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УДК  721.021

Ганджа С.А., Шабиев С.Г.

СОЛНЕЧНАЯ АРХИТЕКТУРА – ОДНО  
ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО 

ЗОДЧЕСТВА
Рассмотрено одно из направлений развития современного зодчества. Оно по-

лучило название «cолнечная архитектура». Направление находится на стыке 
таких дисциплин, как архитектура, энергетика, технический дизайн, мате-
риаловедение. Основное развитие этого направления заключается в гармонич-
ном сочетании этих технических наук. Все гражданские и промышленные соо-
ружения требуют энергетического обеспечения. Использования энергетических 
потоков солнца при этом становится вполне разумным направлением разви-
тия. При этом солнечные панели, имея привлекательный внешний вид могут 
быть использованы, как элемент декора. Мировая практика накопила большое 
количество удачных проектов солнечной архитектуры. В статье приводятся 
примеры зданий и сооружений, построенный в этом стиле и их основные ха-
рактеристики. Здания имеют различное функциональное значение: от жилых 
строений, учебных подразделений, до гигантских спортивных комплексов, аэро-
портов, промышленных зданий. От архитектора зависит, чтобы здания имели 
интересный дизайн и привлекательный вид. Энергетики должны сделать здание 
энергосберегающим и энергоэффективным. Специалисты по компьютеризации 
должны максимально приблизить строение к умному и безопасному сооружению, 
создав максимально комфортную среду обитания. Материаловедение должно 
предложить новые материалы и их сочетание. Для того, чтобы здания солнеч-
ной архитектуры не были отдельными островками в мегаполисе, необходимо 
решить вопросы ландшафтного дизайна.  Сложное взаимодействие разнообраз-
ных технических дисциплин требует комплексной подготовки специалистов по 
развитию солнечной архитектуры. Они должны быть обучены компетенциям, 
которым готовят в разных учебных заведениях. Это собственно архитектура, 
компьютерная подготовка, эстетическое воспитание, способность выбирать 
материалы с требуемыми свойствами, экономическая подготовка. Основным 
и главным в этой подготовке является архитектура. Остальные дисциплины 
находятся в подчинении этому направлению, но при этом на должно быть на-
рушено их гармоничное сочетание.

Цель – привлечь внимание научного сообщества к перспективному направле-
нию развития современного зодчества. Развитие любого проекта начинается с 
концепции, с идеи. Поэтому, высшие учебные заведения должны сыграть в этом 
процессе ключевую роль. Учебным заведениям уже сегодня необходимо ориенти-
роваться на подготовку новых перспективных специалистов по направлению 
солнечной архитектуры

Ключевые слова: солнечная архитектура, солнечные панели, энергоэффек-
тивность, энергосбережение, энергоэффективное здание, архитектурные реше-
ния, зодчество, дизайн.
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Солнце всегда было помощником архи-
текторов, которые умели использовать эту 
энергию на благо людям. Постепенно сфор-
мировался специальный термин «солнеч-
ная архитектура», обозначающий особый 
подход к возведению зданий, учитывающий 
возможности солнечной энергии. Но если 
раньше взаимодействие с солнцем своди-
лось в основном к тому, чтобы правильно 
ориентировать здание, выбрать материалы, 
накапливающие тепло или отражающие сол-
нечные лучи, то сегодня следует говорить об 
активных технологиях, заставляющих солнце 
работать на человека. 

Солнечная архитектура — это архитек-
турный подход к возведению разнообразных 
зданий, использующих чистую и возобновля-
емую солнечную энергию. Непосредственное 
отношение к этому подходу имеют: оптика, 
термодинамика, электроника, фотовольтаи-
ка, материаловедение, энергосбережение.

Для такой архитектуры характерна спец-
ифика как пассивного солнечного строи-
тельного дизайна, так и активного [1-7]. При 
пассивном солнечном строительном дизайне 
ключевой особенностью является ориен-
тация зданий на солнце, учёт окружающего 

пространства, выбор материалов с благопри-
ятной тепловой массой и свойствами рассе-
ивания света. Идея пассивного солнечного 
строительного дизайна появилась в Древней 
Греции около пятого века до нашей эры. До 
того основным источником топлива в Гре-
ции был древесный уголь, но из-за острой 
нехватки древесины необходимо было найти 
новый способ отопления жилищ. Греки на-
чали использовать строительные материалы, 
отражающее излишнее излучение поглоща-
ющего его, в основном камень, а также ори-
ентировать здания на юг и предусматривать 
навесы и портики (рис. 1). 

Римляне улучшали греческий дизайн, 
закрывая окна с южной стороны различны-
ми видами прозрачных материалов. Другой 
пример ранней солнечной архитектуры это 
пещерные жилища в юго-западных регионах 
Северной Америки.

Современное воплощение солнечной ар-
хитектуры ознаменовалось использовани-
ем фотовольтаики для практических целей 
преобразования солнечного света в электри-
ческую и тепловую энергию. Появилось по-
нятие активного солнечного строительного 
дизайна.

Gandzha S.A., Shabiev S.G.

SOLAR ARCHITECTURE IS ONE OF THE DIRECTIONS 
OF FUTURE URBAN DEVELOPMENT

Considers one of the directions of urban development. It  call “Solar Architecture”. The 
direction is located at the junction of such disciplines as architecture, energy, technical 
design, materials science. The main development of this direction lies in the harmonious 
combination of these technical sciences. All civil and industrial structures require energy 
supply. Using the energy flows of the sun at the same time becomes quite a reasonable 
direction of development. At the same time, solar panels, having an attractive appearance, 
can be used as a decorative element. World practice has accumulated a large number 
of successful solar architecture projects. The article provides examples of buildings and 
structures built in this style and their main characteristics. Buildings have different 
functional significance: from residential buildings, educational units, to giant sports 
complexes, airports, industrial buildings. The complex combination of various technical 
disciplines requires comprehensive training of specialists in the development of solar 
architecture. They should be trained in the competencies that are prepared in different 
educational institutions. These are architecture proper, computer training, aesthetic 
education, the ability to choose materials with the required properties, economic training. 
The main and main thing in this preparation is architecture. The rest of the disciplines are 
subordinate to this direction, but their harmonious combination should not be disturbed.

The purpose is to draw the attention of the scientific community to the promising 
direction of urban development. Educational institutions already need to focus on 
training new promising specialists in the field of solar architecture.

Keywords: solar architecture, solar panels, energy efficiency, energy saving, energy 
efficient building, architectural solutions.
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В северных регионах можно наблюдать 
накопление тепла через использование тем-
ных светопоглащающих материалов (рис. 2).

В 1954 году специалисты Bell Labs объяви-
ли о создании первых солнечных батарей. В 
1973 году Делавэрский университет постро-
ил один из первых в мире домов с солнеч-
ной батареей. В 1984 году по проекту Алек-
сандроса Томбазиса в афинском пригороде 
Пефки с соблюдением принципов солнечной 
архитектуры построена «Илиако-Хорио» 
«Солнечная деревня» (рис. 3).

К элементам активного солнечного стро-
ительного дизайна относятся: теплицы, мо-
дули, накопители тепловой и электрической 
энергии, дымоходы, солнечный трекер, сол-
нечная маска и солнечная парабола.

Один из первых крупных небоскрёбов 

Конде-Наст-билдинг со встроенными сол-
нечными панелями и энергоэффективной 
технологией был построен в 1995 году в 
Нью-Йорке (рис. 4).

В 2009 году завершилось на Тайване стро-
ительство многофункционального стадиона 
в Гаосюне по проекту известного японского 
архитектора Тоёо Ито, который активно ис-
пользовал принципы солнечной архитекту-
ры. Крыша стадиона в форме дракона пло-
щадью 14 155 квадратных метров покрыта 
впечатляющими 8 844 солнечными батарея-
ми (рис. 5).

Отметим еще несколько проектов миро-
вого уровня, выполненных в стиле солнеч-
ной архитектуры [8-15].

Павильон Endesa, Барселона. В нем ис-
пользуются «солнечные кирпичи», которые 

Рис. 1. Белые стены домов и церкви в Санторини

Рис. 2. Чёрная стена дома в Норвегии
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защищают внутреннее пространство от сол-
нечного излучения и накапливают информа-
цию об использовании энергии в здании.

Kathleen Kilgour Centre, Tauranga by 
Wingate + Farquhar. Своеобразная линия 
крыши, напоминающая зубчики пилы, опти-
мизирует эффективность солнечной батареи 
на крыше площадью 450 квадратных метров.

Дом в биоклиматической эксперимен-
тальной урбанизации Jose Luis Rodriguez Gil, 
Канарские острова. Наклонная поверхность 
конструкции позволяет по максимуму ис-
пользовать энергию солнца.

INES: Французский национальный инсти-
тут солнечной энергии им. Мишеля Ремона. 
Минимум сорок процентов энергии здания – 
это использование мощности солнца

Южный Кентерберийский Дом архитек-
тора Джаррода Мидгли. Энергия для дома 
аккумулируется сразу несколькими способа-
ми, включая ветряные турбины и солнечные 
батареи.

Центр изучения природы и окружающей 
среды, Нидерланды, Бюро SLA. Здание осна-
щено пассивной солнечной системой отопле-
ния и охлаждения, известной как стена Тром-

Рис. 3. Здание в стиле активного солнечного дизайна 
с фотоэлементами на крыше

Рис. 4. Небоскреб Конде-Наст в г. Нью-Йорке

Рис.5. Многофункционального стадиона в  г. Гаосюне
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ба – подобные конструкции представляют из 
себя стену, покрытую селективно-поглощаю-
щим материалом или окрашенную в черный 
цвет.

Школа Кэтлин Гримм, Стейтен Айленд от 
SOM. Здание оснащено множеством солнеч-
ных батарей, которые вырабатывают энер-
гию для школы.

Кампус института Масдар, Абу-Даби, от 
Foster + Partners.

Солнечное поле обеспечивает здание 
энергией, при этом «лишняя» энергия воз-
вращается обратно в сеть Абу-Даби.

Научная пирамида ботанического сада 
Денвера от BURKETTDESIGN. 30 панелей 
шестиугольной формы имеют фотоэлектри-
ческие коллекторы, которые аккумулируют 
энергию для внутренних нужд.

Детский сад в Марбурге, Германия, 
OpusArchitekten. Солнечные панели встроены 
в складной фасад и идеально выровнены, что-
бы генерировать как можно больше энергии.

PIKO Wholefoods в Крайстчерче от 
Solarchitect Ltd. Здание, при строительстве 
которого использовались солнечные и фото-
электрические солнечные батареи.

Общеобразовательная школа Брэнсона, 
Калифорния, Автор Turnbull Griffin Haesloop. 
Навесы и окна с двойным остеклением с низ-
ким E-квадратом Solarban-60 повышают те-
пловую экономичность.

Здание SIEEB, Пекин, архитектор Марио 
Кусинелла. Здание разработано так, чтобы 
по максимуму использовать пассивные сол-
нечные возможности, и при этом оснащено 
самыми современными активными солнеч-
ными элементами.

Солнечная архитектура становится по-
степенно относительно независимым сти-
лем, который формально следует традициям 
конструктивизма и функционализма, но всё 
больше вдохновляется органической архи-
тектурой.

Следует отметить, что солнечная архитек-
тура требует высоких инвестиций, но цена 
окупается, поскольку у жителей появляет-
ся работающий источник возобновляемой 
и экологически чистой энергии [16-20]. При 
кажущейся выгоде других способов её добы-
чи населению всё чаще приходится слишком 
дорого платить. Глобальное потепление уже 
стало причиной исчезновения некоторых ви-

дов насекомых и млекопитающих. В статьях 
по поводу солнечной архитектуры критиче-
ски оценивается её высокая первоначальная 
стоимость. В то же время критики признают, 
что после погашения кредитов появляются 
заметные преимуществ.

Понятно, что для нового архитектурного 
стиля требуется специальная подготовка. По-
скольку это научное направление находится 
на стыке дизайна, энергетики, фотовольтаики, 
компьютеризации, подготовка специалистов 
должна быть многопрофильной. Базовым 
профилем остаются архитектура, поскольку 
она определяет внешний вид и эстетику зда-
ния, но формирование других компетенций 
тоже должно быть на высоком уровне, ина-
че не будет достигнут эффект гармоничного 
развития будущих поселений. Оптимальным 
и эффективным направлением подготовки 
будет обучение архитекторов дисциплинам 
по профилю стыковых специальностей в рам-
ках повышения квалификации.

Заключение
Солнечная архитектура - относительно 

новое направление развития зодчества, но 
оно достаточно быстро развивается по всему 
миру. Здания в стиле солнечной архитекту-
ры требуют существенных начальных вло-
жений, но эти затраты окупаются в процессе 
эксплуатации, так как энергоносители посто-
янно дорожают. Использование экологиче-
ски чистого источника становится все более 
рентабельным. Основная проблема этого 
стиля заключается в гармоничном сочета-
нии технических решений и эстетических 
задач. Солнечные элементы ограничивают 
возможности архитектора по цветовой гам-
ме и конструктивным формам, тем не менее 
мировая практика знает очень удачные и эф-
фективные проекты этого стиля. Вторая про-
блема солнечной энергетики – подготовка 
высококвалифицированных много профиль-
ных специалистов в этой области. Эту зада-
чу необходимо решать, расставив правильно 
приоритеты. За базовую подготовку следу-
ет взять профиль подготовки архитектора. 
Профиль энергетика, материаловеда, специ-
алиста по компьютерным проблемам должен 
быть в подчинении архитектору, но тоже до-
статочно высоким. Учитывая стремительное 
развитие технологий эту подготовку надо на-
чинать без промедления.
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УДК 711.04.01

Колясников В.А.

«ПРОТОГЕНЫ» ПАМЯТИ ИСКУССТВЕННОГО 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Исследование выполнено при грантовой поддержке РААСН и ЦНИИП Мин-
строя России. Рассматривается проблема формирования и развития сильного 
искусственного интеллекта в градостроительстве. В соответствии с «Наци-
ональной стратегией развития искусственного интеллекта на период до 2030 
года» градостроительный интеллект трактуется как технологический ком-
плекс, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать 
при решении конкретных задач результаты, сопоставимые с результатами 
творческой деятельности зодчего. Отмечается, что важным условием форми-
рования данного интеллекта является создание информационной платформы, 
нейросети которой обладают генетической памятью, способной существенно 
влиять на качество решения современных универсальных задач. Для установле-
ния «протогенов» такой памяти исследуются два периода истории развития 
градостроительства: 1) период синкретического градостроительства древних 
культур; 2) период градостроительства «ренессансного реализма». Первый пе-
риод характеризуется единством формы и содержания градостроительных 
объектов, появлением принципов, норм, правил и моделей городов, отражаю-
щих в реальной среде соответствие градостроительной формы функциональ-
но-утилитарному и художественному содержанию. Второй период связан с 
разделением синкретического языка градостроительства на функциональный, 
художественный и проектный. На основе метода органических аналогий и раз-
вития представлений о городе как произведении – организме разрабатываются 
принципы, правила, нормы и образцы, формирующие «протогены» устойчивых 
направлений синтеза научно-технических и художественных решений в гра-
достроительстве. В заключении приводятся основные выводы исследования, 
формулируется положение о выделении в нейросети градостроительной ин-
формационной платформы каркасообразующих направлений, базирующихся на 
развитии семи типов «протогенов»: 1) космоорганический; 2) биоорганический; 
3) социоорганический; 4) антропоорганический; 5) техноорганический; 6) орга-
низационно-органический; 7) проектно-органический.

Ключевые слова: искусственный градостроительный интеллект, метод ор-
ганических аналогий, градостроительная информационная платформа, каркас 
нейронной сети, синтез научных и художественных решений.

Kolyasnikov V.A.

"PROTOGENES" OF THE MEMORY OF ARTIFICIAL 
URBAN PLANNING INTELLIGENCE

The study was carried out with the grant support of RAASN and TSNIIP of the 
Ministry of Construction of Russia. The problem of formation and development of strong 
artificial intelligence in urban planning is considered. In accordance with the “National 
Strategy for the Development of Artificial Intelligence for the period up to 2030”, urban 
planning intelligence is interpreted as a technological complex that allows simulating 
human cognitive functions and obtaining results comparable to the results of an architect’s 
creative activity when solving specific tasks. It is noted that an important condition for 
the formation of this intelligence is the creation of an information platform whose neural 
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Указом Президента России от 10.10.2019 
г. № 490 «О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации» была утвер-
ждена «Национальная стратегия развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 
года» (далее Стратегия). В Стратегии искус-
ственный интеллект трактуется как техно-
логический комплекс, позволяющий ими-
тировать когнитивные функции человека и 
получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые с результатами 
интеллектуальной деятельности человека. 
В Стратегии речь идет о создании сильного 
искусственного интеллекта, обладающего 
способностью мыслить, решать универсаль-
ные задачи, использовать память, адапти-
роваться к изменяющимся условиям, пред-
видеть. Отмечается, что создание такого ис-
кусственного интеллекта является сложной 
научно-технической проблемой в различных 
областях деятельности.

Все перечисленные положения в полной 
мере относятся к градостроительству, где 
электронно-вычислительная техника приме-
няется с 1960-х годов, а в современных усло-
виях компьютерные технологии стали неотъ-
емлемой частью научно-исследовательской, 
управленческой и проектной деятельности. 
Однако создать сильный искусственный гра-
достроительный интеллект пока не удается. 
Важным условием его формирования явля-
ется создание информационной платформы, 
нейросети которой обладают генетической 
памятью, способной влиять на качество ре-
шения современных творческих задач. Для 

выделения протогенов такой памяти пред-
лагается рассмотреть два периода в истории 
развития градостроительства: период син-
кретического градостроительства древних 
культур и период градостроительства «ре-
нессансного реализма».

Период синкретического градостроитель-
ства древних культур. Основанием для выде-
ления этого периода в структуре информа-
ционной платформы искусственного градо-
строительного интеллекта рассматривается 
концепция развития архитектурно-градо-
строительного языка, разработанная в 1986 
г. профессором Московского архитектур-
ного института, доктором архитектуры З. 
Яргиной. Автор концепции отмечает, что 
этап эволюции градостроительства древних 
цивилизаций (в том числе развития градо-
строительства Древней Руси) характеризу-
ется становлением определенного архитек-
турно-художественного языка. Его главные 
черты: «синкретичность канонических форм, 
отражающих функциональное содержание, 
эстетические нормы и мировоззрение в це-
лом»; «устойчивость канонических форм во 
времени»; «территориальная локализация» 
[1, с. 152]. Синкретизм древних культур, по З. 
Яргиной, сохранился до наших дней в народ-
ной архитектуре, воспроизводившей устой-
чивые пространственные схемы жилища и 
планировки поселений. Вместе с тем, неко-
торые схемы планировки древних поселений 
воспроизводились в современных архитек-
турно-градостроительных решениях. При-
мером служат: генеральный план Чандигарха 

networks have genetic memory that can significantly affect the quality of solving modern 
universal tasks. To establish the “protogens” of such memory, two periods of the history of 
urban development are investigated: 1) the period of syncretic urban planning of ancient 
cultures; 2) the period of urban planning of “Renaissance realism”. The first period is 
characterized by the unity of the form and content of urban objects, the emergence of 
principles, norms, rules and models of cities that reflect in the real environment the 
correspondence of the urban form to the functional, utilitarian and artistic content. The 
second period is associated with the division of the syncretic language of urban planning 
into functional, artistic and design. Based on the method of organic analogies and the 
development of ideas about the city as a work – organism, principles, rules, norms and 
patterns are being developed that form the “protogens” of stable directions for the synthesis 
of scientific, technical and artistic solutions in urban planning. In conclusion, the main 
conclusions of the study are presented, a provision is formulated on the allocation of 
framework-forming directions in the neural network of the urban information platform 
based on the development of seven types of “protogens”: 1) cosmo-organic; 2) bio-organic; 
3) socio-organic; 4) anthropo-organic; 5) techno-organic; 6) organizational-organic; 7) 
design-organic. 

Keywords: artificial urban intelligence, method of organic analogies, urban 
information platform, neural network framework, synthesis of scientific and artistic 
solutions.
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(арх. Ле Корбюзье, 1951 г.), напоминающий 
планировку ассирийского города Дур-Шар-
рукина (700-е годы до н. э.); план Лабора-
тории искусственного разума (арх. Ф. Гери, 
1998 г.), повторяющий приемы композиции 
«священного участка» в Дельфах (Древняя 
Греция).

Исследования ученых (А. Коротковский, 
И. Лежава, А. Иконников, З. Яргина, З. Гиди-
он, К. Линч, Ч. Дженкс и др.) в области эво-
люции знаково-информационных систем в 
архитектуре и градостроительстве свидетель-
ствуют о возможности выявления движения 
в пространстве и времени «протогенов», 
сформировавшихся в древних культурах.

Известный американский теоретик гра-
достроительства К. Линч, изучая истоки нор-
мативных концепций градостроительства, 
выделял в древних культурах две модели го-
родов – «космическую» и «механическую». 
Исследователь подробно рассмотрел особен-
ности трансляции в пространстве и времени 
«реалистических признаков градостроитель-
ной формы», соответствующих этим моде-
лям [2, с. 74-87].

Характер изобразительных элементов, ос-
новные композиционные средства и принци-
пы архитектуры и градостроительства древ-
них культур представил в конкретных моде-
лях А. Коротковский [3]. Эти модели ученого 
наглядно демонстрируют развитие в русском 
зодчестве античных принципов космической 
гармонии, антропоморфизма и синтеза форм 
архитектуры и живописи античной архитек-
турно-градостроительной культуры.

Развитие архитектурно-градостроитель-
ного языка с XV в. до сер. XIX в., по утвержде-
нию З. Яргиной, было связано с потерей син-
кретизма и профессионализацией проектной 
деятельности, с «вычленением художествен-
ных канонов, сначала непосредственно свя-
занных с функциональной задачей (ордера) 
а позднее с разработкой правил и формаль-
ных приемов композиции, используемых как 
языковой код для всех сооружений эпохи ве-
ликих стилей» [1, c. 152]. Ренессанс положил 
начало развитию «эпох великих стилей».

Период градостроительства «ренессанс-
ного реализма». Большую роль в формирова-
нии «генов» памяти градостроительного ин-
теллекта сыграли работы таких выдающихся 
мыслителей Ренессанса, как Альберти, Анто-
нио Аверлино (Филарете) и Леонардо да Вин-
чи. Известный отечественный исследователь 
в области истории градостроительного ис-
кусства А. Бунин называл Альберти «первым 
теоретиком Возрождения».

Крупный вклад в исследование наследия 

Альберти внес В. Зубов (1899-1963). Еще в 
1946 году он защитил докторскую диссерта-
цию «Архитектурная теория Альберти». Эта 
работа явилась замечательным итогом мно-
голетней деятельности В. Зубова, связанной 
с переводом на русский язык «Десяти книг о 
зодчестве» и углубленным изучением его ар-
хитектурной теории. Фундаментальный труд 
В. Зубова сохраняет сегодня свою высокую 
актуальность. Анализ материалов этого тру-
да, опубликованных в книге «Леон Баттиста 
Альберти» [4], позволяет выделить десять 
основных правил – «генов ренессансного ре-
ализма», оказавших существенное влияние 
на последующее «классическое» и «органи-
ческое» формирование архитектурных и гра-
достроительных объектов. В кратком виде и 
с позиции современной теории систем эти 
правила представляется возможным изло-
жить в следующем порядке.

1. «Первичность социальных целей»: архи-
тектурные формы возникают на основе кон-
струкции, но «социальная целесообразность 
выступает здесь на первый план»; социаль-
ная целесообразность связана с влиянием ге-
ографической среды на нравы и характер лю-
дей, поэтому при создании архитектурного 
произведения следует учитывать «культур-
но-исторические различия людей» [4, с. 87, 
103]; «высшая целесообразность – художе-
ственно-социальная или художественно-по-
литическая» [4, с. 104].

2. «Подражание природе»: использование 
метода органических аналогий при создании 
художественного организма; существо мето-
да заключается в характеристике его целесо-
образности и закономерности построения 
на основе «художественного истолкования 
биологических явлений» [4, с. 62]; в органи-
ческих аналогиях важна «идея единства и 
множества, целого и частей, пропорциональ-
ность – числовое и метрическое соответствие 
частей друг другу» [4, с. 65].

3. «Антропоморфная аналогия»: челове-
ческое тело – это не «природный образец, а 
художественный канон, подсказывающий 
архитектору решение некоторых вопросов 
художественной закономерности и органич-
ности» [4, с. 68].

4. «Выделение художественных и техниче-
ских организмов»: «художественное произве-
дение – живой, чувственно-воспринимаемый 
организм», а машина – «живой организм, но 
мертвый» [4, с. 70]; «простая детерминиро-
ванность частей целым, «модульность» есть 
и в механизме, например, в часах, но синтез 
детерминированности и свободы дан только 
в художественном произведении» [4, с. 74].
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5. «Здание и город – организмы, художе-
ственные произведения»: «здание есть как бы 
живое существо, создавая которое следует 
подражать природе» [4, с. 63]; существо та-
кого подражания заключается в том, что «ху-
дожник творит как природа, а не имитирует 
природу» [4, с. 65]; основные принципы орга-
нического членения, соразмерности и гармо-
нии распространяются не только на дом, но 
и на город, комплекс зданий и сооружений, 
так как «город – большой дом, а дом – малый 
город» [4, с. 106].

6. «Деление города на части»: простран-
ства и застройку города следует делить в 
зависимости от их «социальной функции и 
психологического воздействия архитектур-
ного произведения», создаваемого на основе 
определенных «средств идейно-художествен-
ной выразительности» [4, с. 115].

7. «Многообразие в художественном един-
стве»: индивидуальный художественный 
образ, формируемый в первый момент твор-
чества, ограничивает свободу художника и 
становится законом целого для своих частей 
остается в какой-то мере неопределенным 
и предполагает свободу художника на всем 
протяжении творческого процесса; «никакая 
гармоничная схема, будь она из «чистого зо-
лота» (пропорции золотого сечения – В.К.), не 
устраняет в художественном организме мо-
мента художественной случайности» [4, с. 73].

8. «Гармония и гармонизация города»: по-
нимание гармонии как соотношения между 
формой и социальным содержанием, «адап-
тации идеального города – образца к реаль-
ной, исторически сложившейся среде» [4, с. 
120]; гармонизация – установление равнове-
сия не только в архитектурной геометрии, но 
и в равновесии притяжения и отталкивания; 
«середина» -решение проблемы: государство 
и город изолированы от окружающих земель 
в целях безопасности или связаны с ними 
«всеми возможными средствами в целях раз-
вития торговых отношений» [4, с. 111].

9. «Человек - творец гармонии»: гармония 
охватывает всю жизнь человеческую, прони-
зывает всю природу вещей, ибо все, что про-
изводит природа, все это соразмеряется зако-
ном гармонии» [4, с. 26]; разумность – основа 
«активной жизни, норма помыслов и дей-
ствий человека для достижения его гармони-
ческого единства с внешним миром и движе-
ния к счастью» [4, с. 36]; ключевое значение 
в установлении гармонии в зодчестве как 
равновесия имеет критерий «достоинство» – 
среднее между строгостью и величием, с од-
ной стороны, и притягательностью, с другой; 
«достоинство выражается всеми средствами 

архитектуры подчиняясь не мертвому схе-
матическому регламенту, а живому художе-
ственному образу» [4, с. 118-119]; «только 
красота добьется даже от неприязненных лю-
дей того, что они, умерив свой гнев, оставля-
ет ее нетронутой… ничем здание, прибывая 
невредимым, не будет ограждено от челове-
ческого разрушения более, чем достоинством 
и красотой» [4, с. 115].

10. «Реалистичность архитектурной те-
ории»: города и крепости, площади и пе-
рекрестки, ворота в город и гавани, башни 
и храмы, театры и термы, дворцы и виллы 
– объекты реального проектирования архи-
тектуры для людей, «какие они есть и какими 
они могут стать» [4, с. 109]; реалистичность 
«архитектурно-социальной типологии» за-
ключается в учете психического воздей-
ствия архитектуры на человека, поскольку 
«конструктивное совершенство – единство 
во множестве, организм», связанный с «чув-
ственным разнообразием действительного 
мира», а «идеальный город» имеет лишь зна-
чение критерия при оценке существующего в 
действительности города [4, с. 60-61].

Правила Альберти опираются на его зна-
ния, полученные в результате изучения фи-
лософских трудов античных авторов (Пла-
тон, Аристотель), а также трактата Витрувия 
«Десять книг об архитектуре», обобщающего 
опыт эллинистической и римской культур. 
Очевидна связь идей Альберти с учением 
Аристотеля о «золотой середине», «пользе, 
прочности и красоте» в архитектуре, о пони-
мании гармонии как единства целого и ча-
стей, взаимосвязанных посредством сораз-
мерности и пропорций [4]. В идеях Альберти 
наблюдается определенная «генетическая» 
связь с установками Витрувия: стремление 
к порядку, разумной планировке, гармонии, 
симметрии, определенной представительно-
сти, рациональному использованию ресур-
сов.

Альберти не оставил проектов и схем го-
родов. Однако такие проекты и образцы иде-
альных городов создали Антонио Аверлино 
(Филарете) и Леонардо да Винчи. В работе 
флорентийца Антонио Аверлино «Трактат об 
архитектуре» (1451, 1460-1464 гг.) был пред-
ставлен проект идеального города «Сфор-
цинда». В плане он представлял восьмиу-
гольную звезду. Город размещался в долине, 
окруженной холмами. От центральной пло-
щади с высокой башней отходили шестнад-
цать главных улиц к восьми городским воро-
там и восьми угловым башням. На полпути 
каждую улицу пересекает площадь. Из них 
на восьми в центре была размещена церковь 
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(по З. Гидиону). Ясное и простое геометри-
ческое построение формы плана не только 
соответствует функционально-утилитарным 
требованиям, но и несет определенную эсте-
тическую и художественную информацию. 
Известный теоретик градостроительства И. 
Груза отмечал, что в трактате Филарете были 
«собраны воедино описания выдуманных 
приключений, открытий и фантастических 
зданий… живое изложение принципов но-
вой архитектуры Ренессанса, базирующейся 
на античных и византийских образцах» [5, с. 
22]. Аверлино создал образец звездообразно-
го центричного города. Этот образец транс-
лировался в последующие архитектурные 
трактаты эпохи Возрождения в виде различ-
ных вариантов планов идеальных городов; 
нашел свое отражение в проектах эпохи ба-
рокко и эпохи классицизма, в развитии рус-
ского градостроительства XVIII-XIX вв. (из 
них был реализован только проект идеально-
го города Пальма-Нуова, арх. В. Скамоццы, 
1615 г.).

Особое место среди проектировщиков 
идеальных городов занимает Леонардо да 
Винчи. Он создал своеобразные образцы го-
рода и системы расселения, основой которых 
являются гидротехнические сооружения. В 
начале 1500-х годов Леонардо да Винчи раз-
работал проект преобразования Флоренции 
в «идеальный город». План города является, 
по существу, схематическим эскизом канала: 
река Арно протекает по совершенно прямой 
линии, пролегающей по середине города; 
параллельно проложены прямые взаимно 
перпендикулярные улицы, делящие город на 
прямоугольные клетки. Улицы ведут к воро-
там крепостных сиен, охватывающим город 
кольцом. Вместе с тем мастер разрабатывает 
планировку территории в границах между 
городами Флоренция, Прато, Пистойя, Лукка 
и Пиза; создает «первый в истории генераль-
ный план целой области» [6, с. 23].

По мнению теоретика современной ар-
хитектуры З. Гидиона главное достижение 
Леонардо да Винчи заключается в создании 
«космологических методов, с помощью кото-
рых он пытался рассмотреть и организовать 
природные силы целой области, чтобы по-
ставить их на службу людям» [6, с. 82].

З. Гидион отмечает, что исследования при-
вели Леонардо да Винчи к созданию точных 
планов, основанных на рациональном пони-
мании физической структуры территории в 
масштабах страны. Он обосновал проекты 
сооружения канала на основе реки Арно, 
обводнения реки По, организации каналов 
между озерами Северной Италии и Мила-

ном, осушения Понтийских болот в районе 
Рима (1513-1514 гг.). По Гидиону с этими ра-
ботами Леонардо связано начало региональ-
ного планирования, содержащего в себе «ор-
ганизующие элементы», получившие в по-
следствии большое развитие [6]. Примером 
являются крупнейшие гидротехнические 
системы СССР и США, созданные в первой 
половине двадцатого столетия. Они опреде-
лили условия активного социально-эконо-
мического развития и градостроительного 
освоения территории.

«Универсальный человек» Возрождения 
изучал географию местности и правила кар-
тографического искусства составления пла-
нов городов, науку о водах и астрологию, 
пропорции и строение человека. Он утверж-
дал, что «живопись занимается не только 
творениями природы, но и бесконечно мно-
гим из того, что природа никогда не создава-
ла» [7, с. 86]. В этом утверждении заключает-
ся «генетический код» градостроительства 
да Винчи: единство научно-технической и 
художественно-образной деятельности ма-
стера, направленной на гармонизацию мира, 
отношении Человека и Природы. Действи-
тельно, в гениальных произведениях худож-
ника, созданных в период проектирования 
преобразования Флоренции и системы рас-
селения Италии, человек и пейзаж с водой, 
горами, архитектурой, деревьями, растени-
ями и небом сливаются в единое художе-
ственное целое. Это ярко представлено в из-
вестных картинах «Мадонна Литта» (1500 г.), 
«Леда и Лебедь» (1506-1508 гг.), «Мона Лиза» 
или «Джоконда» (1502-1513 гг.). В них проя-
вился своеобразный органический космизм» 
Леонардо да Винчи, связанный с научно-ху-
дожественным преобразованием окружаю-
щей среды в целях гармонизации отношений 
Человека и Природы. «Древние, - отмечал 
Леонардо да Винчи, - называли человека ми-
крокосмом, и это, бесспорно подходящее на-
звание, ибо и человек, и тело земли составле-
ны из земли, воды, воздуха и огня» [7, с. 72]. 
«Глаз… начальствует над астрологией, созда-
ет космографию», - продолжает космическую 
тему Леонардо [7, с. 76]. 

В творческих работах Леонардо да Винчи 
реализовался синтез рационального и ирра-
ционального. Комментируя рукописи масте-
ра И. Бурова пишет: «Леонардо рисовал как 
ученый и занимался наукой как художник» 
[7, с. 84]. Он разработал особый «модульный 
тип рисунка», определенные правила компо-
зиции в живописи, а на основе «Витрувиан-
ского человека» создал автоматон «Рыцарь», 
которого можно считать предвестником по-
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явления в XX веке роботов и электронно-вы-
числительных машин.

Исследования Леонардо в области ис-
кусства и астрологии, анатомии и физиоло-
гии человека, а также технические решения 
планировки и застройки городских улиц и 
тоннелей, аэроплана и вертолета, машины 
для рытья каналов показали реальные воз-
можности освоения пространства земли и 
космоса, функциональной и художественной 
гармонизации отношений человека и приро-
ды средствами архитектуры и градострои-
тельства.

К архитектурно-градостроительному на-
следию Ренессанса обращались зодчие по-
следующих эпох. Повышенный интерес к 
этому наследию проявили отечественные 
специалисты в XX веке. Обобщая работы 
теоретиков XV-XVI вв., А. Бунин выделял в 
своем фундаментальном труде «История гра-
достроительного искусства» [8] следующие 
устойчивые принципы формирования горо-
да, установленные в эпоху Возрождения и не 
утратившие значения в XX веке:

– понимание города как организованного 
социально-экономического и архитектурно-
го целого;

– соответствие города требованиям рас-
положения в здоровой местности, обороно-
способности и выразительности;

– создание системы международных 
транспортных связей – сухопутных и реч-
ных;

– введение экономического, строительно-
го и функционального зонирования террито-
рии города;

– выделение и решение проблемы безо-
пасности города как главного фактора, вли-
яющего на его развитие.

В настоящее время интерес к наследию Ре-
нессанса сохраняется. Автор одного из раз-
делов крупного научного издания «Очерки 
истории теории архитектуры Нового и Но-
вейшего времени» (2009 г.) Г. Лебедева пишет, 
например, о том, что «Альберти, рассуждая 
о «пользе», заложил основы архитектурной 
социологии, а рассуждая о «приятности», 

сформулировал первую аксиому архитектур-
ного структурализма» [9, с. 48]. Вместе с тем, 
значение наследия Ренессанса в формирова-
нии памяти искусственного градостроитель-
ного интеллекта остается не раскрытым. 

Заключение
Исследование истории развития градо-

строительства с позиции выявления «прото-
генов» формирования «памяти» сильного ис-
кусственного градостроительного интеллек-
та позволяет выделить в его информацион-
ной платформе два раздела, соответствующие 
синкретическому и ренессансному периодам 
развития градостроительства. Синкретиче-
ский период характеризуется развитием гра-
достроительства древних культур на основе 
единства функционально-утилитарного и 
художественного в градостроительном язы-
ке: форма соответствует функциональному 
и смысловому содержанию. В период «ренес-
сансного реализма» происходит разделение 
синкретического языка градостроительства 
на функциональный (рациональный), худо-
жественный (иррациональный) и проектный 
(синтетический). На основе метода органи-
ческих аналогий разрабатываются «протоге-
ны» (принципы, правила, нормы и образцы), 
оказывающие влияние на формирование и 
развитие устойчивых направлений в архи-
тектурно-градостроительной деятельности. 
Выделяются семь типов генов: 1) космоорга-
нический; 2) биоорганический; 3) социоорга-
нический; 4) антропоорганический; 5) техно-
органический; 6) организационно-органиче-
ский; 7) проектно-органический (норматив-
ный и образцовый). Сами гены находятся в 
различных стадиях адаптации к внешним ус-
ловиям, вступают в коалиции, реализуют по-
тенциал прошлых эпох, обновляются с уче-
том научно-технических и художественных 
достижений, но «выживают». Эта сложная 
«жизнь» воплощается в моделях и реальных 
архитектурно-градостроительных объектах 
– произведениях – «организмах». Все указан-
ные «протогены» можно обнаружить в со-
временном градостроительстве.
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УДК 711.417.4

Романов Д.В.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ

В настоящее время моногорода России испытывают ряд трудностей в своем 
развитии. Большинство из них находятся в уязвимом положении из-за того, 
что относятся к категории малых и средних городов. Необходимость в разви-
тии моногородов в России стоит остро на протяжении нескольких десятков 
лет. Потребность в социально-экономическом развитии этой группы городов 
является актуальной, так как от этого зависит как развитие реального сек-
тора экономики, так и пространственное развитие Российской Федерации.

Цель – обзор распространенных методов улучшения социально-экономиче-
ской ситуации в моногородах и предложение решения проблем данных городов.

Основными задачами являются анализ и изучение подходов к решению про-
блем моногородов в границах Российской Федерации, разработка решения при 
помощи плановых элементов экономики, кратко оценить проделанную работу 
по реабилитации моногородов, в том числе в рамках программы “Комплексное 
развитие моногородов”.

Для решения указанных задач были использованы следующие методы: анализ 
и теоретическое обобщение отечественного и зарубежного опыта, классифика-
ция методов, натурное обследование моногородов: Миасс, Усть-Катав и Магни-
тогорск в Челябинской области, Первоуральск и Каменск-Уральский в Свердлов-
ской области.

В статье проведен анализ текущего состояния моногородов, выделены основ-
ные и наиболее существенные проблемы и трудности, с которыми они стал-
киваются. Дана сравнительная характеристика выборочных статистических 
данных моногородов, приведена информация по количеству моногородов и их 
специализации. Проанализированы наиболее часто используемые методы по 
преодолению существующих проблем. Предложен альтернативный путь разви-
тия, которым может стать как кооперативное плановое развитие всех моно-
городов, так и отдельных групп по регионам. Дана оценка программе по дивер-
сификации экономики, созданной для преодоления монопрофильности городов 
Российской Федерации.

Выводом статьи является неприспособленность моногородов к рыночной 
экономике. Основными перспективами для них становится плановое развитие, 
позволяющее раскрыть наиболее полно потенциал моногородов, либо диверси-
фикация или расселение, при невозможности существования в текущем состо-
янии.

Ключевые слова: моногород, социально-экономическое развитие, рыночная 
экономика, монопрофильное производство, охрана окружающей среды.

Romanov D.V.

PROSPECTS AND DEVELOPMENT POTENTIAL  
OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS

At these moment single-industry towns in Russia are experiencing a number of 
difficulties in their development. Most of them are in a vulnerable position due to the 
fact that they belong to the category of small and medium-sized cities. The need for the 
development of single-industry towns in Russia has been acute for several decades. The 



ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 36 202318

Большинство городов в России сегодня 
находятся в сложном социально-экономи-
ческом положении. Особенно сложно при-
ходится моногородам – городам, в которых 
сложилось монопрофильное производство. 

Моногород – «это населенный пункт, 
законодательно имеющий статус города и 
функционирующий на базе градообразую-
щего предприятия, от финансового состоя-
ния которого зависит качество жизни насе-
ления и социально-экономическое развитие 
в целом» [4].

В условиях рыночной экономики проис-
ходит деградация населенных пунктов под 
воздействием хаоса рыночных отношений 
и неопределенности в развитии: продукция, 
выпускаемая крупными городскими пред-
приятиями, может стать невостребованной, 
что критическим образом отразится на самом 
моногороде. Преимущественно, трудности с 
развитием испытывают малые моногорода с 
населением до 50 тысяч жителей. К примеру, г. 
Усть-Катав в Челябинской области, известный 
своим трамвайным производством, с 1990 по 
2021 гг. потерял треть всего населения.

Однако, это касается всех моногородов 
в общей массе. Согласно данным сборника 
Росстата за 2022 год (табл. 1), даже в круп-
ных моногородах уменьшается численность 
населения, что свидетельствует не столько о 
демографических проблемах таких городов, 
что видно из увеличивающегося отрицатель-
ного значения естественного прироста на-
селения, сколько о миграции в более благо-
получные и комфортные города [16]. Также, 
стоит отметить незначительный рост износа 
основных фондов в большинстве моногоро-
дов. В это же время, в области медицинского 
обслуживания идет снижение числа врачей 
на 1000 человек населения, что несомненно 
будет сказываться на комфорте для жизни 
горожан.

В числе проблем моногородов можно так-
же отметить такие, как:

– загрязнение окружающей среды;
– состояние инфраструктуры, в частности 

общественного транспорта, который делает 
работу на прилегающих территориях менее 
доступной;

– безработица;

need for the socio-economic development of this group of cities is urgent, since both the 
development of the real sector of the economy and the spatial development of the Russian 
Federation depend on it.

The purpose is to review common methods of improving the socio–economic situation 
in single-industry towns and propose solutions to the problems of these cities.

The main tasks are to analyze and study approaches to solving the problems of single-
industry towns within the borders of the Russian Federation, to develop solutions using 
planned elements of the economy, to briefly assess the work done on the rehabilitation 
of single-industry towns, including within the framework of the program “Complexity 
development of single-industry towns”.

To solve these problems, the following methods were used: analysis and theoretical 
generalization of domestic and foreign experience, classification of methods, full-scale 
survey of single-industry towns: Miass, Ust-Katav and Magnitogorsk in the Chelyabinsk 
region, Pervouralsk and Kamensk-Uralsky in the Sverdlovsk region.

The article analyzes the current state of single-industry towns, highlights the main 
and most significant problems and difficulties they face. Comparative characteristics of 
sample statistical data of single-industry towns are given, information on the number of 
single-industry towns and their specialization is given. The most frequently used methods 
for overcoming existing problems are analyzed. An alternative way of development is 
proposed, which can be both cooperative planned development of all single-industry 
towns and individual groups by region. The assessment of the economic diversification 
program created to overcome the mono-profile of the cities of the Russian Federation is 
given.

The conclusion of the article is the inability of single-industry towns to a market 
economy. The main prospects for them are planned development, which allows them to 
reveal the full potential of single-industry towns, or diversification or settlement, if it is 
impossible to exist in the current state.

Keywords: single-industry town, socio-economic development, market economy, 
single-industry production, environmental protection.
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– низкий уровень образования, а также 
профессиональной подготовки местными 
образовательными учреждениями;

– высокие расходы государственных 
средств на социальную поддержку [8].

Сравнительная характеристика выбороч-
ных статистических данных моногородов 
России приведена в таблице 1 [16].

Ряд авторов указывают на следующие не-
достатки моногородов:

– дефицит средств, обеспечивающих со-
циально-экономическое развитие в связи 
с малопривлекательным инвестиционным 
климатом;

– низкий уровень заработной платы;
– ограниченные возможности населения 

моногородов для саморазвития [3].

В качестве основных угроз экономической 
безопасности моногородов, можно отметить 
следующие: 

– деформированность структуры эконо-
мики ввиду узкой направленности экономи-
ческой сферы моногорода;

– неравномерность социально-экономи-
ческого развития моногорода, увеличение 
разрыва в уровне производства националь-
ного дохода на душу населения между моно-
городами и иными населенными пунктами 
Российской Федерации;

– рост преступности, вызванный ростом 
безработицы.

Связь финансового состояния градообра-
зующего предприятия с уровнем социаль-
но-экономического развития моногорода в 

Таблица 1

Первоуральск Миасс Магнитогорск
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Население
Численность населения 
(оценка на конец года), 

тыс. человек
143.1 141.4 139.3 166,4 165,6 164,9 413.3 413.3 412

Миграционный прирост, 
убыль (-) населения,  

человек
-799 -557 -588 515 381 718 1261 2839 1845

Социальная сфера
Численность врачей, 

человек: на 10000 чел. насе-
ления

32.4 32.6 32.3 30,8 30,5 30,0 34.2 34 32.9

Фонды

Степень износа основных 
фондов (на конец года), 

процентов
51.6 56.8 54.9 53,6 56,5 57,9 61 59.8 60.3

период падения спроса на продукцию дан-
ного предприятия приводит к снижению до-
ходов работников, отчислений в бюджет и 
росту безработицы. Моногорода зачастую не 
в состоянии преодолевать кризисные факто-
ры и последствия финансово-экономических 
кризисов в них проявляются наиболее остро 
[15].

Ситуацию с моногородами осложняют 
также и следующие факторы:

– фактор рынка труда и политической ста-
бильности;

– фактор влияния международных про-
цессов [7];

– фактор стремления бизнеса к получе-
нию прибыли [12].

В последнее десятилетие основными про-

блемами моногородов являются: низкий уро-
вень экономического развития градообра-
зующих предприятий, повышенная степень 
рисков экономики территории, миграция и 
отток трудоспособного населения, а также 
высокий уровень зависимости бюджета мо-
ногорода от результатов деятельности градо-
образующего предприятия [2,11].

Такие тенденции прослеживаются в от-
ношении городов всех трех категорий соци-
ально-экономического положения, которые 
определены Распоряжением Правительства 
РФ от 29.07.2014 N 1398-р: а) моногорода с 
наиболее сложным социально-экономиче-
ским положением; б) моногорода, в которых 
имеются риски ухудшения социально-эко-
номического положения; в) моногорода со 
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стабильной социально-экономической си-
туацией. Самая многочисленная категория 
– вторая, к ней относятся 47% моногородов; 
к первой категории – 25%; стабильное соци-
ально-экономическое положение имеют 28% 
моногородов [1].

В качестве города с сложной социально-э-
кономической обстановкой, стоит обратить 
внимание на г. Первоуральск, находящийся 
в Свердловской области; в качестве города с 
риском ухудшения - г. Миасс, а со стабиль-
ным положением - г. Магнитогорск.

В данном сравнении отсутствует, на пер-
вый взгляд, такая важная характеристика, 
как удельный вес инвестиций в основной 
капитал, финансируемых за счет бюджет-
ных средств. Дело в том, что она не являет-
ся сколько-нибудь характерным показате-
лем для любой из групп моногородов. Так, г. 
Нижнекамск практически не имеет подобно-
го рода инвестиций (0,4%), в то же время у 
г. Новокузнецка они составляют 19,6%, при 
том, что оба города определены как социаль-
но-экономически стабильные. Такое нерав-
номерное распределение бюджетных средств 
может говорить о сложности выявления и 
учета текущих потребностей городов.

Кроме того, как для отечественных, так 
и для зарубежных моногородов характерны 
такие проблемы, как миграционный отток 
населения (в случае, когда градообразующее 
предприятие прекращает свою деятельность 
на территории моногорода), проблема безра-

ботицы, вызванная отсутствием альтернатив 
для трудоустройства, обеспечение жизнеде-
ятельности города с точки зрения производ-
ства общественных благ и т.д. Вся совокуп-
ность этих проблем в дальнейшем будет за-
менена сочетанием «проблема моногородов» 
[20].

Из множества вариантов преодоления 
комплексных проблем моногородов можно 
выделить следующие:

1. диверсификация экономики;
2. ликвидация моногородов (расселение);
3. возрождение моногородов;
4. развитие туристической и рекреацион-

ной зоны.
Для того, чтобы определить наиболее це-

лесообразный способ решения проблем кон-
кретного моногорода, в работе И. Манаевой 
предлагается авторская методика расчета 
уровня социально-экономического состоя-
ния моногорода на основе индикаторов мас-
штаба и эффективности экономики, состоя-
ния бюджетной сферы, качества жизни, мо-
нопрофильности и экологической ситуации.

Затем производится SWOT-анализ моно-
города, анализ финансово-хозяйственной де-
ятельности градообразующего предприятия, 
а также оценка потенциала моногорода (ин-
новационного, сберегательного, финансово-
го, туристического и природного) [5].

На основе полученных результатов, опре-
деляется оптимальный сценарий дальнейше-
го развития моногорода (табл. 2). Цифровые 

Таблица 2

Варианты сценариев 1 2 3 4
Степень 

монопрофильности
Очень низкая + +

Низкая + +
Ниже среднего + +
Выше среднего + +

Высокая + +
Уровень 

социально-экономиче-
ского развития

Высокий 

Выше среднего + +

Ниже среднего + + +

Низкий + +
Имеющиеся 
потенциалы

Инвестиционный потенциал + +

Туристический потенциал +
Природно-ресурсный потенциал +

Состояние 
градообразующего 

предприятия 

Намечена тенденция на снижение прибыли, 
снижение рентабельности

+ +

Рентабельность отсутствует, продукция имеет 
низкий уровень конкурентоспособности, 

наличие на рынке конкурентов

+ +
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обозначения являются вариантами сценари-
ев, где: 1 – смена устаревшей промышленно-
сти на стратегическую; 2 – диверсификация 
экономики; 3 – создание туристической и ре-
креационной зоны; 4 – ликвидация моного-
рода (расселение) [6].

1. Диверсификация экономики.
В настоящее время диверсификация эко-

номики является наиболее распространен-
ным методом преодоления проблем моно-
города. Под этими терминами традиционно 
скрывается множество способов по созданию 
и поддержке развития отраслей, которые не 
связаны с градообразующим производством. 
С 2015 г. вводятся ТОСЭР – территории опе-
режающего социально-экономического раз-
вития, которые призваны привлечь допол-
нительные инвестиции в города, в том числе 
и со сложной экономической обстановкой. 
Стоит отметить, что помимо ТОСЭР суще-
ствует некоммерческая организация «Фонд 
развития моногородов», которая помогает в 
реализации в моногородах различных про-
ектов, участвуя в их софинансировании, а 
также несколько иных инициатив, которые 
предлагают дополнительное субсидирование 
и займы на проекты.

Для реализации сценария диверсифика-
ция экономики с постепенным преодолением 
монопрофильности предлагается в первооче-
редном порядке определить альтернативные 
отрасли промышленности для моногорода. 
Для того, чтобы объективно определить при-
оритетность отраслей промышленности для 
диверсификации экономики моногорода, 
необходимо проанализировать экономику 
региона, выявить какие отрасли промышлен-
ности на современном этапе конкурентоспо-
собны, и рекомендовать их развитие в моно-
городе, что будет способствовать не только 
снижению степени монопрофильности, но и 
повышению экономической эффективности 
региона в целом [5].

В частности, И. Манаевой предлагается 
разработать схему определения альтернатив-
ных видов экономической деятельности на 
основе модифицированной методики иден-
тификации потенциальных кластеров в ре-
гиональной экономике М. Портера, которая 
позволит реализовать сценарий диверсифи-
кации экономики моногорода с постепен-
ным преодолением монопрофильности [10]. 
На первоначальном этапе выявляются виды 
экономической деятельности с высоким 
уровнем географической концентрации, а за-
тем определяется, насколько часто эти виды 
экономической деятельности локализуются 
вместе, для этого строятся матрицы парного 

сравнения по данному региону. На следую-
щем этапе анализируется численность заня-
тых в выявленных группах [14].

В результате проведенного анализа опре-
деляются альтернативные виды экономиче-
ской деятельности для моногородов, в ко-
торых приоритетным вариантом развития 
определен сценарий диверсификации с по-
степенным преодолением монопрофильно-
сти [5].

Для определения направлений диверсифи-
кации моногородов также может быть исполь-
зован так называемый «метод латеральной 
диверсификации», который основан на ма-
тематическом анализе существующих видов 
деятельности предприятий данного региона, 
сведений о безработице, трудовой мобильно-
сти населения и других параметров [17].

При всех своих достоинствах, диверсифи-
кация экономики моногорода не везде воз-
можна, поскольку зачастую иных ресурсов, 
кроме как для градообразующего предприя-
тия (отрасли), в городе нет. При этом, если в 
самом городе имеется значительное количе-
ство населения, то это позволяет более гиб-
ко работать в направлении диверсификации. 
Подтверждением могут служить ТОСЭР в г. 
Тольятти (население 707 тыс. человек), г. На-
бережных Челнах (530 тыс. человек), г. Ново-
кузнецке (552 тыс. человек), которые значи-
тельно превосходят остальные моногорода 
по численности населения. Диверсификация 
выступает в качестве варианта на восстанов-
ление моногорода лишь в том случае, если 
градообразующее предприятие по объектив-
ным причинам вынуждено значительно сни-
жать объемы деятельности [18].

Несмотря на то, что ТОСЭР продвигает-
ся как помощь в направлении создания ком-
фортных условий для жизнедеятельности на-
селения, на практике они не дают существен-
ного эффекта для большинства моногородов, 
так как инвестиции в основном идут на низ-
ко- и среднетехнологичное производство, ко-
торое не требует больших вложений.

Данные территории имеют возможность 
проявить себя в развитии рабочих мест, не 
связанных с градообразующим предприяти-
ем, лишь при значительном сокращении про-
изводства на самом градообразующем пред-
приятии.

2. Ликвидация моногородов.
Данный способ имеет место быть по отно-

шению к малым моногородам с населением, 
не превышающим 5–10 тыс. человек. Если 
городские и природные ресурсы исчерпаны, 
ликвидация может стать наиболее подходя-
щей альтернативой, если наблюдается отток 
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населения из таких городов и малая степень 
локализации производства [20]. Жителям 
города должны быть предложены такие ва-
рианты помощи, как переселение в крупный 
населенный пункт с предоставлением рабо-
чих мест, возможностью прохождения про-
граммы переквалификации, предоставление 
жилищных условий и объектов социальной 
инфраструктуры.

Однако, предварительно должны быть 
сделаны все необходимые расчеты и доказа-
но отсутствие других альтернативных вари-
антов развития моногорода [5].

В американской практике устоялась тео-
рия «управляемого сжатия», при которой мо-
ногорода, которые испытывают сложности с 
развитием, подвергаются сжатию через «оп-
тимизацию» своей территории, населения и 
ресурсов. В таком случае, моногород прихо-
дит к состоянию рыночного равновесия, ког-
да текущему уровню социально-экономиче-
ского развития соответствует определенное 
число населения и ресурсов. Примером тако-
го расселения служит г. Флинт, штат Мичи-
ган, страдавший от деиндустриализации по-
сле кризиса 1973 года. В результате население 
города сократилось со 196 тысяч до 80 тысяч 
человек [12].

Большие и крупные моногорода (свыше 
100 тыс. чел.) ввиду своих внутренних ре-
сурсов будут продолжать своё существова-
ние. Однако, не все смогут пережить такой 
подход: при значительном износе основных 
фондов, а также высоких затрат на инфра-
структуру в целом, моногород стремительно 
начнет терять население и перейдет в катего-
рию средних и малых моногородов. Средние 
и малые моногорода (до 100 тыс. чел.), веро-
ятнее всего, будут обречены на стагнацию и 
ликвидацию.

Выживут лишь города с наиболее востре-
бованной продукцией, а также ЗАТО, кото-
рые связаны преимущественно с атомной и с 
оборонной промышленностями.

3. Возрождение моногородов.
Примером возрождения и одновремен-

но модернизации узкоспециализированных 
производств может стать политика ФРГ в 
1960-1980 гг.  по отношению к градообра-
зующим предприятиям Рурской долины. 
Использование административного вмеша-
тельства для оказания давления на бизнес и 
принудительного заключения долгосрочных 
контрактов вместе с инвестированием в со-
циальную инфраструктуру и модернизаци-
ей производств обеспечили возможность 
планомерного развития территории и ее ди-
версификацию без нарушения социально-э-

кономического развития региона [13]. Этот 
пример наглядно показывает, что конкурен-
ция между предприятиями, даже отраслей, 
напрямую никак не связанными, мешает 
выполнению их основных функций, много-
кратно усугубляя положение моногородов во 
время кризисов.

4. Создание туристической и рекреацион-
ной зоны.

Данный вариант развития возможен лишь 
при наличии туристического потенциала в 
моногороде. туристическая и рекреационная 
зона – территория, имеющая природные или 
антропогенные ресурсы для организации от-
дыха и туризма. Зачастую подобные проекты 
реализуются при поддержка региональных и 
федеральных органов власти и частных ин-
весторов [5]. К данной категории относится 
преображение моногородов Aviles и Bilbao 
в Испании в рекреационные и культурные 
центры, где ранее располагалось металлур-
гическое производство. Последний сегодня 
известен своим музеем современного искус-
ства им. Гуггенхайма. Была проведена функ-
циональная и ландшафтная трансформация 
промышленных зон, восстановление истори-
ческого центра и порта города [9].

В целом, такой вариант является частью 
диверсификации и промышленность может 
продолжать играть основную, но не един-
ственную роль в социально-экономическом 
развитии города. Если ресурсы моногорода 
подходят к концу, а его размер является ма-
лым или средним по численности населения, 
то такое направление, в сочетании с разви-
той сферой услуг, смогут в короткий срок 
дать положительный эффект.

Предложение по развитию моногородов.
На данный момент предприятия фактиче-

ски отрезаны друг от друга и вольны распо-
ряжаться своим положением самостоятель-
но. Это проявляется в том, что они выбирают 
пути с наибольшим количеством прибыли, 
и, при наличии спроса из-за рубежа, активно 
экспортируют свою продукцию. Создается 
парадоксальная ситуация: развитие город-
ского предприятия ведет к тому, что его про-
дукцией начинают снабжать более обеспе-
ченные регионы и зарубежные страны, при 
том, что население моногорода плодов успе-
ха такого развития пожинает лишь отчасти. 
Если же городское предприятие развивается 
медленно или вовсе стагнирует, то результат 
для среднестатистического жителя моного-
рода будет примерно таким же. Население 
городов принадлежит и обслуживает градо-
образующие предприятия, а не наоборот.

В связи с этим, важным моментом ста-
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новится предложение по созданию такой 
организации, где будут сконцентрированы 
моногорода всех отраслей. Такая коопера-
ция позволит закрывать моногородам свои 
потребности не на открытом рынке, где они 
будут вынуждены конкурировать с крупны-
ми городами, а по обмену между другими мо-
ногородами. Приоритет местного развития 
должен преобладать над экспортом, чтобы 
повысить уровень жизни, а также взять под 
контроль отток населения и ресурсов из го-
рода.

Рассматривая специализацию моногоро-
дов (табл. 3), можно отметить большое чис-
ло машиностроительных городов, которые 
напрямую зависят от поставок металла, про-
изводящегося, в немалой степени, и в других 
моногородах. Данное обстоятельство можно 
использовать также и для расширения чис-
ла моногородов и укрепления связанности 
России, каждый из которых будет являться 
частью общей системы поставок и сбыта, но 
поставлять конкретный тип продукции [12].

Таким образом, существует вариант обе-

Таблица 3

Отрасль Количество 
городов

Население, 
млн. чел.

К населению всех 
городов, %

Металлургия 84 3,948 30,31

Машиностроение 59 3,812 29,27

Угольная промышленность 30 1,344 10,32

Химическое производство 23 1,162 8,92

Производство неметаллической ми-
неральной продукции 37 0,683 5,24

Деревообработка 38 0,644 4,94

Оборонная отрасль 8 0,473 3,63

Атомная промышленность 7 0,415 3,19

Пищевое производство 17 0,214 1,64

Текстильное производство 12 0,193 1,48

Транспорт 4 0,136 1,04

Итого: 319 13,024 100,00

спечения моногородов всеми необходимыми 
плановыми поставками сырья и продоволь-
ствия в обмен на продукцию более высоких 
переделов и удовлетворение социально-куль-
турных потребностей жителей.

В данном варианте серьезным испытани-
ем станут контрольно-надзорные меропри-
ятия по отношению к подобным формам 
организации, а также в целом управление го-
родами и производством. Тем не менее, зна-
чительный рост вычислительной техники и 
ее массовое применение на местах производ-
ства и сбыта окажет положительное влияние 
на управление всей системой планирования. 
Рыночные механизмы будут максимально 

ограничены, что, с одной стороны, решит 
проблему кризисов на предприятиях, с дру-
гой же, позволит в плановом порядке решать 
текущие городские задачи. Такой подход бу-
дет одинаково работать как в отношении ма-
лых, так и крупных моногородов.

Заключение
Производимые сегодня процессы по ди-

версификации экономики моногородов мож-
но рассматривать как положительные, но не-
достаточные. Об этом говорит тот факт, что 
правительственный план, предусматривав-
ший в конце 2018 г. исключение из категории 
списка «моногород со стабильной социаль-
но-экономической ситуацией» 18 городов, не 
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был выполнен. Более того, десятилетняя про-
грамма развития моногородов была свернута 
в январе 2019 г. [19].

В реалиях рыночной экономики наиболее 
устойчиво себя показывает только группа 
крупных и высокотехнологичных моного-
родов. В то же время, ликвидация самых де-
прессивных из них, по существу, не является 
гарантией повышения уровня жизни населе-
ния.

Моногорода обладают значительным 
производственным потенциалом, который 
в них заложен их специфической формой 

организации. Сегодня сильнее всего прояв-
ляется потребность в возрождении и разви-
тии реального сектора экономики, поэтому 
необходимо грамотное приведение в жизнь 
плановых элементов развития и управления 
городами. Перспективы развития как для 
существующих, так и новых моногородов, 
требуют разработки научной стратегии раз-
вития для создания производственных цепо-
чек городов, которые приведут к укрепления 
пространственного развития страны, а так-
же совершенствованию инфраструктуры для 
повышения уровня жизни населения.
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УДК 332.156

Воронина А. А., Колясников В.А.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ РЕШЕНИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Современная пространственная структура системы расселения России ха-

рактеризуется динамичными сдвигами, связанными с усилением поляризации 
некоторых агломераций и пространственной неравномерности расселения. 
Ввиду этого государственная политика направлена на развитие инновацион-
ного сценария: сокращение социального неравенства и формирование новых цен-
тров инновационного роста на Урале и в других регионах. 

В настоящее время постоянно ведутся градостроительные разработки и ис-
следования, направленные на поиск и создание новшеств в градостроительном 
планировании Челябинской агломерации с целью увеличения гибкости, много-
функциональности, доступности, улучшения условий жизни. Стратегия раз-
вития Челябинской области до 2035 года определяет пути для повышения ка-
чества среды и жизни населения муниципальных образований. Однако реализа-
ция мероприятий, прописанных в данном документе, не обеспечит устойчивую 
структурную модель Челябинской агломерации (ЧА). 

Постоянный мониторинг агломерационных процессов важен для поиска пер-
спективных подходов при решении градостроительных вопросов. На выбор 
метода исследования влияют задачи исследования. При формировании агломе-
рации они следующие: модернизация, диверсификация и повышение эффектив-
ности национальной экономики, повышение качества жизни населения, устра-
нение территориальных разрывов и диспропорций в уровнях социально-эконо-
мического развития и другие.

Современной тенденцией в научных исследованиях является не узко фрагмен-
тарное, а интегральное изучение объектов и явлений. Междисциплинарные под-
ходы позволяют стереть грань между науками, усилить взаимодействие прин-
ципов и представлений. Ввиду этого в научном исследовании применение именно 
комплекса методов наиболее продуктивно. Теория позволяет упорядочить и 
качественно отразить исследование. В то время как, практика позволяет про-
верить истинность теоретических концепций. 

Ключевые слова: агломерация, агломерационные процессы, пространствен-
ное развитие, перспективные подходы, проблемы развития.

Voronina A. А., Kolyasnikov V. A.

PROMISING APPROACHES TO SOLVING URBAN 
PLANNING ISSUES FORMING CHELYABINSK 

AGGLOMERATION
The modern spatial structure of the settlement system in Russia is characterized 

by dynamic shifts associated with increased polarization of some agglomerations and 
spatial unevenness of settlement. In view of this, the state policy is aimed at developing 
an innovation scenario: reducing social inequality and creating new centers of innovative 
growth in the Urals and other regions.

Currently, urban development and research are constantly being conducted aimed at 
finding and creating innovations in urban planning of the Chelyabinsk agglomeration in 
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В книге Т. Парсонса «Социальная систе-
ма» общество – это система с постоянным 
взаимодействием четырех подсистем: эко-
номическая, политическая, социальная и ду-
ховная [1]. Элементом социальной системы 
является действующее лицо («актор»). Автор 
выделяет интеграционный подход, сущность 
которого выражено в структурно-функци-
ональном анализе понятий «социальная 
система» и «социальное действие». Прин-
цип системности является ключевым для Т. 
Парсонса. Система обладает структурным и 
процессуальным (динамическим) аспектами, 
вследствие чего она обладает лишь относи-
тельной устойчивостью [2]. Процессуаль-
ная сторона системы – это взаимодействие 
между этой системой и ее внешней средой и 
обособляющимися (дифференцирующимися 
друг от друга) частями внутри самой этой си-
стемы.

Понятие  «функция»  является связую-
щим звеном между системой и ее окружени-
ем. Оно устанавливает связь «статических» 
структурных категорий с динамическими 
переменными элементами в системе. Ее ос-
новная роль заключается в том, чтобы опре-
делить критерий важности динамических 
факторов и процессов внутри системы. Их 
значение определяется с точки зрения анали-
за специфических функциональных отноше-
ний между частями системы, а также самой 
системой и ее окружением [3]. 

Р. К. Мертон подвергает критике струк-
турно-функциональный подход Т. Парсонса. 
Согласно Р. К. Мертону, любая социальная 
система включает в себя взаимозависимость 

элементов структуры, что ограничивает 
функциональное замещение. В следствие 
этого, при изучении системы необходимо 
уделять внимание динамике, в частности, во-
просам нестабильности, порождаемой дис-
функциями. 

Р. К. Мертон ввел в социологию понятие 
явных и скрытых функций: «явные функции 
– это объективные действия, осознаваемые 
участниками, направленные на приспосо-
бление или адаптацию системы; «скрытые» 
функции – это следствия, которые не интен-
циональны [4].

Таким образом, важно грамотно выделять 
функции («явные» и «скрытые»), отличая 
их от мотивов. Поскольку неправильное их 
определение может привести к заведомо не-
верному решению. 

В качестве основных акторов процесса 
создания городской агломерации выступают 
следующие социальные силы: власть (цен-
тральная, региональная, местная), бизнес, 
научное сообщество, население [5]. Этот на-
бор социальных акторов может быть расши-
рен за счет включения других: СМИ, рели-
гиозные объединения, зарубежные акторы. 
Социокультурная позиция зарубежных и от-
ечественных акторов может быть существен-
но отличной. Ввиду этого важно учитывать 
специфику исследуемой территории и стра-
ны, к которой она относится. Проблемы раз-
вития территории касаются всех сфер жиз-
недеятельности общества: экономическая 
(городская инфраструктура, неравномерное 
распределение ресурсов); политическая (от-
сутствие механизмов управления и несовер-

order to increase flexibility, versatility, accessibility, and improve living conditions. The 
development strategy of the Chelyabinsk Region until 2035 defines ways to improve the 
quality of the environment and the life of the population of municipalities. However, the 
implementation of the measures prescribed in this document will not provide a stable 
structural model of the Chelyabinsk agglomeration (ChA).

Continuous monitoring of agglomeration processes is important for finding promising 
approaches to solving urban planning issues. The choice of the research method is 
influenced by the objectives of the research. When forming an agglomeration, they are 
as follows: modernization, diversification and increasing the efficiency of the national 
economy, improving the quality of life of the population, eliminating territorial gaps and 
disproportions in the levels of socio-economic development, and others.

The modern tendency in scientific research is not a narrowly fragmented, but an 
integral study of objects and phenomena. Interdisciplinary approaches make it possible to 
erase the line between sciences, strengthen the interaction of principles and ideas. In view 
of this, the application of a complex of methods in scientific research is most productive. 
The theory is useful for streamlining and qualitatively reflecting the study. Whereas, 
practice is necessary for testing the truth of theoretical concepts.

Keywords: agglomeration, agglomeration processes, spatial development, promising 
approaches, development problems.
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шенство законодательной базы); духовная; 
социальная (различия в доходах между тер-
риториями, трудовая миграция) [6,7]. 

Альтернативным решением поляризован-
ного полицентрического развития является 
формирование территориальных кластеров. 
Кластерная модель пространственного раз-
вития России окажется наиболее адекватной 
для перехода Челябинска и Челябинской агло-
мерации из состояния, гипертрофированно-
го и несбалансированного экстенсивного ро-
ста на путь качественного реформирования 
структуры экономики и градостроительной 
среды [8]. Территориальные кластеры, с од-
ной стороны, станут контрмагнитами, сдер-
живающими рост численности населения 
Челябинской агломерации, с другой стороны 
станут настойчиво стимулировать произ-
водство товаров, продуктов и услуг для вну-
треннего рынка и тем самым способствовать 
необходимых для этого социально-экономи-
ческих и пространственно-средовых условий 
[9]. Однако необходимо решить экологиче-
ские проблемы: развитие присоединенных 
территорий и удаление ядра агломерации от 
рекреационных зон.

Несмотря на то, что в Челябинской об-
ласти существуют региональные законы 
об агломерации, они не обладают глубокой 
проработанностью механизмов управления, 
регулирования и стимулов развития агломе-
рации. Единая градостроительная политика 
подразумевает формирование стратегиче-
ского планирования для обеспечения сба-
лансированного пространственного разви-
тия территорий. Преимущественно оно про-
исходит за счёт роста потребления товаров 
и производственных ресурсов. Ввиду этого 
агломерация не является исключительно мо-
ноцентричной системой. Объединение го-
родов и посёлков превращает агломерацию 

в сложный объект управления, требующий 
комплексного ресурсного обеспечения и 
выработке механизмов развития агломера-
ционных сообществ [10]. Преобразования в 
сфере федерального законодательства долж-
но учитывать специфические особенности 
отдельных субъектов РФ при формировании 
адаптационных моделей для их управления 
[11]. Однако, невзирая на наличие концеп-
ций, стратегий, прогнозов, планов, равно 
как и отдельных экономических и простран-
ственных проектов очевидно отсутствие си-
стемного подхода к разрешению настоящего 
вопроса [12].

При стратегическом планировании раз-
вития Челябинской агломерации необходи-
мо грамотно определить границы, учитывая 
наиболее выраженные функции территории 
и её потенциал [13]. Необходимо задать век-
тор развития таким образом, чтобы при этом 
были обеспечены максимальная социаль-
но-экономическая эффективность и экологи-
ческая надежность решения. Решение таких 
задач подразумевает обязательность терри-
ториального подхода. Поскольку фактиче-
ские границы агломерации могут правильно 
определяться только на основе территори-
ального анализа и специальных планировоч-
ных методов с учетом проходящих там про-
цессов, и особенностей территорий.

В таблице отражены методологические 
подходы (системный, концептуальный, 
аспектный, эмпирический, прагматичный, 
научный, деятельностный), их специфика и 
интерпретация с точки зрения применения 
при решении градостроительных вопросов 
[14,15]. 

Системный подход. Агломерация явля-
ется сложной системой, состоящей из мно-
жества элементов и связей между ними. Её 
структура изменяется, однако на каждом 

Таблица

Основные Методо-
логические подходы Специфика Применение

Системный 
подход

Объект исследования рассматри-
вается в качестве системы, где 

компоненты находятся в постоян-
ном взаимодействии

Агломерация – это система, в которой 
муниципальные образования связаны 
друг с другом, но каждый специфиче-
ский, наделённый индивидуальными 

чертами и показателями развития
Концептуальный 

подход
Основой является концепция. Градостроительная концепция должна 

быть преемственной, последовательно 
разработанной 

Аспектный Подход В основе лежит только один 
ключевой параметр: качество, 

направление, проблема

Данный подход ориентирован на 
решение наиболее значимой задачи, 

ресурсно-осуществимой
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временном отрезке является одновременно 
завершенной и одновременно открытой к 
дальнейшему развитию. Понятие устойчи-
вого развития включает в себя внутренние 
свойства системы, за счёт которых происхо-
дит постоянное энергетическое взаимодей-
ствие муниципальных образований с окру-
жающей средой. Знание этих особенностей 
позволит разумно управлять всей системой. 

В современном градостроительстве по-
лучают широкое развитие принципы синер-
гетики [16,17]. Особенностью данной науки 
является междисциплинарность. Принципы 
синергетики помогут раскрыть потенциал 
агломерации. 

Концептуальный подход. Не все архитек-
турные проекты выдерживают испытания 
реальностью и временем. Тем не менее уто-
пичные проекты не бесполезны, поскольку 
они освещают назревшие острые противоре-
чия или проблемы. Данный подход необхо-
димо рассматривать во взаимосвязи с исто-
рическим.   

Научный подход. Важнейшими элемента-
ми науки являются эмпирические и теорети-
ческие знания и мировоззренческие, фило-
софские основы и выводы. Из данного мето-
да вытекают другие: историко-философский, 
парадигмальный и т.д. 

Историко-философский подход раскры-
вает связь жизнедеятельности человека и го-
родской среды обитания в различные исто-
рические эпохи. Темпы роста городов оказы-
вают влияние на их планировку и застройку. 
На основе философских категорий (движе-
ние, пространство, время) вырабатываются 
материальные, социальные, духовные, ар-
хитектурные ценности градостроительной 
культуры [18].

Парадигмальный подход продуктивен 

при объяснении сущности переломных эта-
пов в развитии сфер жизни общества. В ка-
ждую историческую эпоху в философии 
доминирует определенная общая мировоз-
зренческая направленность учений. Она со-
провождается признанием концепций наи-
более авторитетных авторов, в форме «сим-
волических вербальных эквивалентов». Ла-
коничные образные выражения (афоризмы, 
лозунги, призывы) отражают сущностные 
черты какого-либо явления и символически 
заменяют его. Философско-мировоззренче-
ская парадигма формируется под влиянием 
государственно-идеологического сознания. 
Общественное сознание (и все его формы) 
реально существует в той или иной стране в 
национально своеобразной форме и прелом-
ляется сквозь призму политических, эконо-
мических и иных интересов государства [19].

Заключение
Создание полицентрической сети из не-

скольких территориальных кластеров в 
Челябинской агломерации станет шагом к 
преобразованию монополярной структуры 
системы расселения России в многоядерную. 
Урбанизированные сетевые структуры ста-
нут фокусными узлами возрождения депрес-
сивных внеагломерационных территории, 
остановив процессы депопуляции.

Градостроительство – это сложная мно-
гообразная система, которая до сих пор до 
конца не изучена. Тем не менее её связь с дру-
гими отраслями просматривается. Изучение 
особенностей градостроительных процессов 
во взаимосвязи с отраслями науки с течени-
ем времени может открыть новые подходы 
к проектированию и преобразованию про-
странств. 

Формирование Челябинской агломера-
ции многоцелевой процесс и для создания и 

Эмпирический 
подход

Исследование опирается на име-
ющуюся опытную базу в научной 
практике или реальной жизнеде-

ятельности

Анализ работ с целью поиска решения 
в альтернативных проектах

Прагматичный 
подход

Ведущую роль занимает достиже-
ние определенных целей и задач

Подход ориентирован на практиче-
ское применение результатов исследо-
вания с определением сроков реализа-

ции проекта
Научный подход В исследовании применен науч-

ный категориальный аппарат 
Проект характеризуется научной 

направленностью для дальнейшего 
внедрения результатов исследования

Деятельностный 
подход

Деятельность выступает необ-
ходимым условием развития 
и реализации объекта во всех 

направлениях

Изучение деятельностной стороны 
исследуемого объекта или процесса 
позволит рассмотреть практическое 

применение результатов исследования

Продолжение таблицы
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внедрения теоретической модели развития 
территории необходим комплексный подход. 
Историко-философский и парадигмальный 
метод позволяют рассмотреть новые сторо-
ны градостроительной науки с учетом раз-
личных внешних исторических процессов. 
Развитие архитектуры с учетом принципов 

синергетики будет альтернативой в решении 
насущных градостроительных проблем: «си-
нергетический метод проектирования» даст 
возможность более осмысленно и с меньши-
ми потерями реализации определять разви-
тие районов, городов и агломерации в целом.
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УДК  693.547.3

Кучин В.Н.

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 
МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ 

КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ
Монолитные каркасные здания возводятся в России в летний и зимний пери-

од. Большую долю каркасных зданий в настоящее время занимают многоэтаж-
ные жилые здания из сборного или монолитного железобетона. Каркас здания со-
стоит, как правило, из сборных или монолитных колонн, монолитных пилонов 
и плит перекрытий. Сложность возведения таких зданий в зимний период за-
ключается в необходимости проведения тепловой обработки монолитных кон-
струкций, устраиваемых при отрицательных температурах наружного воз-
духа. Монолитный бетон, уложенный в конструкцию, должен набрать опреде-
ленную прочность, после достижения которой можно продолжать строитель-
ство следующих этажей здания. Зимний период на большей части территории 
России продолжается около 5 месяцев. В это время строительные предприятия 
используют пассивные и активные методы тепловой обработки монолитного 
бетона. Расчет параметров теплового воздействия является актуальной зада-
чей, от решения которой зависят продолжительность выдерживания бетона в 
опалубке, расход энергетических ресурсов, затраты труда рабочих. Выбор оп-
тимальных методов влияет на продолжительность возведения здания, стои-
мость работ. Важным параметром является качество монолитных несущих 
конструкций, от которых зависят надежность и долговечность здания, как 
строительной системы. Во время тепловой обработки бетона наблюдается 
неравномерное распределение температур по сечению конструкции. Благопри-
ятное термонапряженное состояние в бетоне создается при использовании ме-
тодов, при которых температура бетона при твердении в центральной части 
выше, чем на периферии. Это методы термоса, предварительного разогрева. Со-
временные методы использования греющего провода, греющей опалубки позволя-
ют обеспечить равномерное распределение температур по сечению конструк-
ции. Математическая программа, разработанная на кафедре строительного 
производства и теории сооружений, дает возможность определить параметры 
тепловой обработки. В статье предложено использование греющей опалубки как 
метода активного теплового воздействия на бетон. Данный метод позволяет 
проводить температурный обогрев бетонной конструкции с мягким режимом 
и обеспечивать достаточно равномерные температурные перепады по сечению 
конструкции. Данный метод является эффективным по сравнению с методом 
использования греющего провода, греющая опалубка может многократно обо-
рачиваться. Проведено технико-экономическое сравнение вариантов методов 
теплового воздействия на бетон. Показано, что могут быть снижены значения 
таких параметров, как трудоемкость выполнения работ, стоимость бетон-
ных работ при соблюдении требуемого уровня качества конструкций.

Ключевые слова: каркасные здания, монолитный бетон, режим тепловой об-
работки, термонапряженное состояние.
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Строительство многоэтажных жилых 
зданий каркасного типа является активно 
развивающемся направлением в жилищном 
строительстве. Наряду с панельными зда-
ниями каркасные жилые здания пользуют-
ся спросом на рынке недвижимости, имеют 
определенные достоинства. Среди таких 
объектов могут быть здания, относящиеся к 
классу повышенной комфортности, здания с 
аппартаментами, здания, являющиеся знако-
выми в конкретном городе. 

Конструктивные схемы каркасных зданий 
за последние примерно 10 лет претерпели не-
большие изменения. Так, ранее каркас жилых 
зданий обычно состоял из сборных колонн 

и монолитных плит перекрытий. Устойчи-
вость здания обеспечивалась монолитны-
ми ядрами жесткости, включающими в себя 
лестнично-лифтовые узлы. В последнее де-
сятилетие строительные фирмы стали чаще 
использовать систему монолитных пилонов, 
находящихся на внутренних и наружных 
осях планировочной схемы здания. Пилоном 
является вытянутая в плане железобетонная 
колонна с вытянутым поперечным сечением. 
Размеры пилонов могут назначаться по ши-
рине от 200 до 400 мм, по длине от 800 до 1500 
мм (ориентировочно). Пилоны, в отличие от 
колонн, можно более гармонично вписать в 
планировку помещений, избежать наличия 

Kuchin V.N.

HEAT TREATMENT FEATURES OF MONOLITHIC 
STRUCTURES MULTI-STOREY FRAME BUILDINGS

Monolithic frame buildings are erected in Russia during summer and winter. A large 
number of frame buildings are currently occupied by multi-storey residential buildings 
made of prefabricated or monolithic reinforced concrete. The frame of the building 
consists, as a rule, of prefabricated or monolithic columns, monolithic pylons and floor 
slabs. The complexity of the buildings construction in the winter period lies in the need 
for heat treatment of monolithic structures arranged at negative outdoor temperatures. 
Monolithic concrete, laid in the structure, must gain a certain strength, after which it 
is possible to continue the next floors construction of the building. The winter period in 
most of the territory of Russia lasts about 5 months. At this time, construction companies 
use passive and active methods of monolithic concrete heat treatment. The calculation 
of thermal exposure parameters is an urgent task, the solution of which determines the 
duration of keeping concrete in the formwork, the energy resources consumption, and the 
labor costs of workers. The choice of optimal methods affects the duration of the building 
construction, the cost of work. An important parameter is the quality of monolithic 
load-bearing structures, which determine the reliability and durability of the building 
as a building system. During the concrete heat treatment, an uneven temperatures 
distribution over the structure cross section is observed. A favorable thermal stress 
state in concrete is created by using methods in which the concrete temperature during 
hardening in the central part is higher than at the periphery. These are thermos methods, 
preheating. Modern methods of using a heating wire and heating formwork make it 
possible to ensure a uniform distribution of temperatures over the structure cross section. 
The mathematical program developed at the Department of Construction Production 
and Theory of Structures makes it possible to determine the heat treatment parameters. 
The article proposes the use of heating formwork as an active thermal action method on 
concrete. This method makes it possible to carry out temperature of a concrete structure 
heating with a mild regime and to ensure fairly uniform temperature differences across the 
structure cross section. This method is effective compared to the heating wire method, the 
heating formwork can be turned over many times. A technical and economic comparison 
for methods options on concrete thermal action has been carried out.  

It is shown that the values   of such parameters as the work complexity, the cost of 
concrete work can be reduced, while maintaining the required level of structures quality.

Keywords: frame buildings, monolithic concrete, heat treatment mode, thermally 
stressed state.
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выступающих углов и граней внутри жилых 
помещений.

Этажность возводимых в крупных городах 
жилых зданий за последнее десятилетие про-
должает постепенно увеличиваться, пример-
но с 14-16 этажей в 2010-2012 годах до 16-24 
этажей в настоящее время (2023 год). В связи с 
большими объемами и трудоемкостями работ 
технология возведения зданий повышенной 
этажности предусматривает их строительство 
в летний и зимний период. Продолжитель-
ность набора бетоном прочности в несущих 
конструкциях влияет на скорость производ-
ства работ, длительность возведения каркаса 
здания. Прочность бетона несущих конструк-
ций, при которой возможна разборка опа-
лубки и продолжение следующих процессов, 
должна указываться в проекте производства 
работ. Эта прочность зависит от вида кон-
струкций, так, для монолитных плит перекры-
тий распалубочная прочность задается соот-
ветствующим СП [1] и составляет 70-80 % от 
проектной прочности бетона в зависимости 
от пролета конструкции. Для пилонов, стен 
лестнично-лифтового узла распалубочная 
прочность зависит от номера этажа, на кото-
ром находится конструкция, схемы последую-
щего загружения, температурно-влажностно-
го режима твердения бетона. 

При производстве бетонных работ в зим-
нее время бетонная смесь, уложенная в опа-
лубку несущих конструкций, должна подвер-
гаться тепловой обработке в соответствии с 
технологическим регламентом. Методы зим-
него бетонирования, используемые при вы-
держивании конструкций, хорошо изучены, 
имеют практическое применение. Предва-
рительный выбор метода зависит от массив-
ности конструкции, характеризующейся мо-
дулем поверхности, а также от температуры 
наружного воздуха. Несущие конструкции 
монолитных пилонов и плит перекрытий 
имеют значения модуля поверхности в пре-
делах 7…12 м-1, т.е. относятся к конструк-
циям со средней массивностью. Для таких 
конструкций не следует применять метод 
термоса, могут быть рекомендованы метод с 
использованием греющего провода, греющей 
опалубки, греющих матов, их сочетания. 

Достаточно важным вопросом при опре-
делении параметров тепловой обработки бе-
тона ряд исследователей считали возникно-
вение температурных напряжений в бетоне, 
возникающих в результате неравномерности 
тепловых полей. Исследования проводились 
на кафедре строительного производства и 
теории сооружений Южно-Уральского госу-
дарственного университета, и были посвя-

щены изучению влияния различных факто-
ров на параметры тепловой обработки сред-
немассивных конструкций. 

Технологии зимнего бетонирования по-
священы работы А.С. Арбеньева, А.И. Гныри, 
С.Г. Головнева, Б.М. Красновского, С.А. Ми-
ронова и других российских ученых [3, 4, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18]. 

К качеству монолитных железобетонных 
несущих конструкций предъявляются требо-
вания, содержащиеся в нормативных докумен-
тах [1]. Одним из показателей качества явля-
ется термонапряженное состояние затвердев-
шей бетонной конструкции. Уровень темпера-
турных напряжений, который приобрел бетон 
при выдерживании конструкции, влияет на её 
долговечность. Если температура наружных 
слоев бетона при выдерживании в опалубке 
была выше, чем в центре, тепловое расшире-
ние будет больше. Тогда после остывания кон-
струкции центральная часть будет находиться 
в сжатом состоянии, а периферийная часть в 
растянутом. Это является неблагоприятным 
состоянием для бетона в наружном слое, так 
как в растянутой наружной зоне присутству-
ет вероятность появления трещин, проникно-
вения влаги, коррозии арматуры и бетонной 
конструкции. Благоприятным термонапря-
женным состоянием считается такое, когда бе-
тон в центре конструкции при выдерживании 
имел температуру выше, чем на периферии. В 
этом случае периферия после остывания кон-
струкции будет находиться в сжатом состоя-
нии. Такой характер распределения возможен 
при использовании метода предварительного 
разогрева бетонной смеси [4, 12, 13]. 

Обеспечение качества монолитных желе-
зобетонных конструкций на строительной 
площадке является важной задачей [6]. Ре-
шение такой задачи возможно путем назна-
чения обоснованных параметров тепловой 
обработки конструкций.

Одним из современных эффективных ме-
тодов в зимнее является метод использования 
греющего провода при прогреве монолитных 
конструкций [2, 19, 20]. Метод основан на про-
пускании переменного электрического тока 
через стальной сердечник в поливинилхлорид-
ной изоляции. С определенным шагом провод 
закрепляется к арматурным сеткам, стержням 
внутри конструкции. Стальной провод обла-
дает электрическим сопротивлением, в нем 
выделяется тепло, которое передается в бетон-
ную конструкцию путем теплопроводности.

К достоинствам метода греющего провода 
относится достаточно равномерное распреде-
ление температур по сечению конструкции, 
возможность плавного регулирования силы 
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тока на участках прогрева [2]. К недостаткам 
можно отнести достаточно большую трудо-
емкость раскладки и закрепления провода к 
арматуре внутри конструкции, расход стали 
на провод, который остается в теле бетона.

Исследования были посвящены разработ-
ке технологии обогрева бетона в греющей 
опалубке, позволяющей достичь требуемого 
качества бетона. Была разработана матема-
тическая модель, позволяющая рассчитать 
температурные и прочностные поля в бетон-
ных конструкциях, а также температурные 
напряжения. В программе учитывались раз-
личные факторы работ, такие как температу-
ра наружного воздуха, модуль поверхности 
конструкции, коэффициент теплопередачи 
опалубки. Основными параметрами в расче-
тах принимались температура бетона, время 
выдерживания, прочность бетона, темпера-
турные напряжения и деформации бетона. 
Подобные программы расчета были разрабо-
таны в более раннее время.

Для вычисления температурных напряже-
ний в точке X поперечного сечения бетонной 
конструкции пользовались следующим вы-
ражением
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При проведении расчетов рассматривали 

влияние следующих факторов: модуль по-
верхности конструкции – 3, 5, 6, 7, 12 м-1; ко-
эффициент теплопередачи опалубки от 1 до 
5 Вт/(м2·оС); температура наружного воздуха 
– от минус 5 до минус 25 оС; удельная мощ-
ность нагревателей греющей опалубки – от 
50 до 300 Вт/м2.

Во время расчетов анализировали изме-
нение технологических параметров: темпера-
туры и прочности бетона, напряжений, воз-
никающих по сечению конструкции, уровня 
напряжений.

Начальную температуру бетона в опа-
лубке принимали равной 10–15 оС, скорость 
подъема температуры в пределах от 5 до 20 
0С/ч. При проведении расчетов контролиро-
вали, чтобы растягивающие напряжения в 
сечениях конструкции не превышали проч-
ность бетона на растяжение, σр,x < Rt,x. 

Особенностью твердения бетона является 
то, что свойства упругого тела бетон приоб-
ретает при наборе прочности 22–30% от R28 
[5]. При этом температуры распределяются 
по сечению таким образом, при которых на-
пряжения считаются нулевыми. С этого мо-
мента в бетоне возникают растягивающие и 
сжимающие напряжения.

В ходе вычислений было принято допуще-
ние, что напряжения в бетоне возникают сра-
зу после начала обогрева, через 0,5–1 ч после 
укладки и уплотнения бетонной смеси. Такое 
допущение идет в запас прочности бетона и 
термонапряженного состояния [13, 14].

Ниже приведены результаты расчетов па-
раметров периферийного обогрева для кон-
струкций с модулем поверхности 7 и 12 м-1. 
Мощность нагревателей опалубки в этих 
примерах составила 100 и 200 Вт/м2.

В таблицах 1 и 2 приведены результаты 
некоторых вычислений. При обогреве кон-
струкций с модулем поверхности 7 м-1 (табл. 
1) с мощностью обогревателей 200 Вт/м2 
температура бетона на периферии через 8 ч 
после начала обогрева составила 70  0С, тем-
пературный перепад между периферией и 
центром 23  0С. Растягивающие напряжения 
на поверхности бетона составили 0,85 Мпа. 
Уровень напряжений в этом случае был бли-
зок к 0,5 от предельного значения. Такая ско-
рость подъема температуры является допу-
стимой для периферийного обогрева.

При обогреве конструкций с модулем по-
верхности 12 м-1 (табл. 2) температура бетона 
на поверхности через 8 ч с начала обогрева 
составила 71  0С. Температурный перепад в 
этом момент был равен 16 0С, напряжения в 
наружной зоне бетона составили 0,52 Мпа. 
Уровень напряжений близок к 0,3.

Ранее было известно, что температурные 
напряжения в бетоне могут считаться не 
опасными, если температурный перепад по 
сечению конструкции не превышает 1 0С/см 
[16]. В приведенных расчетах максимальный 
температурный градиент составил 0,72 0С/см 
при обогреве конструкции с модулем поверх-
ности 5 м-1 и мощности нагревателей опалуб-
ки 200  Вт/м2. Данные приводятся для коэф-
фициента теплопередачи опалубки αприв = 
3 Вт/(м2· 0C), температуры наружного возду-
ха tнв = – 15 0C.

Наибольшее значение разности темпера-
тур по сечению конструкции в представлен-
ных расчетах составило 23 0С. Эта величина 
наблюдалась при обогреве конструкции с 
модулем поверхности 7 м-1 обогревателями с 
мощностью 200 Вт/м2. Как видно из резуль-
татов, следует обоснованно подходить к на-
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Таблица 2
Изменения температуры и напряжений в бетоне при обогреве конструкции с модулем 

поверхности 12 м-1

Время 
обогрева, ч

Мощность 
нагревателей, 

Вт/м2

Температура 
бетона на 

периферии, 0С

Температура бетона в 
центре, 0С

Растягивающие
напряжения на 

поверхности, МПа
1 100 15 10 0,16
5 100 31 20 0,35
8 100 36 25 0,35
1 200 20 12 0,26
5 200 59 42 0,46
8 200 71 55 0,52

значению мощности нагревателей опалубки. 
Температурный градиент по сечению кон-
струкции определяется значением мощности 
нагревателей опалубки. В меньшей степени 
температурный градиент зависит от массив-
ности конструкции, коэффициента теплопе-
редачи опалубки.

Были проведены технико-экономические 
расчеты параметров обогрева. Наблюдает-
ся увеличение стоимости опалубки за счет 
закрепления на ней сетчатого нагревателя 
по сравнению со способом использования 
греющего провода. В дальнейшем греющая 
опалубка многократно оборачивается, это 
выравнивает ее использование по стоимо-
сти, так как растут затраты на однократное 
использование греющего провода, который 
остается в бетоне после прогрева.

Использование периферийного метода 
обогрева с использованием греющей опа-
лубки позволяет провести тепловую обра-
ботку с мягкими режимами воздействия на 
бетон. Многократное использование грею-
щей опалубки позволяет уменьшить затраты 
по сравнению с методом греющего провода. 
При проведении расчетов получены значе-
ния температуры бетона в центральной и 
периферийной зонах пилонов и перекры-
тий, температурного градиента по сечению 
конструкций, прочности бетона на сжатие 

и растяжение, уровня напряжений, темпе-
ратурных напряжений в бетоне. Наиболь-
ший температурный градиент возникает при 
интенсивном обогреве конструкции нагре-
вателями с достаточно большим тепловым 
потоком. При уменьшении теплового потока 
уменьшаются перепады температур по сече-
нию, температурные напряжения находятся 
в пределах допустимых значений. Время вы-
держивания бетона в опалубке уменьшается 
по сравнению с методами термоса, электро-
прогрева. Значение трудовых затрат умень-
шается по сравнению с методом греющего 
провода, это связано с исключением процес-
са закрепления провода к арматурным изде-
лиям до укладки бетонной смеси. Продол-
жительность бетонных работ становится не-
значительно меньше, чем при использовании 
греющего провода.

Технико-экономическое сравнение ре-
зультатов расчетов показало хорошую эф-
фективность использования метода обогрева 
бетона в греющей опалубке. Продолжитель-
ность укладки и обогрева монолитных кон-
струкций сокращается на 10-15% по сравне-
нию с методом греющего провода. Стоимость 
обогрева в греющей опалубке оказалась  на 
5-7% ниже по сравнению с методом греюще-
го провода.

Таблица 1
Изменения температуры и напряжений в бетоне при обогреве конструкции с модулем 

поверхности 5 м-1
Время 

обогрева, ч
Мощность 

нагревателей, 
Вт/м2

Температура 
бетона на 

периферии, 0С

Температура бетона в 
центре, 0С

Растягивающие 
напряжения на 

поверхности, МПа
1 100 13 10 0,09
5 100 28 12 0,50
8 100 34 18 0,50
1 200 22 10 0,38
5 200 56 21 0,56
8 200 70 47 0,85
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УДК 72.04.01

Федорова М.Ю.

АРХИТЕКТУРА ИНТЕРЬЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИРОДНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ПРИМЕРЕ КАМНЯ В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРАКТИКУМ ПО ВИДУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Дисциплина «Практикум по виду профессиональной деятельности» является 

неотъемлемой частью комплекса проектных предметов. В курсе рассматрива-
ется развитие и принципы формирования интерьера общественного простран-
ства в историческом, культурном и художественном аспекте, с учетом сложив-
шихся ограничений и возможностей строительных и отделочных материалов. 

Целью данной работы является формирование профессиональных умений и 
навыков, в формообразовании объёмных и объемно-пространственных систем 
общественных интерьеров, различной степени сложности в зависимости от 
их функционального назначения, социальной природы и стилевого образа, совре-
менных технологий и функционально-эстетических задач.

Задачами являются развить умение грамотно использовать свойства при-
родных и искусственных материалов в профессиональной деятельности, ана-
лизируя цели и задачи проектирования. Необходимо научить целенаправленно 
использовать свойства природных и искусственных материалов в дизайн про-
ектировании.

Материальная культура представляет собой основу предметно-простран-
ственного окружения человека, где разворачивается дизайнерская деятель-
ность по эстетическому ее освоению. Успешность дизайн-проектирования 
определяется не уровнем владения дизайнером компьютерных средств, а, пре-
жде всего, его проектным мышлением. Процесс создания объектов предполагает 
синтез фантазии, логики и расчета автора, при котором будущий дизайн-объ-
ект представляет собой конкретное предложение относительно способа реше-
ния проектной проблемы с помощью художественных средств, нацеленных на 
создание определённого эмоционально-образного эффекта при восприятии по-
требителя.

Любому дизайн-проекту предшествует концепция. Слово «концепция» оз-
начает «понимание, система». В более широком смысле это система восприя-
тия явления, способ видения объекта. В контексте дизайна концепция - это 
то, как художник видит результат своей работы. Идея и концепция интерьера 
понятия очень близкие, почти идентичные. И то, и другое является словесным 
описанием или визуальным образом, объединяющим общее впечатление от ин-
терьера.

Ключевые слова: архитектура интерьера общественного пространства, 
материалы и композиция в архитектуре и дизайне.
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Развитие творческого потенциала сту-
дентов напрямую зависит от количества и 
качества выполненных практических работ 
в процессе обучения в университете. Без на-
чальных специальных знаний трудно рассчи-
тывать на эффективный творческий процесс. 
Подлинное творчество связано с замыслом, 
и для его зарождения и раскрытия базовые 
знания тоже необходимы. Они служат осно-
вой для осознания меры противоречия меж-
ду возможностью и задачей. Но творческий 
процесс значительно затрудняется без рас-
ширения кругозора и накопления информа-
ции в смежных областях, часто творческие 
задачи решают на неосознанном уровне, 
пользуясь знаниями из других областей [2]. 
Взаимный контакт между знанием, опытом и 
пониманием становится основным условием 
построения профессионального универси-
тетского образования [6].  

«Художественное образование – это про-
цесс овладения и присвоения человеком 
художественной культуры своего народа и 
человечества, один из важнейших способов 
развития и формирования целостной лично-
сти, ее духовности, творческой индивидуаль-
ности, интеллектуального и эмоционального 
богатства» [4]. Личностно-ориентированное 
содержание художественного образования, 
представляющее собой культурную ценность 
на общечеловеческом, государственном и ре-
гиональном уровнях, направлено на разви-
тие целостного человека [5].  

Концепция дизайна интерьера обществен-
ного пространства имеет свои отличитель-
ные особенности. В то время как жилое про-
странство отвечает нуждам, потребностям 
и вкусам своего владельца, общественный 
интерьер призван обеспечить комфортные и 
безопасные условия времяпрепровождения 

Fedorova M.Y.

PUBLIC SPACE INTERIOR ARCHITECTURE WITH 
THE USE OF NATURAL FINISHING MATERIALS ON 

THE EXAMPLE OF A STONE WITHIN THE DISCIPLIN 
“WORKSHOP ON THE TYPE OF PROFESSIONAL 

ACTIVITY”
The discipline “Workshop by type of professional activity” is an integral part of the 

complex of project subjects. The course examines the development and principles of the 
formation of the interior of a public space in the historical, cultural and artistic aspect, 
taking into account the existing limitations and possibilities of building and finishing 
materials.

The purpose of this work is the formation of professional skills in the formation of 
volumetric and volumetric-spatial systems of public interiors, of varying degrees of 
complexity depending on their functional purpose, social nature and style image, modern 
technologies and functional and aesthetic tasks.

Material culture is the basis of the subject-spatial environment of a person, where 
design activity unfolds for its aesthetic development. The success of a design project is 
determined not by the level of the designer’s knowledge of computer tools, but, above all, 
by his design thinking. The process of creating objects involves the synthesis of fantasy, 
logic and calculation of the author, in which the future design object is a specific proposal 
regarding the method of solving the design problem using artistic means aimed at creating 
a certain emotional-figurative effect upon perception consumer.

Any design project is preceded by a concept. The word “concept” means “understanding, 
system”. In a broader sense, it is a system of perception of a phenomenon, a way of seeing 
an object. In the context of design, the concept is how the artist sees the result of his work. 
The idea and concept of the interior of the concept are very close, almost identical. Both 
are a verbal description or a visual image that unites the overall impression of the interior.

Keywords: public space interior design, materials and composition in architecture 
and design.
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большого количества людей. Обществен-
ный интерьер создает некое информацион-
ное пространство, которое можно увидеть 
в сначала в облике помещения, а потом в 
сознании человека. Это пространство созда-
ет эмоциональный и психологический фон, 
который еще называют атмосферой поме-
щения [9]. Разработка концепции дизайна 
любого интерьера, как общественного, так и 
жилого, начинается с выбора стиля интерье-
ра. Предлагаются различные комбинации и 
сочетания отделочных материалов, мебели, 
текстиля, освещения и декора. Большое вни-
мание уделяется проработке цветовых реше-
ний и сочетаний. На занятиях по предмету 
«Практикум по виду профессиональной дея-
тельности», студенты знакомятся с понятием 
концепции и прорабатывают свои варианты 
для интерьеров самого различного назначе-
ния. Одним из важнейших факторов обуче-
ния является изучение не только основных 
законов создания интерьера, но и материалы, 
которые будут применены.

Общественный интерьер отличается не 
просто красивым дизайном. Он является 
неотделимой частью коммерческого успеха. 
Этому способствуют наличие индивидуаль-
ного стиля и оригинальная подача. Правиль-
ная организация общественного простран-
ства позволит оптимизировать все внутрен-
нее процессы, связанные между собой функ-
циональностью или принципами работы, 
при этом сохраняя зону комфорта как для 
сотрудников, так и для гостей. 

Все стили дизайна интерьера делятся на 
три группы. У каждой из основных групп 
имеется общая характеристика, но стили в 
ее границах отличаются по ряду признаков. 
Классический стиль неразрывно связан с ис-
кусством и архитектурой, характерными для 
определенного исторического периода. Что-
бы создать классические стили интерьера в 
дизайне, нужно тщательно изучить специфи-
ку соответствующей эпохи. Дизайн интерье-
ра в этническом стиле основан на специфи-
ке оформления пространства, свойственной 
для определенной территории. Страна, где 
зародился стиль, определяет его наимено-
вание. Например, марокканский, японский, 
китайский.  

Современные стили интерьера обще-
ственных помещений распространены в 
наши дни. Это стилистическое направление 
сформировалось в течение последних 100 
лет. Современные виды интерьера открыты 
ко всем экспериментам с формой и цветом. 
Эти стили оформления интерьеров впитыва-
ют все эффектные и рациональные идеи из 

других стилистических направлений. В ре-
зультате пространство приобретает не толь-
ко высокую функциональность, но и достой-
ные эстетические качества.

Одним из самых распространенных сре-
ди отделочных материалов является камень. 
Этот материал применяется для обработки 
стен, полов, печей, каминов, перегородок и 
таких деталей интерьера, как колонны, пиля-
стры и другое.

Основной направленностью применения 
облицовочных камней, к которым относит-
ся широкий спектр горных пород, является 
архитектура, где камень используется для от-
делки внутренних интерьеров и декорирова-
ния внешнего облика зданий.

Рассмотрим применение в интерьере ма-
лахита. В античное время стали ценить в ма-
лахите редкость и красоту, неповторимость 
рисунка и своеобразие цвета. Малахит стал 
материалом художника. Древние греки укра-
шали малахитом нарядные здания и залы. 
Различают два основных поделочных вида 
камня – радиально-лучистый и плотный. 
Первый за сходство с некогда распространен-
ным хлопчатобумажным бархатом - плисом - 
назвали плисовым. Второй за кажущуюся од-
нородность и холодный, чуть с синевой, зеле-
ный цвет - бирюзовым. Более декоративную 
его разновидность выделили как узорчатый. 
Окраска малахита неоднородна, строение зо-
нальное. На полированном срезе отчетливо 
видны чередующиеся зоны – темно-зелены и 
светло-зеленые. Темные зоны обычно более 
крупные (рис.1).

Травертины —  самые плотные осадочные 
породы, для которых характерен слоистый 
рисунок и пористость. Физические свойства 
травертина зависят от условий его образо-
вания и могут существенно различаться в 
зависимости от месторождения. Это один из 
самых популярных декоративных материа-
лов, который широко применяется как для 
оформления интерьеров, так и для наруж-
ных отделочных работ. Палитра цветов это-
го камня очень разнообразна – от светлых, 
практически белых оттенков, до насыщен-
ных коричневых тонов. Благодаря своей ге-
ометрической структуре травертин придаёт 
интерьеру динамику. Особенно популярно 
использование травертина в качестве на-
польных покрытий и отделки стен (рис.2). 

Яшма – это твердый полудрагоценный 
камень. Название ведет свое происхождение 
от греческого слова jaspis, которое означает 
«пестрый» и наилучшим образом описывает 
свойства минерала.

На Южном Урале уникальный яшмовый 
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пояс, полосою в 40-50 километров протяги-
вается почти на 500 километров от Миасса 
до Мугоджарских гор. Вдоль почтового трак-
та Миасс – Верхнеуральск –  Орск местное 
население и путешественники-исследовате-
ли наталкивались на отде льные глыбы это-
го камня. Кошкульдинская яшма – царица 
уральских ленточных яшм. Яшма, в кото-
рой буровато-красные полосы перемежают-
ся с серовато-зелеными, создавая красивые 
ленточные рисунки. Она использовалась 
для украшения Тронного зала и Яшмовой 
гостиной строящегося Зимнего дворца в 
Санкт-Петербурге (рис.3).  

Часто яшма встречается в виде разноцвет-
ной мозаики. Это могут быть как пестрая 
россыпь разноцветных осколков, так и вы-
мощенные пейзажи, геометрические фигуры 
и другие рисунки. Встречаются действитель-
но оригинальные и интересные интерьеры из 
яшмы. Строители применяют фасадные ма-
териалы с крошкой этой породы. Крошка мо-
жет быть разных размеров, а разные плиты и 

применяются в зависимости от того, какого 
результата желает добиться архитектор.

Отдельно хочется отметить мозаику в 
интерьере. Искусство мозаики существует 
несколько тысячелетий. Самые старинные 
образцы, дошедшие до наших дней, сделаны 
в Древней Месопотамии примерно в 3000 г. 
до н.э. Секрет привлекательности мозаики 
в отличие от других видов монументальной 
живописи заключается в ее долговечности и 
функциональности [3].

Проведя анализ образцов мозаичного ис-
кусства разных эпох и направлений, можно 
сделать вывод, что принципы геометриче-
ского построения, размещения произве-
дений монументальной живописи опреде-
лялись сложившимися представлениями о 
гармонизации пространства и формальной 
структурой архитектуры [1]. Прежде чем 
мозаика приобрела современный и привыч-
ный для нас вид, за свою тысячелетнюю исто-
рию она прошла несколько этапов развития 
технологии производства и школ. История 

Рис.1. Малахитовый зал в Зимнем Дворце, Санкт-Петербург, Россия

Рис.2. Использование травертина в интерьере
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искусства мозаики уходит в глубокую древ-
ность. Доподлинно неизвестно, как и где 
она появилась, но уже 4 тысячи лет назад 
в древних шумерских городах мозаичные 
фрагменты использовались для украшения 
храмов и дворцов. В античные времена рас-

пространение получили мозаичные рисунки 
из морской гальки. Сюжеты на мозаике стали 
более осмысленными: геометрический и рас-
тительный орнамент, мифологические суще-
ства, животные и фигуры людей (рис.4).

В Древнем Риме создавали полы, укра-

Рис.3. Золотая (Яшмовая) гостиная в Зимнем дворце, Россия

Рис.4. Античная мозаика

шенные мозаикой из гальки и мраморных 
осколков в термах, виллах и дворцах. Расцвет 
и ключевой этап в развитии мозаичного ис-
кусства пришёлся на эпоху Византийской 
империи. На Руси мозаичное искусство за-
родилось во времена принятия христиан-
ства. Ещё один способ получения мозаики, 
пожалуй, самый сложный и кропотливый, 
стали применять флорентийские мастера. 
Они делали ставку на природное разноо-
бразие и красоту натуральных драгоценных 
и полудрагоценных камней: малахита, агата, 

авантюрина и других. К XVI веку флорентий-
ская мозаика стала одной из самых эффек-
тных и колоритных техник декорирования. 
Её использовали для оформления стен, по-
лов и сводов. Исследуя мозаичные картины, 
мы можем проследить путь от современного, 
цивилизованного человека, столь далёкого 
от природы к человеку, который жил в тес-
ном с ней взаимодействии [8]. Мозаичные 
произведения выступают как средство инди-
видуализации стандартного архитектурного 
сооружения [7].
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