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УДК  76.03

Вековцева Т. А

ОТРАЖЕНИЕ СВЕТОВЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
ПАБЛО ПИКАССО В СОВРЕМЕННОМ 

КОМПЬЮТЕРНОМ ДИЗАЙНЕ
Изучено направление творчества Пабло Пикассо, связанное с его световыми 

экспериментами. В статье рассматриваются история появления световых 
экспериментов, технология создания фризлайта и основные приемы использо-
вания данных эффектов в современной компьютерной графике. Разнообразие 
современных направлений в компьютерной графике и графическом дизайне опре-
делило актуальность и значимость теоретического обоснования современной 
тенденции фризлайта (светографики) в графическом дизайне 2019-2023 годов. 
Фризлайт (люминография, светографика, светопись) – это искусство рисо-
вания светом, возникшее еще в 1935 году. Появление сегодня в компьютерной 
графике и графическом дизайне различных направлений, связанных с фризлай-
том, позволило начать исследование о природе появления данных направлений, 
а также о влиянии известных личностей на формирование данной тенденции. 
В исследовании рассмотрены основные приемы работы Пабло Пикассо со светом 
и использование результатов данных экспериментов (фотографий Пикассо со 
световыми экспериментами) в журнальной рекламной графике XX века. В ста-
тье также выявлена связь и влияние данных экспериментов на новые формы и 
направления графического дизайна XXI века. Эксперименты со светографикой 
в современном графическом дизайне изменили свое формообразование, из физи-
ческого состояния перейдя в компьютерный вид. Постимпрессионизм, актив-
но развивающийся в конце XX, в начале XXI веков, использует эту технику в 
компьютерном дизайне и двухмерном исполнении, уводя зрителя в иное сложное 
глубинное пространство интернета и создавая компьютерную графику и новые 
рекламные графические изображения.

Цель исследования – выявление и обоснование связи световых экспериментов 
Пабло Пикассо и современного графического дизайна.  

При анализе источниковой базы были использованы теоретические и эмпи-
рические методы исследования: анализ исторического и логического; метод ана-
логий; метод историзма (гегелевский закон о неравномерности развития видов 
искусства в каждую конкретную историческую эпоху); типологически-систем-
ный, позволяющий увидеть современные тенденции с новой точки зрения, обо-
значив грани соприкосновения прошлого и настоящего, показать специфические 
особенности взаимосвязи и синтеза искусства отдельных периодов.

Ключевые слова: световые эффекты, Пабло Пикассо, светографика, фриз-
лайт, компьютерный дизайн. 

Vekovtseva T.A.

REFLECTION OF PABLO PICASSO’S LIGHT 
EXPERIMENTS IN MODERN COMPUTER GRAPHICS

The article examines the direction of Pablo Picasso’s creativity associated with his light 
experiments. The article discusses the history of the light experiments appearance, the 
technology of creating a frizlight and the main uses of these effects in modern computer 
graphics. The modern trends variety in computer graphics and graphic design has 
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Современная компьютерная графика и 
графический дизайн удивляют разнообрази-
ем форм и техник подачи графического мате-
риала. В современном цифровом мире можно 
увидеть то, что казалось невозможным еще 
недавно. Компьютерные возможности позво-
ляют дизайнерам создавать и моделировать 
новые пространства и сложные графические 
объекты, создавать свои графические миры и 
современные орнаментальные структурные 
объекты, проектировать свои графические 
образы с 3D-еффектом или неоновым свече-
нием. В зависимости от методов и приёмов 
создания графической информации выделяют 
растровые, векторные, фрактальные и трёх-
мерные (3D) компьютерные модели графиче-
ских изображений [1]. В современном мире 
именно компьютерная графика позволяет до-
нести до зрителя наиболее яркий, ясный и по-
нятный образ, используя различные техники. 
Однако стоит заметить, что компьютерная 
графика возникла как одно из направлений 
искусства постмодернизма. Постмодернизм 
– широкое культурное течение, изменив-
шее мировосприятие людей, использующее 
искусство массовой культуры, как элемент 
игры, преобразования и трансформации. В 
современную эпоху постмодернизма возмож-
ны любые сочетания и слияния: от простой 
игры в формы до соединения света и тени. 
Спецификой постмодернистского искусства 
является связь с неклассической трактовкой 
классической традиции, а именно: формой, 
методами рисования, инструментами, каким 
и является компьютер [3,4,5]. Именно ком-
пьютер сегодня представляет собой средство 
создания новых произведений искусства, ис-

пользуя технические и программные средства 
для моделирования новых форм и образов 
[2]. Однако для понимания специфики появ-
ления новых графических приемов формиро-
вания визуальной интернет-среды необходи-
мо проанализировать понятия зрительного 
восприятия и основ формирования техни-
ческих ходов, творческих приемов и средств 
создания художественного образа в компью-
терной графике.

Зрительное восприятие в трактовке Р. 
Арнхейма – активный, динамический про-
цесс [6]. Зрение не может быть измерено 
определенных единицах, оно динамично и 
эмоционально, оно связано с нашими чув-
ствами и ощущениями, нашим душевным и 
временным состоянием.  Восприятие линей-
ных объектов (графики) изначально было 
статичным. Любая линейная графика обла-
дает очертанием, как одной из существен-
ных характеристик объекта, улавливаемая и 
осознаваемая человеческим глазом. Границы 
плоского двухмерного пространства одно-
мерны, и линии в нем также одномерны и 
плоски. Именно очертаниями, динамичны-
ми линиями пользовался Пабло Пикассо в 
своих графических работах и пытался при-
вести их в пространство. Его эксперименты 
с световым лучом направлены как раз на вы-
ход за границы листа, выход из двухмерного 
пространства в трехмерное. Световой луч в 
данном случае – случайность, превращающа-
яся в метод (способ) создания динамичной 
живой пространственной линии. 

В фотоискусстве приём светографики 
впервые использовал М. Рэй, создавший в 
1935 году при помощи светографики серию 

determined the relevance and significance of the frizlight (light graphics) modern trend 
theoretical justification in graphic design 2019-2023. The various trends appearance 
today in computer graphics and graphic design related to frizlight has allowed us to begin 
research on the nature of these trends appearance, as well as on the famous personalities 
on this trend formation. The article discusses the main Pablo Picasso’s work techniques 
with light and the use of these experiments results (photographs of Picasso with light 
experiments) in the magazine advertising graphics of the XX century. The article also 
reveals the connection and influence of these experiments on graphic design new forms 
in the XXI century.

The study purpose is to identify and substantiate the connection between Pablo 
Picasso’s light experiments and modern graphic design. 

In the source base analysis, theoretical and empirical research methods were used: 
historical and logical analysis; analogies method; historicism method (Hegel’s law on 
the uneven art forms development in each specific historical epoch); typologically-
systematic, allowing to see modern trends from a new point of view, identifying the edges 
of contact between the past and the present, to show specific art separate periods features 
interrelationships and synthesis.

Keywords: lighting effects, Pablo Picassо, light graphics, frizlight, computer graphics.
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«Космическое письмо». Однако, как указы-
вают литературные источники [7 – 11] обра-
щение к световым эффектам Пабло Пикас-
со было неслучайным. Свет в повседневной 
жизни служит индикатором пространства. 
По нему мы можем судить о пространстве 
и форме, об объеме и фактуре объектов. Но 
свет редко воспринимается как визуальный 
феномен. Будучи экспериментатором, имен-
но свет привлек внимание Пабло Пикассо.  
Как показывает история, интерес к световом 
искусству у Пабло Пикассо возник, когда к 
нему обратился известный фотограф Г. Мили 
[12]. Он предложил художнику интересный 
фотопроект по съемке виртуальных образов, 
которые Пабло будет рисовать в воздухе све-
том (фонариком), а он (фотограф) снимать. 
Фотограф, уже опробовавший данный при-
ем, прикрепил источники света к конькам 
известной фигуристки Кэрол Линн и снял 
интересную серию фотографий со световы-
ми эффектами от движения фигуристки. В 
результате на фотографии появились следы, 
подвешенные в воздухе. Данное направление 
фотографического искусства было названо 
«рисование в пространстве». Полученные 
фотографии заинтересовали художника и 
позволили впоследствии создать ряд иллю-
страций для журнала LIFE. В 1970-м году Г. 
Мили выпустил книгу «Третье измерение 
Пикассо», в которую вошли фотографии ог-
ненных фигур, которые рисует знаменитый 
художник [12]. Позже Пабло Пикассо пробу-
ет рисовать светом в своей манере, создавая 
образы кентавров, женщин, цветов в вазе и 
быков (рис.1). Так знаменитый художник 
стал основателем направления «Фризлайт».

Световые эксперименты Пабло Пикассо 
интересны не только своим результатом, но 
и своей слитностью – живой эффект движе-
ния в застывший момент времени. Фотогра-
фии с самим автором и его работами (рис. 2), 
запечатлевшими один миг создания свето-
вой картины на фоне «вечной комнаты» - это 
тоже своего рода произведения искусства.  
Здесь по словам Р. Арнхейма [6] новый образ 
вступает в контакт со следами, оставшимися 
в памяти человека от тех образов, которые 
воспринимались им в прошлом. Опыт насто-
ящего момента никогда не бывает изолиро-
ванным. Это наиболее последний и недавний 
среди бесконечного числа чувственных опы-
тов, которые встречались на жизненном пути 
человека.  Такие отпечатки форм взаимодей-
ствуют друг с другом, влияя на современные 
художественные образы и направления в со-
временном искусстве по принципу подобия. 
Новым средствам и образам в современном 
искусстве и дизайне не избежать этого влия-
ния. Образы ясно свободной живой формы, 
пространственной линии, прорывающейся в 
темноте, являются достаточно сильными. 

Современный дизайн, как вид проектной 
деятельности [14, 15, 16, 17, 18], направлен-
ный на создание новых креативных продук-
тов, активно использует эксперименты и ху-
дожественные приемы исторических эпох: 
классицизма, готики, авангарда, постмодер-
низма, хай-тека и др. Одной из активно раз-
вивающихся ветвей дизайна сегодня являет-
ся графический дизайн. Графический дизайн 
– это разновидность коммуникационного 
дизайна, одна из форм прикладной графики, 
использующая средства визуальной комму-

Рис. 1. Пабло Пикассо рисует вазу с цветами Рис. 2. Пабло Пикассо в своей комнате со световыми 
экспериментами
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никации и инструменты рисования, тиражи-
рования, печати, постпечатных технологий с 
целью создания (проектирования) новой ви-
зуальной среды и ее объектов. Современный 
графический дизайн использует для выраже-
ния своих идей образы-аналогии, изображе-
ния, цвет, шрифты, видео, преобразуя дан-
ные средства в новые форматы. Это позволя-
ет именно графическому дизайну но-новому 
рассматривать и использовать исторические 
приемы и опыты, превращая их в инновации 
в новой мультимедийной среде. Именно эта 
мультимедийная среда и сформировала но-
вое понятие – компьютерный дизайн. Ком-
пьютерный дизайн и графический дизайн 
являются схожими отраслями деятельности. 
Как показывает анализ литературы, точно-
го определения компьютерного дизайна нет. 
Так в учебном пособии В. Рунге,  В. Сеньков-
ского «Основы теории и методологии дизай-
на» [13] указывается место компьютерного 
дизайна среди других видов дизайна: «Ком-
пьютерный дизайн переходит из сферы при-
кладного состояния, обслуживающего ранее 
сложившиеся виды дизайнерского проекти-
рования в самостоятельный вид творчества, 
включающий в себя направление, связанное 
с так называемыми Web-site в интернете. По-
строение графических изображений, всей 
системы информации в этой сети определя-
ется своими, довольно жесткими правила-
ми». Однако, понятие компьютерного дизай-
на сегодня используется с целью определения 
не только техник и инструментов создания 
дизайн-объектов (компьютера и компью-
терных графических программ), но и с це-
лью уточнения новых объектов – веб-сайты, 
компьютерная графика, дизайн новых медиа, 
леддинги, электронные издания и многое 
другое [19, 20, 21, 22, 23]. Именно компьютер-
ная графика сегодня может активно исполь-
зовать новые визуальные эффекты и инстру-
менты, имитируя ряд реальных эффектов из 
окружающего нас предметного мира. Она 
переводит зрителя в иной, нереальный мир, 
а здесь хороши любые средства – гепер-ре-
ализм, оживление, световые эффекты и т.д. 
К таким эффектам относится и фризлайт, в 
технике которой создавал свои световые ра-
боты Пабло Пикассо.

Фризлайт – это удивительное искусство 
застывшего света на фотографии. Второе 
название фризлайта – люминография, свето-
графика, светопись, лайтграффити. Все эти 
техники объединены особой технологией 
– рисованием светом. Фризлайтер (люмино-
граф) «рисует» источником света (фонари-
ком, экраном мобильного телефона, зажи-

галкой и т.д.) картины, которые фиксируют-
ся только на фотографии. Но и, в отличие от 
обычного граффити, «световое граффити» не 
вредит ни здоровью, ни окружающей среде 
[24, 25]. Однако, если для настоящего фриз-
лайта нужен фотоаппарат, установленный на 
штативе, то в графическом дизайне и совре-
менном медиа-дизайне это совершенно лиш-
нее. Современные дизайнеры используют 
лишь специальные фильтры в компьютерной 
программе для создания нужного эффек-
та. Такое направление является популярной 
тенденцией развития графического дизайна 
в 2019-2023 годах (рис. 3).

Рис. 3. Неоновый шрифт из компьютерной графики

Развитие Интернета и компьютерной 
графики повлияли на формирование ново-
го вида визуального искусства Нет-арта. К 
Нет-арту относят новый вид искусства, ис-
пользующийся к сети Интернет. Его иссле-
дователи в России, О. Лялина, А. Шульгин 
считают, что суть Нет-арта сводится к созда-
нию коммуникационных и креативных про-
странств в Сети, предоставляющих полную 
свободу сетевого бытия всем желающим [2]. 
Именно нет-арт, как форма проявления по-
стмодернизма в сетевом формате, использует 
компьютерную графику и эффект неоновой 
вывески. Ели раньше неоновые вывески ис-
пользовались в традиционной промышлен-
ности и изготавливались с использованием 
технологий газоразрядных светящихся тру-
бок, то сегодня прообраз таких неоновых 
трубок активно используется в компьютер-
ной графике интернет пространств, создавая 
образ будущего, трансформирую и видоиз-
меняя двухмерное пространство интернета, 
углубляя его, делая трехмерным и объемным. 
Искусство света живет недолго, именно Па-
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бло Пикассо одним из первых остановил это 
мгновение, преобразив в художественный 
вид, сделав его графическим листом и дав ему 
вторую рекламно-графическую жизнь.

Заключение
Фризлайт (люминография, светографи-

ка, светопись) – это искусство рисования 
светом, возникшее еще в 1935 году. Пабло 
Пикассо (испанский художник, график, ди-
зайнер, скульптор, керамист) был одним из 
первых экспериментаторов, работавших с 
приемом люминографией. Пикассо узнал 
о таком способе рисования от своего друга 
фотографа Г. Мили, который рассказал ему 
о том, как прикреплял маленькие фонарики 
на ботинки конькобежцев, благодаря чему на 

фото получал световые полосы застывшие в 
воздухе. В январе 1949 году в журнале «LIFE» 
вышел репортаж с работами Пикассо в стиле 
фризлайт. Сегодня такая техника никого не 
удивляет. Однако в современном графиче-
ском дизайне она изменила свое формообра-
зование, из физического состояния перейдя в 
компьютерный вид. Постимпрессионизм, ак-
тивно развивающийся в конце XX, в начале 
XXI веков, использует эту технику в компью-
терном двухмерном исполнении, уводя зри-
теля в иное сложное глубинное пространство 
интернета и создавая компьютерную графи-
ку и новые рекламные графические изобра-
жения с использованием данного приема или 
его имитацией.
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Юдин В. Ю,  Бурмистрова В.А

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ И УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ В ГОРОДЕ

Вопрос пешеходной доступности и ее влияния на планировочную структу-
ру городов является актуальным и важным для многих городов России и по все-
му миру. Создание комфортной городской среды для пешеходов является одним 
из ключевых факторов, который способствует повышению качества жизни и 
созданию благоприятной среды для проживания и работы. Пешеходная доступ-
ность может быть достигнута различными способами, включая создание удоб-
ных тротуаров, велосипедных дорожек, пешеходных переходов и других элемен-
тов инфраструктуры, которые обеспечивают безопасный и удобный доступ к 
различным местам в городе.                                          Среди основных факторов, 
которые необходимо учитывать при создании концепции 15-минутного ком-
форта для пешеходов, можно выделить следующие.

1. Удобство и доступность пешеходных маршрутов: пешеходные маршруты 
должны быть удобными и доступными для всех категорий населения, включая 
людей с ограниченными физическими возможностями. Важно учитывать осо-
бенности городской застройки и создавать условия для комфортного передви-
жения по городу. 2. Безопасность: пешеходы должны чувствовать себя в безо-
пасности на улицах города. Необходимо обеспечить достаточное освещение, 
установить знаки безопасности и указатели, а также обеспечить регулярную 
уборку улиц от мусора и снега. 3. Доступность общественного транспорта: об-
щественный транспорт должен быть доступен и удобен для пешеходов. Необ-
ходимо создать удобные остановки общественного транспорта и обеспечить 
возможность пересадки на другие виды транспорта. 4. Экологическая устойчи-
вость: создание комфортной городской среды должно быть направлено на сохра-
нение окружающей среды. Необходимо учитывать экологические факторы при 
проектировании и строительстве новых объектов, а также поощрять исполь-
зование экологически чистых видов транспорта. 5. Развитие инфраструктуры: 
необходимо развивать инфраструктуру города, такую как парки, скверы, спор-
тивные площадки, детские площадки и т.д. Это поможет привлечь людей к ак-
тивному образу жизни и создаст условия для отдыха и развлечений. 6. Культура 
и образование: создание комфортной городской среды также должно быть свя-
зано с культурой и образованием. Необходимо создавать условия для культур-
ного развития и образования, а также обеспечивать доступ к образователь-
ным учреждениям. 7. Экономическое развитие: создание комфортной городской 
среды способствует экономическому развитию города. Это может привести к 
увеличению числа рабочих мест, привлечению инвестиций и развитию малого 
бизнеса.

Ключевые слова: пешеходная доступность, радиус обслуживания, транспор-
ная доступность, комфортная городская среда, концепция 15-минутного до-
ступа.
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Рассматриваемая проблема обеспечения 
пешеходной доступности и взаимодействия 
сложившегося каркаса города с новыми усло-
виями формирования объектов притяжения 
требует комплексного подхода и учета раз-
личных факторов, включая экологическую 
устойчивость, безопасность, доступность об-
щественного транспорта и развитие инфра-
структуры.    

Теоретической базой для исследования 
пешеходной доступности стали научно-ис-
следовательские работы по изучению эстети-

ческих особенностей и архитектурно-компо-
зиционного построения отдельных элемен-
тов зоны города, а также решению вопросов 
организации дорожного движения и благоу-
стройства площадей и рекреационных зон. В 
качестве фундаментальных работ, посвящен-
ных данной теме, можно выделить:

– работы А. Бринкман, К. Зите, Ю. Курба-
това и Т. Саваренской по архитектурно-пла-
новой организации открытых пространств 
города;

– труды К. Александера, П. Буга, Г. Кага-

Yudin V. YU, Burmistrova V.A

PEDESTRIAN ACCESSIBILITY PROVISION  
AS AN IMPORTANT FACTOR FOR CREATING  

A COMFORTABLE ENVIRONMENT AND IMPROVING 
THE PEOPLE IN THE CITY LIFE QUALITY 

The pedestrian accessibility issue and its impact on the planning structure of cities 
is relevant and important for many cities in Russia and around the world. Creating a 
comfortable urban environment for pedestrians is one of the key factors that contributes to 
improving the quality of life and creating a favorable environment for living and working. 
Pedestrian accessibility can be achieved in a variety of ways, including the convenient 
sidewalks creation, bike paths, pedestrian crossings and other infrastructure that provide 
safe and convenient access to various places in the city. Among the main factors to 
consider when creating a 15-minute pedestrian comfort concept are the following.

1. Convenience and accessibility of walking routes: walking routes should be convenient 
and accessible for all categories of the population, including people with disabilities. It is 
important to take into account the urban development peculiarities and create conditions 
for comfortable movement around the city.

2. Safety: Pedestrians should feel safe on city streets. It is necessary to pro-vide sufficient 
lighting, install safety signs and signs, and ensure that the streets are regularly cleared of 
debris and snow.

3. Public transport accessibility: Public transport should be accessible and walkable. It 
is necessary to create convenient stops for public transport and provide the possibility of 
transferring to other types of transport.

4. Environmental sustainability: the creation of a comfortable urban environment 
should be aimed at preserving the environment. It is necessary to take into account 
environmental factors in the design and new facilities construction, as well as to encourage 
the use environmentally friendly modes of transport.

5. Infrastructure development: it is necessary to develop the city’s infrastructure, such 
as parks, squares, sports grounds, playgrounds, etc. This will help attract people to an 
active lifestyle and create conditions for recreation and entertainment.

6. Culture and education: the creation of a comfortable urban environment should 
also be linked to culture and education. It is necessary to create conditions for cultural 
development and education, as well as provide access to educational institutions.

7. Economic development: the creation of a comfortable urban environment contributes 
to the city economic development. This can lead to an increase in the number of jobs, 
attracting investment and the development of small businesses.

Keywords: pedestrian accessibility, service radius, transport accessibility, comfortable 
urban environment, 15-minute access concept.
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нова и Ф. Касумова по особенностям органи-
зации пешеходного  движения и его параме-
трам в городах;

– исследования Д. Брунса, П. Велева, А. 
Вергунова и А.Гарвина по композиционному 
построению и эстетическому оформлению 
пешеходных зон города. Данные работы яв-
ляются основой для дальнейшего изучения 
и анализа пешеходных зон городов с целью 
создания более комфортной и привлекатель-
ной среды для жителей и гостей города.     

Уровень автомобилизации в России уве-
личился в два раза за последние двадцать лет. 
Люди все чаще предпочитают перемещаться 
по городу на личном автомобиле. Во многом 
это обусловлено постоянным расширением 
дорог, строительством новых магистралей, 
низкой благоустроенностью пешеходных пу-
тей или их полным отсутствием [1- 6]. 

Для решения этой проблемы действу-
ет Федеральный проект по формированию 
комфортной городской среды. Его основная 
задача – повышение уровня комфорта про-
живания и повышение индекса качества го-
родской среды. При этом одними из главных 
критериев проектов программы являются 
пешеходная доступность различных объек-
тов и качество этого доступа.

Концепция устойчивого развития городов 
фокусируется на регулировании систем энер-
гопотребления, водоснабжения, утилизации 
отходов и снижении выбросов углекисло-
го газа. Ежегодно примерно треть всех вы-
бросов производит автотранспорт, поэтому 
одними из важнейших положений системы 
устойчивого развития являются обеспечение 
пешеходной доступности и регулирование 
транспортных потоков [7-9]. 

Что же такое пешеходная доступность? 
Существует несколько трактований этого 
понятия:

– возможность доступа к какому-ли-
бо объекту без использования любого 
транспорта; 

– отсутствие ограничений в самостоя-
тельном доступе к городским ресурсам раз-
личного назначения;

– наличие и общедоступность объектов 
пешеходной инфраструктуры, в том числе 
для маломобильных групп населения [10-12];

Обобщая эти определения, делаем вывод, 
что пешеходная доступность  это качество 
городской среды, характеризующее уровень 
и качество доступа всех групп населения к 
социально значимым объектам. 

Важнейшими критериями комфортной 
пешеходной доступности является расстоя-
ние до объектов и время, затрачиваемое на 

преодоление этого расстояния. Их можно 
дифференцировать по психологическому 
восприятию человеком. Различные исследо-
вания выделяют три категории доступности 
по данному фактору:

– шаговая доступность – 100-250 метров 
или 1-3 минуты движения;

– лёгкая доступность – 300-600 метров 
или 5-10 минут движения;

– посильная доступность – 1500-2000 ме-
тров или 15-20 минут движения [5].

Какое же расстояние предельно комфорт-
ное? Ведь приемлемое для пешехода расстоя-
ние – довольно растяжимое понятие. Кто-то 
с лёгкостью преодолевает несколько кило-
метров, а кто-то с трудом проходит пару со-
тен метров. Многие исследователи называют 
дистанцию в 500 метров расстоянием, кото-
рое готово пройти большинство людей.

С понятием пешеходной доступности тес-
но связан термин «радиус обслуживания» 
или «радиус пешеходной доступности». Это 
максимальное  расстояние во всех направ-
лениях от места проживания до объекта об-
служивания, которое должен преодолевать 
потребитель услуг данного объекта. Радиусы 
обслуживания некоторых социальных орга-
низаций определены законодательно в СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских посе-
лений» [16]. Рассмотрим, для каких объектов 
установлены радиусы пешеходной доступно-
сти и какую протяженность они имеют:

– дошкольные образовательные организа-
ции (детские сады) – 300 метров;

– общеобразовательные организации 
(школы) – 500 метров;

– физкультурно-спортивные центры – 
1500 метров;

– поликлиники – 1000 метров;
– предприятия торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания – 500 ме-
тров;

– отделения связи и банки – 500 метров;
– стоянки для хранения автомобилей – 

800 метров;
– стоянки для хранения транспорта, при-

надлежащего инвалидам, – 50 метров;
– остановка общественного транспорта – 

500 метров [16]. 
Данную информацию можно представить 

в виде схемы (рис. 1). 
В процессе проектирования при учёте 

радиусов обслуживания необходимо приме-
нять ситуационный подход: принимать во 
внимание криволинейность маршрута пе-
шехода, рельеф местности и другие факторы, 
усложняющие пешеходный доступ. Вопрос 
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пешеходной доступности остановок обще-
ственного транспорта следует рассматривать 
отдельно.Для того чтобы попасть к общего-
родским объектам, месту работы, рекреа-
ционным объектам, в общественный центр 

города, другие жилые районы, обеспечения 
одной пешеходной доступности недостаточ-
но, так как расстояния между этими функци-
ональными зонами города крайне велики.

Таким образом, в современном большом 

Рис. 1. Схема радиусов доступности

городе пешеходная доступность тесно свя-
зана с транспортной доступностью. Так на 
пешеходную доступность остановок обще-
ственного транспорта влияет не только рас-
стояние от дома до остановки, но и время 
ожидания транспорта, расстояние от пункта 
прибытия до цели назначения. 

Средние затраты времени на пешеходный 
подход к остановке составляют 6–7 минут 
[17]. Время ожидания транспорта должно 
быть в пределах 3–4 минут. В сумме полу-
чается 10 минут [18], которые являются ос-
новополагающими при определении транс-
портной доступности остановок.

Пешеходная доступность от пункта при-
бытия до цели назначения также закрепле-
но нормативами. Перечислим расстояния от 
остановок до различных объектов массового 
посещения:

–  любой объект общегородского центра – 
250 метров;

– поликлиники и больницы – 150 метров;
– проходные промышленных объектов – 

400 метров;
– главный вход объектов в зонах массово-

го отдыха и спорта – 800 метров [16]. 
Представим общую схему обеспечения 

общегородской пешеходной и транспортной 
доступности (рис. 2).

Обеспечение пешеходной доступности 
должно соблюдать не только количествен-
ные, но и качественные условия передвиже-
ния. Ведь проблема не только в самом пере-
движении по городу, но и в его комфорте.

При проектировании пешеходных про-
странств важно учесть несколько факторов, 
один из которых – инклюзивность. Пеше-
ходная доступность должна быть обеспе-
чена для маломобильных групп населения 
(МГН), ведь в этом положении периодически 
оказывается каждый пешеход. Согласно СП 
59.13330.2020 «Доступность зданий и соо-
ружений для маломобильных групп населе-
ния», к маломобильным гражданам, помимо 
людей с ограниченными возможностями, 
относятся люди с временным нарушением 
здоровья, пожилые люди, беременные жен-
щины, люди с детскими колясками, с мало-
летними детьми, багажом [19]. 

Второй не менее важный фактор, необ-
ходимый учитывать при проектировании 
пешеходных пространств, безопасность пе-
редвижения. К этому положению относятся 
несколько условий среды:

– общественный надзор – просматривае-
мость пространства, отсутствие чрезмерно 
густой растительности;

– территориальность – визуальное, так-
тильное и плоскостное разделение путей для 
разных участников движения;

– обеспечение условий для поддержания 
порядка;

– учёт витальных потребностей – наличие 
мест отдыха, общественных туалетов, доступ 
к теплу.

Третий фактор, влияющий на создание 
пешеходных связей – функциональность 
пешеходной структуры города. Необходи-
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мо создавать короткие логичные маршруты, 
использовать психологически комфортные 
размеры пространств и выстроить ясную ие-
рархию городского пространства.

Примером удачно сложившейся сети про-
странств в рамках обеспечения пешеходной 
доступности является Венеция. Городские 
пространства города обладают рядом осо-
бенностей, которые стимулируют пешеход-
ное передвижение: плотная застройка, корот-
кие маршруты, эстетичность пространств, 
многофункциональность, отсутствие четкой 
границы между архитектурой и средой (ак-
тивное использование первых этажей). Не-

смотря на кажущуюся запутанность, сеть 
основных пешеходных пространств Венеции 
проста и компактна. Улицы максимально ко-
роткими путями соединяют наиболее соци-
ально значимые места, общественные про-
странства и транспортные узлы (рис. 3). 

В современном городе уровень развития 
пешеходной доступности определяет каче-
ство жизни, способствует интеграции людей 
и помогает формировать экологичную го-
родскую среду [20].

Заключение
Изучив условия обеспечения пешеходной 

доступности, можно сделать вывод: наиболее 

Рис. 2.  Схема транспортно-пешеходной доступности от жилого лома до городских объектов

Рис. 3. Схема основных улиц Венеции
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Бикбулатова А.Г.

АРХИТЕКТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В МИРЕ  

Металлургические предприятия являются стратегическими объектами для 
экономики и обороноспособности развивающихся стран. Зарубежные инженеры 
понимали ценность металлов и изобретали различные виды выделения метал-
ла из руд. К сожалению, запасы традиционного типа руд в Европе и Америке бы-
стро истощились, в связи с чем помещения заброшенных заводов стали сдавать 
в аренду под общественные и жилые функции. Появление в современном мире 
стиля - «лофт» было продиктовано данными обстоятельствами.

Создание многочисленных некоммерческих и волонтерских движений по со-
хранению индустриального наследия, материальная поддержка со стороны 
частного бизнеса и контроля государства позволило успешно сохранить про-
мышленное металлургическое наследие Америки и Европы в новом облике. Дан-
ный опыт специфичен и имеет ряд своих достоинств и недостатков.

В XXI веке, с появлением новых технологий, строительных материалов, 
конструкций и нового понимания архитектурного облика промышленных тер-
риторий ревитализация, как метод, разделилась на более сложные подвиды и 
теперь не встречается в первоначальном понимании. В статье описываются 
различные методы ревитализации, такие как музеефикация, реконструкция и 
реновация, в случае полного разрушения территории – редевелопмент.

Приводятся самые удачные примеры преобразования зарубежных индустри-
альных площадок с экономической, социальной и административной точек зре-
ния. Дана краткая история становления металлургии за рубежом и причины 
массовой индустриальной ревитализации в мире. 

Цель исследования – анализ и выявление современных тенденций ревитализа-
ции промышленных предприятий мира (металлургическое производство).   

Обзор исследований ряда ученых содержит следующие методы исследования: 
исторический подход, дедукция и индукция, формализация, аналогия, анализ и 
синтез. 

Ключевые слова: реновация, металлургические предприятия, ревитализа-
ция, музеефикация, реновация. 

Bikbulatova A.G.

ARCHITECTURAL TRENDS IN REVITALIZATION  
OF METALLURGICAL ENTERPRISES IN THE WORLD

Metallurgical enterprises are strategic objects for the economy and defense capability 
of developing countries. Foreign engineers understood the value of metals and invented 
various types of metal separation from ores. Unfortunately, reserves of the traditional 
type of ore in Europe and America were quickly depleted, and therefore the premises 
of abandoned factories began to be rented out for public and residential purposes. The 
appearance of the “loft” style in the modern world was dictated by these circumstances.

The creation of numerous non-profit and volunteer movements to preserve the 
industrial heritage, material support from private business and government control 
made it possible to successfully preserve the industrial metallurgical heritage of America 
and Europe in a new look. This experience is specific and has a number of advantages 
and disadvantages.



АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

АРХИТЕКТУРА, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И ДИЗАЙН № 37 202318

В современном постиндустриальном мире 
некоторые промышленные предприятия лик-
видируются, либо перестраиваются на новые 
виды производства. Те предприятия, которые 
не смогли перестроиться, теряют свою акту-
альность, имеют долговые обязательства. 
Для восстановления заброшенных промыш-
ленных территорий требуются большие ка-
питаловложения. Технический прогресс XX 
века привел к росту городов и уменьшению 
малых селений. Промышленные территории 
получили статус градообразующих и самых 
важных зон в структуре зарождающегося го-
рода, так как это были единственные места 
для работы и процветания экономики ряда 
стран в XX веке.  

Архитектура промышленных предпри-
ятий периода 1920-1970 гг. на сегодняшний 
день нуждается в сохранении и реставрации, 
так как здания, особенно если продукция 
завода уже не востребована в большинстве 
рекультивируется, ревитализируется под 
другую функцию. В Европе для решения дан-
ной проблемы предлагается система устой-
чивого развития городов. Но, как отмечают в 
своей статье ряд исследователей, эта система 
не учитывает архитектурные проблемы. Ме-
таллургические предприятия в Европе созда-
вались параллельно с Российской империей. 
Первыми в Европе железоделательными за-
водами были французские и испанские. Они 
располагались вдоль рек. Работали на ката-
лонских горнах до конца XIX века и конкури-
ровали с доменными печами.  В Англии пер-
вые железоделательные заводы появились с 
начала XVIII века. Авраам Дарби I сделал го-
род Коулбрукдейл центром промышленной 
революции Европы, наладив производство 

чугунолитейных заводов. В XVIII в. Дарби 
основал металлургические заводы. Здесь 
проводились первые эксперименты по про-
изводству железа с использованием в каче-
стве топлива кокса.  Великобритания создала 
международное движение общественных не-
государственных организаций по сохране-
нию культурного наследия «Национальный 
траст». Оно объединяло людей, которые хо-
тели сохранить промышленные памятники 
в условиях угрозы их существенной рекон-
струкции и даже тотального уничтожения. 

Самым старейшим металургическим за-
водом считается железоплавильный завод в 
Фельклингене. Основан инженером Юлиу-
сом Бухом в 1873 году. Но под его руковод-
ством завод закрылся. Новый хозяин – Карл 
Рехлинг дал “вторую” жизнь заводу и в 1882 
году начал строительство доменных печей. А 
в 1897 году появился первый коксовый цех. 
В 1907 году завод имел индукционную элек-
тропечь. Завод более 100 лет является самым 
крупным предприятием по выплавке чугуна 
и производству стали не только в Германии, 
но и в Европе. В данный момент, завод в  
Фельклингене  является музеем. 

Архитекторы, которые строили промыш-
ленность в Европе, могли свободно придавать 
любой стиль своим строениям. Например, 
в Стоук-Ньюингтоне машинное отделение 
столичного управления водными ресурса-
ми было построено в форме средневекового 
замка. Из Америки Европа успешно перенес-
ла концепцию «фабрики дневного света» с 
длинными гладкими зданиями и красивыми 
зелеными окрестностями, что экономически 
было оправдано в годы II Мировой войны 
1939-1945 гг. Такие здания имели большие 

In the 21st century, with the advent of new technologies, building materials, structures 
and a new understanding of the architectural appearance of industrial areas, revitalization 
as a method has been divided into more complex subtypes and is no longer found in its 
original understanding. The article describes various methods of revitalization, such as 
museumification, reconstruction and renovation, and in the case of complete destruction 
of the territory - redevelopment.

The most successful examples of the transformation of foreign industrial sites from 
economic, social and administrative points of view are given. A brief history of the 
development of metallurgy abroad and the reasons for mass industrial revitalization in 
the world is given. 

The purpose of the study is to analyze and identify current trends in the revitalization 
of industrial enterprises in the world (metallurgical production).

A review of the research of a number of scientists contains the following research 
methods: historical approach, deduction and induction, formalization, analogy, analysis 
and synthesis.

Keywords: renovation, metallurgical enterprises, revitalization, museumification, 
renovation.
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окна, например это Грейт-Вест-роуд в Брент-
форде, Западный Лондон.

Так как США в начале XVIII века была 
колонией Британии, то все чугунолитейные 
печи были импортированы и размещены 
вдоль побережья. В конце 18 века Британия 
истощила свои сырьевые ресурсы, американ-
цы решили осваивать рудные месторожде-
ния в глубине страны. Особенно это проис-
ходило в республиканский период. Терри-
тории, которые располагали богатыми зале-
жами сырья – это восточная Пенсильвания, 
Нью-Йорк, северный Нью-Джерси.

На доменное производство США перешла 
в 1856 году, когда англичанин Генри Бессемер 
изобрел бессемеровский процесс. Появилось 

множество сталелитейных заводов, которые 
финансировались промышленниками и про-
мышленными компаниями. Далее будут при-
ведены некоторые из них [15,20].

Металлургический завод Homestead Steel 
Works компании Carnegie Steel Co в Хомстеде 
был основан в 1880 году. Бизнесмен Эндрю 
Карнеги выкупил завод в 1888 году. На заво-
де произошла Хомстедская забастовка рабо-
чих в 1892 году, из-за чего завод был закрыт. 
В настоящее время сохранились доменный 
цех, бункерная эстакада и рудно-грейферный 
кран. Территория завода является местом для 
посещения туристами. Доменные печи были 
занесены в национальный реестр историче-
ских мест США как памятники в 2006 году.

Рис.1. Металлургический завод компании American Steel & Wire Co., Кливленд, Огайо: 1910 год

В 1856 году было завершено строитель-
ство железной дороги между Кливлендом и 
Махонинг-Вэлли. Железная дорога связала 
заводы с источниками сырья и открыла реги-
ональные рынки для чугуна и стали. В итоге 
завод был расширен за счет строительства 
мартеновских цехов с бессемеровской печью 
в Ньюбурге. 

После Второй мировой войны Америка 
стала единственной страной, которая эконо-
мически не пострадала. В связи с чем, 1945 
году США производили большую часть ми-
рового объема чугуна и стали в сравнении с 
мировыми. Достигнув своего пика в 70-х го-
дах прошлого столетия, производство стало 
неуклонно сокращаться. Самыми известны-
ми на сегодняшний день закрытыми произ-
водствами в США являются: доменная печь 
Фонтана, Женевский сталелитейный завод, 
металлургический завод компании American 
Steel & Wire Co в Кливленде (рис.1).

Зарубежные индустриально-ландшафт-
ные комплексы имеют богатый опыт ревита-

лизации и ревалоризации. Вопросы ревита-
лизации в аспекте изменения функции объ-
екта рассматривали ученые  Герасимова Е.О., 
Дерюгина Л.Ф., Крайнюков А.А, Кустова А.В..   
Смысл состоит в том, чтобы преобразовать 
нежизнеспособные предприятия в центры 
притяжения общества, открыть площадки 
для посетителей и рассказать историю места 
[5,6,10,13]. Понятие «ревитализация» при-
менимо в экономической, экологической и 
политической науке, исследователи анализи-
руют экономическую эффективность ожив-
ления заброшенных территорий и отмечают 
необходимость контроля данного процесса 
со стороны государства [9,14,16,17]. Ревита-
литация  промышленной площадки осущест-
вляется параллельно с другими методами 
восстановления промышленных территорий: 

Музеефикация –  преобразование объекта 
культурного наследия и сохранение знчаль-
ного внешнего облика здания сцелью сохра-
нения и развития как  научной, исторической 
и культурологической ценностей.
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Первый музей-заповедник  Европы, Ай-
ронбридж Гордж, был основан в Шропшире 
в 1968 г. Члены королевской семьи взяли под 
патронаж  работы по превращению объекта 
в музей. Примыкающая к мосту обширная 
территория, включающая даже ряд населен-
ных пунктов, была реконструирована и бла-
гоустроена.

Редевелопмент – по мнению исследовате-
ля Авдеевой К.А. «…перепрофилирование 
невостребованных объектов и территорий с 
целью развития городской инфраструктуры, 
изменения облика городского пространства 
и создания благоприятных условий для жиз-
недеятельности населения. Автор научной 
статьи приводит пример редевелопмента в 
Великобритании и США. Ярким примером 
является преобразование  промышленной 
территории Лондонского района Royal Arsen.  
в культурно-деловой и туристический центр 
Paradise Project. Данный подход оживления 
заброшенного промышленного ансамбля на-
зывается кластерным…» [1].

В США с 1952 года сложились следующие 
современные тенденции редевелопмента за-
брошенных металлургических предприятий:

«…– смена профильного назначения ста-
рых промышленных зданий под администра-
тивные и складские помещения; 

– внедрение новых производственных 
технологий с сохранением функций объекта; 

– ликвидация бывших промышленных 
зон с последующим строительством жилой и 
коммерческой недвижимости. 

В градостроительстве: 
– создание комфортной городской среды 

посредством реорганизации нерационально 
использованных зон; 

– наличие в городе центральных зон, для 
которых характерен спад производства в 
экономической отрасли; 

– уменьшение свободных участков земли 
для застройки в стремительно развивающих-
ся городах…» [7].

Ревалоризация  представляет собой про-
цесс замены старых разрушенных зданий но-
выми современными объектами. 

Исследователь Алексеева описывает ре-
валоризацию как яркий пример в Латинской 
Америке: «...Креативная фабрика «Олива», 
созданная на месте бывшего металлургиче-
ского предприятия и механического произ-
водства, включает в себя торговую зону, ин-
формационный центр, музей современного 
искусства, ателье современных художников, 
школу танцев и множество площадок для 
художественного, творческого развития и 
профессиональной подготовки, организации 

культурных событий, ярких мероприятий, 
проводимых в Сан-Жуан-да-Мадейра... » [2].

Развитие застроенных территорий приня-
то называть «реновацией». 

Одной из первых реноваций является 
опыт Норвегии. Текстильная фабрика пару-
сов в Осло остановила свое производство в 
1978 году.  В 1996 году пустующие цеха мест-
ные органы преобразовали под Норвежскую 
школу ремесел и художественной промыш-
ленности, Норвежскую академию балета и 
академию оперы. Большинство старых сохра-
нившихся зданий музеефицировано [12,19].

Реконструкция –  процесс обновления су-
ществующего, но устаревшего объекта.

Баклыкова В.О. в своей научной работе 
отмечает, что «…реконструированные за-
водские пространства служат местом для 
расположения шоу-румов дизайнерских то-
варов, творческих мастерских, креативных 
агентств...» [3].

Исследователь Солонина Н.С. в своем ис-
следовании приводит пример «..успешной 
реконструкции, реновации и рефункциона-
лизации  одного из промышленных районов 
Нью-Йорка; создание мультифункциональ-
ного культурного центра Zeche Zollverein на 
основе старой угольной шахты в Германии в 
городе Эссен; создание Лоуэллского нацио-
нального парка в США в штате Массачусетс; 
возрождение Суонской долины в Великобри-
тании и многое другое... » (рис.2)  [18]. 

Большинство промышленных территорий  
мира имеют статус объектов культурного и 
индустриального наследия. «...В 1992 году 
появился термин, обозначающий нефунк-
ционирующие и заброшенные промышлен-
ные объекты, обладающие для строительства 
коммерческим потенциалом, – «браундфилд» 
(brownfield)… гринфилдов (greenfield), т.е. 
свободных участков, где застройщик может 
с нуля возвести необходимую ему инфра-
структуру, браундфилды представляют со-
бой объекты, организованные на основе уже 
имевшихся построек…» [4].

Современная тенденция тактического ур-
банизма, возникшая в Северной Америке, 
подразумевает временные маломасштабные 
мероприятия, направленные на улучшение 
городской среды. Как подход,  был применен 
в ряде стран по ревитализации предприятий 
в виде оживления фасадов уличным графит-
ти  [25].

Заключение
Главным приоритетом комфортной го-

родской среды является соразмерность че-
ловеку, психоэмоциональная и визуальная 
красота фасадов и улиц, баланс между про-
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мышленными, общественными и жилыми 
зданиями. В XXI веке ускоренное развитие 
городов препятствует улучшению уровня 
жизни городского населения. Дисбаланс в го-
родском пространстве приводит к дисбалан-
су во всех сферах жизни людей. Архитекторы 
и инженеры прошедших столетий понимали 
и знали влияние зданий на человека. Знания 
помогали им создавать благоприятную и 
комфортную среду.  В современном мире для 
восстановления баланса в пространстве важ-
но сохранять исторически ценные здания и 
сооружения. Особенно металлургического 
направления, так как металл – стратегиче-

ский продукт для государства, участвующий 
в оборонном производстве и многих других 
важных сферах для экономик мира.

Таким образом, архитектурные тенден-
ции ревитализации по сохранению запад-
ноевропейского и американского наследия 
промышленных зданий и сооружений, исто-
рически ценных для истории архитектуры, 
предполагает использование различных ви-
дов восстановления в целях развития туриз-
ма, социального обслуживания и развития 
культуры, а также сохранение производства 
с внедрением новых технологий.

Рис.2. Мультифункциональный культурный центр Zeche Zollverein, г.Эссен, Германия
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Мясникова А.А.

МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ СВОЙСТВ 
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 

В России за последние десять лет при устройстве покрытий дорог с высокой 
грузонапряженностью щебеночно-мастичный асфальтобетон находит все бо-
лее широкое применение. Популярность этого материала обусловлена его вы-
сокими транспортно-эксплуатационными показателями по сравнению с тра-
диционными асфальтобетонами. Основными преимуществами щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона являются его высокая сдвигоустойчивость, высокое 
значение коэффициента сцепления с колесом автомобиля, высокое сопротивле-
ние постоянной деформации, устойчивость к старению и снижение стоимости 
обслуживания. Выводы о хорошем состоянии покрытий из щебеночно-мастич-
ного асфальтобетона были сделаны на основании результатов регулярных об-
следований состояния автомагистралей, работающих в тяжелых условиях экс-
плуатации, как в России, так и за рубежом.

С учетом положительного опыта Росавтодором РФ принято решение о рас-
ширенном применении щебеночно-мастичного асфальтобетона на федеральных 
дорогах России при условии обязательного научно-технического сопровождения 
строительства. 

За истекший период был накоплен богатый зарубежный и отечественный 
опыт применения щебеночно-мастичных асфальтобетонов при устройстве 
верхних слоев дорожных покрытий с шероховатой поверхностью. 

В работе представлены достоинства и недостатки применения щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона и отражены наиболее важные аспекты этого 
весьма перспективного направления развития дорожной технологии.

Отмечено, что для обеспечения надежного функционирования дорожных се-
тей и строительства новых необходимо улучшение качества дорожных покры-
тий, снижение стоимости производства и укладки асфальтобетонов, повы-
шение долговечности, увеличение межремонтных сроков и сокращение расходов 
на ремонт и содержание автомобильных дорог. В связи с чем проведен анализ 
литературных источников и сделан вывод о методах модификации щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона. Рассмотрена возможность использования до-
бавок-стабилизаторов для модификации структуры и свойств щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона.

Представлены наиболее востребованные добавки, отражен принцип их дей-
ствия и основные достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: щебеночно-мастичный асфальтобетон, битум, добавки, 
стабилизаторы.

Myasnikova A.A.

PROPERTY CONTROL METHODS CRUSHED STONE 
MASTIC ASPHALT CONCRETE

In Russia, over the past ten years, rubble-mastic asphalt concrete has been increasingly 
used in the construction of road surfaces with high load-tightness. The popularity of this 
material is due to its high transport and operational indicators compared to traditional 
asphalt concrete. The main advantages of crushed stone-mastic asphalt concrete are its 
high shear resistance, a high value of the coefficient of adhesion to the car wheel, high 
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Производство асфальтовых материалов 
занимает одно из ведущих мест в строи-
тельной индустрии. Около 80 % выпускае-
мой в России продукции используется для 
устройства дорожных покрытий, остальные 
20 % применяются в промышленном и граж-
данском строительстве [1]. Покрытия из ас-
фальтобетона составляют большую часть от 
протяженности всех автомобильных дорог, 
имеющих твердое покрытие [2]. Для обеспе-
чения надежного функционирования дорож-
ных сетей и строительства новых необходи-
мо улучшение качества дорожных покрытий, 
снижение стоимости производства и уклад-
ки асфальтобетонов, повышение долговеч-
ности, увеличение межремонтных сроков и 
сокращение расходов на ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог. 

Изучению теории, структуры, свойств, 
составов и технологии асфальтобетонов по-
священы работы многих отечественных и 
зарубежных ученых. В работах Богуславско-
го А.М., Волкова М.И., Гезенцвея Л.Б., Горе-
лышева Н.В., Королева И.В., Печеного Б.Г., 
Ребиндера П.А., Руденского А. В., Рыбьева 
И.А., Сахарова П.В. и других ученых раскры-
ваются вопросы проектирования составов, 
технологии производства и применения ас-
фальтобетонов в дорожном, промышленном 
и гражданском строительстве, а также разра-

ботаны основополагающие принципы тео-
рии асфальтобетона [3-18]. 

Свойства асфальтобетона определяются 
преимущественно его структурой. Изучению 
структуры асфальтобетона и его свойств, а 
также установлению их взаимосвязи посвя-
щены работы Ковалева Я.Н., Котлярского 
Э.В., Рыбьева И.А. и др. [19]. Структура ас-
фальтобетона, расположение компонентов 
смеси относительно друг друга и в простран-
стве, механизм взаимодействия между ними 
зависят в основном от плотности и пори-
стости минерального остова, структуры и 
количества вяжущего вещества, а также от 
плотности упаковки зерен. Все предложен-
ные методы расчета оптимальных структур и 
составов минеральной части асфальтобето-
на сводятся к единой цели – создание более 
плотных асфальтобетонных смесей, имею-
щих минимальный объем пор, заполненных 
асфальтовой мастикой [20,21]. 

Получение заданных технологических и 
строительно-технических свойств асфальто-
бетона, по мнению И.В. Королева [21], воз-
можно при разрушении начальных атомных 
связей между минеральными частицами и 
обволакивание их пленкой битума заданной 
толщины; строгое соблюдение заданной вяз-
кости системы на всех стадиях структурооб-
разования; выбор технологии, при которой 

resistance to constant deformation, resistance to aging and reduced maintenance costs. 
Conclusions about the good condition of pavements made of crushed stone-mastic asphalt 
concrete were made on the basis of the results of regular surveys of the state of highways 
operating in difficult operating conditions, both in Russia and abroad.

Taking into account the positive experience, Rosavtodor of the Russian Federation 
made a decision on the expanded use of crushed stone-mastic asphalt concrete on the 
federal roads of Russia, subject to the mandatory scientific and technical co-construction.

Over the past period, a rich foreign and domestic experience has been accumulated in 
the use of crushed stone-mastic asphalt concrete when arranging the upper layers of road 
surfaces with a rough surface.

The work presents the advantages and disadvantages of the use of crushed stone-no-
mastic asphalt concrete and reflects the most important aspects of this very promising 
direction of development of road technology.

It was noted that in order to ensure the reliable functioning of road networks and 
the construction of new ones, it is necessary to improve the quality of road surfaces, 
reduce the cost of producing and laying asphalt concrete, increase durability, increase 
repair times and reduce the cost of repairing and maintaining roads. In this regard, an 
analysis of literary sources was carried out and a conclusion was made on the methods of 
modifying crushed stone-mastic asphalt concrete. Possibility of using stabilizing additives 
for modification of structure and properties of crushed stone-mastic asphalt concrete is 
considered.

The most popular additives are presented, the principle of their operation and the 
main advantages and disadvantages are reflected.

Keywords: crushed stone-mastic asphalt concrete, bitumen, additives, stabilizers.
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в исходном материале уменьшилось бы ко-
личество «природных» дефектов и исклю-
чалось появление «наведенных» дефектов в 
асфальтовых системах. При перемешивании 
материала на поверхности щебня образуют-
ся структурированные оболочки вяжущего 
- битумные пленки. Вязкость, пластичность 
и когезионная прочность вяжущего меняют-
ся в процессе удаления от минеральной под-
кладки и зависят от степени пористости ми-
неральных компонентов и количества струк-
турированного битума [22,23]. 

 Для повышения качества дорожных по-
крытий необходимо использование дорож-
но-строительных материалов, которые об-
ладают плотной и однородной структурой, 
водонепроницаемостью, устойчивостью к 
сдвиговым деформациям и трещинообра-
зованию, высокой износостойкостью. Од-
ним из таких материалов является щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон. 

Щебеночно-мастичной асфальтобетон-
ной смесью (ЩМА) называется рационально 
подобранная смесь минеральных материа-
лов, дорожного битума и стабилизирующей 
добавки, взятых в определенных пропорци-
ях и перемешанных в нагретом состоянии 
[22,23]. 

По своему структурному строению, по 
соотношению и содержанию компонентов 
смеси, ЩМА отличается от других типов ас-
фальтобетона, поэтому его относят к само-
стоятельному виду дорожностроительных 
материалов. 

Отличием ЩМА от традиционных типов 
асфальтобетона является жесткая каркасная 
структура, благодаря которой передача на-
грузки непосредственно с поверхности по-
крытия на нижележащие слои осуществляет-
ся через отдельные крупные частицы щебня, 
соприкасающиеся между собой. Именно поэ-
тому, щебеночно-мастичный асфальтобетон 
менее подвержен деформациям в продоль-
ном и поперечном направлениях [24]. 

Недостатком применения ЩМА является 
появление битумных пятен на поверхности 
покрытия после уплотнения. Это говорит о 
высоком содержании вяжущего и недоста-
точной стабилизирующей способности ис-
пользовавшихся добавок [24,25]. 

В Европе ЩМА используют в строитель-
стве взлетно-посадочных полос и при ремон-
те цементобетонных покрытий на автобанах. 
Кроме того ЩМА применяется при строи-
тельстве мостовых сооружений. 

В России щебеночно-мастичные асфаль-
тобетоны по крупности щебня подразделя-
ют на 3 основные марки: ЩМА-10, ЩМА-15, 

ЩМА-20. За рубежом широко распростране-
ны марки ЩМА с максимальным размером 
щебня 8, 10, 11, 16, 22 мм. ЩМА рекомендует-
ся применять при устройстве верхних слоев 
дорожной одежды на дорогах любых катего-
рий и городских улицах в I-V  климатических 
зонах, а также на аэродромах при устройстве 
взлетно-посадочных полос и в местах стоян-
ки воздушных судов. Толщину устраиваемо-
го слоя в зависимости от марки ЩМА назна-
чают в пределах от 3 до 6 см. 

В качестве вяжущих используют не только 
битумы нефтяные дорожные, но и полимер-
но-битумное вяжущее. 

На сегодняшний день покрытия из ЩМА 
имеют более высокую долговечность, так 
как по основным эксплуатационным пока-
зателям качества они на много превосходят 
стандартные плотные асфальтобетоны. По 
сравнению с асфальтобетоном пористость 
минерального остова ЩМА выше и увеличи-
вается пропорционально содержанию биту-
ма. Повышение количества вяжущего ведет к 
увеличению пористости минерального осто-
ва ЩМА. Рационально подобранный ЩМА 
оптимально сочетает в себе жесткость при 
сжатии и сдвиге, податливость и высокую де-
формативность при растяжении. 

По сравнению с традиционными ас-
фальтобетонами, которые имеют плотную 
многоуровневую структуру, ЩМА харак-
теризуется каркасно-щелевой структурой, 
благодаря чему имеет высокие показатели 
сдвигоустойчивости, трещиностойкости, а 
так же устойчивость к разрушениям под дей-
ствием транспорта и климатических факто-
ров, повышенный срок службы покрытий и 
более низкий уровень шума при движении 
транспорта [20-25]. 

Недостатком применения ЩМА является 
появление битумных пятен на поверхности 
покрытия после уплотнения. Это говорит о 
высоком содержании вяжущего и недоста-
точной стабилизирующей способности ис-
пользовавшихся добавок [20-22].

Для регулирования свойств ЩМА в насто-
ящее время применяют ряд стабилизирую-
щих добавок, которые  являются важнейшим 
компонентом в составе ЩМА и оказывает 
структурирующее влияние на смесь, предот-
вращая сегрегацию и отслоение битума при 
высоких температурах на всех этапах произ-
водства и укладки [26]. В качестве стабили-
зирующих добавок изначально применяли 
асбест и резиновую крошку, а позднее термо-
пласты, целлюлозные и минеральные волок-
на, волластонит.

На сегодняшний день наиболее распро-
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страненными являются стабилизирующие 
добавки из целлюлозы, представленные в 
виде фибриллированного волокна или гра-
нул [9,19,24]. Одними из самых широко ис-
пользуемых стабилизирующих добавок на 
сегодняшний день являются добавки типа 
Viatop, Technocel, Topcel, Genicel, Хризотоп, 
СД-3 ГБЦ, СД Армидон, Стилобит. Кроме 
целлюлозных волокон находят применение 
и добавки из акриловых волокон, такие как 
Dolanit, а так же из льна [19,24]. 

Применение в ЩМА в качестве стабили-
зирующей добавки резинового термоэласто-
пласта (РТЭП) который представляет собой 
многокомпонентную смесь полиолефино-
вого полимера и дорожного битума. Вве-
дение добавки в состав асфальтобетонных 
смесей повышает вязкость асфальтобетона, 
в том числе увеличивает трещиностойкость 
и долговечность на растягивающие усилия, 
а также длительные динамические нагрузки 
[19,24]. 

Гранулированная полимерная добавка 
СЕВИПАВ [24] состоит из битума и поли-
амидного волокна, а в качестве полимер-
но-армирующей добавки содержит отход 
гидроизоляции трубопроводов – АрмПЭВА, 
представляющий собой отход двухслойной 
ленты усадочного материала для изоляции 
труб, состоящий из слоя адгезионной ак-
тивной композиции. Применение добавки 
СЕВИПАВ улучшает сопротивление смеси к 
расслоению, повышает прочность на сдвиг, 
прочность на сжатие при 50оС, прочность на 
растяжение при 0оС. 

Еще одним представителем полимерных 
добавок является гранулированная добавка 
«ВЕСТОПЛАСТ» [19,24]. Добавка вводится в 
минеральную часть смеси вместе с минераль-
ным порошком, расплавляется в смесителе 
при технологических температурах переме-
шивания, после чего адсорбируется на по-
верхности минеральных зерен, способствуя 
сохранению однородности смеси при доста-
точно высоком содержании битума. 

Использование стабилизирующих доба-
вок снижает сегрегацию и положительно 
влияет на некоторые свойства ЩМА. На-
пример, такие добавки могут существенно 
повышать температуру размягчения битума 
и снижать его пенетрацию, а также улучшать 
адгезию битума и повышать устойчивость к 
образованию колеи [9,19,24]. Недостатком 
применения добавок стабилизаторов являет-
ся их высокая стоимость. 

В последнее время находит применение 
ЩМА на специально разработанном вяжу-
щем БИТРЭК или на основе техногенного 

сырья. В качестве стабилизирующих добавок 
применяют волокнистые отходы промыш-
ленности, при этом удешевляется производ-
ство, и повышаются некоторые физико-меха-
нические свойства асфальтобетона. 

Некоторые зарубежные фирмы предла-
гают применять в качестве добавок отходы 
производства – капроновые, полиэтилено-
вые, полипропиленовые волокна. При их ис-
пользовании наблюдается улучшение техно-
логических и физико-механических качеств 
асфальтобетонов. 

В Германии при строительстве отдельных 
участков дорог использовали ЩМА, модифи-
цированные отходами текстильного произ-
водства с общей долей отходов в смеси до 2% 
[18,25,26]. Отмечалось повышение упруго-
сти, уменьшение деформативности, высокая 
устойчивость к влиянию низких температур. 
Однако наблюдалось и увеличение влагоем-
кости. 

В США при укладке асфальтобетона и 
при ремонте дорог в ЩМА использовалось 
вяжущее с добавлением синтетических во-
локон длиной около 9- 10 мм [18], что поло-
жительно повлияло на трещиностойкость. В 
случае применения синтетических волокон 
необходим жесткий контроль температурно-
го режима. При низкой температуре приго-
товления волокна не растягиваются и плохо 
перемешиваются, а при слишком высокой – 
распадаются. 

Еще одним перспективным направлени-
ем является производство ЩМА с комплекс-
ной структурирующей добавкой, например 
Viatop-66. Данная добавка должна содержит 
полимерный модификатор и стабилизирую-
щий армирующий компонент [23]. Приме-
нение структурирующей добавки повышает 
качество вяжущего и стабилизацию сме-
си, что упростит технологию и стоимость 
ЩМА. 

Покрытия из ЩМА благодаря своей тек-
стуре и шероховатости отлично поглощают 
шум при движении транспорта и являются 
более безопасными. Кроме того ЩМА явля-
ется более долговечным материалом и обла-
дает лучшими характеристиками при эксплу-
атации и ремонте, что в значительной мере 
оправдывает затраты на производство. 

Заключение
Рассмотренные выше способы активации 

ЩМА актуальны для дорожного и гидротех-
нического строительства. Выбор того или 
иного способа активации прежде всего дол-
жен быть обусловлен его экономическими 
характеристиками и эффективностью. 
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УДК 691.53

Зимич В.В.

ПОЛИМЕРЫ И ОТХОДЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
В настоящее время очень остро строит вопрос охраны экологии в стране, 

в субъектах РФ. Размеры мусорных полигонов неуклонно растут, количество 
шахт, карьеров, их глубина увеличивается, развитие промышленного сектора 
в СССР развивалось столь стремительно, что к 2017 году доля ВВП страны от 
них составляла 32,4%. Однако после распада Советского СОЮЗА В России пре-
кратило свою деятельность более 80 тысяч заводов и фабрик, территории ко-
торых, в большинстве случаев, остались заброшенными и никому не нужными.

Также ТОП-10 мировых свалок техники показывает нам кладбища кораблей 
и судов, автомобилей и автобусов, поездов и повозок, самолетов и телефонных 
будок, компьютеров и их комплектующих, бытовой техники.

Количество индивидуальных упаковок товаров, старые вещи, одежда ма-
ленького размера, единожды надетое платье, сувениры и магнитики, украшения 
– это стихийно выбрасывается людьми в мусорное ведро.

Проблему проекта глобального масштаба нужно решать не только в гло-
бальном смысле, но и в каждой семье, в каждом человеке.

Объектом исследования является изучение процесса приобщения граждан к 
сокращению потребления природных ресурсов, а также бережному отношению 
к природе при сборе ежедневно накапливающемуся мусору. 

Ключевые слова: экология, строительные материалы, отходы.

Zimich V.V.

POLYMERS AND WASTE IN HUMAN LIFE
Currently, the issue of environmental protection in the country and in the constituent 

entities of the Russian Federation is very acute. The size of landfills is steadily growing, 
the number of mines, quarries, their depth is increasing, the development of the industrial 
sector in the USSR developed so rapidly that by 2017 the share of the country’s GDP 
from them was 32.4%. However, after the collapse of the Soviet UNION, more than 80 
thousand plants and factories ceased their activities in Russia, the territories of which, in 
most cases, remained abandoned and useless to anyone.

Also, the TOP 10 of the world’s equipment dumps shows us cemeteries of ships and 
ships, cars and buses, trains and carts, airplanes and telephone booths, computers and 
their components, and household appliances.

The number of individual packages of goods, old things, clothes of a small size, a dress 
worn once, souvenirs and magnets, jewelry - people spontaneously throw this into the 
trash.

The problem of a global-scale project needs to be solved not only in a global sense, but 
also in every family, in every person.

The object of the study is to study the process of involving citizens in reducing the 
consumption of natural resources, as well as caring for nature when collecting garbage 
that accumulates daily.

Keywords: ecology, building materials, waste.

При строительстве зданий и сооружений 
используется огромное количество различ-
ных изделий и конструкций: конструкцион-
ных (воспринимающих нагрузку), конструк-

ционно-теплоизоляционных (частично вос-
принимающих нагрузку) и теплоизоляцион-
ных (не воспринимающих нагрузку). Однако, 
не все из них являются качественными и не 
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на все можно получить сертификат безопас-
ности. Особенно это относится к теплоизо-
ляционным и акустическим материалам.

Рассмотрим теплоизоляционные материа-
лы и изделия.

К ним можно отнести минеральную вату, 
пенополистирол, монтажную. пену, эко-пену, 
пенополиуретан и т.д.

В конструкционным можно отнести мате-
риалы: клееный брус, сэндвич-панели, клее-
ные щиты, сэндвич-блоки и т.д.

Основой для получения первичных поли-
меров являются газ, полученный после пере-
работки угля, газа, нефти. Этот газ очищают. 
А дальше за счет сложных химических про-
цессов получают различные материалы.

Полимеры также могут быть вторичными, 
которые изготавливаются из отходов пласти-
кового производства, либо после переработ-
ки использованных материалов и изделий, 
но они имеют различного рода загрязнения: 
бумажные наклейки, грязь, металлические 
включения [5].

В процессе возгонки нефти образуется 
огромное количество попутных продуктов, 
помимо реактивного топлива, бензина, керо-
сина, а также продукты крекинга нефти:

– промышленные материалы: гудроны, 
мазуты, масла, парафин, асфальт, битум, 
газы, сжиженный пропан, дизельное топли-
во, кокс и др. [6];

– строительные материалы: пенополиу-
ретан, пенополистирол, эковата, фенолфор-
мальдегидная смола и др. [9].

Минеральная вата. Для производства 
минеральной ваты используют такие горные 
породы, как базальт, габбро, диабаз и раз-
личные карбонатные породы. Также могут 
использовать отходы промышленных про-
изводств, например шлак металлургических 
производств.

Затем горную породу расплавляют при 
температуре 15000С, затем методом центри-
фугирования из полученного расплава вытя-
гивают волокна, затем волокна осаждают в 
специальных ванных или камерах, и смеши-
вают с фенолформальдегидной смолой, кото-
рая при 2000С полимеризуется и склеивает 
все волокна в единый плотный ковер. После 
этого минеральноватный ковер различными 
валками уплотняют и режут на изделия за-
данных размеров (рис. 1) [1, 2].

Пенополистирол. Из фенола и фениэти-
лена получают гранулы размером 2-5 мм ме-
тодом полимеризации [3]. Затем полученные 
гранулы и специальные пенообразующее 
добавки сваривают так называемые «булки», 
которые затем горячими струнами распили-
ваются на изделия нужного размера (рис. 2).

Эковата. Смешивают вместе отходы цел-
люлозно-бумажной промышленности, бор-
ную кислоту и тетраборат натрия и различ-

Рис. А 2. Пенополистирол  Рис. А 1. Минеральная вата 

ные антипирены, пеногасители [4]. Затем 
компоненты совместно измельчают в шрёде-
ре до образования однородной тягучей суб-
станции, и отправляют в выдувную машину 
(рис. 3) [7].

Обобщив технологию клееного бруса, 
можно выделить следующие этапы: торцов-
ка, распил, сушка, склеивание, прессование, 
зарезание чашек (рис. 4).

Древесно-волокнистые, древесно-стру-
жечные листы и OSB-панели. Суть техно-

логии заключается в том, что все эти панели 
состоят из отходов деревообрабатывающей 
промышленности (стружки разных раз-
меров и толщины, древесная пыль) и клея 
в виде фенолформальдегидной смолы, ко-
торые смешиваются, склеиваются клеем и 
проходят тепловую обработку для быстрого 
затвердевания клея (рис. 5). Отличаются эти 
изделия количеством сырьевых компонен-
тов и толщиной, гибкостью и прочностью 
[8].
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Сэндвич-панели. Данные панели пред-
ставляют собой гибрид пенополистирола и 
OSB-панелей, соединенных специальным кле-
ем в единый композитный материал (рис. 6).

В начале 2000-х годов стало модным де-
лать в квартире так называемый «евро-ре-
монт», который заключается в установке пла-
стиковых окон, натяжных потолках, винило-
вых обоях, основном линолеуме или паркете. 
Замена старой мебели на новую также не ма-
ловажна. Однако мало, кто задумывается на 
том, что после такого ремонта нельзя жить в 
таком помещении минимум полгода, а про-

ветривать после ремонта такое помещение 
необходимо 3 месяца.

Кроме того, «запечатанные» полимерным 
клеем и виниловыми обоями наружные сте-
ны перестают «дышать», т.е. нарушается воз-
духообмен и пароизоляция в помещении. 
Установка же дополнительных устройств в 
виде кондиционера, увлажнителей и очи-
стителей лишь усугубляет ситуацию тем, что 
способствует распространению большого 
числа микроорганизмов в среде. А отсут-
ствие возможности проветривать квартиры 
в таком объеме, который регламентирован 

Рис. 3. Эковата

Рис. 4. Клееный брус и двойной клееный брус

Рис. 5. Древесно-стружечные плиты Рис. А 6. Сэндвич-панели
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СанПином, и регулировать и поддерживать 
температуру внутреннего воздуха в зимний 
период времени +18…+210С провоцирует 
рост грибков в стенах.

Применение полимерных материалов в 
строительстве усугубляется тем, что вредные 
вещества, такие как стирол и фенол выделя-
ются постоянно из материалов, также они все 
горючие в разной степени. Сертификаты соот-
ветствия негорючести ил горючести материа-
ла требуется еще и проверить в лаборатории.

Кроме того, в больших промышленных 
городах от предприятий и транспорта и так 
образуется много выделений, которые ве-
тром распространяются на большие терри-
тории и оседают на них.

А строительство экологически не чистых 
индивидуальных жилых домов способствует 
лишь тому, чтобы после работы человек про-
должает дышать вредными веществами. Кро-
ме того, все они попадают в почву и в сель-
ско-хозяйственные культуры, которые затем 
человек употребляет в пишу.

Строительство индивидуальных жилых 
домов из экологически безопасных строи-
тельных материалов является мировым трен-
дом. Начиная от индивидуальных застрой-
щиков, заканчивая крупными строительны-
ми компаниями, переходят к экологическим 
технологиям в архитектуре и строительстве.

Основные направления экологической 
безопасности при проектировании и строи-
тельстве экопоселений:

– исключение полимерных материалов 
при строительстве каркасов зданий и возве-
дении кровель; 

– использование ресурсосберегающих 
материалов, содержащих в своем составе 
побочные продукты промышленных произ-
водств; 

– внедрение технологий аккумулирова-
ния тепла из земли, солнца, ветра; 

– применение технологий умного дома 
(рис. 7).

Однако, для того, чтобы такие дома отве-
чали требованиям экологической безопасно-

Рис. А 7. Зеленое строительство

сти, необходимо соблюдать требования стан-
дартов зеленого строительства.

Наиболее предпочтительной системой сер-
тификации в мире и Турции является система 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design), которая может применяться как в мас-
штабах здания, так и в масштабах города. Дру-
гой системой, используемой в Турции, являет-
ся BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), которая 
представляет собой метод оценки, разрабо-
танный в Великобритании [10].

Таким образом, необходимо переходить 
полностью на стандартизированное и серти-
фицированное зеленое строительство [11]. 
Это позволит:

– сократить количество выделяющегося 
газа СО2 с 38% в несколько раз; 

– уменьшить количество стирола и фено-
ла в воздухе за счет замены сырьевых компо-
нентов при производстве пенополистирола 
и фенолформальдегида на биокомпоненты, 
которые также позволят снизить горючесть 
строительных материалов на их основе.

Таким образом:
1) значительными источниками загрязне-

ния окружающей среды от строительной от-
расли являются фенолы и стиролы, содержа-
щиеся в строительных материалах, изделиях 
и конструкциях;

2) важно сократить количество выделяе-
мого газа СО2 с 38% в несколько раз;
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3) уменьшить количество стирола и фено-
ла в воздухе за счет замены сырьевых компо-
нентов при производстве пенополистирола 

и фенолформальдегида на биокомпоненты, 
которые также позволят снизить горючесть 
строительных материалов на их основе. 
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I. Introduction 
Nowadays, one of the is to publish the results 

of scientific studies in English. Scholars in the 
field of Architecture are no exception. include 
the knowledge of the structural, grammatical and 
lexical features of scientific articles in English. 
Undoubtedly, of great importance is the correct 
use of verb tense forms typical for scientific 
articles genre. As a rule, almost all the stylistics 
textbooks feature only the Present Simple tense 
as a typical tense to convey all-time truths, 
rules, patterns, etc. Our observations show that 
the range of verb tense forms scientific articles 
in a various scientific fields include not only 
the Present Simple but also the Past Simple and 
Present Perfect tenses. In addition, the frequency 
of using one or another tense verb form depends 
on the compositional part of the article in which 
it is used [8]. Therefore, the purpose of the article 

is to study the features of tense forms usage in 
scientific articles on architecture. 

The main scientific tasks of our study are as 
follows:

– to consider the theoretical foundations for 
the study of verb tense forms in scientific articles; 

– to analyze the functional features of verb 
tense forms in scientific articles on architecture; 

– to study the relationship between the use 
of tense forms of the verb and the compositional 
parts of scientific articles on architecture. 

II. Theory 
Scientifically, the use of tense forms of 

the verb in any text depends on the temporal 
structure of the text, which is related to the 
category of temporality. This category is one of 
the essential properties of any text and reflects 
the author’s perception and understanding the 
time of indicated situations and their elements 

УДК 811.111

Elena V. Shapkina

ACADEMIC WRITING ON ARCHITECTURE: 
TEMPORAL RELATIONS

Effective academic writing skills are important requirements for all the researchers in 
all the fields as well as architecture. A very important thing to know about the academic 
style and the linguistic means are correct tense forms that constitute the temporal 
relations and structure of the writing. Therefore, the purpose of the article is to study 
the features of tense forms usage in scientific articles on architecture. Our research 
focused on two aspects: to analyze the relationship between tense forms usage and the 
compositional parts and to study their functions within the articles. The results showed 
the use of the Present Simple, Past Simple, and Present Perfect prevails over the other 
forms. The most frequent form is the Present Simple used to describe abstract things; then 
comes the Past Simple used to describe real-life or existing things or phenomena with 
indicating a specific time and place; the Present Perfect form is the least common form 
used to describe research results. The quantitative use of all the tense forms depends on 
the contents and depends on the compositional part of the article. The Present Simple 
is mostly used in Data Collection and Data Analysis; the Past Simple – in Introduction 
and Methods; the Present Perfect in Conclusion. We found out that each tense form has 
several functions. The Present Simple is used to describe scientific facts, rules, laws, and 
the current state of affairs on a particular issue; the Past Simple is mostly used to present 
real facts when analyzing the history of the problem or describing some facts about the 
history of the research object; the Present Perfect is used to present the research problems 
and to underline the long existence of the problem and urgent necessity to solve it. Though 
using tense forms in architectural articles is similar to that of the articles in other scientific 
fields, it has a number of specific features, such as average quantity of each kind of tense 
form in different compositional parts, different percentage of functions of each tense form 
and extra functions that are typical for the articles of the field. The results of the study can 
be used to develop a set of instructions for academic writing in architecture as well as for 
further studies of the temporal structure in the field. 

Keywords: academic writing, temporal relations, tense forms, tense functions, text 
structure.
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related to the moment of the speaker’s speech or 
another reference point [1]. 

The temporal reference point is an extremely 
important notion of text time and the temporal 
structure of it. This is a kind of abstract “now”, 
a point, which makes possible to constitute 
the temporal perspective of the text and other 
temporal relationships. The reference point can 
be objective, i.e. refer to real time, and it can be 
relative, a kind of an abstract notion [4], The 
temporal reference point determines the type of 
a text time and the choice of language means by 
the author of the text [2, 12, 15]. 

We believe that temporal relations in a 
scientific article are of an objective type, as it is 
determined by the real facts of a real world. As a 
result, the reference point is objective but it does 
not have a specific designation and is expressed 
indirectly through the description of a scientific 
problem and the need to solve it. In some cases 
(as a rule, in the articles of a humanitarian 
and social orientation), the scientific problem 
description is possible by using lexical means, for 
example, now, over the past few decades, over the 
30 years, in the coming decades, etc. [8] 

An important point for scientific article 
writing is the set of language tools used to express 
temporality. This set includes both lexical and 
grammatical means. Lexical means include words 
and phrases: time, year, tomorrow, yesterday, 
during ..., now, these days, etc. Grammatical 
means include: inclination, modal words and 
modal verbs, syntactic constructions, etc. The 

main means of expressing temporal relations in 
any language and text are verb forms [10]. 

The peculiarities of the temporal text structure 
depend directly on the topic and stylistic 
orientation of the text [3, 13]. This position 
is noted in the works of the famous linguist Z. 
Turaeva. She notes that the temporal structure of 
the text is a network of relations that connects 
linguistic elements used to present temporality 
and united by a functional and semantic integrity 
[11]. 

Important for our study is the fact that there 
are specifics and traditions of using linguistic 
means to express temporal relations in texts 
belonging to the same genre in each language 
culture [5, 6, 14]. This must be taken into account 
when writing scientific articles in a foreign 
language in various fields, including architecture.

Our observations show that in scientific 
articles on energy, computer science, education, 
chemistry, materials science the frequency of 
using this or that tense form depends mainly 
on the compositional part of a scientific article. 
We proceed from the following compositional 
structure of a scientific article, which implies the 
presence of obligatory compositional parts and a 
certain order in which they follow [7]: 

1. Introduction
2. Methods, Data collection, Data analysis
3. Literature review
4. Results and discussion
5. Conclusions 
In terms of tense using the most diverse 

Table 1

Compositional part Present Simple
(%)

Past Simple
(%)

Present Perfect
(%)

Introduction 79 8 10
Methods 43 56 0,5

Data collection, Data analysis 21 75 1,5
Literature Review 73 17 8

Results and discussion 65 34 0,5
Conclusions 98 1 -

compositional part is introduction, and the 
most homogeneous is conclusion (Table 1). In 
compositional parts about research methods, 
data collection and data analysis the Past Simple 
forms are mainly used. In other compositional 
parts the Present Simple forms prevail. It should 
also be noted that in each article the volume 
of each compositional part can vary greatly. 
Accordingly, in those articles that describe the 
methods and procedure of the study in much 
detail, the Past Simple forms may prevail in the 
whole article [9]. 

Our study in the field of energy, computer 
science, education, chemistry, materials show 
the following functional features of main tense 
forms.

The Present Simple form is used to describe 
scientific facts, rules, laws, the current state 
of affairs on a particular issue; to transfer of 
scientific opinions and assessments, research 
results if they belong to a group of scientists; 
to describe dynamic processes, research stages, 
the course of the experiment, the results and 
conclusions of the study. 
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Past Simple form is used to transfer of 
scientific opinions and assessments, research 
results; to present the experiment procedure, 
research methods, the process of collecting and 
processing data; to describe the data obtained 
during the experiment (but if we are talking 
about generalizations and conclusions, then the 
Present Simple form is used). 

Present Perfect form is used to present the 
research problem; to describe the results of 
previous studies carried out by various scientists 

up to the present moment; to indicate a problem 
that has emerged in recent years [8].

III. Results and discussion 
Tense forms varieties
Our analysis of the tense forms included 

their fixation and their quantitative analysis. 
The results show that in scientific articles on 
architecture, as well as in other scientific fields, 
the use of Present Simple, Past Simple, Present 
Perfect prevails over the other forms. 

Table 2 demonstrates that the most common 

Table 2

Tense %
Present Simple 64

Past Simple 26
Present Perfect 9

form is the Present Simple form, generally used 
to describe abstract things. Next, comes the Past 
Simple form, which is used to describe real-life 
or existing things or phenomena with indicating 
a specific time and place. The Present Perfect 
form is the least common form used to describe 
research results. 

We observed these forms in all the 
compositional parts of architectural articles. 
But, their qualitative proportion of their use 
is not the same (Table 3). The most diverse 
in terms of tense forms are the following 
compositional parts «Introduction», «Literature 
review» (or «Theory») and «Conclusion». Less 

tense forms are used in the compositional 
parts «Methods», «Data analysis», «Results 
and discussion». The most frequent forms of 
Present Simple are in the parts «Data collection, 
Data analysis» and «Literature Review». The 
Past Simple are the most frequently used forms 
in the part «Method», and Present Perfect – 
in «Conclusions», «Methods», «Results and 
discussion». 

This may be due to two reasons. Firstly, these 
parts present the most abstract and generalized 
things that are not related to a specific moment 
of time. Secondly, these parts are not clearly 
distinguished in all the articles and can be 

Table 3

Compositional part Present Simple
 (%)

Past Simple
(%)

Present Perfect
(%)

Introduction 55 31 0,1
Methods 25 66 8

Data collection, Data analysis 76 16 7
Literature Review 72 21 6

Results and discussion 64 27 8
Conclusions 60 31 8,6

included or combined into other parts. 
Comparing the results of the using 

temporary forms in articles on architecture 
and other fields (Table 1), we can conclude 
that there are significant differences in articles 
on architecture. Firstly, there is a significant 
difference in the variability of tense forms within 
the compositional parts, and secondly, generally, 
the articles on architecture use less the Present 
Simple but more Past Simple forms.

Tense forms functions
To study the functions of each tense we 

analyzed the quantity of verb forms used in the 

articles analyzed. The functions of the Present 
Simple are given below (Table 4).

The table 4 shows that in most cases Present 
Simple is used to describe scientific facts, rules, 
laws, the current state of affairs on a particular 
issue. That is, it shows the abstract relations 
that do not refer to a concrete situation. These 
relations are also valid for the other functions 
of the Present Simple tense. The specifics of the 
Present Simple in architectural articles is that 
it can be used to present the problem of the 
research. It is in contrast to the other fields where 
the tense is not used in this function. 
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Table 5 shows the functions of the Past Simple. 
Statistically, the tense is mostly used to present real 
facts when analyzing the history of the problem 
or describing some facts about the history of the 
research object. Usually, in this function the Past 
Simple is used with geographical names and time 

expressions, which creates the concrete time and 
space relations in the writing. We should note 
that the function of the Past Simple is a specific 
feature of architectural articles, as it is practically 
not used in this function in other scientific fields. 

Table 6 shows the most frequent use of Present 

Table 5

Past Simple Functions %
Transferring scientific opinions and assessments, research results 7

Presenting the experiment procedure, research methods, the process of collecting 
and processing data

7

Describing the data obtained during the experiment 9
Presenting real facts 77

Table 6
Present Perfect functions %

Presenting the research problem 42
Describing the results of previous studies carried out by various scientists up to the 

present moment
31

Indicating a problem that has emerged in recent years 10
Presenting the results of the study 21

Perfect to present the research problems. The 
forms are typically used in the introduction to 
underline the long existence of the problem and 
urgent necessity to solve it. Compared to other 
fields the Present Perfect has a wider use and a 
wider range of functions. The specific function of 
the tense in the architectural articles is to present 
the results of the study. 

Conclusion
To sum up, our study showed that 

architectural articles use three tense forms: 
Present Simple, Past Simple and Present Perfect. 
The quantitative correlation of their usage is not 
the same. The Present Simple is the main tool as 
it correlates with the main communicative aim 
of the academic writing, to describe scientific 
facts, rules, laws, the current state of affairs on 
a particular issue. Then, the second frequent 
tense is Past Simple. It is used to present some 
information about the things that happened in 
the past. Typically, it is used with geographical 

names and time expression presenting the 
historical events related with the things studied. 
The quantitative use of all the tense forms is 
influenced by the aspect of the studies and 
depends on the compositional part of the article. 
The Present Simple has its widest usage in Data 
Collection and Data Analysis. Past Simple is 
mainly used in Introduction and Methods, and 
Present Perfect has its widest use in Conclusion. 
Though using tense forms in architectural 
articles is similar to that of the articles in other 
scientific fields, it has a number of specific 
features, such as average quantity of each kind 
of tense form in different compositional parts, 
different percentage of functions of each tense 
form and extra functions that are typical for the 
articles of the field. 

The results of the study contribute to 
developing instructions for academic writing in 
architecture and can be used for further studies 
of the temporal structure in the field. 
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