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экологического, этического, националь-

ного, экономического и политического 

характера. Инфраструктура города при-

звана обеспечивать удовлетворение всего 

многообразия потребностей населения и 

отдельных людей как субъектов взаимо-

отношений с другими компонентами ур-

босистемы. Различные компоненты го-

родской среды тесно связаны между со-

бой. В процессе их взаимодействия уси-

ливаются противоречия между отдель-

ными компонентами. Обстоятельства и 

жизнь жителя большого города бывают 

чрезвычайно разнообразны и сложны. 

Благодаря скоплению массы людей с диф-

ференцированными интересами, их жизнь 

и деятельность слагается в сложносостав-

ной динамичный организм. Этот орга-

низм и является городом - это не по-

стройки, не кварталы и улицы, это взаи-

моотношения человека, пространства и 

окружающей среды. 

Выводы. 
«- А где же люди? - Вновь заговорил малень-

кий принц. - В пустыне все-таки одиноко... 

 - Среди людей тоже одиноко, - заметила 

змея...» 

Антуан де Сент-Экзюпери.  

Маленький принц  
В самом деле, независимость индиви-

дуума нигде не чувствуется так сильно, 

как в тесноте больших городов. Физиче-

ская близость и скученность только под-

черкивают духовную отдаленность. А 

ведь это, обратная сторона свободы. При 

этом нигде человек не чувствует себя та-

ким одиноким и покинутым, как именно 

среди общей давки больших городов… 

Градостроительные проекты обычно 

начинаются с функционального анализа и 

изучения местных условий, транспорт-

ных схем и так далее. Главная цель градо-

строителей – найти новаторское решение 

существующей проблемы, сделать город 

соответствующим их представлениям. 

Специалисты других специальностей, 

например, экономисты и социологи, под-

ходят к проблеме с другой стороны, пыта-

ясь выяснить, чего хотят сами люди. Од-

нако, главная цель у всех общая – сделать 

города лучше. Сделав сегодня города 

лучше, завтра люди станут немного счаст-

ливее.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Зиммель Г. Большие города и духовная 

жизнь. – 1903. 

2. Мамфорд Л. Культура городов / The culture 

of cities. – 1938. 

3. Бархин М.Г. Архитектура и человек. - 

Москва: Наука, 1979. – 240с.  

4. Забельшанский Г.Б., Минервин Г.Б., Ра-

паппорт А.Г., Сомон Г.Ю. Архитектура и 

эмоциональный мир человека. - Москва: 

Стройиздат, 1985. — 208 с. 

5. Линч К. Образ города. – Москва: Стройиз-

дат: 1982. – 328с. 

6. Глазычев В.Л. Урбанистика. – Москва: Ев-

ропа, 2008. – 220с.  

7. Митчелл У. Я. Человек, город, сети / Пер. 

с англ. – Москва: Strelka Press, 2012. - 328c. 

8. Маккуайр С. Медийный город / Пер. с 

англ. – Москва: Strelka Press, 2014. - 392c. 
 

 

 

УДК 72.01 

Батаженко В.И. 
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОМПОЗИЦИОННО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 

 

Среди современных проблем разви-

тия градостроительства неслучайно уде-

ляется большое внимание критике массо-

вого обезличивающего строительства и 

утверждению идеи создания образно пол-

ноценных гармоничных и композиционно 

взаимосвязанных градостроительных 

структур, наделенных способностью гиб-

кого развития и совершенствования без 
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ломки сложившейся системы. Но «поня-

тие «сохранения» историко-архитектур-

ных ценностей в его традиционном толко-

вании не исчерпывает сложных задач раз-

вития исторических городов. Эти задачи 

более правильно формулировать не 

только как сохранение, но, прежде всего, 

как активного воздействия историко-ар-

хитектурных ценностей на их современ-

ную окружающую среду. Поэтому перс-

пективы развития исторических городов 

выдвигают необходимость решения ком-

плексной задачи, включающей два основ-

ных аспекта: развитие планировочной 

композиции растущего города, которое 

связано с комплексной разработкой кон-

цепции территориального роста и прие-

мов выборочной реконструкции истори-

ческой структуры с позиций средового 

подхода, т.е. восстановления и преем-

ственного развития сложившейся архи-

тектурно-планировочной композиции; ас-

пект сохранения исторического наследия, 

как составной части аспекта развития, т.к. 

механическая охрана отдельных исто-

рико-архитектурных объектов выявила 

свои недостатки и выдвигает необходи-

мость определения композиционного 

охранного режима самого города. 

Проведенный анализ показал, что эво-

люция планировочной композиции исто-

рических городов является отражением 

непрерывности развития структуры го-

рода, определяющей преемственное его 

развитие. Это устойчивая композицион-

ная неповторимость и динамизм разви-

тия, обусловленные постоянной преем-

ственностью эстетических норм в форми-

ровании города, реализующихся в каждом 

случае в рамках конкретных естественно-

ландшафтных ограничений, подтвер-

ждают, что и дальнейшая эволюция горо-

дов должна подчиняться общим законо-

мерностям, выработанным в процессе их 

исторического развития. Поэтому вполне 

обосновано предполагать перспективное 

развитие композиции городов как преем-

ственное продолжение исторически сфор-

мировавшихся тенденций, реализуемых 

выявленными принципами формирования 

планировочной композиции. 

Анализ современного состояния и 

тенденций формирования исследуемых 

городов позволил установить, что от вы-

бора направлений и темпа развития посе-

ления зависят и способы композиционной 

гармонизации его планировочной струк-

туры, которые регулируются разработан-

ными принципами охранного зонирова-

ния территории города и приемами соче-

тания и разделения разновременных 

структур.  

Основные направления композицион-

ного развития исторических городов 

Перспективы роста городов и раз-

меры их историко-архитектурного насле-

дия определяют характер их композици-

онно-планировочного развития, отражаю-

щего действие принципа преемственно-

сти и усложнения планировочных струк-

тур. В зависимости от конкретной градо-

строительной ситуации исторические го-

рода могут развиваться в следующих 

направлениях: 

I. Путь развития планировочной ком-

позиции в пределах исторического ядра 

города путем его реконструкции. Это 

направление охватывает города со стаби-

лизированной планировочной структу-

рой, города, территориальное (экстенсив-

ное) развитие которых вследствие терри-

ториальных ограничений или сдержива-

ния из соображений рекреационно-тури-

стического характера ограничено или не-

возможно. Развитие города идет рекон-

структивно. 

2. Путь территориального развития 

планировочной композиции динамически 

развивающегося города. Это касается раз-

вития структур в соответствии с совре-

менными тенденциями роста и в перспек-

тиве города других типов. Например, в 

связи с активным перспективным ростом 

город, находившийся до настоящего вре-

мени в стадии стабилизации развития, бу-

дет развиваться территориально на сво-

бодных площадях. Развивавшийся ранее 

реконструктивно, в дальнейшем имеет 

тенденцию к территориальному росту. 

Это направление отражает «внешнее» по 

отношению к существующему городу 
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развитие планировочной композиции, по-

этому в данном случае решающее значе-

ние имеет анализ внешней градострои-

тельной ситуации и на его основе разра-

ботка концепции развития города, что 

определяет проведение следующих опе-

раций: 

- анализ прогнозов территориально-

экономического развития города с опре-

делением резервных территорий, ограни-

чений, темпов роста и функциональных 

связей; 

анализ эстетических характеристик 

ландшафта с выделением территориаль-

ных ограничений. 

А.Э.Гутнов и И.Г.Лежава в разрабо-

танной ими футурологической концепции 

отводят историческим городам особую 

роль «духовных центров общения», кото-

рые должны развиваться преемственно с 

сохранением исторически сложившегося 

своеобразия. Ими выводится четыре зоны 

композиционного взаимодействия разно-

временных структур: сохраняемое исто-

рическое ядро, зоны сохранения, поддер-

жания и перерождения исторической пла-

нировочной структуры. 

- выделение поля внешнего компози-

ционного влияния композиционно-плани-

ровочного каркаса исторического города;  

- разработка комплексной схемы пер-

спективных зон развития города и ограни-

чений; 

- совмещение сводной схемы со схе-

мой поля внешнего композиционного 

влияния, разработка итоговой карто-

граммы внешнего развития композицион-

ного каркаса планировочной структуры 

города; 

- на основании итоговой картограммы 

разрабатываются схемы вариантов веро-

ятного «внешнего» перспективного раз-

вития планировочной композиции исто-

рического города. 

Реализация этих направлений разви-

тия в «чистом виде» возможна лишь огра-

ниченно для некоторых городов: только 

«внешнее» развитие городов-заповедни-

ков и только «внутреннее» для городов, 

не имеющих резервных территорий. В 

большинстве исторических поселений 

развитие планировочной композиции бу-

дет, вероятно, носить комплексный харак-

тер, что подтверждает анализ современ-

ных тенденций. 

3. Путь «комбинированного» «внут-

реннего» и «внешнего» развития является 

более гибким и предоставляет возмож-

ность для полноценного развития город-

ского организма. В этом случае разра-

ботка концепции развития города основы-

вается на комбинации приемов 1-го и 2-го 

пути. Предпосылки для такого развития 

имеют большинство исторических горо-

дов. Наличие территориального резерва 

развития предоставляет возможность для 

их развития за сложившимися границами 

города и сохранения исторической плани-

ровочной структуры. В то же время амор-

тизация исторической рядовой застройки 

и необходимость проведения благо-

устройства, санации и т.д. требуют прове-

дения «внутреннего» реконструктивного 

развития в размерах, отвечающих сохран-

ности, ценности и капитальности за-

стройки, темпам и характеру перспектив-

ного роста.  

4. Путь параллельного активного раз-

вития исторической и новой частей го-

рода является преемственным продолже-

нием исторически сложившегося типа 

развития и представляет собой наиболее 

щадящий для исторических планировоч-

ных структур путь развития города. Раз-

работка концепции композиционного раз-

вития города в этом случае аналогична с 

методикой второго пути, но учитывает 

более самостоятельное развитие новой 

планировочной структуры. В будущем 

подобное направление развития могут 

приобрести города, имеющие особо цен-

ное историко-градостроительное насле-

дие и резерв территории и поселения с ак-

тивным территориальным развитием, реа-

лизуемые сейчас на свободных террито-

риях. Подобная тенденция ярко выражена 

в городе, бурно развивающемся авто-

номно от исторического ядра с выражен-

ным перемещением центра города в глу-

бину новой застройки.  

Анализ динамики формирования со-

временной планировочной структуры и 
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выраженные тенденции ее развития в бли-

жайшем будущем говорят о том, что отне-

сение исторического поселения к тому 

или иному типу является фактором вре-

менного порядка. В перспективе для ряда 

городов желателен, а для некоторых неиз-

бежен переход из одного композицион-

ного типа в другой. 

Выводы 
Анализ предпосылок развития боль-

шинства исторических городов показы-

вает, что на выбор оптимального направ-

ления развития каждого конкретного по-

селения оказывают влияние два фактора - 

историко-архитектурная ценность и со-

хранность исторической планировочной 

структуры, и темпы перспективного роста 

города. Основным критерием, определя-

ющим характер реконструктивных меро-

приятий и преемственное внешнее разви-

тие города, является ценность историче-

ской структуры, свойства ее композици-

онно-планировочного каркаса, сохран-

ность, размеры и степень пространствен-

ной выразительности. 

Некоторые города, вследствие слож-

ной градостроительной ситуации и специ-

фики развития, смогут перейти в более 

сложный вид комбинированного типа раз-

вития композиции. 

Архитектурно-художественная це-

лостность города, зависит от степени 

нарушения его исторической структуры. 

Отражением этих свойств города является 

предполагаемый показатель композици-

онного потенциала исторической плани-

ровочной структуры прямо пропорцио-

нальной композиционной емкости кар-

каса и обратно пропорциональной сте-

пени нарушения структуры. 
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