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Аннотация. Статья посвящена анализу функционально-пространственного зонирования города в условиях 
тяготения крупных промышленных предприятий, анализу освоения свободной от застройки территории, раз-
витию структурных элементов селитебной территории. Изучаются условия формирования облика городов с 
учетом региональных, типологических, композиционно-художественных факторов. Исследованы  визуальные 
методов формирования облика городов, определены факторы, влияющие на организацию облика города, а также 
рассмотрены композиционные приемы и средства, помогающие достичь силуэтной выразительности городской 
застройки.  Значительное внимание уделено вопросам восприятия городской застройки крупных промышлен-
ных городов и условий формирования данных территорий с учетом специфики градообразующих предприятий. 
Рассматриваются архитектурно-художественные приемы гуманизации городской среды. Проанализирован ком-
плексный композиционный анализ сложившейся исторической застройки с учетом монументально-декоратив-
ных средств в композиции города, синтеза искусств, дизайна и архитектуры. 
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ФормулировАние проблемы исследовАния

основы композиции, ее системы и приемы закладываются еще в построении 
структуры города. в процессе развития городской среды, городского простран-
ства, композиционные приемы архитектурно-градостроительной организации 
проявляются в различных слоях структурного образования городского массива 
(функционально-пространственное зонирование территории, улично-дорожная 
сеть, селитебные территории, система озеленения и благоустройства, историчес- 
кая застройка, промышленные и коммунально-складские территории).

 термин «композиция» применяется не только к определенным элементам ар-
хитектурной среды, но и к населенному пункту в целом, с выделением отдельных 
его частей в зависимости от функционального назначения территории и объекта 
(центр города, жилые кварталы, улицы, территории отдельных учреждений обще-
ственного назначения, парки, скверы, бульвары и т.д.).

сложившиеся проблемы крупных промышленных городов, в которых про-
изводственный промышленный потенциал являлся градообразующим фактором 
развития, обуславливают дальнейший комплексный подход к усовершенствова-
нию планировочной структуры населенных пунктов, транспортной инфраструк-
туры, реорганизацию промышленных и коммунально-складских территорий, в 
том числе, с учетом основных композиционных систем и приемов на архитектур-
но-градостроительном уровне. это позволит в дальнейшем создать универсальную 
комплексную систему по регенерации городской среды, реконструкции объектов  
и территорий городской застройки.

рассматриваемые теоретические положения на сегодняшний день носят тео-
ретико-экспериментальный характер, но в дальнейшем могут выступать основой 
архитектурно-градостроительного преобразования городской застройки, уча- 
ствовать в мероприятиях по улучшению благоустройства селитебной зоны города 
с использованием основ композиции, ее приемов и средств. 

Целью исследования является аналитический обзор композиционных средств 
и приемов, применяемых в архитектурно-градостроительной организации  город-
ской среды промышленных городов.

Черныш 
Марина Александровна
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АнАлиз последних  
исследовАний и публиКАций

проблемы художественного синтеза, синтеза ис-
кусств в архитектуре и искусстве, художественные 
проблемы архитектуры освещены в трудах по искус-
ствоведению: и. А. Азизян, б. р. виппер, к. с. ма-
левич, г. якулов. исследованиями в области теории 
архитектуры и композиции занимались: б. г. бар-
хин, А. э. гнутов, в. А. глазычев, А. в. иконников,  
А. я. ковалев и др. исследованию морфологии архи-
тектонических искусств посвящены работы профес-
сора ннгАсу с. в. норенкова. достаточно широко 
изложена история развития архитектурной школы 
донбасса в работе авторов х. А. бенаи, е. А. гайво- 
ронского, н. в. шолуха «история региональной  
архитектурной школы донбасса».

«Прежде чем что-либо строить − 
слушайте город, прежде чем что-либо 
сносить − слушайте сердце.

норман фостер

основнАя чАсть исследовАния

Функционально-пространственное  
зонирование города. Структурные элементы  

селитебной территории
город является единой комплексной системой вза- 

имосвязанных элементов (жилая, общественная за-
стройка, промышленные территории, инженерная 
инфраструктура, элементы благоустройства, зеленые 
насаждения, земли сельскохозяйственного назначения 
и др.). городская структура формируется в зависимости 
от градообразующих элементов, будь то промышленные 

предприятия и сельскохозяйственные земли. города 
донбасса входят в промышленную агломерацию, таким  
образом, и развитие, расширение их происходит по мере  
развития промышленных предприятий. соответственно, 
функциональное зонирование крупных промышленных 
городов имеет ряд особенностей, а именно: исторически  
сложилось, что вблизи промышленных предприятий 
формировались жилые поселения. со временем жилые 
поселки разрастались, расширялись и промышленные 
предприятия оказывались в центральной части города. 
примерами таких городов являются г. донецк, г. макеев-
ка, г. шахтерск, г. харцызск и др. (рис. 1,2).

с течением времени некоторые предприятия 
остались действующими, некоторые прекратили свою 
деятельность. сейчас ведутся работы по использова-
нию промышленных площадок под другие функции, 
однако данные территории, являющиеся градообразу-
ющими, оказывают большое влияние на облик города 
в целом. это является особенностью, которую нельзя 
полностью уничтожить, а можно придать историчес- 
кую, региональную ценность с помощью композици-
онных приемов и средств. 

город формируется в соответствии с потреб-
ностями общества, в соответствии с развитием его 
социальных и производственных функций и на- 
значений. решению проблемы взаимодействия раз-
личных функций в городской структуре, а именно –  
труд, быт, отдых, были посвящены труды многих со-
циалистов-утопистов прошлого столетия [7,14]. 

так, в xx в. архитекторы, организовав междуна- 
родную профессиональную ассоциацию (сиАм), раз-
рабатывали гуманистические идеалы для крупных и  
крупнейших городов. в 1933 г. под руководством ле кор- 
бюзье была провозглашена «Афинская хартия», в кото-
рой указывалось, что «целью сиАм является создание 
такого физического окружения, которое удовлетворит 

Рис. 2. Схема функционального зонирования 
г. Макеевки с выделением промышленных 

предприятий и территорий

Рис. 1. Схема функционального зонирования  
г. Донецка с выделением промышленных 

предприятий и территорий  
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эмоциональные и материальные потребности челове-
ка». Авторы «Афинской хартии» считали, что основой 
градостроительства должен быть принцип жесткого 
функционального зонирования городской территории и 
схематическая установка на «четыре функции» города − 
работа, жилье, отдых и движение. однако со временем,  
эта система не прижилась в градостроительной практи-
ке.  в 30-е годы xx в. был создан ряд моделей городской 
структуры, которые  часто называют классическими, так 
как они сыграли и продолжают играть важную методо- 
логическую роль в исследовании города. это концентри- 
ческая, секторная и многоядерная модели [14]. 

концентрическая модель − это система концентри-
ческих зон (колец). в данной модели существует цен-
тральная зона (центральный деловой район), зона мало- и 
средне-этажной застройки, промышленная зона и пери-
ферийная зона.   

секторная модель представляет собой систему 
функциональных зон-секторов, которые наращиваются  
по мере развития города. однако в данной модели тоже 
есть  центр,  вокруг  которого  распределяются  сектора. 

многоядерная модель не имеет четкой структуры, 
представляет собой комплекс нескольких взаимосвязан-
ных между собой городских структур. другими словами, 
город в городе, что больше отражается в существующих 
городах [14]. 

селитебную территорию города  представляют 
социально-пространственные элементы − кварталы, 
микрорайоны и жилые районы. Жилые образования в 
данных структурах являются элементами, формирую-
щими облик города в целом. это зависит от этажности 
жилых домов, их расположения и взаимосвязи каждой 
структурной единицы друг с другом. силуэт городской 
застройки формируется за счет композиционно правиль- 
ного расположения жилых образований, с учетом высо- 
ты зданий, раскрытия дворовых пространств, сочетания 
зеленых насаждений и объектов, колористики городской 
застройки, акцентов и доминант элементов архитектур- 
но-композиционного пространства [13].  

Условия формирования облика городов.  
Визуальные методы формирования  

облика городской среды
визуальный контакт и взаимодействие человека с 

окружающей его пространственной городской средой и 
определяет понятие облик города. для того чтобы город 
был комфортным и гармоничным, с точки зрения про- 
странственной и функциональной составляющей, необ-
ходимо учитывать социальные потребности населения, 
определенные условия градообразующего производ-
ственного потенциала, особенности зрительного воспри-
ятия отдельных зданий и сооружений, целых кварталов 
и микрорайонов, определенных территорий в городской 
структуре.  облик города зависит от наличия определен-
ных факторов, которые сложились историческим путем, 
либо искусственно созданы в процессе развития всей  
территории города. 

формированию облика города способствуют опре-
деленные факторы:

– естественные водоемы (море, озеро, река, 
пруд);

− рельеф местности;
−  наличие лесных массивов и зеленых насаждений;

−  градообразующие промышленные предприятия 
и комплексы;

− тип планировочной структуры города (данный 
фактор подразумевает анализ городской структуры  
с точки зрения компактности, разрозненности или  
линейности) [12, 13]. 

крупные промышленные города подвергаются 
особо тщательному композиционному анализу, так 
как  промышленные предприятия, в какой бы части  
города они не располагались, задают определенный 
композиционный ритм. дымовые трубы, подъемни- 
ки, шахтные стволы на фоне городской застройки  
всегда видны, стремятся вверх, таким образом, ком- 
позиционно подчиняют город вертикальному разви- 
тию (рис. 3).

Рис. 3. Облик промышленного города Макеевка

выразительность облика любого города зависит 
от ряда приемов и средств пространственного упоря-
дочения городской застройки, которыми можно ре-
шить современные архитектурно-градостроительные 
задачи. такими средствами архитектурно-простран-
ственной композиции являются: усовершенствование 
пространственной композиции города; использова-
ние принципов пространственного упорядочения 
городской застройки; метрические и ритмические по-
строения; модульные и пропорциональные членения; 
симметричные и асимметричные построения; цвет, 
окраска зданий, фактура и текстура строительных  
материалов [5,12]. 
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ритмо-метрические построения в городской за-
стройке определяются расположением групп зданий 
или сооружений в определенном порядке, упорядо-
чением мелких элементов на фасадах (в виде окон, 
балконов, дверей, элементов декора), определенным 
порядком расположения элементов благоустройства 
(зеленые насаждения, малые архитектурные формы 
в виде уличных фонарей, урн, ограждений и т.д.). 
если происходит нарушение гармонического соот-
ветствия простого или сложного ритмического ряда, 
это приводит к снижению, а иногда и к утрате худо-
жественных качеств. 

немаловажными композиционными средства-
ми, определяющими выразительность облика го-
рода, являются модульные и пропорциональные 
членения. они отвечают за соразмерность и масштаб 
городской застройки, особенно сочетание старой  
застройки и новой.  

средствами организации городских пространств  
также являются симметричные или асимметрич- 
ные построения, обусловленные градостроительны-
ми требованиями и связями с окружающей средой. 

такие композиционные средства как контраст 
или нюанс формы могут применяться, когда необхо-
димо выделить основную часть ансамбля городской 
застройки, или выразить последовательность пере-
хода от одной группы застройки к другой.

цвет, окраска зданий и сооружений, фактура и 
текстура строительных материалов – еще один не-
маловажный комплекс композиционных средств 
для гармонизации как отдельных частей городской 
застройки, так и целых кварталов [3]. зрительное 
восприятие расстояний и пространств между здани-
ями, ощущение их весомости или легкости меняется 
в зависимости от применения холодных или теплых, 
слабых или контрастных оттенков.

формирование облика города, городской за-
стройки зависит также от пространственной ориен-
тации. это связано с визуальным контактом зрителя 
и отдельных частей городской среды, которые рас-
крывают индивидуальность, характер застройки, 
эстетику. необходимо учитывать визуальные методы 
формирования облика города [13]. 

Рис. 4. Схема 
композиционных приемов 
и средств, определяющих 
выразительность облика 

города

степень совершенства архитектурно-
пространственной композиции

использование средств пространственного 
упорядочения городской застройки

применение метрических и ритмических 
построений

использование модульных  
и пропорциональных членений

введение симметричных или 
асимметричных построений

введение цвета, окраска зданий и фактура 
строительных материалов
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основными формами восприятия городского 
пространства являются:

− фронтальные (фасады зданий, плотные зе-
леные насаждения), находящиеся от зрителя на 
расстоянии, равном или меньшем, чем две высоты 
ограждения;

− объемные (здания) удалены от зрителя на рас-
стояние, примерно втрое превышающее его линей-
ные размеры;

− глубинные (ограждающие плоскости располо-
жены вдоль оси зрения и уходят в глубину, образуя 
«пространственное тело»);

− панорамы, в данном случае границы про-
странства не ощущаются, в поле зрения остаются 
только задние планы, где расположенные на боль-
шом удалении от зрителя объемы преображаются в 
плоскостные изображения. при достаточно больших 
расстояниях и особых условиях освещения панорама 
превращается в силуэт. 

границы городского пространства можно разде-
лить на:

− реальные − здания, сооружения, зеленые на-
саждения, создающие  непроницаемые зрительные 
границы пространства;

− символические − решетки, колоннады, про-
зрачные посадки, берег водоема и др.;

− условные − перспективы улиц, панорамы и 
другие дальние планы, входящие в состав простран-
ства только зрительно [13, 14]. 

в композиционной структуре городского про-
странства существуют элементы, которые имеют раз-
ное значение для визуального эффекта: доминанты, 
акценты, фон [10]. 

доминанты − это главенствующие компоненты  
городской среды или застройки, архитектурного  
ансамбля, которые отличаются от окружения кон-
трастно (размерами, формой, цветом и т. д.).

Акценты − части композиции или элементы, 
выделяющиеся среди других деталей за счет особого  
решения отдельных изобразительных характеристик. 

фон − это основная масса архитектурного про-
странств, которая создает общее представление о его 
объемах, цвете, материалах. элементы фона состав-
ляют городскую среду.

если отдельные части города и группы зда-
ний могут иметь законченное композиционное по-
строение, а при обозрении отдельного здания мы 
пользуемся преимущественно зафиксированными 
видовыми точками и совершаем обход здания в поис-
ках наиболее благоприятных точек, то город в целом 
представляет собою сложное образование, которое 
непрерывно развивается, изменяется и обновляется.

городскую застройку невозможно охватить одним 
взглядом. она воспринимается во времени и в опреде-
ленной последовательности. очередность, быстрота 
или замедленность восприятия имеют немаловажное 
значение для составления представления о городе или 
его отдельных частях [4]. Чем более разобщены отдель-
ные части города, чем дальше простирается его застрой-
ка, тем сложнее задачи организации пространственного 
и архитектурного единства города. в этом заключается 
особенность композиционного построения и художе-

ственной оценки города по сравнению с отдельными 
зданиями или их группами [14].

Архитектурно-художественные приемы  
гуманизации городской среды 

к архитектурно-художественным приемам гума-
низации городской среды относятся элементы благо- 
устройства, зеленые насаждения, малые архитектур-
ные формы, объекты городского дизайна, система  
городских пешеходных связей.

при организации городской среды необходимо учи-
тывать определенные архитектурно-художественные  
и архитектурно-градостроительные принципы [1, 6],  
а именно:

1) учет транспортного и пешеходного движений в 
городе: степень доступности любой части города; ор-
ганизация системы велосипедных и пешеходных доро-
жек; устройство пешеходных проходов, совмещенных 
с обслуживанием (пассажи); устройство крытых пеше- 
ходных галерей в домах (аркада); использование рекре-
ационных и накопительных пространств и площадок;  
организация скверов, совмещенных с системой пеше-
ходных связей.

2) учет возрастной и физической дифференциации 
жителей города в открытых пространствах: замоще- 
ние улиц, ступеней, пандусов, пригодных для людей с 
разными физическими возможностями; использование 
фонтанов, ветровых устройств, световых и тепловых 
скульптур, колоколов и музыки, усиливающих эмоцио- 
нальное восприятие.

3) создание интерьеров на улицах и площадях: на-
личие мест для прогулок и отдыха; организация откры-
тых общественных пространств; определение границ 
социальной территории, переход между общественной  
средой и групповой территорией; организация площадок  
вблизи существующих водоемов, зеленых насаждений; 
организация крытых и полукрытых павильонов; разра-
ботка систем уличного освещения;

4) оптимизация информационной доступности к  
объектам городской среды: облегчение доступа к об-
щезначимой информации; организация информацион- 
ных, рекламных вывесок; свобода перемещений через 
открытые пространства.

рассмотренные принципы организации городской 
среды образовывают сенсорное качество городской сре-
ды, что является частью дизайна городского простран-
ства [3]. данные методы применимы при реконструкции  
существующих территорий городской застройки, а так- 
же при организации новых жилых образований. 

Комплексный анализ  
исторической застройки

комплексные историко-градостроительные ис-
следования проводятся для определения историчес- 
кой, культурной, научной ценности исторических  
объектов в структуре города, для выявления архи-
тектурных параметров, инженерных и технологи- 
ческих характеристик исторического объекта в сис- 
теме окружающих территорий. 

историко-градостроительные исследования де-
лятся на некоторые виды [8, 14], в зависимости от пла-
нировочной структуры города, наличия исторического 
аспекта, масштаба городской застройки: 
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1. историко-градостроительный анализ ситуации 
города. предусматривает определение градостроитель-
ной степени ценности застройки и отдельных объектов 
архитектуры, культуры, искусства. визуальные, компо-
зиционные, функциональные характеристики объектов 
исследования обуславливают формирующее значение 
исторической городской застройки в процессе ее со-
хранения, восстановления, восприятия с наиболее оп-
тимальных визуальных точек, исторических маршрутов 
города.

2. историко-культурный анализ. предусматривает 
определение исторической степени ценности террито-
рий, ландшафтов и объектов городской застройки, па-
мятников архитектуры, культуры и искусства. данный 
способ выявляет историко-культурный потенциал тер-
риторий и застройки с точки зрения социальных, струк-
турно-функциональных, композиционных аспектов. 
данный анализ способствует решению задач по выяв-
лению историко-культурного потенциала исторической 
городской застройки (фиксация памятников истории и 
культуры, ценной и малоценной застройки), дифферен- 
циации объектов и территорий по степени исторической, 
архитектурной, градостроительной ценности, опреде-
ления системы значимости этих элементов. подобный  
историко-культурный анализ можно наблюдать на  
рис. 5, где проанализированы и выявлены культурно- 
исторические территории г. енакиево. 

3. функциональный анализ. предусматривает 
определение функциональной ценности объектов и 
территории городской среды, определение структуры, 

объемно-планировочных решений. этот тип анализа 
проводится для получения сведений об исторических 
особенностях использования объектов исследования, 
иерархии взаимосвязей между основными составляю-
щими функциональными процессами.

5. композиционный анализ. предусматривает 
определение структуры пространств, объемов, зда- 
ний и сооружений с учетом особенностей восприя- 
тия и визуальной характеристики. композиционный 
анализ – это выявление закономерностей значимых 
объектов в городе или фрагмента городской среды  
средствами объемно-пространственной композиции. 

6. образный анализ. предусматривает изучение  
и выявление ассоциаций, образов и эмоциональных  
состояний, возникающих у человека в исследуемой  
среде. данный анализ выявляет семантику про- 
странств, ландшафтов, застройки с помощью компо- 
зиционных приемов и средств. 

Монументально-декоративные средства  
в композиции городской среды

городское пространство трудно представить без 
монументальных и декоративных элементов, форми-
рующих эмоциональное и культурно-информационное 
содержание эстетически полноценной городской среды 
[11]. 

принципы размещения и объемно-простран-
ственное решение элементов монументально-деко- 
ративного искусства задает основу композиционного  

Рис. 5. Схема территории и объектов историко-культурного значения г. Енакиево
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построения городского пространства с определен- 
ным наполнением подобными формами. к одной  
группе относятся объемные пластические элементы 
(трехмерные), воспринимаемые одинаково со всех 
сторон [2]. подобные элементы могут быть архи-
тектурные и скульптурные. принципы зрительного  
восприятия, архитектурно-планировочные решения 
окружающего пространства, городской застройки, 
транспортной инфраструктуры являются архитек-
турно-градостроительными условиями размещения 
тех или иных элементов на определенной террито-
рии. другая группа – это плоскостные элементы, 
к ним относятся архитектурные монументы (обе-
лиски, колонны, стелы, триумфальные арки и др.). 
принципы зрительного восприятия таких элементов 
сосредоточены на охвате больших территорий город-
ской среды.

пространственные формы для монументаль-
но-декоративного и художественного решения обли-
ка города условно делятся на четыре группы [9,11]:

1) произведения монументально-декоративного 
искусства (мемориальные комплексы и сооружения, 
монументы, памятные знаки, монументально-деко-
ративные живописные панно и рельефы, отдельно 
стоящие декоративные пластичные элементы, малые 
формы, памятные доски, мемориальные надписи);

2) устройства наглядной агитации и пропаганды 
(стационарные и капитальные трибуны и эстрады, 
капитальные и стационарные рекламные установки, 
эмблемы, газосветные лозунги, установки со смен-
ным оформлением, флагштоки, витрины, стенды, 
плакаты, флаги, лозунги);

3) бытовая деловая информация (газосветные 
установки и эмблемы,  электротабло, рекламы и ви-
трины магазинов, информационные устройства для 
пешеходов, фотовитрины, стенды, информационные 
устройства для автотранспорта);

4) общее и специальное благоустройство (газо-
ны, цветники, специальные зеленые насаждения, 
живые изгороди, бассейны, фонтаны, декоративные 
водоемы, декоративное мощение, лестницы, панду-
сы, подпорные стенки, балюстрады, решетки, огра-
ды, киоски, павильоны, навесы, перголы, остановки 
транспорта).

элементы монументально-декоративного ис-
кусства могут оформляться разными способами [9], 
а именно: 

−  «монументализация» пространства − фиксация 
его геометрии, определение зоны влияния доминан-
ты, выявление и закрепление архитектурно-художе-
ственной темы ансамбля (памятники, скульптурные 
и живописные композиции);

− декоративная организация пространства – го-
родской дизайн (элементы рекламы, информацион-
ные и бытовые устройства).

можно сказать, что композиционные прин-
ципы, приемы и средства организации городской 
застройки крупных промышленных городов явля-
ются неотъемлемой частью архитектурно-градо- 
строительных преобразований, которые в той или 
иной степени уже коснулись, а в будущем еще кос-
нуться многих городов в условиях развития.

выводы 

обобщены и исследованы вопросы функцио-
нально-пространственного зонирования промыш-
ленного города, структурные элементы селитебной 
территории, что позволяет на фундаментальном 
уровне обозначать будущие научные и практичес- 
кие приоритеты, которые в последствии могут стать  
алгоритмами решения вопросов организации суще-
ствующего городского пространства и вновь проек-
тируемых городских участков и зон. 

с научно-практической точки зрения обосно-
ваны подходы оптимизации решений в области  
архитектурно-градостроительного преобразования   
городских территорий  с точки зрения условий фор-
мирования облика городов. проанализированные 
визуальные методы формирования облика городской 
среды рассматриваются как средство динамического 
изменения архитектурно-градостроительных объек-
тов городской застройки, формы, пространства и  ар-
хитектурной среды города в целом.

рассмотрены и проанализированы вопросы ком-
плексного анализа исторической застройки городской 
среды промышленных городов, монументально-де-
коративные средства в композиции городской среды, 
а также вопросы применения архитектурно-художе-
ственных приемов гуманизации городской среды в 
условиях сохранения, восстановления культурной, 
исторической преемственности города в целом. 

определено, что композиционные приемы и 
средства архитектурно-градостроительной органи-
зации городской среды должны применяться при 
разработке проектных решений в области архитек-
туры, градостроительства, дизайна архитектурной 
среды.
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