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Архитектурнопланировочные  структуры  городов  обладают 

инерционностью,  т.е.  сомраняшся  значительно  дольше,чем 

Сформировавшие  их  условия. Это определяет  необходимость  изу

чения  процесса  эволюции  и Факторов,  влиящик  на  Формирова

ние  структур.Недооценка  роли  исторической  преемственности 

при реконструкции  и  перепланировке  городов  создает  угрозу 

утраты  их  индивидуального  облика  и композиции.  С  проблемой 

сохранения  характерной  архитектурнопланировочной  СТРУКТУРЫ 

'неразрывно  связана  необходимость  охраны  и,  в  ряде  случаев^ 

восстановления  исторической  застройки,  а  также  включение 

современных  зданий  и сооругкений  в  историкоархитектурную 

среду.  Для  решения  вышназванных  задач  необходимо  изучение 

не  только  отдельных  моментов  состояния  карактернык  типов  го

родов.  но  и  процессов  изменения  архитектурнопланировочной 

структуры  и  городской  среды  с  течением  времени.  Практическое 

применение  знания  об  эволюции  планировочных  структур  находят 

в  реконструкции  городов.  Учет эволщии  архитектушопланиро

вочной  СТРУКТУРЫ города  позволяет  проводить  реконструкцию 

комплексно,  наиболее  полно  сохранять  историческую  среду  и 

облик  города. 

Изучение  истории  развития  поселений  Южного  Урала  тре

бует  выявления .их  характерных  типов,  т.к.  типологически  раз

личные  планировочные  структуры  эволюционируюгг  поразному.  На 

территории  региона  в  разные  кронологичеекие  периоды  возника

ли:  крепости  ХУШ  в.(в  том числе  крепостимонастыри),  горо

дазаводы.  крепости  Х1Хв.,  казачьи  станицы.  Со  временем  эти 

поселения  трансформировались  в  села  и  города  различной  вели

чины. 

АКТУАЛЬНОСТЬ изучения  эволюции  планировочных  структур 
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поседений  Южного  Урала  обусловлена  постепенным  исчезнове

нием  исторический  архитектурной  среды,  утратой  аркитектур

нык  памятников,  в  настоящее  время  в  регионе: 

  при  реконструкции  городов  недостаточно  учитьЕаются  их 

исторически  сложившиеся  планировочные  структуры  и  характер 

архитектурной  среды; 

  наблюдается  значительный  недостаток  материала  для' 

восстановления  исторической  архитектурной  среды  городов,  что 

приводит  к  утрате  их  индивидуального  облика: 

  происходит  возрождение  национальных  культурных  тради

ций  различных  этнических  и  субэтническик  групп  региона. 

Изучение  Южного  Урапа  началось  в  XVlil  в.  в  период  рус

ской  колонизации.  До  ХУШ  в.  территория  принадлежала  кочевым 

башкирским  и  киргизкайсацким  с казахским)  племенам,  а  рус

ские  поселения  С небольшие  слободы)  встречались  только  в  се

верной  части  региона.  Экспедиции  И. К.Кирилова  и  В,С.Татище

ва  были  посвящены  закладке  крепостей  и  не  оставили  опреде

ленных  сведений  об  их  планировке  и  архитектуре.  Первыми 

исследователями  крепостей  и  заводов  Южного  Урала  были: 

П.И.РЫЧКОВ,  ИИ.Неплюев,  И.И.Лепехин,  П.С.Паллас,  чьи  экспе

диции  состоялись  В 40х  годах    конце  XVUl в.  Этнографы  и 

географы  XIX   начала  XX вв.  составили  многочисленньЕ  опи

сания  Урала  вообще  и  Оренбургской  губернии  в  частности.  Эти 

работы  содержали  отдельные  сведения  по  величине,  планировоч

ной  структуре  и  архитектуре  южноуральских  городов  этого  пе

риодя^  Это  географэстатистические  монографии:  А.Е.Алекторо

ва,  В.А.Весновского,  В.Н.Витевского,  И.Дебу,  Ф.П.Доброхотова. 

В.В.Зверинского,  М..А.Круковского.  Ф.М.Старикова,  П.П.Семе

новаТяншанско го,  В. М. Черемшанско го. 



Диссертационное  исследование  базировалось  на  данный 

ученыхаркитекторов,  посваденным  городам  центральной  России 

и  Сибири  Следует  выделить  труды  А.В.Бунина,  Н.Ф.Гуляницко

го,  Н.А.Евсиной,  АВ. Иконникова,  Е. И. Кириченко,  В.В.Косточ

кина,  В.И.Кочедамова,  н.П.Крадина,  М.Б.Михайловой,  Б.И.Оглы, 

Т.С.Проскуряковой,  П.А.Раппапорта,  Т.Ф.Саваренской, 

Д.О. Швидковского,  В.А.Шкварикова.  Ряд  мошнтов  эволшии  av~ 

хитектурнопланировочнык  структур  в  этих  регионак  совпадал  с 

аналогичны}.(и  процессами  на  Южном Урале. 

Существуют  исследования,  затрагиващие  отдельные  сторо

ны  эволюции  планировочных  структур  и  системы  расселения 

Южного  Урала.  Это  статьи  и  монографии  Н.С.Алферова.  P.M.Ло

таревой,  В.Н.Лахтина  и  Л.П.ХОЛ0Д0В0Й,  посвяменные  отдельным 

этапам  формирования  городовзаводов  на  Урале  в  целом.  В  ра

ботая  Е.Н.Бубнова,  Н.И.Бугаевой.  Н.Л.Крашенинниковой, 

Н. Н.Ляпцева  и  М. П. Мочаловой  рассматривакггся  некоторые  вопро

сы  развития  уральских  незаводских  поселений. 

Представляют  интерес  для  данной  темы  труды,  рассматри

ващие  отдельные  факторы  формирования  уральских  городов. 

Например,  исследования  А.В. Скворцова,  посвященные  выявлению 

особенностей  ландшафтного  своеобразия  городовзаводов  и  ра

боты  A.M.Раскина    по  проблеме  распространения  классицизма 

на  Урале.  Различный  Фактический  материал  опубликован  в  за 

метках,  статьях  и  монографиях  южноуральскин  краеведов: 

В.С.Боже,  И.В.Дегтярева,  М.М.Елисеева,  В.СКобзова,  Е.И.Ско

белкина,  Н.М. Чернавсксго,  И. В. Шамсутдинова. 

В  целом  в  трудах  по  градостроительству  Урала  отражены 

только  отдельные  стороны  развития  городов  и  поселков  или 

охарактеризовано  их  конкретное  состояние  на  одном  из  этапов. 
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Наиболее  полно  описаны  городазаводы,  редко  встречаются  ма

териалы  о  новолинейньш  крепостях  и  казачьик  станицак.  Нес

мотря  на  большой  объем  опубликованных  по  проблеме  разрознен

нык  материалов  еще  не  написано  систематизированной  истори

квархитектурной  работы,  окватьващей  развитие  архитектур

нопланировочньк  структур  всех  основных  типов  поселений 

Южного  Урала. 

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является:  выявление  основных  этапов  и  осо

бенностей  эволюции  аркитектурнопространственной  и  функцио

налънопланировечной  структуры  городов  Южного  Урала. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИСССЛЕДОВАНИЯ: 

  систематическая  классификация  карактерньм  типов  ш 

ноуралъскик  городов  и  установление  основных  этапов  их  разви

тия: 

  выявление  условий,  предпосылок  и  факторов,  определив

ших  сложившуюся  систему  расселения  и  планировку  основных  ти

пов  городов  на  каждом  этапе; 

  анализ  планировок  основных  типов  поселений  на  каждом 

этапе,  выявление  преемственности  и  закономерностей  развития; 

  анализ  материала  по  характеру  застройки  основных  ти

пов  городов  на  каждом  этапе,  выявление  преемственности  и  за

кономерностей  развития. 

ОБЪЕКТОМ ИССЛЕД0ВАН1/1Я ЯВЛЯЮТСЯ города  и  поселки  южного 

Урала  в  совокупности  с  оэакторами  и  условиями,  влиящими  на 

формирование  их  планировочной  структуры  и  архитектуры. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  особенности  эволюции  И этапы  Фор

мирования  архитектурнопланировочных  структур  южноуральикин 

городов. 

ГРАНИЦЫ ИССЛЕЛОВАНИЯ:  ПО времени  охватывают  период  кон
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ца  xvn    начала  XX вв.  Спервьй  этап:  конец  XVn   начало  XIX 

вв . ,  ВТОРОЙ;  начало  XIX  в.    1870е  г г . ,  третий:  конец  XIX  

начало  XX в в . ) :  регион  включают  Южный Урал  в  прелелах  челя

бинской  и  сопредельнык  областей  Счасть  Оренбургской  губер

нии  и  территории  Оренбургского  казачьего  войска). 

МЕТОЛ  ИССЛЕДОВАНИЯ   сравнительноисторический.  бази

руется  на  комплексном  ретроспективном  анализе  планисовочнын 

структур  городов  региона,  обобщении  и  систематизации  теоре

тическик  и  прикладнык  источников.  Включает:  анализ  архивный 

материалов    чертешй  и  РИСУНКОВ  ОСНОВНЫК  типов  поселений  в 

различные  периоды;  проведение  натурньк  обследований  новоли

нейнык  крепостей,  казачьих  станиц,  городовзаводов,  админис

тративноторговык  городов;  обобщение  и  анализ  дореволюцион

ных  печатный  и  рукописных  источников;  анализ  материалов  сов

ременных  краеведов;  обобщение  исторический  материалов  и 

выявление  предпосылок  формирования  системы  расселения  и  раз

вития  ГОРОДОВ

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ заключается  в  том,  что  автор 

впервые  выявляет  значащие  предпосылки  Формирования  системы 

расселения  и  развитг^я  южноуральских  городов,  действовавшие  в 

различные  периоды:  проводит  систематическую  классификацию 

основный  типов  поселений  региона  и  определяет  этапы  их  раз 

витая.  Выявлены  особенности  эволюции  планировочнык  структур 

городов  на  каждом  этапе  и  характерные  черты  застройки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключается  В  ВОЗ

МОЖНОСТИ повысить  качество  реконструкции  южноуральских  горо

дов,  ГОРОДСКИХ  ансамблей,  отдедьньк  градообразущик  объек

тов  и  комплексов;  обеспечить  научной  базой  исследова

тельский  этап  реконструкции;  способствовать  более  обоснован



HOMV включению  в  историческую  аркитектурную  среду  новых 

объектов  строительства;  использовать  подученные  результаты  в 

учебнык  курсак  аркитектурностроитэльного  Факультета  ЧГТУ. 

АПРОБАЦИЯ:  диссертантом  подготовлены  материалы  для  вы

полнения  сеш  паспортов  городов  и  поселков  Челябинской  об

ласти  для  Федерального  центра  аряитектурноградостроительно

го  наследия  С Государственный  научноисследовательский  музей 

аркитектурм  им.А. В.Щусева). 

Диссертация  воючает  133  страницы  текста,  содержащего 

введение,  три  главы  и  заключение.  Иллюстративная  часть  пред

ставлена  на  33  таблицам. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ.  Во  введении  раскрывается  актуальность  темы  и 

ее  взаимосвязь  со  смежными  исследованиями,  отмечается,  что 

для  данного  региона  процесс  эволюции  планировочнык  структур 

городов  рассматривался  только  фрагментарно.  Определяется  ос

новная  направленность  работы,  цель,  задачи,  объект,  предмет, 

научная  новизна  и  практическая  ценность  исследования. 

ГЛАВА  i .  "ССормирование  системы  расселения  и  планировоч

ных  СТРУКТУР  городов  Южного  Урала  С конец  xvn    начало  XIX 

в в . ) " .  В  главе  рассмотрены  наиболее  значимые  предпосылки, 

определившие  возникновение  крепостей  С впоследствии  админис

тративноторговык  поселений)  и  городовзаводов,  характерные 

ар.читектупнппланировочньЕ  структуры  городов  в  процессе  ик 

эволюции,  композиционное  построение  генпланов. 

ПЕРВЫЙ  РАЗДЕЛ.  "Предпосылки  и  начало  строительства  го

родов  на  Окном  Урале". 
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Наиболее  важыми  факторами,  определившими  возникнове

ние  и  развитие  первьш  русских  поселений  были:  расширение 

территории  Российского  государства,  развитие  торговли.  Фор

мирование  металлургической  промышленности  и  расширение  влия

ния  православной  культуры. 

Освоение  Урала  русскими  началось  с  северной  его  части, 

к  концу  XVI  в.  территория  южного  Урала  была  окружена  русски

ми  поселенияш  с  севера  и  с  запада  сиензелинск    дата  осно

вания  1586  г . ,  Сарапул    1596  г . .  Оса    1591  г . ,  Оханск  

1563  г . ,  Чусовские  Верхний  и  Нижний  городки  1568  и  1616 

гг . .  Тюмень  1586  г .3 .  Больше  влияние  на  формирование  сис

темы  расселения  в  регионе  оказало  основание  далматова  монас

тыря  в  1644  г.Ссовременный  г. Долматовз,  который  значительно 

повлиял  на  распространение  православной  культуры  и  зеипеде

лия  на  Южном Урале.  Вокруг  него  в  xvn  в.  появился  целый  ряд 

слобод.  Новый  этап  освоения  вжноуральской  территории  начал

ся  с  основанием  Оренбурга. 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ.  "Военные  и  монастырские  крепости  в  сере

дине  ХУШ   начале  XIX  вв." 

В середине  ХУШ  в.  территория  России  на  Южном Урале  зна

чительно  расширяется,  строятся  укрепленные  линии:  Исетская, 

Красногорская,  Орская,  Верхняя  и  Нижняя  Уйские,  самарская. 

В  разделе  выявлены  основные  характерные  черты  южноу

ральских  крепостей,  а  именно:  наличие  главных  и  подчиненных 

крепостей  разной  величины:  сравнительно  небольшой  размер: 

квадратная  или  прямоугольная  Форма  плана:  расположение  на 

левой  стороне  рек  на  спокойном  рельефе;  земляные  и  деревян

ные  укрепления;  характерный  набор  сооружений  С церковь,  'кан

целярия,  пороховой  погреб,  склады,  жилые  казармы).  Крепости 
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строились  по  проектам  присылаемым  из  центра,  иногда  имели 

одновременно  запроектированный  посад  СМиасская  кр. ) . 

За  стенами  крепости  у  основных  дорог  практически  с  мо

мента  основания  поселения  начинает  стихийно  складываться'по

сад,  который  часто  имеет  планировку,  близкую  к  прямоугольной. 

На  пересечении  улиц  Формировались  одна  иди  несколько  площа

дей.  За  пределами  посада  при  крупный  крепостях  строились  ка

зачьи  Форштадты,  которые  со  временем  сливались  с  посадом. В 

объемнопространственной  композиции  поселений  главенствова

ла  крепость,  как  правило  расположенная  на  контсасте  с  вод

ной  гладью,  дополнительными  высотными  ориентирами  являлись 

церкви,  часовни  и  ветряные  мельницы.  Единственной  каменной 

крепостью  на  протяжении  ХУШ в.  на  Южном Урале  был  Далматов 

монастырь,  в  обцик  чертан  повторявший  планировочные  прин

ципы  других  крепостей. 

В  рамкак  первого  периода  проискодит  рост  посада  и  фор

мирование  из  военнык  поселений  административноторговьи  с 

преобладанием  административной  либо  торговой  Функции.  Преоб

ладание  торговой  функции  карагстерно  только  для  Троицкой  кре

пости,  где  строится  ыеновый  двор  отдельно  от  города  на  пра

вой  стороне  р.Уй  Исследование  развития  на  первом  этапе  кре

постей: Челябинской,  Троицкой.  Веркнеуралъской.СВеркояицкой), 

Миасской,  Чебаркудьской,  Магнитной  и  др.  позволило  выявить 

выше  перечисленные  их  особенности  и  показало,  что  происхо

дит  экстенсивный  и  каотичный  рост  посада,  вызываший  первые 

попытки  перепланировки  поселений  (план  Челябинска  1784  г . ) . 

Формируется  линейная  С эксцентрическая)  и  центрическая  Форма 

плана.  Наблюдается  значительный  рост  главным  крепостей  С бо

лее  значимый  административно)  и  менее  активное  развитие  вто
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ростепеннъш. 

ТРЕТИЙ РАЗЛЕЛ.  "Возникновение  ганоурадьских  городовза

водов". 

Исследование  выявило  карактерное  расположение  городов

заводов  в  двук  компактных  районах:  КьшггамскоКаслинском  СНя

зепетровский    1747  г.,Каслинский    1752  г . ,  ВерхнеКыштым

ский    1757  г . , НижнеКыиггымский    1760  г . .  ВерннеУфалейский 

  1761  г.3  и  златоустовскюМиасском  на  основе  Бакальского 

местороадения  сзлатоустовский    1754  г.,КатавИвановскнй  

1755  г.,саткинский    1757  г.,Юрюаньский    1758  г.,Симский  

1758  г . , Устькатавский    1759  г . , 1^асский  медный    1766  г. D. 

На  территории  современной  Башкирии  располагался  еще  один  ра

йон  медеплавильных  заводов  на  основе  Каргалинского  месторож

дения  С Воскресенский    1745  г . , Преображенский    1750  г . ,  Бо

гоявленский    1752  г . , Архангельский    1753  г . , Верхоторский  

1759  г. 3.  Размещение  гороповзаводов  определяется  наличием 

руды,  леса  и  реки.  т .к.  технология  ик  производства  основана 

на'водной  энергии.  Эти  условия  определили  строительство  по

селений  в  горнык  или  предгорных  районах. 

Городзавод  представляет  собой  комплекс  двух  разнород

ных  элементов:  промьшшенной  территории  и  жилого  поселения 

крестьянского  типа.  В Формировании  планировочной  и  объем

нопространственной  композиции  большую  роль  играет  рельеф. 

более  активный,  чем  в  административноторговых  городах,  рас

полагавшихся  как  правило^  на  равнине.  Природные  высотные 

ориентиры  и  заводские  сооружения  являлись  главными  доминан

тами  городовзаводов,  а  церкви,  часовни  и  мельницы    подчи

ненными.  В ряде  случаев  рельеф  услож!4ял  Форму  плана  поселе

ний.  Преобладала  центрическая  расчлененная  форма,  однако 
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встречается  центрическая  компактная  и линейная.  Планировоч

ная  структура  определялась  двумя  взаимно  перпендикулярными 

композиционными  осями    завода  и плотины.  Центром  поселений 

являлась  предзаводссая  плоиадь,  где  располагались  вход  на 

завод,  церковь,  конто]:»,  доы владельца  и  другие  наиболее  ар

хитектурно  выразительные  здания.Жилая  застройка  на  этапе 

возникновения  городовзаводов  была  однотипна,  аналогична 

крестьянской. 

В целом  в  градостроительном  освоении  Южного  Урала  су

ществовал  ряд  особенностей: 

  отсутствие  русского  и,  вообще,  оседлого  населения  в 

середине  ХУШ  в.  обусловило  возникновение  сельскохозяйствен

ных слобод  ПРИ поселениях; 

  воинственностью  кочевого  населения  бьшо  вызвано  дли

тельное  сохранение  военных  укреплений  городов: 

  обилие  водоемов  С по сравнению с  другими  частями  Ура

лаз  повлияло  на  преикущественное  распространение  линейной 

схемы  поселений  (при  наличии  центрической  кошактной  или 

расчлененной^  и активное  включение  водных  пространств  в  ком

позицию не  только  городовзаводов,  но  и  административното!>

говых  поселений: 

  изначально  полиэтнический  состав  населения  южноу

ралъскик  городов  определил  смешение  архитектурнострои

тельных  традиций  в  застройке  городов  (применялась  преимумес

твенно  регулярная  прямоугольная  планировка); 

  более  позднее  всэимки.аврнмр  гороловзаводов  и меньшее 

количество  лесных  ресурсов  по  сравнению  с  Северным  и  Сред

ним Уралом  привели  к: меньшей  их  величине:  частный  характер 

владения  вызвал  появление  менее  регулярных  планов,  чем 
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это  было  принято  для  казенных  заводов. 

ГЛАВА П.  "Эволюшя  планировочных  структур  городов  Южно

го  Урала  на  этапе  проектирования  регулярных  генеральных  пла

нов  (начало    70е  гг.XIX  в . ) " . 

В  главе  рассматривается  второй  этап  развития  админис

тративноторговых  поселений  и  городовзаводов,  выявлен  ха

рактер  их  роста  и  изменений  архитектурнопланировочной 

структуры  и  объемюпространственной  композиции,  особое  вни

мание  уделяется  анализу  появившихся  в  этот  период  на  Южном 

Урале  новых  типов  поселений:  новолинейных  крепостей  и  ка

зачьих  станиц,  а  также  новой  разновидности  городовзаводов  

центру  золотодобыващей  провинции  смиассу). 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ.  "Предпосьшки  роста  и  перепланировки  го

родов"  посвяжен  определению  Факторов  дальнейшего  развития 

южноуральских  поселений.  Это  ряд  объективных  процессов:  про

должащееся  расширение  территории  России,  развитие  торговли 

и  металлургии,  а  также  губернская  реформа  и  появление  пер

вых  профессиональных  архитекторов  на  Южном Урале. 

Во  ВТОРОМ РАЗДЕЛЕ  "Возникновение  новых  типов  поселений 

  казачьих  новолинейных  крепостей  и  станиц"  выявляются  ха

рактерные  черты  этих  поселений.  Новая  линия  крепостей  была 

построена  в  18351836  гг.  и  включала  пять  укреплений  (Импе

раторское,  Наследницкое.  Константиновское,  Николаевское  и 

Михайловское)  мевду  Орском  и  Троицком.  Территория,  располо

женная  между  старыми  и' новыми  укреплениями  получила  назва

ние  новолинейного  района,  где  в  18411846  гг.  было  основано 

40  казачьих  станиц,  названных  в  честь  побел  русской  армии 

(Париж,  Фершампенуаз.  Берлин,  Лейпциг,  Чесма.  Москва,  Рым
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ницкое.  Варшавка.  полтавское  и  др.) . 

Новолинейные  крепости  значительно  отличались  от  укреп

лений  XVli! в.  Они  строились  по  типовому  плану  и  были  очень 

поножи:  квадратньк.  неболъшик  размеров  С ЗОкЗО  саж.)  с  че

тырьмя  сужаюттлся  кверку  башняш  по  углам  и  крестообразным 

в  плане  храмом,  КОТОРЫЙ  располагался  в  центре  на  пересечении 

осей  крепости.  В отличие  от  крепостей  ХУШ  в .   новолинейные 

располагались  в  некотором  отдалении  от  реки  и  строились  из 

кирпича  с  побелкой,  церковь  Стожэ  кирпичная)  использовалась, 

ПРИ  необходимости,  как  оборонительное  сооружение.  Храмы

крестовокупольные,  пятиглавые.  Обработка  стен  церкви  неглу

бокими  накладными  арками  и  отделка  ворот  крепости  карнизом  с 

сухарикаш  и  архивольтом  являшся  характерным  примером 

фолъклоризации  приемов  классицизма.  Рядом  с  крепостями  Фор

мировались  неукрепленные  поселения  с  застройкой  крестьян

ского  типа  Спозднее  были  обнесены  рвом  и  земляным  валом  с 

бойницами). 

Казачьи  станицы  новолинейного  района  и  поселки  при  кре

постях  имели  регулярную  прямоугольную  планировку.  Станицы 

строились  на  слабо  выраженном  рельеСе  и  имели  широкие  улицы. 

трассированные  вдоль  водоемов  и  более  узкие  переулки, перпен

дикулярные  к  ним.  По  Форме  плана  выделяются  компактные  и  ли

нейные  станицы.  Высотными  доминантами  являлись;  главная 

церковь,  располо5кенная  на  центральной  площади,  или.  реже,  на 

возвышенности  на  окраине  станицы;  часовни  при  кладбищах:  ме

чети,  поставленные  в  линию  застройка;;  ветряные  .мепьнипы. 

Крупных  размеров  плоцадь  с 67  га)    плац  для  джигитовки  

являлась  главным  планировочным  элементом  поселения  и  распо

лагалась  приблизительно  в  его  геометрическом  центре  с реже 
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около  водоема).  Здания  главный  станичным  церквей,  располо

женные  на  этой  плоиавд  отличались  крупньм  масштабом,  встре

чались  как  каменные,  так  и  деревянные.  В жилой  застройке  со

четались  ПОСТРОЙКИ "ceвepнoгo'^  типа    бревенчатые  и "южного" 

  из  кирпичасьрца  и  глинобитные,  встречались  хозяйственные 

строения  из  камняплитняка  и саманные. 

в  РАЗДЕЛЕ ТРЕТЬЕМ "Развитие  планировочнык  структур  го

родовкрепостей  и монастырей"  на  конкретном  материале  проа

нализированы  особенности  роста  и  развития  этик  городов. 

Вплоть  до  конца  XiX в.  ик  рост  осуществлялся  за  счет 

слияния  с  предместьями,  включения  в  черту  города  слобод  и 

Форштадтов.  Стихийно  разрасташиеся  города  получают  новые 

генеральные  планы  двук  типов:  составленные  в  столице  и 

спроектированные  местными  аркитектораш  и•  землемерами.  На 

Южном Урале  эти  генпланы  относятся,  как  правило,  к  30м  го

дам ХЗХ в.,  т.е.  значительно  позже,  чем  в  центральной  Рос

сии.  Более  ранние  попытки  упорядочения  планировочной  струк

туры  некоторых  городов  (например  Челябинска)  не  воплощались, 

т.к.  планы  излишне  укрупняли  кварталы,  не  учитывали  сложив

шиеся  улицы.  В связи  с  регулярной  основой  вжноуральских  ад

министративноторговык  городов  на  новом этапе  не  возникало 

проблем перепланировки  ик  иенщальной  части.  В целом  сокра

няется  регулярная  сетчатая  планировка  прямоугольных  кварта

лов,  которые  могут  быть  вьпгянуты  вдоль  водоема  (Троицк). 

располагаться  перпендикулярно  (Челябинск)  или  под  углом  к 

реке  (Веркнеуральск).  запробктированньк  в  центре  генпланы. 

как  правило,  недостаточно  учитывали  сложившуюся  застройку  и 

слишком  укрупняли  кварталы,  местные,  как  более  реальные, 

становились  основой  для  дальнейшего  развития  городов. 
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в  планировочной  структуре  складывается  ди1В1еренциация 

территории  по  функциональному,  имуществэнному  и  сословному 

признакам.  Это  не  зонирование  с  четкой  границей,  как  в  древ. 

нерусских  города}{,  а  прообраз  будущего  функционального  раз

деления, территорий  с  разным  характером  застройки,  которое 

окончательно  складывается  в  начале  XX  в.  Постепенно  выде

ляются:  центр,  предместья,  торговая  и  промышенная  зоны. 

Форшруются  основные  композиционные  оси  городов  и  сис

тема  площадей  различного  функционального  назначения,  в  том 

числе  "районные"  центры  отдельный  частей  города.  В ряде  го

родов  (Троицк,  Верхнеуральск)  важной  композиционной  осью  яв

ляется  река    на  нее  раскрыты  главные  высотные  доминанты. 

Иногда,  как  например  в  Челябинске,  река  недостаточно  учтена 

в  яйсткой  сетке  улиц,  а  пространства  площадей  не  раскрывают

ся  на  воду  ССоборная  площадь  в  Челябинске).  Постепенно  скла

дьвается  система  сополчиненнык  высотньк  доминант,  включаю

щая  церкви  и  мечети,  которые  в  сочетании  с  "северным"  и  "кж

ным"  типами  Ж1Л0Й застройки  придают  объемнопространственной 

композиции  городов  живописность,  несмотря  на  некоторую  су

хость  планировки.  Складываются  ансамбли  центров  администра

тивноторговьн  городов, однако  этот  процесс  идет  менее  актив

но,  чем  в  городакзаводак  изза  меньшего  количества  богатых 

заказчиков  и  отсутствия  профессиональных  архитекторов. 

В ЧЕТВЕРТОМ  РАЗДЕЛЕ  "Городазаводы  в  начале    70х  гг. 

XiX  в . "  отмечается  быстрый  рост  их  территории  при  полном 

сохранении  планировочного  ядра  с  крестообразным  каркасом 

осей  плотины  и  завода.  Рост  сеЛитьбы  осуществлялся  хаотично, 

по  принципу  наилучшей  пешеходной  доступности  к  заводу,  что 

позже  определило  необходимость  урегулирования  планировки. 
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Анализ  южноуральскик  городовзаводов  показал,  что  на  ик  пла

нировку  большое  влияние  оказывали  рельеф  и  расположение  во

доемов.  Эти  факторы  определили  следующие  разновидности  пла

нировки:  длинные  панели  кварталов,  параллельные  пруду  (Сим, 

Миньяр):  компактное  поселение  вокруг  пруда  СКыштым):  расчле

ненное  круговое  поселение  (Златоуст,  Куса,  УмасО:  два 

взаимно  перпендикулярный  массива  селитьбы  СУстьКатав,  Шю

заньХ  Жилые  кварталы  городазавода,  как  правило,  были  вытя

нуты  вдоль  водоемов  и  застраивались  по  длинной  стороне.  В 

разных  массивак  кварталы  могли  значительно  различаться  по 

форме,  величине  и  структуре  членения.  Главньми  высотными 

ориентирач^и  остаюпгся  природные  объекты  С горы)  и  производ

ственные  сооружения,  которые  дополняются  культовыми  здания

ми.  В XIX  в.  благодаря  богатым  заводчикам  и  появлению  при 

завода>{  профессиональных  архитекторов  складываются  интерес

ные  ансамбли  центров  городов  (прежде  всего  прелзавояскик 

площадей). 

Особенное  развитие  получают  города    центры  золотодобы

ващик  территорий.  Примером  может  служить  Миасс.  Основа  пла

нировки  была  заложена  в  XVI  в . ,  когда  здесь  существовал  ме

деплавильный  завод.  Центр  города  сокранил  прежнюю  планиров

ку  с  плотиной  и  прудом,  ко  был  значительно  расширен  и  перес

троен  в  камне.  Окраинная  селитьба  формируется  по  центричес

кой  расчлененной  схеме,  основные  композиционные  оси  жилых 

массивов  получают  ярко,  выраженную  направленность  на  цент

ральную  площадь. 

В РАЗДЕЛЕ  nsrrOM  "Формирование  аркитектуриык  типов  зда

ний  различного  назначения"  анализируется  застройка  южноу

ральскик  городов.  Отмечается,  что  характерной  чертой  ее  яв
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ляется  смешение  деревянной  хилой  застройки,  характерной  для

каждой  из  этнический  групп  региона  и  глинобитной.  В  центрах 

городов  встречаются  кирпичные  доиа.в  том  числе  "образцовые". 

В городакзаводак  появились  дома  иностранцев,  построенные  по 

индивидуальным  проектам  С Златоуст).  Для  хозяйственных  пос

троек  используется  саман  и каменьплитняк.  Формируиггся  но

вые  типы обтественнык  зданий:  госпитали,  конторы,  особняки 

заводчиков,  арсеналы,  которые  включаются  в  ансамбли  центров 

городов.  Лля  объёмнопространственной  композиции  городовза

водов  больше  значение  имеет  перестройка  в  камне  промышлен

ных  сооружений.  Характерным  является  взаимопроникновение 

элементов  промышенного  зодчества  в  граящанское  и  наоборот. 

Черты,  свойственные  промышленному  строительству,    рациона

лизм,  подчеркнутая  монументальность,  часто  привносятся  в 

гражданские  и  культовые  здания.  Заводские  постсойки  укра

шают формами,  хара1стерными  для  гражданской  архитектуры. 

Культовые  сооружения  различных  конфессий  отличаются  большой 

высотой  колоколен  и  минаретов,  возможно  изза  своеобразного 

элемента  состязательности  при  строительстве.  Православные 

церкви  на  территории  региона  группируются  в  три  основнык 

типа:  "кораблем",  ротондальные  и  пятиглавые,  последние 

могут  быть  с  пристроенной  или  рядом стоящей  колокольней. 

"Стилевая"  архитектура  на  юном  Урале  представлена 

классицизмом,  развивавшимся  несколько  позже,  чем  в  цен

тральной  России.  Период  раннего  классицизма  характерен  влия

нием Малаховской  школы (Белый  дом в  Кыштыме),  зрелого  клас

сицизма    школы Казакова  Сцерквиротонды  в  миньяре,  илеке  и 

Верхнем Уфале.ез,  позднего    работами  Тележникова  (ансамбль 

центра  Златоуста). 
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ГЛАВА Ш. "Города  Южного Урала  в  конце  XIX   начале  XX 

вв."  В главе  анализируигся  вышеназванные  типы  кяшоуралъских 

городов  на  третьем этапе  ик  развития,  определяются  характер 

их  роста,  изменения  их  аркитектурнопланировочной  и  объе>4

нопространственной  структуры. 

В ПЕРВОМ РАЗДЕЛЕ главы  выявлены  предпосылки  дальнейше

го  роста  ГОРОДОВ:  переселенческое  движение,  строительство 

железных  дорог,  расширение  местной  промышенности  и  золото

добычи,  развитие  торговли,  строительство  церквей  и  монасты

рей  в  противовес  расколу. 

ВО ВТОРОМ РАЗДЕЛЕ "Развитие  административноторговых  и 

казачьих  населенных  пунктов"  показано,  как  в  связи  с  новыми 

факторами  городской  жизни  усложнилась  архитектурнопланиро

вочная  структура  зтая  поселений,  рассмотрено  появление  тран

спортных  поселков  и  слияние  ик  с  другими  городами. 

Наблюдается  активный  рост  населения  и  территории  узло

вых' и крупных  станций  железных  дорог  и перевалочных  пересе

ленческих  баз.  Проискодит  некоторое  развитие  казачьих  посе

лений,  т.к.  там  оседает  часть  переселенцев  изза  большого 

количества  свободной  казачьей  земли.  На конкретном  материа

ле  (Челябинск,  Троицк)  аналиэируется  развитие  зонирования 

города:  появление  зоны  внешнего  транспорта  и  крупных  склад

ских  территорий,  значительное  увеличение  промышленной  зоны. 

Определенное  значение  имели  переселенческие  пункты  и  стан

ционные  поселки,  являвшиеся  особой  функциональной  зоной. 

Планировка  стихийно  разросшихся  ГОРОДОВ  отличалась  че

респолосицей,  некомпакностью  (наличием  крупных  пустьк  прос

транств  между  отдельными  частями  города),  недостаточным  уче
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том  природных  УСЛОВИЙ  при  постановке  градообоазукщих  объек

тов.  На примере  Челябинска  и  Троицка  рассматриваются  разли

чий  в  характере  застройки  и  уровне  благоустройства  цен

тральной  и  окраинных  частей  городов.  Отмечается  значи

тельное  повьшение  уровня  благоустройства  центров  наиболее 

крупных  городов.  Появляются  электричество,  телефонная  сеть  и 

малые  архитектурные  ФОРМЫ.  Характкрной  чертой  остается  не

достаточная  озелененность  городов. 

В  разделе  рассматривается  значительно  усложнившаяся 

система  высотных  доминант,  в  Формировании  панорам  админис' 

тративноторговых  городов  определенную  роль  начинают  играть 

промышенные  объекты,  увеличивается  количество  культовых 

зданий  различных  конфессий  С в  том  числе  костелы),  появляет

ся  монастыри.  Происходит  уплотнение  застройки  и  оконча

тельное  Формирование  ансамблей  центров.  Появлякггся  новые ти

пы  зданий:  банки,  гостиницы,  магазиныпассажи,  народные  до • 

ма,  кинотеатры,  кашннью  особняки  и  др.  Выделяется  особый 

тип  сооружений    железнодорожные:  вокзалы,  сооружения  пере

селенческик  пунктов."паровозные  здания".  В стилевом  отноше

нии  преобладакгг  эклектика  и  модерн,  встречакггся  т.н."кирпич

ный"  стиль  и  неоклассицизм. 

В РАЗДЕЛЕ  ТРЕТЬЕМ  "Городазаводы  в  конце  XIX    начале 

XX вв."  отмечается  менее  активный  рост  этого  типа  поселений 

по  сравнению  с  административноторговыми  и  относительно  пре

дыдущего  периода. 

Анализ  планировки  и  застройки  южниуроиьскин  городоБза

водов  (Кыытыма,  Златоуста,  миасса,  УстьКатава,  КатавИва

новска)  показал,  что  территориально  развивались  немногие  го

рода  с  рентабельным  производством  С Златоуст,  Миасс),  другие 
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оставались  практически  в  тех  ж  границам  скыштым)  или  ПРИХО

ДИЛИ  в  упадок.  Лаже  в  процветакхцих  городакзаводах  не  наблю

далось  качественной  перепланировки,  а  только  количественный 

рост  территории.  Однако  в  такик  городах  проискояит  актив

ное  благоустройство  центра  (КыштьшХ  дополнение  ранее  сло

жившихся  ансамблей  малыми архитектурными  срормами.  Отмечает

ся  значительное  изменение  характера  промышленных  территорий: 

появляются  крупномасштабные  горизонтальные  элементы 

больших  !:̂ эмеров  цехи,  складские  здания,  становятся  разнооб

разнее  вертикальные  доминанты  заводов:  заводские  трубы,  от

крытое  оборудование,  подвесные  дороги,  копры,  градирни  и  др. 

В целом  появляется  разный  масштаб  промышленных  и  остальных 

территорий  городовзаводов.  Важнейшую  роль  в  объмнопрос

транственной  композиции  поселений  продолжаот  играть  природ

ные  объекты  С горы,  заводские  пруды). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении  отмечается,  что  исследованием  установлены 

основные  предпосьшки.  определякшие  возникновение  тех  или 

иных  типов  городов  и  характер  развитая  ик  планировочных 

структур:  выявлены три  основных  этапа  этого  развития.  Ряд 

факторов  (характер  промышленности,  торговли  и  культурно

идеологический)  действует  на  протяжении  всех  этапов, завоева

тельный    достаточно  значим напервом  и  втором  этапе.  Сущест

вуют специфические  предпосылки  развития  городов,  характерные 

для  конкретного  периода  С указаны  в  соответствующих  разделах). 

На основе  анализа  вышеназванных  факторов  и  исследова

ния  заселения  Южного Урала  определены  характерные  типы  горо

дов,  строящиеся  на  каждом этапе:  на  первом    городакрепос
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ти  Св ТОМ  числе  монастыри)  и  городазаводы,  на  втором  ново

линейные  крепости,  казачьи  станицы  и  города    центры  золото

добычи.  на  третьем  этапе  новых  типов  не  возникает,  но  плани

ровочная  структура  старых  значительно  трансформируется. 

Выявлен  различный  характер  территориального  роста  горо

дов.  Административноторговые  поселения  наиболее  бурно  рас

тут  на  третьем  этапе,  особенно,если  они  расположены  около 

железных  дорог;  городазаводы  быстро  растут  на  втором  этапе 

ик соормирования. 

Для  всех  типов  городов  со  временем  Формируются  следую

щие основные  схемы Формы  плана:  линейная,  центрическая  и 

центрическая  расчлененная,  последняя  наиболее  карактерна  для 

городовзаводов..  С течением  времени  Форма плана  одного  и  то

го  5ш поселения  может  развиваться,  усложняться. 

Установлено,  что  преоблааащий  характер  планировки  ш

ноуоальсгах  поселений    ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ  С  кварталами,  располо

женными  параллельно,  перпендикулярно  или  под  углом  к  водое

му.  Для  городовзаводов  характерна  вытянутость  кварталов 

вдоль  пруда. 

Основные  оси  и  площади  городов  закладывашся  на  первом 

и втором  этапе, на  третьем    значительно  усложняется  структу

ра  только  административноторговых  гордов,  расположенным 

около  железных  дорог. 

На протяжении  веек  трех  периодов  Фор!.а1Руется  и  услож

няется  система  высотных  ориентиров,  на  первом  этапе  доммнан

таш  являются  крепости,  природные  объекты,  производственные 

сооружения  и церкви.  Второй  этап    период  Формирования  сис

темы сополчиненньи  высотных  доминант  (этих  же,  кроме  крепос

тей),  определящик  более  сложный  силуэт  города. 
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Выявлено,  что  характерной  чертой  южноурапьской  застрой

ки  и,  как  следствие,  панорам  городов  является  смешение  "се

верной"  (деревянной)  и  "южной"  С глинобитной)  застройки,  на

личие  православнык  и  мусульманских  культовых  зданий.  В  сти

левом  отношении  на  первом  этапе  преобладает  крестьянская 

застройка,  на  втором    ПОЯВЛЯЕТСЯ  здания  в  стиле  классициз

ма,  третий  этап    период  эклектики,  модерна  и  неоклассициз

ма.  В последний  период  значительно  повышается  уровень  бла

гоустройства  южноуральскик  городов. 

В зонам  исторической  застройки  дол»ны  сокраняться  ти

пичные  черты  планировки  городов  на  каждом этапе.  В  настоя

щее  время  на  Южном Урале  многие  архитектурные  памятники  ут

рачены,  характер  и  масштаб  застройки  в  исторических  зонах 

нарушен.  Это  определяет  необходимость  изучения  эволюции  пла

нировочньк  структур  городов  и использования  полученньк  мате

риалов  ПРИ  реконструкции  и  перепланировке.  Обеспечение 

преемственности  и  учет  особенностей  южноуральскик  городов 

позволит  сохранить  их  индивидуальный  облик. 
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