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Общая характеристика работы 

Современная картина развития центров  городов в России  приобретает 

импульс крупного масштабного преобразования,  корреспондируясь  с  перио

дом  нового политического устройства  и экономических трансформаций  го

сударства  начала  третьего  тысячелетия. Главной  отличительной  характ^и

стикой нового периода градостроительного  развития становится процесс ин

теграции в мировую тенденцию высотного строительства. Стремительно воз

никающие  высотные  здания  непредсказуемым  образом  преобразуют  при

вычное городское пространство.  В контексте этих устремлений, проявляется 

запоздалое, в ряде случаев, действие городских институтов по выработке но

вых глобальных градостроительных  концепций, организации системы нового 

высотного строительства. 

Проблемы строительства высотных деловых и общественных центров в 

современных  российских  городах,  на  фоне  стремительно  набирающих  ход 

глобальных фадостроительных  преобразований,  сопряжены с комплексными 

вопросами теории архитектуры и  градостроительства. 

Попытка  выработать  градостроительную  концепцию  такого  порядка 

требует глубокого изучения опыта организации  высотных центров  и транс

формации  планировочной  структуры,  проведения  всестороннего  исследова

ния  процесса  исторического  развития  деградировавших  городских  про

странств и возможных путей их реконструкции. 

Очевидно,  что  в  подобной  ситуации  изучение  зарубежного  опыта 

строительства новых высотных деловых  и общественных центров  на обнов

ляемой городской территории, по ряду причин не удовлетворяющей требова

ниям современной жизни, становится необходимым условием. При этом, ра

зумеется, европейские правила  градостроительного  регулирования и проект

ные предложения невозможно перенести  в чистом виде, равно как и идеоло

гию реконструкции дефадировавших  участков городов. 

Например,  в  Екатеринбурге,  практически  все  участки  центрального 

района, отводимые под новое масштабное  к э1ййЛексное стройҐёЛ8с гво, обла
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дают набором особенных проблемных свойств, влияющих на характер даль

нейшего развития и формирования  новых общественных пространств.  Каж

дый участок в центре такого  крупного города, как Екатеринбург, предлагае

мый для организации  общественных и деловых  центров, имеет свои особен

ности исторического развития и сегодняшнее состояние несоответствия тер

ритории  новым функциональным требованиям, во многом является следст

вием революционных попыток трансформации городской ткани в период рас

цвета  советской  градостроительной  политики.  Вполне очевидно,  что  сего

дняшние практические задачи  по реконструкции зтгих проблемных участков 

нуждаются  в конкретизации  и теоретическом  подкреплении основательным 

аналитическим исследованием  процессов  преобразования  градостроительной 

ткани, при проектировании концепции высотных центров. 

Для укрепления теоретической базы градостроительной  деятельности 

по поиску концепции формирования новой высотной застройки на историче

ски сложившихся центральных городских территориях  и, в особенности вы

сотных центров  актуально проведение комплексного исследования. 

Теоретической основой для изучения проблемных  свойств подобных 

территорий  послужили  научные  работы,  посвященные  проблемам  градо

строительной реконструкции и преемственности  в планировочном развитии 

таких исследователей, как Баранов Н.Н., Гуляницкий Н.Ф., Гутнов А.Э., Гла

зычев  В.Л., Иконников  А.В. , Кострикин Н.Д., Колясников В.А., Лавров В.А., 

Лемегов А.Б.,  Махровская А.В. ,  Хасиева С.А.,  Щенков  А.С., Яргина З.Н. и 

др., а также переведенные статьи в новейших периодических  изданиях (Про

ект  International,  Татлин и др.),  относящихся к проблемам реконструкции и 

реновации городских территорий. 

С  другой стороны, проблемы формирования  высотного центра города 

играли  активную роль  в исследованиях  Баранова  Н.Н.,  Бархина  М.Г., Кро

гиуса В .  Р., Лаврова В . А , Пронина Е.С., Соколова ЛИ. , и др. 

Практические анализы исторического развития структуры проблемных 

участков основываются на использовании метода архитектора  X. Штиммана, 



изложенного  в публикациях  Ф. Мойзера, демонстрировавшего  фадострои

тельную концепцию застройки центра Берлина'. 

Следует  отметить,  что  взятые  за  основу  теоретические  работы  пре

имущественно  рассматривают  проблемы  реконструкции  исторически  сло

жившейся планировочной  структуры  на территории  «исторического  города». 

Участки  формирования  высотных центров  в  Екатеринбурге имеют сущест

венное отличие и определяются набором  общих свойств и характеристик. В 

таком  случае, актуальным будет  процесс  обобщения  исходного  теоретиче

ского материала, посвященного данной проблеме, и формирование  новой ме

тодики  исследования  градостроительных  особенностей  вышеозначенных 

пространств городской среды. 

Цель  исследования  заключается в  выявлении концептуальных прин

ципов проектирования новых высотных деловых и общественных центров, в 

условиях  нсторически  сложившейся планировочной  структуры города  (на 

примере Екатеринбурга). 

В  соответствии с целью исследования определились  следующие основ

ные задачи исследования: 

1. Дать характеристику наиболее  известным примерам  проектирования 

и  строительства высотных деловых  и общественных центров, на предмет их 

расположения и взаимосвязи с планировочной стр>тстурой города. 

2. Выявить основные характеристики  и принципы  градостроительного 

проектирования новых высотных деловых  и общественных центров  в усло

виях исторически сложившейся планировочной структуры города. 

3. Определить  характер  исторического  формирования  планировочной 

структуры территорий, определяемых  под  строительство нового делового и 

общественного высотного центра в городе Екатеринбурге. 

4. Сформулировать  и  обосновать  методику  исследования  фадострои

тельных особенностей вышеозначенных пространств городской среды. 

5. Разработать концептуальный метод проектирования  высотного дело

'Голдхоорн  Б , Мойзер Ф  Поиск формы // Проект international 2002  Ns 3 



вого и общественного  центра  в условиях исторически сложившейся планиро

вочной структуры города Екатеринбурга. 

Объект  исследеваиня: проектируемые  и строящиеся высотные дело

вые и общественные центры городов,  обладающих  исторически сложившей

ся планировочной структурой. (Города Европы: Берлин, Лондон, Бирмингем, 

Барселона, Париж. Города России: Москва, Екатеринбург). 

Предмет исследования: разработка  принципов формирования  новых 

высотных деловых и общественных центров «сити», в условиях исторически 

сложившейся городской среды. 

Методика исследования включает в себя: 

 сравнительный анализ  высотных деловых  и общественных  центров 

городов, обладающих исторически сложившейся планировочной структурой; 

 сравнительный анализ  концепций  фадостроительного  проектирова

ния новых высотных деловых  и общественных центров в условиях историче

ски сложившейся планировочной структуры города; 

 использование метода  «шварцпланов» архитектора  X.  Штиммана, де

монстрировавших  градостроительную  концепцию застройки центра  Берлина, 

для анализа  исторического  развития планировочной  структуры территории 

высотного делового и общественного центра Екатеринбурга; 

 исследование  процессов  исторического развития городских структур 

основывается на изучении архивных материалов, относящихся как к дорево

люционному  периоду  развития города, так и материалов  советских  проект

ных институтов. 

Научная новизна: 

 впервые процесс  проектирования  нового делового  и  общественного 

центра  высотной застройки города рассмотрен  как явление;  сформулировано 

соответствующее определение и дана комплексная характеристика  этого яв

ления; 

  впервые проведено  исследование  примеров формирования «сити» в 

условиях исторически сложившейся планировочной сфуктуры; 



 впервые сформулировано определение территорий исторически сло

жившейся планировочной структуры, отводимых под строительство нового 

делового и общественного высотного центра города как аккумулировавших 

«архитектурную память»; 

разработана методика исследования вышеозначенных территорий го

рода; 

разработан концептуальный метод проектирования новых высотных 

деловых и общественных центров «сити» на территориях, аккумулировав

ших  «архитектурную память». 

Практическая  значимость:  разработанный концептуальный метод 

проектирования новых высотных деловых и общественных центров «сити» 

на территориях, аккумулировавших «архитектурную память»,  может быть 

применен в современной российской градостроительной практике, в частно

сти  в Екатеринбурге. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования.  Основные по

ложения диссертации были опубликованы в статьях и изложены на семинаре 

в  рамках  международного  архитектурного  конгресса  «III  Congres  Intema

cional  ARQUITECTURA  3000»  (Барселона  2004).  Некоторые положения 

диссертации основаны на результатах исследований, выполненных автором 

в рамках проекта, участвовавшего в конкурсе на разработку градостроитель

ной  концепции и лучший эскизный проект застройки территории в централь

ной  части города «ЕкатеринбургСити» в 2001 году, а также других проектов 

на территории Екатеринбурга. 

Предмет защиты составляют: 

 определение и характеристика прюцесса проектирования нового дело

вого и общественного центра высотной застройки города, рассматриваемого 

как явление; 

 методологические принципы механизма формирования «сити» в ус

ловиях исторически сложившейся планировочной структуры; 

 определение и методика исследования территорий ис горически ело



жившейся планировочной структуры, предопределяемых для строительства 

нового делового и общественного высотного центра города; 

 концептуальный метод проектирования новых высотных деловых и 

общественных центров «сити» на территориях, аккумулировавших «архи

тектурную  память». 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав 

объемом 140 страниц, заключения, списка используемой литературы, в коли

честве  107 наименований, и иллюстраций на 10 планшетах с чертежами, схе

мами, таблицами и фотографиями, раскрывающими ход и результаты научно

го исследования. 

Содержание работы 

Глава  1. Процесс dюpмиpoвaния и принципы развития высотных дело

вых  и общественных центров  в условиях исторически сложившейся  плани

ровочной структуры города. 

В  отношении  современной  российской  тенденции  строительства вы

сотных зданий вырабатываются на муниципальном уровне соответствующие 

специализированные  фадостроительные  программы,  помимо  генерального 

плана города'. Проектирование фадостроительной  концепции новых центров 

высотной  засфойки города в условиях российской действительности пред

ложено рассматривать как явление. Широко распространившееся в последнее 

время название «сити» отражает суть происходящего  процесса самооргани

зации комплексов высотных сооружений в единую систему взаимосвязанных 

элементов фадостроительного  образования. 

Подобное  желание организовать  в России высотные центры, созвуч

ные настоящему времени, а точнее заимствующие фадостроительную прак

тику организации  «сити» развитых в экономическом отношении городов ми

' Примером может служить организация  открытого национального  конкурса на раз
работку градостроительной  концепции и лучший  эсктный проект застройки территории  в 
центральной  части города Екатеринбурга «ЕкатеринбургСиги» в 2001  году 



ga, интегрируется в глобальный архитектурный процесс и служит определе

нием исследуемого явления. Градостроительное явление «сити» в настоящем 

исследовании предлагается выразить в трех основных аспектах: 

1. «Предмет» высотного делового и общественного центра, представ

ляющий композиционные и функциональные принципы организации  нового 

градостроительного  образования. 

2. «Время»  аспект, свидетельствующий об особенностях процесса ор

ганизации нового строительства в современных российских условиях, харак

теризующий политикоэкономическую и социальную составляющую, интег

рируя процессы новейшего фадостроительного  этапа в России с мировой ар

хитектурной жизнью. 

3. «Место»  аспект, учитывающий процессы развития явления «сити» 

по отношению к исторически сложившейся структуре города. 

В  контексте выше сказанного теоретические работы отечественных ис

следователей  рассмотрены  в отношении выделенных  аспектов.  Работы, по

священные композиционной организации  высотной застройки и реконструк

ции городских  центров,  составили основу для  проводимого  исследования. 

Проектирование «сити» в непосредственной  близости исторического центра 

города, а также его взаимосвязь с исторически сложившейся планировочной 

структурой  существенно ограничивает  объем исследуемого  теоретического 

материала'.  (Вопросы, касающиеся проблем проектирования  на исторически 

сложившейся  городской  территории,  подробно рассматриваются  во второй 

главе.) 

'  Формирование  новых  центров  городов  вне  контекста  исторического  ценфа, 
строительство новых городов и принципы проектирования на неосвоенных территориях 
проблемы, составившие основу для подавляющего  большинства отечественных теорети
ческих исследований (Лаврова В  А , Пронина  Е С , Соколова Л И ), не являются приори
тетными направлениями в проводимой  работе. С другой  стороны, теоретические труды, 
посвященные проблемам проектирования в условиях исторического города или историче
ского центра (Баранов  Н.Н,  Гуляницкий  Н.Ф.,  Гутнов  А.Э.,  Глазычев  В.Л., Иконников 
А  В  , Лавров  В  А , Лемегов А  В.,  Махровская А.В  , Хасиева С.А.,  Щенков А.С.,  Яр! ина 
3 Н. и др.) не в полной мере соотносятся с проблемой изучения принципов  проектирова
ния новых высотных образований вне современного  исторического центра, но в условиях 
взаимодействия с исторически сложившейся планировочной структурой города. 
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в  результате  проведенного обзора  отечественных  теоретических  ис

следований  предложено  рассматривать  высотный деловой  и общественный 

центр «сити» как иелостную доминанту в системе города, представляющую 

собой комплекс взаимообусловленных архитектурных сооружений. Отмечен 

х^актер  возникновения современной  тенденции,  как единовременно  проек

тируемого комплекса решений целостной градостроительной  концепции «си

ти». Проведенный обзор обуславливает довод в пользу изучения зарубежного 

опыта строительства  высотных центров  и рассмотрения  практических при

меров проектирования  градостроительных  концепций, так как отечественные 

работы целостно  не охватывают проблемную область исследуемого явления 

«сити». 

Практика общемирового  высотного строительства  охарактеризована  в 

отношении  наиболее  известных  и  ориентирующих  примеров  организации 

высотных центров «сити». 

Высотные  деловые  центры  США  характеризуются  своей  длительной 

продолжительностью формирования, начиная с конца девятнадцатого века, и 

крупнейшим масштабом строительства. Деловой центр НьюЙорка и подоб

ные  известные  примеры  строительства  в  Америке  являются  воплощением 

эталонного  представления  о высотном деловом  центре и прообразом  к фор

мированию  сосредоточенных  образований  высотных сооружений  во всем 

мире.  Имея столь давнюю историю создания  и столь масштабные объемы, 

эти примеры являются скорее эстетическим законодателем  строительства но

вых  «сити» и, безусловно,  не являются  тождественным явлением  процессу 

проектирования  фадостроительных  концепций высотных деловых и общест

венных центров в современных российских условиях. 

Противоположным примеру  высотных деловых  центров  с вековой ис

торией  формирования  является процесс современной  ускоренной  урбаниза

ции  в Китае. Стремительная модернизация  Китайской экономики породила 

небывалый  масштаб развития  существующих и строительства  новых  горо

дов.  Это обстоятельство  определяет специфику  процесса  высотного строи



тельства в странах  азиатского региона, который не может быть соотнесен с 

подобным явлением в контексте европейского  постиндустриального города 

ни по качественным, ни по масштабным характеристикам. 

Европейский пример строительства деловых высотных центров города 

потребовал  более  детального  рассмотрения.  Выявлены  основополагающие 

параллели  в процессе  организации  новых «сити» в российских  условиях и 

европейском градостроительстве: 

 общие проблемы формирования высотных центров, при котором ис

торически сложившаяся планировочная структура города является опреде

ляющим  фактором  соответствующей  градостроительной  концепции; 

особый  интерес  представляют  примеры непосредственно  соседствующего 

расположения высотного центра и исторического центра города; 

 существенным фактором,  определяющим  местоположение  нового 

«сити» является и в Европе, и в России объективный инвестиционный инте

рес; противодействие  инвестиционному интересу, а точнее  градостроитель

ные офаничения, направленные  на регулирование  застройки  и  городских 

территорий, являются основой концепции формирования новых «сити»; 

 потенциал для строительства новых высотных центров  определяется 

наличием проблемных' территорий  в городе; 

 периодизация  градостроительной  активности в огношении строитель

ства высотных сооружений в городах России и Европы во многом переюш

каются. 

В  соответствии с задачами исследования целесообразно выявить  кон

цептуальные основы фадостроительного  проектирования  высотных центров 

европейских городов, что позволит сформулировать методологические прин

ципы механизма формирования «сити» в условиях исторически сложившейся 

планировочной структуры. 

'  Под  проблемными  территориями  понимаются  участки планировочной структуры 
центра, не соответствующие сегодняшним  функциональным требованиям  и  определяемые 
для проектирования новых градообразующих  комплексов (в том числе выссггных) 
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На первом  этапе  исследованы  наиболее  известные примеры проекти

рования  и строительства  высотных деловых  и  общественных  центров,  на 

предмет их расположения  и взаимосвязи с планировочной  структурой горо

да, при помощи сравнительного анализа семи городов Европы и России (Бар

селоны,  Берлина,  Бирмингема,  Екатеринбурга, Лондона,  Москвы, Парижа). 

Для  графической  иллюстрации сравнительного  анализа  в масштабное соот

ветствие приведены схемы городов, включающих городскую ткань и участки 

расположения высотных центров (примерно 24 на 16 тысяч метров). 

По результатам анализа  выявлены две группы высотных центров: рас

положенные  вне зоны непосредственного  контакта с  исторически сложив

шейся центральной частью  периферийные; и интегрированные в структуру 

исторически сложившегося центра города, активно участвующие в формиро

вании его панорамы и силуэта. Для дальнейшего  исследования  выбрана по

следняя  фуппа  примеров  организации  высотных  центров,  определяемая 

принципиальным характером  подхода к проектированию  «сити» в условиях 

исторически сложившейся городской среды. 

На  втором этапе  выявлены концептуальные основы  градостроитель

ного проектирования высотньи центров европейских  городов в условиях ис

торически сложившейся планировочной структуры. 

Для выполнения этой задачи потребовалось  разработать  методику соз

дания графических  схем высотных центров городов. Опираясь на опыт кон

цепции  реконструкции  территории  центра Берлина,  представленной  в  1998 

году архитектором  Хансом Штимманом, в основу методики положен графи

ческий метод изображения городской ткани  «шварцплан» (в переводе «чер

ный  план»).  «Шварцпланы»  Штиммана показывают  состояние  городской 

ткани  («физиогномики»  города)  в  различные  исторические  периоды. Эти 

графические  схемы градостроигельных  планов, на которых показаны только 

силуэты зданий,  залитые черным (или красным) цветом, заимствуют метод 

анализа  ткани города, предложенный  Колином Роувом в  1970е годы, с це

лью  выявить специфику  традиционного европейского  города  и его  фунда



ментальное  отличие  от  модернистского.  Дополняя  идею  Колина  Роува, 

«шварцпланы» фиксируют основные исторические этапы изменений в градо

строительной планировке Берлина'  и представляют собой последовательный 

ряд графических схем. Особенно важно отметить, что подобная наглядная де

монстрация изменений и трансформации  городской структуры рассматривас! 

состояние «физиогномики» города или городской  ткани как ключевой опре

деляющий  фактор  градостроительного  развития.  Это  отличает  подход 

Штиммана  от  традиционного  градостроительного  историкогенетического 

анализа планировочной структуры, используемого в отечественной практике, 

где приоритет отводится изучению изменений градостроительного  каркаса .̂ 

Таким  образом,  с  помощью заимствования  подхода Штиммановской 

концепции  осуществляется нагладная  демонстрация  взаимоотношения исто

рически  сложившейся городской  ткани и  нового  высотного  образования  

«сити»,  иллюстрируются масштабные характеристики  высотных центров  в 

рамках  общей  «физиогномической»  картины города. Помимо изображения 

ткани города и нового образования в плане, созданы аксонометрические схе

мы,  способные  продемонстрировать  высотные характеристики  градострои

тельной концепции. Аксонометрическое изображение позволило  исследовать 

комплекс вопросов, связанных с рассмотрением панорамных и силуэтных ка

честв «сити» на стадии концептуального проектирования. 

В  процессе  проводимой  работы были созданы аксонометрические схе

мы районов  высотных центров  четырех городов: Барселоны, Берлина, Бир

мингема, Лондона. Последовательное  изображение  исторических изменений 

планировочной структуры не проводилось  (подобное  исследование проведе

но во второй главе, где по методике «шварцпланов» исследуется территория 

будущего  высотного центра Екатеринбурга). Аксонометрические схемы ил

' Анализ этих  планов обуславливает  концепцию  Штиммана, озвученную в  1992  го
лу,  в  соответствии  которой  в  основу  планировки  реконструируемой  территории  города, 
воссоединенного  в  1989  году,  и  представляющей  собою  заброшенную  окраину  в  самом 
центре,  включается  i ородская  ткань довоенного Берлина 

'  Главенствующая роль компотиционного «каркаса» в вопросах  преемственности  планировочного 
развития по отношению к «ткани» отражена  в фундаментальных  работах Гутнова  А Э ,  Яргиной 3 Н ,  а 
такле исследователей Колясникова В  Л ,  Лемегова А  В , Трубецкова  Е О  и др 
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люстрируют  концептуальные  основы  проектирования  высотных  центров  в 

условиях исторически сложившейся планировочной структуры, которые вы

явлены в виде принципиальных  положений конкретных примеров  разработки 

и реализации  градостроительных  профамм Барселоны, Берлина, Бирмингема, 

Лондона. 

Концептуальные основы градостроительных  профамм  высотных цен

тров четырех европейских  городов, Нсфяду с соответствующими аксономет

рическими схемами составили основу для проведения  сравнительного  анали

за, целью которого  являлось выявление методологических  принципов  меха

низма формирования  «сити» в условиях исторически сложившейся планиро

вочной структуры. Переходя к рассмотрению  общего методологического  ас

пекта конкретных градостроительных  программ,  потребовалось  ввести соот

ветствующие критерии сравнительного  анализа,  в результате  чего концепту

альные основы проектирования  «сити» в исторически сложившейся плани

ровочной  структуре  сопоставлены  в  следующих  аспектах:  политико

экономическом,  социальном, функциональнотипологическом,  историко

культурном  и  эстетическом.  Эти пять  основных  аспектов  наиболее  ком

плексно характеризуют суть конкретных фадостроительных  профамм. 

Необходимо  отметить,  что  историкокультурный аспект  выделяет 

принципиальный  подход  к  преобразованию  исторически  сложившейся го

родской  среды  и  обозначает  культурноценностную  направленность  фадо

строительной  концепции.  Особенно  важно подчеркнуть,  что  приоритетным 

фактором исследования является «физиогномическая» картина города, или го

родская  ткань,  что  позволяет  наиболее  комплексно  представить  проблему 

проектирования высотного центра в исторически сложившейся среде. 

В  рамках  рассмотрения  эстетического аспекта  проведено  фафиче

ское исследование  композиционных  характеристик  высотной застройки  рас

сматриваемых  европейских  городов. Особенности  восприятия  высотной за

стройки рассмафиваются  по двум  ключевым  направлениям:  панорамному  
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«восприятию  извне»,  а  также  перспективному  или  <факурсивному»   «вос

приятию изнутри»'. 

Сравнительный  анализ  концепций  градостроительных  программ 

высотных  центров  четырех  европейских  городов представлен  в виде ряда 

абстрактных  схем,  иллюстрирующих  характер  взаимодействия  основных 

элементов  и  «участников»  процесса  фадостроительного  проектирования, 

таких как: 

инвестирующая сторона  «заказчик», 

муниципалитет  и градостроительные  институты   «власть»; 

общественные институты  «социум»; 

проектные организации   «архитектор»; 

функциональнотипологический  состав  «функция»; 

градостроительные  категории  «ткань»,  «силуэт». 

Такое  наглядное  изображение  и  сравнение  градостроительных  кон

цепций высотных центров  европейских  городов позволило  сформулировать 

три общих  методологических  принципа  механизма  формирования  «сити» в 

условиях исторически сложившейся планировочной структуры: 

1. Принцип  «активной» зависимости градостроительной  концепции 

обуславливается особенностями  комплекса  политикоэкономических отно

шений. В соответствии с этим принципом  концепция  «сити»  представляет 

собой результат взаимодействия интересов инвестирующей стороны «заказ

чика» и муниципальных  органов  градостроительного  регулирования  «вла

сти». Эти отношения во многом определяют  основные характеристики буду

щего «сити»: расположение  относительно  городского  центра,  высотные па

раметры (за исключением случаев ограничения  этажности иными ведомст

вами, как в случае с Бирмингемом), масштабы строительства. Отметим, что 

«активная» зависимость указывает на обусловленность  градостроительного 

процесса  интересами определяющих  субъективных сторон и, в то же время, 

'  Эти  аспекты  восприятия  обозначены  в работе  Бархина  М  ['  «Город  CipyKrypa  и 

композиция»  М,1986 
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свидетельствует о наличии «обратной связи», благодаря  которой  правила 

разработанной и принятой концепции требуется соблюдать «заказчику». 

2. Принцип взаимодействия  определяется  комплексным взаимовлия

нием градостроительных  процессов  в социальном,  историкокультурном  и 

эстетическом  аспектах, отражая всю сложность и многообразие  предмета 

градостроительной  концепции.  Согласно этому принципу,  преобразования 

городской ткани и эстетические характеристики «сити» обуславливаются ди

намическим взаимоотношением между основными элементами  или «участ

никами»  процесса  градостроительного  проектирования,  определяющими 

специфику каждой конкретной концепции. При всем различии между градо

строительными  концепциями  не  нарушается прямое  или опосредованное 

взаимодействие  между такими основными «участниками», как  «заказчик», 

«власть», «социум», «архитектор». Отметим также, что принцип взаимодей

ствия отражает общую направленность европейских градостроительных  про

грамм высотных центров  в отношении преемственного  развитии  городской 

ткани. Суть разрабатываемых концепций во многом выражается в характере 

трансформации  городской  ткани проблемных  территорий  в  рамках  общей 

картины «физиогномики» города. 

3.  Принцип  содержательности  выражается  в  функционально

типологическом соответствии проектного  решения социальной обусловлен

ности градостроительной  концепции. Этот принцип указывает на устремле

ние градостроительной  концепции привести в соответствие «функцию», как 

конечный  результат  проектирования,  интересам  общественности   «социу

му». Этот процесс носит динамический характер, так как полного соответст

вия  между развивающимися интересами  «социума» и  «функцией» достичь 

невозможно. Выполнение принципа содержательности, как и принципа взаи

модействия,  требует открытости градостроительного  процесса  или обеспе

чения возможности влияния со стороны общества и общественных институ

тов на процесс проектирования концепции высотного центра. 
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Таким  образом,  выявленные методологические  принципы  механизма 

фадостроительного  проектирования концепции высотных центров» характе

ризуют европейский опыт формирования «сити» в истгорически сложившейся 

городской структуре. Исследованные примеры реализации и проектирования 

различных  фадостроительиых  программ  объединяются соблюдением  этих 

принципов.  Процесс  преобразования  городской  ткани в результате  нового 

высотного строительства  это последовательная деятельность, каждый этап 

которой  вырабатывается комплексным взаимодействием  всех  элементов и 

сторон градостроительного процесса. 

Полученные результаты исследования зарубежного опыта строительст

ва высотных центров сформировали основу для дальнейшего изучения про

блемы  градостроительного  проектирования  «сити» в  современных россий

ских условиях. 

Глава 2. Проектирование высотного центра на территориях, аккумули

ровавших «архитектурную память» (на примере Екатеринбурга). 

Во  второй главе практика отечественной организации  проектирования 

высотных центров сопоставлена с европейским фадостроительным опытом. 

Пример  организации  концептуального  проектирования  высотного  центра 

Екатеринбурга соотнесен с методологическими принципами механизма  фа

достроительного формирования европейских «сити». 

Для этой цели был проведен анализ исторического формирования вы

сотной композиции Екатеринбурга, с вьщелением ключевых этапов развития 

системы  вертикальных  доминант.  Отмечено,  что  процесс  сегодняшнего 

формирования композиционных акцентов во многом носит непредвиденный 

и спонтанный характер, так как со стороны муниципальных  фадостроитель

иых институтов не выработана единая концепция  высотной застройки. Для 

сравнительной  иллюстрации  процесса  формирования  высотных  ценфОв 

создана фафическая аксонометрическая схема центра Екатеринбурга, анало

гичная схемам четырех европейских городов. 
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В  результате  градостроительная  практика  Екатеринбурга  сопоставлена 

на предмет  соответствия трем основным методологическим  принципам ме

ханизма концепции проектирования европейских «сити»: 

1.  Принцип  «активной зависимости»  в  условиях  градостроительной 

ситуации Екатеринбурга  выполняется частично. Инвестиционный  интерес, 

как и в европейских  городах, определяет  ключевые параметры  центров вы

сотной  застройки  (локализацию,  масштабы  комплекса),  однако  нарушено 

требование  «обратной связи» между принимаемой  градостроительной  про

фаммой и интересами  инвестирующей стороны. Другими словами, на сего

дняшний день  в Екатеринбурге отсутствует принятая программа  развития и 

строительства  комплексов  «сити»,  регламентирующая  правила  застройки 

центра  города  высотными сооружениями'.  Не  существует  выработанного 

принципиального  подхода к ограничению высотных параметров  новых зда

ний. Результатом этого наглядно  выступает сегодняшний спонтанный харак

тер возникновения высотных акцентов в городе, угрожающий  непредсказуе

вдым образом изменить градостроительную композицию Екатеринбурга. 

2.  Говоря  о  принципе  «взаимодействия»,  следует  подчеркнуть,  что 

прямая или опосредованная  связь между такими основными «участниками», 

как «заказчик», «власть», «социум», «архитектор» в условиях Екатеринбурга 

осложняется недостаточной  открытостью разрабатываемой  концепции вы

сотных  центров.  Наглядное  представление  концепции,  публичность  про

цесса  обсуждения с участием общественных  институтов, архитекторов,  ин

весторов  и  муниципальных  властей  являются  основой  современной 

европейской  градостроительной  практики решения подобных  задач. Процесс 

градостроительного  преобразования  городской  ткани обуславливается исто

(Стратегический  план  развития  Екатеринбурга»,  «Проект  зон  охраны  памятников 
истории  и культуры города»  все эти градостроительные  программы  закладывают  основу 
для  дальнейших  разработок,  регламентирующих  этажность  застройки  Однако  на  сего
дняшний  день ограничения  высотного  строительства  в Екатеринбурге  не  определены  со
ответствующими концептуальными  проектами,  принятыми к  исполнению 
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рикокультурным  и эстетическим уровнем градостроительной  программы, 

который в подавляющей степени зависит от выполнения данного принципа. 

Основная проблема  проектирования  высотных центров  в современных  рос

сийских условиях заключается в поиске соответствующей концепции преем

ственного  преобразования  городской  ткани территорий,  определяемых  для 

нового высотного строительства. 

3. Что касается принципа «содержательности», на сегодняшний день 

специальные  общественные  институты и  организации  не  обладают  доста

точным инструментарием для воздействия на муниципальные власти и «за

казчика». Можно утверждать, что залогом выполнения этого принципа слу

жит все та же открьггость и публичность процесса проектирования. 

Таким  образом,  обозначен  следующий  основной  вывод: отсутствие 

четкой последовательной  фадостроительной  программы  по застройке  цен

тра высотными зданиями осложняет вьшолнение всех трех принципов. Про

цесс  преемственного  градостроительного  преобразования  городской ткани. 

как  результат  градостроительной  деятельности,  обусловлен  ее  историко

культурным и эстетическим уровнем и является основной  целью проекти

руемой концепции высотного центра «сити». 

Очевидно, что ключевым проблемным понятием выступает городская 

ткань, и современный характер градостроительного  преобразования  «физи

оптомики» города, а точнее принципы реновации проблемных территорий, 

отводимых под новое строительство, требуют более детального изучения. 

Исследуемые территории  располагаются  в непосредственной  близости 

01 ядра исторической засгройки Екатеринбурга и определяются сегодняшни

ми  объективными процессами  для  нового  масштабного  строительства. Их 

проблемные  свойства  обусловлены  последствиями  глобальной  модернист

ской  перестройки.  Частично реализованные  масштабные  фадостроительные 

проепы  советского  периода соседствуют с редкими  сохранивпшмися доре

волюционными  постройками  на обширной  пустынной территории  в самом 

центре города 
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Наиболее показательным примером сегодняшнего процесса разработки 

и  реализации  концепции высотной застройки является участок проектирова

ния «ЕкатеринбургСити». Эта территория центрального  района города обла

дает всем комплексом проблемных свойств (дефадация застройки,  фрагмен

тарно сохранившаяся историческая застройка,  не соответствие сегодняшним 

градостроительным  требованиям и т.п.), наряду с потенциалом  для реализа

ции  столь  крупных градообразующих  проектов.  После  сноса  малоэтажной 

застройки в 1970х годах, в таком проблемном качестве территория сущест

вует  более  четверти  века,  сохраняя  дореволюционные  усадебные  дома, 

имеющие сегодня законодательный охранный статус «памятника архитекту

ры». Очевидно, что необходимо с позиции  сегодняшнего  времени  оценить 

проблемное  качество  исторически  сложившихся  территорий,  пред

положительно  определяемых  для нового  стро1ггельства.  Частично сохранив

шиеся памятники архитектуры, согласно общепринятым теоретическим гра

достроительным  принципам,  должны рассматриваться,  прежде  всего,  как 

элементы целостной системы. 

Проведена  систематизация  существующей терминологии  в  области 

градостроительства,  касающейся проблем проектирования  в условиях исто

рически сложившейся планировочной  структуры города. Особое  внимание 

уделено  таким ключевым понятиям, как  «реконструкция»  и «исторически 

сложившаяся планировочная структура». Исходя из предположения, что тер

ритории  исторически сложившихся участков планировочной  структуры го

рода, предназначенные  для реализации  столь крупной градостроительной  за

дачи, как формирование  «сити», имеют ряд характерных  свойств, доказана 

необходимость  разработки соответствующего терминологического понятия. 

Вопервых,  материальновещественная  сторона  таких  территорий  от

личается отсутствием или утратой значительной части структурных элемен

тов,  несущих  культурную и историческую ценность  Понимание  проблем

ных  участков  исторически  сложившейся  планировочной  структуры» как 

территорий,  аккумулировавших «архитектурную  память» или  «культурную 
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память», позволяет отразить проблемное  качество отсутствия целостной ве

щественной историкокультурной информации. 

Вовторых, диссонанс  между предопределенным  новым функциональ

ным  назначением  этого  участка  и  поступательно  эволюционировавшей, 

вплоть до переломного  революционного  момента, картиной городской ткани 

фиксирует особое  качество проблемы. При отсутствии этого фактора  даль

нейшее развитие могло бы быть представлено  как «лечение» и идти в соот

ветствии с широко применяемыми подходами к реконструкции, свойствен

ными эволюционному развитию. 

Таким образом,  выработано  понятие территории  исторически сложив

шейся планировочной структуры города, аккумулировавшей «архитектурную 

память». Участки  городской  ткани, аккумулировавшие «архитектурную 

память», определяются, прежде всего, проблемным качеством исторически 

сложившейся планировочной структуры и диссонансом прошлого и будущего 

функционального назначения. 

В  соответствии с поставленными задачами, опираясь на результаты ис

следования  и скорректированные  терминологические  определения,  разрабо

тана методика исследования территорий  исторически сложившейся планиро

вочной  структуры города,  аккумулировавших  «архитектурную  память». В 

основу  положен  метод,  использованный  для  создания  аксонометрических 

схем центров европейских городов (См. стр. 12). В отличие от  графического 

анализа,  проведенного в первой главе, в исследовании  территорий, аккуму

лировавших  «архитектурную память», центральное  место  занимает  изобра

жение состояния городской ткани, или «физиогномики» в различные истори

ческие периоды. Методика позволяет проиллюстрировать  с помощью после

довательного ряда 1рафических  схем важнейшие этапы исторического разви

тия  градостроительной  ткани. Эта задача выполняется в соответствии с ме

тодом  «шварцпланов»  архитектора  Штиммана,  и  в  отечественной  градо

строительной практике применена  впервые. Отличительной чертой методики 

исследования  территорий,  аккумулировавших  «архитектурную память»,  яв
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ляется  дополнительное  включение в  последовательный  ряд  этапов  фадо

строительного формирования планировочной структуры советского периода, 

в  рамках  целостной  концепции.  Кроме того,  создается  аксонометрическое 

изображение  рассматриваемого  участка,  позволяющее  учитывать вы

сотные характеристики существовавшей и предлагаемой застройки. 

Исследование историкогенетического  формирования территорий, ак

кумулировавших «архитектурную память», проведено на примере участка в 

границах центрального  планировочного района города Екатеринбурга, отво

димого для строительства «сити». 

В  результате  выделено  четыре основных этапа  развития  градострои

тельной ткани данной территории: зарождение основных направлений разви

тия в соответствии с планом города 1737 года, подписанного Татищевым; пе

риод формирования ткани и кварталов участка согласно генплану 1856 года'; 

качественное преобразование  ткани с сохранением  квартальной структуры, 

просуществовавшей до  1979 года; современное состояние территории, на по

роге реализации  глобальной  высотной концепции.  Сегодняшнее  состояние 

территории района, примыкающего к набережной и представляющего собой 

значительный по масштабам проблемный незастроенный  участок,  является 

прямым  следствием революционного  переломного  момента  в развитии го

родской ткани. Момент обозначается периодом  начала реализации  концеп

ции микрорайона «Центральный» и конкретным этапом сноса прежней мало

этажной застройки в 1979 году, после которого ход дальнейшего строитель

ства прервался. Исследуя процесс исторического формирования  «физиогно

мики»  проблемного  участка, схема  состояния ткани  к  семидесятым годам 

прошлого  века принимается за своеобразную точку отсчета. Потребовалось 

создать две дополнительные  фафические  схемы, иллюстрирующие целост

'  Генплан  1856  года,  выполненный  инженерами  топофафами  Алори  и  Бержье, и 
получившие у исследователей  соответствующее название,  представляет  наиболее  полную 
картину  развития  «физиогномики»  Екатеринбурга,  в  сравнении  с  остальными  историче
скими документами  X I X  века 



23 

ную градостроительную концепцию 196070х годов, и частично реализован

ные фрагменты этой концепции. 

Проведенный анализ по методике исследования территорий, аккумули

ровавших «архитектурную память», предопределил разработку концептуаль

ного метода проектирования высотного центра в этих условиях. 

Концептуальный  метод проектирования  новых высотных деловых и 

общественных  центров  «сити» на  территориях, аккумулировавших  «архи

тектурную  память»,  основывается на  проведении  анализа  исторического 

формирования  градостроительной  ткани и  выделении  ключевых этапов ее 

развития.  Это исследование  является наглядной  демонстрацией  проблемы 

градостроительной  преемственности и служит для дальнейшего осмысления 

возможной роли существовавшего и сохранившегося исторического контек

ста  в проектировании  новых градостроительных  концепций. Кроме того, 

проекты эпохи советского градостроительства  требуется рассматривать, учи

тывая  существовавшую единую градостроительную  концепцию. Концепту

альный метод проектирования на территориях, аккумулировавших «архитек

турную память», подразумевает следующие основные положения; 

1. Рассмотрение сохранившихся и утраченных элементов застройки, в 

том  числе «памятников архитектуры», как целостной системы, обновление и 

реконструкция  которой  может осуществляться с  соблюдением  масштаба 

трансформируемой  городской ткани и сохранением парцелляции, выявлен

ных  в результате анализа (аналогичного требуется рассматривать элементы 

частично реализованной концепции застройки 196070х годов). 

2. Проектное предложение  высотного центра «сити» может быть пре

допределено градостроительной  концепцией, обозначающей зоны ограниче

ния  этажности (например, в местах непосредственного  контакта с сущест

вующими зданиями, на фаницах красных линий и пр.) и основные масштаб

ные и высотные характеристики (в соответствии с первым пунктом). 

3. Отказ от «стилевой имитации» как единственно  возможного метода 

целостного  восстановления исторических элементов в системе частично yi 
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раненной  городской  ткани.  Использование  новейших  инженерно

строительных технологий и  материалов  (определяющих  композиционные 

свойства ^хитектурного сооружения,  такие как прозрачность, отражение и 

пр.) при реставрации, реабилитации и реконструкции элементов историче

ской застройки, а также проектируемых объектов целостной системы нового 

комплекса. 

В  рамках вышеизложенного концептуального метода можно выделить 

следующие необходимые технологические рекомендации для процесса про

ектирования высотного центра: 

 предмет конкурсного проектирования концептуального решения вы

сотной застройки может составить проект, не включающий подробную ар

хитектурную проработку объектов застройки, регламентирующий планиро

вочный масштаб и высотность нового «сити». Требуется отметить рекомен

дательный характер этой концепции, которая может корректироваться с те

чением  времени  и  подразумевает  постоянную возможность рассмотрения 

альтернативных проектных предложений: 

 организация технологии комплексного пространственного  моделиро

вания градостроительной  концепции. Проектные решения,  концептуальные 

предложения и варианты целесообразно проверять на макете центрального 

района, либо же всего города (по примеру Барселоны, Москвы, Берлина и 

др.); 

 организация  возможности общественного обсуждения и  публичная 

демонстрация  принимаемых проектных предложений на специализирован

ных выставках и постоянных экспозициях (явление обязательное для боль

шинства исследованных  примеров европейских  городов),  открытость про

цесса концептуального проектирования, на сегодняшний день, согласно ев

ропейскому опыту, способна положительно воздействовать на динамику гра

достроительного развития. 

Концептуальный  метод  проектирования  новых  высотных деловых  и 

общественных центров на территориях, аккумулировавших «архитектурную 
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память»,  может  быть  применен  при  решении  аналогичных  задач  в  со

временных российских условиях и в этом смысле является универсальным. 

Основные результаты исследования заключаются в следующем: 

1.  Проектирование  новой  фадостроительной  концепции  нового вы

сотного  центра в условиях российской  действительности  предложено  рас

сматривать как явление.  В основу определения  положен процесс  интегра

ции в мировую архитектурную жизнь, как желание организовать  в России 

высотные центры, созвучные настоящему времени, а точнее заимствующие 

мировую практику организации  «сити» важнейших в экономическом отно

шении городов. В результате  проведенного обзора отечественных  теорети

ческих исследований,  соприкасающихся с проблемой изучения выделенных 

аспектов данного явления, предложено  рассматривать  высотный деловой и 

общественный центр «сити», как целостную доминанту в системе города. 

представляющую собой комплекс взаимообусловленных  архитектурных со

оружений. 

2.  Разработана  методика  создания  графических  схем  высотных цен

тров  городов,  позволяющая  исследовать  концептуальные  основы  градо

строительного  проектирования  в  условиях  исторически  сложившейся пла

нировочной структуры. Методика создания  графических  схем основывается 

на аксонометрическом изображении нового градостроительного  образования 

в  контексте  "физиогномики"  города (городской  ткани). Опираясь  на опыт 

концепции  реконструкции  центра  Берлина,  представленной  архитектором 

Хансом  Штимманом, в основу  методики  положен  графический  метод изо

бражения  городской  ткани   "шварцпланы", фиксирующие основные исто

рические  этапы  изменений  в  градостроительной  планировке  и  представ

ляющие последовательный ряд графических схем. 

3. По предложенной  методике исследования рассмотрены примеры за

рубежного  градостроительного  опыта.  Концептуальные основы  проектиро

вания высотных ценфов  в условиях исторически сложившейся планировоч
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ной  структуры города  выявлены в виде  принципиальных  положений кон

кретных  примеров  реализации  градостроительных  профамм,  на  примере 

Берлина, Барселоны, Лондона и Бирмингема. 

4. Сформулировано  три общих  методологических  принципа  механиз

ма формирования  "сити" в условиях исторически сложившейся планировоч

ной структуры: 

Принцип "активной"  зависимости  фадостроительной  концепции, 

указывающий на обусловленность фадостроительного  процесса интересами 

определяющих  субъективных сторон и в то же время свидетельствующий о 

наличии "обратной связи", благодаря  которой правила разработанной  и при

нятой концепции требуется соблюдать инвестирующей стороне. 

Принцип  взаимодействия,  согласно  которому,  преобразования  город

ской ткани  и  эстетические  характеристики  "сити" обуславливаются дина

мическим взаимоотношением  между основными элементами  или  "участни

ками" процесса  фадостроительного  проектирования,  определяющими  спе

цифику  каждой  конкретной  концепции.  Суть  разрабатываемых  концепций 

во  многом  вьфажается  в  характере трансформации  городской  ткани  про

блемных территорий в рамках общей картины "физиогномики" города. 

Принцип  содержательности  выражается  в  функционально

типологическом соответствии проектного  решения социальной обусловлен

ности  фадостроительной  концепции. 

5. Проведена  систематизация  существующей терминологии  в области 

фадостроительства,  касающейся проблем  проектирования  в условиях исто

рически сложившейся планировочной  структуры города. Выработано поня

тие J5ШИI^ШЩИЈIlЩ^ч§^KИ_cл^жившeйcяJlлaI^^ 

аккумулировавшей "архитектурную память".  Участки городской  ткани, ак

кумулировавшие  "архитектурную  память",  определяются,  прежде  всего, 

проблемным  качеством исторически сложившейся планировочной структу

ры и диссонансом прошлого и будущего функционального назначения. 
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6. В соответствии с поставленными задачами, опираясь на результаты 

исследования и скорректированные терминологические определения, разра

ботана методика  исследования территорий  исторически сложившейся пла

нировочной структуры города, аккумулировавших "архитектурную память". 

Методика является универсальной для решения подобных задач в современ

ных российских условиях и основывается на разработанном методе создания 

графических схем высотных центров города, в  контексте городской ткани. 

7.  Исследование  историкогенеггического  формирования  территорий, 

аккумулировавших "архитектурную память", проведено на примере участка 

в  границах центрального  планировочного района Екатеринбурга, отводимо

го для строительства "сити". Проведенный анализ предопределил концепту

альный метод проектирования  новых  высотных деловых  и  общественных 

центров "сити"  на территориях, аккумулировавших  "архитектурную  па

мять".  Метод основывается на проведении  анализа  исторического форми

рования  градостроительной  ткани и  выделении поворотных исторических 

этапов  ее  развития. Это исследование  является наглядной  демонстрацией 

проблемы  градостроительной  преемственности  и служит для  дальнейшего 

осмысления возможной роли существовавшего и сохранившегося историче

ского контекста в проектировании новых градостроительных концепций. 
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