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Города представляют собой сложные системы, 
состоящие из капитальных объектов (архитек-
турные объекты, транспортная система и другие 
инфраструктурные системы), государственных 
и негосударственных учреждений, социальных 
и экономических процессов, людей (в их различных 
аспектах и видах деятельности), а также природ-
ных компонентов (топография, гидрография, кли-
мат). В статье рассматриваются вопросы, связан-
ные с этими специфическими аспектами, а также 
взаимосвязь элементов архитектурно-планировоч-
ной структуры города как пространства и систе-
мы. В рамках исследования проведен морфологиче-
ский анализ планировки и застройки на примере 
г. Самары в контексте устойчивого развития с це-
лью выявления и систематизации универсальных 
городских элементов.

Cities are complex systems consisting of capital objects 
(architectural objects, transport system and other infra-
structural systems), state and non-state institutions, 
social and economic processes, people (in their various 
aspects and types of activities), also natural components 
(topography, hydrography, climate). The article dis-
cusses issues related to these specifi c aspects and the re-
lationship between the elements of the architectural and 
planning structure of the city as a space and a system. 
Within the framework of the study, a morphological 
analysis of planning and development was carried out 
using the example of Samara in the context of sustain-
able development in order to identify and systematize 
universal urban elements.
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Урбанизация – одна из основных движу-
щих сил социальных, экономических, поли-
тических и экологических изменений во всем 
мире. Это связано с расширением городских 
территорий и увеличением доли всего населе-
ния, покидающего сельские районы и переез-
жающего в городские районы.

В условиях мировой глобализации ра-
стущие города XXI века больше не являются 
микрокосмами, которые автономны и связаны 
только со своим непосредственным окружени-
ем. Такие аспекты, как миграция, экологиче-
ски безопасное развитие, эффективность ис-
пользования ресурсов и энергии, образование 
и экономическое участие в транснациональном 
контексте являются основополагающими. Для 
сегодняшних городов это означает не что иное, 
как необходимость развития новой культуры 
глобальной ответственности. Современный го-
род является рефлексивным, ответственным, 
контролируемым в своем росте, обучающимся, 
городом информационных технологий и обще-
ства знаний.

В связи с изменением климата, которому 
подвергается наша планета, необходимость 
в этике глобальной урбанизации становится 
особенно очевидной.

«Города» означают плотность, а агломера-
ция вызывает нехватку пространства, природ-
ных ресурсов и места для передвижения.

Децентрализованная концентрация позво-
ляет свести к минимуму недостатки моноцен-
трической разрастающейся плотности мегапо-
лисов.

Столичные регионы с несколькими центра-
ми с кооперативным разделением труда явля-
ются стабильными и устойчивыми моделями 
пространственного развития и представляют 
собой повседневную альтернативу моноцен-
трическому городу. Это связано с тем, что в их 
сетевой структуре центры обслуживания и ра-
боты со знаниями могут быть эффективно и без 
какого-либо ущерба для качества жизни свя-
заны с промышленными центрами, жилыми 
районами коридорами открытых пространств 
и местами для отдыха [1].
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В мегаполисах огромные уровни плотности 
населения являются признаком нехватки места 
и иллюстрируют необходимость увеличения 
количества жилья. Однако высокая плотность 
застройки также является устойчивой. Это 
позволяет экономно использовать простран-
ство, делает дорогостоящую инфраструктуру 
и технологии поселения экономически целе-
сообразными и сокращает расстояния.

В литературе по городскому дизайну «го-
родской элемент» – устоявшаяся категория. 
Обычно это относится к физическим строи-
тельным блокам города: зданиям, кластерам 
зданий и пространствам между ними, которые 
вместе составляют городскую ткань. Они опре-
деляются как простые единицы, которые мож-
но объединить в более сложное целое город-
ского квартала или города [2–4].

Городской элемент сам по себе не имеет 
смысла, но требует, чтобы другие городские 
элементы и более широкий контекст стали 
полезными и значимыми. В лингвистике го-
родской элемент можно сравнить с морфемой, 
требующей, чтобы синтаксические правила 
сочетания имели смысл. Таким образом, вза-
имосвязь городских элементов друг с другом 
и с городской структурой обычно регулируется 
правилами и принципами.

Для Альдо Росси то, как городские элемен-
ты сочетаются и перекомпоновываются с тече-
нием времени, является не вопросом слепого 
следования правилам, а требует особого мастер-
ства и рассудительности в их проектировании. 
Это принципиально важно, поскольку особый 
характер и качество города проистекают из та-
ких комбинационных действий. Он писал, что 
городские элементы «способны ускорить про-
цесс урбанизации в городе» [5]. Термин «урба-
низация», как его использует Росси, совершенно 
иной к тому, как это используют демографы. 
Для демографов данный термин просто означа-
ет изменение доли населения, проживающего 
в городских, а не сельских районах. Для Росси 
урбанизация – это качественный термин, отра-
жающий характер города. В контексте иссле-
дования города Самары, где демографическая 
урбанизация почти тотальна, вопрос урбанизма 
становится все более и более важным. Тем са-
мым данная проблема включает в себя понима-
ние организации уже существующих городских 
элементов – типов зданий, размеров кварталов, 
ширины улиц и тротуаров.

Чтобы рассмотреть возникающие аспекты 
урбанизации в Самаре, находящейся в услови-
ях крупного природного объекта – реки Вол-
ги, мы расширили городской элемент с целью 
рассмотреть городскую систему, а также город-
скую среду. Системные аспекты современных 

городов становятся все более важными, они по-
могут понять потоки транспорта, людей, воды, 
энергии и воздуха, которые взаимодействуют 
с городом. Городская среда относится к (есте-
ственным и антропогенным) экологическим 
системам, которые одновременно охватывают 
и наполняют город и являются важными для 
здоровья и комфорта городской жизни.

Термин «элемент» относится к концепци-
ям типа и стиля в городском проектировании 
и эвристическим подходам к формированию 
знаний (или эмпирическим правилам). Эле-
менты – это типичные черты хорошей формы 
города, которые могут варьироваться по мас-
штабу от текстуры тротуара, входа в здание до 
магазина, карманного парка, площади и улицы, 
района и района. Элементы, как линейные еди-
ницы, могут быть переведены в цифровые пара-
метрические элементы дизайна, которые, в свою 
очередь, можно легко комбинировать или свя-
зывать вместе в более крупные последовательно-
сти и системы. Городской элемент – это форма 
знания, соединяющая теорию и практику.

Качество городского пространства выходит 
за рамки физической среды и простирается 
в сферу психологии и того, как люди воспри-
нимают физическую среду и взаимодейству-
ют с ней. По словам Яна Гейла, качественное 
пространство – это также пространство, кото-
рое читаемо, доступно, проницаемо, но имеет 
ощущение замкнутости. Обычно это то, что 
масштабируется, чтобы иметь отношение к че-
ловеческой деятельности и богатому опыту [6].

Вторая концепция заключается в том, что 
движущиеся элементы, в особенности субъекты 
и процессы, так же важны, как и физические зда-
ния в городе. Наше восприятие или образ города 
складывается из почти всех наших органов чувств. 
Эти моменты были аргументированы Кевином 
Линчем, и их можно увидеть на Балестиер-роуд 
с его постоянным потоком людей, транспортных 
средств и видов деятельности, возникающих в ре-
зультате различного использования. Субъекты 
и процессы временны по своей природе и про-
исходят только на короткое время, т. е. обычно 
всего один–два часа на еду и покупки, погрузку/
разгрузку и инвентаризацию товаров по прибы-
тии транспортных средств доставки [7].

Пространство и композиция города скла-
дываются с течением времени значительно 
дольше, чем отдельные архитектурные объек-
ты. С другой стороны, проектирование устой-
чивого города понимается нами как комплекс-
ное формирование общественных пространств, 
обеспечивающих жизнедеятельность городско-
го сообщества в целом.

Структура городского пространства играет 
важную роль в создании устойчивой и комфорт-
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ной среды, которая положительно влияет как 
на экономический рост региона, экологию, так 
и на психоэмоциональное состояние населения.

В Российском законодательстве типы элемен-
тов планировочной структуры закреплены двумя 
документами – Градостроительным Кодексом 
и Приказом Минстроя России [8, 9]. В связи с необ-
ходимостью утверждения регламентов по исполь-
зованию территориальных зон и определения гра-
ниц были установлены следующие виды:

1. Район.
2. Микрорайон.
3. Квартал.
4. Территория общего пользования, за ис-

ключением элементов планировочной структу-
ры, указанных в п. 8 приложения [9].

5. Территория садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого объедине-
ния граждан.

6. Территория транспортно-пересадочного 
узла.

7. Территория, занятая линейным объек-
том и (или) предназначенная для размещения 
линейного объекта, за исключением элементов 
планировочной структуры, указанных в п. 8 
приложения [9].

8. Улично-дорожная сеть.
Однако в данных документах отсутствует 

какое-либо определение и конкретизация при-
нятой типологии [10].

В исследованиях, посвященных градо-
строительному анализу, можно выделить три 
основных типа структуры развития города: 
радиальную, кольцевую, регулярную (прямо-
угольную) (рис. 1), которые имеют различные 
подтипы и комбинации [3, 4, 11,12].

Радиальная структура представляет собой 
концентрическую дорожную инфраструкту-

ру, основанную на центральной точке. Рост за 
счет расширения самих радиальных дорог или 
добавления промежуточных участков возмо-
жен лишь в ограниченной степени. Движение 
транспортных потоков должно быть организо-
вано от центра. Кольцевая структура работает 
только в сочетании с радиальными дорогами 
или прямоугольной сеткой улиц. Структура 
доступа часто является точной копией стадий 
роста городов.

Регулярная сеть принимает форму улич-
но-дорожной сети, охватывающей все районы. 
Теоретически возможно неограниченное рас-
ширение во всех направлениях. В случае боль-
ших расстояний диагональные дороги могут 
сократить маршруты. Сетка с простой струк-
турой является эффективной и достаточно гиб-
кой. Различный размер сетки обеспечивает не 
только транспортную доступность до различ-
ных объектов, но и пешеходную. Крупные бло-
ки чаще всего имеют внутренние второстепен-
ные проезды и связи (рис. 2).

С целью выявления основных элементов 
архитектурно-планировочной структуры, обе-
спечивающих устойчивое развитие, был рас-
смотрен генеральный план города Самары.

Планировочная структура города Самары 
исторически развивалась линейно вдоль водных 
объектов – рек Волги и Самары. Первый регу-
лярный план 1782 г. определил регулярную сет-
ку улиц (рис. 3), масштаб которой обеспечивает 
и в настоящее время хорошую связь между раз-
личными функциональными зонами.

Интенсивное строительство производ-
ственных зон в 1940–1950-е гг. и освоение сво-
бодных территорий, несмотря на удаленность 
и смещение от центра города, имеют также 
прямоугольную систему (рис. 4).

Рис. 1. Типы структуры города

Рис. 2. Регулярная структура
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Рис. 3. Регулярная структура первого регулярного плана г. Самары 1782 г. [13]

Рис. 4. Регулярная структура генерального плана г. Самары 1937–1956 гг. [14]
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В дальнейшем город развивался стреми-
тельно и планировочная структура начала пре-
терпевать изменения. Крупные микрорайоны 
и историческая часть по-прежнему имеют ре-
гулярную структуру, срединная зона и пери-
ферийная – смешанная, местами нерегулярная 
(рис. 5).

Для выявления элементов архитектур-
но-планировочной структуры на примере 
города Самары использовался параметри-
ческий метод анализа индексов устойчивого 
развития территории, который является кон-
текстно-зависимым, многомерным, систематиче-
ским, исследовательским и количественным [16].

Данный метод берет большое количество 
индикаторов городской территории, использу-
ет методы интеллектуального анализа данных 
для выявления типов кварталов и улиц.

Он состоит из трех основных этапов:
1. Подготовительный (подготовка плана, 

выбор индикаторов).
2. Анализ (пространственный анализ пла-

на, статистическая кластеризация индикаторов).
3. Описание (статистическое профилиро-

вание типов, семантическое описание типов).
На подготовительном этапе выявлена ос-

нова плана города, подобраны индикаторы, 

отражающие устойчивое развитие архитектур-
но-планировочной структуры.

Выбор индексов является важным шагом 
в этом процессе. Поскольку различные пара-
метры имеют разное значение, необходим ши-
рокий набор, адаптированный для решения 
конкретной проблемы, чтобы получить по-
лезные типологии. «Лучший способ выбрать 
соответствующие атрибуты – вручную, осно-
ванный на глубоком понимании проблемы 
обучения и того, что на самом деле означают 
атрибуты» [16].

В процессе анализа использованы струк-
турные, геометрические, физические, стили-
стические, исторические и социально-эконо-
мические характеристики.

Одним из преимуществ этого метода 
является возможность комбинировать боль-
шой и разнообразный набор индексов, про-
исходящих из различных аспектов городской 
морфологии, что способствует комплексному 
подходу.

На этапе анализа параметры плана участка 
измеряются, а их важность и взаимосвязь меж-
ду ними оцениваются статистически. После 
завершения пространственного анализа важно 
визуализировать отдельные атрибуты город-

Рис.5. Смешанная регулярная и нерегулярная структура генерального плана города Самары 2006 г. [15]
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ской формы с помощью карт, поскольку это 
помогает проверить представление и выявить 
ошибки в расчетах.

На этапе описания результаты процесса 
кластеризации преобразуются в типы город-
ской формы с использованием количествен-
ного профиля и семантического определения. 
Чтобы облегчить процесс описания, мы пере-
водим атрибуты, которые в большинстве слу-
чаев представляют собой непрерывные число-
вые значения (например площадь или длину), 
в классы значений. Количественный профиль 
каждого типа городской формы указывает на 
диапазон значений различных индексов и их 
состав с точки зрения классов ценностей. Для 
семантического описания берутся характери-
стики, которые являются доминирующими 
или уникальными, чтобы подчеркнуть особен-
ности каждого типа.

Проведя оценку индексов устойчивости 
формирования архитектурно-планировочной 
структуры, к основным элементам можно от-
нести: квартал, улицы (тротуары), ландшафт, 
площади (открытые пространства), здания, 
крупные транспортные узлы (железная дорога, 
аэропорт, речной порт). Каждый из этих ком-
понентов является системой и подразделяется 
в свою очередь на типы.

Элемент «блок» представляет собой за-
строенную территорию, ограниченную сетью 
улиц и дорог, и характеризуется следующи-
ми индексами: компактностью, ограниченной 

площадью, плотностью застройки, ориента-
цией по сторонам света, функциональностью, 
пешеходной доступностью. Несмотря на нали-
чие общих параметров, они могут отличаться 
по форме и масштабу, что связано с времен-
ным периодом, когда велась застройка данной 
территории. Например, такие типы элемента 
«блок», как район, микрорайон, «исторический 
квартал» являются хорошо организованной го-
родской средой, имеющей уникальную иден-
тичность [17].

К основным чертам элемента «улица» от-
носятся: протяженность, благоустроенность 
(материал покрытия), наличие инженерных 
коммуникаций (газ, вода, тепло), ширина тро-
туаров, велосипедных дорожек, наличие обще-
ственного транспорта, количество остановок. 
Устойчивое развитие городской территории 
невозможно без совершенствования системы 
«улиц», обеспечивающих связь между раз-
личными функциональными зонами города, 
а также другими элементами структуры архи-
тектурно-планировочной структуры города. 
Большая часть использования городского про-
странства – это движение. «Улицы» определя-
ют конфигурацию «блоков» и перераспределя-
ют потоки людей и процессов.

Элемент «ландшафт» рассматривается не 
только как топографическая особенность терри-
тории, но и как структурная единица системы 
города в целом. Водные объекты оказывают зна-
чительное влияние на направление развития. 

Рис. 6. Различные типы элемента «блок». Сост. Э.А. Громилина 
Использованы изображения: https://yandex.ru/maps.

Рис. 7. Различные типы элемента «улица»
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Под элементом «ландшафт» подразумеваются 
как природные (реки, горы), так и созданные че-
ловеком (парки, скверы) объекты. Все эти части 
экологического каркаса создают благоприят-
ный климат. Соотношение площади элементов 
«ландшафт» к общей площади города показыва-
ет степень урбанизированности территории [18].

«Площади» как элемент структуры горо-
да – это пространства, которые позволяют всем 
группам людей взаимодействовать, общаться, 
обмениваться идеями, они могут быть поля-
ризованными и находиться на пересечении ка-
ких-либо транспортных или людских потоков. 
Также они могут быть неопределенными и на-
ходиться в промежуточном месте, заполняя 
разрывы между другими элементами структу-
ры, одновременно позволяя использовать его 
более гибко, так как в них не заложена функци-
ональная программа [19].

Элемент «здание» является наиболее пара-
метризированным и разнообразным по своей 
форме, его основными характеристиками яв-
ляются: четкие габаритные размеры, функци-
ональное назначение, историческая ценность, 
стоимость. Одной из особенностей данного 
типа является то, что в зависимости от соот-
ношения параметров «здания» оно оказывает 
влияние на элемент «блок» и на то, каким обра-
зом он будет функционировать и какую форму 
будет принимать (рис. 10). Сохранение и рено-
вация исторических объектов является факто-
ром устойчивости развития архитектурно-пла-
нировочной структуры.

Элемент «крупные транспортные узлы» 
(железная дорога, аэропорт, речной порт) явля-
ется значимым в аспекте устойчивого развития 
территории, в связи с тем, что, как и крупные 
водные объекты, он ограничивает направление 

Рис. 8. Элемент «ландшафт» в структуре города. Сост. Э.А. Громилина 
Использованы изображения: https://yandex.ru/maps.

Рис. 9. Элемент «пространство» в структуре города. Сост. Э.А. Громилина 
Использованы изображения: https://yandex.ru/maps.

Рис. 10. Влияние элемента «здание» на элемент «блок»

Отдельное здание Улица Двор
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развития города. Характеризуется расстоянием 
до центра, интенсивностью транспортного по-
тока, количеством направлений.

Использованы изображения: https://
yandex.ru/maps.

Заключение
В 1900 г. население мира, проживавшее 

в городах или вблизи них, составляло около 13 
процентов от общего числа жителей планеты. 
К 2050 г. это число вырастет до 70 процентов. 
Значение этой статистики огромно для про-
фессии планирования. Какие инструменты 
у нас есть, чтобы оценить и сформировать 
это количество изменений? Как мы можем 
помочь создать более разумный, более устой-
чивый и более пригодный для жизни город 
будущего? В результате анализа особенностей 
архитектурно-планировочной структуры го-
рода Самары были выявлены разнообразные 
компоненты среды. Сравнивая отдельные эле-
менты организации городского пространства, 
определено множество очевидных и отчетли-
вых различий между ними. Наиболее очевид-
ные из них: сочетание использования, интегра-
ция транзита, характер открытых пространств 
и влияние регионального проектирования. 
Однако очень важно отметить общие черты 
планировочных компонентов, так как они яв-
ляются значимыми элементами устойчивого 
развития архитектурно-планировочной струк-
туры города.

Рис. 11. Элемент «крупные транспортные узлы»
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