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ЭСТЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВХОЖДЕНИЯ ВОССТАНАВЛИВАЕМЫХ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРУ ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКИ 

Аннотация. В статье представлены модели эстетического формирования реконструируемых 

промышленных объектов советского периода в окружающую застройку в контексте устойчивости 

на уровне структуры города с учетом роста городской ткани. Рассматриваемые промышленные 

предприятия, как правило, расположенные изначально на периферии города вследствие динамики ур-

банизационных процессов плотно вросли в городскую ткань, и в настоящий момент являются так 

называемыми зонами отчуждения, поскольку являются крупногабаритными относительно объектов 

окружающей застройки, в том числе селитьбы и элементов инфраструктуры ее социально-бытового 

обслуживания. Также необходимо отметить предприятия, являющиеся градообразующими и распо-

ложенные в структуре исторического центра городского поселения, где особенно важно сохранить 

аутентичность исторической застройки, т.е. максимально деликатно ввести реконструируемые 

промышленные объекты (осуществить выбор эстетической модели реконструируемого предприя-

тия) в исторически сложившийся визуально-эстетический код города.  Таким образом, выявлены две 

модели эстетического вхождения восстанавливаемых существующих промышленных предприятий в 

структуру города: мимикрирующая, относящаяся к объектам, расположенным в исторической ча-

сти города и акцентная – формирующая визуальный центр притяжения вне исторической части го-

рода, на периферии и за пределами города. В статье также рассмотрены варианты эстетического 

вхождения реконструируемых промышленных объектов в зависимости от их градостроительных 

особенностей: наличием буферных зон и СЗЗ, наличием внешних путей железнодорожного транс-

порта, прилегающих к объектам.  
Ключевые слова: промышленные здания, концептуальные модели промышленных объектов, ре-

конструкция промышленных зданий, промышленная архитектура, эстетика фасадов промышленных 

зданий.  
 

Введение. В настоящий момент, когда рост 
глобализации процессов достиг своего пика, уро-
вень урбанизации не только имеет тенденцию, но 
на деле характеризуется как мегаструктура, авто-
матически поглощающая более мелкие градооб-
разования [1–5]. Не говоря уже о Москве, но на 
примере Ростовской конурбации, которая погло-
щает все большие территории, выход за границы 
города и сращение городских поселений, форми-
рует живой городской каркас. Существующие 
крупные промышленные здания советского пе-
риода, являющиеся, как правило, градообразую-
щими, т.е. формирующими становление и после-
дующее развитие каркаса, не могут не оказывать 
влияние на уже существующую и вновь возводи-
мую застройку [6–10]. 

Вопрос использования существующих про-
мышленных объектов, как эксплуатируемых, так 
и неэксплуатируемых, в настоящий момент акту-
ализируется. Масса предприятий за последние 
годы возобновляют, расширяют, иначе говоря, 
модернизируют свою деятельность – так ознаме-
новано начало настоящего периода в отношении 
использования существующих советских про-
мышленных объектов – периода возрождения. 

Эстетический компонент плотно вплелся в струк-
туру комплексного анализа любого предмета ан-
тропогенной системы координат. Начиная с про-
стейших артефактов и заканчивая сложнейшими 
многосоставными образованиями, такими, как 
городская ткань и ее составляющие, далеко не в 
последнюю очередь они воспринимаются с эсте-
тической точки зрения, иначе говоря, в контексте 
вхождения промышленных объектов в структуру 
окружающей застройки, эстетический критерий 
существенно учитывается при оценке качества 
жизни в современной городской среде. По-
скольку этот критерий состоит, в свою очередь, 
из анализа и синтеза формальных, цветологиче-
ских компонентов среды, создаваемых на разных 
исторических этапах становления города, одной 
из важнейших архитектурных задач здесь стано-
вится – формирование целостного, эстетически 
ценного пространства, включающего эти компо-
ненты и их взаимной увязки. Особое место при 
формировании облика градостроительной струк-
туры занимает эстетическое понимание экологи-
ческого каркаса и широты его возможностей. 
При разработке решений реконструкции восста-
навливаемых промышленных объектов совет-
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ского периода с акцентом на оптимизацию и про-
гностический характер этих решений необхо-
димо обеспечить согласованность в работе всех 
компонентов обновляющейся производственной 
среды, включая эстетический, на основе прин-
ципа экологического каркаса, способствующего 
формированию композиционного единства ре-
конструируемого объекта с окружающей за-
стройкой и в структуре его генерального плана. 

Методология. При проведении исследова-
ния использовался системно-структурный под-
ход, гипотетико-дедуктивный метод, позволяю-
щий обобщить рассматриваемые промышленные 
объекты в художественно-эстетическом контек-
сте как самое целое и во взаимосвязи с окружаю-
щей застройкой в зависимости от размещения от-
носительно структуры города и других класси-
фикатов, относящихся к архитектурно-градо-
строительным. Также  на всех этапах работы ис-
пользовались такие методы исследования как ин-
дуктивный, сравнительный анализы статистиче-
ских, графических и текстовых материалов, по-
лученных из литературных источников; натурная 
фотофиксация и ее визуальный анализ, анализ 
влияния архитектурно-градостроительных, соци-
ально-психологических, художественно-эстети-
ческих факторов, влияющих на формирование 
визуального восприятия восстанавливаемых объ-
ектов промышленной архитектуры советского 
периода в аспекте их корреляции с окружающей 
застройкой.  

Основная часть.  
Цель исследования: вывести модели эстети-

ческого формирования восстанавливаемых про-
мышленных объектов в структуре окружающей 
застройки. 

Задачи исследования: 
 проанализировать особенности располо-

жения восстанавливаемых промышленных объ-
ектов в структуре окружающей застройки в дина-
мике урбанизационного процесса; 

 вывести концептуальные модели восста-
навливаемых промышленных объектов на уровне 
структуры города и генерального плана; 

 выявить основные эстетические модели 
восстанавливаемых промышленных объектов в 
структуре окружающей застройки. 

Объект исследования: закономерности эсте-
тического формирования восстанавливаемых 
промышленных объектов советского периода в 
структуре окружающей застройки. 

Производственное предприятие как струк-
тура имеет градообразующий характер. Истори-
чески сложилось, что наряду с фортификацион-
ными объектами, место приложения труда чело-
века детерминируется в полифункциональное 
градостроительное образование [11–15]. Таким 

образом, большинство крупных промышленных 
предприятий Юга России и вновь присоединен-
ных территорий находятся в непосредственной 
близости от жилья, однако существуют и те, ко-
торые ввиду типа производства (тяжелое маши-
ностроение, химическая промышленность и т.п.) 
расположены в структуре города, но вне непо-
средственной близости от жилья (Красный Ко-
тельщик, РЭВЗ). 

Восстанавливаемые производственные 
предприятия, сформированные изначально как 
периферийные объекты в силу многолетнего про-
цесса урбанизации, динамика которого только 
растет, обросли большими селитебными масси-
вами с инфраструктурой их обслуживания, при-
чем настолько основательно, что такие образова-
ния часто стали называться «центром», как 
например РНИИРС, завод ЖБК и прочие пред-
приятия, сформировавшие промышленную зону 
ул. Нансена в г. Ростове-на-Дону, вдоль которой 
расположены пути железнодорожного транс-
порта – они и являлись границей города. Тем не 
менее, за последние менее, чем 50 лет, он 
настолько вышел за границы этих путей, что 
улица Нансена является не то, что периферийной 
– она по сути делит город на равные - северную и 
южную части. Причем, этот пример подкрепля-
ется множеством аналогичных – Нижний Новго-
род и т.д. Таким образом сформировалась и про-
должает усугубляться чересполосица и часто – 
разрывы городской ткани вследствие влияния 
определенных факторов, которые формируют 
классификацию восстанавливаемых промышлен-
ных объектов советского периода на уровне го-
рода: 

А) По расположению относительно 
структуры города [16–20] (рис. 1): 

– в структуре города, вблизи селитебной 
зоны; 

Крупные промышленные узлы, как Рост-
сельмаш, НЭВЗ являются по сути хрестоматий-
ными примерами промышленного предприятия, 
послужившего градостроительным ядром сели-
тебной структуры городского района (Ростсель-
маш – Первомайский район) и поселка (НЭВЗ). 
Промышленные предприятия таких отраслей, как 
приборостроение, НИИ с собственным производ-
ством (легкое машиностроение и т.д.), такие как 
НИИ Градиент и другие, точечно расположенные 
объекты, в основном, располагаются в структуре 
города в непосредственной близости от се-
литьбы.  

– на периферии; 
При осуществлении проектирования поли-

функциональных градостроительных объектов, 
включающих в себя и селитебную, и промышлен-
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ную, и иные функциональные зоны, производ-
ственные предприятия часто размещаются на пе-
риферии градостроительной структуры и вблизи 
транспортных узлов. (ГПЗ10), большинство вос-
станавливаемых промышленных объектов ДНР, 

ЛНР расположены также расположены на пери-
ферии и относятся к отраслям обрабатывающей 
промышленности, таким, как изготовление ЖБК 
и других строительных конструкций. 

– за пределами города. 

 

Рис. 1 Классификация восстанавливаемых промышленных объектов по расположению относительно структуры 
города:  

а) в структуре города, вблизи селитебной зоны; б) на периферии; в) за пределами города 

При формировании эстетического вхожде-
ния восстанавливаемого промышленного объ-
екта на уровне города необходимо учитывать его 
расположение в структуре города и характер 
окружающей застройки, таким образом, приме-
няется принципиально разный подход при дисло-
кации объекта в визуальной связи с эстетически 
и исторически ценной застройкой и при располо-
жении его в монотонной композиции периферий-
ной застройки [21–25].  

Одним из осложнений при реконструкции 
восстанавливаемого промышленного объекта со-
ветского периода, расположенного в структуре 
эстетически и исторически ценной застройки, яв-
ляется как правило, высокий показатель плотно-
сти этой застройки, композиционная несогласо-
ванность восстанавливаемого объекта с этой за-
стройкой в силу его габаритов (протяженности, 
усиленного горизонтального объема), стилисти-
чески бедного оформления фасадов и огражде-
ний. Визуально доминирующий объем производ-
ственного объекта создает разрыв в структуре го-
родской ткани. Эстетический контекст восприя-
тия промышленного объекта в структуре окружа-
ющей застройки становится все более важным 
при формировании целостного образа градостро-
ительного образования. Соответственно, необхо-
димо «погасить» давящий эффект производ-
ственного объекта и создать целостную визуаль-
ную картину структуры, существующей эстети-
чески и исторически ценной застройки [25–29]. 

Визуально-эстетический компонент т.н. 
спальных районов, характеризующийся своей 
композиционной монотонностью, существенно 
снижает уровень качества жизни современного 

города. Обезличенный характер строчной жилой 
застройки, перемежающийся со вкраплениями 
озелененных участков инфраструктуры обслужи-
вания (скверов, парков и т.п.), а также существу-
ющих промышленных объектов советского пери-
ода, нуждается в коррекции. При этом, в качестве 
композиционной доминанты рационально при-
нять восстанавливаемый производственный объ-
ект ввиду его габаритных показателей, цветовых, 
структурных характеристик фасадов зданий и 
ограждений. Поскольку как правило, фасады та-
ких зданий также имеют монотонную структуру 
с ярко выраженной горизонтальностью масс объ-
емов зданий, особенно при наличии ленточного 
остекления верхних уровней (этажей) этих зда-
ний, рационально при помощи основных и до-
полнительных композиционных средств купиро-
вать эффект протяженности за счет ввода верти-
кальных членений посредством либо внедрения 
дополнительных объемных элементов на фаса-
дах и ограждениях (функциональных и декора-
тивных), либо за счет таких средств, как форми-
рование образа фасада при помощи цвета (нане-
сение плоскостного изображения) – такой способ 
может стать наиболее экономически целесооб-
разным, а также быстрым в реализации [30–34].   

Б) По наличию буферных зон, внешних пу-
тей железнодорожного транспорта (рис. 2): 

– объекты, включающие буферные зоны; 
В структуре крупных промышленных узлов 

ввиду их отраслевой принадлежности, как пра-
вило, закладываются буферные зоны. (Красный 
котельщик, Азовсталь) 

– предприятия, не имеющие буферных зон 
(Градиент, НИИРС); 
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– предприятия, имеющие внешние железно-
дорожные пути (Азовсталь; Ростсельмаш, Крас-
ный котельщик). 

Крупные промышленные предприятия со-
ветского периода часто оснащены сетью внут-
ренних и внешних путей транспорта, в т.ч. путей 
железнодорожного транспорта: а) функциониру-
ющие; б) частично функционирующие; в) не-
функционирующие. 

– предприятия, не имеющие внутренних и 
внешних путей железнодорожного транспорта; 

– предприятия, находящиеся вблизи при-
рельсовых территорий (Ростсельмаш); 

– предприятия, расположенные вне границы 
влияния прирельсовых территорий. 

 
Рис. 2. Классификация восстанавливаемых промышленных объектов по наличию буферных зон, внешних путей 

железнодорожного транспорта:  
а) предприятия, не имеющие буферных зон; б) объекты, включающие  

буферные зоны и внешние пути железнодорожного транспорта 
 

Как правило, крупные промышленные узлы 
оснащены буферными зонами и внешними пу-
тями железнодорожного транспорта, имеющими, 
соответственно прирельсовые территории, не 
оборудованные системой благоустройства и не 
обеспеченные безопасными переходами. При 
наличии таких зон необходимо обеспечить без-
опасные подземные и надземные планировочные 
пешеходные переходы, а также зеленый экран по 
всей протяженности существующих путей же-
лезнодорожного транспорта. Буферные зоны и 
неэксплуатируемые пути железнодорожного 
транспорта рационально расширение внутренней 
системы благоустройства и озеленения рекон-
струируемого промышленного объекта во вне с 
учетом градостроительных особенностей участка 
и прилегающей застройки – так обеспечивается 
жесткость и единство экологического каркаса 
восстанавливаемого предприятия в структуре 
окружающей застройки. Таким образом происхо-
дит визуальное слияние объекта с застройкой и 
формируется экосистема рассматриваемой тер-
ритории. Зоны скверов, парков, соединенных 
бульварами, отделенные от промышленного 
предприятия зеленым экраном придадут эстети-
ческую ценность территории [35–38]. При моно-
тонном композиционном характере застройки 
периферии необходимо отметить актуальность 
расширения системы благоустройства и озелене-
ния в сторону восстанавливаемых промышлен-

ных объектов в контексте визуально-эстетиче-
ской увязки этих объектов с окружающей за-
стройкой, но как генерацию единой сети объек-
тов озеленения или экологического каркаса тер-
ритории, включая крупный градообразующий 
объект – восстанавливаемое промышленное 
предприятие советского периода, обновляюще-
еся, опережая растущие требования по устойчи-
вости производственной среды в аспекте улучше-
ния качества жизни в современном городе. Таким 
образом на основе экологического каркаса вос-
станавливаемого предприятия, соединенного с 
системой зеленых насаждений в структуре терри-
тории, образуется единый поликомпонентный 
живой организм [39–41]. 

Рассматриваемые в исследовании существу-
ющие предприятия советского периода класси-
фицируются по своей структуре на концептуаль-
ные модели (рис. 3): 

– локальные объекты. Предприятия, разме-
щенные в структуре города, обычно в пределах 
одного или нескольких зданий, на ограниченной 
территории, вблизи селитебной зоны. Как пра-
вило, без буферных зон и СЗЗ, соответственно. 
Локальные объекты могут иметь различную от-
раслевую направленность, с существующей СЗЗ 
не более 100м, как, к примеру, предприятия от-
расли приборостроения (РНИИРС, Градиент). 
Такого рода объекты-точки в структуре плотной 
застройки являются композиционными акцен-
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тами, поскольку преобладают по этажности от-
носительно окружающей застройки. Следова-
тельно, при формировании решения их рекон-
струкции требуется на основании комплексного 
исторического, архитектурного, композиционно-
колористического анализа окружающей за-
стройки выбрать модель художественно-эстети-
ческой трансформации этих «точек» в структуру 
окружающей застройки. 

– комплексные объекты. Предприятия, осу-
ществляющие производственную деятельность 
полного цикла, занимают большую территорию, 
размещены в структуре города, вблизи крупных 
транспортных узлов, часто граничат с селитьбой, 
в таких случаях наблюдаются буферные зоны и 
СЗЗ, не более 500м. Комплексные объекты, рас-
положенные, как правило, изначально на перифе-
рии, с течением урбанизационного процесса ока-
зались зажаты в плотную структуру обществен-
ной и селитебной застройки. Таким образом, 
крупногабаритный объект находящийся, поме-
щенный в структуру периферийной застройки, 
имеющей монотонный характер, с одной сто-
роны обладает давящим эффектом, но с другой – 
обладает потенциал для осуществления функций 
эстетически ценной композиционной доминанты 
при обоснованном формировании решения ре-
конструкции его облика. Однако встречаются 
предприятия раннего советского периода, градо-
образующие, обросшие селитьбой и инфраструк-
турой обслуживания, представляющей эстетиче-
скую и историческую ценность как объекты- про-
изведения архитектуры сталинской эпохи.  

– промышленные парки. Объекты градообра-
зующие, имеющие протяженную территорию, за-
проектированную полноценную инфраструктуру 
социально-бытового обслуживания, в ряде слу-
чаев наблюдаются буферные зоны, СЗЗ более 
500м, селитебная застройка в пешей доступно-
сти, либо без нее, на периферии или за чертой го-
рода. При учете ускорения динамики урбаниза-
ционного процесса и стремительного расшире-
ния границ города, ведущий к постепенному по-
глощению территорий и слиянию городских фор-
мирований, те объекты, которые изначально 
были сформированы на периферии, на границе 
города или же за пределами города, начинают об-
растать городской тканью и в итоге плотно впле-
таются в каркас нового формирования. Здесь 
опять же встает вопрос эстетической корреляции 
промышленного объекта. Более того, ситуация 
осложняется большой протяженностью промыш-
ленного парка. При том, что периферийная и 
вновь возводимая современная селитебная за-
стройка значительно превалирует по этажности 
относительно любого промышленного парка, 
стоит отметить,  что за счет своей протяженности 
и монотонного характера существующей компо-
зиционной структуры фасадов и ограждений, 
восстанавливаемый объект модели промышлен-
ный парк существенно влияет на эстетику город-
ской среды в негативном ключе, создавая эффект 
подавленности и таким образом заметно снижает 
уровень качества жизни в современном городе. 

 
Рис. 3 концептуальные модели восстанавливаемых объектов по структуре:  

а) локальная модель; б) комплексная модель; в) промышленный парк 
 

Эстетика вхождения восстанавливаемого 
промышленного объекта советского периода, как 
правило, формируется при помощи отделки фа-
садов производственных зданий фасадными си-
стемами с использованием дополнительных ком-
позиционных средств, таких, как фактура и цвет. 
При этом в ряде случаев, цветовое решение фа-
сада и ограждения таких предприятий выбира-
ется, исходя из т.н. цветов фирменного стиля 
предприятия. Скажем так – не всегда восстанав-
ливаемые объекты сохраняют первоначальный 

бренд, более того, отраслевая направленность 
предприятия может быть расширена (как проис-
ходит с крупными промышленными предприяти-
ями на юге России, начиная с 2014 г., и эта дина-
мика только растет, пребывая на пике с 2022 г.), 
а также может измениться. Соответственно, воз-
никает вопрос целесообразности глобального 
применения фирменного цвета при формирова-
нии внешнего облика реконструируемого про-
мышленного объекта в контексте его эстетиче-
ской корреляции с окружающей застройкой. Тем 
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не менее, используется также и т.н. отсутствие 
цвета – т.е. отделка фасадов системами с выбо-
ром цветового решения в сторону оттенков ахро-
матической гаммы, отсутствием контрастных 
элементов, проявляющихся как композиционные 
средства, ведущие к эстетически ценному резуль-
тату. Как правило, такие решения ведут к появле-
нию или по факту – обновлению восстанавливае-
мого промышленного объекта советского пери-
ода, однако без улучшения его художественно-
эстетических характеристик. Иначе говоря, се-
рые коробки, прикрытые огромной по протяжен-
ности, такой же серой безликой лентой огражде-
ния, обросшей строчной застройкой, визуально 
хаотично перемежающейся с точками «свечек» и 
вкраплениями новых жилых комплексов, форми-
руют и бессвязный, и монотонный, и бесструк-
турный урбанизированный участок, лишенный 
эстетической целостности, что является недопу-
стимым в отношении соответствия требованиям 
к среде современного города. 

При формировании художественно-эстети-
ческого образа восстанавливаемого промышлен-
ного объекта в структуре городской застройки 
может быть использовано 2 принципиальных мо-
дели.  

1) При вхождении восстанавливаемого про-
изводственного объекта советского периода в эс-
тетически- или исторически- ценную среду раци-
онально применить мимикрирующую модель 

(рис. 4, 6). Она подразумевает визуальное «исчез-
новение» изначально крупного объема здания 
или комплекса зданий, являющихся доминантой 
в силу своих габаритов, нередко оказывающих 
гнетущее воздействие на восприятие глазом. 
Производственное включение в существующую 
застройку, особенно исторически сложившегося 
характера является разрушительным. Целост-
ность городской ткани разрывается. Мимикриру-
ющая модель позволит сгладить эффект мону-
ментальности и габаритный контраст, создаю-
щийся между промышленным объемом и окру-
жающей застройкой, а также реализовать архи-
тектурные приемы, способствующие повыше-
нию экологичности городской среды. При том, 
мимикрирующая модель одинаково успешно ре-
ализуется, как на локальных объектах, так и на 
комплексных, и при формировании эстетиче-
ского решения вхождения в окружающую за-
стройку промышленного парка. При увеличении 
габаритов реконструируемого объекта, пропор-
ционально внедряются зеленые насаждения в 
виде оформления ограждений, скверов, парков, 
бульваров (на территории буферных зон и при 
освоении внешних прирельсовых территорий. 
Архитектурные средства, применяемые при ис-
пользовании мимикрирующей модели: 

– навесные фасадные системы с отражаю-
щим покрытием, создающие эффект продолже-
ния существующей застройки, визуально повто-
ряясь в зеркальных фасадах восстанавливаемых 
объектов; 

– использование вьющихся зеленых насаж-
дений на фасадах и ограждениях восстанавлива-
емых промышленных объектов, находящихся в 
структуре плотной застройки – это позволит по-
высить как эстетические качества производ-
ственного объекта, так и показатели устойчиво-
сти, поскольку организация зеленых насаждений 
снижает уровень вредных выбросов промышлен-
ных предприятий. Комплексное использование 
зеленых насаждений при формировании решения 
реконструкции восстанавливаемых промышлен-
ных объектов советского периода, с учетом про-
тяженности таких объектов, может существенно 
повлиять на визуально-эстетические и экологи-
ческие показатели городской среды, а значит и на 
качество жизни в современном городе. 

– устройство зеленых зон ((общественных 
парков и скверов) на территориях бывших буфер-
ных зон и призаводских территориях). 

2. Акцентная модель (рис. 5, 6). Такая мо-
дель эстетического вхождения восстанавливае-
мого объекта в структуру существующей за-
стройки оптимальна при монотонном характере 
этой застройки, при отсутствии эстетически- и 
исторически-ценной городской среды, которую 
следовало бы уберечь от пагубного влияния 
больших габаритов промышленного объекта [39, 
40]. Акцентная модель предполагает индивиду-
альный подход к формированию реконструируе-
мого объекта с применением основных и допол-
нительных средств архитектурной композиции 
(формирование ценных композиционных харак-
теристик восстанавливаемого объекта (формы, 
колорита, общей визуальной концепции (тип 
композиции, концептуально-философская ос-
нова формообразования), прежде всего, с опорой 
на устойчивость, т.е. с применением технологий, 
снижающих углеродный след при осуществле-
нии производственной деятельности,  максими-
зацию автономности при потреблении природ-
ных ресурсов в осуществлении производствен-
ных и вспомогательных процессов на объекте; 
устройство внешней системы зеленых насажде-
ний для осуществления работы зеленого каркаса 
реконструируемого предприятия за его физиче-
скими пределами (в т.ч. в качестве композицион-
ной связки с окружающей застройкой). Суть в 
том, что акцентирование крупногабаритного 
промышленного объема в структуре окружаю-
щей застройки также должно соответствовать 
требованиям эстетической корреляции, т.е.: а) 
быть деликатным в отношении колористической 
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модели в контексте вхождения в общий колорит 
существующей застройки, но при этом иметь чи-
таемую индивидуальность; б) иметь схожие габа-
ритные параметры компонентов-средств компо-
зиционной выразительности, используемых при 
формировании облика фасадов и ограждений 
восстанавливаемого промышленного объекта со-
ветского периода с габаритами компонентов ком-
позиции окружающей застройки; в) обладать яс-

ным, обоснованным концептуальным фундамен-
том, четко читаемым в реализуемом композици-
онном решении художественно-эстетического 
формирования восстанавливаемого объекта. 
Также ценным вариантом концептуальной ос-
новы для формирования художественно-эстети-
ческого облика восстанавливаемого объекта мо-
жет служить «миф места» или историко-геогра-
фические характеристики территории, их особен-
ности.  

 
Рис. 4. Мимикрирующая модель эстетического вхождения восстанавливаемого промышленного объекта 

 советского периода: 
 а) на примере комплексного объекта (включая промышленный парк);  

б) на примере локальной модели промышленного объекта 
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Рис. 5. Акцентная модель эстетического вхождения восстанавливаемого промышленного объекта советского 

периода: 
а) на примере комплексного объекта (включая промышленный парк); б) на примере локальной модели промыш-

ленного объекта. 

 
Рис. 6. Варианты восстановления буферных зон и прирельсовых территорий восстанавливаемых промышлен-

ных объектов 
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При том, что динамика роста застройки перифе-
рии городов достаточно высока, и при формиро-
вании новых селитебных районов затрагиваются, 
и впоследствии, обволакиваются ими, существу-
ющие производственные предприятия, ввод яр-
ких, идейно- и эстетически- насыщенных круп-
ногабаритных объектов в структуру монотонной 
застройки может стать основой обновленной го-
родской среды, сформированной при помощи об-
разной концепции восстанавливаемого промыш-
ленного объема, развивающего во вне свой эко-
логический каркас и распространяющий свою эс-
тетическую и гуманистическую индивидуаль-
ность в городскую ткань периферии. 

Выводы. В ходе исследования восстанавли-
ваемые объекты классифицированы по следую-
щим показателям:  

 по расположению на уровне структуры 
города;  

 по наличию буферных зон;  
 - по наличию существующих внешних 

путей железнодорожного транспорта.  
Выявлено 3 концептуальных модели восста-

навливаемых промышленных объектов совет-
ского периода в контексте их структуры.  

Выведено 2 принципиальных модели эстети-
ческого вхождения восстанавливаемых промыш-
ленных объектов в структуру окружающей за-
стройки, работающих  на всех типах промышлен-
ных объектов (на локальном, комплексном типе, 
а также промышленном парке):  

 -мимикрирующая модель, заставляющая 
промышленный объект визуально «исчезать», от-
ражая объекты окружающей застройки, переме-
жающиеся с зонами формируемых вновь зеленых 
насаждений (реализуется при расположении ре-
конструируемого промышленного предприятия в 
эстетически- и исторически- ценной среде город-
ского каркаса;  

 -акцентная модель, при использовании 
которой формируется уникальный эстетически 
объект, являющийся композиционной доминан-
той в структуре окружающей застройки.  

Такой подход оптимален для периферии с 
монотонным характером застройки. С учетом 
того факта, что вновь возводимые жилые ком-
плексы часто имеют акцентное колористическое 
решение с множеством мелкоразмерных компо-
нентов, с ориентацией на вертикальность общей 
композиции таких объектов, существующие про-
мышленные предприятия советского периода, 
представляющие собой, как правило, внушитель-
ный, в разы превышающий габаритами, горизон-
тальный объем, который ничем не сдерживае-
мый, ежедневно давит на зрителя своей массой.  

Скорость урбанизации настолько возросла 
за последнее десятилетие, что прогнозирование 

градостроительного развития территорий только 
сейчас приобретает реальный характер за счет 
исследования градостроительных и архитек-
турно-конструктивных показателей вновь возво-
димой селитебной застройки и инфраструктуры 
ее обслуживания.  

Картина складывается следующая. Рост ко-
нурбации, сращение отдельных территориаль-
ных образований, поглощение крупными более 
мелких за счет застройки повышенной этажно-
сти, крайне «разнообразной» по цветовому реше-
нию, создает определенный дисбаланс, который 
возможно устранить при помощи организации 
крупной композиционной доминанты или напро-
тив – объект, подчеркивающий эстетическую и 
историческую ценность окружающей застройки.  

Практически для каждого из подобных 
участков городских территорий (или вновь при-
соединенных городских территорий) существует, 
благодаря высокой производственной активно-
сти советского государства и обеспечения терри-
торий промышленными объектами, производ-
ственное предприятие, в той или иной степени 
подлежащее восстановлению. Это может быть 
как локальный объект-точка, собирающий во-
круг себя окружающую застройку, как ядро, к ко-
торому ведут пути, сформированные из распро-
странившегося вовне экологического каркаса ре-
конструируемого предприятия, так и более круп-
ное формирование, захватывающее и соединяю-
щее в прошлом различные по структуре и сути 
территории общей тканью.  

Таким образом, качество жизни в современ-
ных городах ухудшается не только за счет пони-
жения уровня экологической безопасности окру-
жающей среды урбанизированных структур в це-
лом (в силу усугубления проблемы переполнен-
ности дорожно-транспортной сети и т.п.), но 
также и за счет влияния других компонентов 
среды, таких, как отсутствие планировочной це-
лостности сращивающихся территорий (что ве-
дет за собой и отсутствие единого экологиче-
ского каркаса вновь образованной ткани), отсут-
ствие визуально-эстетического единства совре-
менных урбанизированных структур (прежде 
всего в силу концептуальной рассогласованности 
отдельных элементов застройки районов, что мо-
тивировано маркетинговыми стратегиями за-
стройщиков).  

Восстанавливаемое производственное пред-
приятие советского периода, реконструирован-
ное в соответствии с обновляющимися техноло-
гическими, экологическими, социально-психоло-
гическими и художественно-эстетическими тре-
бованиями, способно являть собой своего рода 
композиционный центр для периферийных 
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структур при ярком, но деликатном, рациональ-
ном, художественно-эстетически и планиро-
вочно обоснованном решении, основанном на 
комплексном архитектурном и историческом 
анализе территории и существующей застройки с 
применением акцентной модели для его разра-
ботки. Промышленное предприятие же, располо-
женное в структуре исторически и эстетически 
ценной застройки, визуально подчиняясь ей (при 
использовании мимикрирующей модели), сохра-
няет свою индивидуальность за счет использова-
ния элементов фирменного стиля предприятия 
или ряда резидентов комплекса в качестве ком-
позиционных средств, обильного ввода зеленых 
насаждений на фасаде, ограждениях, создании 
системы благоустройства и озеленения, визу-
ально связывающей восстанавливаемый про-
мышленный объект с окружающей застройкой. 

В целом, проблема увязки вновь образую-
щихся урбанизированных структур, находя-
щихся в постоянной «маркетинговой гонке», и 
существующих объектов советской архитектуры, 
в частности-промышленной, только растет. Ин-
тересно и то, что предлагаемые т.н. «европона-
правленные» образцы вновь возводимых жилых 
комплексов, вроде как с претензией на «устойчи-
вость», имеют ряд серьезных проблем как раз в 
отношении той же устойчивости, не говоря уже о 
вещах, связанных с влиянием (в том числе визу-
ально-эстетическим) на существующую за-
стройку. В то время, как восстанавливаемый про-
мышленный объект советского периода для того, 
чтобы осуществлять производственную деятель-
ность, действительно обновляется и становится 
более экологически безопасным в силу таких об-
стоятельств, как контроль углеродного следа и 
пр. Тем не менее, проблема визуально-эстетиче-
ской компоненты производств остается нерешен-
ной вследствие отсутствия комплексного под-
хода к ее решению. Предлагаемые принципиаль-
ные модели эстетического вхождения таких объ-
ектов в структуру окружающей застройки яв-
ляют собой новый подход к формированию це-
лостных урбанизированных территорий. 
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AESTHETICAL MODELS OF INCLUSION RECOVERED INDUSTRIAL OBJECTS  
INTO EXSISTING URBAN STRUCTURE  

Abstract. The article presents models of aesthetic formation of reconstructed industrial objects of the 

Soviet period in the surrounding development in the context of sustainability at the level of the city structure, 

taking into account the growth of the urban fabric. The industrial enterprises in question, as a rule, initially 

located on the outskirts of the city. Due to the dynamics of urbanization processes, they have become tightly 

integrated into the urban fabric, and are currently so-called exclusion zones, since they are large-sized relative 

to the surrounding development objects, including residential buildings and elements of the infrastructure of 

its social and domestic services. It is also necessary to note the enterprises that are city-forming and located 

in the structure of the historical center of the urban settlement, where it is especially important to preserve the 

authenticity of the historical development: to introduce reconstructed industrial facilities as delicately as pos-

sible (to select the aesthetic model of the reconstructed enterprise) into the historically established visual and 

aesthetic code of the city. Thus, two models of aesthetic inclusion of existing industrial enterprises being re-

stored into the city structure have been identified: mimicry, related to objects located in the historical part of 

the city, and accentual – forming a visual center of attraction outside the historical part of the city, on the 

periphery and outside the city. The article also examines options for aesthetic inclusion of industrial objects 

being reconstructed depending on their urban development features: the presence of buffer zones and sanitary 

protection zones, the presence of external railway routes adjacent to the objects. 

Keywords: industrial buildings, reconstruction of industrial buildings, industrial architecture, aesthetics 

of the industrial objects. 
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