
Архитектура. Дизайн / Architecture. Design 

Том 13 № 1 2023 
с. 151–167 

Vol. 13 No. 1 2023 
pp. 151–167 

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость  
Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate  

ISSN 2227-2917 
(print) 

ISSN 2500-154X 
 (online) 

151 

 

Научная статья 

 
УДК 711.121 
https://doi.org/10.21285/2227-2917-2023-1-151-167 
 

Пространственная интеграция структуры застройки  
исторического центра г. Иркутска 

 

Р.А. Селиванов1 , А.Г. Большаков21 

1,2Иркутский национальный исследовательский технический университет, г. Иркутск, Россия 
 

Аннотация. Целью работы является исследование проблемы целостности городской ткани ис-
торического центра г. Иркутска в аспекте взаимодействия городских морфотипов с их функцио-
нальным использованием в совокупности с ориентацией перемещений по городу. Изучены тео-
ретические предпосылки к изучению вопросов интеграции застройки исторического города, в том 
числе отечественные подходы к работе с «достопримечательными местами». Выявлено два 
принципиально различных подхода: первый затрагивает проблемы организации пространствен-
ной структуры и формообразования; во втором исследуются социально-функциональные вопро-
сы среды, ее когнитивно-психологические аспекты. Для отечественных подходов в работе с «до-
стопримечательными местами» характерно деление города на зоны и подзоны охраны, каждой 
из которых соответствует свой вид реконструкции, регенерации, преобразования. В данной ра-
боте традиционные подходы к охранному зонированию города и регламентации зон дополняют-
ся новым подходом по топологическому регулированию застройки. Выявлены этапы эволюции 
застройки «достопримечательного места» центра г. Иркутска. Исследование включало хроноло-
гический анализ публикаций иркутских авторов о развитии «места» как исторической части горо-
да, начиная с периода первоначального освоения территории (вторая половина XVII в.) до нача-
ла XXI в. Содержание этапов является новым в аспекте застройки. Исследование выявило эво-
люцию застройки г. Иркутска с середины XVII в. до первого десятилетия XXI в., а также подходы 
к организации прилегающих к зданиям территорий между собой. 
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Abstract. The aim was to investigate the integrity of the urban fabric of Irkutsk historical centre regard-
ing interaction between urban morphotypes and their functional use in conjunction with orientation 
around the city. The study considered theoretical background to the analysis of integration of the histor-
ic city development, including the local approaches to working with places of interest. Two fundamental-
ly different approaches were identified. The first approach addresses the issues of organizing the spa-
tial structure and generating the geometry. The second approach examines the socio-functional issues 
of the environment, its cognitive psychological aspects. Local approaches to working with places of in-
terest focus on dividing the city into environment protection zones and subzones, each of which corre-
sponds to its own type of reconstruction, regeneration and transformation. Here, the conventional ap-
proaches to city protection zoning and zone regulation are supplemented by a new approach to the 
topological regulation of site development. The evolution stages in the development of the place of in-
terest in the centre of Irkutsk were revealed. The research involved a chronological analysis of publica-
tions of Irkutsk authors on the development of “place” as a historical area of the city, starting from the 
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period of its initial development (the second half of the 17th century) to the beginning of the 21st centu-
ry. The content of the stages is a new feature in the context of site development. The research revealed 
evolution of site development of Irkutsk from the middle of the 17th century to the 2000s, as well as ap-
proaches to arranging the territories adjacent to buildings among themselves. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Вопрос развития исторических кварталов 

Иркутска был и остается актуальным. Истори-
ческий центр имеет узнаваемый, самобытный 
характер, высокую планировочную и художе-
ственную ценность. Однако основная часть 
того, что имеет ценность, была построена в 
XVIII–XIX вв.  

Проблема несогласованности новых стро-
ений Иркутска с историческим контекстом за-
стройки кварталов заключается в нарушении 
целостности городской ткани в результате 
дезорганизации ориентационной системы го-
родской застройки. Объективные противоре-
чия несогласованности новых строений 
г. Иркутска с историческим контекстом за-
стройки кварталов обусловлены несоответ-
ствиями городских морфотипов застройки их 
функциональному использованию, в совокуп-
ности с дезориентирующей (путаной) коорди-
нацией пешеходного движения внутри кварта-
лов. Особенно ярко эти противоречия прояв-
ляются на границах морфотипов с разными 
пространственно-функциональными свой-
ствами. Места перехода из одного морфотипа 
в другой (соседний) внутри кварталов способ-
ны провоцировать противоречия в функцио-
нировании города. В связи с этим проблема 
целостного архитектурного образа предстает 
как проблема пространственной ориентации 
городской подвижности. Фрагментация город-
ской ткани, обусловленная несоответствиями 
городских морфотипов функциональной логи-
ке и проблемам ориентации перемещений по 
кварталу и между ними, в отечественном и 
зарубежном опыте в полной мере не исследо-
ваны. В данной работе традиционные подхо-
ды к охранному зонированию города и регла-
ментации зон дополняются новым подходом 
по топологическому регулированию застройки. 
В качестве первоэлемента анализа и преоб-
разований городской ткани в исследовании 
используется понятие «модель базового локу-
са» (градостроительного фрагмента), который 
обладает совокупностью свойств структурной 

связанности + пространственной организации 
+ функционального использования в опреде-
ленном «месте». Понятие «базовый локус» 
выступает в качестве инструмента, позволя-
ющего провести анализ динамики изменений 
мест и их шаблонов перемещения в историче-
ских кварталах г. Иркутска. Методология то-
пологического подхода к анализу к территории 
города и городской застройки раскрыта в [1]. 

МЕТОДЫ 
Разработанная методика градостроитель-

ного анализа и преобразований позволяет 
эффективно, с высокой степенью достоверно-
сти выявлять участки с избыточной фрагмен-
тацией городской среды, обеспечивая воз-
можность регулировать уровень интеграции 
между локусами.  

Первый метод. Ключевой процедурой ис-
следования является введение первоэлемен-
та – базового локуса с дальнейшей формали-
зацией ткани.  

Результат формализации территории 
кварталов до локусов делает однозначно зри-
мым разделение ткани на паттерны с выра-
женным структурно-пространственно-
функциональным содержанием (рис. 1).  

Картограмма пространственно-
функциональных диссонансов соседства пер-
вичных локусов (рис. 2) высвечивает весь 
диапазон конфликтных участков городской 
ткани сразу. Этот результат дает возможность 
выстраивать комплексные стратегии развития 
городских кварталов, корректируя существу-
ющую фрагментацию и избегая появления 
новых диссонансов в ткани.  

Второй метод. При отделении части от це-
лого становится возможным анализировать 
свойства частей-локусов в отдельности и ха-
рактер взаимодействия между ними (сосед-
ства локусов, наличие конфликтов на стыках 
локусов). Наличие конфликта между мор-
фотипом и функцией выявляется посредством 
сопоставления их шаблонов перемещения и 
структуры связей в виде графоаналитических 
моделей.  
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В том случае если морфотип и функция 
имеют диаметрально противоположные шаб-
лоны перемещения (движение, многолюд-
ность и покой, малолюдность), между ними 
возникает конфликт. Достоверность данных 
при выявлении конфликта между морфотипом 
и функцией подтверждается дважды возник-
шим однозначно схожим результатом. В пер-
вом случае сопоставляются шаблоны пере-
мещения, во втором графоаналитические мо-
дели. 

Оценка наличия конфликтов соседств ло-
кусов в кварталах проводится с помощью 
матрицы прогнозирования пространственно-
функциональных диссонансов между девятью 
базовыми локусами исторических кварталов 
г. Иркутска (разработанной в рамках автор-
ской методики).  

Матрица отображает 36 возможных со-

седств базовых локусов, среди которых 10 яв-
ляются конфликтными (рис. 3). Интенсивность 
конфликтов соседств локусов определяется 
по формуле, разработанной в рамках данного 
исследования. 

Третий метод заключается в корректиров-
ке границ локусов с установлением контроля 
доступа в локус либо в обеспечении связей 
соседства и свободного доступа в структуру 
локуса в зависимости от социальной ценности 
публичности либо конфиденциальности 
назначения локуса. Согласно разработанной в 
рамках исследования матрице типов границ 
(рис. 4) на стыках базовых локусов формиру-
ются пространственные границы: замкнутая 
(барьер); открытая (шов); комбинированная 
(буферное пространство, фильтр, шлюз), 
обеспечивающие бесконфликтность соседств 
между первичными локусами. 

 

 
 

Рис. 3. Матрица совместимости базовых локусов 
Fig. 3. Matrix of compatibility of basic locus 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработаны модели девяти базовых объ-

емно-пространственных локусов (существую-
щих фрагментов ткани) исторического центра 
г. Иркутска и определена их взаимосвязь 
с моделью «достопримечательного места». 

Объектом исследования выступает ткань 
разновременной застройки исторических 
кварталов г. Иркутска.  

Предметом - условия для интеграции и 
причины фрагментации городской ткани. Так 
или иначе городская ткань состоит из градо-

строительных фрагментов, взаимодействую-
щих друг с другом. Для понимания целого 
необходимо разобраться из каких частей оно 
состоит и как эти части взаимодействуют. В 
обобщенном виде практически любой рас-
сматриваемый объект, будь то город, квартал 
или его фрагмент, может быть представлен 
как совокупность взаимосвязанных частей1. 

В научных работах М.В. Шубенкова и 
А.В. Крашенинникова архитектурное про-
странство характеризуется термином «ме-
сто».  

 
___________________________ 

1Шубенков М. В. Структура архитектурного пространства: автореф. дис. … д-ра архитектуры. М., 2006. 
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Рис.4. Матрица типов границ на стыках базовых локусов 
Fig. 4. Matrix of boundary types at the junctions of basic locus 

 
Городское пространство трактуется или 

как «место», геометрически спланированное, 
имеющее в основе своей композиционные за-
кономерности, или сложившееся стихийно в 
процессе жизнедеятельности. Для М.В. Шу-
бенкова «место» выступает «в качестве вы-
деленной пустоты, вместилища, оболочки 
обитания», используемого как вместилище 
деятельности, позволяющее человеку осо-
знать «части пространства в составе целого и 
ориентироваться в такого рода дискретном 
окружении»1. Пространственное обособление 
«места» А.В. Крашенинников2 [2] определяет 
«в качестве одной из предпосылок положи-
тельных межличностных отношений горожан». 
«Место» определено как «пространство, име-
ющее ядро, периферию и границы». Про-
странственными границами служат планиро-
вочные факторы, затрудняющие пешеходное 
передвижение и визуальный контакт (стены, 
экраны, ограждения и т. п.). Принципиальным 
для «места» является наличие у него входа. 
«Место» трактуется А.В. Крашенинниковым 
как участок территории с определенными ви-
дами деятельности (социально-
пространственный комплекс), и классифици-
ровано как «мезопространство», имеющее 
размеры от 20 до 120 м (пешеходная пло-

щадь, двор жилого дома и т. п.)2 [2]. 
В данном исследовании понятие «место» 

берется за основу и рассматривается в трех 
масштабах: 

1. Центральная часть г. Иркутска как «ис-
торическое место». 

2. Квартал – «место», состоящее из фраг-
ментов с выраженными структурными, про-
странственными и функциональными свой-
ствами. 

3. «Место» как модель фрагмента кварта-
ла, у которого есть структурные, простран-
ственные и функциональные свойства (локус). 
Структурные (топология), пространственные 
(геометрическая форма) и функциональные 
свойства городской ткани, как условия инте-
грации застройки, составляют предмет иссле-
дования. Выявленные положения далее поз-
волят определить закономерности и тенден-
ции интеграции ткани городской застройки 
центра города.  

На первом этапе были выявлены периоды 
эволюции застройки «достопримечательного 
места» центра г. Иркутска. На основе перио-
дизации иркутских авторов по развитию исто-
рической части города со времени первона-
чального освоения территории (вторая поло-
вина XVII в.) до начала XXI в. было выявлено 

___________________________ 

2Крашенинников А.В. Жилые кварталы: учеб. пособие / под общ. ред. Н.Н. Миловидова, Б.Я. Орловского, 
А.Н. Белкина. М.: Высш. шк., 1988. 87 с. 
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пять характерных этапов развития: 
1 этап (вторая половина XVII – первая 

треть XVIII вв.). Первоначальный период осво-
ения территории; формирование нерегулярной 
усадебной застройки вокруг острога и первого 
историко-градостроительного района. 

2 этап (первая треть – конец XVIII в.). Пе-
реходный период от свободной, нерегулярной 
застройки кварталов города к упорядоченной; 
возникновение второго историко-
градостроительного района; развитие усадеб-
ной застройки и формирование общественных 
доминант – вертикали церквей на фоне низ-
кой деревянной застройки. 

3 и 4 этапы (вторая половина XVIII – конец 
XIX вв.). Становление и развитие публичного 
статуса центральных улиц; активное исполь-
зование образцовых проектов, замена дере-
вянных церквей на каменные; возникновение 
третьего и четвертого историко-
градостроительных районов.  

5 этап (весь XX в.). Включение в историче-
скую ткань типовых блок-секций средней 
этажности, а позднее – точечной многоэтаж-
ной застройки по индивидуальным проектам. 
Выявленная периодизация послужила осно-
вой для определения причин фрагментации 
городской ткани. 

На втором этапе был рассмотрен квартал 
как «место», состоящее из фрагментов с вы-
раженными структурными, пространственны-
ми и функциональными свойствами. Была 
проведена работа по выявлению характерных 
для исторических кварталов г. Иркутска мор-
фотипов пространственной структуры кварта-
лов. Анализировалась застройка, сложившая-
ся в границах исторического места согласно 
ПЗО от 12.09.2008 № 254-па3.  

За основу было взято четыре базовых 
морфотипа, встречающихся в большинстве 
исторических кварталов. Первый из этих мор-
фотипов – открытая пространственная ячейка 
без застройки. Как правило, это сквер, пло-
щадь (общественное пространство). Второй 
базовый морфотип – открытая простран-
ственная ячейка с застройкой.  

Данный морфотип характеризует отдельно 
стоящее здание с незастроенным простран-
ством вокруг него. Третий базовый морфотип 
– усадебная застройка, которую предлагается 
классифицировать как ячейку с пористой 
структурой. Массо-пустотные отношения 

усадьбы представляют собой пространствен-
ную структуру, в которой количество массы и 
пустоты примерно одинаково [9]. Четвертый 
базовый морфотип – закрытая простран-
ственная ячейка. Застройка по периметру 
окружает пространственную ячейку – двор. 

Далее базовые морфотипы простран-
ственной структуры были идентифицированы 
в нескольких исторических кварталах 
г. Иркутска.  

Результаты анализа показали, что в чи-
стом виде базовый морфотип «открытая ячей-
ка без застройки» выявлен в первом квартале, 
базовый морфотип «открытая ячейка с за-
стройкой» выявлен в трех кварталах, базовый 
морфотип «пористая структура»4 выявлен в 
14-ти кварталах, базовый морфотип «закры-
тая ячейка» выявлен в 7-ми кварталах. 
Остальные кварталы можно характеризовать 
как сложносоставные компиляции из базовых 
морфотипов.  

Выявлено и классифицировано четырна-
дцать типов кварталов с различной комбина-
цией базовых морфотипов (рис. 5).  

На третьем этапе «место» исследовано как 
модель фрагмента квартала, у которого есть 
структурные, пространственные и функцио-
нальные свойства. Была установлена связь 
между пространственной организацией (мор-
фотипом) и функциональным использованием 
территории.  

Процесс жизнедеятельности человека в го-
родской среде задаёт архитектурному про-
странству его функциональную программу [6], 
спланированную или стихийно возникшую. 
Процесс жизнедеятельности в городских квар-
талах характеризуется разнообразными пере-
мещениями и определен как совокупность 
шаблонов перемещения5. 

На основе диаграммы средового поведения 
А.В Крашенинникова [4], образованной двумя 
осями – «людность» и «подвижность» –, в ис-
торических кварталах г. Иркутска выявлено 
два первичных (ключевых), принципиально 
отличных шаблона перемещения: 

1) движение, многолюдность 
2) покой, малолюдность. 
Шаблон перемещения «движение, много-

людность» характерен для перемещения 
большого количества людей – открытый до-
ступ для всех желающих, преодолевающих 
значительные дистанции. 

___________________________ 

3Проект охранных зон, зон регулирования застройки, хозяйственной деятельности и охраняемого природного 
ландшафта Иркутска // Гарант [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/21610450/ (24.10.22). 
4Крашенинников И.А. Характеристики пористости городской ткани и пороги интенсификации использования тер-
ритории: дис. … канд. архитектуры. М., 2019. 150 с. 
5Лапшина Е.Г. Архитектурное пространство как динамическая система. дис. … д-ра архитектуры. НН., 2016. 



Селиванов Р.А., Большаков А.Г. Пространственная интеграция структуры застройки исторического центра … 

Selivanov R.A., Bolshakov A.G. Spatial integration of site development of Irkutsk historical centre 

158 

ISSN 2227-2917 
(print) 

ISSN 2500-154X 
(online) 

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость  
Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate  

Том 13 № 1 2023 
с. 151–167 

Vol. 13 No. 1 2023 
pp. 151–167 

 

 

 

Р
и

с
. 

5
. 

К
л

а
с
с
и
ф

и
ка

ц
и
я
 м

о
р
ф

о
ти

п
о
в
 п

р
о
с
тр

а
н
с
тв

е
н
н
о
й
 с

тр
у
кт

у
р
ы

 к
в
а
р
т
а
л

о
в

 

F
ig

. 
5
. 
C

la
s
s
if
ic

a
ti
o
n
 o

f 
m

o
rp

h
o
ty

p
e
s
 o

f 
th

e
 s

p
a

ti
a

l 
s
tr

u
c
tu

re
 o

f 
q

u
a
rt

e
rs

 

 

 



Архитектура. Дизайн / Architecture. Design 

Том 13 № 1 2023 
с. 151–167 

Vol. 13 No. 1 2023 
pp. 151–167 

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость  
Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate  

ISSN 2227-2917 
(print) 

ISSN 2500-154X 
 (online) 

159 

 

Статус публичного пространства (улицы) – 
его двигательная активность тем выше, чем 
больше планировочных элементов оно собой 
связывает. Магистрали, являясь планировоч-
ным каркасом, обеспечивают самую высокую 
двигательную активность. Пересечение маги-
стралей или улиц с высокой двигательной ак-
тивностью, способствует размещению пуб-
личного пространства накопителя – площади. 

Есть два типа мест в городе с принципи-
ально разными свойствами перемещения: 

1. Жилой двор с шаблоном перемещения 
«покой, малолюдность». 

2. Площадь как общегородская, так и пе-
ред общественным зданием, с шаблоном пе-
ремещения – «движение, многолюдность». 

Соседства этих мест и, соответственно, 
связи между ними могут быть либо сбаланси-
рованными, либо конфликтными, в зависимо-
сти от формулы контроля доступа мест 
и формы границы между ними. Соседство 
мест рассматривается в работе как связи. Со-
ответственно, они также могут быть благопо-
лучными или конфликтными.  

Под связанностью локусов понимается 
структура объектов, определенные формы 
соединения и взаиморасположения элемен-
тов, являющиеся составными частями про-
странственной структуры городской ткани. 
Морфотип пространственной структуры может 
быть не связан с его функциональной про-
граммой. Объективным критерием в этом во-
просе выступает деятельность человека в ис-
следуемом пространстве. Как для морфотипа, 
так и для функции, характерна та или иная 
двигательная активность.  

Функция – это использование фрагмента 
городского пространства по определенному 
назначению; вид деятельности, осуществляе-
мой в определенной последовательности. 
Шаблон перемещения – это схема перемеще-
ния людей в определенном месте городского 
пространства + интенсивность этого движе-
ния. Шаблон перемещения связан со структу-
рой пространства, его топологией [5]. По фак-
тической ситуации возможно определить 
шаблон перемещения, характерный для ис-
следуемого пространственного морфотипа. 
Для каждой городской функции также суще-
ствует своя логика шаблона перемещения как 
типологическая основа функции. Поэтому 
можно предъявить типологически обоснован-
ный шаблон перемещения, характерный для 
каждого данного вида функционального ис-
пользования (в исторических кварталах 
г. Иркутска). Результатом сравнения фактиче-
ского и логического (правильного) шаблонов 

перемещения на местах становится выявле-
ние степени соответствия указанных шабло-
нов.  

Отсюда следует вывод: соответствие про-
странственной структуры места его функцио-
нальному использованию определяется по-
средством выявления совместимости или 
несовместимости шаблонов перемещения 
морфотипу и функции места. Критерием соот-
ветствия пространственной структуры места 
его функциональному использованию являет-
ся совпадение шаблона перемещения мор-
фотипа с шаблоном перемещения функции. 
Далее для анализа ткани городской застройки 
необходимо введение понятия «первоэлемент 
модели». 

В качестве исходной исследуемой про-
странственной единицы М.В. Шубенковым1 
было введено понятие «локум», олицетворя-
ющее дискретные пространственные едини-
цы, из которых формируется пространствен-
ная целостность.  

Локумы – исходные единицы, образующие 
структурное единство пространственной архи-
тектурной системы. Структурное единство 
пространственной системы в исследовании 
М.В. Шубенкова обусловлено тремя положе-
ниями: «элементность», «связанность», «це-
лостность» [5]. Размер «локума» у М.В. Шу-
бенкова сопоставим с комнатой. М.Е. Мона-
стырская [7, 8] использует термин «простран-
ственный локус» применительно к историче-
ски сложившемуся градостроительному фраг-
менту г. Санкт-Петербурга с высокой степе-
нью центральности – «слобода Семенцы» –, 
состоящему примерно из 30-ти кварталов. 

В монографии «Когнитивная урбанистика: 
архетипы и прототипы городской среды» [2] 
понятие «локус» А.В. Крашенинниковым трак-
туется как «анклав» (прототип крепости, горо-
дища) – место событий с ограниченным до-
ступом. Примерами анклавов в городе он 
называет кварталы с периметральной за-
стройкой, скверы, детские сады, школы [2].  

В качестве первоэлемента (инструмента) 
выявления объективных причин фрагмента-
ции городской ткани в диссертационном ис-
следовании введено понятие «модель базово-
го локуса» (рис. 6), которая обладает совокуп-
ностью свойств структурной связанности + 
пространственной организации + функцио-
нального использования в определенном 
«месте». За локус принят градостроительный 
фрагмент: здание или группа зданий с примы-
кающей к ним и функционально обусловленной 
территорией (пустотой), расположенных 
в квартале. 

 



Селиванов Р.А., Большаков А.Г. Пространственная интеграция структуры застройки исторического центра … 

Selivanov R.A., Bolshakov A.G. Spatial integration of site development of Irkutsk historical centre 

160 

ISSN 2227-2917 
(print) 

ISSN 2500-154X 
(online) 

Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость  
Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate  

Том 13 № 1 2023 
с. 151–167 

Vol. 13 No. 1 2023 
pp. 151–167 

 

 
 

Рис. 6. Модель базового застроечного локуса 
Fig. 6. Model of the basic development locus 

 
Выявлено два морфотипа без строений: 

сквер, площадь и три принципиально отлич-
ных по организации пространственной струк-
туры базовых морфотипа со строением: ма-
лоэтажный усадебный дом с прилегающей к 
нему территорией, многоэтажное строение с 
внешне прилегающей к нему территорией и 
двор как группа домов с внутренне прилегаю-
щей к ним территорией. Как было сказано ра-
нее, жизнедеятельность в городских кварта-
лах характеризуется разнообразными пере-
мещениями и определена как шаблон пере-
мещения. В исторических кварталах Иркутска 
выявлено два базовых полярных шаблона пе-
ремещения: 

1) движение, многолюдность; 
2) покой, малолюдность. 
Им соответствуют два типа городских 

«мест»: 
1. Жилой двор с шаблоном перемещения 

«покой, малолюдность». 
2. Площадь (или улица), как общегород-

ская, так и перед общественным зданием, с 
шаблоном перемещения «движение, много-
людность». По факту на местности определе-
ны шаблоны перемещения, характерные для 
морфотипов. Для функции (из двух выявлен-
ных), шаблон перемещения определяется ти-
пологически и зависит от назначения объекта. 

В итоге базовый локус состоит из одного 
пространственного морфотипа (усадебный 
дом, многоэтажное строение или двор) с ха-
рактерным ему шаблоном перемещения (дви-
жение, многолюдность или покой, малолюд-

ность) и одной типологически выявленной 
функцией с характерным для нее шаблоном 
перемещения (движение, многолюдность или 
покой, малолюдность).  

Выявлено и классифицировано девять ба-
зовых застроечных локусов (структурных еди-
ниц), из которых, в различных сочетаниях со-
стоят все кварталы центральной части 
г. Иркутска: сквер, площадь, общественное 
здание, общественная доминанта, жилое зда-
ние, жилая усадьба, общественная усадьба, 
общественный двор, жилой двор (рис. 7). Из 
них шесть локусов с общественной функцией 
и три с жилой. Первоэлемент выступает в ка-
честве инструмента, позволяющего провести 
анализ динамики изменений «мест» и их внут-
ренних шаблонов перемещения в историче-
ских кварталах г. Иркутска. Раскрыты содер-
жание и структура градостроительных фраг-
ментов. Между морфотипом и функцией вы-
явлена совокупность устойчивых связей – 
структура которая формализуется в виде гра-
фа (рис. 7). Базовые локусы в зависимости от 
типологии могут иметь различные размеры и 
конфигурацию своих границ1. Структура базо-
вого локуса представляет собой структуру цир-
куляции (топологию связей), т.е. схему пере-
мещений внутри локуса, обусловленную свой-
ством связанности пространства. Связать про-
странственную конфигурацию локуса с его 
структурой предлагается, опираясь на научные 
методы И. Фридмана [9], в которых он форму-
лирует правила построения графов и теорию 
пространственного синтаксиса Б. Хиллера [5].  
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Идея метода Б. Хиллера заключается 
в разделении на фрагменты сложносоставных 
пространств и в отображении сети векторов 
перемещения пешеходов и транспорта в виде 
графов, описывающих интеграцию этих про-
странств. По мнению Германа Вейля, «разби-
ение на нечто дискретное и нечто непрерыв-
ное» является «основной проблемой во всей 
морфологии …» [5]. По М. Шубенкову, струк-
турный метод предполагает предельную сте-
пень формализации объекта исследования 
[5]. Поэтому каждый из базовых локусов – до 
определенной степени целостная, дискретная 
за счет выделенности посредством непре-
рывности набора свойств из внешнего окру-
жения пространственно-функциональная 
структура. Свойство целостности необходимо 
для описания выделенности архитектурных 
объектов из внешнего окружения, их относи-
тельной самодостаточности и самостоятель-
ности пространственного функционирования1. 
По М. Шубенкову, за основу структурного ме-
тода взято выявление структуры как совокуп-
ности стабильных отношений. Описанные 
И. Фридман и М. Шубенковым правила в пол-
ном объеме раскрывают принципы, позволя-
ющие формализовать пространственную 
структуру локуса, а также соседств локусов. 
Составление схемы заключается в нанесении 
на чертеж точек и линий, упорядоченных так, 
что каждая точка или группа точек связаны со 
всеми другими точками (плоские графы, связи 
и маркировочные знаки). Все точки снабжены 
маркировочными знаками, причем имеется по 
меньшей мере два типа этих знаков [9]. 

Согласно основным процедурам структур-
ного метода1: 

1) было выделено первичное множество 
объектов, в которых предполагается наличие 
структуры – выявлены базовые локусы; 

2) локусы разделены на элементарные ча-
сти, в которых характерные повторяющиеся 
отношения связывают пары выявленных эле-
ментов – морфотип локуса + функция локуса; 

3) выявлены отношения между частями, и 
построены абстрактные структуры путем 
формально-логического моделирования с вы-
ведением из структуры всех теоретически 
возможных следствий с их последующей про-
веркой на практике – структура базовых локу-
сов; структура отношений соседств базовых 
локусов. 

Согласно правилам, каждый из девяти ба-
зовых локусов был формализован в виде 
графов (рис. 7), дано описание его связей и 
того, как связаны его пространственные и 
структурные свойства. Определена структур-

ная связанность морфотипа и правильная 
структурная связанность, характерная для 
функции. 

Выявлено и классифицировано девять ба-
зовых застроечных локусов (структурных еди-
ниц), из которых в различных сочетаниях со-
стоят все кварталы центральной части 
г. Иркутска: сквер, площадь, общественное 
здание, общественная доминанта, жилое зда-
ние, жилая усадьба, общественная усадьба, 
общественный двор, двор жилого дома 
(рис. 7). 

Первоэлемент выступает в качестве ин-
струмента, позволяющего провести анализ 
динамики изменений «мест» и их внутренних 
шаблонов перемещения в исторических квар-
талах г. Иркутска. Раскрыты содержание и 
структура градостроительных фрагментов 
(см. рис. 1). 

Выявлены закономерности размещения 
локусов в структуре модели «достопримеча-
тельного места» – «Исторический центр г. Ир-
кутска»:  

1) по типологическому составу – в охран-
ных зонах (ОЗ) и ЗСР выявлено преобладание 
локусов «жилая усадьба» и локусов «обще-
ственный двор». В ЗЧР выявлено преоблада-
ние локусов «жилая усадьба» и локусов «об-
щественное здание»; 

2) по степени упорядоченности – наиболее 
упорядоченное размещение локусов выявле-
но в охранной зоне объекта культурного 
наследия ОЗ; наименее упорядоченное моза-
ичное размещение локусов выявлено в зонах 
частичного регулирования застройки; в зонах 
строгого регулирования застройки выявлено 
размещение локусов в виде упорядоченных 
однородных анклавов и разобщенных фраг-
ментов; 

3) по количеству типов локусов в границах 
зоны – в зоне ОЗ превалирует типологическая 
однородность заполнения режимной террито-
рии базовыми локусами; в зонах ЗСР харак-
терны как типологическая однородность за-
полнения охранной зоны в квартале 1–2 локу-
сами, так и соседство 3–4 типов базовых ло-
кусов в границах охранной зоны квартала; в 
зонах ЗЧР выявлен сложносоставной харак-
тер соседств локусов; 

4) по отношениям соседств локусов – в зо-
нах ОЗ и ЗСР выявлены локальные конфлик-
ты соседств локусов. В зонах ЗЧР выявлен 
наиболее конфликтный характер соседств ло-
кусов. 

Наиболее упорядоченный, типологически 
однородный и наименее конфликтный харак-
тер размещения локусов выявлен в зоне с са-
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мым строгим регулированием – ОЗ. Прямо 
противоположная закономерность в зонах ча-
стичного регулирования – ЗЧР.  

На основе анализа градоформирующих 
конфликтных ситуаций соседств базовых ло-
кусов выявлены принципы интеграции за-
стройки.  

Проведенный анализ взаимодействия со-
седств локусов позволил определить причины 
дезинтегрированности градостроительной 
ткани кварталов центра г. Иркутска: 

1. Выявлен спектр конфликтных градо-
строительных ситуаций в соседстве первич-
ных локусов. Согласно выявленному спектру 
60% конфликтов приходится на соседства ше-
сти локусов с общественными функциям и ло-
кусом «жилое здание», 20% конфликтов при-
ходится на соседства локусов с обществен-
ными функциями и локусом «жилая усадьба», 
20% конфликтов приходится на соседства ло-
кусов с жилой функцией и локусом «жилая 
усадьба» (см. рис. 5). 

2. Анализ спектра существовавших и су-
ществующих конфликтов в соседствах базо-
вых локусов показал, что в с XVIII – до первой 
трети XX вв., конфликтных соседств базовых 
локусов в исторических кварталах г. Иркутска 
не выявлено. Конфликты соседств локусов 
начали появляться со второй половины XX до 
первой четверти XXI вв. (рис. 6). Выявлен 
весь спектр из 10-ти типов конфликтных со-
седств локусов в 107-ми кварталах. 

3. За пространственную границу как место 
стыка соседств базовых застроечных локусов 
принято множество точек, прилегающих одно-
временно минимум к двум пространствам6 [10]. 

– охарактеризовано текущее состояние 
границ между застроечными локусами в квар-
талах. Выявлено 107 случаев отсутствия гра-
ниц приватного пространства локусов жилое 
здание и жилая усадьба.   

– выявлена структура ключевых элементов 
приватной жилой среды7 [11]. 

– выявлены допустимые параметры гра-
ниц приватного пространства. 

4. В формализованной до картограммы 
ткани достопримечательного места централь-
ной части г. Иркутска выявлено 28 некон-
фликтных соседств локусов (см. рис. 3). 
Участки достопримечательного места, на кото-
рых планируется новое строительство, предла-
гается развивать, исключая конфликтные со-
седства локусов. Разработана методика разви-
тия достопримечательного места посредством 
размещения буферных локусов на стыках 

конфликтных соседств. Учитывается местопо-
ложение участка относительно историко-
культурного каркаса и баланс между социаль-
ными ценностями и морфотипами застройки [3]. 

Выявлено 25 комбинаций, повышающих 
пространственно-функциональную интегра-
цию на стыках рассмотренных конфликтных 
соседств. Достоверность данных по устране-
нию конфликтов соседств локусов с помощью 
буферных локусов подтверждается возник-
шим дважды однозначно схожим результатом. 
В первом случае сопоставлены шаблоны пе-
ремещения, во втором – графоаналитические 
модели.  

Анализ конфликтных градостроительных 
ситуаций показал, что в результате продолжи-
тельного случайного процесса по причине 
конфликтных структурных связей между ше-
стью локусами с общественными функциями и 
тремя локусами с жилыми функциями возник-
ли пространственно-функциональные нару-
шения городской ткани. Необходимо выстраи-
вать корректные структурные связи между 
общественными и жилыми локусами  
(см. рис. 2 и 3). Выявлены принципы регули-
рования, способствующие повышению инте-
грации исторической ткани г. Иркутска:  

– принцип происхождения конфигурации 
границ исторических районов и кварталов 
г. Иркутска в форме упорядочения случайного 
процесса развития территории. 

– принцип формирования морфотипа 
квартала как «зернистой» структуры локусов 
с выявлением и разрешением противоречий 
соседств; 

– принцип артикуляции границ локусов 
с установлением контроля доступа в локус, 
либо обеспечение связей соседств и свобод-
ного доступа в структуру локуса, в зависимо-
сти от социальной ценности публичности либо 
конфиденциальности назначения локуса. 

На основе выявленных принципов регули-
рования застройки сформулированы законо-
мерности интеграции, тенденции и рекомен-
дации, способствующие повышению интегра-
ции ткани городской застройки центра 
г. Иркутска. Закономерности представляют 
собой выявленные правила построения за-
стройки в кварталах г. Иркутска. В качестве 
закономерностей интеграции ткани городской 
застройки проявляются формы взаимодей-
ствия типов соседств как основы интеграци-
онных процессов: 

1. Исторически сложившиеся границы «до-
стопримечательного места» центра г. Иркутска, 

___________________________ 

6Явейн О.И. Проблема пространственных границ в архитектуре: автореф. дис. … канд. архитектуры. М., 1982. 
7Титов А.Л. Композиция внутреннего пространства: учеб. пособие. Екатеринбург: Архитектон, 2012. 81 c. 
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неразрывно связанные с его планировочной 
структурой этапами формирования историко-
градостроительных районов. 

Границы «достопримечательного места» 
центра г. Иркутска, с одной стороны, препят-
ствуют сквозным планировочным связям раз-
деляемых районов (ул. Большая между Пали-
садом и Солдатской слободой), а с другой 
стороны, способствуют сохранению плавного 
градиента свойств застройки по одну и по дру-

гую сторону улицы. Исключение составляет 
ул. Декабрьских событий, у которой четная и 
нечетная стороны в конце XX в. получили кон-
трастные отношения в свойствах застройки. 
Посредством красных линий исторически цен-

ной планировочной структуры четко очерчен-
ными границами периметров кварталов свя-
зываются в единое целое улицы и застройка. 

Строгий фронт улиц связывает в единое це-
лое и упорядочивает, как правило, разнород-
ную по плотности и структуре застройку квар-
талов. 

2. Исторически сложившаяся (с конца  
XVIII в.) объемно-пространственная модель 
застройки исторического «места» с привязкой 

типологии застройки, включая ареалы истори-
ческой застройки (ОКН), содержит традицион-
ные формы интеграции градостроительной 
ткани благодаря фактору иерархического под-
чинения фоновой застройки вертикалям до-
минант значимых строений, фактору подобия 
(в т.ч. действия «образцовых» проектов), 
а также нарастанию плотности, упорядочен-

ности  и этажности фронта застройки вдоль 
главных улиц. 

3. Эволюционно сложившиеся закономер-
ности интеграции первичных застроечных ло-
кусов, располагающихся в границах историче-
ского центра Иркутска в совокупности свойств, 
представляют собой не что иное, как мор-
фотипы кварталов.  

Положительной особенностью выявлен-
ных морфотипов является разнообразие об-

наруженных в них базовых локусов.  
Отрицательной – фрагментация. Модели 

интеграции базовых локусов, располагающих-
ся в границах исторического квартала, зависят 
от эффективности ориентационной координа-

ции, в частности от информационно-знаковой 
составляющей пространственной структуры 
локусов.  

Границы формируют анклавы целостности 
во взаимодействии соседних локусов и коор-
динируют тем самым ориентированную по-
движность людей в застройке, а при отсут-
ствии выстроенных с необходимой степенью 

транспарентности границ, разрушаются как 
локальные целостности (дворы, площади и 
др.), так и вся ткань застройки, состоящая из 

данных локусов.  
К тенденциям формирования ткани город-

ской застройки отнесена склонность тех или 
иных особенностей развиваться в определен-
ном направлении, в том числе случайные 
процессы и особенности организации терри-
тории необходимо корректировать: 

– несоответствия городских морфотипов 
функциональной логике; 

– создающее диссонансы функциональное 
зонирование кварталов; 

– компоновку морфотипов кварталов локу-

сами (корректировка соседств локусов); 
– структурную связь локусов в кварталах 

(корректировка границ между локусами); 

– учитывая местоположение участка отно-
сительно историко-культурного каркаса и ба-
ланс между социальными ценностями и мор-
фотипами застройки на основе разработанной 
матрицы совместимости морфотипов и карто-
граммы пространственно-функциональных 
диссонансов. Становится возможным выстра-

ивать комплексные стратегии развития город-
ских кварталов, корректируя существующую 
фрагментацию, избегая появления новых 
конфликтов и тем самым повышая степень 
интегрированности городской ткани. 

На основе выявленных закономерностей 
интеграции разработана методика анализа, 
определены приемы и алгоритм регулирова-

ния интеграции застройки. Методика, направ-
ленная на выявление причин фрагментации 
городской ткани, имеет следующую структуру и 
последовательность аналитических процедур:  

1. Выявление базовых застроечных локу-
сов в застройке кварталов (см. рис. 1 и 7). 

2. Выявление наличия конфликта между 
морфотипом и функцией в структуре каждого 

выявленного локуса (см. рис. 6 и 7). 
3. Оценка наличия конфликтов в  

соседствах локусов (методика выявления 
диссонансов между соседствами локусов)  
(см. рис. 2 и 3). 

4. Определение причин конфликтов и 
оценка их интенсивности. 

5. Картограмма пространственно-
функциональных диссонансов соседств пер-
вичных локусов (см. рис. 2). 

6. Карта конфликтного зонирования на 
стыках локусов. 

Приемы интеграции градостроительной 
ткани застройки: 

– прием интеграции застройки посред-
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ством корректировки картограммы диссонан-

сов на стыках застроечных локусов разрабо-
тан для корректировки конфликтующих фраг-
ментов ткани в заданных пределах на первом 
этапе регулирования;  

– прием снижения конфликтов посред-
ством регулирования степени структурной 
и пространственно-функциональной интегри-

рованности внутри локусов и соседств локусов 
обеспечивает искомую интегрированность ис-
торической ткани города на втором этапе ре-
гулирования.  

Алгоритм регулирования интеграции за-
стройки (способ реализации установок дея-
тельности) включает три этапа: 

1. Дается характеристика конфликту (по 

вышеописанной методике анализа). 
2. Определяется объект корректировки:  
– корректировка локуса (структура, мор-

фотип, функция); 
– корректировка соседств локусов. 
3. Устройство пространственных границ. 
Сформирован алгоритм организации про-

странственных границ, обеспечивающих бес-

конфликтность соседств между первичными 
локусами: 

– формирование границы: замкнутая  
(барьер); открытая (шов); комбинированная 
(буферное пространство, фильтр, шлюз)  
(см. рис. 4); 

– определение траекторий перемещения 

внутри выявленного периметра и мест входов 
на территорию; 

– выявление центрального ядра террито-
рии, ориентира и периферии2; 

– функциональное зонирование террито-
рии; 

– предметное наполнение территории; 
Включение локусов-буферов на стыках 

конфликтных соседств локусов 

Участки «достопримечательного места», 
на которых планируется новое строительство, 
предлагается развивать, исключая новые 
конфликтные соседства локусов посредством 
размещения буферных локусов на стыках 
конфликтных соседств (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Шаблоны морфотипов буферных локусов на стыках соседств конфликтных локусов 
Fig. 8. Patterns of morphotypes of buffer loci at the junctions of neighborhoods of conflicting loci 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанная методика градостроитель-

ного анализа и преобразований позволяет 
эффективно, с высокой степенью достоверно-
сти выявлять участки с избыточной фрагмен-

тацией городской среды, обеспечивая воз-
можность регулировать уровень интеграции 
между локусами.  

Ключевой процедурой исследования явля-

ется введение первоэлемента – базового ло-
куса с дальнейшей формализацией ткани. Ре-
зультат формализации территории кварталов 
до локусов делает однозначно зримым разде-
ление ткани на паттерны с выраженным 

структурно-пространственно-функциональным 
содержанием. При отделении части от целого, 
становится возможным анализировать свой-
ства частей (локусов) в отдельности и харак-
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тер взаимодействия между ними (соседства 
локусов, наличие конфликтов на стыках локу-
сов). Достоверность данных при выявлении 

конфликта между морфотипом и функцией 
подтверждается дважды возникшим одно-
значно схожим результатом. В первом случае 
сопоставляются шаблоны перемещения, ха-
рактеризующие «людность» и «подвижность» 
во втором графоаналитические модели, ха-
рактеризующие связанность.  

Картограмма пространственно-функцио-
нальных диссонансов соседств первичных ло-
кусов высвечивает весь диапазон конфликт-
ных участков городской ткани одновременно. 
Этот результат дает возможность выстраи-

вать комплексные стратегии развития город-
ских кварталов, корректируя существующую 
фрагментацию и избегая появления новых 

диссонансов в ткани.  

Предлагаемые принципы и алгоритм регу-
лирования оптимизируют процесс интеграции 
городской ткани, обеспечивая процессу кор-

ректировки фрагментации ткани транспарент-
ность и ясность в процессе реализации на 
каждом этапе.  

Для регулирования процессов включения 
новой застройки в историческую ткань города 
может быть доработан действующий юриди-
ческий инструмент – Проект зон охраны 

2008 г. с корректировками, исключающими 
регламентацию вырезанных из общей струк-
турной и пространственно-функциональной 
канвы «достопримечательного места» фраг-
ментов ткани.  

Охранное зонирование города и его ре-
гламентацию необходимо дополнить способ-
ствующим интеграции топологическим регу-

лированием застройки кварталов. 
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