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МАЛЕНЬКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ГОРОДА.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДИЯ. ТАТЬЯНА БЫСТРОВА.

РЕЦЕНЗИЯ

Работа с историко-культурным наследием
в малых индустриальных городах Урала, впи-
санных в ландшафт и связанных плотной, ис-
торически сложившейся системой расселения,
является условием их выживания и развития.
Автор показывает основы устойчивости этой
системы, специфику архитектуры промышлен-
ных зданий и комплексов, повседневной куль-
туры региона. Вводимые в научный оборот ме-
тодики и кейсы работы с историко-культур-
ным наследием в разных регионах мира ото-
браны с учетом текущих экономических, демо-
графических, социальных процессов в малых российских городах, что по-
вышает эффективность их возможного использования.

Книга адресована историкам, архитекторам, урбанистам, дизайнерам,
занятым актуализацией и реабилитацией культурного наследия в инду-
стриальных городах, студентам, работникам региональных и муниципаль-
ных администраций, а также всем, кто интересуется этой темой.
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Татьяна Юрьевна Быстрова –
доктор философских наук, однако
сфера ее интересов простирается
далеко за пределыфилософии. Воз-
можно, именно философское обра-
зование помогает ей сочетать раз-
личные дисциплины в своем под-
ходе к изучению темы, заявленной
в монографии. Среди ее образова-
тельных программ можно назвать:
«Дизайн сувенирнойпродукции» [4],
«Технологиипроектирования турист-
ского сувенира» [4], «Управление
развитиемтерриторийидевелопмент
недвижимости»,«Умныйрегион:устой-
чивое развитие в цифровой эконо-
мике», «Проектирование зданий по
критериям устойчивого развития»,
«Городское строительство и разви-
тие инфраструктур». Ее подходмеж-
дисциплинарен и находится на сты-
ке урбанистики, экономики, архитек-
туры, культурологии и социологии.
И именно такая профессиональная
позиция позволяет наилучшим об-
разом решать вопросы практическо-
го толка. Неслучайно Татьяна Бы-
строва активно влияет на научную

политику, будучи заместителем глав-
ного редактора авторитетного жур-
нала «Академический вестник Урал-
НИИпроект РААСН», а также членом
редакционной коллегии «Известий
Уральского федерального универ-
ситета. Серия 1: Проблемы образо-
вания, науки и культуры». Анализ
территории, ее потенциала, акцент
на развитии региональных ресур-

сов – всегда в фокусе внимания Та-
тьяны Юрьевны, в том числе – в ее
работе со студентами [3].

Вданнойработе [2] Т.Ю.Быстро-
ва исследует подходы и стратегии
реабилитации культурного наследия
малых индустриальных городов Ура-
ла. Жители Каменного пояса при-
выкли к определенному виду, ими-
джу, месту таких городов в обще-
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ственномвосприятии, ТатьянаЮрьев-
на же стремится показать их разно-
сторонне, дабы читатель увидел и
привычное, и скрытое. Именно бла-
годаря такому взгляду может слу-
читьсяпреобразование«ржавогопо-
яса» в «интеллектуальный».

Классический взгляд на инду-
стриальную культуру претерпевает
некий кризис, привычный институ-
циональный подход к работе с ин-
дустриальным наследием более не
годится.Необходимоперейтиот кон-
сервации к актуализации, от точеч-
ноговиденияпроблемыксредовому.

Автор указывает, что «Цель ра-
боты – научное обоснование кон-
кретных видов деятельности по ак-
туализации историко-культурного
(в частности, архитектурно-градо-
строительного) наследия малых ин-
дустриальныхгородовУралакакстра-
тегического фактора их социокуль-
турногои социально-экономическо-
го развития на основе изучения ми-
ровогоироссийскогоопыта»[2,с.18].

Книга относительно невелика –
около двухсот страниц, и читателю
сразу бросается в глаза обилие ссы-
лок – всего автор задействовала
316 источников, а также большое ко-
личествофотографий, многие из ко-
торых сделаны автором – в книге
80 иллюстраций. Шероховатая ла-
коничная крафтовая обложка на-
поминает об индустриальном стиле
и настраивает на практичный лад.
Описываемая работа – вторая на те-
му индустриального наследия, вы-
шедшая в издательстве TATLIN. Пер-
вая, написанная в соавторстве с Еле-
нойВениаминовнойАлексеевой, но-
сит название «Индустриальное на-
следие: понятия, ценностный потен-
циал, организационные и правовые
основы» [1].

Монография выдержана в науч-
ном стиле, автор четко ставит цели
изадачи,приведеныгипотезыиопре-
делены термины, и, разумеется, при-
сутствует внушительный список ис-
пользованной литературы. Манера
изложения более близка специали-
стам, занимающимсянаукойили глу-
боко погруженным в тему. Для ши-
рокого круга читателей восприятие
может оказаться чуть сложней.

Первую главу автор посвятила
анализу состояния и специфических
черт архитектурного наследия ма-

лых индустриальных городов Урала.
Междисциплинарный подход к это-
му анализу позволяет уйти от при-
вычных в этой сфере догм и дефи-
ниций. Объекты архитектурного на-
следия для автора – не самотожде-
ственные экспонаты, а то явление,
которое требует внимания и может
быть актуализовано здесь и сейчас.

Процесс освоения Урала, то, ка-
ким образом строились малые ин-
дустриальные города – все это сде-
лало культурный ландшафт нашего
края неповторимым и вполне под-
ходящим для актуализации. «Уни-
кальный природный ландшафт, эко-
номико-хозяйственные и культур-
ные традиции, формыприродополь-
зования, человеческий потенциал
делают регион одним из самых уни-
кальных и перспективных для раз-
вития в современной России», – пи-
шет автор [2, с. 28].

Т.Ю.Быстроваобстоятельнопри-
меняет различные методики анали-

за–картографический, SWOT-анализ,
факторный, сравнительный, струк-
турный, эмпирическое социологи-
ческое исследование. В своих изыс-
каниях автор делает акцент на та-
ком важном свойстве малых инду-
стриальных уральских городов, как
устойчивость и экологизм. Многие
факторы устойчивости были реали-
зованына Урале задолго до того, как
возникли термины в соответствую-
щих науках. В процессе зарожде-
ния городов их особенности дикто-
вало окружение– климат, ландшафт,
а также нужды производства. Ха-
рактеристики устойчивой архитек-
туры – природно-экологические,
инженерно-технологические и ху-
дожественно-эстетические, и им го-
рода Урала «соответствуют в зна-
чительной степени» [2, с. 53]. Ураль-
ские градостроители стремились к
сотрудничеству с природой, а не к
ее покорению. Природа становит-
ся частью индустриальной структу-
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ры, в частности, как источник ре-
сурсов для производства. Точкой от-
счета для города зачастую станови-
лась плотина – от нее как «от печ-
ки», «плясала» архитектура и «дух»
города.

Помимо практичности, автор от-
дает должное своеобразию эстети-
ки уральских городов. Их эстетика –
обратная сторона функционально-
сти, не красота дополнительного от-
дельного декора, а красота чистой
формы. Конструктивизм в уральских
постройках сложился не на пустом
месте, а именно на фундаменте та-
кой эстетики. На Урале изначально
«позволяли говорить материалу» –
самой фактуре дерева или камня.

Вторую главу автор посвятила
рассмотрению удачных репрезента-
тивныхпримеровактуализацииире-
абилитации индустриальных горо-
дов и территорий, расположенных
в разных странах. Наличие описан-
ных кейсов – востребованное ре-

шение в данной книге. Всего опи-
сано четыре кейса, реализованных
в США и странах Европы.

Очень красивый–вразных смыс-
лах, кейс парка в Сиэттле (США).
Это один из первых удачных образ-
цовработысисторическимландшаф-
том. Ричард Хааг, первопроходец в
своей области, не просто спроек-
тировал парк, но и сформулировал
триправила, которымируководство-
вался – работать с ландшафтом, «с
остаткамииндустриальности», рабо-
тать для людей. Создателям парка
удалось гармонизировать простран-
ство как общественное место, учи-
тывая его природные составляющие
и индустриальные детали, а имен-
но–остаткистарой газовойфабрики.
Реализация этого проекта именно
в такой форме позволила сэконо-
мить средства благодаря использо-
ванию имеющихся построек и ин-
дустриальных элементов, а так же
включить в проект местныхжителей.

Они выступили не только благопо-
лучателями проекта, но и соучастни-
ками – на их мнения и нужды ори-
ентировались при проектировании.

Автор раскрывает для читателей
концепцию культурного ландшаф-
та – помимо климата и хозяйствен-
ной специализации ландшафт опре-
деляет система ценностей и мен-
тальность жителей, взаимодействие
социокультурных, природных, эко-
номических факторов. Ландшафт
становится не только материальным
объектом, ноипространствомосмыс-
ления, имеющим «дух места». Влия-
ние «мест наследия» на жизнь об-
щества трудно переоценить. Это мо-
жет быть регенерация территории,
повышение ее устойчивости, при-
влекательность для туристов, эко-
номический рост, рост социальной
интеграции и гражданской актив-
ности, усиление эстетической при-
влекательности, идентичности. За-
частую такое «место наследия», со-
храняя свое значение для горожан,
может радикально сменить свое на-
значение – бывшие казармы пре-
вращаются в парламент, верфи в
морской музей, цистерна в библио-
теку. Нет нуждыреставрировать зда-
ние до первоначального состояния
и содержать его как музейный экс-
понат в масштабах города. Такие из-
менения формируют новые функ-
ции и символические смыслы «ме-
ста» и обогащают его влияние.

Важным для автора является
вопрос ландшафтной архитектуры
как типа проектного мышления,
наиболее подходящего для реалий
современных городов, вне зависи-
мости от их размеров. Автор рас-
крывает этот подход в кейсе Парка
Эмшер в Руре – старом промышлен-
ном районе Германии, тогда ФРГ, где
была реабилитирована промышлен-
ная территория. «Промышленная
территория» – часть города, но при
этом она автономна, подчинена сво-
ей функции и несколько изолиро-
вана, поэтому необходимы некото-
рые дополнительные усилия, что-
бы «влить» ее в общественное про-
странство города.

Автор уточняет некоторые прин-
ципиально важные дискуссионные
термины для определения деятель-
ности по приведению территории
в более качественное состояние.
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Наиболее удачнымоказывается тер-
мин «реабилитация», он включает
в себя такие понятия как реновация,
рекультивация, редевелопмент, ре-
натурация, санация (Sanierung), ланд-
шафтное освоение, а так же несет
в себе разнообразие действий «от
инженерных до социокультурных, от
архитектурных до экономических».
Но для полноты картины необхо-
димо добавить еще одно понятие и
еще один смысл – «ревитализация»,
предполагающий не только восста-
новление, но и «оживление» и мен-
тальноевключениетерриториивкар-
тину общественной жизни города.

Парк Эмшер – настоящая исто-
рия успеха для небольшой частной
организации IBA и ее руководите-
ля профессора Карла Ганзера. Они
выступали координаторомпроектов,
поощрялиинициативыснизу, и вито-
ге с их помощью на месте сохранен-
ных промышленных объектов было
создано более 22 технологических,
научных, музейных, культурных пло-
щадок, связанных с территорией
парка Эмшер и его зелеными «ко-
ридорами». В процессе работы над
проектом были выделены следую-
щие принципы отношения к объек-
там индустриального наследия: ак-
цент на архитектурном ансамбле,
сдержанность в ландшафтной ар-
хитектуре, уважение к существую-
щим объектам и сохранение их про-
мышленной сущности, стремление
к тому, чтобы место было интерес-
ным для посетителей.

Говоря о проекте реабилитации
университета Кампинас в Бразилии,
авторконкретизируетпонятие«куль-
турная регенерация». Эта «регене-
рация» подразумевает не столько
реставрацию и физическое восста-
новление объекта, сколько понима-
ние, восстановление, раскрытие ее
уникальных культурных особенно-
стей,еекультурногоместавпростран-
стве города и в чувстве пространства
местных жителей. Необходимо при-
нимать во внимание и мелкие связи,
«вплоть до семейных и соседских».
«Ценность объекта вытекает из его
роливзакрепленииколлективнойпа-
мяти в отношении кместу», при этом
объекту даже не обязательно физи-
чески существовать в настоящем.

В каждом из названных кейсов,
в их подходах к актуализации и ре-

абилитации используется инстру-
мент гуманитарного знания, учиты-
вающий экономические и экологи-
ческие цели.

В третьей главе автор на осно-
вании обобщенных данных преды-
дущих глав разрабатывает модель
деятельности по актуализации ар-
хитектурно-градостроительного на-
следия малых индустриальных го-
родов Урала.

Для начала необходимо конкре-
тизировать термин «деградация ис-
торико-архитектурного наследия»,
дабы использовать его в оценке по-
ля деятельности. Следуя заявленным
в работе целям, в противопостав-
ление традиционному восприятию
деградации в архитектуре, как фи-
зическому разрушению от есте-
ственных причин, «деградацию ис-
торико-архитектурногообъектамож-
но определить, как утрату его функ-
ции и смысла для людей и террито-
рии,накоторойнаходитсяэтотобъект,
вызванную недооценкой его цен-
ности и социально-экономического
икультурногопотенциала» [2, с. 144].
В такой оптике физическое состо-
яние объекта может быть даже ру-
инным и при этом сохранять куль-
турныефункциии смыслы.И вопрос
ценности того или иного объекта вы-
текает из его эмоциональной оцен-
ки людьми. Реабилитация же в этом
случаестановитсяпроцессомвосста-
новленияименнофункцийисмысла.

Уделяя внимание экономической
стороне регенерации, Татьяна Бы-
строва пишет о том, какую пользу
может принести реализация проек-
та по реабилитации культурного ар-

хитектурногонаследия.Помимопря-
мого эффекта в виде государствен-
ных и частных субсидий, существу-
ет и опосредованный, связанный с
активизацией местных ресурсов и
общим подъемом местной эконо-
мики. Нельзя не принять во внима-
ние также и экологическую сторо-
ну процесса. Рациональное исполь-
зование имеющихся зданий, вместо
работы с территорией «с нуля», поз-
воляет эффективнее использовать
ресурсы и бережнее относиться к
территории в целом.

В этой же главе рассматривают-
ся результаты социологических оп-
росов, проведенных в 2018-2019 гг.,
в ходе которых выявлялось отно-
шение администрации и населения
малых индустриальных городов Ура-
ла к историко-архитектурному на-
следию. Автор стремится узнать сте-
пень информированности аудито-
рии, характер отношения к истори-
ко-архитектурному наследию, сте-
пень заинтересованности в работе
с ним, круг объектов, за которые го-
товы взяться.

Исследование показало готов-
ность молодежи в разной форме
участвовать в социальной и культур-
ной жизни своего города, а так же
то, что поддержка этой заинтересо-
ванности может повлиять на сохра-
нение человеческого капитала ма-
лых городов.

Заключает книгу авторская ме-
тодика реабилитации промышлен-
ных территорий, выполненная на
основе систематизациидействийур-
банистов и архитекторов в этой об-
ласти. Комплексный характер мето-



Managing culture. 2022. No. 4

66

Frolova M.S.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

[1] Алексеева Е. В., Быстрова Т. Ю. Индустриальное наследие: по-

нятия, ценностный потенциал, организационные и правовые

основы. Екатеринбург : TATLIN, 2021. 164 с.

[2] Быстрова Т. Ю. Малые индустриальные города: актуализация

наследия. Екатеринбург : TATLIN, 2022. 208 с.

[3] Быстрова Т. Ю. Проекты студентов ЕАСИ по развитию террито-

рии Уралмаша // Проект «Уралмаш»: культурное будущее

[пост]индустриальных городов : материалы международного

симпозиума, Екатеринбург, 31 мая – 03 июня 2017 г. Екатерин-

бург: Екатеринбургская академия современного искусства,

2017. С. 80-88.

[4] Быстрова Т. Ю. Сувенир: назначение и проектирование. М.-

Екатеринбург : ООО "Фабрика комиксов" (импринт "Кабинет-

ный ученый"); Екатеринбургская академия современного ис-

кусства, 2018. 156 с.

дики и ее шаги определяют страте-
гический результат проекта по реа-
билитации. Приводим методику в
виде таблицы, как это сделано ав-
тором в издании [2, с. 176], а по-
дробные авторские комментарии вы
найдете в тексте монографии.

Научная монография Т. Ю. Бы-
стровой – пример удачного сочета-
ния теоретической работы исследо-

вателя, опыта изучения объекта и
направленности на прикладные за-
дачи. Представляется, что обраще-
ния автора и научного редактора из-
данияЛ. Е.Петровойкцелевойауди-
тории текста вполне оправдались –
книга действительноможет быть по-
лезна историкам, архитекторам, ур-
банистам, дизайнерам, занятым ак-
туализацией и реабилитацией куль-

турного наследия в индустриальных
городах, студентам, работникам ре-
гиональных и муниципальных адми-
нистраций, а также всем, кто инте-
ресуется этой темой. В силу того, что
текст все же отличается высокой
академической культурой, богатым
научным аппаратом, потенциальный
читатель-практик должен подойти
к чтению с ответственностью.

Мероприятия Приоритеты и модели тер-
ритории

Решаемые задачи Конечная цель этапа

Этап 1.Качественно – коли-
чественныйкомплексныйис-
торико-ландшафтныйикуль-
турологическийанализокру-
жающей городской среды
(и реабилитируемой терри-
тории как ее части)

Историко-архитектурный
объект или территория как
элемент города

Определение потенциала реабили-
тируемой территории с учетом по-
требностей разных групп горожан
и стратегии городского развития и
показателей Path dependence

Видение объекта во взаимосвязи с го-
родскими процессами и стратегиче-
скими задачами на текущем этапе раз-
вития

Этап2.Оценка состоянияис-
торико-культурного объек-
та или территории, включая
показатель их деградации

Потенциалисторико-архитек-
турного объекта или террито-
рии с точки зрения текущих
задач города или территории

Фиксацияи оценка состояния объек-
та или территории с учетом отно-
шения к нему со стороны горожан,
владельцев и администрации

Понимание приоритетных направле-
ний в работе по актуализации истори-
ко-архитектурного объекта, включая
изменение общественного мнения

Этап 3. Экономико-хозяй-
ственный анализ историко-
культурного объекта

Реабилитируемая территория
как хозяйственно-экономиче-
ский субъект в социально-эко-
номическом комплексе горо-
да или региона

Выборвариантасохраненияпромыш-
ленной функции в том или ином ви-
де; оценка возможности социальной
или экономической кластеризации
территории

Обоснование вывода о будущем на-
правлении развития реабилитируемо-
го объекта или территории

Этап 4.Архитектурно-ланд-
шафтный анализ природных
характеристик реабилити-
руемого объекта или терри-
тории

Реабилитируемая территория
как природное и преобразуе-
мое пространство для жизни

Определение количественных и ка-
чественныхпараметров присутствия
и развития природных компонентов
реабилитируемой территории на
основе знания законов развития и
организацииархитектурно-ландшафт-
ных систем, в том числе с учетом
действий по поддержанию «устой-
чивого» состояния сообществами го-
рожан и других факторов процесса

Формулировка гипотез архитектурно-
ландшафтной организации реабили-
тируемой территории; выявление в хо-
де этой деятельности наиболее суще-
ственныхэстетическихэлементов;опре-
деление мер поддержания и оптими-
зации природного компонента реа-
билитируемой территории до уровня
«устойчивой»сучетомстоимостиработ

Этап 5. Этап принятия стра-
тегических решений

Реабилитируемый историко-
культурный объект или тер-
ритория как пространство ди-
намического равновесия при-
родных и антропогенных со-
ставляющих, потребностей го-
рожани стратегических целей
городского развития

Создать многоуровневуюмодель ре-
абилитируемого объекта или терри-
тории как открытой системы, про-
думать взаимодействие ее подси-
стем, руководствуясь необходимо-
стьюдостижениябалансамеждувнеш-
ними и внутренними факторами

Разработка концепции проекта с уче-
том вовлечения горожан

Этап 6. Архитектурное про-
ектирование и действия по
реализации проекта

Реабилитируемаяпромышлен-
ная территория как продукт
проектно-творческой деятель-
ности ландшафтных архитек-
торов

Проектные действия, конкретизация
решений по отдельным зонам и эле-
ментам реабилитируемой террито-
рии

Конкретизация проекта с максималь-
ным учетом его концепции

Этап7.Ревитализацияикла-
стеризация территории

Территория как формируемое
устойчивое целое, интегриру-
емое в пространство города

Действия по достижению интегра-
ции территории в пространство го-
рода и наращиванию ее потенциала

• Интеграцияпромышленной террито-
рии в городскую среду
• Достижениесостояния«устойчивости»
врезультате созданияприродно-антро-
погенной целостности нового уровня
• Реализация потенциала территории
для достижения

Комплексная методика реабилитации историко-культурных объектов и территорий малых индустриальных городов
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SMALL INDUSTRIAL CITIES. HERITAGE UPDATE.

TATIANA BYSTROVA. REVIEW

Working with the historical and cultural her-
itage in the small industrial cities of the Urals,
inscribed in thelandscape and connected by a
dense, historically established system of settle-
ment, is a condition for their survival and devel-
opment. The author shows the foundations of the
stability of this system, the specifics of the ar-
chitecture of industrial buildings and complexes,
and the everyday culture of the region.Themeth-
ods and cases of work with historical and cultural
heritage introduced into scientific circulation
in different regions of the world are selected

taking into account the current economic, demographic, social processes in
small Russian cities, which increases the efficiency of their possible use.

The book is addressed to historians, architects, urbanists, designers in-
volved in the actualization and rehabilitation of cultural heritage in indus-
trial cities, students, employees of regional and municipal administrations,
as well as everyone who is interested in this topic.
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