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_____________________________________________________________________________ 

В статье применен структурно-морфологический и прогностический подходы к 

архитектурному моделированию транспортно-пересадочного комплекса в 

приаэропортовой зоне с целью формирования там аэрополиса. На основе данного 

подхода сформированы несколько рядов моделей, которые впоследствии применимы при 

формировании теоретической модели транспортно-пересадочного комплекса как 

«точки роста» аэрополиса. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Для анализа и моделирования сложного, многокомпонентного, 

многофункционального и многозадачного объекта целесообразно применение 

структурно-морфологического и прогностического подходов [1]. Таким объектом 

является современный транспортно-пересадочный комплекс, особенно при 

выполнении им функций катализатора трансформации приаэропортовых 

территорий (ПАТ) в аэрополис. 

Прогностический подход в моделировании ТПК позволяет создать 

модельный ряд переходных состояний объекта в хронологической 

последовательности этапов его преобразования, по которому возможно 

проследить воздействие групп факторов на развитие и трансформацию объекта 

(ТПК) с большой долей самоокупаемости на каждом этапе. С учетом этого, 

возможна корректировка векторов развития ПАТ. В условиях эксперимента 

обобщенная функционально-пространственная модель ТПК рассматривается в 

«диахроническом аспекте» как развивающаяся и эволюционирующая во времени. 

Многокомпонентное функциональное наполнение ТПК обеспечивает постепенное 

включение в комплекс «вокзальных функций», сопутствующих общественных и 

деловых, а также третичных функций. Использованный метод «прогностического 

моделирования» основан на «парадигме восприятия» объекта (ТПК), под которой 

в данном случае понимается комплекс требований к объекту на каждом этапе его 

развития – как катализатору роста аэрополиса [2-4]. Актуальными требованиями, 

отвечающими парадигме восприятия объекта на определенном этапе развития, 

являются (рис. 1): архитектурно-художественные требования (образное 

решение объекта, с учетом господствующих на данном этапе стилистических 

направлений, тенденций, технологичных новинок); функционально-

пространственные требования (зависят от фазы развития ТПК); требования по 
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организации оптимальных коммуникационно-технологических связей между 

блоками ТПК (во временных границах одной фазы, т.е. в синхроническом 

аспекте); функционально-пространственные и стратегические требования к 

трансформации ПАТ в аэрополис через развитие ТПК. 

 

 
 
Рис. 1. Актуальные требования к современным моделям транспортно-пересадочных 

комплексов 

 

На каждом этапе эволюции комплекса формируются определенные 

функционально-пространственные и геометрические задачи создания 

оптимальных планировочных, конструктивно-пространственных и 

функционально-технологических параметров ТПК, обеспечивающих четкие 

требования, предъявляемые к будущему объекту [5-6]. 

Дальнейшая детализация концепции разновременного роста и эволюции 

ТПК позволяет описать фазы роста объекта как ряд его промежуточных 

качественных состояний, представленных в виде моделей ТПК. Для разработки 

промежуточных моделей ТПК, на каждом этапе его развития в исследовании 

предлагается применить метод структурно-морфологического анализа. 

Метод позволяет разложить проектируемый объект – ТПК на исходные 

структурные компоненты – функционально-пространственные единицы (рис. 2): 

- функционально-пространственные «единицы» (Ф-П блоки) ТПК; 

- конструктивно-тектонические «единицы» (остов) ТПК; 

- элементы коммуникационного каркаса (связи) (планировочного и 

пространственного); 

- элементы развития ПАТ (связь роста транспортно-пересадочного 

комплекса и аэрополиса) [1]. 
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Рис. 2. Структурно-морфологические «единицы» как составляющие архитектурно-

типологических моделей транспортно-пересадочного комплекса 

 

Функционально-пространственные «единицы» ТПК (Ф-П блоки): 

а) «накопители» (посадочные платформы, перроны, загрузочные площадки, 

парковочные зоны, стоянки автобусов); 

б) «узлы» (остановочные пункты, пересечения, развязки, атриумы); 

в) «аккумуляторы» (рекреации, зоны ожидания, конкорсы, билетные кассы); 

г) общественные пространства (функции торговли, развлечений, досуга, 

зрелищ, общепита); 

д) деловые пространства (площади для бизнеса, деловых встреч, 

конференций, выставок, офисов, делового управления, администрации); 

е) зеленые пространства и рекреации (зеленые галереи, вертикальные сады, 

рекреации, зеленые фасады, эксплуатируемые кровли) [1]. 

Конструктивно-тектонические «единицы» (остов) ТПК включают: 

а) строительный каркас (стальной, монолитный железобетонный); 

б) ядра жесткости (узлы, лифтовые шахты);  

в) структурные сетки и покрытия (платформы, навесы); 

г) тоннели, шахты (подземный уровень) [1]. 

Коммуникационный каркас ТПК (связи) включает: 

а) наземные технологические связи и коммуникации (пешеходные переходы, 

эспланады, траволаторы, передвижные платформы, подъездные пути); 

б) подземные коммуникации (тоннели, подземные уровни веток ж/д 

транспорта местного, областного и федерального значения; развязки и 

пересечения); 

в) надземные коммуникации (переходные галереи, эскалаторы, ветки 

монорельсового транспорта, эстакада) [1]. 

Элементы роста аэрополиса (развитие ПАТ) включают в себя: 

а) транспортный каркас территории; 

б) логистические, складские и промышленные зоны; 

в) технопарк, инновационные институты, лаборатории, демонстрационные и 

учебно-производственные объекты, зона бизнеса, бизнес-инкубатор; 

г) вспомогательные элементы (жилые и гостиничные комплексы, скверы, 

развлекательные комплексы, спортивные и рекреационные зоны, а также зоны с 

альтернативным функциональным назначением) [7]. 

С учетом обозначенных структурных единиц – компонентов ТПК, можно 

описать промежуточные фазы его развития как самостоятельные «архитектурно-

типологические модели». Такие модели являются компонентами единой 

теоретической модели ТПК как «точки роста» аэрополиса. Данный подход 

238 



Архитектура и градостроительство 
 
 

 

 

 

Приволжский научный журнал, 2025, № 2  
 

позволяет сформировать в качестве результата широкий ряд промежуточных 

моделей ТПК как его эволюционных состояний, которые представлены в табл. 1–4. 

Таблица 1 

Этапы трансформации ТПК (этапы 1-3) 

 

Временные этапы 

1. Автостанция 2. Автовокзал 
3. Автовокзал с ж/д 

станцией 
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Первым этапом формирования ТПК является «Автостанция», которая 

является минимально-необходимым объектом для функционирования аэропорта 

(способствует обеспечению его транспортных связей с обслуживаемыми 

населенными пунктами). Для данной модели характерны следующие элементы 

структурно-морфологических единиц: блоки-накопители; остов – монолитный 

или сборный железобетонный каркас; коммуникативный каркас – наземные 

технологические связи; развитие аэрополиса – усиление коммуникативных 

связей, уплотнение транспортного каркаса. Модель «Автостанция» провоцирует 

рост пассажиропотока и развитие коммуникативного каркаса ПАТ, так 

проявляется необходимость перехода к следующему модельному ряду 

«Автовокзал». В данной модели расширяется блок автостанции до автовокзала 

(добавляются зоны ожидания, увеличивается количество посадочных платформ, 

появляются сопутствующие функции для повышения уровня комфорта 

пассажиров). Также происходит качественный скачок развития транспортного 

каркаса ПАТ, не только для автотранспорта, но появляется потребность в 

альтернативных видах транспортного сообщения. Следующая модель 

«Автовокзал с ж/д станцией» является предвестником формирования 

полноценного транспортно-пересадочного узла (ТПУ). На данном этапе элементы 

структурно-морфологических единиц не меняются, только возрастает их 

количество и немного меняется их специфика. Появляются дополнительные 
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посадочные платформы, расширяется и усложняется коммуникативный каркас 

объекта. С ростом пассажиропотока увеличивается потребность в сопутствующих 

(обслуживающих) функциях объекта. На данном этапе аэропорт уже связан по 

основным региональным артериям с городами области, при этом продолжает 

расти потребность в переходе на следующий этап развития для обеспечения связи 

с более удаленными пользователями (федеральный охват). 

Таблица 2 

Этапы трансформации ТПК (этапы 4-6) 

 

Временные этапы 

4. ТПУ 

5. ТПУ с 

логистическим 

блоком 

6. Транспортно-

логистический хаб 
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Необходимость обеспечения ПАТ несколькими ветками связи с городами за 

пределами области (федеральный охват) способствует переходу к следующей 

модели ТПК, для которой характерно разнообразие элементов структурно-

морфологических единиц: блоки-накопители, узлы, аккумуляторы; остов – 

появляется подземный уровень (тоннели, шахты). Коммуникационный каркас уже 

включает в себя все возможные элементы, количество и варианты сочетаний 

которых будут расти на каждом последующем этапе. ПАТ с развитой 

транспортной сетью на данном этапе становится привлекательной для складских 

и логистических организаций, что провоцирует переход на следующий этап – 

«ТПУ с логистическим блоком». Для этапа «ТПУ с логистическим блоком» 

характерна активизация освоение ПАТ логистическими компаниями, для 

эффективного сосуществования которых между собой и обеспечения наиболее 

быстрых коммуникативных связей к ТПУ добавляется офисный блок для 
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административного аппарата этих компаний. В качестве конструктивных 

элементов появляются активные вертикальные коммуникативные узлы – ядра 

жесткости. Модель «Транспортно-логистический хаб» появляется как 

естественное развитие предыдущей модели. На данном этапе еще большее 

развитие получает административно-офисный блок, а на ПАТ появляется 

полноценный логистический кластер (сухой порт, складские зоны для разных 

видов грузов, складские и сортировочные центры крупных маркетплейсов, 

отстойники транспорта). 

Таблица 3 

Этапы трансформации ТПК (этапы 7-8) 

 

Временные этапы 

7. Логистический хаб с 

производством 

8. ТПК как логистически-
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Активное развитие логистического комплекса на территории провоцирует 

развитие на смежных землях производственных зон. Данному этапу соответствует 

модель «Логистический хаб с производством». К уже сформированному ТПК 

добавляется блок офисных помещений, выполняющий роль бизнес-инкубатора. 

Расширение функционального разнообразия ТПК, увеличение его объемов и 

развитие его по территории не могут проходить без значительного роста и 

усложнения коммуникативного каркаса комплекса (происходит структуризация 

коммуникативной сети с выделением доминантных узлов и точек перспективного 

роста). Бизнес-блок расширяется на следующем этапе «ТПК как логистически-
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производственный центр». Активное освоение ПАТ производственными 

предприятиями провоцирует создание и других функциональных зон на ПАТ, так 

как появляется необходимость в привлечении сотрудников. Данная потребность 

реализуется, в том числе за счет жилищного строительства с общественно-

деловыми и рекреационными зонами. 

Таблица 4 

Этапы трансформации ТПК (этапы 9-10) 

 

Временные этапы 

9. ТПК с технопарком 
10. ТПК как общественно-деловой 

центр 
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«Технопарк ТПК» является одним из финальных этапов, на котором к ТПК 

добавляются блоки конференц-центра, административного блока технопарка 

(научный, инновационный и учебный блоки), выставочные и демонстрационные 

залы (в том числе интерактивные). Эти трансформации транслируются на ПАТ, 

так появляется научно-учебная зона, зона инновационного и экспериментального 

производства, зона технологичного бизнеса и, сопутствующие им, кампус 

общежитий, спортивные, общественно-деловые и рекреационные зоны. Таким 

образом, ПАТ трансформируется в аэрополис – полноценную градостроительную 

структуру. «ТПК как общественно-деловой центр аэрополиса» является 

наиболее расширенной моделью и финальной стадией формирования аэрополиса. 

Главной особенностью данной модели является расширение общественно-

деловых функций объекта и появление альтернативных функций. На данном 

этапе ТПК представлен в виде комплекса зданий, объединенных в разных уровнях 
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переходными галереями, подземными уровнями, надземными платформами и 

наземными связями по благоустроенной территории. 

В ходе структурно-морфологического формирования прогностических 

моделей ТПК была выявлена целесообразность сокращения прогностического 

ряда (объединения этапов формирования) для наиболее быстрого и эффективного 

формирования и функционирования ТПК как «точки роста» аэрополиса. На 

основе выполненного моделирования по средствам структурно-морфологического 

и прогностического подходов сформирована оптимальная архитектурная модель 

ТПК как «точки роста» аэрополиса, состоящая из пяти этапов: «Моно-вокзал 

ТПК» (объединяет первые два этапа), «Интермодальный ТПК» (объединяет 

третий и четвертый модели), «Логистический центр ТПК» (объединяет пятую и 

шестую модели), «Административно-общественный центр ТПК» (объединяет 

седьмой, восьмой и девятый этапы), «Мультимодальный ТПК» (соответствует               

10 этапу). Подробное описание результирующей модели формирования 

транспортно-пересадочного комплекса как катализатора развития аэрополиса 

приведено в статье «Концептуальная архитектурная модель интермодального 

транспортно-пересадочного узла как общественно-делового центра аэротрополиса 

«Платов» [8]. 
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_____________________________________________________________________________ 

The article describes structural, morphological and prognostic approaches to the 

architectural modeling of a transport interchange complex in the near-airport zone in order to 

form an aeropolis there. Based on this approach, several series of models have been formed; 

these models are subsequently applicable in the formation of a theoretical model of a transport 

interchange complex as the "growth point" of an aeropolis. 

_____________________________________________________________________________ 
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