
Отзыв 

на автореферат диссертации Го Юнцзюнь 
«Градостроительное планирование развития функционально-планировочной 

структуры Чжэнчжоуской агломерации (провинция Хэнань, Китай)», 
представленной на соискание ученой степени кандидата архитектуры по 

специальности 05.23.22. - Градостроительство, планировка 
сельских населенных пунктов. 

Нарастание стихийной урбанизации, сопровождающееся избыточной и 
неуправляемой концентрацией населения в крупных агломерационных центрах Китая, 
появление обширных, плохо структурированных урбанизированных территорий требует 
выработки особого методологического подхода при реализации градостроительной 
политики страны, нацеленной на преодоление различий в уровнях хозяйственной 
освоенности разных территорий-провинций Китая, сближение и выравнивание их 
градообразующих потенциалов, формированию нового крупного фокуса городского 
расселения в центральной провинции Хэнань. 

Отсутствие согласованности в управлении Чженчжоуской агломерацией и 
городском планировании, несовершенство стратегии и механизма ее устойчивого 
развития требуют сегодня научного системного изучения процессов ее становления-
развития-стабилизации для определения характерных устойчивых закономерностей и 
формирования на их основе концепций долгосрочной программы по урегулированию 
возникающих проблем при последовательной и эффективной реализации программы 
«планирования содействия росту центрального региона». 

Поэтому актуальность представленного диссертационного исследования не 
вызывает сомнения, так как является попыткой обозначить и сформулировать такой 
научно-методический подход к планированию устойчивого развития функционально-
планировочной структуры обозначенной городской агломерации, а также предлагает 
конкретные рекомендации рационализации процесса агломерирования городских 
поселений вокруг регионального центра Чженчжоу. 

Особое внимание хочется акцентировать на том, что автор на основе анализа, 
систематизации и научного обобщения теоретических и методических подходов разных 
национальных школ к морфологии урбанизированных территорий, разработал их новую 
классификацию, а также предложил свою комплексную методику анализа и оценки 
морфологической организации Чжэнчжоуской агломерации и ее городских поселений с 
учетом выявленной специфики морфологических градообразующих закономерностей 
Китая. 

Исследование имеет хорошо выстроенную структуру и содержит решение всех 
поставленных научных вопросов. 

В работе сформирована совокупность характеристик и параметров анализа, оценки и 
мониторинга морфологической структуры городов и агломераций; выявлены 
закономерности и специфика развития регионального центра Чженчжоу одноименной 
агломерации в контексте времени; сформулированы их современные проблемы и 
тенденции развития, определены основные факторы, влияющие на современную 
специфику развития функционально-планировочной структуры обозначенного региона; 
обоснована теоретическая модель «концентрации» Чжэнчжоуской агломерации; 
предложен современный информационно-аналитический алгоритм анализа-оценки-
мониторинга, выявлены разноплановые резервы и разработаны концептуальные 
предложения-практические рекомендации к совершенствованию процесса 
агломерирования городских поселений вокруг регионального центра Чженчжоу. 



Автореферат дает достаточно полное представление о проделанной работе, оставляя 
сомнение лишь в отдельных деталях исследования ввиду краткого изложения материалов 
исследования. Именно поэтому возникли следующие замечания-вопросы при чтении 
автореферата: 

1. При формулировании совокупности характеристик и параметров анализа 
почему два составных (взаимосвязанных) аспекта градостроительной композиции: 
композиция плана и пространственная композиция города - оказались на разных уровнях 
рассмотрения: макроуровне - план, микроуровне - пространство (система знаков и 
ориентиров и др.). Тем более, что дальше по тексту при формулировании теоретической 
модели «концентрации» Чжэнчжоуской агломерации данные понятия работают совместно 
при определении рационализации структуры землепользования. Возможно, на 
микроуровне можно было рассмотреть «средства» архитектурной композиции, 
переместив пространственную систему композиции на более высокую ступень. 

2. При выявлении системы городской морфологии, в частности 
специфического «генеза» городов, недооцененным оказался экономический фактор 
развития, который скромно прозвучал в контексте «социального генеза». 

3. Практически не отражены в автореферате вопросы влияния специфики 
инженерно-технической инфраструктуры Ченджчоуской агломерации и ее городов на 
тенденции развития их морфологической структуры, а также непонятно заложен ли в 
представленном алгоритме развития региона «экологический императив» в рамках 
экосистемы Китая в целом и Чжэнчжоуской агломерации в частности. 

В целом автореферат свидетельствует о том, что рассматриваемая диссертационная 
работа является самостоятельным и оригинальным исследованием, характеризует автора 
как сложившегося специалиста, который может самостоятельно ставить и решать 
поставленные задачи. Новизна и научная ценность результатов диссертации также не 
вызывают сомнения. 

Го Юнцзань проделана значительная аналитическая работа, основные выводы и 
предложения автора, перечень материалов апробации исследования, список 
опубликованных работ, а также принципиальное содержание реферата отвечают 
специальным требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в силу чего она 
может быть представлена к публичной защите. 
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