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Аннотация: В статье рассматривается динамика трансформации занятости в крупнейших и крупных постинду-

стриальных городах Европы, а также отражение этих изменений в градостроительстве и отраслях экономики. Фо-

кус внимания сосредоточен на автомобильных столицах Германии, на основе опыта которых прогнозируются 

функционально-градостроительные перспективы Тольятти. В статье поднимается актуальная тема крупных горо-

дов, претерпевающих постиндустриальные трансформации. Для российских и европейских городов характерен 

тренд сокращения доли занятости в промышленном производстве и появление инновационной инфраструктуры, 

которая стала отличительной чертой меняющихся индустриальных городов и становится крупным работодателем. 

В начале статьи автор показывает общие тенденции изменений в секторах экономик для всех европейских горо-

дов. В сравнительной динамике сравнивается крупнейшая столица европейской страны и крупный индустриаль-

ный центр. Наконец, рассматривается территориальная организация науки в Германии с акцентом на города меж-

ду Штутгартом и Мюнхеном. Выявляются такие особенности региона, как наличие полицентричного «мегагоро-

да» Мюнхена, появление наукограда в Ульме и ряд примеров технопарков и особых технико-внедренческих зон. 

Авторская схема «технологические парки и университеты в структуре городов Германии» является наиболее цен-

ным обобщением, которым можно оперировать. На примере данной схемы отчетливо просматривается логика 

размещения технопарков в структуре городов Германии. Выводы по данной части исследования актуальны для 

Самарской области, в которой формируется агломерация, стоит вопрос в укрупнении и централизации универси-

тетов, решаются проблемы диверсификации экономик моногородов. Для крупнейшего моногорода Тольятти при-

мер таких городов, как Штутгарт, Ингольштадт, Розенхайм, Ульм, чрезвычайно важен, так как в Тольятти проис-

ходит развитие инновационной экономики за счет появления Особой экономической зоны и технопарка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Подъем исследований малых и средних городов  

в нашей стране пришелся на середину 60-х XX века, 

когда градостроительной науке поручилось найти под-

ходы рационального строительства, специализации  

и размещения новых, индустриальных городов. В оте-

чественной науке появились основы систематизации  

и классификации типологии городских поселений по 

размерам, функциям и другим признакам. Рассматривая 

такие города, как Тольятти, Набережные Челны, нельзя 

не пройти мимо исследований, ставящих себе в задачу 

нахождения принципов размещения производственных 

сил по территории СССР и территориальной организа-

ции промышленного производства. Согласно класси-

фикации малых и средних городов, предложенных  

и разработанных Ю. Бочаровым совместно с К. Сергее-

вым, в СССР возникали новые типы поселений, обла-

дающих специфическими особенностями в формирова-

нии планировочной структуры: с акцентами на учебные 

центры, научные центры, научно-технические центры, 

промышленные центры. Все эти города имели одинако-

вый небольшой процент занятости в сфере управления, 

обслуживания и в ряде других функций [1].  

Города с изначально заложенной узкой специализа-

цией в наши дни стали называть моногородами. В оте-

чественной градостроительной науке в 90-х годах про-

шлого столетия сложилось научное направление – со-

циально-функциональные исследования, изучающие 

трансформации пространственной структуры городов  

в процессе жизнедеятельности населения. Это исследо-

вания А.Э. Гутнова, В.Л. Глазычева, М.П. Березина, 

К.К. Карташовой, А.В. Махровской, В.М. Мельни-

ковой, З.Н. Яргина, К.К. Хачатрянц. Стоит выделить 

социологические исследования В.М. Мельниковой, ко-

торые заключались в выявлении центра города Тольят-

ти в общественном сознании посредством социологи-

ческого опроса. Было определено слабое значение ли-

нейного центра Автозаводского района и преобладание 

центра Центрального района. Социально-простран-

ственная среда города Тольятти, по сравнению с вось-

мидесятыми годами, когда проводился соцопрос, пере-

шла на новую стадию развития и заметно изменилась, 

однако вопрос о центре города до сих пор остается от-

крытым. Для теории архитектуры важной задачей ста-

новится поиск модели «перевода» социальных катего-

рий в пространственные. Такие модели – основа пла-

нирования и прогнозирования в области архитектуры 

и основа сотрудничества архитектуры с другими об-

ластями социального и народно-хозяйственного 

управления [2].  

Структура занятости в известной степени отражает 

общую структуру экономики и изменяется в значитель-

ной степени под ее влиянием. Постиндустриальные 

преобразования в экономике коренным образом изме-

няют структуру трудовой деятельности, имеющую про-

странственную определенность и закрепленность  

в зданиях и сооружениях, в городских структурах. Ха-

рактер трудовой деятельности при соотнесении с тер-

риторией порождает типологическую характеристику 

пространства, выражаемую в его геометрии, оборудо-

вании и функциональном использовании. Поэтому от-

слеживание и прогнозирование изменений в сфере за-

нятости позволяют с опережением проектировать необ-

ходимую инфраструктуру, пригодную для инновацион-

ной деятельности. Интерес представляет анализ совре-

менного состояния европейских и российских индуст-

риальных городов, которые претерпевают постиндуст-

риальные трансформации: преобразования в структуре 
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занятости, стимулирование диверсификации экономики 

с помощью создания особых экономических зон, биз-

нес-инкубаторов, технопарков, центров трансфера тех-

нологий. Изучение опыта пространственной организа-

ции новой инновационной инфраструктуры в структу-

рах городов европейских стран также является актуаль-

ной задачей исследования.  

Эволюция структуры отраслевой занятости. Сле-

дует начать с рассмотрения эволюции отраслевой 

структуры занятости мировых стран. Появление терми-

на «экономика сервиса» относится к середине 60-х го-

дов прошлого века, когда сектор услуг в экономике 

США стал приобретать доминирующее значение.  

В последние десятилетия наблюдаются сокращения 

промышленного производства и увеличение сектора 

услуг, который в некоторых странах превышает 70 % 

(США, Англия, Норвегия, Люксембург, Австралия). 

Наиболее целостный анализ выполняет Организация 

экономического сотрудничества и развития ОЭСР, кото-

рая занимается сбором данных согласно стандартам ме-

ждународной отраслевой классификации [3]. Сравнивая 

в динамике изменения за 1984, 1989, 1994 и 1998 годы, 

наибольший скачок роста сферы услуг наблюдается  

в таких странах, как Греция и Корея. В Германии  

и Франции этот рост не так выражен, но заметен. В Ав-

стралии, Бельгии, Канаде, США этот уровень стабиль-

но высок и слабо подвержен изменениям. Промышлен-

ный сектор снижается практически во всех странах.  

В России, по данным Росстата на 2007 год, в структуре 

экономики сектор услуг составляет 56,7 % [3]. Считает-

ся, что экономика государства становится постиндуст-

риальной, в случае если удельный вес занятого населе-

ния в сфере услуг превышает 60 %. Говорить о россий-

ской экономике как экономике постиндустриального 

общества рано, так как удельный вес занятых в сфере 

услуг еще не достиг 60 %. 

В последнее время отмечается рост занятости  

в информационной и коммуникационной сфере. Ин-

формационные и коммуникационные технологии – 

интенсивно развивающийся сектор, но он процветает 

только в крупных центрах регионов и столицах госу-

дарств, процент занятости в данной отрасли в наилуч-

шем случае составляет от 5 % до 8,78 %, в худшем –  

от 0,18 % до 1 % [4].  

По сравнительным данным 1991 и 2010 годов, рас-

пределение занятости по секторам экономики в Берли-

не претерпело большие трансформации. Сектор госу-

дарственных и частных услуг увеличился с 31,8 %  

до 40,4 %. Сектор недвижимости, аренды и корпора-

тивных услуг вырос с 9,7 % до 21,3 %. В то же время 

производство сократилось с 20,6 % до 8,3 %. Среди 

сегментов экономики в области связи, средств массовой 

информации и культуры наибольший процент занято-

сти в издательстве и прессе – 21 %. Информационные  

и коммуникационные технологии занимают 15 %. 

Архитектура, реклама и дизайн соответственно 11, 10  

и 9 %. Остальные сектора занимают по убывающей 

кино и радио, искусство, музыка, исполнительное ис-

кусство и другие отрасли. Большинство городов Герма-

нии по численности населения относится к категории 

средних и малых. В сравнении стоит рассмотреть такие 

большие города Германии, как Штутгарт и Инголь-

штадт. Cтруктурное изменение в секторах экономики 

Штутгарта с 2001 по 2011 год: сельское хозяйство со-

кратилось с 0,6 % до 0,3 %, производство сократилось  

с 43,8 % до 34,8 %, а сектор услуг увеличился с 55,6 % 

до 64,9 %. Штутгарт можно считать городом с постин-

дустриальной экономикой. В Ингольштадте, в отличие 

от многих европейских городов, безработица одна из 

самых низких и колеблется от 2,2 % до 5,1 %. В Штут-

гарте и Ингольштадте уменьшение занятости в секторе 

промышленности не так заметно, в этих городах проис-

ходит новая индустриализация и появление сопутст-

вующей инфраструктуры: индустриальных и техноло-

гических парков.  

Анализ динамики отраслевой структуры индустри-

альных парков Германии за последние двадцать лет 

показывает возрастающую роль электроники и про-

грамм, обеспечивающих информационные системы. 

Возросла роль медицины и медицинской техники  

(в 2,9 раза), новых материалов и прикладной физики  

(в 3,1 раза), биотехнологии (в 3,4 раза), биологических 

исследований (в 4,1 раза) [5]. Наиболее быстрыми тем-

пами развиваются юго-западные земли Германии: от 

Мюнхена до Весбадена простерлась мощная концен-

трация технологических, научных парков и одного тех-

нополиса. Одна из особенностей современной мировой 

экономики – процесс интенсивного перехода к постин-

дустриальному обществу, основанному на производст-

ве наукоемких товаров и интеллектуальных услуг.  

Инновационная инфраструктура городов Германии. 

Города Штутгарт и Мангейм являются родиной объе-

диненной компании «Даймлер-Бенц», эти города со-

ставляют единое историческое ядро, прародину компа-

нии. Вокруг Штутгарта находятся индустриальные 

спутники – Зиндельфиген, Геппинген и Нортинген,  

в которых располагаются крупные заводы и технопар-

ки. В городе Ингольштадте размещена штаб-квартира 

компаний Audi и Media Markt. Ингольштадт в настоя-

щее время признается частью мегарайона г. Мюнхена. 

Глобализация влечет за собой реорганизацию процес-

сов пространственного развития на глобальном, евро-

пейском, национальном и региональных уровнях. От-

мечается появление такого явления, как полицентрич-

ность мегагородов. Мюнхен является одним из самых 

конкурентоспособных городских районов в Германии. 

Несколько компаний, работающих в глобальном мас-

штабе (Siemens, BMW, Allianz), имеют свои штаб-

квартиры или главные офисы вокруг Мюнхена. Как  

и во многих других европейских странах, Мюнхен 

сталкивается с растущим пригородом, увеличением 

трафика, маятниковой миграцией, повышением цен на 

недвижимость, особенно в ядре агломерации. Вокруг 

Мюнхена в радиусе одного часа езды располагаются 

такие город,а как Ингольштадт, Регенсбург, Ландсхут, 

Розенхайм, Гармиш-Партенкирхен, Кауфбойрен, Аугс-

бург, которые вместе с центром в городе Мюнхене со-

ставляют единый полицентричный мегарайон. В этом 

мегарайоне формируются особо прочные связи науко-

емких предприятий и передовых университетов.  

На западе ФРГ продуцируется основная часть науч-

ной работы страны. В статье «Территориальная органи-

зация науки Германии» О.Ф. Приказчикова выделяет 

особый «пояс» из таких городов, как Мюнхен, Дюс-

сельдорф и Штутгарт. В Германии сокращение различий 

и укрепление позиций отдельных городов и регионов 
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являются главными направлениями региональной по-

литики, при этом их функции четко распределены. 

Экономическое чудо Западной Германии стало воз-

можным благодаря защите внутреннего рынка от 

внешней конкуренции, льготам для свободного частно-

го инвестирования, антикартельным и антитрестовым 

указам, низким налогам. В Баден-Вюртемберге имело 

место быть давление на банки с целью инвестирования 

и создания парков, в результате чего был создан кон-

сорциум из шести банков Штутгарта, вложившихся  

в создание парка. Технопарки Германии зачастую малы 

по размеру, редко инициируются университетами  

и часто образуются на базе небольших городов: Фюрт, 

Хаген, Трир. В странах Европы научные парки созда-

ются прежде всего в небольших городах – 53 % [6]. 

Удельный вес научных парков, находящихся в универ-

ситетских кампусах и на территориях, принадлежащих 

университету, составляет 36 %. В Германии техноцентры 

получают поддержку правительства начиная с 80-х го-

дов. Подобные центры включают в себя объекты, объе-

диняющие технолого-ориентированный бизнес, старта-

пы с предоставлением офисов, охраны, комнаты для 

переговоров и т. д. В Баден-Вюртемберге около 41 цен-

тра, сфокусированного на конкретных отраслях [7]. 

Озабоченность компании «Даймлер-Крайслер» расши-

рением связей с наукой, заинтересованность правитель-

ства Баден-Вюртемберга и города Ульма привело к соз-

данию научного города, или технополиса. Ульм – гео-

графический центр региона Баден-Вюртемберга с насе-

лением 120 000 человек. Идея создания наукограда ро-

дилась в 1986 году, и спустя два года после проектиро-

вания и строительства наукоград заработал (в 1988 го-

ду). Комплекс наукограда включает в себя университе-

ты с новыми научно-исследовательскими корпусами, 

ориентированными на внедрение в промышленное про-

изводство: электротехника, информатика, энергетика, 

медицинская техника, информационные и коммуника-

ционные технологии. Компания «Даймлер-Крайслер» 

сосредоточила все свои исследовательские отделения  

в Ульме. Научный город в Ульме – крупнейший рабо-

тодатель в городе, и его существование является отве-

том на вызовы, которые возникли в конце XX века [8].  

Еще одним положительным примером отличается 

город Аугсбург с населением 264 тысячи человек. 

Официальная доля иностранцев среди жителей города 

Аугсбурга – 16 %, безработица примерно равна обще-

германскому показателю, но выше, чем в среднем по 

Баварии. Это выявляет специфику больших немецких 

городов с заметной долей некоренного населения. 

Аугсбург является крупным научным и промышленным 

центром: заводы «Сименс», «Мессершмитт», MAN, 

OSRAM и другие, при этом город побеждает в экологи-

ческих конкурсах и отличается исключительно чистым 

воздухом. Чистота воздуха обеспечивается за счет про-

думанной организации общественного транспорта, где 

на въездах в город расположены перехватывающие ав-

тостоянки, а дальнейшее передвижение обеспечивают 

автобусы и трамваи. В южной части города расположен 

университет, неподалеку от него располагается между-

народный выставочный центр (Messezentrum). 

Messezentrum расположен рядом с федеральными авто-

трассами B17 и А8, а также вблизи линий трамваев  

и городских междугородних автобусов. 12 выставоч-

ных залов центра имеют площадь 57 000 квадратных 

метров. Еще 18 000 квадратных метров занимают сво-

бодные площади, встроенные в общую архитектуру 

проекта. Кроме университета и выставочного центра, 

неподалеку расположен технопарк Sigma. Весь ком-

плекс объектов в сумме своей образует инновационный 

кластер. 

Анализ градостроительных структур немецких го-

родов от Штутгарта до Розенхайма показал, что в этой 

части страны наблюдается высокая концентрация науч-

ных и технологических технопарков, которые часто 

вкупе с близрасположенными университетами образу-

ют крупнейшие после автомобильных заводов про-

странственные организации (рисунок 1). Только на од-

ной крупной транспортной артерии E52 расположился 

мощный индустриальный кластер города Штутгарта  

с рядом мелких спутников, технополис города Ульма, 

Аугсбурга с технопарком и университетом, Розенхайм  

с программным обеспечением и электроникой и Мюнхен, 

который вкупе с близлежащими городами образует «мега-

город» с полицентрической структурой. В большинстве 

случаев технопарки и другие разновидности технико-

внедренческих зон размещены около внешней границы 

города с наличием крупной транспортной связи или же-

лезнодорожной линии. Появляющиеся технопарки стано-

вятся перспективными точками роста, например, в Ульме 

с помощью программного пакета PTV visum ведутся раз-

работки, ставящие цель в улучшении транспортной эф-

фективности, в связи с чем в 2009 году было принято ре-

шение расширения построенной в 60-х годах трамвайной 

линии, также в 2016 году планируется закладка двух но-

вых. В ближайшем будущем основное напряжение транс-

портного потока будет приходиться на связь с технополи-

сом и университетом, крупнейшим работодателем города. 

Экологическая нагрузка будет решаться за счет оптимиза-

ции автобусов и усиления трамвайного сообщения. Ульм 

также отличается большим количеством логистических 

центров, расположенных поблизости: Dornstadt 

Sudhimmel-weiler Ulm/New Ulm, GVZ Region Ulm, 

Gunzburg, Langenau, Industriegebiet. 

Аугсбург является крупным логистическим цен-

тром, расположенным между Штутгартом и Мюнхе-

ном, имея в своем распоряжении центр GVZ Augsburg, 

обслуживающий все виды транспортных перевозок. 

Аугсбург – центр административного округа Швабия. 

Университет в Аугсбурге удобно расположен рядом  

с территорией конгресс-центра Messe Augsburg, техно-

парка Sigma, что можно считать эффективным решени-

ем с точки зрения функционального зонирования [9].  

Крупные города Германии, находящиеся в зависимо-

сти от экономического благополучия промышленных ги-

гантов, в частности автомобильных корпораций, образо-

вывают своего рода сеть инновационных центров с поли-

центрической структурой, связанных между собой эффек-

тивным сообщением. Очаги научных и индустриальных 

технопарков распределены по сети городов, зачастую 

располагаясь на выезде из города с обеспечением транс-

портной и логистической доступности, вблизи вокзалов, 

трамвайных линий и автобанов. Часто технопарки распо-

лагаются рядом с университетами, а в случае с Ульмом 

образуют целые научные городки. Также отмечается по-

явление такого понятия, как «мегагород», которым можно 

считать город Мюнхен (рисунок 1). 
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Рис. 1. Технологические парки и университеты в структуре городов Германии 

 

 

Стоит отметить, что изменения в структуре занято-

сти городов Германии сопровождаются появлением 

новых типологий зданий, связанных с дополнительной 

профессиональной подготовкой, научным обслужива-

нием и альтернативными способами занятости. Укреп-

лению роли технопарков способствуют университеты, 

разрастающиеся вплоть до целых технополисов,  

а в совокупности с технопарками и деловыми центрами 

образуют целые кластеры по производству и внедре-

нию новых знаний и технологий. 

Практика архитектурно-градостроительной реор-

ганизации моногородов на примере Тольятти. На осно-

ве рассмотренного опыта городов Германии следует 

вернуться к упомянутым в начале отечественным моно-

городам, и в частности к городу Тольятти. Самарско-

Тольяттинская агломерация отчасти напоминает поли-

центричный город Мюнхен, но все же областная столи-

ца региона обладает доминирующим значением. Са-

марско-Тольяттинская агломерация является одной из 

крупнейших в России и включает в себя три крупных 

узла: Самарский, Тольяттинский и Сызранский. Вто-

рым по значению в районе является Тольяттинский 

промузел, включающий в себя города Тольятти, Жигу-

левск и 5 поселков городского типа. Отрасли специа-

лизации промузла: электроэнергетика, автомобиле-

строение и производство минеральных удобрений 

[10]. На декабрь 2014 года Тольятти и Чапаевск во-

шли в III группу из трех категорий моногородов  

и причисляются к группе со стабильной социально-

экономической ситуацией.  

По сравнению с 2012 годом, количество предпри-

ятий, организаций, их филиалов и других обособлен-

ных подразделений в Тольятти к 2013 году сократилось 

на 178 единиц и составило 26 585 единиц [11]. Струк-

тура предприятий и организаций по видам экономиче-

ской деятельности распределилась следующим обра-

зом: 36 % предприятий заняты в торговле, 19% произ-

водят операции с недвижимостью, 12 % заняты в обра-

батывающем производстве, 10 % в строительстве, 7 % – 

транспорт и связь, 5 % – предоставление прочих персо-

нальных и социальных услуг, 3 % – финансовая дея-

тельность, на образование и здравоохранение прихо-

дится по 2 %, по 1 % на сельское хозяйство и другие 

виды деятельности. Данные о структуре замещенных 

рабочих мест на предприятиях г. Тольятти в 2012 году 

по видам экономической деятельности: наибольшее 
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количество занятых трудятся на обрабатывающих про-

изводствах – 52 %, в образовании 10,7 %, здравоохра-

нение – 8,4 %, торговля – 5,5 %, транспорт и связь – 

4,8 %, государственное управление – 4,1 %, производ-

ство и распределение электроэнергии – 2,7 %, финансо-

вая деятельность – 2,2 %, предоставление прочих услуг – 

2,2 %, строительство – 1,5 %, гостиницы и рестораны – 

1,1 %, сельское хозяйство – 0,1 %. Вышеперечисленные 

данные касаются лиц, выполняющих работы по догово-

рам гражданско-правового характера, количественный 

состав которых составляет 221 тысячу человек. Высокий 

процент занятости в секторе обрабатывающего произ-

водства свидетельствует скорее о негативной зависимо-

сти города от крупных промышленных производств. 

Город Тольятти также включился в работу по созда-

нию инновационной инфраструктуры, без которой не-

возможна новая индустриализация. В Самарской облас-

ти на данный момент имеется четыре бизнес-инкубато-

ра: инновационный, инновационно-технологический  

и два производственных [12]. В Тольятти разместился 

инновационно-технологический. Тольяттинский техно-

парк «Жигулевская долина» является реализованным 

проектом подобного рода в Самарской области, проект 

самарского технопарка в настоящее время только на 

бумаге. Строительство технопарка в Тольятти ведется  

с 2010 года, в начале января 2015-го он официально 

начал свою работу. Новый технопарк специализируется 

на следующих направлениях: информационные и теле-

коммуникационные технологии, транспорт и космиче-

ские разработки, энергоэффективность и энергосбере-

жение, химия и разработка новых материалов. Целью 

проекта стало формирование благоприятной среды для 

развития инновационной экономики в Самарской облас-

ти, создание новых рабочих мест, диверсификация эко-

номики Тольятти, укрепление связей между образовани-

ем, наукой и промышленностью. Начиная с 2010 года 

ведется процесс создания ОЭЗ промышленно-

производственного типа «Тольятти». Помимо автоком-

понентов и прочей продукции машиностроения в ОЭЗ 

«Тольятти» будут производиться строительные мате-

риалы и товары массового потребления [13]. Очевидно, 

что реструктуризация моногорода напрямую зависит от 

индустриальной диверсификации, включающей в себя 

создание инновационной инфраструктуры, и в частно-

сти технопарка. На базе технопарка должны создавать-

ся так называемые флагманские проекты [14]. Эффек-

тивное функционирование промышленного кластера 

зависит от соблюдения цепочки ценности кластера (по-

следовательность видов деятельности): исследование, 

разработка технологии – университеты, лаборатории 

компаний; производство – крупные предприятия, мар-

кетинг, реализация – отделы крупных компаний или 

фирмы-партнеры [15]. В свою очередь, промышленный 

кластер обретает потребность в новых пространствен-

ных функциях в структуре промышленных зон, соору-

жений и зданий, необходимо насыщение культурно-

просветительскими центрами, информационными  

и демонстрационными площадями, эколого-ориенти-

рованными рекреационными зонами, научно-исследо-

вательским обслуживанием.  

Особая экономическая зона и технопарк в струк-

туре города используют выгоду расположения вбли-

зи крупнейших промышленных предприятий и в пер-

спективе будут ее получать от близости к будущей 

магистрали и моста в районе Климовки (рисунок 2). 

В настоящее время «Жигулевская долина» не имеет

 

 

 
 

Рис. 2. Теоретическая модель размещения новой инфраструктуры, связанной с созданием  

Особой экономической зоны и технопарка на территории Ставропольского района города Тольятти 
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полноценной связи общественного транспорта  

и крайне удалена от университетов, которые скон-

центрированы в Центральном районе, что является 

серьезной проблемой.В Тольятти стоит продолжать 

поиски нового постиндустриального позиционирова-

ния, в том числе средствами проектов на базе техно-

парка, среди которых можно выделить повышение 

креативности городской среды и развитие внутреннего 

и промышленного туризма [16], эко-градостроительные 

инновации [17], индустрию развлечений и моду. До 

недавнего времени отдельно друг от друга существова-

ли университеты, лаборатории и производства. Благо-

даря политике государств, осознающих выгоду от кла-

стеризации университетов, лабораторий и производств 

в единое целое, при крупных университетах стали фор-

мироваться кластеры с циклом «идея – апробация – 

производство – внедрение» [18]. Не стоит забывать и об 

индустрии развлечений и отдыха, для которых в Толь-

ятти складываются благоприятные условия. Важней-

шим фактором развития туризма является рекреацион-

ный потенциал, поэтому у города есть предпосылки для 

развития индустрии внутреннего и промышленного 

туризма. Однако необходимая инфраструктура пока 

находится только в стадии создания [19].  

Индустриальные города в XXI веке претерпевают 

постиндустриальные трансформации в секторах эконо-

мики, в структуре занятости, и эти процессы отражают-

ся в градостроительных изменениях. Наиболее замет-

ным явлением становится сокращение промышленного 

производства и расширение сферы услуг. Инновацион-

ная экономика обеспечивается появлением такой ин-

фраструктуры, как технопарки, технополисы и особые 

технико-внедренческие зоны. Экономическое «чудо» 

Германии в том числе обязано возникшей полицен-

тричной сети инновационных центров, расположение 

которых в структурах городов обладает определенной 

логикой: близость к университетам, к крупным магист-

ралям и линиям железных дорог, вывод этих террито-

рий на периферию города, концентрация и кластериза-

ция университетов, вплоть до создания технополисов. 

Территории инновационной инфраструктуры играют  

и будут играть все возрастающую роль и создавать зна-

чительное количество рабочих мест, что должно отра-

жаться в стратегических проектах развития города, на-

пример, усилением транспортной связи и доступности 

вплоть до появления трамвая или иных альтернативных 

средств передвижения. Архитектурной практике стоит 

задуматься над созданием новых типологий сооруже-

ний, касающихся дополнительного образования, стар-

тап-проектов и доступных офисов совместного пользо-

вания. На базе связки «технопарк – университет» долж-

ны появляться пилотные проекты, касающиеся таких 

направлений, как туризм, благоустройство города, на-

учное обслуживание и т. д.  
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Abstract: The article examines the employment transformation dynamics in the major and large post-industrial Europe-

an cities, as well as a reflection of these changes in town planning and various economic sectors. The article focuses on  

the automotive capitals of Germany, based on the experience that predicts functional and urban perspectives of Togliatti. 

The article raises the topical issue of major cities undergoing post-industrial transformation. For the Russian and European 

cities the typical trend is to reduce the share of employment in manufacturing industry and the emergence of innovative 

infrastructure which has become a distinctive feature of the changing industrial cities and is becoming a major employer. 

In the beginning of the article, the author shows general trends of changes in the economic sectors specific for all Europe-

an cities. The comparative dynamics compares the capital of the largest country in Europe and a major industrial center. 

Finally, it examines the territorial organization of science in Germany with a focus on the cities between Stuttgart and Mu-

nich. It also identifies such characteristics of the region as the existence of a polycentric "megacity" of Munich, emergence 

of the science city in Ulm, and several examples of industrial parks and special technical innovation zones. The author’s 

scheme "industrial parks and universities in the structure of cities in Germany" is the most valuable generalization. On the 

example of this scheme logic of industrial parks placement in the structure of German cities is clearly visible. The conclu-

sions of this part of the study are relevant for Samara region where an agglomeration is formed. There is also an issue for 

consolidation and centralization of the universities to solve the problems of diversification of the economies of single-

industry towns. For the largest single-industry town of Togliatti, the example of the cities such as Stuttgart, Ingolstadt, 

Rosenheim and Ulm is extremely important, as the development of innovative economy takes place in Togliatti due to 

creation of the Special Economic Zone and the industrial park. 
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