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Аннотация. Статья посвящена выявлению принципов формирования временных лагерей для беженцев в XXI 
веке. Установлено, что проектирование поселений для краткосрочного пребывания на основе сформулированных 
принципов позволит создавать адаптивные экологически устойчивые среды обитания, в которых будут учитываться 
потребности беженцев. Исследование основано на междисциплинарном подходе, который включает анализ 
теоретических и практических работ, а также актуальных технологий проектирования и строительства.
Abstract. The article is devoted to identifying the principles of the formation of temporary refugee camps in the XXI 
century. It has been established that the design of settlements for short stays based on the formulated principles will allow 
the creation of adaptive environmentally sustainable habitats that will take into account the needs of refugees. The study 
is based on an interdisciplinary approach, which includes an analysis of theoretical and practical work, as well as current 
design and construction technologies.

Нестабильные социальные, политические или климатиче-
ские условия вынуждают граждан покидать свою Родину 
и искать убежища. Число беженцев растет быстрыми тем-
пами. На сегодняшний день во всем мире насчитывается 
более 80 миллионов вынужденных переселенцев, из ко-
торых около 26 миллионов человек имеют официальный 
статус беженцев. Временным размещением большинства 
людей занимаются развивающиеся страны, однако, не-
смотря на непостоянный характер концепции расселе-

ния, большинство лагерей беженцев вынуждены суще-
ствовать намного дольше запланированного времени 1.  

1 Указанные поселения рассматриваются преимущественно как «вре-
менные и аварийные», однако согласно данным УВКБ ООН, срок 
нахождения групп в принимающей стране в среднем составляет 
17 лет, поэтому термин «временный» в действительности может 
означать несколько лет или десятилетий. Увеличение миграционных 
потоков приводит к поиску решений по созданию устойчивых по-
селений с возможностью длительного проживания [1].
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В течение этого длительного «временного» размещения 
беженцы живут в тяжелых условиях, так как не учитыва-
ется возможность долгосрочной перспективы, культурные 
особенности и происхождение беженцев. В исследовании 
утверждается, что временные поселения следует рассма-
тривать как формы урбанизации, включающие устойчи-
вые параметры на этапе планирования.

Путем анализа и сравнения двух лагерей сирийских 
беженцев в Иордании с наибольшим числом прожива-
ющих переселенцев (Аль-Заатари 1 и Аль-Азрак 2) опре-
делены основные проблемы крупнейших временных 
поселений XXI века: 

 – недостатки планирования с учетом возможного 
увеличения площади поселений;

 – неформальная структура лагерей; 
 – неконтролируемое разрастание; 
 – отсутствие четкой типологии жилья и сооруже-

ний общественного назначения;
 – недостатки инфраструктуры; 
 – проблемы учета социокультурных особенностей 

беженцев при расселении; 
 – проблемы устройства систем управления отхода-

ми, энергоснабжения, водоснабжения. 
Как показал анализ Аль-Заатари, даже в тех случаях, 

когда лагеря беженцев изначально предполагают до-
статочное количество мест для каждой жилой ячейки, 
со временем они имеет тенденцию к уменьшению по 
мере роста числа беженцев и новых домохозяйств, за-
нимающих имеющееся пространство. Когда лагеря не 
включают возможность для горизонтального расши-
рения, они начинают расти вертикально, превращаясь 
в неформальные плотные поселения без четкой иден-
тичности, формальной инфраструктуры и топологии. 

Необходимо усовершенствовать существующие стан-
дарты и принципы планирования, чтобы лагеря созда-
вались с использованием адаптивных и самодостаточ-
ных подходов, включающих фундаментальные факторы, 
такие как: рост лагеря, культура населения, расположе-
ние, климат, окружающая среда, социальная и эконо-
мическая структура. Представляется целесообразным 
провести анализ реализованных и проектных разрабо-
ток XXI века, касающихся проблематики исследования, 
с целью выявления принципов формирования времен-
ных поселений для беженцев в контексте устойчивости. 

Междисциплинарный дизайнер Абэра Сейкали соз-
дал проект концептуального убежища под названием 

1 Лагерь Заатари, расположенный недалеко от одноименной де-
ревни в провинции Эль-Мафрак, был открыт 28 июля 2012 года. 
Белый палаточный городок изначально был рассчитан на 60 000 
человек, но его пришлось расширить из-за наплыва беженцев. 
На пике своего развития в 2013 году в нем проживало более 
200 000 человек, и он стал четвертым по величине городом 
Иордании. Несмотря на то, что многие беженцы вернулись 
в Сирию или переехали в другие страны, в лагере по-прежнему 
проживает около 80 000 человек, из которых более половины 
(55%) дети [3].

2 Открытый в 2014 году лагерь Азрак был разработан для решения 
проблем, возникших во время неформального роста лагеря За-
атари. Однако из-за нисходящей системы управления и удален-
ности Азрак обычно называют «наименее желательным» из двух 
основных лагерей Иордании для сирийских беженцев [4].

Weaving a Home в 2013 г. и представил прототип в мас-
штабе 1:4 на Espacio Fundación Telefónica в Мадриде 
в 2020 г. в рамках проекта «Радикальное любопытство: 
на орбите Бакминстера Фуллера» [10]. Складное струк-
турное тканевое убежище адаптируется к различным 
климатическим условиям, обеспечивая при этом теп-
ло, водоснабжение и электричество. Состоящая из вы-
сокопрочных пластиковых труб в виде синусоидаль-
ных волн, вплетенных в растягивающуюся тканевую 
мембрану, система создает техническую структурную 
ткань, которая расширяется для герметизации и сжи-
мается для мобильности. Благодаря ячеистому харак-
теру структуры, отдельные сегменты системы можно 
оставлять открытыми для создания дверных проемов 
или для обеспечения циркуляции воздуха в теплую по-
году или держать закрытыми для сохранения тепла зи-
мой. Полые пластиковые трубы обеспечивают подачу 
электричества и воды. 

Абэра Сейкали предполагает, что тканевая конструк-
ция позволит преобразовывать солнечное излучение 
в электричество и заряжать аккумулятор, встроенный 
в систему, обеспечивая потребности убежища в элек-
троэнергии. Резервуар для хранения воды, встроенный 
в вершину куполообразной конструкции, обеспечивает 
водоснабжение внутри блока. Вода поступает из мест-
ного или дождевого источника, перемещается в резер-
вуар с помощью термосифона и под воздействием сол-
нечного тепла поднимается к вершине конструкции [6].

В другом проекте архитектурная студия Cutwork раз-
работала тип убежищ из материала Cortex Composites 3. 
Конструкция состоит из металлических труб, сгибаю-
щихся в необходимое положение для создания каркаса, 
на который укладывается бетонный «текстиль». После 
добавления воды водорастворимая ткань распадается, 
оставляя укрепленный каркасом бетон. Материал проч-
нее традиционного бетона при толщине 1,25 см. Пане-
ли с изоляцией крепятся к внутренней стороне и по-
могают регулировать внутреннюю температуру, делая 
убежище более комфортным местом для жизни, чем 
палатка. Архитекторы добавили высокое окно в одном 
из фронтонов приюта, чтобы добавить света и воздуха, 
при этом обеспечивая жителям уединение. На крыше 
можно разместить солнечные батареи для получения 
энергии. Внутри убежища достаточно места для уста-
новки кухни и ванной комнаты, что позволит обезопа-
сить женщин и детей-беженцев от мест общего приго-
товления пищи и проведения гигиенических процедур. 
По мнению команды создателей, идентичная технология 
может быть применена для строительства обществен-
ных сооружений: школ, магазинов, объектов оздорови-
тельного, культурного и спортивного назначения [8].

Следующий проект Pop-Up HAWSE (Homes through 
Apprenticeships With Skills for Employment) от Левитта 
Бернстайна превращает неиспользуемые лондонские га-

3 Плоское бетонное полотно, которое можно свернуть в рулон 
и придать ему постоянную форму путем добавления воды. Бе-
тонная оболочка затвердевает за 24 часа и может прослужить 
до 30 лет при минимальном обслуживании. Для возведения 
ячейки Cortex Shelter потребуется два человека [8].
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ражи во временное жилье для беженцев. Разработанный 
для конкурса Building Trust принцип состоит во времен-
ном заселении заброшенных гаражей в существующих 
жилых комплексах. Задача заключается в разработке 
городского жилища для одного человека стоимостью 
менее 20 000 фунтов (блоки недорогие в производстве, 
изготавливаются за пределами участка и поставляют-
ся в виде комплекта деталей, а после окончания срока 
эксплуатации их можно демонтировать и использовать 
повторно). Принцип состоит в том, чтобы наилучшим 
образом использовать пространство путем быстрого 
и экономически эффективного преобразования, созда-
вая при этом что-то полезное для жителей города и лю-
дей, которые ищут убежище [5].

Важно отметить и первую экологически устойчивую 
модель жилья, напечатанную на 3D-принтере из сырой 
земли. Название TECLA (Technology and Clay) отражает 
тесную связь между прошлым и будущим, объединяя 
материальность и дух неподвластных времени древ-
них жилищ с высокотехнологичным миром 3D-печати 
XXI века.

Отличительная черта этого проекта – сочетание 
классического подхода с возведением на месте. Про-
цесс строительства жилой ячейки занимает 200 часов.  
Архитектор Марио Кучинелла рассматривает напе-
чатанный дом как потенциальное решение пробле-
мы нехватки жилья для людей, утративших свои дома 
в городах по всему миру. Дом является безотходным 
продуктом, изготовленным с использованием матери-
алов местного происхождения, а состав земляной сме-
си основан на климатических условиях. Таким образом, 
структура и внешний вид дома TECLA будут отличать-
ся в зависимости от того, где он напечатан, с учетом 
региональных требований к изоляции и вентиляции. 
По словам архитектора, концепция представляет собой 
новую парадигму строительства – основу для нового 
устойчивого образа жизни на нашей планете. Проект 
реализуется с 2019 года и вырос из исследования реше-
ний проблемы бездомности в различных климатических 
условиях, проведенного в «Школе устойчивого разви-
тия» (основанной Марио Кучинеллой в 2015 году) [4, 9].

Следует упомянуть проект архитекторов из Минне-
соты, которые разработали прототип быстровозводи-
мого жилища для беженцев Hex House. Дом площадью 
40 квадратных метров состоит из стальных и пенопла-
стовых структурных изолированных панелей, которые 
могут быть доставлены на место возведения. Проект 
поселения включает возможность масштабируемости 
и трансформации, а каждый дом рассчитан на прожи-
вание в течение 15–20 лет. Жилые ячейки могут ком-
бинироваться различными способами. Способность 
конструкции легко трансформироваться дает семьям 
возможность со временем расширять свое простран-
ство. Устойчивые технологии, такие как солнечные бата-
реи, пассивное охлаждение, сбор дождевой воды и ком-
постирование, а также биогазовые туалеты, дают семьям 
больше независимости, минимизируют углеродный след 
и позволяют экономить на эксплуатации [3].

Таким образом, на основе проведенного анализа те-
оретических исследований и проектных разработок по 
теме исследования определены принципы формиро-
вания временных поселений для беженцев в ХХI веке: 

1) принцип экологичности состоит в применении эко-
логичных материалов, их переработке и вторичном ис-
пользовании; 

2) принцип быстровозводимости заключается в воз-
ведении сооружений на месте, применении сборно-
разборных материалов, технологий 3D-печати, легких 
конструкций (пневматические, мембранные, гибкие ма-
териалы на основе бетона); 

3) принцип мобильности состоит в возможности пе-
ремещения объектов на новое место / повторную сбор-
ку на новом месте; 

4) принцип «временности» включает планируемое 
ограничение срока эксплуатации поселений кратко-
срочного пребывания с последующим предоставлени-
ем социальных прав на постоянное место жительства 
и трудоустройство беженцев в принимающей стране 
или возвращение в родную страну /населенный пункт 
по завершении политических конфликтов или устране-
нии последствий природных катаклизмов; 

5) принцип трансформативности (конструктивной 
и планировочной); 

6) принцип ресурсосбережения, предполагающий ис-
пользование альтернативных источников энергии в до-
полнение к основным, снижение углеродного следа за 
счет легковесных конструкций, не требующих большого 
количества техники для транспортировки и возведения.

Архитектурные решения по созданию адаптивных 
временных поселений, включающие один или ряд вы-
явленных в статье принципов и учитывающие соци-
ально-культурные, экономические и технологические 
требования, показывают, что жилье для беженцев мо-
жет быть более высокого функционального-эстетиче-
ского качества без значительных экономических затрат. 
В конечном итоге, такие примеры вносят существен-
ный вклад в устойчивое развитие принимающих стран.
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Формирование традиционной архитектуры сельских поселений на примере хутора 
Дивногорье в Воронежской области
Formation of traditional architecture of rural settlements on the example of the village  
of Divnogorye in the Voronezh region
Ключевые слова: традиционная архитектура, сельские поселения, хутор Дивногорье, археологические объекты, 
архитектурные традиции Византийской империи, история формирования
Keywords: traditional architecture, rural settlements, Divnogorye hamlet, archaeological objects, architectural traditions 
of the Byzantine Empire, history of formation
Аннотация. В статье исследуется формирование традиционной архитектуры сельских поселений на примере 
хутора Дивногорье в Воронежской области. Анализируются основные архитектурные особенности поселения. 
Рассматривается роль исторического контекста в развитии хутора, а также влияние на его архитектуру ряда 
факторов, приводятся рекомендации по дальнейшему исследованию и сохранению традиционной архитектуры 
сельских мест.
Abstract. The article examines the formation of traditional architecture of rural settlements on the example of the farm 
Divnogorye in the Voronezh region. The main architectural characteristics of the settlement are analyzed. The historical 
background and development of the farmstead are considered, as well as the influence of a number of factors on its 
architecture, recommendations for further research and preservation of traditional architecture of rural places are given.

Архитектура сельских населенных мест имеет богатую 
историю, восходящую к древним временам. Формиро-
вание традиционного зодчества сельских мест отражает 
не только культурные и религиозные традиции народа, 
но и адаптацию к климатическим условиям местности. 
Однако современные сельские поселения сталкиваются 
с проблемами сохранения и развития своей архитектур-
ной культуры вследствие урбанизации и глобализации. 
Цель статьи – изучить историю формирования традици-
онной архитектуры сельских мест, а также рассмотреть 
проблемы ее сохранения и развития в современном мире.

Хутор Дивногорье, расположенный в Лискинском 
районе Воронежской области, привлекает внимание 
своей традиционной архитектурой, сохраненной до на-
ших дней и заложенной в недрах земли. Геологическая 
история этой территории уходит в глубокое прошлое, 
когда здесь не существовало ни меловых останцов, ни 
склонов, ни рек Тихой Сосны и Дона, а происходило 
активное складкообразование. В результате геологиче-
ских процессов формировались горы и вулканы, кото-
рые выливали лавовые потоки, остывая и превращаясь 
в кристаллический фундамент. Этот фундамент лежит 
под хутором Дивногорье на глубине около 200 метров 
и формирует горку, известную как антеклиза. Гранит, 
который используется в Шкурлатовском гранитном ка-

рьере, находится на глубине около 50 метров. Воронеж-
ская область и соседние области расположены на воро-
нежской антеклизе, где гранитный слой является самым 
древним и расположен ниже всех остальных слоев, со-
стоящих из осадочных пород. Эти осадочные слои были 
образованы в результате осаждения древних морей.

В эпоху позднего девона, около 410 млн лет назад, 
данная местность была затоплена морем, однако позже 
уровень снизился, формируя отложения глины, которые 
залегают на глубине 130 м от вершины мелового купола.

В меловой период в Дивногорье сформировалось еще 
одно море, которое привнесло в регион новые отложе-
ния. В период с 113 до 94 млн лет назад откладывались 
песчаники, затем мел, отложения которого образова-
лись из останков микроорганизмов, преимущественно 
кокколитофорид и фораминифер, живших в приповерх-
ностных водах и образовавших ил. Этот ил со временем 
уплотнялся и превращался в мел. Мощность меловых 
отложений в Дивногорье составляет около 100 метров.

В период палеогена (от 66 до 23 миллионов лет на-
зад) на территории Дивногорья образовалось последнее 
море, после чего началось образование глин, которые 
находятся под слоем почвы.

Примерно 330 тысяч лет назад на территорию Див-
ногорья проник Днепровский (Донской) ледник, его 


