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точками притяжения культурных деятелей из разных 
групп населения, что способствует развитию театраль-
ных практик разной направленности. Для маломобиль-
ных деятелей искусства такие мероприятия помогают 
заявить о себе, рассказать о своих проблемах и трудно-
стях. Это способствует повышению информированно-
сти людей о данных аспектах жизни и дает стимул для 
развития инклюзивных практик. Архитектура в данном 
случае должна способствовать комфортному пребыва-
нию посетителей разных групп, а отсутствие препят-
ствий и следование концепциям инклюзивности при 
проектировании и работе над уже существующими про-
странствами – давать им стимул для обучения, работы 
и поддержания своей социокультурной жизни.
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Аннотация. Современные кризисные ситуации последних лет привели к изменению социально-экономической 
жизни, что в свою очередь привело к несоответствию современных планировочных структур в сфере индустрии  
и досуга. Главным образом это отразилось на эффективности функционально-компонентного наполнения объектов 
приложения труда и досуга. Для решения данной проблемы анализируются западноевропейские практические 
и теоретические проекты с целью выявления иных принципов и методов новой структурной организации мест 
приложения труда и проведения досуга.
Abstract. The current crises of recent years have led to a change in socio-economic life, which in turn has led to a discrepancy 
between modern planning structures in the field of industry and leisure. This mainly reflected in the effectiveness of the 
functional and component content of the objects of labor and leisure application. To solve this problem, Western European 
practical and theoretical projects analyzed in order to identify new principles and methods of a new structural organization 
of places of employment and leisure.

Кризисные ситуации последних лет и современные 
вызовы привели к изменению социально-экономи-
ческой жизни общества, что в свою очередь отраз-
илось на структуре сложившихся условий плани-

ровочной организации городов, которые перестали 
отвечать современным условиям, предъявляемым  
к городам для обеспечения социально-экономиче-
ского развития. 
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Доказано, что даже небольшие изменения условий 
и образа жизни людей могут приводить к значитель-
ным изменениям в сфере мест приложения труда и про-
ведения досуга (далее МПТиПД), так как это наиболее 
чувствительная сфера, отражающая изменения в соци-
ально-экономической жизни города. 

Планировочные структуры городов должны пред-
ставлять собой смешанное многоцелевое простран-
ство, в котором МПТиПД интегрированы в среду жи-
лой застройки, меняющуюся в зависимости от внешних 
факторов, создавая не просто статичные элементы, но 
постоянно меняющиеся сценарии организации соци-
ально-экономической жизни общества. 

В связи с этим предоставляет интерес анализ теоре-
тических и практических проектов, в которых рассма-
тривается изменение социально-экономической жиз-
ни города, в сфере индустрии и досуговой функции. 
Анализ таких проектов поможет определить элементы 
функционального и компонентного наполнения, харак-
теристик города и принципов внедрения, что в дальней-
шем можно использовать для структурирования новой 
модели МПТиПД.

Для анализа были выбраны следующие проекты: 
«Самодостаточные городские структуры» (арх. В. Гу-
айарт), «Городские деревни» (SPACE10), «Каталог крыш» 
(MVRDV), «100 домов» (UNStudio), «Тактический урба-
низм» (арх. М. Лайдон и Э. Гарсиа) и Food port (OMA). 

«Самодостаточные городские структуры», арх. Вин-
сент Гуайарт

Проект Винсента Гуайарта направлен на создание но-
вого стандарта перспективной планировочной струк-
туры города, применимой в качестве стартовой модели 
городов мира. Проект создан с учетом требований, вы-
явленных во время пандемии COVID-19. 

Проект создан на базе европейских городских квар-
талов, состоящих из четырех зданий с внутренней при-
ватной зоной. Предложенная структура является само-
достаточным адаптивным городом, и включает в себя 
связанное пространство, где жители могут работать, 
проводить досуг, производить ресурсы на местном 
уровне, при этом имея глобальное подключение к та-
ким же блокам и ко всей системе. В проекте предлагает-
ся смешанное использование квартир и жилых домов, 
офисов, мест проведения досуга, производств, админи-
стративных центров и социально значимых компонен-
тов, таких как медицинские центры и пожарные части. 
Во все здания, по проекту, интегрированы теплицы, что 
позволяет обеспечить жителей продуктами. Наклонные 
крыши оснащены солнечными батареями.

Главными выделенными при анализе аспектами яв-
ляются экологический и социальный. В аспекте эколо-
гии основной акцент сделан на создании комфортной 
среды с использованием зеленой энергетики и возоб-
новляемых ресурсов. Социальный аспект направлен на 
повышение социальной коммуникации и организации 
транспортной инфраструктуры с целью снижения ин-
тенсивности транспортного потока в городе.

В рамках настоящего исследования из данного про-
екта можно выделить основы для организации город-
ской структуры, где каждый квартал будет выступать 
как самодостаточная адаптивная единица с главенству-
ющим функциональным назначением. Для функцио-
нально-компонентного наполнения новой структуры 
МПТиПД можно выделить: рынки, теплицы, коворкин-
ги, встроенные в жилые здания, огороды, местные про-
изводства, встроенные в жилые здания, различные об-
щественные пространства, представленные зелеными 
зонами. В качестве основных принципов можно выде-
лить адаптивность, автономность и самодостаточность. 
На этих принципах выстроены все сферы и компонен-
ты модели.

Проект «Городские деревни», SPACE 10 и EFFEKT 
Architects

Современные города по всему миру сталкиваются с 
серьезными проблемами урбанизации: несоответстви-
ем климатическим условиям, разобщенностью населе-
ния разных социально-демографических групп и отсут-
ствием доступного жилья. Проект «Городские деревни» 
предлагает переосмыслить городскую среду. Целью про-
екта является улучшение качества жизни населения за 
счет многочисленных преимуществ, возникающих в ус-
ловиях жизни в сплоченном сообществе с общими удоб-
ствами и услугами, такими как городское совместное 
фермерство, общие досуговые и индустриальные объ-
екты. Эти преимущества не только позволяют обрести 
чувство принадлежности к месту и местному сообще-
ству, но и способствуют укреплению здоровья и появ-
лению ощущения счастья.

Структурированная модульная организация зданий, 
созданная в проекте, может быть сборной, серийной, 
малоэтажной или высотной. Дома выстраиваются по 
стандартизированной модульной системе и изготовле-
ны из перекрестно-клееной древесины, которая по срав-
нению с другими строительными материалами имеет 
прочностные и экологические преимущества.

Стандартизированные типовые модули можно ис-
пользовать для строительства домов любых типов: от 
индивидуальных жилых домов для одного человека или 
семьи и таунхаусов до высотных зданий. Также допу-
стимо создание группы домов, образующих квартал.  

Авторами проекта выделяется два основных аспекта: 
экологический (где внимание уделяется зеленой энерге-
тике и экологичным возобновляемым ресурсам) и со-
циальный (где основной упор делается на повышении 
доступности за счет многообразия функционального 
наполнения и создания пространств для совместного 
времяпрепровождения).

Описанные в исследовании единицы домов и жилых 
комплексов могут быть приняты как адаптивные са-
модостаточные единицы при организации элементов 
планировочной структуры. Для функционально-ком-
понентного набора МПТиПД можно выделить: мест-
ные производства, ремесленные мастерские, коливинг, 
городские квартиры.
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«Каталог крыш», MVRDV
В 2021 году знаменитое архитектурное бюро MVRDV 

по заказу администрации Роттердама представило стра-
тегию реорганизации крыш города. Главным принци-
пом, отраженным в проекте, является изменение кли-
матических условий и отсутствие земельных участков 
под застройку. В своем проекте архитекторы состави-
ли «каталог» 130 элементов функционального наполне-
ния для трансформации неиспользуемых территорий. 

Новые элементы начали тестировать с 2016 года, соз-
давая прототипы новых пространств, включающих раз-
личные элементы от обычных жилых территорий и об-
щественных пространств до зеленых зон рекреации. 
В проекте было выделено, что территория крыш Рот-
тердама, где возможна трансформация, составляет по-
рядка 20 кв. км. 

Аспекты, лежащие в основе разработки проекта: со-
циальный – повышение уровня социализации, экологи-
ческий – добавление новых зеленых пространств, реор-
ганизация структуры города с использованием зеленой 
энергетики.

Проект является теоретическим, но имеет практи-
ческую подоснову в виде анализа пригодности новых 
зон и разработки типологии пространств. Поэтому если 
некоторые его элементы являются фантастическими 
и непригодными для реализации, то изначально зало-
женные в них принципы и некоторые более реальные 
элементы типологии уже сегодня воплощаются в жизнь 
администрацией города.

Для разработки модели МПТиПД можно перенять 
первичный анализ места для понимания идентично-
сти территории и принципы систематизации элементов 
проекта. Среди набора МПТиПД можно выделить: спор-
тивные площадки, виноградники, вертикальные парки, 
сады, коворкинги и другие различные общественные 
пространства и зеленые зоны.  

Проект «100 домов», UN Studio
Теоретический проект «100 домов» датской компании 

UN Studio посвящен формированию многофункцио-
нального жилого района нового типа. Проект направ-
лен на создание прототипа района будущего с приме-
нением новых технологий в строительстве, энергетике, 
цифровизации; повторным использованием ресурсов; 
сбором, анализом и защитой персональных данных. По 
этой концепции был разработан план района Brainport 
Smart District (BSD), который планируется реализовать 
в нидерландском городе Хелмонд.

Согласно градостроительной концепции простран-
ственной организации, район является стартовой адап-
тивной площадкой, в которой заложены параметры, по-
зволяющие меняться в зависимости от потребностей 
жителей. Планировочная структура района разделена 
на десять участков, центральным ядром которых явля-
ется природный парк. Идея заключается в том, что на 
каждом участке проживают группы людей со схожи-
ми привычками и образом жизни, чтобы им было лег-
че взаимодействовать в повседневной жизни. Таким 
образом, на каждом участке формируется своего рода 

сообщество, которое может быть максимально авто-
номным и обеспеченным всем необходимым для жиз-
ни. При этом все сообщества могут взаимодействовать 
и общаться друг с другом.

Главными аспектами, заложенными в данном проек-
те, являются: социальный – создание всех пространств 
происходит на базе анализа потребностей жителей; эко-
номический – тестирование новой экономической мо-
дели; экологический – модель производств замкнутого 
цикла, безотходные производства, контроль за выбро-
сами в атмосферу. 

Для формирования новой модели МПТиПД можно вы-
делить два аспекта: цифровизация и система сообществ. 
Цифровизация может повлиять на городскую трансфор-
мацию и жизнь людей. Путем внедрения цифровых тех-
нологий можно выявить запросы на развитие территорий 
и инфраструктуры. Система сообществ – один из новых 
принципов организации социальной жизни в городе. 
В функционально-компонентный набор можно отобрать: 
«зеленые» предприятия, пространство знаний, лаборато-
рии, пространства смешанной реальности, предприятия 
отслеживания изменений, коворкинги, бизнес-парки.

«Тактический урбанизм» Майка Лайдона и Энто-
ни Гарсиа

Настоящий бум «тактического урбанизма» произо-
шел в конце 2010 года, когда американские градострои-
тели М. Лайдон и Э. Гарсиа выпустили свою одноимен-
ную книгу, в которой они представили общее видение 
концепции и четыре основных принципа своих проек-
тов: 1) обдуманный, поэтапный подход к инициирова-
нию изменений; 2) предложение локальных решений 
для задач местного планирования; 3) краткосрочные 
обязательства как первый шаг к долгосрочным изме-
нениям, с меньшим риском и потенциально высокой 
прибылью; 4) развитие социального капитала и нара-
щивание организационного потенциала между госу-
дарственными и частными учреждениями, некоммер-
ческими организациями и их участниками. Концепция 
получила широкое признание среди градостроителей 
Европы, Америки и Азии своей простотой в реализа-
ции и малыми вложениями. 

Главной принципом «тактического урбанизма» явля-
ется создание временных изменений функционального 
наполнения территорий, организуемого сообществом 
для демонстрации своих потребностей правительствен-
ным учреждениям с целью установки более постоянной 
или дорогостоящей версии благоустройства.

В архитектурно-планировочной структуре города 
проекты тактического урбанизма, как правило, распро-
странены на уровнях двора или улицы. Но эти неболь-
шие локальные изменения зачастую оказывают более 
значительное влияние, например, в масштабах микро-
района и района. Функционально-компонентное напол-
нение центров разнообразно. Это могут быть различные 
места проведения досуга, озелененные пространства, 
ярмарки, детские площадки и т. д. 

Таким образом, данная концепция может принимать-
ся в качестве технологии первичного внедрения про-
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странств, оценочного инструмента пригодности и ак-
туальности той или иной функции в конкретном месте. 
Из функционально-компонентного набора МПТиПД 
можно выделить: мобильные досуговые пространства, 
городские огороды, набережные, ярмарки, велодорож-
ки, разноуровневые общественные зоны.

Проект Foodport, бюро OMA
Проект Foodport создан архбюро OMA в ответ на тре-

бование упрощения координации потребителя и про-
изводства, сочетающего различные процессы, а также 
сложных логистических цепочек, обеспечивая необ-
ходимую инфраструктурную связь между фермерами  
и поставщиками.  

В проекте разработана новая модель продоволь-
ственного порта как многофункционального кампуса, 
размещенного на территории двух кварталов в сетке 
исторических улиц города, где создаются условия для 
объединения функций выращивания, торговли и рас-
пределения продукции местных фермеров, а также для 
обслуживания и обеспечения всех этапов производ-
ственно-сбытовой цепочки – от сельского хозяйства  
и торговли до переработки. Функциональный состав 
порта включает городскую ферму, сад, рынок и пло-
щадку для автолавок, торговые площади, обществен-
ные кухни, мастер-классы, мини завод по переработке 
отходов и логистический центр. 

Из главных аспектов, затронутых в этом проекте, 
можно выделить: социальный – новый центр притя-
жения и новый тип общественного пространства, спо-
собствующий укреплению социальной связанности,  
и экономический – новая упрощенная модель логисти-
ческой цепочки. 

Для формирования модели МПТиПД данный про-
ект может быть рассмотрен как пример многофунк-
ционального локального центра, где производство  
и торговая функция граничат с общественными зонами  
и техническим логистическим ядром. Можно предполо-
жить, что таких центров может быть много в зависимо-
сти от разных видов производств. Для функционально- 
компонентного наполнения можно выделить: город-
скую ферму, сад, рынок и площадку для автолавок, тор-
говые площади, общественные кухни, пространства  
с мастер-классами, мини завод.

Таким образом, было выявлено, что при создании но-
вой модели нужно опираться на идентичность места, со-
циальные и экономические аспекты, а также потребности 
общества. В качестве технологии при внедрении стоит 
опираться на создание временных структур для отслежи-
вания социальной и экономической активности, с даль-
нейшей возможностью их трансформации в постоянные. 
Модель должна основываться на применении цифровых 
технологий и системе сообществ. Новые пространства 
должны представлять собой самодостаточные, разно-
масштабные, многофункциональные, адаптивные, эко-
логичные и высокотехнологичные структуры. 

Был выявлен ряд элементов функционально-компо-
нентного наполнения, который можно использовать 
как базовый набор при структурировании модели. Он 

включает: рынки, теплицы, коворкинги (встроенные  
в жилые здания), огороды, местные производства, раз-
личные общественные пространства и зеленые зоны, 
ремесленные мастерские, городские квартиры, спор-
тивные площадки, виноградники, вертикальные парки, 
сады, «зеленые» предприятия, пространства знаний, 
лаборатории, пространства смешанной реальности, 
предприятия отслеживания изменений, бизнес пар-
ки, мобильные досуговые пространства, набережные,  
ярмарки, велодорожки, многофункциональные локаль-
ные центры, площадки для автолавок, торговые площади, 
общественные кухни, пространства с мастер-классами.
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