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Введение
Юбилейный контекст
Важным итогом и завершающим результатом Между-

народной научно-практической конференции «Наука, 
образование и экспериментальное проектирование», со-
стоявшейся в «Дни науки» 8-12 апреля 2024 года, стало 
издание «Трудов МАРХИ – 2024». 

Следует подчеркнуть, что и сама конферен-
ция состоялась, и публикация тезисов докладов1  
и «Труды МАРХИ» вышли «в свет» в юбилейном научно- 
образовательном контексте.

8 февраля 2024 года исполнилось 300 лет с момента 
подписания императором Петром I Указа Правитель-
ствующему Сенату и Проекта учреждения Академии 
как «Социетета художеств и наук».

Велика 300-летняя история научных открытий 
и творческих достижений российских ученых, масте-
ров архитектуры и изобразительного искусства, успе-
хов научных и педагогических школ России!

Отправной точкой архитектурного образования 
в Москве и во многом в нашей стране стало создание 
в 1749 году первой высшей школы зодчества главным 
архитектором Москвы князем Дмитрием Васильеви-
чем Ухтомским.

Именно в те, давние, годы были заложены основы 
обращения будущих зодчих к изучению научных зако-
номерностей строения архитектурной формы и опыту 
проектирования и строительства зданий, улиц, площа-
дей. Слияние научных знаний и практического опыта 
стало базой методики обучения будущих архитекторов.

Нынешняя конференция посвящена 275-летию  
Московского архитектурного института (государствен-
ной академии) как наследника Московской архитектур-
ной школы Д. В. Ухтомского.

Почти трехвековая история Московской архитек-
турной школы демонстрирует методики образования 
на различных этапах архитектуры России, ее стиле-
вой направленности, в поисках новых стилей и форм, 
подходов к пространственной организации терри-
торий и их предметного наполнения во взаимосвязи  
с ландшафтно-климатическими особенностями терри-
тории страны. Поэтому и пленарный доклад конферен-
ции2 был посвящен образу и роли МАРХИ в современ-
ном научно-образовательном процессе. Достижения 
МАРХИ в 2023 году во всех сферах творческой деятель-
ности были представлены как результат сотворчества 
педагогов и студентов бакалавриата и магистратуры, 
аспирантов и их наставников.

1 Наука, образование и экспериментальное проектирование: 
Тезисы докладов международной научно-практической кон-
ференции профессорско-преподавательского состава, моло-
дых ученых и студентов. В 2 т. – М.: МАРХИ, 2024. – Т. 1. –  
592 с. – Т. 2. – 596 с.

2 Есаулов Г. В. МАРХИ – 2023 в науке, изобразительном и про-
ектном творчестве.

Выставки, конкурсы, награды
Предваряет основное содержание «Трудов МАРХИ» 

информация об открывшихся в МАРХИ выставках, 
посвященных 300-летию Российской академии наук  
(кураторы М. В. Евстратова и Е. П. Посвянская)  
и «МАРХИ – 2023: исследования и публикации (кура-
торы М. В. Евстратова и Е. П. Посвянская).

Золотого диплома за выдающийся вклад в научно- 
методическую деятельность удостоены профессор, док-
тор архитектуры О. Г. Максимов и профессор, доктор 
архитектуры Н. Л. Павлов.

Наградами ректората были отмечены победители 
состоявшихся научно-творческих конкурсов: «Лучшая  
публикация», «Архитектура третьего тысячелетия» 
и Фотоконкурса.

На выставке конкурса клаузур студентов IV курса 
МАРХИ на тему «От современного города к городу бу-
дущего: человек, среда, технологии» (кураторы проф.  
Н. Г. Благовидова, О. Л. Палкина) были представлены 
работы победителей. Проекты представляли разноо-
бразную картину взглядов будущих архитекторов и гра-
достроителей на решение задачи синтеза высоких инже-
нерных технологий и средств архитектуры в природном 
и городском окружении во временной перспективе, – 
от преодоления проблем настоящего к новым образам 
гармоничной среды города будущего. Выставка «Инже-
нерные системы в архитектуре зданий и сооружений» 
(куратор А. Н. Чебан) давала возможность увидеть до-
стоинства интеграции усилий архитектора и инженера 
в решении задачи формирования комфортной среды 
жизнедеятельности.

Содержание: поиски и результаты
Содержание «Трудов МАРХИ – 2024» сформировано 

на основе отобранных на заседаниях секций и круглых 
столов докладов и построено по ставшей традиционной 
четырехчастной структуре. Эта структура дает возмож-
ность объединить многообразие результатов научных 
исследований, сопоставить научные подходы для по-
добных и различных объектов исследований, а также 
продемонстрировать результаты научных разработок.

Первым разделом «Трудов МАРХИ – 2024» поставлен 
раздел «Образование», что представляется вполне зако-
номерным в год 275-летия Московской архитектурной 
школы, – от историографии исследований архитектор-
ской школы Д. В. Ухтомского к истории деятельно-
сти выдающихся теоретиков и практиков, педагогов  
МАИ – МАРХИ: В. А. Шкварикова, А. И. Михайлова,  
А. В. Кузнецова, А. Г. Климухина, В. Е. Байера… 
 а также к современным проблемам архитектурного об-
разования.

Анализ показывает, что есть определенные законо-
мерности в распределении влияния и ролей проектного 
и научного знания на образование, его методики и зна-
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чение не только в подготовке зодчих, но и в открытии 
новых архитектурных форм и пространств, создании 
среды жизнедеятельности людей. Состоявшиеся с 2008 
года конференции1 и изданные Труды демонстрируют 
эти не всегда уловимые колебания ролей практики, об-
разования и науки. Еще во ВХУТЕМАСе была заявле-
на связь между художественным (архитектурным) об-
разованием и наукой. При таком подходе становится 
очевидным, что взаимодействия образования и науки, 
образования и практики полезны и могут быть про-
дуктивны для всех названных сфер бытия архитекту-
ры и градостроительства, дизайна архитектурной сре-
ды и реставрации.

О взаимодействии архитектурного знания, наук 
и технологий  

Вторым разделом «Трудов МАРХИ» стал раздел 
«Практика», – в этом году наиболее емкий и разноо-
бразный по тематике статей: от проблем пространствен-
ного планирования к решению задач создания локаль-
ных объектов.

Тематика исследований раскрывает новые аспекты 
взаимодействия архитектурного знания во всех его про-
явлениях (теоретическом, прикладном и проектном) 
с многообразием наук и их направлений, новых техно-
логий и форм искусства.

Возникает задача поиска оптимальных или допусти-
мых форм взаимодействия, возможно, интеграции, по-
нимания роли в процессе научного исследования, зави-
симости архитектуры и градостроительства от целого 
ряда наук.

Статьи раздела охватывают обширное тематическое 
поле объектов, которое в основном рассмотрено на 
уровне прикладного исследования. Естественно, авто-
ры выбирают те или иные подходы и методы исследо-
вания, обращаются к наукам и технологиям, формиру-
ющим объекты интереса ученого – архитектора.

Так, недавно мы были заинтересованы в приложении 
результатов разработок в области когнитивных наук, 
о чем говорили на конференциях в 2010-е годы. Теперь, 
когда первичный пласт знаний и подходов в этой обла-
сти имплицирован в архитектурные и градостроитель-
ные исследования, возникла масса вопросов: о реальной 
применимости знаний о человеке, масштабе констру-
ирования архитектурно-градостроительных построе-
ний на их основе, инструментария и терминологиче-
ского аппарата.

Подобную, не менее сложную ситуацию переживает 
«опрокидывание» достижений искусственного интел-
лекта и арсенала нейросетей на архитектурное и гра-
достроительное, теоретическое и прикладное, а также 
проектное знание. Может, следуя опыту применения 
1 Наука, образование и экспериментальное проектирование: Тру-

ды МАРХИ: материалы научно-практической конференции 
28-30 апреля 2008 г: сб. статей. В 2 т. – М. : Архитектура-С. 2008.

знаний когнитивных наук, разрешить пробелы инте-
грации и взаимодействия на уровне теоретических,  
т. е. фундаментальных представлений? Тогда раздел 
«Методы», который следует в «Трудах МАРХИ» за 
«Практикой», пополнится новым арсеналом средств. 
Так когда-то исследовательские методы исторической 
и археологической науки стали частью арсенала исто-
рии архитектуры и градостроительства.

Кстати, как показывает современный опыт, методы 
научного исследования весьма успешно применяют-
ся в образовательном процессе и практике проекти-
ровании.

Завершает сборник раздел «Теория и история», в ко-
тором классическая тематика сочетается с попытка-
ми философского осмысления проблем современной  
архитектуры.

Сохраняя верность тематике кафедр, ученые и педа-
гоги, студенты и аспиранты раскрывают новые стра-
ницы истории, рассматривают актуальные аспекты со-
временной типологической практики проектирования.

Реализация принципов стратегии устойчивого раз-
вития определяет не только необходимость поиска ин-
струментов решения задач в практике того или иного 
вида деятельности, но и поиск новых возможностей их 
интеграции в архитектуре, градостроительстве, дизай-
не архитектурной среды. Их базовую основу формирует 
взаимодействие кафедр вуза на стадии обучения студен-
тов. Такой опыт сотрудничества архитектурных проект-
ных и инженерных кафедр, которым обладает МАРХИ, 
демонстрирует эффективность взаимодействия при ре-
шении проектных задач, о чем свидетельствуют и ВКР 
магистратуры и бакалавриата 2023 года.

Особое место в исследованиях, как и прежде, зани-
мает проблема сохранения историко-культурного на-
следия: от музейных экспонатов, рукописей и чертежей 
до зданий и сооружений, исторических городов и до-
стопримечательных мест. Лишь кратко остановившись 
на некоторых характеристиках содержания сборника, 
отметим, что именно совокупность материала дает воз-
можность не только оценить представленное, но и уви-
деть новые подходы традиционной тематики в проводи-
мых исследованиях, оценить возможности привлечения 
знаний из других областей и цифрового инструмента-
рия для поиска ответов в области архитектуры и гра-
достроительства.

Сборник Трудов станет ориентиром в поле архитек-
турных, градостроительных исследований, а также ис-
следований в области дизайна архитектурной среды, 
раскрывающим их современную картину. Это будет по-
лезно и начинающим свой путь в науке, и проектиров-
щикам, и всем участникам процесса «практика – на-
ука – образование» как широтой охвата тематики, так 
и новыми импульсами в поиске ответов не только на 
многочисленные вопросы теории и практики, но и на 
глобальные вызовы современности.

Г. В. Есаулов,
академик РААСН,  

доктор архитектуры, профессор
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Выставка «Архитектурная история Академии наук: 
к 300-летию РАН» подготовлена в Научной библиотеке 
МАРХИ к Международной научно-практической кон-
ференции МАРХИ 2024 года. 

Целью выставки было ознакомление участников кон-
ференции как с ретроспективой архитектуры зданий 
Академии наук, так и с избранными публикациями по 
этой теме. В обзоре публикаций приведены материа-
лы библиотеки МАРХИ и ряд изданий из фондов Цен-
тральной научно-технической библиотеки по строи-
тельству и архитектуре (ЦНТБ СиА). Автор экспозиции 
и библиографического обзора – Ю. В. Дубровский, под 
руководством Е. П. Посвянской. Кураторы цикла вы-
ставок библиотеки МАРХИ, приуроченных к 300-летию 
РАН, – директор Музейно-библиотечного комплекса 
МАРХИ М. В. Евстратова, заместитель директора по ин-
формационно-библиотечной работе Е. П. Посвянская.

Одна из центральных памятных дат, отмечаемых в Рос-
сии в 2024 году, – 300-летие со дня основания Россий-
ской Академии наук. В преддверии юбилейного года со-
стоялось Первое торжественное заседание Президиумов 
четырех академий – Российской академии наук (РАН), 
Российской академии образования (РАО), Российской 
академии архитектуры и строительных наук (РААСН), 
Российской академии художеств (РАХ). Президент  
РААСН, ректор Московского архитектурного института 
Д. О. Швидковский посвятил свой доклад проблеме со-
единения судеб академий в пространственном освоении 
России [1, 2]. Юбилей Академии возвращает нас к собы-
тиям 24 января (8 февраля) 1724 года, когда императором 
Петром I был подписан указ о создании Академии наук 
и художеств, и напоминает о двуединстве науки и ис-
кусства в развитии общества, в частности отразившемся 
в универсальности архитектурной профессии.

В день 300-летнего юбилея Академии, 8 февраля 2024 
года, в читальном зале Научной библиотеки МАРХИ 
была открыта выставка «300 лет Российской академии 
наук», составленная на основе материалов из библио-
течного фонда. По предложению главного советника 
при ректорате по науке Г. В. Есаулова на основе одно-
го из ее разделов была подготовлена самостоятельная 
выставка «Архитектурная история Академии наук: 
к 300-летию РАН», представленная в дни Междуна-
родной научно-практической конференции МАРХИ, 
8–12 апреля 2024 года.

Материалы выставки выстроены хронологически 
и разделены на несколько срезов. Для каждого среза 
приведены иллюстрации (проектная графика, фото-
графии) и указана библиография.

В настоящем издании «Труды МАРХИ – 2024» мы пу-
бликуем материалы выставки в качестве обзора по теме 
«Архитектурная история Академии наук», иллюстрируя 

его графическими фрагментами экспозиции Научной 
библиотеки и приводя более широкую библиографию 
в отдельном блоке, составленном по порядку упоми-
нания тематических изданий и публикаций в тексте.

Сведения об архитектуре ансамблей Императорской 
академии наук в XVIII и XIX веках представлены пре-
имущественно в ретроспективных изданиях. На этом 
фоне особую ценность приобретают издания, опублико-
ванные непосредственно в годы становления Академии, 
такие как «Палаты Санктпетербургской Императорской 
Академии наук Библиотеки и Кунсткамеры…» (1741) [3].

К архитектурным проектам и истории зданий Ака-
демии наук советского и постсоветского периода мож-
но обратиться как в публикациях участников событий, 
так и по материалам новейших исследований. В наши 
дни этим вопросам посвящены статьи сотрудников От-
деления научно-исследовательских работ ГИПРОНИИ 
РАН: Г. И. Кулешовой, К. И. Сергеева, Н. Р. Фрезинской,  
И. В. Диановой-Клоковой, Д. А. Метаньева. Важной опо-
рой при подготовке обзора стала статья Г. И. Кулешовой 
и К. И. Сергеева, посвященная 70-летию ГИПРОНИИ [4].

Сюжет архитектурной истории Российской акаде-
мии наук изначально «раздваивается» на использование 
и приспособление существующих зданий – и проекти-
рование новых. В первом направлении он представляет 
собой путь из дома П. П. Шафирова, где в 1725 году со-
стоялось первое заседание Академии, в разветвленную 
сеть академических учреждений на всей территории 
страны. А второе направление говорит об изначально 
существовавшей идее градостроительного обустрой-
ства пространства научной деятельности и, следова-
тельно, Академии наук. Об этом пишут Н. Р. Фрезинская 
и К. И. Сергеев в статье «Наука в пространстве Санкт-
Петербурга. Становление», опубликованной в журнале 
«Academia. Архитектура и строительство» [5].

Сведения об архитектуре отдельных зданий Академии 
наук XVIII–XIX веков приводились в изданиях по исто-
рии архитектуры Санкт-Петербурга [6]. Так, становлению 
музея Кунсткамеры посвящена книга Т. В. Станюкович 
«Кунсткамера Петербургской академии наук» [7]. В 80-е 
годы XVIII столетия на Университетской набережной 
возле Кунсткамеры возведено здание Академии наук по 
проекту Дж. Кваренги [8–10]. Первоначально предназна-
ченное для магазина, типографий и квартир Академии, 
со временем оно стало главным зданием Академии наук.

В 1917 году на фоне революционных событий  
Императорская академия наук была преобразована  
в Российскую академию наук. А в юбилейный год, 
1925, – в Академию наук СССР. Торжественные меро-
приятия, посвященные 200-летнему юбилею Академии, 
проведены в 1925 году. К этой дате подготавливаются 
новые издания как по истории самой академии, так и ее 
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зданий (например, очерк П. Н. Столпянского «Палаты 
Академии Наук» [11]).

В 1934 году по постановлению Совета народных ко-
миссаров СССР Академия переводится в Москву [12]. 
Истории здания, выделенного для Академии в Москве, 
посвящен сборник научных статей Института Архео-
логии РАН «Александринский дворец» [13], подготов-
ленный к 300-летию Академии.

И в это же время открываются новые перспективы 
для архитектурного проектирования в интересах Ака-
демии наук. 1934 год является отправной точкой про-
ектирования комплекса зданий и Президиума Акаде-
мии наук в Москве. Был проведен конкурс, проекты 
для которого были подготовлены в архитектурных 
мастерских Моссовета: А. В. Щусевым при участии  
В. С. Биркенберга, А. Люрса (в мастерской под руковод-
ством Д. Ф. Фридмана); И. А. Фоминым при участии  
П. В. Абросимова и А. П. Великанова; а также в мастер-
ских ленинградских архитекторов: Н. А. Троцким при 
участии К. К. Тобиш, В. С. Андреева; М. И. Рославле-
вым при участии И. В. Ткаченко, В. Степанова; коллек-
тивом первой мастерской Ленинградского Гипрогора –  
Я. О. Рубанчиком, А. К. Барутчевым, И. А. Меерзоном  
и И. А. Гильтером. Часть графических материалов 
московских архитекторов опубликована в сборнике  
«Работы архитектурных мастерских Моссовета» [14].

Перевод Академии наук в Москву был связан с необхо-
димостью переезда и обеспечения жильем значительного 
числа академиков и научного персонала. Вопросу социаль-
но-жилищной стороны перевода Академии наук в Москву 
посвящена статья Е. А. Долговой «Маленькие» хлопоты 
«большого» переезда: жилищное обеспечение перевода 
Академии наук СССР из Ленинграда в Москву» [15].

В 1930-е годы для нужд Академии развернуто мас-
штабное проектирование как научных центров, так  
и жилых кварталов. Проекты жилого квартала Ака-
демии наук, институтов генетики, почв, института- 
завода точных приборов опубликованы в «Архитек-
турной газете» [16]. И далее, на период 1938–1942 годов 
(третья пятилетка), было запланировано расширение 
строительства жилых зданий, академических институ-
тов, лабораторий для Академии [17].

Едва ли не первым комплексом, построенным для 
Академии наук в Москве, стал Институт физических 
проблем (ИФП) [18, 19]. Руководитель создаваемого 
института П. Л. Капица лично участвовал в составле-
нии технического задания и в проектировании зданий.  
В годы Великой Отечественной войны, в 1943-1944 годах 
построена лаборатория Кислорода ИФП (арх. Б. М. Ио-
фан, соавторы Е. Н. Стамо, Г. Н. Асеев) [20, с. 180-189].

Однако в центре внимания оставался вопрос главно-
го здания – Президиума Академии наук. В основу был 
взят проект Щусева. Работа над этим проектом стала од-
ной из наиболее сложных и длительных тем в творчестве  
архитектора. В 1938 году для проектирования зданий 
Академии наук была создана проектировочная организа-
ция Академпроект. К 1936 году принято решение о пере-
носе участка главного здания Академии на берег Москвы- 
реки, между Садовым кольцом (Крымским валом) и Яки-
манкой [21]. Несмотря на ряд публикаций в професси-

ональной прессе в 1930-е годы. и в последующие годы 
[22–25], значительный объем материалов проекта мало-
известен. Благодаря М. В. Евстратовой на выставке в На-
учной библиотеке МАРХИ были представлены оцифро-
ванные копии архитектурной графики из архива Щусева 
к проекту Академии наук, датированному 1948 годом.

Расширить представление о работе Щусева над проек-
том главного здания и других подразделений Академии 
наук позволили мероприятия и издания, приуроченные 
к 150-летию архитектора, отмечавшемуся в 2023 году [26]. 
Готовится к публикации исследование Ю. Д. Старостенко 
«Проект главного здания Академии наук и его роль в судь-
бе А. В. Щусева», представленное в докладе на конферен-
ции «Щусевские чтения – 2023» 12 октября 2023 года.

В начале 1950-х годов к творческому руководству 
Академпроекта был приглашен И. В. Жолтовский.  
В это время актуализирован генеральный план квар-
талов Академии наук на Калужском шоссе и головной 
зоны на пл. Калужской заставы (ныне Пл. Гагарина) [27]. 
В это же время в структуре кварталов Академии под 
руководством Жолтовского спроектированы Инсти-
тут горного дела и Вычислительный центр АН СССР, 
один из первых в данной типологии [5, 27]. В октябре 
1953 года Академпроект преобразован в Государствен-
ный институт по проектированию научно-исследова-
тельских институтов, лабораторий и научных центров  
АН СССР и академий союзных республик –  
ГИПРОНИИ АН СССР. В это время институт возгла-
вил Л. М. Поляков. Под его руководством начато проек-
тирование Городка Сибирского отделения АН СССР – 
Новосибирского Академгородка [5, с. 1096].

Строительство академических городков и научных 
центров отделений и республиканских филиалов Ака-
демии наук (республиканских академий) стало одной 
из основных задач следующих десятилетий. Вслед за 
Академией, уже ГИПРОНИИ превращается в систе-
му распределенных проектных отделений и филиалов.

Едва ли не самый известный из академгородков – го-
родок Сибирского отделения АН СССР. Проектиро-
вание и строительства городка широко освещалось  
в профессиональной периодике [28–32]. Это позволило 
зафиксировать формирование одного из первых совет-
ских модернистских ансамблей. Среди наиболее известных 
из построенных и спроектированных научных городков 
можно назвать Пущино [33], Ногинский научный центр 
[34, с. 44-47] (ныне г. Черноголовка), Зеленоград [35], Ле-
нинградский научный центр – городок Шувалово-Озер-
ки [36, 37]. Подготовлены проекты научного кластера на 
Урале [38], Дальневосточный научный центр Академии 
наук, включающий городки в Хабаровске, Владивостоке 
и Магадане [39, 40], Казанский филиал, отделение Акаде-
мии наук УССР в Донецке [41]. Перечислена лишь малая 
часть, – тема проектирования наукоградов и научных цен-
тров столь обширна, что закономерно может быть выне-
сена в самостоятельный библиографический обзор.

Одновременно продолжены работы над комплек-
сом Академии наук в Москве. В 1960–1970-е годы он об-
рел очертания нового района Москвы, включающе-
го как неоклассицистические, так и модернистские  
ансамбли, к которым в том числе относится и слож-
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ное пространственное сочетание Фундаментальной би-
блиотеки общественных наук (ныне ИНИОН РАН, арх.  
Я. Б. Белопольский, Е. П. Вулых и Л. В. Мисожников), Цен-
трального экономико-математический института (ЦЭМИ 
РАН, арх. Л. Н. Павлов, И. Я. Ядров, Г. В. Колычева, Г. Д. Дем-
бовская) и Комплекса академических институтов (арх. 
Е. Вигдорович, О. Калмыков, П. Козлов, Е. Фомина) [42].

В 1962 году должность главного архитектора  
ГИПРОНИИ занял ученик А. Н. Душкина Ю. П. Пла-
тонов. В 1965-м по приглашению Ю. П. Платонова ма-
стерские ГИПРОНИИ возглавили архитекторы Ме-
трогипротранса, ученики Душкина М. Ф. Марковский  
и А. Ф. Стрелков. Пользуясь словами Платонова, по-
лучились команды «щусевцев», «жолтовцев», «поля-
ковцев», «душкинцев». Марковский связал свою твор-
ческую судьбу с ГИПРОНИИ, при его участии были 
спроектированы Институт космических исследований, 
Институт прикладной математики им. М. Келдыша  
и ряд других институтов, Дом приемов Академии наук, 
ряд других объектов [43]. А. Ф. Стрелков разработал 
проект нейтронной лаборатории в Боксанском уще-
лье и в соавторстве в Ю. П. Платоновым Дворец науки  
в Ташкенте. В 1967 году Стрелков вернулся в Метроги-
протранс на должность главного архитектора института1.

Архитекторами ГИПРОНИИ подготовлен ряд науч-
ных исследований в области градостроительства науч-
ных центров, издан ряд научных сборников, что позво-
лило сформировать значительный корпус исследований 
по архитектурной организации научных центров. Весь 
список публикаций в данном обзоре невозможно пере-
честь, в библиографии представлены лишь некоторые 
из них [34, 44–48]. В 1973 году Ю. П. Платонов защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Пространствен-
ная организация научно-исследовательских лаборатор-
ных комплексов» (экземпляр диссертации представлен 
в фондах Научной библиотеки МАРХИ) [49]. Архитек-
тура научных комплексов стала основной темой 2-го 
номера журнала «Архитектура СССР» за 1976 год [50].

Совершенно отдельно и как бы вне разговора об архи-
тектуре сооружений Академии наук стоит Главный бота-
нический сад (ГБС АН СССР). Создание Ботанического 
сада Академии наук СССР на юго-западе Москвы предус-
мотрено планами 1934 года. Согласно проектам 1937 года 
он должен был расположиться на склонах Воробьёвых гор. 
Материалам проектов Ботанического сада второй полови-
ны 1930-х годов посвящены статьи Д. А. Арановича [51] 
и одного из основоположников советской ландшафтной 
и парковой архитектуры М. П. Коржева [52].

Итоговое решение о создании Главного ботаническо-
го сада Академии наук СССР было принято 14 апре-
ля 1945 года. В разработке форпроекта в 1945–1946 го-
дов участвовало несколько архитектурных бригад,  
в т. ч. Мастерская садов и парков Управления по делам  
архитектуры Мосгорисполкома под рук. В. И. Долга-
нова (авторы проекта М. П. Коржев и М. И. Прохоро-
ва), мастерская В. В. Степанова, бригада Академпроек-
та под рук. А. В. Щусева (авторы проекта И. М. Петров,  
1  Краткая творческая биография архитектора Стрелкова А. Ф. / сост. 

нач. инст. Метрогипротранс А. С. Луговцев. // Музей Москвы. ММ 
ОФ-26845/1.

А. П. Ершов, Л. Е. Розенберг и канд. биологических наук 
Микешин Г. В.) [53, 54]; в 1951 году подготовлен техни-
ческий проект в соавторстве с Л. С. Залесской. Работам 
по созданию Главного ботанического сада АН СССР  
в 1940–1970-е годы посвящена статья Н. В. Цицина [55] 
и цикл статей главного архитектора Ботанического сада 
И. М. Петрова [56–59]. В 1960 году И. М. Петров2 защитил 
в Московском архитектурном институте кандидатскую 
диссертацию по теме «Основные вопросы композиции 
ботанических садов» (науч. рук. Н. В. Цицин). Экземпляр 
диссертации хранится в Научной библиотеке МАРХИ [53].

История формирования Главного ботанического сада 
РАН стала предметом ряда публикаций заведующей лабо-
ратории ландшафтной архитектуры ГБС АН РАН в 2010-е  
годы Е. В. Голосовой [60–62], наиболее примечательная 
из них выполнена в соавторстве с М. В. Нащокиной [54].

Во второй половине 1960-х годов был объявлен Всесо-
юзный конкурс на эскизный проект здания Президиума 
АН СССР. Материалы конкурса приведены в журнале 
«Строительство и Архитектура Москвы» [63] и в при-
ложении к «Строительной газете» [64]. Поиски итого-
вого архитектурного решения и строительство здания 
Президиума АН СССР затянулось на два десятилетия. 
Описанию наиболее близкого к реализованному проек-
ту посвящена статья Ю. П. Платонова, вышедшая в 1973 
году [65]. Здание было сдано в начале 1990-х годов, вто-
рая часть комплекса введена в эксплуатацию в 1997 году3.

В представленном библиотекой графическом обзоре 
история условно «обрывается» на 1990-х годах, хотя не 
только научно-исследовательское, но и архитектурное раз-
витие РАН не было остановлено. В последние десятиле-
тия архитекторами ГИПРОНИИ РАН были представле-
ны как проектные предложения, так и важные «опорные» 
научные исследования для дальнейшего развития строи-
тельства наукоградов [66–69]. Одним из знаковых архи-
тектурных проектов последних десятилетий стало здание 
Центра науки, информатики и новых технологий «Дом – 
окно в III тысячелетие», предложенное Ю. П. Платоновым 
в соавторстве с инженером Травушем [70, с. 93-104]. По-
жалуй, образ этого здания, решенный в духе самых со-
временных на момент предложения архитектурных тен-
денций, олицетворяет идеи и устремления, которые были 
заложены Петром I 300 лет назад, в момент подписания 
указа о создании Российской академии науки и художеств.
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Рис. 1. Общий вид экспозиции «Архитектурная история Академии наук»



22 Выставки

Рис. 2. Фрагмент экспозиции. Здания Императорской академии наук в Санкт-Петербурге

Рис. 3. Фрагмент экспозиции. Здание Александринского дворца в Москве. Архитектурный конкурс 1934 года  
на проектирование комплекса зданий Академии наук в Москве

Рис. 4. Фрагмент экспозиции. Разработка проекта Всесоюзной академии наук под руководством А. В. Щусева
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Рис. 5. Фрагмент экспозиции. Архитектурно-градостроительный образ Академии наук СССР в проектах 1950–60-х годов

Рис. 6. Проект планировки Главного ботанического сада АН СССР. Из диссертации И.М. Петрова  
«Основные вопросы композиции ботанических садов», 1960. Научная библиотека МАРХИ

Рис. 7. Фрагмент экспозиции. Этапы проектирования и строительства здания Президиума Академии наук СССР в Москве
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Выставка Научной библиотеки «МАРХИ 2023: Иссле-
дования и публикации», посвященная публикациям со-
трудников МАРХИ предыдущего года, прошла в рамках 
Международной научно-практической конференции 
«Наука, образование и экспериментальное проектиро-
вание», с 8 по 12 апреля 2024 года. Выставка проходила, 
как и в прошлом году, в традиционном формате экспо-
зиции на планшетах, и впоследствии, уже по окончании 
основных мероприятий конференции, была переведе-
на в формат онлайн-экспозиции, доступной на сайте 
МАРХИ.

Структура выставки, как и в предыдущие годы про-
ведения подобных презентаций, разделена на три смыс-
ловых блока: «Монографии и сборники», «Учебные из-
дания» и «Статьи». В рамках экспозиции были особо 
отмечены лауреаты конкурса МАРХИ на лучшую пу-
бликацию в номинации «Статья» и лауреаты конкурса 
учебной литературы МООСАО 2023 года.

В первом разделе экспозиции – «Монографии и сбор-
ники 2023», который в этот раз получился наиболее ин-
тересным и обширным, – представлены научные сбор-
ники и фундаментальные исследовательские труды 
отдельных авторов и авторских коллективов МАРХИ. 
Это прежде всего труды и тезисы прошедших в МАРХИ 
в 2023 году научно-практических и студенческих меж-
вузовских конференций: «Наука, образование и экспе-
риментальное проектирование – 2023», «Экологически 
ориентированная архитектура высоких технологий», 
«К  100-летию со дня рождения Т. Ф. Саваренской  
(1923–2003)», «Архитектура и живопись храма: меж-
дународные Рождественские образовательные чте-
ния», «Город 2023. Диалог времен – диалог поколений».  
Некоторые из этих сборников уже представлены в он-
лайн-библиотеке МАРХИ в виде полнотекстовых элек-
тронных изданий. 

Среди представленных в экспозиции монографий 
сотрудников МАРХИ 2023 года – публикация фунда-
ментального труда В. П. Зубова «Научная реставрация 
архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой лавры 
1938–1945 годов», подготовленная на основании ма-
териалов семейного архива дочерью ученого, профес-
сором МАРХИ Марией Васильевной Зубовой (1939–
2024). Также выделяется целый блок исследований по 
истории русской и европейской архитектуры и гра-
достроительства. В том числе – новые книги сотруд-
ников кафедры «История архитектуры и градострои-
тельства», вышедшие в издательстве «Архитектура-С»: 
«Архитектура укрепленных линий XX века» (автор – 
П. В. Панухин), посвященная истории проектирова-
ния и строительства военных укреплений Новейше-
го времени, и «История архитектуры Франции эпохи 
классицизма и неоклассицизма» (автор – Ю. Г. Климен-
ко), продолжающая серию изданий по истории миро-
вой архитектуры, инициированную кафедрой «История  
архитектуры и градостроительства» МАРХИ в 2019 году.  
В экспозиции также представлена монография-каталог 

Е. Б. Овсянниковой (кафедра «Советская и современная 
зарубежная архитектура») и Н. Ю. Васильева «Деревян-
ная архитектура Москвы эпохи ампира», выпущенная 
издательством «Кучково поле». По материалам книги 
(документы из личного архива архитектора-реставра-
тора и коллекционера Николая Дмитриевича Виногра-
дова) была подготовлена выставка, которая экспониро-
валась в том числе в МАРХИ, в галерее ВХУТЕМАС,  
с 19 по 29 марта 2024 года.

В отдельный блок в разделе «Монографии» были вы-
делены каталоги и публикации, изданные в 2023 году 
к 150-летнему юбилею Алексея Викторовича Щусева 
(1873–1949). В подготовке этих изданий активное уча-
стие в качестве соавтора приняла М. В. Евстратова, ди-
ректор Музейно-библиотечного комплекса МАРХИ.

Среди трудов по теории архитектуры 2023 года инте-
рес представляют и материалы профессоров МАРХИ, 
изданные посмертно: книга И. Г. Лежавы «Что такое ар-
хитектура» и сборник трудов Ю. П. Волчка «Здесь и вез-
де. Теперь и всегда», вышедшие в издательстве TATLIN.

В разделе «Учебные издания 2023» можно увидеть кни-
ги по разным направлениям обучения, специализациям 
и кафедрам МАРХИ. Материалы распределились равно-
мерно, учебные пособия в 2023 году были подготовле-
ны на кафедрах «Архитектура общественных зданий»,  
«Архитектура промышленных сооружений», «Архитек-
тура экстремальных сред», «Ландшафтная архитектура»,  
«Основы архитектурного проектирования», «Храмовое зод-
чество», «Инженерное оборудование зданий и сооружений»,  
«Рисунок», «Высшая математика и строительная механи-
ка». Большей частью, это учебные издания МАРХИ, имею-
щие гибридный – печатный и электронный формат. Также 
представлена продукция других издательств, в том числе 
учебное пособие И. А. Максимовой и А. Е. Винокуровой  
«Архитектура портала», продолжающее авторскую се-
рию книг об архитектурных элементах и конструкциях 
издательства «Курс», отмеченное (среди других изданий 
авторов из МАРХИ) на конкурсе учебной литературы  
МООСАО 2023 года. 

В разделе «Статьи 2023» собраны основные публи-
кации сотрудников МАРХИ в ведущих периодических 
изданиях архитектурной отрасли: «Academia. Архитек-
тура и строительство», «Архитектура и строительство  
России», «Современная архитектура мира», «Архи-
тектон: известия вузов», «Жилищное строительство», 
«Светотехника», «АВОК». В отдельный блок были тра-
диционно собраны публикации МАРХИ 2023 года  
в электронном журнале Architecture and modern infor-
mation technologies (AMIT). Выборка статей из AMIT 
скомпонована, как и в предыдущие годы, в блоки по 
ключевым словам. Она показывает, что в 2023 году сре-
ди ключевых тем, интересовавших исследователей из 
МАРХИ, наибольшее внимание привлекали «современ-
ная архитектура», «охрана архитектурного наследия», 
«теория архитектуры», «храмовое зодчество», «градо-
строительство» и «жилая застройка». 

МАРХИ 2023: исследования и публикации 
MARCHI 2023: research and publications
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Отдельным блоком внутри раздела «Статьи» представ-
лена подборка статей преподавателей и учащихся – ла-
уреатов конкурса МАРХИ на лучшую публикацию 2023 
года. В качестве отчета о выставке «МАРХИ 2023: Иссле-
дования и публикации» в журнале Architecture and mod-
ern information technologies (AMIT) № 2 (67) за 2024 год1 

1 Architecture and Modern Information Technologies. 2024. №2(67). 
URL: https://marhi.ru/AMIT/2024/2kvart24/index.php 

была опубликована информационная заметка, продол-
жившая серию статей о выставках публикаций МАРХИ 
в AMIT. В этой заметке даны ссылки на электронные пре-
зентации «Монографии 2023», «Учебные издания 2023» 
и «Статьи 2023», по которым все желающие могут озна-
комиться с онлайн-версией нашей выставки..

Кураторы выставки: 
М. В. Евстратова, 

директор Музейно-библиотечного комплекса МАРХИ 
Е. П. Посвянская,

заместитель директора по информационно-библиотечной работе
Выставку подготовили сотрудники Научной библиотеки МАРХИ
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Конкурсы

Среди педагогов:
Первое место
Жук Петр Михайлович 
«Территориальные критерии в оценке воздействий на 
окружающую среду по жизненному циклу строитель-
ных материалов» 
Второе место
Венгерова Марина Эдуардовна 
«Психологический аспект систематизации стилей архи-
тектуры и средового дизайна» 
Третье место
Чебан Аника Николаевна, Мячин Алексей Павлович 
«Исторические и современные методы сохранения  
деревянного зодчества» 
Гольцева Татьяна Николаевна 
«Регулирование жилой застройки Амстердама, Лондо-
на и Москвы в XVII веке»

Среди аспирантов и соискателей
Первое место
Севрюгин Михаил Алексеевич 
«Проблемы восстановления звонницы церкви Косьмы 
и Демьяна с Примостья (город Псков)»
Шемякин Фёдор Яковлевич «Цифровая интервенция 
в материальное пространство современного города»  

Второе место
Николаева Ирина Олеговна 
«Особенности интеграции фотоэлектрических уста-
новок в архитектуру зданий (на примере научно- 
производственных комплексов)»
Третье место
Пилипенко Виолетта Игоревна 
«Архитектурно-композиционная роль монастырей  
в градостроительном контексте Москвы»

Среди студентов
Первое место
Мусаев Тимур Исамутдинович 
«PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC 
URBAN PLANNING METHODS (Перспективы развития 
методов стратегического градостроительного проекти-
рования)» 
Второе место
Богачкина Ирина Дмитриевна, Ткаченко Руслан  
Юрьевич, Дадашева Марианна Михайловна 
«Методология творчества Леббеуса Вудса: к вопросу 
о контекстуальности»
Третье место
Можная Полина Алексеевна 
«Витальный подход к архитектурным решениям Край-
него Севера на примере концептуальной модели коче-
вой школы ЯНАО»

Итоги конкурсов 
Results of the competitions

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ СТАТЬЮ В МАРХИ – 2023

В рамках Конференции состоялось объявление резуль-
татов и вручение дипломов победителям проведенных 
в МАРХИ научных и творческих конкурсов. В феврале-
марте 2024 года проводились конкурсы: XV конкурс на 

лучшую публикацию (в номинации «Лучшая статья»), 
конкурс «Архитектура третьего тысячелетия – эколо-
гически ориентированная архитектура высоких техно-
логий» и Фотоконкурс.
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Конкурс был организован кафедрой «Инженерное обо-
рудование зданий» МАРХИ совместно с НП «АВОК». 
В конкурсе на лучший проект-концепцию жилого или 

общественного здания или сооружения приняли уча-
стие студенты бакалавриата и магистратуры более чем 
из 40 архитектурных колледжей и вузов России.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС СРЕДИ АРХИТЕКТУРНЫХ ВУЗОВ НА ТЕМУ  
«АРХИТЕКТУРА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ – ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННАЯ  
АРХИТЕКТУРА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Диплом II степени 
Горохова Полина Викторовна за проект-концепцию «Высотный комплекс “OUD” в городе Шардже»,  
руководитель – профессор кафедры «Архитектура общественных зданий» О. Е. Хайдурова, МАРХИ
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Диплом II степени 
Иванов Константин Эдуардович за проект-концепцию «Центр велоспорта в г. Воронеже», 
руководитель – доцент кафедры «Теория и практика архитектурного проектирования» Н. В. Семенова, 
Воронежский государственный технический университет



35Конкурсы

Диплом III степени 
Литвина Элина Сергеевна за проект-концепцию «Дом-ГЭС», 
руководитель – доцент кафедры «Архитектура» Е. А. Сухинина, Саратовский государственный технический 
университет им. Ю. А. Гагарина
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ФОТОКОНКУРС

Первое место
Гургенян Людмила, студентка 4 курса бакалавриата 
кафедры «Архитектура промышленных сооружений», 
работа «Отцы и дети»

Второе место 
Алексанова Валентина, студентка 4 курса 
кафедры «Архитектура жилых зданий»,  
работа «Весенним утром»

Третье место 
Чебан Аника Николаевна, старший преподаватель  
кафедры «Инженерное оборудование зданий»,  
работа «Надежда»

Третье место
Анкваб Леона, студентка 3 курса кафедры 
«Архитектура промышленных сооружений», 
работа «Магия красок: оживление идей»
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Конкурс клаузур студентов IV курса МАРХИ на тему  
«От современного города к городу будущего: человек, среда, технологии»
Competition of clauses for fourth-year students of Moscow Architectural Institute on the topic 
«From the modern city to the city of the future: people, environment, technology»

Минувший век стал веком быстрой урбанизации. Уче-
ные всего мира – экономисты, социологи, психологи, ар-
хитекторы и градостроители отмечают, что город XXI 
века – это практически автоматизированный инженер-
ный механизм, четко работающая система, обеспечиваю-
щая комфортные условия проживания для населения. При 
этом современный мегаполис ориентирован в большей 
степени на личность, ее успех и ценности, а не на семью [2].

Как считает социолог Е. Н. Новоселова, традиционная 
семья в большом городе скорее социальный атавизм, чем 
необходимая ценность. И все же, так ли уж правы ученые, 
утверждающие, что комфорт – единственная вера ны-
нешних поколений, или семья для молодых людей оста-
ется важной частью культуры человечества?

Проводимый в 2024 году конкурс клаузур среди сту-
дентов IV курса МАРХИ на тему «От современного го-
рода к городу будущего: человек, среда, технологии» 
был приурочен к «Году семьи».

22 ноября 2023 года Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен 
Годом семьи в целях популяризации государственной 
политики в сфере защиты семьи, сохранения традици-
онных семейных ценностей. 

«Семья – это не просто основа государства и обще-
ства, это духовное явление, основа нравственности», – 
отметил В. В. Путин.

Перед студентами была поставлена цель: спроектиро-
вать городские пространства как некий переход (мост) 
к городу будущего, который должен сохранить истори-
ко-культурные традиции, семейные ценности и в то же 
время соответствовать социально-демографическим, 
природным, эстетическим, экологическим и техноло-
гическим трендам современности.

Для достижения цели в проекте требовалось: 
 – обеспечить баланс трех групп критериев – эколо-

гических, эстетических и функциональных; 
 – в элементах благоустройства использовать новей-

шие достижения (существующие или прогнозируемые) 
индустрии строительных и отделочных материалов, эко-
технологий, «умных технологий» с целью создания эко-
логически благоприятной среды жизнедеятельности; 

 – предложить графическую интерпретацию поэтап-
ной реализации проекта от настоящего к будущему;

 – выразить дух места проектирования (привязка 
к конкретной избранной авторами территории).

В конкурсе приняли участие 253 студента, которые 
выбрали одну из шести номинаций: «Территории мно-

гоквартирного дома (площадки отдыха и спорта)»,  
«Территория блокированной застройки (место се-
мейного отдыха)», «Территория центра жилого райо-
на», «Территория церковного комплекса (озеленение; 
спорт; детские, молодежные, семейные мероприятия)»,  
«Линейные пространства города: улица, бульвар, ал-
лея, набережная как связующий природный и обще-
ственный элемент города, в том числе скверы и парки»,  
«Территория исторического производственного ком-
плекса». 

Студенты успешно применили полученные на лек-
циях и семинарах знания, показали, что их поколение 
видит будущее другими глазами; проектируя среду для 
жизни, они не стремятся уйти в виртуальную реаль-
ность, их будущее – в чистых зеленых городах, они пла-
нируют семью и находят ей место в городе будущего.

Конкурс клаузур проходил в три этапа: первый – под-
готовительный – представлял собой сбор работ сту-
дентов в электронной базе, по завершению срока сдачи 
работы получали допуск к участию в конкурсе; второй 
этап – полуфинал, в ходе которого члены жюри ото-
брали 61 конкурсную работу; третий этап – финал, где 
председатель жюри и куратор конкурса клаузур  выбра-
ли из полуфиналистов призеров.

Жюри отметило 22 работы победителей по всем но-
минациям. 

Состав жюри:
Председатель жюри – Есаулов Георгий Васильевич,  

главный советник при ректоре по науке, академик РААСН.
Члены жюри:
Жук Петр Михайлович, декан факультета бакалав-

риата МАРХИ, доктор технических наук, профессор;
Прокофьева Екатерина Юрьевна, заведующая кафе-

дрой Ландшафтной архитектуры МАРХИ, кандидат  
архитектуры;

Рогожникова Мария Андреевна, декан факультета 
аспирантуры и магистратуры МАРХИ, кандидат архи-
тектуры, доцент кафедры Архитектуры жилых зданий;

Карелин Дмитрий Алексеевич, заведующий кафедрой 
Архитектуры общественных зданий МАРХИ, профес-
сор, кандидат искусствоведения.

Куратор конкурса: Благовидова Наталья Георгиев-
на, кандидат архитектуры, профессор кафедры Градо-
строительства.

Секретарь конкурса: Палкина Ольга Леонидовна, 
ассистент кафедры Градостроительства.
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ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ

Номинация «Территории многоквартирного дома 
(площадки отдыха и спорта)» (1)

1-е место – Кадун Анна Витальевна, 4 гр.
Территория квартала многоквартирного дома на-

ходится в ТПУ Нижегородское, Лефортово, Москва.  
Объединяющей идеей проекта является парк, в котором 
создается двухъярусная общественная зона. Благодаря 
этому можно озеленить территорию многоквартирного 
дома и выделить достаточно места для разного вида вре-
мяпрепровождения. Создается привлекательное и не-
обычное общественное пространство. Для детей пред-
усмотрена специальная зона с игрушками, спортивная 
площадка для активного отдыха. Зоны разделены стел-
лажами с книгами и канцелярскими принадлежностя-
ми. На «зеленом мосту» и под ним находятся места от-
дыха. Предусмотрены зонтики, которые защищают от 
солнечного света в теплое время года. Вся территория 
освещена наземными уличными светильниками.

2-е место – Герасимова Мария Геннадьевна, 3 гр.
Проект разрабатывается вблизи территории набереж-

ной Ганнушкина, расположенной в г. Москве.
Проектируемое пространство интегрируется в суще-

ствующую застройку, поэтому используются принципы:
а) двухуровневое благоустройство (приватный двор 

без машин и заборов), где первый уровень отдан горо-
ду и расширению ритейла;

б) «зеленые связи» как еще один уровень взаимодей-
ствия между жилыми башнями и общественными оран-
жереями;

в) общественные оранжереи и теплицы, служащие 
в качестве нового слоя озеленения и выработки кисло-
рода внутри активной среды города;

г) теплицы и оранжереи используются в качестве 
основы добрососедского сообщества с более близким 
уровнем взаимодействия и благоприятной психологи-
ческой атмосферой, а также предоставляют возмож-
ность заниматься земледелием и прикоснуться к при-
роде внутри городской среды. 

3-е место – Трепыхалина Валерия Валерьевна, 14 гр.
Район Капотни отличается повышенным содержани-

ем загрязняющих веществ в атмосфере из-за близости 
нефтезавода. В проекте предлагается площадка для от-
дыха и спорта «Шестерёнка», расположенная во дворе 
жилого квартала и защищенная от загрязненного воз-
духа. Все конструктивные элементы содержат в составе 
белый пигмент диоксида титана. Под воздействием сол-
нечного излучения на их поверхностях оседают загряз-
нения из воздуха, которые позже смываются осадками, 
возвращая белоснежный цвет деталям. Более мелкие 
частицы задерживаются мембраной, прикрепленной 
к ограждению шестерёнки. Уникальная технология этой 
мембраны позволяет задерживать пыль и аллергены из 
воздуха, не мешая его циркуляции. 

«Шестерёнка» может показаться детской площад-
кой, но на самом деле это объединяющее пространство. 

Здесь активно взаимодействуют дети всех возрастов, 
а также их родители, которые имеют обустроенную для 
них часть площадки. Расположение взрослой зоны по 
периметру пространства, а детской – по центру, созда-
ет возможность для беспрепятственного наблюдения 
за детьми. 

Сложное художественное решение ограждения несет 
в себе образ птичьего гнезда, объединяющего взрослых 
птиц и их детенышей. Образ «шестеренки» вдохновлен 
промышленной идентичностью района.

Номинация «Территория блокированной застрой-
ки (место семейного отдыха)» (2)

1-е место – Мязина Александра Артуровна, 3 гр.
В своем проекте автор пытается вывести основные 

особенности типологии блокированной застройки 
и раскрыть полноценно их потенциал. 

Двор всегда выполнял функцию взаимодействия с се-
мьей и соседями, поэтому концепция строится на че-
ловеческих ощущениях: когда ты открыт – идешь во 
двор «Хочу общения» и взаимодействуешь с миром, 
если иногда ты хочешь закрыться – для тебя создается 
двор «Хочу уединения».

Территория жилой блокированной застройки в ны-
нешнее время в основном представляет собой мертвые 
пятна, ее сложно назвать дружелюбной и разнообраз-
ной, ввиду ограниченности пространства (оно совсем 
небольшое по площади). Поэтому в проекте за основу 
взят принцип вертикального зонирования, что позво-
ляет создать многофункциональное пространство. Во 
внешнем дворе также станет намного приятнее нахо-
диться, так как все наклонные стены покрыты верти-
кальными садами, оснащенными автоматической систе-
мой полива. Они снижают шумовое загрязнение, служат 
потенциальными экологическими трамплинами для на-
секомых между сельской и городской средой, способ-
ствуют более прохладному микроклимату, уменьшают 
загрязнение воздуха. Во внутреннем дворе вертикаль-
ное зонирование при помощи модульной конструкции 
позволяет создать многоярусное личное пространство 
разного качества. Главное, оно адаптивно – семья мо-
жет собрать конструктор так, как захочется именно им. 
Такой конструктор позволяет создать пространства для 
уединения всех членов семьи – детскую площадку, рабо-
чую зону на открытом воздухе, многочисленные зоны 
для отдыха, оставив при этом место для террасы с боль-
шим столом и даже небольшим огородом – для этого 
у каждого участка есть доступ в свой изолированный 
кусочек большой теплицы. 

2-е место – Олешко Елена Андреевна, 6 гр.
Отдых на природе со всей семьей может быть заме-

чательным и запоминающимся опытом, полным при-
ключений и новых впечатлений. Вот несколько идей 
для отдыха на природе с семьей:

Поход или кемпинг: организуйте поход в националь-
ный парк или лесной участок, где можно разбить палат-
ки, пожарить шашлыки, насладиться природой и про-
вести время вдали от городской суеты.
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Большинство людей отправляются в походы, пото-
му что устали от города или хотят приключений. И са-
мое главное, кемпинг – это не только отличный способ 
исследовать природу, но и польза для здоровья физи-
ческого и психического, огромные преимущества, соз-
данные специально для детей. В проекте предлагается 
капсульный семейный кемпинг на территории блоки-
рованной застройки.

Хотя капсульные пространства могут казаться нео-
бычными и ограниченными, они предлагают удобный 
вариант для путешественников или гостей на краткий 
срок.

Главное в таком отдыхе – насладиться временем, про-
веденным на свежем воздухе в кругу семьи, получить яр-
кие впечатления и обрести совместные воспоминания.

3-е место – Шаврина Дарья Максимовна, 3 гр.
Отдых на природе – это отличный шанс переключить-

ся и расслабиться после трудовых будней и почувство-
вать гармонию. Одни отдыхают во время рыбалки или 
охоты, другие – в походе за грибами и ягодами, а кому-
то ничего больше и не надо, кроме пикника на свежем 
воздухе в кругу близких людей, у костра.

Идея организации пространства для проведения пик-
ников и семейных посиделок у костра возникла не про-
сто так, – ведь ничто так не сплачивает, как ОГОНЬ. 

Капсулы расставлены хаотично по рекреационной 
зоне блокированной застройки и имеют возможность 
переноса. Свет от костра распространяется по всему 
двору и притягивает соседей, способствуя общению.

Конструкция из экоматериалов проста в сборке и экс-
плуатации. Также немаловажно, что эти костровые на-
ходятся на природе. Это хороший и продуктивный от-
дых, к тому же конструкция становится украшением 
двора.

Номинация «Территория центра жилого района» (3)
1-е место – Брежнева Вероника Валериевна, 4 гр.
Место под площадку расположено напротив Цен-

трального академического театра Российской армии 
в Москве. Сейчас это место представляет собой ничем 
не обустроенный пустырь.

Это место, хотя и повернуто от шумного узла –  
Суворовской площади – в сторону жилой застройки, 
является неотъемлемой «тыльной» его частью. Жилые 
кварталы окружают эту территорию, а главную ось при-
тяжения местных жителей образует ул. Октябрьская, 
ведущая прямо к площадке от ТТК. 

Идея благоустройства территории заключается в соз-
дании открытого летнего амфитеатра с рекреационны-
ми зонами как смыслового продолжения театральной 
и общественной функции данного места в общей струк-
туре района. Развлекательная площадка с открытым 
амфитеатром в дальнейшем может стать центром при-
тяжения для людей любых возрастов со всего района, 
более того, это место просматривается даже с ТТК, по-
скольку расположено на возвышенности. Площадка 
универсальна, в обычное время используется в каче-
стве прогулочной зоны и места отдыха, в праздничные 

дни – как место проведения кинопоказов, фестивалей, 
мастер-классов, выставок, танцев.

Таким образом, данная территория с относительно 
небольшой площадью (всего 0,6 га) в будущем может 
оказаться серьезным общественным центром сразу 
для трех районов – Тверского, Мещанского и Марьи-
ной рощи.

2-е место – Канаев Матвей Дмитриевич, 2 гр. 
Местом проектирования Комьюнити-центра вы-

брана Лефортовская площадь в Москве. Основная ди-
лемма проекта — как вписать общественное здание 
в существующий однообразный контекст, не нарушая 
сложившуюся городскую среду, сохранить инсоляцию 
расположенных вблизи домов и при этом создать ин-
дивидуальный образ, присущий для общественного  
здания.

«Мимикрируя» под существующее окружение, объект 
не пытается подражать системе, но встраивается в су-
ществующий контекст на контрасте благодаря цельно-
му монолитному образу.

Сложность формы и топология здания обусловлена 
проблематикой участка и формируется по такому прин-
ципу для сохранения сложившейся среды. 

Поскольку активность района осуществляется во-
круг МГТУ им. Баумана, который находится в 5 мину-
тах ходьбы от участка, Комьюнити-центр станет точкой 
притяжения не только для жителей района, но и для 
студентов.

3-е место – Кочегарова Анастасия Сергеевна, 3 гр.
В качестве центра жилого района предлагается уча-

сток, расположенный вдоль реки Яузы и прилегающий 
к парку Сокольники с восточной стороны.

При проектировании парка было уделено особое 
внимание сохранению и укреплению экосистемы реки. 
Здесь используются принципы устойчивого развития, 
чтобы минимизировать воздействие на окружающую 
среду. Биоразнообразие сохраняется и даже усиливается 
через организацию специальных зон для флоры и фау-
ны. Естественные ландшафты дополнены современным 
дизайном, создавая уникальную атмосферу. Парк пред-
лагает множество разнообразных зон и возможностей 
для отдыха и активного времяпрепровождения. В нем 
расположены уютные зоны отдыха с комфортными ска-
мейками и площадками для пикников, велосипедные до-
рожки для любителей активного отдыха, а также специ-
ально оборудованные спортивные площадки.

Формирование будущей застройки района также про-
исходит с учетом парка и реки, поэтому для увеличения 
числа уникальных видовых точек использована треу-
гольная форма зданий и террасирование этажей. 

3-е место – Пожарская Олеся Дмитриевна, 3 гр.
Место под разработку проекта расположено напро-

тив Музея русского рэпа, в районе Гостиного двора в го-
роде Уфе. Ранее эта территория была заброшена, застро-
ена бараками, на ней находились разрушенные здания. 
Сейчас это место представляет собой ничем не обустро-
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енный пустырь, но территория имеет большой потен-
циал в своем развитии.

Цель проекта – создать привлекательное и безопасное 
пространство для жителей и гостей города, где можно 
не только прогуляться и отдохнуть, но и узнать о куль-
туре рэпа, насладиться искусством и активно прове-
сти время.

Проектируемая территория станет как смысловым 
продолжением территории музея, так и зоной с обще-
ственными функциями в общей структуре района. 

В план благоустройства территории входят:
 – разнообразные площадки: арт-площадки 

(скульпту ры, граффити, искусство на открытом возду-
хе, связанное с рэп-культурой), спортивные площадки  
(баскетбольные и стрит-воркаут-площадки для актив-
ного отдыха), а также зеленые зоны (парковые аллеи, 
где можно отдохнуть на скамейках, наслаждаясь при-
родой, «отель» для птиц);

 – интерактивные элементы (информационные стен-
ды, которые расскажут о рэп-культуре, истории райо-
на и Музее рэпа);

 – световое оформление (вечером территория осве-
щается яркими фонарями и светодиодными лентами).

Номинация «Территория церковного комплекса 
(озеленение; спорт; детские, молодежные, семейные 
мероприятия)» (4)

1-е место – Потапенко Анна Ивановна (Ведмеден-
ко), Потапенко Николай Игоревич, 4 гр.

Для разработки клаузуры выбран объект – церковь 
Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах, кото-
рая включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
На территории церкви находится т. н. «певческое поле». 
Храм является объектом притяжения для горожан как 
летом, так и зимой. 

В проекте мы хотели отразить образ вечного тор-
жества, который царит в церковных пределах. Нашей 
главной целью было развенчать миф о том, что не всем 
позволено ходить в церковь, а тем более веселиться на 
церковной территории. Атмосфера праздника и теплого 
семейного очага – основа концепции проекта.

Поскольку храм в Дубровицах имеет статус объекта 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, на территории цер-
ковного комплекса запрещено капитальное строитель-
ство. Наше предложение состоит из МАФов и времен-
ных сооружений. Это надувные конструкции, которые 
можно использовать для активных игр, спокойного от-
дыха в тени и даже для переправы через речную стрел-
ку. В своем проекте мы предусмотрели весенние реч-
ные разливы: борьба с паводком осуществляется за счет 
огромных губок, установленных на руслах двух рек.

Участок дополнительно обогащен спортивными пло-
щадками – ни одна группа горожан не осталась в сто-
роне.

2-е место – Песков Дмитрий Петрович, 10 гр.
Храм в честь иконы Божией Матери «Неувядаемый 

Цвет», расположен за МКАД на берегу Москвы-реки 
в поселке Рублёво. Проектом предлагается на террито-

рии храма разместить культурно-досуговый комплекс, 
представляющий собой уникальную возможность объ-
единения духовных, культурных и семейных ценностей. 
Такие проекты играют важную роль в развитии свя-
зей в обществе и улучшении духовного здоровья лю-
дей. Это особенно актуально в наше время, когда ин-
формационный поток атомизирует общество и влияет 
на эмоциональное состояние каждого человека. По-
добные объекты создают духовную атмосферу среди 
молодежи и укрепляют семью. Регулярные выставки, 
культурные фестивали, лекции и мастер-классы помо-
гут сделать комплекс привлекательным для широкой  
аудитории и вызовут интерес к духовным и культур-
ным ценностям.

3-е место – Хайлова Екатерина Дмитриевна, 1 гр.
Автор задается целью создать на территории парко-

вую зону, функциональное наполнение которой долж-
но быть направлено на сплочение семей, отдых от го-
родской суеты и проведение досуга в архитектурных 
постройках.

Сам храм расположен в центре густого леса, что силь-
но затрудняет повседневные посещения. Именно поэ-
тому целью было создание благоустроенной церковной 
территории для удобного и легкого посещения, а также 
комфортного проведения семейного досуга. Система 
путей и дорожек позволяет спокойно путешествовать 
по всей территории комплекса.

Номинация «Линейные пространства города: ули-
ца, бульвар, аллея, набережная как связующий при-
родный и общественный элемент города, в том числе 
скверы и парки» (5)

1-е место – Бардецкая Виталия Михайловна, 11 гр.
Смоленск – город в центральной части России. Не-

смотря на близость к Москве, куда многие перебира-
ются «на заработки», население Смоленска продолжает 
расти, строятся новые жилые дома, детские сады и шко-
лы. Спальные районы неуклонно растут, но количество 
общественных пространств не пропорционально име-
ющемуся населению.

Концептуальная идея заключается в облагоражива-
нии уже имеющейся набережной с целью повышения ее 
привлекательности среди туристов и смолян. В проекте 
представлены экотехнологии, которые помогут сделать 
набережную более автономной в вопросе потребления 
электричества, полива растений и создать среду, в ко-
торой людям хотелось бы заботиться о природе.

1-е место – Иванютина Софья Руслановна, 1 гр.
Брянск, один из старейших русских городов, был ос-

нован в 985 году как славянское укрепленное поселение 
на высоком правом берегу реки Десны. Участок, кото-
рый был выбран для проектирования, находится рядом 
с местом основания самого первого поселения. В насто-
ящее время участок пребывает в запущенном состоя-
нии: это небольшой песчаный пляж, с редким озеле-
нением, где мало кто убирает мусор. Рядом с участком 
расположены два детских сада, школа и довольно много 
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жилых зданий. Детям с родителями некуда идти, чтобы 
совместно провести время. Для решения данной про-
блемы в проекте предлагается создать набережную как 
место притяжения для всех горожан. Набережная ста-
нет местом семейного отдыха и единения с природой.

 
2-е место – Третьякова Дарья Николаевна, 11 гр.
Человек всегда стремится к гармонии с приро-

дой, и архитектура – это один из способов выразить 
эту гармонию. Одним из ярких примеров такого вза-
имодействия являются набережные у моря. В автор-
ской концепции набережные – это места, где природа  
и архитектура сливаются воедино, создавая уникаль-
ную атмосферу, где человек может насладиться красотой 
природы и гармонией архитектурных форм. Архитек-
турные формы, используемые при строительстве набе-
режных, часто имитируют природные элементы – вол-
ны, раковины, песчаные дюны, что создает ощущение 
единства со стихией моря. Важно, чтобы архитектурные 
формы набережных сочетали в себе комфорт и функци-
ональность, чтобы люди чувствовали себя здесь уютно 
и безопасно. Кроме того, важно учитывать при строи-
тельстве набережных экологические факторы, чтобы не 
нарушать окружающую природу и сохранять ее красо-
ту и уникальность.

3-е место – Щербинина Александра Владимиров-
на, 9 гр.

В проекте разработана «Тропа здоровья» как про-
гулочная зона, расположенная в микрорайоне Эгер-
шельд города Владивостока. Это место для прогулки 
вдоль берега жителей города и туристов. Фактически 
тропа здоровья – это продолжение Спортивной набе-
режной в виде символический желтой разметки на тро-
туарах. Следуя нарисованной дорожке, можно пройтись 
по красивым и интересным местам вдоль моря.

Концепция представляет собой дальнейшее разви-
тие пешеходной тропы как связующего экологического 
и социального элемента в г. Владивостоке с благоустрой-
ством территории и оборудованием зоны, свободной от 
автомобилей, а также с устойчивым проектированием 
точек притяжения.

Генплан вдохновлен биосферой прибрежных терри-
торий и моря.

Зоны, словно морская пена, логически отделены друг 
от друга, но при этом связаны между собой. Сложный 
рельеф местности позволяет спроектировать экологиче-
ски устойчивое, доступное и комфортное место отдыха 
для сплочения местных жителей и туристов.

На территории расположены спортивные площадки, 
места для отдыха, арт-пространства.

Номинация «Территория исторического производ-
ственного комплекса» (6)

1-е место – Бокова Ксения Викторовна, 3 гр.,  
Леонтьева Елизавета Алексеевна, 1 гр., Талонина Али-
на Денисовна, 7 гр.

Место проектирования расположено на заднем дво-
ре бизнес-центра «Союз» в г. Туле. В пешей доступно-

сти находятся Тульский кремль и творческий кластер 
«Октава», которые являются местами притяжения. Цель 
проекта заключается в объединении дворовых терри-
торий в кластер.

Территория двора поделена между тремя собствен-
никами и на данный момент разделена забором. Идея 
заключалась в желании сделать двор оживленным, ин-
тересным для посещения и концептуально соединить 
дворовые территории.

В проекте предлагается демонтировать трубу и дать 
ей функциональное назначение; создать связующий эле-
мент «Импульс», обладающий множеством функцио-
нальных сценариев от спокойного отдыха до активных 
занятий; открыть новые пространства со стороны цен-
трального переулка и бойлерной с выходами во двор; 
выявить ближайший проход в кластер с самой оживлен-
ной улицы; благоустроить крыши бизнес-центра; обо-
рудовать смотровую площадку над бойлерной; разра-
ботать интерактивные звуковые инсталляции и стенды, 
рассказывающие историю создания завода «Октава».

1-е место – Сорокина Вера Павловна, 2 гр.
Владивосток – город с огромным количеством разно-

образных бухт, имеющих свою историю. Бухта Труда на 
острове Русский имеет потенциал как рекреационная 
зона. Ранее в бухте хранили и реставрировали военные 
корабли. Их остатки сохранились совсем недалеко от бе-
рега и привлекают внимание. Также в лесах на склонах 
бухты располагаются руины каменных фортов различ-
ных периодов. Эти особенности бухты были выбраны 
в качестве якорных точек проекта парка-глэмпинга для 
семейного отдыха. 

В лесной массив бухты деликатно впишутся камен-
ные домики сложной формы, оборудованные систе-
мами ресурсосбережения (солнечные панели, зеленые 
кровли, особенности конфигурации зданий, система  
«Умный дом»). Каждый домик расположен в лесу выше 
по склону и имеет несколько приватных зеленых дво-
ров для спокойного и активного семейного отдыха.  
В парке также располагаются Музей кораблестроения на 
воде, многофункциональный Досуговый центр в виде 
форта; экофермы, обеспечивающие продуктами пита-
ния посетителей парка и обитающих в парке живот-
ных; площадки отдыха из экологичных материалов. 
Наполнение природного парка формируется с целью  
повышения биоразнообразия территории с подбором 
растений разных ярусов, характерных для данной мест-
ности.

Ревитализация территории включает несколько клю-
чевых этапов: очистка водоема и почв от продуктов де-
ятельности ранее существовавшего предприятия по 
реставрации кораблей, консервация исторических по-
строек и кораблей, строительство точек притяжения 
и обустройство криволинейных безбарьерных прогу-
лочных маршрутов, насыщение флоры и фауны парка.

Подобные парки для семейного отдыха способству-
ют воспитанию любви к истории, пробуждают инте-
рес к производствам и в то же время создают условия 
для рекреации всех членов семьи и посетителей с раз-
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нообразными запросами относительно степени актив-
ности отдыха.

2-е место – Кадомцева Мария Андреевна, 3 гр.
«Красный богатырь» — бывший завод в Москве, 

выпускавший резиновую и резинотекстильную обувь. 
Завод расположен между Краснобогатырской улицей 
и проспектом Ветеранов, рядом с парками Сокольники 
и Лосиный остров. В настоящее время корпуса завода 
отданы в аренду различным организациям. 

Целью проекта является сохранение существующих 
построек, имеющих статус ОКН и придающих району 
свой неповторимый облик, расширение внутреннего 
двора и упрощение передвижения по территории заво-
да, создание связей между отдельными корпусами и вне-
дрение определенных функций в каждое здание. Таким 
образом, территория будет отвечать современным тре-
бованиям при сохранении исторического наследия.

Реконструируемый комплекс будет иметь три направ-
ления, соответствующие трем видам деятельности чело-
века: учеба (школа), работа (бизнес-центр), досуг (куль-
турно-образовательный центр). Данный центр в свою 
очередь будет включать в себя множество выставочных 
пространств, студий, площадок для получения допол-
нительного образования (и для взрослых, и для детей). 
На территории бывшего завода также будут расположе-
ны малые архитектурные формы, такие как кубическая 
структура, предназначенная для проведения выставок, 
мастер-классов и т. д., а также оранжереи и теплицы.

3-е место – Хлынина Анастасия Дмитриевна, Гор-
булина Анастасия Вадимовна, 2 гр.

Современный энергетический переход в ближайшие 
три десятилетия будет характеризоваться множеством 
важных промежуточных стадий. По мере того, как за-
пасы нефти на нашей планете приближаются к истоще-
нию, новые технологии начинают занимать их место. 
В этот период Россия активно ищет альтернативные 
и экологически чистые источники энергии. 

В проекте рассматривается вопрос приспособления 
нефтяных платформ под новые функции. С точки зре-
ния архитектурного ландшафта нефтяные платформы 
обладают большой визуальной привлекательностью. 
Благодаря своим внушительным размерам нефтяные 
платформы обладают интересным потенциалом для 
адаптации.

Данный проект является одним из возможных сце-
нариев адаптации: нефтяная платформа становится ин-
новационным заводом-лабораторией, призванным бо-
роться с экологическими проблемами и противостоять 
им. Основная функция платформы – борьба с мусор-
ными островами, перемещающимся в Мировом океане 
(в частности, в северной части нашей страны). Экологи-
ческие инициативы всех компаний основаны на вывозе 
мусора на землю. Использование нефтяной платформы 
для этой цели значительно упростит задачу: платформа 
расположена на воде, что сокращает расстояние транс-
портировки мусора; альтернативная энергия потенци-
ально способна обеспечить функционирование пере-
оборудованной платформы (сильный ветер и волны). 
Завод совершенно изолирован от любой инфраструк-
туры населенных пунктов. Несмотря на то, что завод 
спроектирован в современных глобальных тенденци-
ях устойчивого развития, это все же промышленное 
предприятие.

Платформа теперь ловит мусор с помощью сетей 
и кранов и отправляет буксиры, которые направляют 
мусор на платформу. Она сушит мусор в огромной тур-
бине, затем складывает его в конвейерные трубы, где 
его сортируют роботы. Ученые, живущие на платфор-
ме, изучают океан, изменение климата и работают над 
экологическими проблемами.

Итогом конкурса стало награждение победителей, ав-
торов 22 работ, грамотами и ценным подарком – кни-
гой. Награждение было приурочено к открытию Всерос-
сийского фестиваля НАУКА 0+ и проходило в Красном 
зале Московского архитектурного института. Событие 
сопровождалось выставкой клаузур в фойе второго эта-
жа МАРХИ.

Конкурс клаузур, проводимый среди студентов 
IV курса с 2013 года, в очередной раз показал творче-
ские способности будущих архитекторов к комплекс-
ному решению задач по созданию устойчивой среды 
обитания во всех сферах – социальной, экологической, 
экономической [1].

Необходимо отметить, что в XXI век пришло поколе-
ние, которое обладает экологическим мировоззрением, 
использует высокие технологии для создания безопас-
ной среды жизнедеятельности и для которого тради-
ции и семейные ценности являются основой челове-
ческой культуры.

Куратор конкурса
Н. Г. Благовидова,

профессор кафедры «Градостроительство» МАРХИ

Секретарь конкурса
О. Л. Палкина,

ассистент кафедры «Градостроительство»  



43Конкурсы

1-е место в номинации «Территории многоквартирного дома (площадки отдыха и спорта)»–  
Кадун Анна Витальевна, 4 гр.



44 Конкурсы

2-е место в номинации «Территории многоквартирного дома (площадки отдыха и спорта)»–  
Герасимова Мария Геннадьевна, 3 гр.

3-е место в номинации «Территории многоквартирного дома (площадки отдыха и спорта)»–  
Трепыхалина Валерия Валерьевна, 14 гр.



45Конкурсы

1-е место в номинации «Территория блокированной застройки (место семейного отдыха)»–  
Мязина Александра Артуровна, 3 гр.



46 Конкурсы

2-е место в номинации «Территория блокированной застройки (место семейного отдыха)»–  
Олешко Елена Андреевна, 6 гр.



47Конкурсы

3-е место в номинации «Территория блокированной застройки (место семейного отдыха)»–  
Шаврина Дарья Максимовна, 3 гр.



48 Конкурсы

1-е место в номинации «Территория центра жилого района»–  
Брежнева Вероника Валериевна, 4 гр.



49Конкурсы

2-е место в номинации «Территория центра жилого района»–  
Канаев Матвей Дмитриевич, 2 гр.



50 Конкурсы

3-е место в номинации «Территория центра жилого района»–  
Кочегарова Анастасия Сергеевна, 3 гр.

3-е место в номинации «Территория центра жилого района»–  
Пожарская Олеся Дмитриевна, 3 гр.



51Конкурсы

1-е место в номинации «Территория церковного комплекса  
(озеленение; спорт; детские, молодежные, семейные мероприятия)»–  
Потапенко Анна Ивановна (Ведмеденко), Потапенко Николай Игоревич, 4 гр.



52 Конкурсы

2-е место в номинации «Территория церковного комплекса  
(озеленение; спорт; детские, молодежные, семейные мероприятия)»–  
Песков Дмитрий Петрович, 10 гр.



53Конкурсы

3-е место в номинации «Территория церковного комплекса  
(озеленение; спорт; детские, молодежные, семейные мероприятия)»–  
Хайлова Екатерина Дмитриевна, 1 гр.



54 Конкурсы

1-е место в номинации «Линейные пространства города: улица, бульвар, аллея, набережная  
как связующий природный и общественный элемент города, в том числе скверы и парки»–  
Бардецкая Виталия Михайловна, 11 гр.

1-е место в номинации «Линейные пространства города: улица, бульвар, аллея, набережная  
как связующий природный и общественный элемент города, в том числе скверы и парки»–  
Иванютина Софья Руслановна, 1 гр.



55Конкурсы

2-е место в номинации «Линейные пространства города: улица, бульвар, аллея, набережная  
как связующий природный и общественный элемент города, в том числе скверы и парки»–  
Третьякова Дарья Николаевна, 11 гр.



56 Конкурсы

3-е место в номинации «Линейные пространства города: улица, бульвар, аллея, набережная  
как связующий природный и общественный элемент города, в том числе скверы и парки»–  
Щербинина Александра Владимировна, 9 гр.



57Конкурсы

1-е место в номинации «Территория исторического производственного комплекса»–  
Бокова Ксения Викторовна, 3 гр.; Леонтьева Елизавета Алексеевна, 1 гр.; Талонина Алина Денисовна, 7 гр.

1-е место в номинации «Территория исторического производственного комплекса»–  
Сорокина Вера Павловна, 2 гр.



58 Конкурсы

2-е место в номинации «Территория исторического производственного комплекса»–  
Кадомцева Мария Андреевна, 3 гр.



59Конкурсы

3-е место в номинации «Территория исторического производственного комплекса»–  
Хлынина Анастасия Дмитриевна, Горбулина Анастасия Вадимовна, 2 гр.



Образование

Л. И. Иванова-Веэн 
L. I. Ivanova-Veen 

Исследователи архитекторской школы Д. В. Ухтомского
Researchers from the architectural school of D. V. Ukhtomsky
Ключевые слова: Архитекторская школа Д. В. Ухтомского, В. А. Гамбурцев, И. Э. Грабарь, А. И. Михайлов,  
250- и 275-летие московской архитектурной школы
Keywords: Architectural school of D.V. Ukhtomsky, V.A. Gamburtsev, I.E. Grabar, A.I. Mikhailov, 250th and 275th 
anniversary of the Moscow architectural school
Аннотация. В преддверии 275-летия московской архитектурной школы (октябрь 2024 г.) автор публикации дает 
научную оценку труда исследователей, открывших архитекторскую школу Д. В. Ухтомского. Это В. А. Гамбурцев, 
впервые определивший, что Ухтомский создал первую в Москве архитектурную школу (1894). И. Э. Грабарь 
опубликовал специальную статью о школе Ухтомского в многотомном издании «Истории русского искусства», 
использовав архивные данные [1913], А. И. также Михайлов создал монографию «Д. В. Ухтомский и его школа», 
обстоятельно раскрыв сведения о ней (1954). Школа Д. В. Ухтомского положила начало системному архитектурному 
образованию в Москве, и ее преемником является Московский архитектурный институт (государственная 
академия).
Abstract. On the eve of the 275th anniversary of the Moscow School of Architecture (October 2024), the author of the 
publication cites the works of researchers who opened the D. V. Ukhtomsky School of Architecture. V. A. Gamburtsev 
noted for the first time that Ukhtomsky created the first architectural school in Moscow (1894). I. E. Grabar published 
a special article about the Ukhtomsky school in the History of Russian Art, according to archival data [1913].  
A. I. Mikhailov created a monograph "D. V. Ukhtomsky and his school", thoroughly disclosing information about it (1954).  
The D. V. Ukhtomsky School marked the beginning of systemic architectural education in Moscow, and its successor  
is the Moscow Architectural Institute (State Academy).

Московское зодчество середины XVIII века связано 
с именем Дмитрия Васильевича Ухтомского (1719–1774), 
который известен не только как зодчий, но и как ос-
нователь первой регулярной архитектурной школы  
в Москве (1749–1764). 

В октябре 2024 года школе Д. В. Ухтомского исполнит-
ся 275 лет. И важно вспомнить ее первооткрывателей, 
внесших неоценимый вклад в историю архитектурного 
образования XVIII века. Это выдающиеся исследовате-
ли к. XIX – сер. XX века: В. А. Гамбурцев, И. Э. Грабарь, 
А. И. Михайлов. Автор публикации впервые предлага-
ет анализ их трудов, приводит из них данные, основан-
ные, главным образом, на материалах архива москов-
ского Сената.

Первые сведения о школе Д. В. Ухтомского сообщил 
историк архитектурного образования В. А. Гамбурцев 1 
в своей книге в 1894 году (рис. 1) [1]. 

1 Владимир Алексеевич Гамбурцев (1842–1903) – архитектор, 
окончил Московское Дворцовое архитектурное училище в 1864 
году. Первый биограф московских зодчих и исследователь архи-
тектурного образования. Архив Гамбурцева находится в ОПИ 
ГИМ (фонд 327). См.: Иванова-Веэн Л. И. Гамбурцев Владимир 
Алексеевич // Архитектурные юбилеи. Календарь памятных дат. 
2017-2021. М. 2019. С. 20. 

Гамбурцев сообщает, что первое упоминание о школе 
дает князь П. Долгоруков в Родословной книге 2. Боль-
шую изыскательскую работу Владимир Алексеевич про-
вел в Архиве Министерства юстиции, изучая документы 
фонда Правительствующего Сената. В своей книге он от-
мечает, что Ухтомскому «…принадлежит честь основа-
ния первой известной архитектурной школы в Москве» 
[1, с. 15], что «была одною из тех школ, начало которых 
положено еще в Генеральном Регламенте Петра… о моло-
дых людях для обучения при канцеляриях Сената и Кол-
легий, дворянах и разночинцах» [1, с. 17]. В своей книге 
он описал систему архитектурной подготовки в москов-
ских строительных конторах и ведомствах XVIII века. 

Выдающийся историк русского искусства И. Э. Гра-
барь 3 в 1913 году написал специальную статью о школе 
и команде Ухтомского (рис. 2) [10]. 

2 Долгоруков П. В. Российская родословная книга. Часть первая. 
СПб, 1854. С. 231. 

3 Игорь Эммануилович Грабарь (1871–1960) – искусствовед, те-
оретик искусства, просветитель, музейный работник, живопи-
сец, реставратор, педагог, действительный член ИАХ, АН СССР, 
АА СССР. См.: Клименко Ю. Г. Грабарь Игорь Эммануилович // 
Архитектурные юбилеи. Календарь памятных дат. 2017–2021. 
М., 2019. С. 260-262.



Образование 61

В этой статье Грабарь отметил, что «Екатерининское 
поколение московских зодчих… считало его своим учи-
телем и воспитателем» и в создании первой архитек-
турной школы «лежит главнейшая заслуга Ухтомско-
го перед Москвой и всей Россией» [10, с. 101]. Далее он 
сообщает, что в апреле 1749 года были устроены эк-
замены учеников Ухтомского, и звания гезеля были 
удостоены С. Ухтомский, П. Никитин, А. Кокоринов, 
К. Бланк. С выпуском гезелей была официально при-
знана школа Ухтомского, и Сенатская контора отвела 
для нее в октябре 1749 года казенный дом близ Охот-
ного ряда, выделив сумму на приобретение инструмен-
тов, материалов, мебели и дров [10, с. 102]. Также со-
общается о ходатайстве Ухтомского в приобретении 
книг в 1751 году. В школе Ухтомского ученики обуча-
лись грамоте, черчению и рисованию, сдавшие теорию 
занимались осмотром ветхостей и проектированием, 
от мелких до крупных, ответственных построек. Уче-
ники повышались в гезели, затем становились заархи-
текторами, а позже архитекторами, соответственно из 
прапорщиков переводились в поручики, со временем 
производились в ранг капитанов и секунд-майоров. Все 
правительственные учреждения Москвы, многочислен-
ные коллегии, канцелярии обращались в «Архитектор-
скую контору» Ухтомского с просьбой об участии гезе-
лей в строительных работах. В статье Грабарь впервые 
опубликовал без комментария проект здания архитек-
турной школы Ухтомского 1760 года. 

В 1913 году вышла только часть этой статьи в связи 
с началом Первой мировой войны. Видимо, по этой при-
чине Грабарь в 1923 году эту статью переиздал полно-
стью, уже с указанием своего авторства [3]. В ней он от-
метил, что лучшим учеником Ухтомского и его правой 
рукой был П. Никитин, «вторым лицом» – С. Яковлев, 
третьим – И. Жуков, а затем – С. Ухтомский. После ухо-
да Ухтомского Никитин продолжил его дело, но в 1763 
году вместе с М. Казаковым был вынужден восстанав-
ливать Тверь после пожара. Школу возглавил И. Жуков, 
но в 1763 году она была закрыта. В этой статье, в отличие 
от 1913 года, вместо проекта перестройки здания шко-
лы 1760 года были представлены чертежи другого про-
екта Ухтомского – госпитального и инвалидного домов 
в Москве. Игорь Эммануилович подчеркнул значение 
первой «регулярной» архитектурной школы и назвал 
зодчего «московским Растрелли» [3, с. 8]. 

Тема творчества Ухтомского и его школы была ос-
вещена Грабарем в книге «Русская архитектура первой 
половины XVIII века», в которой приводятся данные 
о школе, ее библиотеке, повторяются сведения из ста-
тьи 1923 года и иллюстрация 1913 года – проект здания 
школы [2, с. 372–374].

Огромную работу по исследованию творчества  
Ухтомского и его школы провел искусствовед А. И. Ми-
хайлов 1. В 1930-е годы он, работая в Академии архи-

1 Алексей Иванович Михайлов (1904–1985) – искусствовед, те-
оретик архитектуры, член АА СССР. Он внес огромный вклад  
в изучение биографии и школ видных архитекторов (Д. В. Утом-
ский и В. И. Баженов) и художников России, но его работы пока 
известны узкому кругу специалистов.

тектуры СССР, изучал архивные материалы школы зод-
чего в ГАФКЭ 2 и ЛОЦИА 3 и в 1940 году сделал доклад 
(рис. 3) [9] 

В докладе Алексей Иванович вносит ряд уточнений 
в биографию архитектора: указывает дату его смер-
ти – 1774–1775 годы и впервые сообщает, что перво-
начальное образование Ухтомский получил в Школе 
математических и навигацких наук (а не в Славяно-греко- 
латинской академии, как до сих пор утверждалось). 
В 1733 году он был направлен в учение к архитектору 
И. Ф. Мичурину [9, с. 7]. В 1741 году Ухтомский был 
учеником в команде И. К. Коробова и не мог иметь сво-
их учеников, как пишет Грабарь 4. Михайлов сообща-
ет интересные факты из творческой деятельности Ух-
томского: еще не будучи гезелем, он в 1742 году создал 
свой первый проект – возобновление Тверских ворот 
в Белом городе и, став гезелем в том же году, выполнял 
самостоятельные работы, будучи в команде Коробова. 
Важным дополнением к биографии Ухтомского являет-
ся тот факт, что в 1745 году он стал руководить коман-
дой при Полицмейстерской канцелярии, которая пере-
шла к нему от И. Бланка после его смерти. В это время  
Ухтомский был только гезелем. В том же году Ухтом-
ский получил звание архитектора, а не позже, как ут-
верждал Грабарь 5. В 1747 году после отъезда Мичурина 
в Киев его постройки и команда перешли к Ухтомско-
му, а в 1749-м поступила в его распоряжение команда 
В. Обухова, бывшая И. Коробова. Историк приводит 
ряд ранее неопубликованных чертежей Д. В. Ухтомско-
го: проект ансамбля торговых рядов около Кузнецкого 
моста, печи сенатского дома в Немецкой слободе, план 
здания Сыскного Приказа в Москве, проекты типовых 
казенных зданий в провинциальных городах, выпол-
ненные его учениками: Н. Лишерским и П. Никити-
ным. Была выяснена история строительства колокольни 
Троице-Сергиевой лавры: вновь обнаруженные Михай-
ловым материалы опровергли авторство колокольни 
Б. Ф. Растрелли. Первоначальный проект был сделан 
Шумахером, за строительством наблюдал Мичурин,  
а Ухтомским колокольня была достроена и «учинен вто-
ричный фасад». Михайлов довольно точно описывает 
место, отведенное для госпитального и инвалидного до-
мов, проект которых не был осуществлен: на высоком 

2 ГАФКЭ – Государственный архив феодально-крепостнической 
эпохи создан в 1931 году из Древлехранилища Московского 
отделения Центрального исторического архива РСФСР, создан-
ного в 1925 г. на основе Единого государственного архивного 
фонда. Последний был образован в 1918 г., в него вошли архивы 
Министерства юстиции и императорского двора. 

3 ЛОЦИА – Ленинградское отделение Центрального историческо-
го архива, объединенного с Московским отделением в 1929 г. 

4 И. Э. Грабарь утверждал, что в 1741 г., не будучи даже гезе-
лем, Ухтомский обучал «начаткам архитектуры» И. Назарова  
и С. Свешникова, в 1742 г., став гезелем, получил в «ученики 
архитектурии» С. Дудинского, А. Бекарюкова и др. [10]

5  Михайлов опровергает даты, заявленные Грабарем в «Истории 
русского искусства», что в 1749 г. Ухтомский стал заархитекто-
ром и лишь в 1754 г. – архитектором. В эти годы зодчий полу-
чил военные ранги майора и подполковника, у него была своя 
команда из 10 учеников.
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берегу Москвы-реки, между Симоновым и Даниловым 
монастырями, включая парк и Тюфелеву рощу. 

Алексей Иванович подтверждает год основания 
школы и впервые публикует план верхнего этажа дома  
у Охотного ряда, в котором находилась школа  
Д. В. Ухтомского, но комментария к нему не дает 1.

Михайлов пишет, как проходило обучение в школе – 
от более простого к более сложному, постепенно совме-
щая учебу с практикой. Он приводит новые сведения 
об организации школы и ее учениках. Школа и команда 
Ухтомского вначале насчитывала до 30 человек, к сере-
дине 1750-х годов – до 40, а к 1761 году – до 79. Наря-
ду с дворянами, в школе учились разночинцы, напри-
мер, сын крепостного М. Казаков. Среди учеников были 
украинец К. Барзаковский, «калмыцкой нации» А. Ази-
атский. Михайлов сообщает, что обучением руководил 
П. Никитин, ему помогали: по математическим дисци-
плинам – И. Парфентьев, по рисованию – А. Адалыкин, 
В. Яковлев, М. Казаков. 

В завершении публикации историк пишет: «Свое про-
должение школа Ухтомского нашла в 1768 г., в мастер-
ской В. И. Баженова при Кремлевской экспедиции стро-
ения, а затем в училище, созданном М. Ф. Казаковым» 
[9, с. 14].

Исследование творчества Д. В. Ухтомского А. И. Ми-
хайлов продолжил и развил в монографии о зодчем [8]. 
Труд основан на архивных материалах, главным обра-
зом ЦГАДА, 2 и дополнен материалами ЦГИАЛ 3. Михай-
лов добавляет сведения об обучении Ухтомского, о его 
первых постройках, команде, первых учениках 4, в кон-
тексте архитектурной жизни первой трети XVIII века. 

Михайлов дает полное разъяснение по поводу обу-
чения Ухтомского в Школе математических и навигац-
ких наук, указывая на то, что архитектору Мичурину по 
распоряжению Адмиралтейской конторы 5 учителем Ле-
онтием Магницким были отосланы из Московской ака-
демии три ученика дворянского сословия, с Д. Ухтом-
ским в том числе [8, c. 33]. Историк опроверг сведения 
об ученичестве Ухтомского в Канцелярии от строений, 
взятые в «Сборнике русского исторического общества» 
(1888) Гамбурцевым, как не имеющие фактических ос-
нований [8, с. 340].

1 Чертеж 1752 г. РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Ед. хр. 1829, 1830. Опубл. 
[4, с. 248, 249; 8, c. 17].

2 Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА) 
образован в 1941 г. из ГАФКЭ. Переименован в 1991 г. в Россий-
ский государственный архив древних актов (РГАДА).

3 Центральный государственный исторический архив СССР  
в Ленинграде (ЦГИАЛ) создан в 1941 г., на базе Ленинградского 
и Московского отделений Центрального исторического архи-
ва, переименован в 1961 г. в Центральный государственный 
исторический архив СССР (ЦГИА), в 1992 г. – Российский го-
сударственный исторический архив (РГИА).

4 Грабарь утверждал, что Ухтомский уже в 1741-1742 гг. обучал  
С. Свешникова, И. Назарова, А. Бекарюкова и других учеников. 
По мнению Михайлова, они находились в команде И. Мичу-
рина, затем И. Бланка. Он также добавил к публикации 1940 г.: 
кроме А. Расловлева в 1744 г. у Ухтомского были еще ученики – 
И. Молодцов, В. Бедняков и геодезист Я. Красильников

5  В «Истории русского искусства» (вып. 23, с. 92) Московская 
академия ошибочно принята за Славяно-греко-латинскую ака-
демию. 

Рис. 1. Издание В. А. Гамбурцева «Архитекторская команда.  
Очерк московских учреждений, ведавших строительное дело  

и обучение ему». Титульный лист; с. 15, где перечислены звания 
«архитекторских учеников»

Рис. 2. Издание «История русского искусства».  
Т. IV. «Московское зодчество» под ред. И. Э. Грабаря. Вып. 23 [1913]: 
обложка; с. 103 с иллюстрацией проекта школы Д. В. Ухтомского

Рис. 3. Издание «Сообщения кабинета теории и истории 
архитектуры» Академии Архитектуры СССР, 1940. Титульный 

лист; с. 17 с иллюстрацией – план верхнего этажа дома близ 
Охотного ряда
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Рис. 4. Издание А. И. Михайлова «Архитектор Д. В. Ухтомский  
и его школа», 1954. Титульный лист; с. 243

Историком выявлен ряд новых фактов творческой 
деятельности Ухтомского: он составлял чертежи ветхих 
строений (колокольня Ивана Великого, Благовещенский 
собор в Кремле, обмеры Всехсвятского моста), руко-
водил городской застройкой и регулированием улиц, 
проектировал ансамбль Ивановской площади в Крем-
ле. Алексей Иванович приводит данные по строитель-
ству Триумфальных ворот (Красных) в Белом городе, 
на Тверской и на месте Воскресенских, Кузнецкого мо-
ста через р. Неглинную и чертежи построек Ухтомско-
го, с подробным описанием: проекты соляных амбаров 
в Китай-городе, Синодальной типографии, галереи Ору-
жейной палаты, перестройки Арсенала в Кремле, Крас-
ных ворот, перестройки Воскресенских (Иверских) во-
рот, колокольни Троице-Сергиева монастыря, усадьбы 
Н. Трубецкого в Нескучном и пр.

В специальном разделе «Школа архитектора Д. В. Ух-
томского» была детально проанализирована история 
создания архитектурной школы (рис. 4) [8, с. 243-332]. 

Стимулом к созданию школы стало привезенное из 
Санкт-Петербурга Положение об архитектурной экс-
педиции, разработанное П. Еропкиным, М. Земцовым 
и И. Коробовым. Специальная глава Положения была 
посвящена Академии архитектуры, и Ухтомский, шаг 
за шагом, шел к своей цели. Михайлов уточняет состав 
учеников в команде архитектора за несколько лет до 
создания им школы и дату ее официального открытия.  
19 октября 1749 года Сенат приказал отвести Ухтом-
скому две или три палаты в доме близ Охотного ряда, 
в здании, где до 1749 года находилась команда зодчего 
при Полицмейстерской канцелярии. С этого времени 
были введены постоянные, ежедневные занятия уче-
ников, с обучением теории 1. В начале 1750 года школа 
была снабжена необходимыми инструментами и мате-
риалами. Михайлов подробно описывает распорядок 
в школе, полувоенный характер обучения. Он тщатель-
но изучил архивные дела команды и школы Ухтомского, 
материалы смежных фондов, которые позволили уста-
новить весь состав школы и команды зодчего, просле-
дить деятельность его учеников за время существования 
школы. Он пишет, что в 1754 году, представляя Сенату 

1 В архитектурных командах не обучали теории – это было нов-
шество в школе Д. В. Ухтомского.

список учеников, Ухтомский разбил их на четыре клас-
са, разделив учебный процесс на 4 ступени с соответ-
ствующим жалованием.

Первый помощник Д. Ухтомского П. Никитин внача-
ле преподавал рисунок, в 1756 году на него были возло-
жены руководство обучением и основные занятия. Ему 
помогали наиболее способные старшие ученики: в кон-
це 1750-х годов М. Казаков и В. Яковлев вели рисунок, 
выполняли чертежи и копировали проекты построек. 
В руках Ухтомского к началу 1750-х годов сосредоточи-
лось все архитектурное дело в Москве, и его команда 
была завалена различными заказами. Она справлялась 
с ними благодаря большому количеству учеников. По-
сылая их для наблюдения за строительством, Ухтомский 
давал им свои наставления, чтобы строительство шло 
«по учиненным планам, фасадам и профилям, самым до-
брым прочным мастерством по архитекторскому ис-
кусству» [8, с. 259]. Большая часть построек велась под 
наблюдением помощника Д. В. Ухтомского С. Яковлева. 

Ученики Ухтомского выполняли работы в команде 
Растрелли, в Гофинтендантской конторе, полиции. На-
ряду с Москвой создавались проекты и для провинци-
альных городов. Ученики ездили в Дмитров, Казань, 
Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Углич и др. горо-
да. В монографии представлены ученические работы, 
их проекты в Москве и в других городах – например, 
проект восстановления деревянной церкви в Яблонове, 
который является первой известной самостоятельной 
работой М. Казакова (1761). Десятки учеников сыграли 
важную роль в строительстве и реконструкции губерн-
ских городов при Екатерине II. Команда П. Никитина 
(П. Обухов, И. Парфентьев, Н. Мещерский, М. Каза-
ков, П. Богданов) в 1763 году участвовала в восстанов-
лении Твери после пожара. Из школы Ухтомского, на-
ряду с гениальным М. Казаковым, вышли архитекторы: 
П. Никитин, Л. Суровцев, С. Яковлев, А. Кокоринов, 
И. Парфентьев, Алалыкин, Г. Бартенев и др. Ученики Ух-
томского продолжили развивать намеченные им твор-
ческие принципы. Михайлов упомянул заслуги учени-
ков первой архитектурной школы в Москве: Кафтырев, 
Парфентьев, Яковлев стали губернскими архитекто-
рами. 

В своих трудах Михайлов подтвердил, что создание 
регулярной школы Д.В. Ухтомского в 1749 году счита-
ется началом архитектурного образования в Москве. 

После Михайлова исследования школы Ухтомского 
до конца 1980-х годов не проводились 2. С созданием 
в 1989 году в МАРХИ музея, который возглавил автор 
данной публикации, было начато изучение истории ар-
хитектурно-художественного образования в Москве 
[7]. Автором были составлены карта местоположения  

2 М. В. Дьяконов опубликовал на архивных материалах данные 
«К биографическому словарю московских зодчих XVIII–XIX 
вв.» в сборнике «Русский город» (1976-1982). В биографиях 
архитекторов он приводит данные об учениках Д. В. Ухтомского 
[4]. В 1983 г. вышла отдельная статья об истории московской  
архитектурной школы, в которой на схеме обозначена шко-
ла Д. В. Ухтомского. См: Вислополова Г. Н. Московская архи-
тектурная школа: становление и развитие // Строительство  
и архитектура Москвы.1983. № 11. С. 32-34.
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архитектурных школ XVIII–XIX веков и схема развития 
архитектурного образования до к. ХХ века. Установ-
лено, что традиции школы Ухтомского были продол-
жены: в XVIII веке в школе Баженова и Казакова (при 
ЭКС), в начале XIX века в Кремлевском – Дворцовом 
архитектурном училище, в 1866 году в УЖВЗ, с 1920 
года во ВХУТЕМАСе, в 1930 в АСИ, с 1933 года МАИ  
(1970 – МАРХИ), Таким образом, МАРХИ является их 
преемником и продолжателем. В МАРХИ в 1999 году 
впервые было отмечено 250-летие московской архитек-
турной школы (со дня создания школы Д. В. Ухтомско-
го). Труд Михайлова стал основанием для проведения 
юбилея. В рамках научной конференции автором впер-
вые были проанализированы этапы развития москов-
ской архитектурной школы, ее историография, вплоть 
до к. ХХ века, и найдено местоположение здания шко-
лы Ухтомского [5, 6]. В начале ХХI века были попытки 
продолжить изучение наследия зодчего 1.

На эмблеме Московского архитектурного институ-
та (государственной академии) значится дата: 1749 г. – 
год создания первой архитекторской школы. Имен-
но со школы Д. В. Ухтомского начинается системное 
обучение профессии в Москве. При ректоре МАРХИ  
Д. О. Швидковском принято решение отметить 275 лет 
архитектурного образования. Данная статья выходит 

1 Мурзин-Гундоров В. В. Архитектурное наследие России. Дми-
трий Ухтомский. М.: Издательский дом Руденцовых, 2012.  
В разделе книги «Архитектурная школа князя Д. В. Ухтомского» 
никаких данных о его школе нет. Единственным сведением 
является фраза о том, что проект школы 1760 г. не нашел вопло-
щения. Через два года он опубликовал этот раздел в виде ста-
тьи, повторив заголовок и содержание: Мурзин-Гундоров В. В.  
Архитектурная школа князя Д. В. Ухтомского // Историческое 
образование. 2014. № 1. С. 60-67

в канун юбилея, и мы должны сохранить память об ис-
токах архитектурного образования в Москве. 
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Вячеслав Алексеевич Шквариков – первый заведующий кафедрой  
«Советская архитектура» в МАИ
Shkvarikov is the first head of the Department of Soviet Architecture in MAI
Ключевые слова: кафедра Советской архитектуры, МАИ, заведующий кафедрой В. А. Шквариков
Keywords: Department of Soviet Architecture, MAI, head of the department V. A. Shkvarikov
Аннотация. В статье рассматривается период формирования кафедры Советской архитектуры и ее педагогический 
состав в 1948–1950 годах. Описывается биография и деятельность первого заведующего кафедрой В. А. Шкварикова. 
Приводятся данные из приказов директоров МАИ и информация из личного дела архитектора (архив МАРХИ). 
Abstract: The article examines the period of formation of the department of "Soviet Architecture" and its teaching staff in 
1948–1950. The biography and activities of the first head of the department V. A. Shkvarikov are described. The data from 
the orders of the MAI directors and information from the architect's personal file (archive of the MARCHI) are given.

На сайте МАРХИ, в разделе истории кафедры «Со-
ветская и современная зарубежная архитектура», пер-
вым заведующим значится Ю. Ю. Савицкий. Сегодня  
в архиве МАРХИ были найдены новые сведения пери-
ода формирования кафедры Советской архитектуры 

(именуемой так до 1986 года). Установлено, что ее пер-
вым заведующим был В. А. Шквариков (1948–1950) 2. 

2 Доподлинно не известно, до какого времени Шквариков был 
заведующим кафедры. В документах из личного дела значится 
1950 год.
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        а)                                                       б)

Рис. 1. Портрет В. А. Шкварикова из личного дела № 537590,  
архив МАРХИ: а – фото 1940-х гг.; б – фото 1950-х гг.

До настоящего времени о Шкварикове нет специаль-
ных публикаций. Впервые краткие сведения о его пе-
дагогической деятельности в МАИ появляются в кон-
це 1990-х годов. Становится известно, что Шквариков, 
окончив АСИ в 1932 году, поступил в том же году 
в аспирантуру [3, с. 32, 45]. Работал на кафедре Плани-
ровки населенных мест с 1939 года и был заведующим 
кафедрой Советской архитектуры [3, с. 22, 23]. 

В 2023 году в архиве МАРХИ были выявлены новые 
данные о формировании кафедры, которые были опу-
бликованы в тезисах 1. В публикации сообщалось, что 
созданию кафедры предшествовала выставка советской 
архитектуры в МАИ (осень 1947 года). Там же приво-
дится указ об основании кафедры «Советская архитек-
тура» в августе 1948 года и сообщается о назначении 
Шкварикова ее заведующим в сентябре того же года 
[5, с. 26-27].

Настоящая публикация основана на личном деле 
В. А. Шкварикова, в котором находятся его биография 
и фотопортреты (рис. 1 а, б) [2].

Вячеслав Алексеевич Шквариков (1908–1971) родился 
в семье машиниста железнодорожной станции Купенск-
Узловая Харьковской губернии. В семь лет поступил 
учиться в железнодорожную школу, затем в девятилет-
ку, которую закончил в 1926 году. В школьные годы 
Шквариков с большим увлечением занимался рисун-
ком и живописью, и в 1927 году был командирован 
комсомольской организацией станции Купенск-Узло-
вая в Харьковский Художественный институт на жи-
вописный факультет. В 1928 году поступает в Москве 
во ВХУТЕИН, сначала на живописный, потом на архи-
тектурный факультет. После Шквариков обучался на 
архитектурно-планировочном факультете в Архитек-
турно-строительном институте (АСИ, ВАСИ), который 
закончил в марте 1932 года с отличием и был преми-
рован за проект социалистического города в системе 
«Большая Волга». В 1931 году Шквариков вступает во 
Всероссийское общество пролетарских архитекторов 
(ВОПРА), в котором руководит научным сектором. По-
сле роспуска (1932) всех художественных группировок 
становится одним из организаторов и первых членов 
Союза советских архитекторов. 

1 Автор работал в архиве МАРХИ совместно с Л. И. Ивановой-Веэн.

После окончания института Шквариков остался 
аспирантом на кафедре архитектурно-планировоч-
ного проектирования и был зачислен ассистентом  
(1932–1938) под руководством профессора Колли Н. Я., 
а в апреле 1932 года назначен деканом архитектурно-
планировочного факультета АСИ. В 1932–1933 годах 
под руководством Л. А. Веснина, совместно с аспиран-
тами Нестеренко и Гершович, он участвовал в разра-
ботке проектов радиостанции и четырех жилых до-
мов, построенных в 1934 году. В 1935 году Шквариков 
окончил теоретический курс аспирантуры Московского  
архитектурного института (МАИ) и написал диссер-
тацию на тему «Планировка городов в России в XVIII 
и начале XIX века», которую защитил в Ученом совете 
института в 1938 году и получил ученую степень кан-
дидата архитектуры [2]. После окончания аспирантуры 
МАИ Шквариков прошел курс обучения в аспирантуре 
Академии архитектуры СССР на факультете архитек-
турного усовершенствования (1936–1938). 

С сентября 1933 до конца 1937 года Шквариков про-
работал заместителем руководителя планировочной ма-
стерской Моссовета № 9, совмещая педагогическую ра-
боту в качестве ассистента и учебу в аспирантуре МАИ 2. 
В 1939 году Шквариков получил ученое звание доцента 
и продолжал совмещать преподавательскую деятель-
ность в АА СССР и МАИ, где с 1938 по 1946 год читал 
курс лекций для студентов «Русское градостроитель-
ство». Так, в личном деле Шкварикова освещается его 
биография и педагогическая деятельность по 1948 год.

До создания кафедры Советской архитектуры все 
вопросы русского и зарубежного искусства и зодче-
ства рассматривались на кафедре «История архитек-
туры и искусств». Наряду с этим в то время существо-
вал Кабинет русской и советской архитектуры, который 
возглавлял профессор К. А. Иванов, его заместителем 
был А. И. Михайлов. Также в качестве предпосылки  
к созданию кафедры можно рассматривать выставку 
«Советская архитектура в РСФСР за 30 лет», подготов-
ленную Архитектурно-проектной мастерской при МАИ 
по приказу директора И. С. Николаева за год до соз-
дания кафедры. Открытие состоялось 12 ноября 1947 
года в стенах института, с участием начальника ма-
стерской С. М. Авакянца и его команды – художников, 
фотографов и студентов [1]. В документах не сообща-
ется, какой именно графический материал экспониро-
вался на выставке. Приказом ректора института И. С. 
Николаева от 6 декабря 1947 года была сформирована 

2 Проектная деятельность Шкварикова началась в 1931 году  
в Моспроекте. В сентябре 1933 года был назначен заместителем 
руководителя планировочной мастерской Моссовета № 9. Он 
разработал ряд проектов жилых домов, планировки и застрой-
ки прилежащих к Москве районов, жилого комплекса в поселке 
Радиолампа, туристической базы под Москвой, планировки 
нового района Москвы «Октябрьское поле – Серебряный бор», 
рабочего поселка у Клязьминского водохранилища (совмест-
но с Пажитновым), лесопаркового пояса Москвы (совместно  
с Бабуровым). В апреле 1937 года Шквариков из Планировочной 
мастерской Моссовета № 9 был переведен в АА СССР замести-
телем руководителя Кабинета истории и теории архитектуры, 
а в июне 1937 года был назначен руководителем Кабинета гра-
достроительства АА СССР.
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комиссия по подготовке курса советской архитектуры 
в составе доцента В. А Шкварикова, А. И. Михайлова,  
В. В. Бабурова, Я. А. Корнфельда, Н. П. Былинкина,  
А. С. Фисенко. 23 августа 1948 года был сформирован 
первый список педагогического состава кафедры, куда 
вошли А. И. Михайлов, Ю. Ю. Савицкий, Н. Б. Соколов,  
П. П. Джишкарьяни, В. П. Туманов. Приказом от 11 
сентября в новый состав кафедры входят: заведующий  
В. А. Шквариков, В. М. Кулаков, Н. П. Былинкин [1]. Бы-
линкин, ведущий педагог кафедры, совместно со Шква-
риковым читал курс истории советской архитектуры,  
в 1970-е годы – курс архитектурной типологии зда-
ний [4]. 

Не случайно именно Шквариков был избран на роль 
первого заведующего кафедрой. Особый интерес архи-
тектора в его исследовательской деятельности в этот 
период связан с темой советской архитектуры и гра-
достроительства. Шквариков принимал активное уча-
стие в работе Научно-исследовательского кабинета рус-
ской архитектуры и научно-исследовательского сектора 
МАИ. 

С 1948 года начинается деятельность Шкварикова на 
кафедре. Из личного дела архитектора удалось устано-
вить, что первая программа курса «Советская архитек-
тура для Московского архитектурного института» была 
создана им в 1948–1949 годах. К сожалению, эта работа 
на данный момент в библиотеках и архиве МАРХИ не 
найдена. С 1948 по 1950 год Вячеслав Алексеевич читает 
курс советской архитектуры для студентов 6-го курса 
[2, с. 9, 15]. В этот же период он является научным ру-
ководителем группы аспирантов на кафедре. 

В 1950 году Шквариков издал два фундаментальных 
труда. Совместно с коллективом виднейших московских 
архитекторов и инженеров было издано практическое 
пособие для архитекторов «Советское градостроитель-
ство» [7]. Для истории нашей кафедры особую ценность 
имеет книга «Советская архитектура за 30 лег РСФСР», 
изданная Академией Архитектуры СССР (рис. 2) [6].

Рис. 2. Титульный лист с иллюстрацией из книги  
Шкварикова В. А., 1950 г.

Возможно, Шквариковым были использованы мате-
риалы выставки 1947 года.

В 1952 году он переходит с кафедры «Советская архи-
тектура» доцентом на кафедру «Планировка населенных 
мест» МАИ [2, с. 3, 4]. У нас нет данных, кто был заведу-
ющим кафедрой Советской архитектуры до 1955 года. 

С 1955 по 1972 год должность заведующего кафедрой 
занимает Ю. Ю. Савицкий. В 1973–1985 годы в деятель-
ности кафедры принимали участие профессора и пе-
дагоги: И. С. Николаев, О. А. Швидковский, Ю. Ю. Са-
вицкий, О. Г. Максимов, В. С. Тихонов, Э. А. Гольдзамт, 
Н. П. Рыжинкин, А. П. Кудрявцев. В 1986 году уста-
навливается другое наименование кафедры под руко-
водством С. Г. Змеула – «Советская и современная за-
рубежная архитектура». Под этим названием кафедра 
существует и сегодня и суммарно насчитывает более 
75 лет своей истории. 

Забытое имя первого заведующего Шкварико-
ва необходимо вписать в историю создания кафедры  
МАРХИ. И сегодня еще раз стоит вспомнить о нем 
и скорректировать справку на сайте МАРХИ, – имен-
но В. А. Шквариков был первым заведующим кафедрой 
«Советская архитектура». 
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Алексей Иванович Михайлов (1904–1986) был одной 
из центральных фигур в архитектурном сообществе  
1930-х – начала 1950-х годов. Будучи историком искус-
ства, он сформулировал теоретические установки, ко-
торых придерживались ведущие архитекторы и архи-
тектурные критики Советского Союза. Но главные его 
научные труды стали основой отечественной истории 
архитектуры как академической науки.

Несмотря на его выдающиеся заслуги, об А. И. Ми-
хайлове нет научных статьей, за исключением биогра-
фической справки в Царицынской энциклопедии [9], 
едва отражающей масштаб ученого. К сожалению, об 
А. И. Михайлове в существующей литературе (напри-
мер, в монографиях о постконструктивизме А. Н. Се-
ливановой и в недавно вышедшей книге Н. Ю. Молока  
о Д. Е. Аркине) закрепилось представление как об ак-
тивном участнике т. н. «борьбы с формализмом». Лич-
ность Михайлова дается однобоко, без учета его не-
сомненных заслуг, в том числе – в качестве одного из 
основоположников кафедры Истории архитектуры  
и искусства в Московском архитектурном институте. 

Это представление, основанное на досужих слухах  
и его репутации «жесткого критика», отражает слож-
ные пути развития архитектуры и дискуссии в науч-
ных поисках 1930–1950-х годов. Тем не менее, его статьи  
и фундаментальные монографии о кн. Д. В. Ухтомском  
и В. И. Баженове, ставшие летописью московской  
архитектурной школы, являются основой для всей по-
следующей отечественной литературы и новейших на-
учных трудов.

Будущий ученый родился 26 сентября 1904 года в се-
мье бывшего крепостного крестьянина Ивана Михайло-
вича Михайлова и сельской учительницы Александры 
Михайловны в селе Начиналы бывшего Ардатовского 
уезда Симбирской губернии (ныне Чамзинский рай-
он республики Мордовия). По записи в метрической 
книге села Сайгуш Начинальской волости, выявленной  

Д. В. Безверхим, он был крещен в Архангельской церкви 
1 октября [21]. Восприемниками его были псаломщик 
Иван Лаврентьевич Солнцев из села Паракино Ардатов-
ского уезда и дочь умершего псаломщика, девица села 
Сализники Мария Ивановна Гиривина. В семье Михай-
лова было еще двое братьев, но только Алексей пошел 
по гуманитарной стезе. 

По одной из автобиографий А. И. Михайлова, отец 
его был сыном пастуха, но «благодаря способностям  
и упорству выбился из нищеты: стал сначала писцом, 
затем волостным писарем, и, наконец, бухгалтером (всё 
это самоучкой)», которым работал до смерти в 1922 году. 
Сам Алексей Иванович с 1919 года (в 15 лет) начал слу-
жить в канцелярии Уисполкома 1 делопроизводителем,  
а затем секретарем. Это определило склад ума будущего 
ученого, склонного к архивной систематизации данных.

В 1923 году Михайлов поступает в Московский го-
сударственный университет на факультет обществен-
ных наук, в отделение археологии и искусствознания, 
опубликовав при этом свою первую статью – рецензию 
на книгу «Венецианов и его школа» в журнале «Печать 
и революция». После трех лет обучения он поступил  
в аспирантуру в РАНИОН, которую окончил в 1929 
году. Специализировался в ней А. И. Михайлов по во-
просам теории и методологии искусства, как в русле 
русского, так и западного искусства, благодаря широ-
кому кругозору и знанию иностранных языков. Веро-
ятно, именно в это время начинает формироваться круг 
друзей и коллег ученого. Прежде всего, он знакомится 
с искусствоведом и коллекционером А. А. Сидоровым. 
В фондах ГНИМА сохранились подаренные авторские 
машинописные статьи Сидорова «Портрет как пробле-
ма социологии искусств» (1928) и «Наука об искусстве» 
(1929), содержащие следующие дарственные надписи: 
«Дорогому товарищу по работе Алексею Ивановичу Ми-
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бочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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Аннотация. Статья посвящена биографии и научному наследию А. И. Михайлова (1904–1985). Рассматриваются 
вновь выявленные данные к биографии Михайлова и реконструируется его концепция истории русской 
архитектуры, основоположником которой ученый считал Д. В. Ухтомского и его учеников. В контексте развития 
сложения советской архитектурной школы и отечественного искусствознания ученый связывал современность 
с процессами XVIII столетия. Определяется ведущая заслуга ученого в формировании научной школы по истории 
архитектурного образования в России.
Abstract. The article is devoted to the biography and scientific heritage of A.I. Mikhailov (1904-1985). The newly identified 
biographical documents for the biography of Mikhailov are examined and his concept of the history of Russian architecture, 
the founders of which the scientist considered D.V. Ukhtomsky and his students. In the context of the development of 
the Soviet architectural school and domestic art history, the scientist connected modernity with the processes of the 18th 
century. The leading merit of the scientist in the formation of a scientific school on the history of architectural education 
in Russia is determined.
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хайлову в знак нежной симпатии и большой надежды» 
[3] и «Алексею Ивановичу Михайлову, наиболее выдаю-
щемуся представителю страны. Искренне автор» [4]. 

В ранний период деятельность А. И. Михайлова в ос-
новном ограничивалась критическим жанром, он актив-
но публиковался в периодической печати. Его статьи 
выходили в «Вестнике коммунистической Академии», 
сборниках «Вопросы развития пролетарского искусства 
в СССР», «Русская живопись» (издаваемая РАНИОН) 1, 
в «Ежегоднике литературы и искусства» и др. Ученый 
также выступал в Коллегии Института археологии и ис-
кусствознания.

В 1928 году Михайлов участвует в движении  
«Октябрь», в 1929-м принимает непосредственное уча-
стие в создании ВОПРА, и, как он сам отмечал, с этого 
момента начинает глубоко интересоваться вопросами 
истории архитектуры. По-видимому, уже тогда он занял 
позицию строгого критика по отношению к творчеству 
своих современников – И. И. Леонидова, Я. Г. Чернихова 
(его визуальным образам). А. Н. Селиванова обраща-
ет внимание на статью Михайлова «О хлестаковщине 
и буржуазном вредительстве на архитектурном фрон-
те» (1931), в которой он обличал Чернихова как «лже-
теоретика» [19, с. 44]. Михайлов в ней указывал на то, 
что лучшие стороны конструктивизма и его социаль-
ная роль подменяются созданием чистых форм ради 
форм, усматривая в этом даже склонность архитектора 
к эклектизму, оторванному от практики, выраженно-
му в «беспредметных фантазиях» [16]. Действительно, 
критика Михайлова была не беспочвенна и заслужива-
ет пересмотра, отвечая не только идеологическому па-
фосу времени, но и конкретным проблемам в архитек-
туре. Известна фраза из декларации ВОПРА: «Наряду 
с владением современной техникой, архитектор должен 
овладеть культурой прошлого, но не для подражания, 
механического копирования, а для критического ис-
пользования исторического опыта» [20, с. 541]. Вполне 
возможно, что эти строки, открывшие эпоху «освоения 
классического наследия» 1930–1940-х годов, принадле-
жат именно Михайлову.

На этом фоне следует отметить системный подход  
А. И. Михайлова к осмыслению современной архитек-
туры, выразившийся в его монографии «Группиров-
ки советской архитектуры» (1932), ставшей основой 
для истории всей советской архитектуры. Это отвечало 
и назначению Михайлова в ГАХН, в которой он работал 
до 1934 года, руководя коллективом преподавателей по 
истории русского искусства XIX–XX веков, методологии 
искусствознания и истории советского искусства. Па-
раллельно он работал с 1929 по 1935 год во ВХУТЕМАСе,  
ставшем впоследствии Московским архитектурным 

1 РАНИОН – Российская ассоциация научно-исследовательских 
институтов общественных наук. Существовала с 1924 по 1929 г. 
В 1929—1930 годах большинство институтов РАНИОН вошли 
в состав Коммунистической академии. Постановлением колле-
гии Наркомпроса РСФСР от 3 марта 1930 года РАНИОН была 
переименована в Российскую ассоциацию научно-исследова-
тельских институтов материальной, художественной и речевой 
культуры (РАНИМХИРК). Ликвидирована 26 октября того же 
года.

институтом, в 1932–1933 годах исполняя обязанности 
заведующего кафедрой Истории и теории архитекту-
ры Московского архитектурного института. В автоби-
ографии он указывает, что в этот период написал для 
института работы «О природе архитектуры и синтезе 
искусств» и «Классическое наследие и советская архи-
тектура», а также им был разработан курс советской 
архитектуры на 40–50 лекционных часов, впоследствии 
распространенный в других вузах Советского Союза. 
В то же время с 1933–1934 годах он вел занятия с аспи-
рантами в Государственной Третьяковской галерее, ди-
ректором которой был А. А. Сидоров. 

Впоследствии с июля 1947 года по сентябрь 1948-го 
он был старшим научным сотрудником Кабинета рус-
ской архитектуры МАИ.

Болезнь, постигшая ученого, позволила заняться ра-
ботой над большими монографиями, а также весьма 
ценными в истории русского искусства статьями. Уже 
к 1940 году он завершает первую редакцию моногра-
фии об Д. В. Ухтомском. (В автобиографии он упомина-
ет о том, что ее очень одобрил И. Э. Грабарь.) В том же 
году Михайлов публикует первую свою книгу о зодчем 
[11]. Но по сохранившемуся пропуску в Архив Древ-
них Актов 1941 года, хранящемуся в числе других до-
кументов ученого в ГНИМА им. А. В. Щусева 2, можно 
сказать, что важнейшие свои открытия он начал делать 
уже с начала 1940-х годов.

К этому времени у А. И. Михайлова возникает за-
мысел многотомника о великих русских архитекторах. 
Впоследствии эта идея стала основой такого издатель-
ского проекта, как серия «Мастера архитектуры». По 
его замыслу, который развивался в процессе работы 
над Ухтомским, эта монография, как и том о Баженове, 
должна была предваряться книгой «Зодчий Аксамитов 
и русские архитекторы XVII века» 3. Отметим, что все 
три монографии были пронизаны идеей создания и раз-
вития отечественной архитектурной школы в истори-
ческом контексте.

По-видимому, работая над монографией об Ухтом-
ском, он одновременно собирал материалы о В. И. Ба-
женове, а с его праправнуком – профессором В. А. Ба-
гадуровым был знаком через свое обширное дружеское 
окружение. В то же время он издает небольшую моно-
графию о И. Е. Старове, знакомится с его исследова-
телями Н. Н. Белеховым и А. Н. Петровым, подгото-
вившим к 1941 году свою монографию 4. Впоследствии  

2 Фонд А. И. Михайлова № 627 в ГНИМА им. А. В. Щусева был 
сформирован на основании материалов, переданных музей его 
вдовой Л. С. Михайловой. Он входит в научно-вспомогательный 
фонд музея в составе хранения архива музея. Наряду с архи-
вом семьи ученого в ГНИМА сосредоточено наиболее полное 
количество работ и других материалов.

3 Монография А. И. Михайлова о зодчих конца XVII – начала 
XVIII века сохранилась в числе других рукописей, объединен-
ных темой нарышкинского барокко, отчего указанное здесь на-
звание дается нам условно, исходя из содержания этого корпуса 
материала, включающего материалы о Новодевичьем монасты-
ре, Лефортовском дворце, зодчем Бухвостове и др. статьи. 

4 Монография Н. Н. Белехова и А. Н. Петрова «Иван Старов» 
была опубликована только в 1956 году.
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с А. Н. Петровым у Михайлова сложились творческие 
и дружеские взаимоотношения.

Концепция А. И. Михайлова и его источниковедче-
ский метод, основанный на пересмотре ранее опубли-
кованных и выявлении новых источников, существенно 
отличался от более творческого подхода его современ-
ников – И. Э. Грабаря и М. А. Ильина и других крупных 
авторов, допускавших атрибуцию архитектурных про-
изведений на основании одних лишь стилистических 
признаков и устоявшихся точек зрения. Со стороны  
М. А. Ильина, находившегося одновременно в непро-
стых взаимоотношениях с А. А. Сидоровым, ревизи-
онизм Михайлова нередко вызывал скрытую или пу-
бличную критику. Так, в обсуждении первого в истории 
архитектурного образования учебника по истории рус-
ской архитектуры 1952 года, в котором Михайлов при-
нял непосредственное участие, М. А. Ильин напрямую 
обвинил исследователя в плагиате. Обращаясь к дирек-
тору Института истории архитектуры М. И. Рзянину, он 
говорил: «Почему Вы вводите соответствующий ма-
териал по Ухтомскому, опубликованный А. И. Михайло-
вым в сборнике Института? Что там нового? Ничего. 
Там дано всё то, что написано Игорем Эммануилови-
чем [Грабарём]. И вы даёте этот материал, взятый  
у Игоря Эммануиловича, но Игоря Эммануиловича не да-
ёте. Почему Вы ничего не даёте ни об исследователях –  
Д. Е. Аркине…» [18].

Рис. 1. А. И. Михайлов, 1940-е гг. Собрание ГНИМА  
им. А. Ф. Щусева. НВФ 627. Ед. хр. 88

Рис. 2. А. И. Михайлов и Ю. С. Яралов.  
Собрание ГНИМА им. А. Ф. Щусева. НВФ 627. Ед. хр. 85

Как известно, инициатором создания «Краткого 
курса русской архитектуры» был С. В. Безсонов, кото-
рый вместе с А. И. Михайловым стоял у истоков нача-
ла преподавания курса истории русской архитектуры 
во ВХУТЕМАСе и Архитектурном институте. Критика  
М. А. Ильина, которая выражалась и в последующем 
игнорировании публикаций Михайлова, едва ли была 
заслуженной. Михайлов очень чтил (даже несмотря на 
разногласия) открытия своих предшественников и учи-
телей, тем более Грабаря, путь которого достойно про-
должал.

Будучи одним из основоположников ВОПРА и Союза 
Архитекторов, Михайлов хорошо понимал специфику 
сложения национальной архитектурной школы. Не уде-
ляя внимания проблеме стилистических влияний, кото-
рые он не считал принципиальными, его точкой зрения 
была необходимость приложения теории к практике. 
На этом основании у А. И. Михайлова к 1947 году сло-
жился с Д. Е. Аркиным мировозренческий конфликт, 
выразившийся в «Суде чести» над последним, что было 
недавно рассмотрено Молоком. Однако аргументы Ми-
хайлова во многом не лишены актуальности и в наше 
время: «…для Аркина мерилом значительности высо-
ты и силы русского зодчества является некий “обще-
европейский уровень”, который он прилагает к любо-
му явлению. Русские зодчие, рассматриваемые с точки 
зрения “общеевропейской” мерки, оказываются в роли 
“интерпретаторов” западно-европейских стилей» [17].

Хотя позиция Михайлова отвечала и нарастающей 
«Борьбе с космополитизмом», но с позиции теорети-
ка и педагога архитектурного института его слова едва 
ли следует рассматривать в одной лишь политической 
плоскости. Он хорошо соотносил историю и практику, 
понимая взаимосвязь творческой идеи, исторического 
контекста и социальных обстоятельств, вскрывая ис-
токи и первопричины явлений.

Вышедшие в 1951 и в 1954 годах монографии Михай-
лова о Баженове и Ухтомском стали главными трудами 
ученого на поприще историка архитектуры. Отметим, 
что работа над Ухтомским – как полноценный научный 
труд – началась в 1948 году, что стало известно из со-
хранившегося издательского договора [7]. Но вышед-
ший раньше времени том о Баженове, который следует 
рассматривать в качестве его части, принес Михайло-
ву звание доктора искусствоведения. Возникший в ка-
честве «пролога» том об Аксамитове и зодчих рубежа 
XVII–XVIII веков был им завершен лишь к 1984 году 
и остался поныне неопубликованным.

Михайлов в творчестве великих зодчих XVIII века 
стремился увидеть примеры для архитекторов своего 
времени. Так, говоря об Ухтомском, он писал, что зод-
чий «развивает в своих произведения принципы и фор-
мы высотных ярусных композиций XVII века, их декора-
тивные и колористические особенности, но развивает 
их по-новому, в органическом сочетании с началами ор-
дерной классической архитектуры» [13]. Пожалуй, эти 
слова не только справедливы, но и адресованы к соз-
дателям высотных зданий Москвы. Говоря же о Баже-
нове, Михайлов очевидно подразумевает послевоен-
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ное возрождение городов, образ которых напрямую 
отсылал к поискам зодчих XVIII столетия. Он писал:  
«Баженов был первым, кто с огромной силой выразил 
[человечное] начало русской классической архитектуры 
в своём проекте кремлёвского дворца. <…> Здесь и есть 
русская широта размаха, и воплощение в архитектур-
ных формах величия и мощи Российского государства, но 
здесь же мы ощущаем и подлинную демократичность, 
стремление приблизить сооружение к простому чело-
веку» [14, с. 345].

Рубежным для биографии ученого стал 1955 год, ко-
торый был встречен Михайловым в статусе времен-
но ушедшего из Института теории архитектуры. Изме-
нения, произошедшие в советской архитектуре, были 
восприняты им болезненно. Для отечественной исто-
рии искусства в последующие годы он стал автором мо-
нографий о крупнейших художниках своего времени, 
в том числе о П. Д. Корине, с которым очень дружил 1. 
Тем не менее, А. И. Михайлов продолжал свои дальней-
шие научные исследования. К 1962 году им была осу-
ществлена важнейшая публикация об обнаружении им 
имения Глазово и могилы В. И. Баженова [15], тем са-
мым опровергнув недостоверные предположения о ме-
сте упокоения великого зодчего 2. Но к 1980-м годам эта 
заслуга уже была забыта, о чем сам Михайлов не без 
сожаления писал в своей статье «Величие и трагедия 
Баженова» [12].

Наследие А. И. Михайлова не ограничивается круп-
ными монографиями и многочисленными статьями, ко-
торые заслуживают отдельного рассмотрения. Михай-
лов во многом создал фундамент отечественной школы 
истории архитектуры, характеризующейся трудами уче-
ников и развитием того наследства, которое было им 
создано. К их числу относится Ю. С. Яралов – ученик 
А. И. Михайлова, воплотивший его замысел по созда-
нию 12-томной Всеобщей истории архитектуры. Поны-
не выходит с 1951 года сборник «Архитектурное наслед-
ство», 1-й номер которого готовил А. И. Михайлов 3. Не 
менее значительно и развитие теории русского наци-

1 В числе других фундаментальных работ А. И. Михайлова следу-
ет назвать монографии о М. С. Сарьяне (1958 г.), М. В. Нестерове 
(1968 г.) и о Л. Д. Гудиашвили (1977 г.).

2 Заслугу А. И. Михайлова в обнаружении могилы В. И. Баженова 
и его имения Глазово справедливо обозначил Д. В. Безверхий 
в своей статье «Усадьба Глазово архитектора В. И. Баженова. 
Новые исследования» (Русская усадьба, 2022, № 28 (44), с. 19).

3 По-видимому, ряд его авторов, следовавших методом историко-
архивного исследования, были учениками Михайлова, что тре-
бует дальнейшего изучения. Самому А. И. Михайлову надлежа-
ло помимо вводной статьи опубликовать в нем две свои научные 
статьи под общим заглавием «Из новых материалов в русской 
архитектуре XVIII века»: «Домик в Петропавловской крепости» 
и «Творчество Растрелли и традиции русской архитектуры.  
К истории проектирования и строительства колокольни Трои-
це-Сергиевой лавры» (с. 56-66). Вопреки утверждениям Молока 
о «ревности» Михайлова к баженовской теме, в том же пер-
вом номере Н. Морец опубликовал статью «Новые материалы  
о В. И. Баженове» на с. 94-104, освещая историю строительства 
дома Долгова, а А. Кипарисова – статью «Проект Павловской 
больнице в Москве» на с. 119–126.

онально-романтического направления в архитекту-
ре, выявленное и впервые так сформулированное Ми-
хайловым, заслугу которого отмечают в своих трудах  
А. Б. Борис [1, с. 10] и В. Г. Лисовский [10, с. 5].

Важно, что в год 275-летия московской архитектур-
ной школы мы отмечаем и 140-летие ученого, труды 
которого лежат в основе современной научной истории 
русской архитектуры и его архитектурной школы. Не-
смотря на значение ученого в отечественной истории 
архитектуры, его имя уходило в забвение уже при его 
жизни, что едва ли заслужено, учитывая его выдающие 
достижения, на которых и поныне стоит отечественная 
школа историков архитектуры, особенно в Московском 
архитектурном институте.
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Об Александре Васильевиче Кузнецове (1874–1954) опу-
бликован ряд статей такими авторами, как С. В. Деми-
дов, Л. И Иванова-Веэн, С. В. Клименко, М. В. Нащо-
кина, О. Ю. Суслова, Г. Н. Черкасов [3-5, 9-11]. В этих 
публикациях рассматривалось творчество известного 
гражданского инженера и архитектора А. В. Кузнецова, 
анализировались его постройки, приводились данные  
о его научной и педагогической деятельности. Автор 
публикации специально рассматривает педагогическую 
деятельность Кузнецова [7, 8]. Была проанализирована 
его деятельность первой четверти ХХ века. В настоя-
щей работе автор уточняет роль Кузнецова как педаго-
га МАИ, пользуясь архивными данными.

Необходимо напомнить творческую биографию  
А. В. Кузнецова. После окончания Института граждан-
ских инженеров (ИГИ) в Петербурге (1896) он учил-
ся в Берлинском Политехническом институте. В даль-
нейшем переехал в Москву, где работал в мастерских 
известных архитекторов: Л. Кекушева и Ф. Шехтеля. 
Начал научно-теоретическую деятельность в 1899 году  
и написал исследовательскую работу «Расчет горизон-
тальных покрытий сводов бетонно-железной конструк-
ции» [9, c. 31]. 

Его педагогический опыт начался в 1900 году в Им-
ператорском техническом училище (ИТУ) на кафедре 
«Строительное искусство», когда он уже был автором 
ряда построек. В ИТУ Кузнецов вел одноименную дис-
циплину и проектирование различных гражданских 
объектов и промышленных сооружений [7]. В 1914 году 
он строит один из своих самых интереснейших объек-
тов: это первое здание из железобетона в Москве – Но-
вый корпус мастерских Строгановского училища. Зда-
ние было передано госпиталю во время Первой мировой 
войны. Сохранился альбом 1915 года с фотографиями 
госпиталя, который расположился в здании мастерских 
Строгановского училища [4]. Вход в госпиталь распо-
лагался в это время с Сандуновского переулка. Приво-
дим фотографию корпуса из альбома и планы здания 
(рис. 1 а-в). 

А. В. Кузнецов был одним из идеологов создания Ин-
женерно-строительного факультета (ИСФ) Московско-

го высшего технического училища (МВТУ), образован-
ного после реорганизации ИТУ в 1918 году. Кузнецов 
разрабатывал программу обучения. В составе ИСФ 
было Архитектурное отделение, где он вел дисципли-
ну «Строительное искусство» [3, c. 16].

Кузнецов принимает активное участие в создании 
программ, и в 1925 году добавляются дисциплины, ко-
торые он ведет: «Архитектура» и «Общая архитектура». 
Преподавание Кузнецовым дисциплины «Строительное 
искусство» сохраняется [3, c. 17]. Среди его учеников – 
будущие известные архитекторы и педагоги: И. Нико-
лаев, братья В. и Г. Мовчан, А. Фисенко [3, c. 21].

Параллельно в 1920-х годах он преподавал во  
ВХУТЕМАСе на Архфаке дисциплину «Строительное 
искусство» и с 1927 года во ВХУТЕИНе – дисциплину 
«Конструкции» [3, с. 18]. 

В 1930 году в результате слияния Архфака ВХУТЕИНа 
и ИСФ МВТУ был образован Архитектурно-строитель-
ный институт (АСИ). Осенью был утвержден первона-
чальный педагогический состав АСИ, в котором Архи-
тектурное проектирование вели педагоги ВХУТЕИНа 
и МВТУ [5, с. 49]. Из МВТУ перешли многие педагоги, 
специализировавшиеся на фабрично-заводской архи-
тектуре: И. С. Николаев, П. А. Голосов и А. В. Кузнецов 
в том числе. Кузнецов стал заведовать кафедрой «Де-
тальное проектирование» и преподавал «Проектирова-
ние промышленных сооружений» [5, с. 51]. На момент 
создания АСИ он уже был профессором архитектуры.

В октябре 1933 года, согласно Постановлению 1, АСИ 
был реорганизован в Московский архитектурный ин-
ститут (МАИ). В том же Постановлении говорится об 
образования Всесоюзной Академии архитектуры (ВАА), 
которая стала функционировать с 1934 года. ВАА состо-
яла из Научно-исследовательского института, с науч-
ной библиотекой, музеем, издательством, и Института 
аспирантуры, в котором были созданы четыре кафе-
дры: «Архитектурное проектирование», «Теория и исто-
рия архитектуры», «Изобразительные дисциплины»  
и «Строительная техника». Последнюю возглавил  

1 Постановление ЦК ВКП(б) “Об архитектурном образовании” 
от 14 октября 1933 г.

О. В. Киселёва 
O. V. Kiseleva

А. В. Кузнецов – заведующий кафедрой «Архитектурные конструкции»  
в МАИ 1936–1954 гг. 
A.V. Kuznetsov – head of the department of “Architectural Structures”  
at the Moscow Aarchitectural Institute 1936–1954
Ключевые слова: Кузнецов А. В., кафедра «Архитектурные конструкции», ИТУ, МВТУ, ВХУТЕМАС, АСИ, МАИ
Keywords: Kuznetsov A.V., Department of Architectural Structures, ITU, MVTU, VKHUTEMAS, ASI, MAI
Аннотация. В статье дается краткая информация о педагогической деятельности А. В. Кузнецова до 1933 года. 
Приводятся новые данные из архива МАРХИ о его работе в качестве руководителя кафедры «Архитектурные 
конструкции» в МАИ. Рассматривается монография Кузнецова «Архитектурные конструкции», изданная  
в 1940 году.
Abstract. A brief information is given about the pedagogical activity of A.V. Kuznetsov before 1933. New data on his work 
as the head of the Department of "Architectural Structures" at the MAI, from the archive of the MARCHI, are presented. 
The monograph "Architectural structures", published by the Academy of Architecture of the USSR in 1940, is considered.
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А. В. Кузнецов. В Академии с ним работали такие педа-
гоги, как: Веснин В. А, Карлсен Г. Г., Стрелецкий Н. С., 
Цвингман Г. А., Чаплыгин А. Д., Щусев П. В. [3, c. 24]. 

В Академии в 1940 году была издана книга Кузнецо-
ва «Архитектурные конструкции». [2]. Здесь мы пред-
ставляем иллюстрацию из раздела «Деревянные и же-
лезобетонные сваи» (рис. 2). 

На рисунке изображен свайный фундамент здания  
в плане и аксонометрии. Мы его даем не случайно,  
т. к. удалось установить, что эти чертежи относятся  
к Новому корпусу мастерских Строгановского училища 
в Москве (его планы представлены на рис. 1) 1.

В 1930-е годы, параллельно с преподаванием в Акаде-
мии архитектуры, Кузнецов вел дисциплины в Архитек-
турном институте. В Архиве МАРХИ найдены приказы, 
содержащие сведения о Кузнецове как о педагоге [1].  
В структуре МАИ факультет Промышленных соору-
жений состоял из кафедр: «Проектирование Промсо-
оружений», «Детальное проектирование», «Конструк-

1 Принадлежность этого чертежа Новому корпусу мастерских 
установила Л. И. Иванова-Веэн, которая занималась исследо-
ванием истории зданий Строгановского училища 

ции», «Организация и механизация строительных 
работ» [5, с. 55]. Как видно из приказа по институту 
от 15 мая 1934 года, профессор Александр Васильевич 
Кузнецов назначен на должность декана на факульте-
те ПРОМ на кафедру «Детальное проектирование» на 
1934/35 учебный год [1]. Он входил в Учебно-методиче-
ский совет института, который был создан в этом году, 
и в него также входили И. В. Жолтовский, А. В. Щусев,  
В. А. Щуко, А. А. Веснин, А. П. Иваницкий [5, с. 52]. 
В январе 1936 года он назначен на должность декана фа-
культета Промсооружений. В этой должности Кузнецов 
пробыл до августа 1937 года (после уже был назначен 
И. С. Николаев). Из приказа видно, что заведующим ка-
федрой «Архитектурные конструкции» был профессор  
А. В. Кузнецов, преподавателем – доцент А. Д. Чаплы-
гин [1]. С 1934 года Кузнецов заведует кафедрой Стро-
ительной техники. Вместе с ним преподают известные 
архитекторы и инженеры: В. А. Веснин, Г. Г Карлсен, 
П. В. Щусев.

В марте 1938 года в МАИ кафедра «Архитектурных 
конструкции» (согласно приказам ректора) стала на-
зываться кафедрой «Части зданий и архитектурные 

Рис. 1. Новый корпус мастерских Строгановского 
училища. Фотографии 1915 г.:  
а – фасад со стороны Сандуновского переулка;  
б – план 1-го этажа мастерских;  
в – план цокольного этажа. Источник: [4]

а)                                                                                   б)

в)                                                               
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конструкции», заведующим по-прежнему оставался  
А. В. Кузнецов, и, как сказано в приказе, он так же был 
по совместительству временно исполняющим обязан-
ности заведующего кафедрой «Инженерные конструк-
ции» [1]. В январе 1939 года, согласно приказам, за-
ведующим кафедрой «Архитектурные конструкции» 
был по-прежнему профессор и доктор архитектуры  
А. В. Кузнецов [1]. Благодаря архивным данным, из при-
казов по институту мы можем видеть преобразование 
кафедр института, их состав и руководство, а также про-
цесс формирования учебных методических материалов 

(таких как монография, вышедшая под руководством  
А. В. Кузнецова в 1940 году [2]). 

С 1941 года институт эвакуировали в Ташкент,  
а в Инженерно-строительном институте в Москве был 
образован архитектурный факультет. После возвра-
щения из эвакуации, с января 1943 года (приказ № 8)  
А. В. Кузнецов руководит кафедрой «Конструкции и ча-
сти зданий». [1].

Кузнецов преподавал на кафедре «Архитектурные 
конструкции» в МАИ до конца своей жизни. Эта ка-
федра находилась в цокольной части бывшего Нового 

Рис. 2. Изображение свайного основания здания и его план  
из книги «Архитектурные конструкции» [2, с. 35] 

Рис. 3. Чертежи из книги «Архитектурные конструкции»:  
а – устройство песчаных подушек, профили и разрезы для свайных оснований [2, с. 33]; б – детали фундаментов [2, c. 59] 

а)                                                                                                                                        б)
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корпуса мастерских Строгановского училища (ныне – 
корпус № 1 МАРХИ), автором которого был Александр 
Васильевич. Многие его называют «Кузнецовским»,  
и это интересный факт, когда педагог преподает на ка-
федре, находящейся в здании, которое он сам возвел.

Следует отдельно остановиться на монографии Куз-
нецова «Архитектурные конструкции», т. к. фактически 
она была главным учебником кафедры, с тем же назва-
нием. Соавторами и редакторами были А. Д. Чаплы-
гин, П. И. Григорьев, Е. Г. Чернов. Рецензировали кни-
гу президент ВАА, академик архитектуры В. А. Веснин 
и архитектор Н. П. Былинкин. Кузнецов так пишет во 
вступительной статье к изданию: «Курс архитектур-
ных конструкций – одна из важнейших архитектур-
ных дисциплин. При создании архитектурного сооруже-
ния конструктивное решение настолько тесно связанно  
с художественной формой, что последняя не может 
быть найдена без знания конструкций и материалов. 
Этим определяется значение, которое приобретает 
курс “Архитектурных конструкций” для правильного 
воспитания архитектора» [2, c. 3]. Эта книга стала по-
собием и методическим материалом и была рекомендо-
вана Комитетом по делам высшей школы для обучения 
студентов архитектурных вузов и инженерно-строи-
тельных и индустриальных институтов.

Книга имеет много разделов по конструкциям эле-
ментов зданий, с их подробным описанием, содержит 
много иллюстраций, чертежей конструкций фундамен-
тов, стен, перекрытий, узлов и деталей проемов, экс-
плуатационные характеристики частей зданий. Здесь 
мы приводим два чертежа из разделов «Свайные осно-
вания» и «Детали фундаментов»: устройство песчаных 
подушек для свайных оснований и детали фундамен-
тов, которые демонстрируют подробный и досконально 
точно собранный материал (рис. 3 а, б). 

Книга Кузнецова «Архитектурные конструкции» – 
это современный на тот момент фундаментальный труд, 
который содержал также рекомендации по проектиро-
ванию и эксплуатации открытых террас на крышах зда-
ний, что, безусловно, было опережающей технологией  
в строительстве и проектировании. Ранее это новше-
ство было реализовано в новом здании мастерских 
Строгановского училища, которое А. В. Кузнецов по-
строил совместно с инженером А. Ф. Лолейтом.

В завершение хочется упомянуть два труда Кузне-
цова, созданные за время его преподавания. В изда-

тельстве ВАА в 1938 году вышла монография доктора  
архитектуры А. В. Кузнецова «Своды и их декор», в 1951 
году – «Тектоника и конструкция центрических зда-
ний». Эти книги также заслуживают отдельного вни-
мания. 
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Сегодня А. Г. Климухин известен в МАРХИ как заве-
дующий кафедрой и автор учебников по начертатель-
ной геометрии. Однако мало кому известно, что он был  
архитектором-проектировщиком и автором крупных 
панельных домов. Эти свидетельства мы находим в его 
личном деле в архиве МАРХИ. 

В опубликованных в 1990-е годы данных педагогов 
МАИ мы узнаем, что он закончил АСИ в 1930 году  
и с 1934 года преподавал на кафедре «Основы архитек-
турной композиции» [3, с. 20, 31]. В личном деле нахо-
дится его биография, в которой содержатся подробные 
сведения о его деятельности [2].

Александр Георгиевич Климухин родился 27 мая 1902 
года в Тамбове, в 1922 году поступил в Московский ин-
ститут гражданских инженеров (МИГИ) [4], продолжил 
обучение в МВТУ 1 и окончил в 1930 году Архитектур-
но-строительный институт (АСИ) по специальности 
инженер-архитектор. В 1929 году А. Г. Климухин со-
трудничал с А. К. Буровым при проектировании и вы-
полнении рабочих чертежей опытного завода удобре-
ний в Москве. После окончания института, в 1934 году 
он начал преподавательскую деятельность на кафедре 
МАИ «Основы архитектурной композиции – Введение  
в архитектуру» (зав. каф. В. Ф. Кринский). Одновремен-
но А. Г. Климухин занимается проектной практикой. Он 
работал помощником у таких известных архитекторов, 
как: А. В. Щусев, А. К. Буров, П. А. Голосов. Однако его 
опыт архитектора-практика малоизвестен.

В 1930-е годы по проекту Климухина и В. Максимо-
ва был построен клуб Тепловозного ремонтного завода  
в Уфе. Архитектура клуба выдержана в стиле лаконич-
ного конструктивизма. В настоящее время здание име-
ет статус объекта культурного наследия. В 1930-е годы 
Климухин проектирует и строит клубы в разных горо-
дах и поселках СССР. Так, спроектированный им в 1931 
году клуб на станции Абдулино Самарской железной до-
роги был признан успешным, проект стал применяться 
в других местах. В 1932 году Климухин разрабатывает 
типовые проекты клубов [4]. Он был одним из первых 
авторов типовых проектов в СССР (рис. 1 а–в).

1 Осенью 1924 г. МИГИ был объединен с инженерно-строи-
тельным факультетом МВТУ, осенью 1930 г. слит с архфаком  
ВХУТЕМАСа, образовав АСИ. В АСИ готовили архитекторов 
и инженеров-конструкторов. 

В 1930-годы Климухин участвует в проектировании 
Дворца культуры для работников завода НКПС (МПС) 
в Калуге. По замыслу авторов, комплекс дворца должен 
был состоять из 3 зданий: клуба, спортзала и зритель-
ного зала, соединенных переходами. Клуб должен был 
стать центром культурного и политического просвеще-
ния жителей поселка. Зрительный зал не был построен, 
на его месте расположился сквер. По стилю дворец бли-
зок к клубу в Уфе – такой же лаконичный конструкти-
визм, но здесь Климухин добавил легкий декор, кото-
рый придает фасадам некоторую праздничность. Здания 
сохранились, но претерпели множественные изменения 
в процессе эксплуатации: в погоне за дополнительными 
площадями вместо аттика были возведены небольшие 
объемы на четвертом этаже, застеклены лоджии [7].

Климухин стал одним из первых архитекторов, осва-
ивающих сборное (на то время крупноблочное) строи-
тельство. Первые блочные дома имели мелкую разрез-
ку блоков – требования технологичности, ускорения 
процесса строительства заставили проектировщи-
ков укрупнять сборные элементы. В 1935 году на ули-
це Ольховской в Москве по проекту А. Г. Климухина  
и А. И. Кучерова был построен шестиэтажный жилой 
дом для работников газеты «Гудок». Блочная наруж-
ная стена дома имеет крупную разрезку, подоконный 
и перемычечный блоки одинаковые по размерам, в про-
стенках между окнами – два блока, доборный блок со-
единяет две соседние перемычки и подоконные бло-
ки. Разрезка стены на блоки зависела от возможностей 
строительной техники на тот период, вероятно, поэто-
му простеночных блока два и между перемычечными 
и подоконными блоками вставлен доборный блок. На 
первом этаже блоки декорированы рустом – такое ре-
шение вызывало критику коллег, они считали нетекто-
ничным выстраивать крупные блоки на мелко русто-
ванную стену. Возможно, авторы стремились создать на 
первом этаже большую сомасштабность улице, челове-
ку. Выше пятого этажа в доме устроен карниз, вынесен-
ный гораздо сильнее, чем венчающий на шестом этаже. 
Чем вызвано такое решение? Возможно, первоначально 
дом планировался пятиэтажным, в процессе строитель-
ства решили добавить этаж. Другая причина могла быть  
в том, что здание вписывалось в какие-то общие отмет-
ки улицы. Балконы и лоджии имеют кессонированные 
плиты перекрытий, защемленные в наружной стене. 

О. Ю. Суслова, Л. И. Иванова-Веэн
O. Yu. Suslova, L. I. Ivanova-Veen

А. Г. Климухин – архитектор-практик, педагог МАИ–МАРХИ
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Аннотация. В публикации впервые освещается проектно-строительная практика профессора МАИ–МАРХИ  
А. Г. Климухина. Анализируются его постройки 1930-х годов. На основе материалов архива МАРХИ рассматривается 
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Abstract. The publication highlights for the first time the design and construction practice of MAI professor, MARКHI 
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Department of Descriptive Geometry is considered, based on the materials of the archive of the MARKHI.
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Замечательный прием применен авторами в решении 
нижней поверхности плит лоджий – они декорирова-
ны медальонами так, что прохожие могут любоваться 
этой частью фасада (рис. 2).

Архитектура дома стала примером для следующих 
крупноблочных построек. Сочетание руста и открытых 
на фасаде блоков было применено в крупноблочном 
жилом доме на Велозаводской улице в Москве архи-
текторами А. К. Буровым и Б. Н. Блохиным. Климу-
хин и Кучеров заложили основы подходов к архитек-
туре крупноблочных зданий с определенной эстетикой, 
масштабностью и в то же время нескрытой техноло-
гичностью внешнего вида. Можно сказать, что это был 
первый образец здания, не скрывающего технологию 
возведения. 

С 1931 по 1937 год А. Г. Климухин в соавторстве  
с Н. В. Гофман и А. З. Гринбергом проектирует и строит 
комплекс зданий Окружной больницы в Новосибирске. 
Были возведены шесть корпусов больницы. В этих по-
стройках можно обнаружить стиль лаконичного, не-
много аскетичного конструктивизма. Особенно инте-
ресен трехэтажный 5-й корпус, строительство которого 
закончилось в 1937 году. При всей строгости фасадов  
в некоторых акцентных местах присутствует легкая ди-
намика. На крыше устроен невесомый тонкий навес 
солярия, придающий зданию воздушность. На втором 
этаже, на пересечении торцевого и главного фасадов, 
корпус имеет угловое окно, характерное для многих 
построек конструктивизма. Акцентом выполнен вход 
в здание – на первом этаже «выбрана» угловая часть 

Рис. 1. Клуб на улице Карла Маркса в Уфе.  
Арх. А. Климухин, В. Максимов. 1930-е гг.  

Источник: https://nedelya40.ru/za-vitrinoj-sovetskogo-stilya_226963/

Рис. 2. Первый крупноблочный дом в Москве. Ул. Ольховская. 
Общий вид дома с разрезкой блоков. Арх. А. Г. Климухин,  

А. И. Кучеров. 1935 г.  
Источник: https://flectone.ru/ul-olxovskaya-d-2.html

Рис. 3. Корпуса Окружной больницы в Новосибирске. Арх. А. Г. Климухин, Н. В. Гофман, А. З. Гринберг. 1931-1937 гг.:  
а – 5-й корпус, б – 3-й корпус.  
Источник: http://theconstructivistproject.com/ru/object/489/korpus-5-kompleks-okruzhnoj-bolnicy

а) 

б) 
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корпуса, вход осуществляется под нависающий второй 
этаж. Крыша корпуса частично эксплуатируемая. Мож-
но охарактеризовать стиль А. Г. Климухина, как утон-
ченный конструктивизм (рис. 3 а, б). 

Интересен и третий корпус, он имеет длинную двух-
этажную часть и процедурный блок с тремя этажами. 
Пластику фасада процедурного блока решают высту-
пающие треугольные эркеры и балконы, внутренняя 
лестница имеет вертикальное ленточное остекление. 
Морфологический корпус запроектирован в стиле про-
изводственного здания с большими оконными проема-
ми. Наружные кирпичные стены имеют рельефный де-
кор, покрытый белой краской. 

С 1937 по 1944 год Климухин работает сначала архи-
тектором, а потом начальником проектной мастерской 
Треста крупноблочного строительства.

Свидетельства об архитектурной практике А. Г. Кли-
мухина 1940–50-х годов не сохранились, – возможно, 
он отдал предпочтение преподавательской работе, воз-
можно, послевоенный стиль в архитектуре не был ему 
близок. 

А. Г. Климухин – автор около 30 объектов, он работал 
в своем особом стиле. Его постройки в сборных техно-
логиях стали открытием для своего времени. Александр 
Георгиевич в составе авторского коллектива выпустил 
Справочник проектировщика. 

Из личного дела мы узнаем о проектной и педагоги-
ческой деятельности Климухина. В нем сообщается, что  
с 1945 года А. Г. Климухин – преподаватель кафедры На-
чертательной геометрии МИСИ, а с 1946 по 1959 год – 
заведующий этой кафедрой. В 1959 году он переходит 
на работу в МАРХИ. 

Впервые мы публикуем сведения о работе Климу-
хина на кафедре Начертательной геометрии, взятые 
из приказов директоров–ректоров МАИ–МАРХИ  [1].  
В первом приказе 1934 года Климухин значится ас-
систентом кафедры Архитектурной композиции, как 
внештатный сотрудник. Согласно приказу 1936 года, 
впервые упоминается кафедра Начертательной геоме-
трии, А. Г. Климухин включен в ее состав. В 1937 году 
его фамилия значится в списке сотрудников. Соглас-
но приказу 1938 года, заведующим кафедрой Начер-
тательной геометрии был профессор А. И. Добряков 1,  
А. Г. Климухин – ассистентом. В приказе 1945 года указан 
полный состав МАИ, а кафедра не упоминается. Но мы 

1 А. И. Добряков преподавал начертательную геометрию с 1921 
по 1924 г. в МИГИ, затем в МВТУ [3, с. 15, 16]. Он – первый 
заведующий кафедрой Начертательной геометрии в МАИ. Им 
был написан учебник для строительных втузов «Начертательная 
геометрия для строителей» (М., Л.: Госстройиздат, 1933). 

 Термин «начертательная геометрия» был привнесен  в МАИ 
с архитектурного факультета МИГИ и, скорее всего, Добряко-
вым. Возможно, Климухин был его учеником и под его влия-
нием выбрал этот предмет.

встречаем в списках сотрудников кафедры «Основы 
архитектурной композиции – Введение в архитектуру» 
профессора, доктора технических наук А. Г. Добрякова 
(педагогический стаж 20 лет) и А. Г. Климухина  – 
доцента и старшего педагога. При директоре  
В. Н. Кропотове кафедра тоже не упоминается. При 
ректоре И. С. Николаеве в 1961 году была образована 
кафедра «Начертательная геометрия и высшая 
математика». Ее заведующим был А. Г. Климухин. 
В состав кафедры входили Ю. Н. Орса и П. В. Карпов. 
При ректоре Ю. Н. Соколове в 1974 году кафедра 
получила название «Начертательная геометрия», 
под руководством Климухина. Далее из приказов мы 
узнаем, что в 1981 г. заведующим стал Ю. И. Короев,  
а А. Г. Климухин оставался на кафедре профессором 
до 1985 года [1].

Александр Георгиевич является автором ряда 
учебных пособий и статей, среди которых наиболее 
известны: учебное пособие «Тени и перспектива» 
(1967) 2, учебник «Начертательная геометрия» (1973) 3, 
задачник к учебнику «Начертательная геометрия» [5, 7]. 
В своих лекциях, учебниках он старался адаптировать 
программу начертательной геометрии к курсу Основ 
архитектурного проектирования.

Бесспорно, А. Г. Климухин был не только выдающимся 
педагогом и ученым, но и замечательным архитектором, 
в каких-то работах архитектором-новатором. Его 
личность, его работы, безусловно, останутся в истории 
МАРХИ и будут служить делу формирования 
архитекторов в будущем.
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Автор продолжает исследование жизни и трудов Фран-
ца Густавовича Гаузе (1878–1939) [6, 7], чья деятель-
ность в московский период была связана с преподава-
нием и административной работой в архитектурных 
институтах, которые в это время переживали череду 
реорганизаций. Имя гражданского инженера Ф. Г. Га-
узе малоизвестно. В публикациях автора, несмотря на 
неполноту и отрывочность собранных сведений, впер-
вые прослежена жизнь этого человека, которая, кроме 
того, что представляет самостоятельный интерес как 
пример жизни инженера, архитектора и педагога в Мо-
скве в очень трудный переходный исторический пери-
од, интересна автору еще и тем, что в семье Ф. Г. Гаузе 
родился и воспитывался  выдающийся  ученый-биолог 
ХХ века Георгий Францевич Гаузе (1910–1986).

 Период юности на родине в Литве и последующего 
обучения в ИГИ в Санкт-Петербурге подробно пред-
ставлен в работе «Франц Гаузе – студент Института 
гражданских инженеров (1900–1909)» [7], образова-
ние семьи, переезд в Москву и рождение детей описаны 
в работе «Гражданский инженер Франц Густавович Гаузе  
(1878–1939)» [6]. В настоящей статье рассматривается ра-
бота Франца Густавовича в Москве после 1910 года – его 
инженерная, архитектурная, издательская (1910–20-е гг.)  
и педагогическая деятельность (1920–30-е гг.) 

К сожалению, пока не найден портрет/фото Ф. Г. Гау-
зе. О его внешности приблизительно можно судить по 
фотографиям его детей. В статье «Гражданский инженер 
Франц Густавович Гаузе (1878–1939)» [6] помещено фото 
детей в возрасте 8–10 лет, в настоящей статье представ-
лены фото уже выросших детей в молодом возрасте.  

Ранее [6] сообщалось, что после переезда в Москву 
Ф. Г. Гаузе несколько лет работал архитектором в Пав-
ловской больнице, следил за состоянием и проведени-
ем ремонтных работ величественных построек XVIII–
XIX веков выдающихся архитекторов – Д. И. Жилярди,  
М. Ф. Казакова, Д. Н. Чичагова. До и после революции 
Ф. Г. Гаузе занимал также инженерную должность в Мо-
сковском коммунальном хозяйстве [9]. В начале 1920-х 
годов. он начинает заниматься преподаванием различ-
ных строительных дисциплин в архитектурных вузах 

и техникуме. Преподавательская деятельность посте-
пенно станет для него основной и продлится до конца 
жизни (22 года). Стоит отметить, что супруга Ф. Г. Гау-
зе – балерина Надежда Михайловна Иванова, – кроме 
основной работы в Большом театре, также преподавала  
в женском училище коммерческих наук А. М. Манс-
фельд. 

В Москве семья Гаузе поселилась на Малой Бронной 
улице в доме 12, кв. 33 (рис. 1).

В 1917–1922 годах Ф. Г. Гаузе преподает строитель-
ное дело в Инженерно-педагогическом училище, затем 
в 1922–1925 годах становится старшим ассистентом на 
кафедре строительного дела архитектурного отделения 
Московского высшего технического училища (МВТУ). 

Рис. 1. Дом 12 на Малой Бронной, где жил Ф. Г. Гаузе.  
Фото автора. 2021 г.

И. А. Маланичева 
I. A. Malanicheva

Ф. Г. Гаузе – заведующий кафедрой строительного дела в МАИ 
F. G. Gause – head of the department of construction at the Moscow Architectural Institute
Ключевые слова: преподавание в МВТУ, МАИ, издание учебно-справочной литературы, коммунальное хозяйство 
Москвы
Keywords: teaching at Moscow Higher Technical School, Moscow Architectural Institute, publication of educational and 
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Аннотация. В статье рассматривается жизнь Ф. Г. Гаузе в Москве – преподавательская деятельность в МВТУ 
и МАИ, написание и издание учебников и справочников по строительному делу, работа в городском коммунальном 
хозяйстве. Впервые прослежена его педагогическая и административная карьера, а также дан обзор публикаций 
его трудов.
Abstract. The article examines the life of F. G. Gause in Soviet Moscow – teaching at the Moscow Higher Technical 
School and Moscow Architectural Institute, writing and publishing textbooks and reference books on construction, and 
working in the city utilities sector. For the first time, his teaching and administrative career is traced, and a review of the 
publications of his works is given.
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Далее, в 1925–1930 годах он – доцент в МВИСИ (Мо-
сковский высший инженерно-строительный институт), 
а с 1931 года – профессор в Архитектурно-строитель-
ном институте (АСИ). 

На сайте Кафедры архитектурного материаловедения 
МАРХИ [5] сообщается, что с 1929 по 1931 год он, уже 
став профессором, руководил кафедрой, где препода-
вались три учебные дисциплины: строительное дело, 
строительные материалы и строительная механика.

В 1930 году в связи с реформой художественного об-
разования инженерно-строительный факультет МВТУ 
реорганизован в Высшее инженерно-строительное учи-
лище (ВИСУ). Из найденного в музее МАРХИ личного 
дела В. Г. Гаузе (дочери Ф. Г. Гаузе, закончившей ВИСУ 
в 1932 году как инженер деревянных конструкций) [8] 
следует, что профессор Ф. Г. Гаузе преподавал также 
и в ВИСУ. На основании материалов этого дела мож-
но предположить, что В. Г. Гаузе поступила в МВТУ до 
упомянутой реформы, была студенткой во время ре-
формирования архитектурных отделений вузов и за-
кончила обучение уже во время существования ВИСУ.

Данные о педагогической деятельности Ф. Г. Гаузе 
содержатся в Сборнике «Архитектурные школы Мо-
сквы», составленного по архивам МАРХИ [3]. Из это-
го справочного издания следует, что в 1925–1926 го-
дах на инженерно-строительном факультете МВТУ  
Ф. Г. Гаузе преподавал «Строительное искусство» на-
равне с выдающимся инженером А. В. Кузнецовым  
[3, с.17]. Далее сообщается, что в 1934–1939 годах он 
преподавал уже в МАИ «Строительное дело», в этот же 
период был заведующим кафедрой [3, с. 10]. Сведения 
о служебных перемещениях Ф. Г. Гаузе имеются в архи-
ве МАРХИ [1]: 1934 г. – профессор на кафедре «Стро-
ительное дело» Основного факультета; 1936 г. – декан 
Основного факультета; 1937 г. март – профессор, зав. 
кафедрой «Строительное дело и отделочные работы»; 
1937 г. август - профессор по техническим дисциплинам 
на 1937/38 учебный год, кафедра «Строительное дело»; 
1938 г. - профессор, зав. кафедрой «Стройматериалы   
и отделочные работы»; 1939 г. – профессор, зав. кафе-
дрой «Строительное дело  и отделочные работы».

В течение года (1933–1934 гг.) Ф. Г. Гаузе преподавал 
строительные дисциплины, составлял учебные про-
граммы и планы в Институте руководящих кадров Ака-
демии коммунального хозяйства при Наркомате ком-
мунального хозяйства РСФСР. Но очень скоро стало 
понятно, что такое совмещение с преподаванием в стро-
ительных вузах невозможно из-за постоянно растущей 
нагрузки [4]. 

Кроме вузов, в 1920-х годах он преподавал также  
в строительном техникуме им. Л. Б. Каменева. 

Необходимо отметить большой труд Ф. Г. Гаузе по 
написанию учебной и справочной литературы по стро-
ительству и архитектуре – учебников, методических  
и наглядных пособий (например, тематических ком-
плектов учебных диапозитивов с развернутыми ком-
ментариями к ним) и т. п. 

В одном их архивов сохранился ценный документ – 
список его публикаций [4, л. 6], приведенный ниже. 

Список публикаций Ф. Г. Гаузе (к 1933 г.)
Напечатанные научные труды
1. Урочные нормы и расценки на строительные рабо-

ты. Москва, 1925 г., 360 стр.
2. –«– (II издание) 1926 г.,  400 стр.
3. –«– на общестроительные работы. Москва, 1926 г., 

80 стр.
4. –«– на ремонтные работы по устройству водопро-

вода и канализации. Москва, 1924 г., 100 стр.
5. Железобетон в XX веке. Москва, 1927 г., 136 стр., 

128 рис.
6. А.Сцилярд. Торкет или набрызгиваемый бетон. 

Авторизованный перевод с предисловием и введением 
Ф. Г. Гаузе. Москва, 1927 г., 128 стр., 61 рис.

7. Ручная и механическая обработка дерева по аме-
риканским методам. 300 стр., 800 рис. (Вошло в план 
Строй. издат’а на 1930-1931 гг.)

8. Конспект курса «Плотничные работы». Москва, 
1920 г., 35 стр. 

(9-13 статьи в профильных периодических журналах 
за 1927-1929 гг. по вопросам коммунального хозяйства, 
не имеющие отношения к учебному процессу).

Подготовлено к печати
14. Конспект курса «Строительное дело». 8 печатн. 

листов.
15. Примеры плотничных работ. 6 печатн. листов.
16. Статья «Облицовка» – напечатана в «Техниче-

ской энциклопедии», Москва, ОГИЗ РСФСР, 1931, Т. 14,  
с. 681-687. 

17. Ориентировка зданий в соответствии с солнеч-
ным освещением. 1,5 печатн. листа.

18. Анализ освещённости дневным светом 1 этажей 
зданий. 1,5 печатн. листа.

19. Стальные дома и их будущее в СССР. 1 печатн. 
лист.

(20-21 и 23 – работы по «коммунальной» тематике, не 
имеющие отношение к учебному процессу).

22. Справочник по строительному делу. 13 печатн.  
листов. – по заказу Строй.издат’а.

К этому списку нужно добавить пояснение к серии 
диапозитивов «Лестницы», изданное в 1935 году. Оно 
является комментарием к серии из 104 диапозитивов 
по обозначенной теме.

Занимаясь преподаванием, Ф. Г. Гаузе остро ощущал 
нехватку учебной литературы по всем строительным 
предметам. Поэтому, как только в недолгий период 
НЭПа появилась возможность заниматься изданием 
книг, Ф. Г. Гаузе с несколькими коллегами организова-
ли издательство «Техническая литература», в котором 
было издано множество необходимой литературы – всё, 
что они успели написать, перевести, составить и собрать 
за семилетний период Новой экономической политики. 
И тиражи этих книг составляли несколько тысяч эк-
земпляров, что было совсем немало для трудного вре-
мени начального периода истории советской страны. 
Любопытно, что адрес, который указывался в рекла-
ме Кооперативного товарищества «Книгоиздательство 
“Техническая литература”», являлся домашним адресом  
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Ф. Г. Гаузе, что говорит о его организаторском лидер-
стве. Позднее уже его сын, Георгий Францевич Гаузе, 
укажет этот же адрес как адрес Лаборатории экологии 
Зоологического института МГУ в предисловии к своей 
книге The Struggle for Existence, изданной в Балтиморе 
(США) в 1934 году. 

Таким образом, история профессиональной, препо-
давательской и издательской деятельности Ф. Г. Гаузе 
выглядит очень достойно и внушает уважение к этому 
трудолюбивому и инициативному человеку, особенно 
с учетом того труднейшего времени в истории страны, 
которое пришлось на вторую половину его жизни. Во-
преки обстоятельствам он сумел стать весьма замет-
ной величиной своего времени в области строитель-
ного искусства. 

Франц Густавович Гаузе скончался 27 мая 1939 года 
в Москве, на 61-м году жизни, похоронен на Ваганьков-
ском кладбище. Он увидел успех сына, но не дождался 
внуков – они родились уже после его ухода из жизни. 
Через 17 лет, в 1956 году, там же была похоронена На-
дежда Михайловна Гаузе. Благодаря тому, что автором 
была найдена могила Франца Густавовича 1, удалось ис-
править неверную дату его смерти (1933 г.), которая фи-
гурирует в биографических справочниках о московских 
архитекторах (рис. 2). 

Рис. 2. Памятник на могиле супругов Ф. Г. и Н. М. Гаузе  
на Ваганьковском кладбище

         

   а)                                                                      б)
Рис. 3. Дети Ф. Г. Гаузе (конец 1920-х – начало 1930-х гг.):  

а – Валентина (фото из личного дела Ф. Г. Гаузе, Музей МАРХИ);  
б – Георгий (фото из Архива НИИ по изысканию новых 

антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе)

1 Выражаю благодарность Обществу некрополистов и лично  
Петру Козьмичу Устинову за помощь в нахождении этой  
могилы.

Жизненная история Ф. Г. Гаузе является важной со-
ставляющей истории кафедры «Строительное дело» 
(в  дальнейшем – кафедры Архитектурного мате-
риаловедения), одной из основных кафедр инженерно- 
технических дисциплин МАРХИ.

Cудьбы детей Гаузе сложились по-разному, но очень 
удачно, т. к., к чести родителей, у них были материаль-
ные возможности и свобода выбора будущей профес-
сии. Сын Георгий (рис. 3 б), у которого в ранней юно-
сти тоже были мысли о профессии отца (архитектуре), 
стал выдающимся ученым, одним из основоположников 
двух новых биологических наук – современной экологии 
(автор закона Гаузе и новой концепции экологической 
ниши) и науки об антибиотиках (открыл первый ори-
гинальный отечественный антибиотик грамицидин С) 
[4, 9]. А дочь Валентина (рис. 3 а) выбрала профессию 
отца: она закончила ВИСУв 1932 году по специальности 
инженер-конструктор, со специализацией «Деревянные 
конструкции» [8] и проработала в этой профессии всю 
жизнь. В Музее МАРХИ хранится ее личное дело, и на-
ходка эта является очень важной и интересной, т. к.  
в нем содержатся некоторые данные и о ее отце. К со-
жалению, сведения о ее собственной профессиональной 
деятельности пока отсутствуют.
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В паспорте научной специальности 2.1.12 «Архитек-
тура зданий и сооружений. Творческие концепции  
архитектурной деятельности» 1 имеется пункт 17, ко-
торый возвращает в список направлений исследова-
ний направление, связанное с ролью новых материалов  
в архитектуре. Ранее в паспорте специальности 05.23.21 
с аналогичным наименованием в направлениях иссле-
дований о материалах речь не шла. В то же время роль 
материалов в творческой концепции ведущих архитек-
торов как в истории, так и в современности трудно пе-
реоценить. 

Одним из ведущих специалистов последних десяти-
летий, которые работали над исследованиями в области 
материаловедения для архитекторов, безусловно, был 
заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации, почетный работник науки и техники России, 
заведующий кафедрой «Архитектурное материаловеде-
ние» Московского архитектурного института (государ-
ственной академии), профессор Владимир Евгеньевич 
Байер. Именно под его руководством были защище-
ны показательные с точки зрения роли материалов  
в архитектурной деятельности диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидатов архитектуры. В част-
ности, одной из ключевых работ в этой области стала 
диссертация А. Е. Иродова «Роль материала в русской 
каменной архитектуре середины XVII – начала XX вв.: 
на примере Шуйского уезда Владимирской губернии». 

Этот учебный год станет первым, когда один из ос-
новоположников дисциплины «Архитектурное мате-
риаловедение» Владимир Евгеньевич Байер не с нами, 
но можно быть абсолютно уверенным в том, что мно-
жество учеников и все коллеги В. Е. Байера сохранят  
в памяти его советы, наставления, методологические 
подходы и приложат усилия к развитию одного из глав-

1 Утверждена Приказом Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации от 24 февраля 2021 года №118 
«Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по 
которым присуждаются ученые степени, и внесены изменения  
в Положение о совете о защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук, утвержденное приказом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. №1093»

ных дел его жизни – кафедры и дисциплины «Архитек-
турное материаловедение». 

В рамках анализа творческого метода В. Е. Байера 
необходимо рассмотреть такие важные области дея-
тельности ученого, как научная, учебно-методическая, 
а также деятельность в качестве ученого секретаря Уче-
ного совета МАРХИ. Многие предпосылки его научного 
и творческого метода формировались в молодые годы.

Владимир Байер родился 14 сентября 1942 года в се-
мье крупного советского строителя Евгения Яковлевича 
Байера и впоследствии выбрал достойный профессио-
нальный путь. Евгений Яковлевич Байер (1906‒1965)  
в разное время руководил строительным трестом Нар-
комата вооружения, а также был начальником треста 
«Мосстрой-4». Среди объектов, в строительстве и экс-
пертизе которых принимал участие Е. Я. Байер, – Крем-
левский дворец съездов, здания Московского универси-
тета, высотные здания на проспекте Калинина и многие 
другие. Сохранился ряд изданий в области крупноблоч-
ного строительства из железобетона и организации 
строительного производства, принадлежащих автор-
ству Е. Я. Байера.

Рис. 1. Профессор В. Е. Байер в составе Государственной 
экзаменационной комиссии на защите выпускных 
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Владимир Евгеньевич закончил строительно- 
технологический факультет в Московском инженерно-
строительном институте им. В. В. Куйбышева (ныне На-
циональный исследовательский Московский государ-
ственный строительный университет) в 1965 году, после 
чего был командирован на строительство Асуанского 
гидроузла (Египет), где его профессиональные навыки 
и знание арабского языка помогли решать самые слож-
ные задачи при реализации грандиозного гидротехни-
ческого проекта. 

После командировки в Египет В. Е. Байер работает 
в отраслевой научно-исследовательской лаборатории 
Минстройматериалов РСФСР при МИСИ, где ведет 
научную работу в области совершенствования мине-
ральных вяжущих веществ и материалов на их основе: 
в частности, в области строительных растворов, ком-
плексных добавок к цементным композициям, способов 
приготовления бетонной смеси, гидрофобизированно-
го керамзитобетона. 

Владимир Евгеньевич активно ведет научную ра-
боту под руководством создателя строительно- 
технологического факультета МИСИ, лауреата Сталин-
ской премии, доктора технических наук, профессора  
М. И. Хигеровича (1897‒1983). Школа М. И. Хигеровича 
оказала огромное влияние на становление В. Е. Байера 
как ученого и педагога. 

В. Е. Байер в этот период становится обладателем ав-
торских свидетельств 11 изобретений (в соавторстве), 
с успехом защищает диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук и получает ученое 
звание старшего научного сотрудника. Всего В. Е. Байер 
имел 14 авторских свидетельств. 

Стоит привести перечень лишь некоторых из них 
с участием в авторском коллективе В. Е. Байера:

Строительный раствор : авторское свидетельство 
348517 СССР : М. Кл. С 04b 13/12 / М. И. Хигерович,  
В. Е. Байер, Э. Б. Мадорский (СССР). ‒ № 1608212/29-33; 
заявлено 30.12.1970; опубликовано 23.08.72, Бюллетень 
№ 25. – 1 с.

Строительный раствор : авторское свидетельство 
442168 СССР : М. Кл. С 04b 13/24 / С. Л. Сосин,  

М. И. Хигерович, В. Е. Байер, А. М. Орлова (СССР). ‒  
№ 1845449/29-33; заявлено 13.11.72; опубликовано 
05.09.74, Бюллетень №3 3. – 2 с.

Комплексная добавка к цементным композициям : 
авторское свидетельство 564283 СССР : М. 
Кл. С 04В 7/35, С 04В 13/24 / М. И. Хигерович,  
Ю. С. Малинин, Г. М. Тарнаруцкий, В. С. Гицерев,  
В. Е. Байер, А. А. Денисов, В. И. Жарко, Э. Б. Мадорский 
(СССР). ‒ № 2321213/33; заявлено 02.02.76; опубликовано 
05.07.77, Бюллетень № 25. – 4 с.

Способ приготовления бетонной смеси : авторское 
свидетельство 605799 СССР : М. Кл. С 04В 15/00, С 04В 
13/20 / Г. М. Тарнаруцкий, Б. Э. Юдович, М. И. Хигерович, 
С. И. Малицкий, Е. А. Сыров, В. С. Гицерев, В. Е. Байер, 
Г. Н. Шуберт, К. В. Шеин (СССР). ‒ № 2384115/29-33; 
заявлено 16.07.76; опубликовано 05.05.78, Бюллетень 
№ 17. – 2 с.

Комплексная добавка для цементобетонной смеси : 
авторское свидетельство 694468 СССР : М. Кл. С 04В 
13/24 / М. И. Хигерович, Г. И. Горчаков, В. И. Соловьев, 
А. Л. Томашпольский, Б. В. Гусев, М. А. Эллерн,  
В. Е. Байер, Э. Б. Мадорский (СССР). ‒ № 2610923/29-
33; заявлено 04.05.78; опубликовано 30.10.79, Бюллетень 
№ 40. – 2 с.

Комплексная добавка для цементобетонной смеси 
и способ ее приготовления : авторское свидетельство 
694469 СССР : М. Кл. С 04В 13/24 / М. И. Хигерович, 
В. И. Соловьев, М. А. Эллерн, В. Е. Байер (СССР). ‒  
№ 2612523/29-33; заявлено 06.05.78; опубликовано 
30.10.79, Бюллетень № 40. – 2 с.

Помимо авторских свидетельств, в этот период 
были заложены основы для таких научных изданий, 
созданных Владимиром Евгеньевичем в соавторстве 
со своим учителем и научным руководителем 
профессором М. И. Хигеровичем, как «Гидрофобно-
пластифицирующие добавки для цементов, растворов 
и бетонов» (М.: Стройиздат, 1979) и «Производство 
глиняного кирпича: (физико-химические способы 
улучшения свойств)» (М.: Машиностроение, 1984).

Эти книги впоследствии были востребованы многими 
исследователями.

Рис. 2. Схематическое изображение объемно-пространственной композиции 
(а) и изменение восприятия одного из объемов композиции (б) с учетом 
применения определенного материала. Рисунок из учебника В. Е. Байера 

«Архитектурное материаловедение» (М.: Архитектура-С, 2019)

Рис. 3. Профессор В. Е. Байер на отдыхе
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Переход Владимира Евгеньевича на работу 
в должности старшего преподавателя в МАРХИ в 1976 
году связан с очень важным периодом развития кафедры 
«Строительные материалы и изделия», так как именно 
в этом году кафедру впервые возглавил архитектор 
Дмитрий Павлович Айрапетов. Он способствовал 
адаптации курса к особенностям профессии будущих 
архитекторов, а также переименованию основной 
дисциплины и самой кафедры. Именно в  этот 
период кафедра приобрела материаловедческий 
характер и  получила название «Архитектурное 
материаловедение». 

Начало серьезных перемен в преподавании 
дисциплины положила монография Д. П. Айрапетова 
«Материал и архитектура», которая вышла в 1978 
году. Монография имела оригинальные для изданий 
о строительных материалах главы, связанные с вопросами 
взаимосвязей архитектуры и строительных материалов, 
роли продукции отрасли в архитектурном творчестве, 
а также с характеристикой современной материальной 
палитры архитектора и будущих перспектив. Издание 
стало первым в целой серии монографий под общим 
заглавием «Материалы в архитектуре», главным 
редактором которой стал профессор, кандидат 
архитектуры Д. П. Айрапетов. Вскоре после этого 
в 1978 году Минвузом СССР был утвержден новый 
учебный план для архитектурных специальностей, 
где курс имел уже обновленное наименование 
«Архитектурное материаловедение», а в 1983 году вышел 
в свет и одноименный учебник авторства профессора  
Д. П. Айрапетова [1, 2]. 

Новый курс требовал значительного количества 
научных и методических разработок, и в эту работу 
активно включается В. Е. Байер. Благодарность  
Д. П. Айрапетова за замечания и советы при подготовке 
учебника к изданию выражены в предисловии и лично 
Владимиру Евгеньевичу. Кроме того, серьезный подход 
к новому курсу потребовал издания целой серии 
монографий под общим наименованием «Материалы 
в  архитектуре», редактором которой выступил 
профессор Д. П. Айрапетов, а Владимир Евгеньевич 
Байер лично пишет учебное пособие «Лабораторные 
работы по курсу «Архитектурное материаловедение» 
(М.: Высш. школа, 1987), а затем и учебник для 
техникумов «Архитектурное материаловедение» 
(М.: Строиздат, 1989). Эти издания вызвали огромный 
интерес как среди обучающихся, так и среди педагогов 
вузов и ссузов.

За период с 1978 по 1983 год Байер В. Е. разработал 
оригинальные лекции по новым программам 
«Строительные материалы и изделия (архитектурное 
материаловедение)» и новый спецкурс «Строительные 
материалы и изделия жилых и общественных зданий 
и сооружений». Лекции читались для студентов 1–5 
курсов по специальности Архитектура. 

Сформированная при непосредственном активном 
участии Владимира Евгеньевича Байера новая учебная 
дисциплина «Архитектурное материаловедение» 
долгое время не имела аналогов в других странах. 

Специфика курса состоит в том, что он направлен 
на подготовку архитекторов, понимающих 
физическую сущность архитектурного проекта, 
хорошо знающих материаловедение и умеющих 
грамотно и  рационально применять широкую 
материальную палитру современных материалов 
и изделий при проектировании всех типов зданий 
с учетом эксплуатационно-технических, эстетических 
и экологических требований. 

Главной отличительной особенностью курса стало 
углубленное изучение эстетических характиристик 
строительных материалов: формы, цвета, фактуры, 
рисунка, текстуры; способов отдеки их лицевой 
поверхности, знание которых позволяет архитекторам 
наиболее точно выразить творческий замысел. Эти 
характеристики воспринимаются визуально при 
эксплуатации и часто играют определяющую роль во 
внешнем облике здания и его интерьеров. 

Другая важнейшая составляющая курса связана 
с аспектами выбора материала в архитектурном 
проектировании. Обоснование выбора материала 
опирается на опыт (изучение существующих аналогов 
и примеров применения), а также учитывает всю 
совокупность свойств: от эксплуатационно-технических 
до эстетических характеристик. 

В 1985 году В. Е. Байер становится заведующим 
кафедрой «Архитектурное материаловедение». К этому 
моменту помимо учебного пособия по проведению 
работ им составлен журнал, позволявший студентам 
кратко конспектировать ход работы, фиксировать 
и анализировать полученные результаты, что само по 
себе приучает будущего архитектора к использованию 
научного метода. 

В начале 1990-х годов заведующий кафедрой МАРХИ 
В. Е. Байер принимал участие во Всесоюзном совещании 
заведующих кафедрами строительных материалов 
(СССР), на котором была обоснована самобытность 
преподавания архитектурного материаловедения 
обучающимся архитектурных специальностей 
высших и средних специальных учебных заведений 
и представлена новая программа курса.

Рис. 4. Обложки некоторых из учебных  
и учебно-методических изданий В. Е. Байера
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Специфика курса, с одной стороны, подчеркивает 
традиции инженерной подготовки, столь важной для 
будущих архитекторов, с другой – формирует новое 
понимание материаловедческих основ при создании, 
развитии и восприятии архитектурной формы, выводя 
понимание материальной палитры архитектуры 
на глубокий содержательный уровень, уходящий 
корнями в методику ВХУТЕМАСа [6, 8]. При этом 
обе составляющие имеют принципиальное значение. 
Дисциплина «Строительные материалы» всегда занимала 
значимое место в общей инженерной подготовке 
архитекторов, являясь составляющей комплекса 
дисциплин «материалы – технологии – конструкции» 
[7, 9]. В то же время материалы для архитектора играют 
роль неотъемлемой составляющей при создании формы, 
что требует не просто знаний номенклатуры и свойств, 
но эстетического подхода к изучению дисциплины, 
пониманию формообразующих возможностей [3–5].

Программа учебной дисциплины «Архитектурное 
материаловедение», разработанная В. Е. Байером в 1991 
году для вузов по специальности Архитектура, содержала 
теоретическую часть (посещение лекций, знакомство 
со специальной литературой) и практическую 
часть (выполнение лабораторных работ, заданий 
по самостоятельной работе, посещение объектов 
учебно-ознакомительной практики). На лекциях 
студенты изучают основы материаловедения: понятия 
о взаимосвязи архитектуры и материалов, основные 
эксплуатационно-технические и эстетические свойства 
строительных материалов, основы производства 
и номенклатуру, примеры применения материалов. 

Лекционный курс, созданный профессором В. Е. Бай-
ером, имеет четкую и понятную структуру, богатый ил-
люстративный ряд. После вводной лекции, раскрыва-
ющей основные аспекты механизма взаимодействия 
архитектуры и материалов, взаимосвязи приемов их 
использования и архитектурного образа, формы, да-
ются основные понятия, связанные с изучением физи-
ческой сущности свойств. Подробно рассматриваются 
основные эксплуатационно-технические характеристи-
ки материалов: весовые, структурные, при взаимодей-
ствии с водой, теплом, огнем, коррозионными средами, 
механические свойства. Отдельная лекция посвящена 
изучению эстетических свойств материалов, влияющих 
на восприятие архитектурного облика экстерьера, ин-
терьера здания. Особенно это важно, например, при 
изучении природных каменных материалов, у которых 
способ обработки поверхности соответствует опреде-
ленному виду и названию фактуры: от грубой рельеф-
ной «скалы», дающей ощущение массивности и тяжести 
камня, до лощеных и полированных поверхностей, вос-
принимающихся торжественно, чисто, холодно. Далее 
лекционный курс структурирован по признаку общ-
ности сырья материалов: от древесных до созданных 
на основе искусственных полимеров. Каждая лекция 
имеет сходное построение, рассматривающее историю 
возникновения материалов, сырьевую базу, основы тех-
нологии и достижения производства, номенклатуру, 
эксплуатационно-технические характеристики и спосо-

бы отделки лицевой поверхности, примеры применения 
материалов в отечественной и зарубежной архитекту-
ре. В отдельные темы выделено изучение материалов 
специального назначения – кровельных, гидроизоля-
ционных, тепло- и звукоизоляционных, а также лако-
красочных материалов, т. к. в эти группы входят мате-
риалы как минерального, так и органического состава. 
Эти знания являются основополагающими и изучают-
ся студентами до архитектурного проектирования. Не 
менее значимо изучение своеобразия номенклатуры, 
эксплуатационно-технических и эстетических характе-
ристик материалов русской архитектуры, чему посвя-
щена специальная лекция, рассматривающая наиболее 
значимые памятники архитектуры страны. Завершает 
лекционный курс изучение основных критериев эффек-
тивности отделочных материалов с эксплуатационно-
технической, эстетической и экологической точек зре-
ния. Владимир Евгеньевич по праву считался одним 
из лучших лекторов МАРХИ. Эрудиция и професси-
онализм, прекрасная дикция, чувство ритма, необхо-
димые интервалы в подаче материала и паузы, юмор 
и чтение стихов – отличительные черты его стиля. Его 
легендарные шутки помнят многие поколения студен-
тов и преподавателей. 

Методика проведения лабораторных работ требует 
комплекта приборов и оборудования для проведения 
показательных измерений эксплуатационно-техничеких 
характеристик и основных показателей внешнего 
вида. Акцент делается не на процессе испытаний, 
а на количественной и качественной оценке готового 
результата. Данные записываются в разработанный для 
этих целей журнал лабораторных работ. Определенные 
разделы журнала посвящаются индивидуальной 
работе студента по рационально обоснованному 
выбору материалов для различного функционального 
назначения. На лекциях и лабораторных занятиях 
студенты пользуются представительной коллекцией 
образцов материалов, общирным иллюстративным 
фондом (презентации с основными видами 
строительных материалов и примерами применения, 
каталоги и проспекты ведущих фирм-производителей). 
Принципиальное значение имеет прямой контакт 
студентов с образцами материалов в процессе 
лабораторных занятий, так как позволяет полноценно 
изучить и понять физическую сущность материалов, 
показатели внешнего вида и эргономические свойства 
в процессе органолептических, инструментальных 
исследований. Осязательный и визуальный методы 
изучения лицевой поверхности СМ необходимы для 
оценки эстетичеких свойств: фактуры материала  – 
степени его рельефа и блеска, цвета, степени 
выраженности текстуры. 

Программой курса «Архитектурное материа-
ловедение» предусмотрено выполнение студентами 
1 курса самостоятельных заданий, которые уходят 
истоками в методику обучения ВХУТЕМАС. 
В частности, первая работа с объемно-пространственной 
композицией (ОПК) связана с изучением влияния 
материала на архитетурную форму [3, 4]. ОПК ана-
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логична разработанной при выполнении заданий 
по композиционному моделированию на кафедре 
Основ архитектурного проектирования. Внешний 
вид и форма объемов композиции могут заметно 
меняться, если макет изготовить с учетом возможного 
использования конкретных материалов, выполненых 
в масштабе относительно фируры человека. Например, 
использование металлических профилей и стекла 
делает объем прозрачным и работающим на просвет, 
использование прориродного камня разного размера, 
текстуры и фактуры меняет гладкую поверхность 
абстрактного объема; также следует учитывать 
физическую сущность материалов, их весовые 
и  прочностные характеристики, располагая легкие 
материалы вверху композиции. 

Работы 1-го и 3-го курса направлены на формирование 
навыка, необходимого каждому архитектору, выбирать 
взаимозаменяемые строительные материалы с разными 
характеристиками для определенного функционального 
назначения. На 3 курсе студенты углубленно изучают 
методику экологического выбора материалов с учетом 
их жизненного цикла в рамках стандартов серии ИСО 
14000. Методические рекомендации составлены про-
фессором В. Е. Байером и для дипломного проектиро-
вания, студенты составляют подробные спецификации 
отделочных материалов для фасадов и интерьеров.

На 6 семестре обучения студенты 3 курса проходят 
учебно-ознакомительную практику по архитектурно-
му материаловедению для овладения практическими 
аспектами применения конструкционно-отделочных 
и отделочных строительных материалов. В ходе прохож-
дения практики выполняются задания, направленные 
на формирования навыка рационально обоснованного 
выбора отделочных материалов для фасада, интерьера 
с учетом эксплуатационных, эстетических и экологиче-
ских характеристик. Составляются подробные специ-
фикации для конкретного проекта на выбор: жилой дом 
средней этажности, клуб, гараж. На кафедре архитек-
турного материаловедения разработана методика выбо-
ра материалов по экологическим критериям, основан-
ная на анализе жизненного цикла материала в рамках 
стандартов серии ИСО 140000. Студенты учатся также 
составлять карты экологического предпочтения, чтобы 
уметь выбирать наиболее экологичные материалы для 
одинакового функционального назначения. Учебно-оз-
накомительная практика позволяет посещать семинары, 
проводимые представителями фирм, продукция кото-
рых популярна на отечественном и зарубежных рынках, 
постоянно и периодически действующие выставки, оз-
накомиться с результатами применения материалов на 
строительных объектах.

С течением времени научные интересы профессора 
Байера В. Е. все более распространялись на вопросы 
изучения взаимосвязи архитектуры и материалов. Яв-
ляясь руководителем научной секции «Архитектурное 
материаловедение», Владимир Евгеньевич ежегодно вы-
ступал с докладами, публиковал статьи, раскрывающие 
данную проблематику: теоретические и практические 
основы архитектурного материаловедения,  формоо-

бразующие возможности материалов, их влияние на 
архитектурную композицию, своеобразие строитель-
ных материалов в русской архитектуре, архитектурное 
материаловедение в реставрации, архитектурный ана-
лиз технологии производства материалов – вот непол-
ный список тем основных публикаций. Так, в частности, 
в статье о формообразующих возможностях матери-
алов В. Е. Байер писал о некоторых недостатках ком-
пьютерного моделирования: «Форма для архитектурной 
композиции играет гораздо большую роль, чем поверх-
ность. Самый большой недостаток компьютерного мо-
делирования архитектурной композиции – отсутствие 
взаимосвязи между формой и поверхностью. Компью-
теру все равно, чем изобразить («залить») поверхность 
любой формы. Процесс работы с материалом делится 
на два этапа – отдельно работа с формой, отдельно – 
с поверхностью. Человек в отличие от машины мыслит 
комплексно и образно, а форма в его мозгу – это всегда 
материал, а не что-то абстрактное» [5]. И это является 
принципиальным моментом: в процессе обучения сту-
денты могут не только изучить физическую сущность 
строительного материала, понять его конструктивные 
возможности в создании композиции, но и четко пред-
ставлять возможности отделки его лицевой поверхно-
сти. Именно с этой задачей связана тематика самосто-
ятельной работы на 1 курсе. Говоря о компетентности 
архитектора в вопросах материаловедения, В. Е. Бай-
ер отмечал: «Одним из важнейших критериев оценки 
знания архитектором материала является его умение 
добиться в композиции зрительной узнаваемости ма-
териала только лишь по характеру формы, пластики 
и пропорций объема из него. В этом случае возможен 
выход на следующий уровень профессионализма: со-
знательно нарушать выявленные пластические зако-
номерности для достижения особых архитектурно- 
художественных эффектов» [5]. Также большое внима-
ние в публикациях Владимир Евгеньевич уделял учеб-
но-методическим вопросам: «О содержании и методи-
ке преподавания архитектурного материаловедения», 
«Образовательная технология подготовки и перепод-
готовки по курсу архитектурного материаловедения», 
«Архитектурное материаловедение в новом образова-
тельном стандарте» и др. Владимир Евгеньевич вхо-
дил в состав редакционной коллегии сборников трудов  
научно-практической конференции МАРХИ. 

Для вузов архитектурного и архитектурно-
строительного профиля профессором В. Е. Байером 
разработаны научно-методические основы 
архитектурного материаловедения. За свою 
многолетнюю научно-педагогическую деятельность 
Владимир Евгеньевич опубликовал более 100 научных 
работ, монографии, учебные пособия – «Строительные 
материалы», «Архитектурное материаловедение для 
архитекторов, реставраторов, дизайнеров», учебник 
«Архитектурное материаловедение», который регулярно 
дополнялся и переиздавался, снискав заслуженную по-
пулярность у студентов архитектурный вузов и факуль-
тетов всей страны. «Учебник состоит из двух разделов. 
Тематика первого из них предполагает изучение основ 
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материаловедения: понятий о взаимосвязи архитек-
туры и материалов. физической сущности их свойств, 
стандартизации и классификации. Во втором разделе 
приведены краткие сведения об истории применения 
материалов, в т. ч. в русской архитектуре, основах их 
производства, о номенклатуре, характеристиках, при-
мерах применения в современной архитектуре» [3].

Из приказа ректора МАРХИ академика Д. О. Швид-
ковского № 03-312-л/с-ППС от 03.09.2012 года «О бла-
годарности Байеру В. Е. в связи с 70-летним юбилеем»: 
«Байер В. Е. – член-корреспондент Международной ака-
демии информатизации при ООН, член Союза архи-
текторов РФ. Удостоен многих наград Минобрнауки 
России. В 2002 г. ему присвоено почетное звание Заслу-
женный работник высшей школы Российской Федера-
ции. В июне 2012 г. Владимиру Евгеньевичу присвоено 
звание Почетный работник науки и техники Россий-
ской Федерации». 

C 1978 года Владимир Евгеньевич Байер являлся бес-
сменным Ученым секретарем Ученого совета Москов-
скго архитектурного института (государственной акаде-
мии), принимая непосредственное участие в выработке 
и документальном оформлении решений, напрямую 
определяющих жизнедеятельность и тенденции раз-
вития родного вуза. В частности, именно Ученый совет 
в МАРХИ утверждает актуальные темы диссертаций 
по научным специальностям 2.1.11 (ранее был шифр 
05.23.20) «Теория и история архитектуры, реставрация 
и реконструкция историко-архитектурного наследия»; 
2.1.12 (ранее был шифр 05.23.21) «Архитектура зданий 
и сооружений. Творческие концепции архитектурной 
деятельности»; 2.1.13 (ранее был шифр 05.23.22) «Гра-
достроительство, планировка сельских населенных пун-
ктов». Владимир Евгеньевич в этой работе всегда про-
являл научный подход и при рассмотрении тематики  
с помощью и под руководством ректора, проректора по 
научной работе всегда точно фиксировал результаты 
научного диспута, который происходил на заседаниях 
Ученого совета. 

Важная область деятельности В. Е. Байера как уче-
ного секретаря Ученого совета МАРХИ – это внедре-
ние результатов научных исследований в учебный про-
цесс на стадии утверждения учебных планов и рабочих 
программ дисциплин. Особенно активно это осущест-
влялось на рубеже XX и XXI веков с развитием но-
вых направлений в архитектурной науке, в том числе  
в архитектурном материаловедении. Доклады Владими-
ра Евгеньевича на заседаниях Ученого совета и научно- 
методического совета во многом содержали положения 
о необходимости учета современных научных достиже-
ний в образовательном процессе. Например, в рамках 
лекций и в учебной литературе по архитектурному ма-
териаловедению появляется специльный подраздел – 
Современные достижения технологии для всех групп 
материалов по виду основного сырья. 

Таким образом, можно характеризовать деятель-
ность В. Е. Байера на ответственной должности уче-
ного секретаря Ученого совета как сохранение тради-
ций и введение инновационных подходов, что является 

принципиальным для последовательного развития  
архитектурного образования. 

Еще одним важнейшим направлением в рамках де-
ятельности Ученого совета стал поиск рационального 
соотношения теоретических знаний и практической 
подготовки будущих архитекторов в соответствии с тре-
бованиями федеральных образовательных стандартов 
соответствующего поколения. Здесь творческая дея-
тельность и экспертиза, осуществляемые В. Е. Байером, 
играли ключевую роль, начиная с периода, когда в об-
разовательных стандартах прописывались дидактиеч-
ские единицы, до настоящего времени, когда вступило 
в силу положение «О практической подготовке обуча-
ющихся», утвержденное приказом Министерства науки  
и высшего образования РФ и Министерства просвещения 
РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 (с изменениями и допол-
нениями). В частности, Владимир Евгеньевич впервые 
организовал практические семинары с представителя-
мии ведущих фирм-производителей строительных ма-
териалов (в том числе с представителями архитекторов 
и подразделений, работающих с проектировщиками). 
Особую роль в образовательном процессе кафедры 
«Архитектурное материаловедение» Владимир Евгенье-
вич отводил взгляду архитекторов-практиков на про-
блемы изучения и выбора материалов в конкретных 
проектах.  

Все перечисленные достижения по соданию самобыт-
ного курса и кафедры «Архитектурное материаловеде-
ние» говорят нам о ежедневном плодотворном труде 
человека, любившего свою профессию. Владимира Ев-
геньевича отличали высокий профессионализм, эру-
диция, интеллигентность, доброжелательность и пре-
красное чувство юмора. Благодаря этим качествам он 
пользовался большим авторитетом и уважением среди 
педагогов, студентов, сотрудников института. Один из 
лучших лекторов МАРХИ, он стал легендой среди сту-
дентов на десятилетия. Ученики и колллеги профессора 
В. Е. Байера будут всегда помнить его. 

На заседании Ученого совета МАРХИ 30 мая 2024 
года учебной лаборатории при кафедре «Архитектур-
ное материаловедение» единогласным решением при-
своено имя профессора В. Е. Байера.

Рис. 5. Профессора В. Е. Байера поздравляет с 70-летним юбилеем 
ректор МАРХИ академик Д. О. Швидковский
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Оптимизация образования на кафедре «Градостроительство»
Architectural and urban planning design. Fundamentals of the research methodology. 
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Ключевые слова: стратегия образования градостроителя, архитектурно-градостроительное проектирование, 
оптимизация программы, перечень предметов, методика исследования, мировоззренческие дисциплины, иерархия 
дисциплин
Keywords: Urban development Education Strategy, architectural and urban design, optimization of the program, List of 
items, method of research, world-view disciplines, hierarchy of discipline
Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования программы подготовки специалиста градостроителя 
в контексте преобразования системы образования высшей школы, оптимизации структуры, перечня предметов 
и их важности – основы новой стратегии обучения.
Abstract. The article is devoted to the problem of improving the training program for a city planner in the context of 
transforming the higher education system, optimizing the structure, list and importance of subjects - the basis of a new 
training strategy.

Путь исследования архитектуры – особый путь раз-
мышления, приближающий гармонию пространства 
к  истине.
В контексте предлагаемой стратегии совершенствова-
ния системы образования, обозначенной Президентом 
РФ и высшей школой, настоящий момент можно опре-
делить как экспериментальный этап профессиональ-
ной подготовки архитектора-градостроителя (что под-
тверждается опытом обучения последнего времени) [1]. 

Мотивируется новое осмысление образования градо-
строительного направления с акцентом на обновление 
структуры и включением дисциплин мировоззренче-
ского уровня, с одной стороны, и углубление фунда-
ментальной профессиональной подготовки по совер-
шенствованию креативных подходов и инструментария 
проектных решений – с другой, с учетом динамики ин-
формационно-технологического потенциала в мире гло-
бальных сетевых структур (рис. 1).

Специалисту градостроителю как «синтетическому 
специалисту» необходимо знать методологические, об-
щественные, гуманитарные, научно-технические и эко-
номические дисциплины, которых, к сожалению, не на-
блюдается в перечне настоящего диплома. 

Рис. 1. Иллюстрация связности континентов планеты.  
Сетевой мир. Источник: Википедия 
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Переходный период сегодня позволяет эксперимен-
тировать по всем аспектам, используя положительный 
опыт истории архитектурного образования, который 
высоко оценен и на международном уровне [2].

 
О настоящем моменте
Рассматривая вкладыш диплома магистра кафедры 

градостроительства, видим следующее: трудоемкость 
образовательной программы – 21 позиция, 120 зачет-
ных единиц, соответствующих 1208 часам (одна зачёт-
ная единица равна 6.04 часа), – т. е. достаточно полно-
весный объем обучения. Но на что он тратится и как 
расставлены предметы? Если обратиться к программе, 
становится очевидно, что не прослеживается структура 
блоков, иерархия дисциплин и предметов, компоненты 
которых определяют важность, плавность и нарастаю-
щую сложность процесса. Много предметов имеют ин-
формационно-техническое (кадастр), ознакомительное 
(презентация проекта) или оформительское (итоговое 
портфолио) значение. Отсутствует разумная компи-
лятивная гибкость, соотношение и объем предметов, 
например: «Иностранный язык» – 9 з. е. и «Экономика 
проектных решений» – 1 з. е.; «Русский язык. Научный 
стиль речи» – 2.0 з. е. и «Современная методология архи-
тектурного анализа» – 1,5 з. е.; «Социальные и экономи-
ческие основы градостроительного проектирования» – 
1 з. е. и «Презентация проекта», «Итоговое портфолио», 
«Кадастр» – также 1 з. е. и т. д.?  1 При этом отсутствуют 
предметы и дисциплины мировоззренческого, педаго-
гического направления (философия, экология, методи-
ка научных исследований), транспорт и коммуникации, 
обеспечивающие основные компетенции специалиста. 
В дипломном проектировании так называемые проме-
жуточные проектные задания и упражнения зачастую 
не связаны с тематикой исследуемой проблемы и темой, 
выбранной автором.

Настоящее время – стратегия – «назад в будущее», 
с гармоничной адаптацией к действительным процес-
сам среды, обретает новые формы – дистанционную, 
гибридную (очно-заочную) – опыт времени пандемии; 
дисциплины: когнитивное, виртуальное моделирова-
ние; виды оперативного инструментария менеджмента, 
электронных темпоральных картограмм, структур-
но-факторного мониторинга, системно-структурного 
анализа как результат учета объективных наблюдаемых 
процессов и обстоятельств [9]. Обретенный опыт чрез-
вычайно полезен. Необходимо идти дальше!

Любая система, тем более система образования, имеет 
структуру, отражающую степень важности дисциплин 
и предметов, их иерархию, наличие алгоритма и после-
довательность изучения с вектором расширения целей 
и усложнения задач. Всегда было известно о фундамен-
тальной составляющей программы – дисциплинах спе-
циализации, а далее –формы инструментария оформ-
ления материала и т. д. 

В данном контексте раскрываются мотивации опти-
мизации процесса подготовки специалиста-градостро-
ителя по стержневой дисциплине «АРХИТЕКТУРНО- 

1 Сведения из вкладыша диплома магистра 2022

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ», в пла-
не системного подхода к формированию структуры про-
граммы.

Исследования в архитектурном проектировании – 
тенденции, потребность, актуальность

Сегодня парадигма Архитектурного (градостроитель-
ного) проектирования (АП), рефлексируя стремитель-
ные глобальные изменения функционирования градо-
строительных объектов, формирует последовательную 
методическую цепочку из уровней: проектно-ремеслен-
ного (исполнительского) – 3–5 курсы, с компетенцией 
бакалавра (специалиста); проектно-исследовательского 
(научно-педагогического) – старшие 6–7 курсы, степень 
магистра; научно-педагогического – аспирантура.

В такой ситуации АП необходимы более глубокие 
научно обоснованные походы мониторинга и оценки, 
способы и приемы анализа процессов, инструментарий 
их систематизации для формирования алгоритмов про-
гнозных моделей, обработки потока информации, что 
сосредотачивает студента, через системный перманент-
ный анализ процессов реальности. 

Следуя главному движителю проектного творчества 
архитектора-градостроителя –принципу «АНАЛИЗ–
СИНТЕЗ», способствующему успешному взаимодей-
ствию науки–теории–практики, исследование насыщает 
дисциплину инновациями, рефлексируя процессы сре-
ды. Это определяет новый качественный уровень ис-
следования на всех этапах АП с акцентом на средовой 
аспект, отличающийся от объектного [2].

Здесь необходима стройная методика, выстраива-
ющая цели обучения через мониторинг, менеджмент, 
маркетинг, способствующие созданию алгоритмов про-
ектирования на всех этапах разработки АП:

развивающая, научно-познавательная – эрудиро-
ванность и компетентность, определяющие философско- 
мировоззренческую позицию автора в разработ-
ке прогнозных концепций и моделей развития среды  
в гармонии с окружающей биосферой;

образовательная – обретение знаний, необходимых 
для овладения профессией, по основным источникам: 
теории (теоретические труды, проектные професси-
ональные и студенческие конкурсные разработки); 
практике (реализованные объекты); нормативно-за-
конодательной основе (основные и профессиональные 
архитектурно-градостроительные законы, подзакон-
ные акты, нормативная база, экспертиза); авторско-
му практическому опыту (разработка проектов в рам-
ках программы обучения, участие в профессиональных 
конкурсах);

практическая, проектно-профессиональная – пони-
мание и оценка тенденций, процессов, проблем функ-
ционирования и развития среды для определения за-
кономерностей ее развития и формирования, а также 
создание законодательной основы для эффективного 
использования в разработке проектов и концепций;

воспитательная – продвижение и популяризация 
профессии, формирование этической позиции, выра-
жаемой в профессиональном такте, уважении и под-
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держке коллег в процессе проектирования и выполне-
ния проектных разработок [8].

Мировоззренческая основа исследования
Мировоззренческая эрудиция и философско-соци-

альная позиция студента определяют его компетенцию 
на стратегическом уровне формирования прогнозных 
решений процессов урбанизации (рис. 2).

В этом смысле важнейшую роль играет философия 
нового времени, которая формирует новые цели и за-
дачи и предполагает неординарные решения во всем 
их многообразии. 

В этой связи мировоззренческая основа необходи-
ма и важна для исследования по нескольким аспектам. 
Обогащение эрудиции студента помогает ориентиро-
ваться в современных метафизических определениях  
и формировать мировоззренческую позицию в критиче-
ской оценке градостроительных процессов и объектов 
с учетом развития концепций об окружающем миропо-
рядке, способствуют его креативности в формировании 
проектных решений [3]. 

В этом аспекте важно осознание, что архитектура  
и градостроительство рефлексируют динамику техно-
логических укладов цивилизации, представляя собой 
«инертную волну» реализации их достижений, с од-
ной стороны, при изменении пространственных и каче-
ственных характеристик, направленных на обеспечение 
возрастающих потребностей Социума – с другой [11]. 
Сегодня информационно-техногенная составляющая 
городской среды обретает приоритет в пространствен-
ной организации как отдельного поселения, так и всей 
структуры расселения (активно ее формируя), а также 
в обеспечении главных условий качества среды – без-
опасности, технологичности, экологии.

Образуются две составляющие пространственной 
структуры градостроительных объектов: 

1) материальная – в виде сложившейся сети поселе-
ний и территорий; 

2) «нематериальная» в виде сетей компьютерного, 
информационно-технологического, социального ха-
рактера, обладающих виртуальными компонентами  
и связностью [10].

На всех этапах эволюции цивилизации уровень каче-
ства среды аксиоматично поддерживается тремя глав-
ными условиями:

– безопасностью населения на всех уровнях простран-
ственной организации;

– экологичностью пространства (гармоничным вза-
имодействием с ландшафтом и природными компонен-
тами);

– техногенным комфортом (технологическим насы-
щением пространства обитания).

Основным катализатором этих процессов считается 
Социум как главный созидатель и пользователь среды.

На стратегическом уровне современный потенциал 
Социума (численность, мобильность, территориаль-
ная плотность) и Среды (территориальный рост, плот-
ность процессов, пространственная сложность, множе-
ственная связность), формируя глобальную структуру, 

становятся паритетными ресурсу Природы, – оформ-
ляется парадигма триединства «Природа» – «Социум» –  
«Среда» [14]. Формируется модель современного мира – 
трех субстанций глобального уровня, перманентное 
взаимодействие которых осуществляется по принци-
пам, приближенным к сложным системам физическо-
го мира. 

На тактическом уровне исполнение «условий» ка-
чества среды в контексте протекания глобальных про-
цессов обретает два иерархических уровня: обще-
ственный – для Социума и приватный (личный) – для 
субъекта-индивидуума. Первый – общественный  – 
уровень предполагает приоритетность исполнения 
индивидуумом «условий» для окружающей среды, 
второй – обеспечение собственной личной безопасно-
сти–комфортности–экологичности.

Наблюдаемые тенденции функционирования и раз-
вития градостроительных объектов формируют новое 
качество пространства3как импульсивно подвижное, 
непредсказуемо изменчивое и перманентно необра-
тимое. Проявляются симптомы новых пространств, 
активно взаимодействующих с Социумом, определение 
которых требует осмысления (что позволяет исследо-
вателю их применение), обогащая профессиональный 
глоссарий научных изысканий.

Исследование выявленных тенденций позволяет из-
учать и определять суть выявленных процессов и пара-
метров, что обеспечивает наиболее полный и достовер-
ный мониторинг, способствующий формулированию 
основных принципов и теоретических моделей для раз-
работки проектных концепций [12].

В этой связи повышается целесообразность опти-
мизации программы подготовки в части выбора пред-
метов, способствующих совершенствованию АП, что 
дополнительно подтверждается известными обстоя-
тельствами последнего времени.

Форма, подходы и приемы исследования
Совершенствование процесса АП требует макси-

мального использования не только традиционных форм  
и методов, но и специфических подходов исследования, 
характерных для профессии градостроителя.

Одним из главных механизмов в стратегии обучения 
АП является алгоритм адаптации процесса проектиро-
вания к изменениям функционирования среды и кор-
ректного использования технологических возможно-
стей ее прогнозирования, моделирования и развития. 

Автор, используя опыт проведения АП последних 
лет, формулирует основные принципы подготовки ве-
дения дисциплины, которые приемлемы для всех уров-
ней обучения: 

Проект всегда содержит два уровня моделирования – 
стратегический и тактический. Первый раскрывает 
целесообразность разработки, второй определяет гар-
моничность объекта в привязке к выбранному участку 
в рамках выбранных аспектов и алгоритма. 

Проектные задания обновляются иллюстрацией со-
временных тенденций, научных и проектных достиже-
ний в процессах реальной деятельности, по теме.
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Совершенствование нормативной и графической гра-
мотности проектного решения – читабельность проек-
та «при отсутствии» автора. 

Обеспечение функционирования планировочной 
концепции в режиме рациональных параметров и ре-
ализации по основным аспектам – социально-эконо-
мическому, пространственному, коммуникационному, 
экологическому, историко-культурному.

Обеспечение корректной масштабности и гармонич-
ности взаимодействия с окружающей средой – сложив-
шейся застройкой и окружающим природным ланд-
шафтом.

Формирование художественно-эстетической ценно-
сти проектируемого объекта – проявление положитель-
ных визуальных, функциональных, колористических, 
шумовых эмоций.

Формирование ресурса пространственного и функ-
ционального развития.

Обретение навыков авторского логично-доказатель-
ного доклада по разрабатываемому проекту. 

В этой связи специфика АП и особенно градостро-
ительная специализация предлагает формы анализа, 
позволяющие понять природу пространственного фор-
мирования среды.

Арсенал методики АП имеет разнообразные подходы 
и приемы научного исследования (графоаналитический 
анализ [16], структурная формализация [5], систем-
но-структурный подход [15], структурно-функцио-
нальный анализ [4]), обеспечивающие как комплекс-

ную оценку исходной ситуации, обзор аналогов, так 
и способствующие разработке прогнозных моделей.  
В настоящее время он активно обновляется в контексте 
использования сетевых структур (когнитивный метод 
дискретности [6], метод информационно-параметриче-
ской матрицы качества среды [13], динамичные карто-
граммы), совершенствуются механизмы исследования.

В каждом конкретном случае рождается индивиду-
альный алгоритм, однако студент должен знать, что  
в основе всякого метода лежат традиционно известные 
виды (способы) анализа, которые непременно, но кор-
ректно применяются:

натурный – зарисовки, фотофиксация, измерение, 
тестирование;

сравнение – параметрическое, функциональное, 
структурное, ресурсное и т. д.;

моделирование (копия и эксперимент) – пилотное, 
фрагментарное, экспериментальное, виртуальное.

Начало и инструментарий
Студенту, приступающему к проектированию на вы-

пускающей кафедре «Градостроительство», необходимо 
с 3 курса погружаться в процессы объективной оценки 
среды и ее моделирования, чтобы оставаться в авангарде 
процессов аналитической составляющей проектного дела. 
Исследовательские навыки студенту необходимы при вы-
ходе его на более высокий уровень разработки проекта.

Тематические программы по АП должны содержать 
элементы исследований в разработке объектных про-

Рис. 2. Урбанизация мира. Источник: Википедия
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ектов и составлять обязательную его часть. Особенно 
это важно при градостроительном анализе оценки ис-
ходной ситуации, обзоре и систематизации материала 
при рассмотрении аналогов.

Необходимо привить студенту понимание непремен-
ной необходимости анализировать ситуацию. Подраз-
умеваются краткосрочные упражнения по оценочным 
характеристикам и структурно-функциональному ана-
лизу архитектурных объектов: их исходной внутрен-
ней структуры, условий, причин и особенностей сло-
жившейся градостроительной ситуации, параметров 
и связей в различных масштабах.

На каждом этапе (курсе) определена своя задача ис-
следований, однако уже на ранних стадиях студенту 
предлагается изучить инструментарий и приемы иссле-
дования, научный глоссарий, помогающие более каче-
ственно выполнить задание. Важно объяснить студенту 
пользу опыта, накопленного на первых курсах (обмер-
ной практики, визуальной оценки, натурного исследо-
вания). Работа с аналогами, сбор, систематизация и об-
работка информации, выбор источников выполнения 
заданий – всё, что связано с накоплением информаци-
онного ресурса [7].

Умение проводить аналитическую оценку объекта
В рамках активной тенденции совершенствования 

учебного процесса автором разработана и предложе-
на к использованию (утверждена Советом МАРХИ  
к публикации, ждет издания тиража) Методика про-
ведения стержневой дисциплины «Архитектурно- 
градостроительное проектирование» на кафедре Градо-
строительства, обеспечивающая важную составляющую 
комплексного подхода к разработке курсовых и диплом-
ных проектов и положений аспирантуры, содержащая 
научно-исследовательский, теоретический и практиче-
ский опыт выполнения поставленных задач, использо-
вания новых технических средств, приемов и методик 
выполнения исследования по архитектурно-градостро-
ительному пространственному моделированию среды.

Таким образом, настоящий момент раскрывает воз-
можности глубокого анализа действующих материалов, 
оптимизации программы и формирования новой стра-
тегии «суверенного образования» специалиста градо-
строительного направления любой формы и уровня, 
подтверждающих его высокое качество и международ-
ный рейтинг.
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Студенческое научное общество (СНО). Продолжение традиции
Student Scientific Society (SSS). Continuation of the tradition
Ключевые слова: Московский архитектурный институт, студенческое научное общество (СНО), конференции, 
традиции, структура СНО
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Аннотация. В статье показана взаимосвязь поколений членов СНО. Рассказывается о возрождении СНО как 
добровольного объединения студентов в 2021 году. Сравнивается структура СНО до 1971 года и современного 
СНО.
Abstract. The article shows the relationship between generations of members of the SSS. It tells about the revival of the 
SSS as a voluntary association of students in 2021. The structure of the SSS before 1971 and the modern SSS are compared.

20.12.2023 года в Белом зале МАРХИ прошла первая 
конференция Студенческого объединения (СНО). Кон-
ференция сопровождалась выставкой, отчетом СНО 
о деятельности за прошедший год и экспозицией по 
результатам научной экспедиции команды СНО в го-
род Ржев. 

СНО было организовано в 2021 году приказом рек-
тора МАРХИ, академика РААСН Д. О. Швидковского. 
Традиционно московская архитектурная школа ставила 
перед собой задачу подготовки обучающихся студентов 
к научной и педагогической деятельности. 

Великие мастера понимали важную роль науки и пе-
редавали новым поколениям богатейший преподава-
тельский опыт. А. В. Щусев писал в 1935 году: «Чтобы 
не отстать от науки, нам предстоит поднять уровень 
формальных знаний, углубить теоретический багаж мо-
лодежи… Нам для этого необходимо в частности ис-
пользовать художественные богатства, накопленные 
в Академии художеств за полтораста лет ее существо-
вания». Ученик А. В. Щусева Николай Дмитриевич 
Виноградов, выпускник УЖВЗ создает в Московском  
архитектурном институте Архитектурный кабинет, це-
лью которого стало, в том числе, изучение памятников 
московского зодчества, знатоком которого был Вино-
градов.

Вокруг Николая Дмитриевича сплотились студенты  
3 курса, которые организовали к началу 1940/41 учебно-
го года студенческое научное общество (СНО), первым 
председателем которого стал студент Н. П. Сукоян [1]. 
Из активных студентов был создан Совет СНО, который 
предложил и подготовил первую конференцию научно-
го сообщества с докладами участников летних экспеди-
ций в марте 1941 года. Дальнейшая деятельность СНО 
МАИ продолжилась после окончания Великой Отече-
ственной войны. Ежегодно студенты выезжали летом 
в экспедиции, проводили обмеры памятников архитек-
туры, привозили множество рисунков и акварелей. По 
результатам экспедиции проводили конференции, ко-
торые традиционно сопровождались выставками. Суко-
ян, уже работая в институте и одновременно обучаясь  
в аспирантуре, активно содействовал возрождению 
СНО. Найденные в архиве музея МАРХИ программы 
конференции за период с 1951 по 1965 год, членские 
билеты и другие артефакты, а также проведенные ин-
тервью и воспоминания бывших активных членов СНО 

свидетельствуют о деятельности СНО, а также о во-
влеченности студентов в жизнь страны. Многие чле-
ны СНО после окончания института остались на кафе-
драх, поступили в аспирантуру, защитили кандидатские  
и докторские диссертации [2, 3].

В конце 1960-х годов научная деятельность все боль-
ше концентрировалась на кафедрах. Как вспоминает 
доктор архитектуры Юрий Михайлович Моисеев, быв-
ший председатель СНО с 1969/70 учебного года до окон-
чания МАИ в 1975 году, сложилась следующая струк-
тура СНО: на кафедре назначался ответственный за 
научную работу, именно ему поручалось выявлять наи-
более активных и способных к научной работе студен-
тов. Это первичное звено курировал преподаватель, от-
ветственный за научную работу на факультете, и в свою 
очередь подчинялся заместителю секретаря комитета 
ВЛКСМ МАИ по учебной работе. Контроль и организа-
цию научной работы в вузах осуществлял Московский 
Городской комитет ВЛКСМ (рис. 1). 

Рис. 1. Структура СНО в конце 60-х – начале 70-х годов  
в Московском архитектурном институте

Рис. 2. Обложка программы конференции СНО, 1973 г.
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С 1971 года в МАИ стали проводиться объединен-
ные конференции студентов и преподавателей. Тем 
не менее в 1973 году Московский городской комитет 
ВЛКСМ организовал конференцию СНО трех вузов: 
МИСИ, МАРХИ, МВХПУ, а в 1977 году им же была ор-
ганизована поездка членов СНО в Баку на Всесоюз-
ную конференцию в сопровождении ученого секретаря  
МАРХИ М. Н. Иманова.

Особый интерес представляет программа конферен-
ции 1973 года, в которой представлены доклады членов 
СНО трех творческих вузов.

Тема городской студенческой научной конференции 
посвящена творческому поиску московских студентов  
в сфере производства, науки, культуры. Секцию «Стро-
ительство и архитектура» возглавил председатель рек-
тор Московского ордена Трудового Красного Знамени 
архитектурного института, кандидат архитектуры, до-
цент Ю. Н. Соколов; ученый секретарь – и. о. профес-
сора А. И. Урбах. Далее перечисляется состав членов 
оргкомитета, в который входят представители всех трех 
вузов, в том числе председатели СНО МИСИ – ассистент 
Ю. Я. Кувшинов; СНО МАРХИ студент Ю. М. Моисеев; 
СНО МВХПУ студент А. А. Румянцев. Секция «Стро-
ительство и архитектура» разбита на три подсекции: 
«Строительство», состоящая из семи разделов; «Архи-
тектура», включающая пять разделов; «Декоративное 
искусство и техническая эстетика», состоящая из двух 
разделов. Работа подсекции «Архитектура» проходила 
в помещении МАРХИ, на ул. Жданова, д. 11. Каждый из 
пяти разделов соответствовал определенной тематике 
исследования: «Советская архитектура», «Градостро-
ительство», «Промышленная архитектура», «Теория  
и история архитектуры и градостроительства», «Стро-
ительная фирма». Участники – студенты от первого до 
шестого курса (рис. 2).

Рис. 3. Проект «Многофункциональное жилище из объемных 
элементов», взятый за основу для дипломного проекта  
«Жилой район на 65 тысяч жителей» Бабуриной Н. Г.

Рис. 4. Куратор и члены СНО МАРХИ в кабинете Главы города 
Ржев Крылова Романа Сергеевича вместе с главным архитектором 

города Стоговой Ириной Юрьевной

Завершается программа Пленарным заседанием сек-
ции «Строительство и архитектура» с вручением гра-
мот и наград. Программа объединенной Городской сту-
денческой научной конференции раскрыла еще одну 
страницу научной деятельности студенческих научных 
обществ московских вузов. Исследование тематики до-
кладов студентов в сопоставлении с темами всех разде-
лов подсекций — задача актуальная, требует отдельного 
рассмотрения и будет освещена автором в следующих 
публикациях. 

В данной статье нам необходимо показать связь по-
колений, принимавших участие в СНО 1960–70-х годов 
и СНО 2020-х годов, темы докладов членов СНО, их по-
иски в решении научных и практических задач. В этой 
связи показателен доклад студентки 6 курса Бабури-
ной Н. Г., представленный в разделе «Советская архи-
тектура», на тему: «Многофункциональное жилище из  
объемных элементов», взятый за основу для дипломного 
проекта «Жилой район на 65 тысяч жителей» (рис. 3).

В проекте рассматриваются проблемы развития 
жилой среды в ближайшем будущем. Сделана попыт-
ка решить ряд социальных вопросов, тесно связан-
ных с жилищем. Каждый из микрорайонов включает 
16–30-этажные жилые комплексы с развитым первич-
ным обслуживанием и коттеджные дома для больших 
семей, размещенные на границах с лесными массива-
ми. В основу объемно-планировочного решения жилых 
комплексов положен принцип трансформации жилых 
ячеек с учетом социально-демографических условий.  
В состав жилого комплекса с обслуживанием входят: 
детский сад – ясли, помещение бытового обслужива-
ния, универсальный зал и мастерские.

Новой вехой и одновременно продолжением тради-
ции предыдущих лет стало возрождение СНО МАРХИ 
как добровольного объединения студентов, вовлечен-
ных в научно-исследовательскую и инновационную де-
ятельность в стенах Московского архитектурного ин-
ститута. Таким образом, структура СНО МАРХИ XXI 
века традиционно включает сообщество студентов – 
членов СНО, председателя СНО, который избирается 
членами, Совет СНО, куратора СНО (научный руко-
водитель), начальника НИЧ МАРХИ и проректора по 
научной работе МАРХИ. 

Важной частью деятельности СНО сегодня являет-
ся привлечение студентов младших курсов к научно- 
исследовательской деятельности, поддержка их профес-
сионального самоопределения через систему наставни-
чества, что, безусловно, можно считать новацией, как  
и выездные научные экспедиции в малые города России. 
Весь состав членов СНО МАРХИ добровольно разде-
лился на команды в соответствии с научным направле-
нием. Возглавили направления аспиранты, магистранты 
и студенты старших курсов. Каждый наставник наби-
рал команду единомышленников. Данный подход по-
зволил внутри СНО создать условия для развития на-
учного потенциала студентов, их междисциплинарного 
взаимодействия, что обеспечило связанность между 
членами СНО при большом составе всего объедине-
ния. Действенность деления членов СНО по направле-
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ниям подтвердила первая отчетная конференция СНО. 
В своих докладах студенты поднимали вопросы приме-
нения нейросетей в решении градостроительных задач, 
развития малых городов России, внедрения современ-
ных материалов в ограждающие конструкции, адапта-
ции творческих методов известных архитекторов в со-
временную архитектурную практику и многие другие. 
Выступления докладчиков вызвали большой интерес 
и развернутую дискуссию, а в результате – приток но-
вых членов СНО и организацию новых направлений. 

Не менее важной составляющей деятельности СНО 
МАРХИ стали ежегодные выездные научные экспеди-
ции, в которых студенты применяли полученные на-
выки научной работы при решении конкретных задач, 
поставленных перед ними куратором СНО. Необходи-
мо отметить, что целью поездок было не экскурсионное 
знакомство с городами Елец (2022 г.) и Ржев (2023 г.), 
а проведение комплексного архитектурно-градострои-
тельного анализа, обсуждение с главами городов и глав-
ными архитекторами текущих проблем и их решения  
в концептуальных проектах, предложенных студентами 
по завершению исследования (рис. 4). 

С 28 сентября по 1 октября группа активных членов 
Студенческого научного объединения МАРХИ при 
поддержке главы города, под руководством куратора, 
профессора кафедры «Градостроительство» Н. Г. Благо-
видовой и заместителя председателя СНО Пилипенко 
Виолетты, посетила город Ржев с выездными научны-

ми исследованиями на тему «Ржев 2023. Связь времён. 
Идентичность и преемственность». Следующая экспе-
диция планируется в город Шуя Ивановской области. 
Практика выездных экспедиций показала высокую за-
интересованность и результативность таких поездок 
как со стороны СНО МАРХИ, так и со стороны адми-
нистрации городов, о чем свидетельствует подписан-
ное соглашение между администрацией города Ржева 
и МАРХИ.
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Архитектурно-дизайнерские вузы в экспозиционной среде выставки-форума  
АРХ Москва в 2018-2024 годах
Architectural and design universities in the exposition environment of the ARCH Moscow 
Exhibition and Forum in 2018-2024
Ключевые слова: экспозиционный дизайн, «АРХ Москва», архитектура, среда, профессиональное образование, 
выставка
Keywords: exposition design, ARCH Moscow, architecture, environment, professional education, exhibition
Аннотация. Анализируя экспозиции последнего пятилетия Международной выставки-форума архитектуры  
и дизайна «АРХ Москва» в Гостином Дворе, автор статьи концентрирует внимание на образовательном секторе 
выставки, кураторами которого являются преподаватели кафедры ДАС МАРХИ. Комплексное и структурное 
исследование количественно-качественных данных и характеристик раздела «Послезавтра» за 2020–2024 годы 
в итоге формулирует рекомендации по созданию экспозиций для профильных в области архитектурного 
проектирования вузов, традиционно участвующих в главном выставочном событии года. Специальное 
анкетирование профессорско-преподавательского состава и студентов позволяет автору определить необходимость 
и полезность представления учебных заведений в профессиональной экспозиционной среде.
Abstract. Analyzing the expositions of the last fifth anniversary of the International Exhibition and Forum of Architecture 
and Design ARCH Moscow in Gostiny Dvor, the author of the article focuses on the educational sector of the exhibition, 
curated by teachers of the DAS MARKHI department. A comprehensive and structural study of quantitative and qualitative 
data and characteristics of the "Day After Tomorrow" section for 2020-2024 eventually formulates recommendations for 
the creation of expositions for universities specialized in the field of architectural design, traditionally participating in the 
main exhibition event of the year. A special survey of the teaching staff and students allows the author to determine the 
necessity and usefulness of representing educational institutions in a professional exposition environment.
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С 2018 по 2023 год «АРХ Москва» сменила 6 тем и 3 
площадки, но экспонировала работы лучших архитек-
турных вузов. Эта статья – продолжение обзора одно-
го из кураторов образовательного сектора В. В. Савин-
кина «Анализ Международных выставок архитектуры  
и дизайна “АРХ Москва” с 1996 по 2018 гг.». Теперь вни-
мание обращено к развитию системы архитектурно-
го образования, которое прослеживается через иссле-
дование экспозиций раздела «Послезавтра» главной  
архитектурной выставки страны. 

Экспозиционность есть архетип, экспозиционное 
построение должно обладать логичностью и связно-
стью [5]. Экспозиция, в прямом понимании выставки, 
это средовая эмоциональная структура, которая мо-
жет строиться во времени. В этом случае последова-
тельность средовых впечатлений строится «по зако-
нам театра» [6], восприятие формируется из движения 
по пространственно-временной оси. «АРХ Москва» – 
это симбиоз временных отрезков, истории, знакомств, 
общения, обстоятельств, формирующих впечатление,  
а конкретный ее раздел рассматривается как составля-
ющая средового целого. 

«АРХ Москва» берет свое начало в ЦДХ с 1995 года,  
с 2008 года она стала частью Российской биеннале  
архитектуры и каждые 2 года проходила в ее составе 
до 2018 года. В 2011 году «АРХ Москва» выявляет блок 
«Архитектурные школы России». Выставка дошла до нас 
как событийное пространство, где выделены разделы:  
«Архитектура», «Девелопмент», «Урбанистика»,  
«Дизайн», «Материалы и решения», «Технологии»,  
«Образование», а также специальные разделы. 

В 2018 году XXIII «АРХ Москва» входила в состав 6-й 
биеннале и проходила в Центральном Доме художника. 
Тема «Перестройка-2» отвечала теме 2010 года Москов-
ской биеннале «Перестройка». Интернациональная пара 
кураторов (И. Мукосей и Б. Голдхоорн) снова выводит 
тему на первый план. В 2018 году сектор «Архитектур-
ное образование» еще не является отдельной состав-
ляющей. «АРХ Москва» обладала менее структурным 
планом, благодаря чему экспозиция Института бизнеса  
и дизайна, отмеченного в номинации «Инновации  
в образовании», была широкомасштабной: планшеты, 
макеты, павильон, объекты мебели. Событийная со-
ставляющая не обошла студентов стороной: выстав-
лялся международный конкурс студенческих проектов 
Steel2Real-18, а площадка ACTIVE LEARNING провела 
лекции, круглые столы и мастер-классы. Еще одно ме-
роприятие, задействовавшее вузы, – научно-практиче-
ская конференция «Устойчивое развитие территорий: от 
малых городов к мегаполисам». 2018 год – год между-
народного сотрудничества и свободы экспонирования. 

«АРХ Москва» 2019 года сменила пространство на 
ЦВЗ «Манеж», что стало одной из причин выбора темы 
«Старое и новое», продиктованной воспоминаниями 
о вопросах прошедших выставок. Илья Мукосей остает-
ся куратором, а экспозиция представлена как городское 
пространство (тема «АРХ Москвы» 2007 г.), где каждый 
раздел – один «квартал» или более. Образовательный 
сектор снова представлен конкурсом Steel2Real с проек-

тами школ на стальном каркасе. В архитектурном слэме 
«Как с помощью архитектуры повысить уровень любви 
в городе» приняли участие команды РАНХиГС, МГСУ, 
Института бизнеса и дизайна и МИТУ-МАСИ, а победу 
одержали участники ГУЗа. В 2019 году раздел выходит 
на отдельный -1 этаж Манежа. 2019 год – год перемен 
и их переосмысления.

Рис. 1. Раздел «Образование». 2020 год

Рис. 2. Раздел «Послезавтра», 2021 год

Рис. 3. Раздел «Послезавтра», 2022 год
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Начиная с 2020 года и по 2024 год, «АРХ Москва» 
проходит в Гостином дворе –историческом архитектур-
ном памятнике столицы. Его особенность – огромный 
атриум с большепролетным светопрозрачным покры-
тием, охваченный естественным светом, где экспона-
ты воспринимаются точно с точки зрения светотени. 
Планировочным аспектом является форма вытянутой 
трапеции [1], а пространственная черта – вместимость 
до 1500 человек в центральном «дворе». 

В 2020 году на XXV выставке в каталог «АРХ Москвы» 
выносится раздел «Архитектурное образование» в виде 
кураторского манифеста, без каталога работ. Куратора-
ми спецпроекта становятся и остаются до текущего года 
В. В. Савинкин и В. Г. Кузьмин – архитекторы-дизайне-
ры и преподаватели профильных вузов. С 2020 по 2024 
год можно проследить не только постоянство площад-
ки, кураторов и участников, но и динамику развития 
экспозиции. 2020–2024 годы рассматриваются в следу-
ющих категориях: место проведения, тема выставки, 
название специального раздела, кураторы и манифест, 
план выставки и участок «Послезавтра» на нем, вузы-
участники, их экспозиции и формы подачи, проблема-
тика проектов, награды.

2020 год посвящен теме «Архитектура – искусство», 
а спецпроект назван «Гибрид», что интерпретируется 
в манифесте во «взаимодействие со смежными орга-
низациями». Кураторы раздела отмечены жюри награ-
дой «За популяризацию педагогической деятельности 
в сфере архитектурного и дизайнерского образования». 
Студенческие проекты представили: МАРХИ, кафедра 
ДАС МАРХИ, МАРШ, МИТУ-МАСИ, СамГТУ, КГА-
СУ, РАНХиГС. Композиция разбивается на контурные  
«архитектоны» каждого вуза, расположенные в заверше-
нии центральной оси выставки. Можно задействовать 
два спектра восприятия – снаружи и изнутри. Вузы ре-
шают свой «архитектон» путем навешивания баннеров, 
не оставляя пути внутрь, обтягивая тканью для посе-
щения внутреннего поля, используя снаружи павильона 
плоскости и «картинную галерею» внутри. В проектной 
подаче – плоскостные решения, что обусловлено и без 
того пространственными стендами. Можно отметить 
большое число фотографических материалов для ре-
шения экспозиции – единое фото, коллаж, сетка малых 
фото и прием моноцвета для экстерьера, где инфо-со-
ставляющая размещается изнутри, – как в литерату-
ре есть «рассказ в рассказе», так и в изобразительном 
искусстве существует прием «картины в картине» [5]. 
В 2020 году не пользуются популярностью макетная  
и ручная подачи (рис. 1).

XXVI «АРХ Москва» 2021 года с темой «Идеи» да-
рит разделу устоявшийся слоган «Послезавтра». Он рас-
положен в экспозиции «Луч идей», включающей ряд 
спецпроектов и отмеченной как «лучшая тематическая 
экспозиция» с наибольшей посещаемостью. Название 
рождено планом выставки – линии симметрично расхо-
дятся относительно центрального прохода. Пустая ось – 
визуальная коммуникация, указывающая направление 
к доминанте – «высотке» «Идеи Москвы», напомина-
ющей «архитектоны» 2020 года. «Что будет с Городом 

послезавтра?» – манифест кураторов, задающий тему 
от прошедшего пути Москвы к ее развитию. В участ-
ке «Луча», посвященном будущему, возникает ряд бан-
неров «Послезавтра». Список экспонентов пополнили 
НИУ ВШЭ, РАЖВиЗ Ильи Глазунова, также были пред-
ставлены работы «Современная деревянная архитекту-
ра». Участники уделяют внимание отдельным районам 
столицы, Москве как символическому месту, инноваци-
онным технологиям в среде, распределению столичных 
черт между городами. Компьютерная графика превали-
рует над ручной подачей. Использование карандашного 
рисунка, выстроенного в таблицу, предлагает КГАСУ 
в проекте «Сувенирная лавка Москвы», где сувенир – 
отражение исторического явления. Еще одним приме-
ром ручной подачи служит МАРХИ: студенты графиче-
ски осмысляют явления, происходящие в архитектуре 
столицы. Плоский планшет сузил возможности про-
странственной работы, в отличие от 2020 года (рис. 2).

Раздел «Послезавтра» 2022 года в качестве темы вы-
двигает «Путь устойчивости» в рамках общей темы 
«Устойчивость». Раздел представлен устоявшимся на-
бором вузов, а также международным конкурсом, по-
священным устойчивому проектированию «Сен-Гобен». 
Уменьшение общественных связей наталкивает на то, 
что «материалы раздела “Послезавтра” в 2022 году пред-
ставляются кураторам тем единственным взглядом 
в будущее, который можно оценить с позитивистской 
позиции». Кураторы отмечены дипломом «За веру в бу-
дущее!». Студенты разделяют веру наставников, их ра-
боты демонстрируют развитие от статики к динамике, 
от плоскости к объему. Планировка выставки к темам 
луча и пути добавляет тему оси – устойчивую архитек-
турную и графическую тему. Центральная ось отдана 
манифестальным экспонатам. Раздел «Послезавтра» пе-
ретекает от стены к открытому павильону, образованно-
му фермой с навешенными баннерами и интервалами. 
Студенты задумываются об экологии, о «замусоренно-
сти» сознания, о саморазвитии и развитии архитектуры. 
Школа МАРШ отмечает юбилей проектом «Ризома», – 
живой структурой школы. А МИТУ-МАСИ обращает-
ся к нетипичности в архитектуре с помощью цветного 
света. В этом году поднимаются философские вопросы, 
задаются тенденции подачи – перформативной, инте-
рактивной. Вузы создают среду взаимодействия (рис. 3).

Замыкающим цикл прошедших выставок становит-
ся 2023 год с темой «Перспективы». В плане рождают-
ся разрывы, что создает впечатление лабиринта, но по 
диагонали выставки простирается непрерывная «лест-
ница» с названием «Ступени», вмещающая несколько 
спецпроектов, в том числе «Послезавтра». Она под-
разумевает путь становления архитектора. Образова-
тельный сектор расположен на нижней ступени, «сту-
денческой скамье». Кураторы, отмеченные наградой  
«За смелый взгляд в будущее», предлагают заглянуть на 
300 лет вперед, как с момента открытия первого уни-
верситета в России. Отвечая на задачу, коллектив вузов 
применяет экраны, изделия мебели, скульптуры-про-
тотипы. Компьютерная графика находит выход в тач-
падах, ссылках, кодах, 3D-печати. Неоднократно упо-
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минаются нейросети и виртуальная реальность. НИУ 
ВШЭ предлагает коллаборацию нейросетей и детского 
сознания: ребенок рисует архитектуру будущего, а ней-
росети придают ей реалистичности. А РАНХиГС пред-
лагает поработать с нейросетями в проектной практике. 
Нет экспозиции, которая бы не вышла в пространство, 
задействуя участок перед стендом, – от макета до рабо-
ты с зеркальной поверхностью как с перспективным 
порталом. Это демонстрирует ДАС МАРХИ, закрепляя 
превращенные в скульптуры макеты многоэтажек на 
зеркале. Удвоенная перспектива повествует о фантом-
ности будущего и надежде на устойчивый путь вперед. 

Подходы к образованию основных вузов-участников 
выставки: традиционный взгляд МАРХИ и аналити-
ческий – кафедры ДАС МАРХИ, процессуальный под-
ход МАРШ, современные методики Института бизне-
са и дизайна, технологический подход к образованию 
МИТУ-МАСИ, трансформируемое обучение РАНХиГС, 
коммуникативная методика НИУ ВШЭ, концептуаль-
ный подход КГАСУ – формируют картину будущего 
архитектурного образования в России. 

Тема «АРХ Москвы» 2024 – «Польза». Этот год замы-
кает триаду Витрувия «Польза. Прочность. Красота». 
2022 год продемонстрировал «прочность» под слога-
ном «Устойчивость», а «красоту» – 2020 год, когда те-
мой выставки стала «Архитектура–искусство». Форум 
экспонирует прежний список вузов, а кураторы предла-
гают планировку стендов-ниш как композицию крепо-
сти. Возможно, это метафора монастырской крепости, 
ведь профессиональное образование требует отдачи, 
как и вера. Раздел занимает почетное место – на цен-
тральной оси, за стендом Москомархитектуры. Поэтому 
можно сравнить формообразование с ядром или ареной 
с углом обзора на 360°, как в VR-очках. 2024 год – фи-
нальный для экспонентов, чье первое участие совпало 
со стартом триады, а манифест призывает «рассмотреть 
последнее пятилетие, проследить изменения, увидеть их 
отражение на учебном процессе». Вузы готовят инно-
вационные экспозиции, а раздел отвечает им отчетом 
за 5 лет. Студенты, высказываясь о «пользе» во время 
опроса, упомянули, что видят её в знаниях, опыте, лю-
дях, уместности. Большинство считает посещение вы-
ставок полезным для расширения кругозора, другие 
отмечает, что участие в форуме стало одним из пози-
тивных воспоминаний об образовательном процессе. 

По теме предстоящего форума 2024 года можно ска-
зать, что для студентов выставка «АРХ Москва» полез-
на как среда поиска аналогов – место экспонирования 
множества проектов мастеров. В. В. Бычков, основа-
тель «АРХ Москвы», говоря о теме 2024 года, отметил: 
 «Выставки – один из самых эффективных способов 
заявить о себе, один из трамплинов для молодых.  
“АРХ Москва” пропагандирует профессию архитекто-
ра в частности и архитектуру как высокое искусство 
в целом». Эти аспекты делают «АРХ Москву» полезной 
для вузов-экспонентов. Полезна она и для посетите-

лей-абитуриентов: они могут увидеть стенды лучших 
профильных вузов, оценить их методы, пообщаться 
с участниками и выбрать, куда поступать. Таким об-
разом, участие или посещение раздела «Послезавтра» 
создает обзор архитектурно-дизайнерского образова-
ния для специалиста, является полезным опытом для 
студента профильной организации и помогает абиту-
риенту понять, какой подход к архитектурному обра-
зованию ему ближе. 

Каждый следующий год «АРХ Москвы» демонстри-
рует рост числа экспозиционных приемов и все боль-
ший интерес посетителей. Расширение спектра каналов 
восприятия приближает к искомой цели экспозиции – 
оказать глубокое воздействие на восприятие зрителем 
информации, передаваемой через экспозиционную сре-
ду [2]. Можно сказать, что уровень архитектурного об-
разования в России, который прослеживается в рамках 
выставки, и требования к будущему профессионалу по-
вышаются, а новая архитектура становится значимее. 
В будущем «АРХ Москва» и сам раздел «Послезавтра» 
могут быть продублированы в виде онлайн-экспози-
ции, которую можно посетить дистанционно, исполь-
зуя экран или VR-очки. Это позволит дополнить форум 
пояснениями, спецэффектами, в том числе звуковы-
ми вместо статичного шума, повысит посещаемость, 
особенно иногородними и иностранными гостями. Но 
очно «АРХ Москва» продолжит существовать. Это ме-
сто живого общения, где встречаются тактильные и ин-
терактивные экспонаты, и гостям столицы, конечно же, 
захочется взглянуть на Гостиный двор. В любом слу-
чае «АРХ Москва» для всех российских архитекторов 
и дизайнеров уже стала частью творческой биографии, 
ежегодным проектным актом или стимулом совершен-
ствования в профессии [4], а для студентов становится 
местом знакомства с профессией и точкой отсчета для 
будущего творческого пути.
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Профессиональная деятельность и личность современ-
ного преподавателя высшего учебного заведения в наши 
дни активно обсуждается. Одни методисты считают, что 
преподаватель должен учить студентов мыслить твор-
чески и формировать интеллектуальную базу, другие 
определяют, что преподаватель должен формировать 
у студентов определенные умения и навыки, необхо-
димые им в будущей профессии.

Составной частью обязанностей преподавателя выс-
шей школы является научно-исследовательская деятель-
ность. 

Преподаватель должен обладать педагогическими 
способностями – организационными, дидактически-
ми, перцептивными, коммуникативными, суггестив-
ными и научно-познавательными.

Универсальные и специальные знания, профессио-
нальный и жизненный опыт, ораторское и актерское 
мастерство, любовь и уважение к студентам, призва-
ние также являются главными компонентами педаго-
гической профессии. 

Качества личности являются важным фактором и вы-
ражаются (в зависимости от интересов и идеалов пре-
подавателя, побуждающих его к деятельности) в отно-
шения к ней.

Доброжелательность к студентам и поощрение их 
творческих исканий, умение находить общий язык 
с каждым студентом, мудрость и открытость в общении 
способствуют созданию «ситуации успеха», развитию 
творческой самостоятельности и формированию успеш-
ной личности. Преподаватель должен уметь прощать 
студентам их ошибки, ведь именно на ошибках и учатся.

Главный смысл деятельности преподавателя заклю-
чается в том, чтобы дать студенту возможность пере-
жить радость достижения, познать свои способности, 
поверить в себя. А чтобы студент поверил в себя, пре-
подаватель сам должен верить в успех своих студентов 
и вселять в них эту веру.

Задача преподавателя – вырабатывать у студентов по-
ложительные эмоции в процессе учения. Разнообразие 
методов работы, эмоциональность и активность пре-
подавателя и студентов способствуют росту симпатии 
к преподавателю и вырабатывают устойчивый интерес 
к предмету, что обеспечивает успешность обучения. 
Преподаватель должен быть заинтересован в достиже-

ниях каждого студента, поощрять высказанные студен-
тами идеи, привлекать их личный опыт при изучении 
нового материала. 

Современная высшая школа требует от преподавателя 
уверенности в правильности выбора преподавательской 
профессии. Только преподаватель, любящий и увлечен-
ный своей профессией может привить любовь и увлечен-
ность выбранной профессией своим студентам.

Преподаватель должен владеть современными пе-
дагогическими технологиями. Среди них важную роль 
играют технологии успеха (здоровьесберегающие, ком-
муникативные, интерактивные технологии и другие).

В современных условиях глобальной медиатизации 
преподаватель становится участником массовой ком-
муникации. Выделяют четыре основных типа препо-
давателей высшей школы: преподаватель – «ученый», 
преподаватель – «просветитель», преподаватель – 
«представитель корпорации», преподаватель – «твор-
ческая личность».

Преподаватель – «ученый» на своем сайте размещает 
собственные научные публикации и публикации дру-
гих исследователей. Сайты такого формата представля-
ют собой специально подготовленную библиотеку, где 
можно быстро найти необходимую информацию при 
подготовке к экзаменам, написании статьи или выпуск-
ной квалификационной работы.

Преподаватель – «просветитель» делает акцент на 
просветительской деятельности. Преподаватель соци-
ально активен, оперативно реагирует на события в стра-
не и мире. При этом акцент смещен в сторону профес-
сиональных интересов. 

Преподаватель – «представитель корпорации» явля-
ется лицом вуза и его аккаунт в социальных сетях пре-
вращается в площадку для презентации и позициониро-
вания высшего учебного заведения. Аккаунты и сайты 
такого типа бывают персональные и коллективные. Та-
кие медиаплощадки преподавателей и педагогических 
объединений являются источником информации о фо-
румах, конференциях и профессиональных конкурсах. 

Преподаватель – «творческая личность» предпола-
гает наиболее персонализированный формат общения 
с аудиторией. В этом случае передается не только про-
фессиональная информация, но и раскрывается твор-
ческий потенциал преподавателя. 

А. А. Фугаревич 
A. A. Fugarevich 

Профессиограмма современного преподавателя высшей школы
Professiogram of a modern teacher of a higher educational institution
Ключевые слова: педагогическая деятельность, педагогическое общение, педагогическое мастерство, личность
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Аннотация. В статье раскрывается роль преподавателя высшей школы как профессионала, соответствующего 
современным требованиям. От преподавателя высшего учебного заведения зависит качество образовательного 
процесса и эффективность обучения. Статья описывает наиболее важные аспекты совершенствования мастерства 
преподавателя высшего учебного заведения. 
Abstract. The article reveals the role of a higher school teacher as a professional who meets modern requirements. The 
quality of the educational process and the effectiveness of training depend on the teacher of a higher educational institution. 
The article describes the most important aspects of improving the skills of a teacher at a higher educational institution. 
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Часто особенности всех четырех типов совмещаются. 
Позиционируя преподавателя в качестве участника 

массовой коммуникации, решается просветительская 
задача и реализуется информативная функция в про-
фессии. У студента формируются навыки самопрезен-
тации – сайт и аккаунты авторитетного профессиона-
ла становятся актуальным и убедительным примером. 
Посещая сайт и аккаунты преподавателя, студенты об-
ретают новые связи, социализируются и моделируют 
социальный статус личности. 

От уровня профессионализма преподавателя зависит 
качество образовательного процесса и эффективность 
обучения будущих специалистов. Повышению уровня 
профессионального мастерства преподавателя способ-
ствуют различные курсы повышения квалификации, 
конференции, семинары, мастер-классы и т. д. 

Для достижения высокого уровня профессионализ-
ма, для оценки своей деятельности и повышения ее эф-
фективности преподаватель должен применять различ-
ные методы самоанализа, самооценки и самоконтроля. 

Немаловажную роль в повышении уровня профес-
сионализма играет процесс самообразования. Самооб-
разование подразумевает процесс сознательной само-
стоятельной деятельности с целью совершенствования 
профессиональных качеств и навыков. Процесс самооб-
разования должен быть неотъемлемой частью деятель-
ности преподавателя и осуществляться систематиче-
ски и эффективно. Кроме того, преподаватель должен 
организовать его правильно и продуманно. Для этого 
необходимо составить свою собственную программу 
самообразования и самовоспитания. Преподаватель мо-
жет вести дневник самообразования, в котором ото-
бражать цели, задачи, пути и способы развития своих 
способностей. В самообразовании и самовоспитании 
немаловажным является чтение художественной ли-
тературы, периодических изданий, посещение музеев 
и театров. Это тоже можно отображать в дневник са-
мообразования и самовоспитания. Благодаря ведению 
такого дневника преподаватель может прослеживать 
динамику своего развития и совершенствования свое-
го профессионализма.

Преподаватель высшей школы должен постоян-
но работать над собой, над своим развитием в плане 

профессионального уровня и компетенции. Он может 
совершенствовать свое мастерство не только в профес-
сиональной сфере, но и в области психологии и мето-
дики преподавания.

Каждый преподаватель сам определяет наиболее важ-
ные аспекты совершенствования своего мастерства. 

Преподаватель призван содействовать развитию 
успешных специалистов, поэтому он должен совершен-
ствоваться и личностно расти в первую очередь сам. 

Главным приоритетом для современного преподава-
теля высшей школы должны быть личность студента 
и его успех в становлении высококвалифицированным 
специалистом. Здесь важную роль играет личностно-
ориентированный подход в обучении.

Основная задача преподавателя вуза – научить сту-
дента учиться для постижения будущей профессии 
и для достижения им успеха в будущем. В данном слу-
чае преподаватель должен давать полезные рекоменда-
ции студентам, как правильно организовать свою учеб-
ную деятельность, чтобы она была успешной, приносила 
удовлетворение и желаемый результат.

Главная цель преподавателя – мотивировать студента 
на успех и указать ему правильный путь к успеху. Для 
этого необходимо вырабатывать у студентов положи-
тельные эмоции в процессе учения. Важную роль в про-
цессе обучения играет рефлексия, которая позволяет 
преподавателю понять, как он воспринимается партне-
рами но общению, т. е. студентами. В процессе общения 
студента с преподавателем у них должна возникать по-
требность в совместной деятельности.

От преподавателя высшей школы зависит не только 
успех будущего специалиста и учебного заведения, но 
и развитие государства. Преподаватель создает нацию.
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы, относящиеся к созданию Н. А. Рубакиным теории библиопсихологии. 
Акцент сделан на том, что развитие книжного дела зависит от условий окружающей социальной среды. В статье 
также подчеркивается, что включение поликодовых текстов в образовательную парадигму способствует 
интенсификации учебного процесса.
Abstract. The article raises issues related to N. A. Rubakin’s theory of bibliopsychology. The emphasis is on the fact that 
the development of book business depends on the conditions of the social environment. The article also points out that the 
inclusion of multimodal texts in the educational paradigm contributes into the intensification of an educational process. 

Значительная часть работы преподавателя гуманитар-
ных предметов в вузе, как языковом, так и неязыко-
вом, включает подбор текстов, соответствующих зада-
чам и целям образовательной программы. Независимо 
от текущих устремлений, правильный выбор и подача 
текстового материала всегда были и остаются важной 
учебной задачей. Работая с группой студентов, препо-
даватель, как правило, предлагает в качестве учебно-
го материала текст и задания, сопровождающие этот 
текст, одинаковые для всех студентов и созданные под 
определенные задачи. При обучении иностранным язы-
кам учебные тексты, как правило, разработаны с уче-
том уровня владения иностранным языком. Шкала оце-
нивания также является стандартизированной. И если 
применение существующего оценивающего фонда при 
проверке письменных работ отражает картину знаний 
обучающегося достаточно объективно, то оценка уст-
ных ответов, от которых отказаться в гуманитарных 
дисциплинах практически невозможно, зачастую ока-
зывается слишком субъективной. Является очевид-
ным тот факт, что студенты различаются не только по 
уровню владения иностранным языком, но и по свое-
му индивидуальному психотипу, воспитанию, характе-
ру и другим индивидуальным особенностям, которые 
оказывают непосредственное влияние на то, как об-
учающиеся овладевают необходимыми компетенция-
ми. Взаимодействие педагога и студента проходит не 
только в плоскости «передача – получение знаний» или 
«оценка усвоенных знаний», но и в межличностном вза-
имодействии двух индивидуумов, каждый из которых 
отличается своим собственным багажом психологиче-
ских, профессиональных, культурных, социальных и т. 
д. характеристик. Разработка типовых заданий, с одной 
стороны, решает задачу усредненного, не зависящего-
ся от психотипа студента и преподавателя, оценивания 
(это касается тестирования, в первую очередь), с дру-
гой стороны, может полностью не раскрыть личност-
ный потенциал студента. Возникает вопрос: насколько 
является возможным создание заданий, в частности, 
на разные виды чтения, ориентированных на психиче-

ские, культурные и социальные особенности обучаю-
щихся? Ответ на этот вопрос можно попытаться найти 
в библиопсихологии, основные идеи которой не утрати-
ли своего значения и в эпоху всеобщей цифровизации. 

Библиопсихология занимается особенностями вос-
приятия текстов в триаде «автор – текст – читатель». 
Основоположником библиопсихологии является уче-
ный-энциклопедист и библиограф Николай Алексан-
дрович Рубакин (1862–1946). Рубакин называет библи-
опсихологию психологией «…книжного дела в процессе 
его эволюции и диссолюции, то есть развития и упадка, 
в связи с условиями окружающей социальной среды — 
места и времени» [5]. Под книгой Рубакин подразуме-
вал не только печатные тексты, но также рукописные 
и устные. Для него важны любые психические типы чи-
тателя и писателя. Главное, по его мнению, чтобы пси-
хотипы писателя и читателя соответствовали друг дру-
гу. По Рубакину, книга как совокупность фраз и слов 
является «раздражителем на читателя». Степень воз-
действия текста на человека зависит не только от его 
психотипа, но и от его социального типажа – профес-
сии, класса, национальности и т. д. Интересно, что Ру-
бакин не ограничивается социально-психологическими 
факторами, а идет дальше, пытаясь обосновать био-
логические корни библиопсихологии. Таким образом, 
ученый сближается с теорией об абсолютных и услов-
ных рефлексах Павлова, утверждая, что чтение, мыш-
ление, обучение являются формами условных рефлек-
сов. Важнейшим понятием библиопсихологии является 
определение «мнемы», которая заменила понятие «па-
мять» и представляет собой своего рода «записи раз-
дражений», которые человек испытал и которые оста-
ются в организме в виде неких записей. Рубакин также 
разрабатывал закон «консонанс и диссонанса эмоций». 
Он считал, что «печатное, рукописное и устное слово 
понимаются положительно или отрицательно в зави-
симости от того, какие эмоции преобладают в читате-
ле или слушателе» [1]. Некоторые положения теории 
Рубакина были подвергнуты современниками критике 
за излишний «психологизм» и некоторую аморфность 
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понятий, в частности, определение мнемы. Тем не ме-
нее нельзя не отметить глубину и объем исследования, 
проделанного ученым. 

Следует отметить то, что, хотя традиционно текст 
рассматривается как объект, в настоящее время наме-
чается тенденция видеть в тексте субъективность, по-
скольку текст является продуктом творчества человека, 
в котором отражаются психология, намерения и жела-
ния субъекта. В данном случае рассматриваются тек-
сты – устные и письменные, созданные исключитель-
но человеком. С развитием компьютерных технологий  
и, в частности, нейросетей возникает вопрос о том, как 
мы можем относиться к сгенерированным компьютером 
учебным текстам с точки зрения субъектности, посколь-
ку, хотя работу выполняют компьютерные технологии, 
задачу перед нейросетями тем не менее формулирует 
человек. Кроме того, бурное развитие современных тех-
нологий знаменует собой увеличение роли мультимо-
дальных текстов и гипертекстов во всех сферах чело-
веческой деятельности и в образовательном процессе  
в том числе. В современном мире процесс взаимодей-
ствия писателя и читателя через текст становится все 
менее уединенным. Со словом, имеющим буквенно- 
звуковое выражение, в текстах все чаще соседствуют 
элементы других знаковых и семиотических систем. 

В современной методике преподавания иностран-
ных языков и русского языка как иностранного иссле-
дователи и методисты все чаще обращаются к понятию 
смешанного текста – то есть текста, не относящегося ни  
к вербальному, ни к экстралингвистическому. В лингви-
стике нет единого устоявшегося термина для обозначе-
ния такого типа текста. Ю. А. Сорокин и Е. Ф. Тараcов 
предложили понятие креолизованный текст. Отечествен-
ными лингвистами-исследователями используются так-
же термины контаминированный, полимодальный, линг-
во-визуальный, видео-вербальный и некоторые другие. 
В зарубежной лингвистике распространено понятие 
мультимодальный текст [4]. Тем не менее в отечествен-
ной лингвистике наибольшее распространение полу-
чило понятие поликодового текста. Такое разнообразие  
в терминологии и отсутствие единого обозначения при 
общем согласии лингвистов и исследователей в том, что 
такое явление существует и становится все более акту-
альным, свидетельствует о большом потенциале изы-
сканий в этом направлении. 

Поликодовые тексты вследствие смешанности их 
природы, то есть присутствия в них элементов разных 
семиотических систем, являются предметом исследова-
ния разных дисциплин – лингвистики, когнитивисти-
ки, лингвопсихологии и т. д. Некоторые специалисты 
считают, что креолизация текста приводит к упроще-
нию передачи информации и, следовательно, к неко-
торой поверхностности образовательного процесса. 
Действительно, преподаватели, включающие полико-
довые тексты в процесс обучения, во многом реша-
ют задачу наглядности презентации материала и стре-
мятся таким образом свести к минимуму возможность 
непонимания обучающимся предлагаемого учебного 

материала. Но мы также должны учитывать экстралинг-
вистический фон, предоставляющий концептуальную 
предпосылку для молодого человека, который живет 
в XXI веке. Визуализация, непосредственное эмоци-
ональное воздействие, ускорение передачи информа-
ции – элементы, которые востребованы современны-
ми обучающимися. Включение поликодовых текстов  
в образовательную парадигму способствует интенсифи-
кации учебного процесса, особенно, когда речь идет об  
архитектурном образовании. Для будущих архитекто-
ров особенно важны визуализация, умение прочитать 
чертеж и описать его вербально. В процессе обучения 
студентам архитектурных специальностей необходимо 
выполнять архитектурные проекты, для представления 
которых использование вербальных средств недоста-
точно без наличия схем, чертежей и т. д. Подбор каче-
ственных профессионально ориентированных полико-
довых текстов также является важной педагогической 
задачей преподавателей, работающих в творческом вузе. 
В процессе обучения студентов архитектурных специ-
альностей иностранным языкам было отмечено, что 
восприятие и запоминание архитектурных терминов 
происходит быстрее, когда определение, выраженное 
буквенно-звуковыми средствами, подкрепляется гра-
фическими элементами и образами. 

Когда Н. А. Рубакин работал над созданием библи-
опсихологии, гетерогенные тексты имели достаточ-
но ограниченное применение. В основном они суще-
ствовали в форме карикатур, плакатов, иллюстраций  
и т. д. В современных условиях всеобщей цифровиза-
ции пересечение разных семиотических систем суще-
ствует повсеместно. Тем не менее рассуждения Рубаки-
на о важности социально-психологического фактора в 
коммуникации автора и читателя не потеряли своей ак-
туальности. Его идеи требуют переосмысления в связи  
с новыми условиями развития книжного дела. В обра-
зовательном процессе учитывание разных психотипов 
студента, читающего и воспринимающего тексты, и ав-
тора, создающего эти тексты и рассчитывающего на их 
ментальное и эмоциональное воздействие обучающего-
ся, по-прежнему, актуально.
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Коммуникативно-деятельностный подход к обучению 
иностранным языкам в высшей школе позволяет скон-
центрировать внимание на когнитивно-эмоциональном 
развитии обучаемых и подготовить их к изучению ино-
язычной профессиональной культуры коммуникации. 
В соответствии с принципом коммуникативности учеб-
ный процесс должен стимулировать активную творче-
скую деятельность обучаемых, обеспечивая обращение 
к иностранному языку как средству общения в устной 
или письменной формах, решение проблемных задач  
и выполнение творческих заданий. 

Конечная цель курса иностранного языка в вузе со-
стоит в формировании у обучаемых межкультурной 
коммуникативной профессионально ориентированной 
компетенции, которая представлена в формате соответ-
ствующих умений.  

Важную роль в формировании иноязычной профес-
сиональной коммуникативной компетенции обучае-
мых играет чтение, так как именно этот вид речевой 
деятельности представляет возможность для ознаком-
ления, накопления и уточнения информации о профес-
сиональной деятельности и культуре страны изучаемо-
го языка. Коммуникативно-ориентированный подход 
к обучению чтению на иностранном языке рассматри-
вает чтение как процесс актуального взаимодействия 
обучаемых с информацией, который обусловлен таки-
ми составляющими, как интерес обучаемого к содер-
жанию текста, вид и степень сложности иноязычного 
текста, необходимость извлечения профессиональной 
информации для подготовки к выполнению последую-
щих творческих заданий.

При отборе материалов для чтения необходимо 
учитывать степень соответствия их для эффективно-
го развития и совершенствования техники чтения и 
для формирования прогностических навыков и умений  
в учебном процессе. 

Отбираемые для чтения и последующей устной ком-
муникации тексты должны:

 – содержать достоверную информацию;
 – отличаться новой и профессионально значимой 

информацией, что повышает мотивацию обучаемых;
 – иметь четкую структуру и логику изложения;
 – содержать нормативный языковой материал и тер-

минологию по специальности и конкретной теме.

Вероятностное прогнозирование может осущест-
вляться на языковом и речевом уровнях. Прогнозирова-
ние на языковом уровне базируется на приобретенном 
в процессе обучения языковом опыте, что позволяет 
совершенствовать технику чтения. Активизация име-
ющихся навыков в чтении предполагает определенные 
предтекстовые упражнения, которые обращают внима-
ние учащихся на частотные для изучаемого языка бук-
венные комбинации, а также на синтаксические осо-
бенности предложений и порядок слов. Вероятностное 
прогнозирование является показателем активной мыс-
лительной деятельности, которая обеспечивает воспри-
ятие и, как результат, понимание во всех видах чтения. 

Таким образом, материалы для обучения чтению 
должны содержать достаточный объем уже известной 
информации, для того чтобы обучаемые могли на ос-
нове известного материала выстраивать гипотезы от-
носительно новой информации. 

Основными принципами отбора текстов для обуче-
ния чтению в лингводидактике являются: 

 – доступность, т. е. соответствие уровню владения 
иностранным языком;

 – соответствие профессиональной направленности 
обучения в вузе; 

 – информативность, т. е. профессиональная и позна-
вательная ценность текста; 

 – четкость изложения материала, подкрепленная 
чертежами, рисунками, фотографиями;

 – направленность на использование содержания тек-
ста для формирования умений и навыков в других ви-
дах коммуникации – письме и говорении. 

Эффективное коммуникативно-ориентированное 
обучение чтению на иностранном языке возможно на 
основе системы упражнений, нацеленной на развитие  
и активизацию навыков техники чтения. Большую роль 
играют упражнения, необходимые для активизации 
имеющегося у обучаемых речевого опыта; эти упраж-
нения обращают внимание обучаемых на типичные 
или частотные буквенные сочетания изучаемого ино-
странного языка. Среди подготовительных упражне-
ний, развивающих технику чтения, следует выделить 
упражнения на восстановление слов, которые являются 
компонентами частотных устойчивых словосочетаний, 
а также упражнения на использование в процессе вос-
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приятия текста союзов, подзаголовков, знаков препина-
ния, выражающих лексические связи в предложениях.  

Выполнение подобных предтекстовых упражнений 
способствует совершенствованию техники чтения  
и облегчает послетекстовую отработку умений, необхо-
димых для устного общения. Формирование навыков, 
составляющих перцептивно-сенсорную базу, т. е. тех-
нику чтения, осуществляется в процессе чтения вслух, 
т. к. эффект проговаривания необходим для становле-
ния во внутренней речи корректных артикуляцион-
ных образцов. В процессе чтения вслух формируется 
связь зрительных образцов слов со звуковыми. Совер-
шенствование технических навыков чтения является 
неотъемлемой частью процесса овладения навыками  
и умениями чтения на иностранном языке.

Работу над содержательной стороной чтения необ-
ходимо проводить с целью овладения обучаемыми раз-
ными видами чтения – изучающим, ознакомительным, 
поисковым и просмотровым. Известно, что изучающее 
чтение имеет своей целью полно и точно понять текст 
и извлечь из него информацию. Целью поискового чте-
ния является нахождение и извлечение из текста опре-
деленной в задании информации. Просмотровое чтение 
нацелено на получение общего представления о содер-
жании текста и его тематике для того, чтобы понять, 
представляет ли он информацию для решения опреде-
ленной поставленной задачи. 

Обучение отдельным стратегиям или видам чтения 
осуществляется, как правило, на разных текстах. Одна-
ко коммуникативно-ориентированный подход предпо-
лагает три этапа работы над текстом – предтекстовой, 
текстовой и послетекстовой, с обязательным выходом  
в устное общение на иностранном языке. Например, из-
учая тему «Готическая архитектура», студенты начинают 
с текста, в котором излагаются основные характеристи-
ческие особенности готического стиля: конструктивное 
решение, внешний вид, решение интерьера и т. д. Затем 
обучаемым предлагаются текстовые материалы, харак-
теризующие отличия по проявлению и деталировке го-
тического стиля в различных странах (основные детали 
прочитанного необходимо зафиксировать в учебных 
тетрадях). После этого учащиеся получают задания на 
сопоставление объектов готики, принадлежащих к ее 
различным стилям, в виде устного сообщения. Заклю-
чительный этап работы над темой представляет собой 
учебную конференцию, для которой студенты готовят 
с помощью компьютера презентацию с демонстраци-
ей слайдов и устное сообщение на иностранном языке. 
При этом они должны придерживаться заданной струк-
туры презентации. Во вступительной части необходи-
мо дать историческую справку о периоде архитектуры  
и принадлежащих к нему объектах, а также описать их 
географическое положение. В основной части должно 
быть представлено описание конструктивного решения 

объектов архитектуры, материалов, использованных 
для строительства, внешнего вида и декора объектов, 
внутреннего убранства и элементов интерьера. В заклю-
чительной части представляется обоснование выбора 
объектов для презентации; аудитория имеет возмож-
ность задать вопросы по теме и дать оценку получен-
ной в результате презентации информации. 

Работа над презентацией как жанром устной про-
фессиональной коммуникации должна, как нам пред-
ставляется, составлять важную часть курса обучения 
иностранному языку для архитекторов, т. к. данная про-
фессия предполагает постоянное обращение к этому 
виду деятельности. Архитектор всегда должен уметь 
грамотно, продуманно, убедительно и полно представ-
лять результаты своего труда на всевозможных конкур-
сах, выставках, конференциях и т. д.

Как вид устного профессионального общения, пре-
зентация представляет собой сообщение монологиче-
ского характера о том или ином объекте, представля-
ющем профессиональный интерес для обучающихся  
в группе. Презентация стала важным и неотъемлемым 
видом деятельности для современного профессионала. 
Подготовка презентации принадлежит к числу профес-
сиональных умений и компетенций, которые составля-
ют основу общей деловой культуры специалистов лю-
бого профиля. 

С методической точки зрения в организации обуче-
ния данному жанру устного профессионального обще-
ния должны быть предусмотрены такие виды учебной 
деятельности, как: 

 – ознакомление с образцами текстов и визуальным 
рядом презентаций для овладения обучаемыми струк-
турной организацией текста;

 – самостоятельная подготовка текста сообщения  
и презентации, позволяющая овладеть формулами ре-
чевого общения на иностранном языке; 

 – выполнение заданий творческого характера, на ос-
новании которых студенты учатся отбирать матери-
ал для сообщения, анализировать и структурировать 
его, а также овладевают техникой выступления перед  
аудиторией. 

Современный коммуникативно-ориентированный 
подход к обучению чтению характеризуется новым со-
держательным наполнением упражнений и текстов для 
обучения чтению с выходом в устную речь, а взаимос-
вязанное развитие речевых умений способствует соз-
данию творческой атмосферы на занятиях. 
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Градостроительное планирование призвано содейство-
вать развитию экономики, сохранению окружающей 
среды и обеспечению пространственного порядка, ре-
гулируя и регламентируя процессы урбанизации. Долгое 
время основная парадигма планирования была наце-
лена на обеспечение экономического роста и благопо-
лучия населения. Решение этих задач было связано со 
многими внутренними и внешними императивами мо-
дификации городского пространства. Ценности и прин-
ципы экономического роста неоднократно устремляли 
теоретиков планирования осмыслить свою роль в го-
родском и общественном развитии [2, 4, 6] и оценить 
результативность намечаемых программ и получаемых 
результатов. 

В задачах градостроительного анализа давно стоят 
вопросы о роли индикаторов в оценке результатов пла-
нирования, с тем чтобы наращивать необходимый тео-
ретический потенциал, дабы адекватно реагировать на 
происходящее [3, 5]. В итоге, это поможет соответствую-
щим образом совершенствовать инструментарий градо-
строительного формообразования и регламентировать 
форматы землепользования. Сегодня, наряду с общей 
динамикой концентрации роста в крупных агломера-
циях, стали также проявляться тренды их структур-

ной реорганизации. Этому способствовали инновации 
в информационных и коммуникационных технологиях, 
которые (в свою очередь) меняли позиции участников 
градостроительной деятельности в части оценки го-
родского пространства и выстраивания приоритетов 
развития. 

Задача интерпретации индикаторов развития в градо-
строительном анализе вытекает из предпосылок регла-
ментирования взаимоотношений между социальными 
и пространственными векторами программ развития. 
Согласно сложившемуся пониманию, производство 
пространств является результатом взаимодействия 
экономических, политических и идеологических уста-
новок. Они структурируют городское пространство 
посредством определения правил землепользования, 
норм функционального зонирования и обеспечения 
объектами обслуживания и сетями инфраструктуры. 
Во многом сегодня формирование пространственных 
структур протекает под лозунгами модернизации го-
родской среды, с тем чтобы воспроизводимое простран-
ство в полной мере отвечало задачам социально-эконо-
мического развития.

Обсуждение проблем пространственного развития 
идет путем аргументации двух интерактивных процес-
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сов: «преобразования» и «регулирования», ради сти-
мулирования трансформации экономического роста 
для обеспечения местной и региональной устойчиво-
сти и справедливости. Таким образом, планирование 
инициирует действия, влияющие (не только положи-
тельно) на городскую среду. Градостроительная доктри-
на подчеркивает многомерный характер среды и раз-
нообразие целей его участников. Это отмечается через 
анализ сложных экономических, экологических и эсте-
тических составляющих. Что же касается проработки 
решений планирования, то новая доктрина не полагает 
пока глубоких оценок последствий предлагаемых преоб-
разований участниками процесса. Эти тренды могли бы 
пролить свет в исследованиях как оценки совокупного 
эффекта по отношению к индивидууму, так и оценки 
по отношению к поведению всей градостроительной си-
стемы. Ниже приведены данные для стран ядра БРИКС, 
характеризующие экономическое развитие (таблица 1) 
и социально-экономические успехи (таблица 2), кото-
рые затем сравним с некоторыми индикативными ха-
рактеристиками государственного управления.

Таблица 1. 
ВВП по ППС в расчете на чел (constant 2017 intern $)

2000 2005 2010 2015 2020 2020/2000

Бразилия 11529 12521 14825 15012 14110 1,224
Индия 2571 3225 4213 5412 6172 2,401
Китай 3452 5335 8885 12612 16296 4,721
Россия 14570 20043 23961 25488 26587 1,825
Южная 
Африка 10599 12216 13496 13887 12867 1,214

Источник: https://databank.worldbank.org/source/world-development-
indicators

Таблица 2. 
Индекс социально-экономического развития

2000 2010 2015 2020 2022 2020/2000

Бразилия 0,668 0,722 0,752 0,758 0,760 1,135
Индия 0,490 0,572 0,619 0,638 0,644 1,302
Китай 0,586 0,698 0,741 0,781 0,788 1,333
Россия 0,733 0,797 0,823 0,826 0,821 1,127
Южная 
Африка 0,633 0,675 0,721 0,722 0,717 1,141

Источник: UNDP. Human Development Report 2023/24: pp 279-281.

Совершенствование системы планирования невоз-
можно реализовать без повышения информированно-
сти всех участников градостроительной деятельности 
и, вместе с тем, без развития механизмов координации 
управления. Поднимаются вопросы оценки влияния 
государственного и муниципального управления на 
градостроительное развитие. Государственное управ-
ление [12] невозможно измерить непосредственно, од-
нако некоторые его элементы можно выразить в виде 
чисел, и целый ряд таких данных уже существует. На-
пример, рейтинговые агентства и другие организации 
регулярно проводят опросы экспертов, отражая про-
блемы городов, регионов и стран [7]. Помимо этого, 

международные и неправительственные организации 
проводят анкетирование широких масс, включая до-
мохозяйства, предпринимателей, инвесторов, граждан-
ские сообщества. 

Принимая все это в расчет, Всемирный Банк уже 
в конце 1990-х годов опубликовал доклады «Инте-
гральные индикаторы государственного управления» 
и «Вопросы государственного управления». Отмечая 
сложности определения и оценки «государственного 
управления», эксперты выделили три пары индика-
торов, с тем чтобы оценить механизм формирования 
власти (процесс выборов, их мониторинг, порядок за-
мещения правительств, политическую стабильность), 
способность правительства определять эффективную 
политику и гарантировать качество ее исполнения. По-
следняя пара индикаторов должна по замыслу охарак-
теризовать исполнение властью и населением законов, 
рассматривая это как уровень развития общественных 
институтов. 

Итак, для оценки госуправления сформировано 
шесть групп индикаторов: «Голос народа и подотчет-
ность» и «Политическая стабильность» (таблица 3) ха-
рактеризуют процесс выборов; группы «Эффективность 
правительства» (таблица 4) и «Бремя регулирования» 
(таблица 5) характеризуют способность правительства; 
а группы «Власть закона» (таблица 6) и «Контроль кор-
рупции» характеризуют отношение граждан и власти 
к закону. 

Таблица 3. 
Политическая стабильность

2000 2005 2010 2015 2020 2020/2000
Бразилия 0,54 0,44 0,50 0,44 0,42 0,788
Индия 0,30 0,30 0,24 0,30 0,34 1,333
Китай 0,46 0,40 0,36 0,38 0,40 0,870
Россия 0,22 0,24 0,32 0,30 0,36 1,636
Южная 
Африка 0,46 0,46 0,50 0,46 0,44 0,956

Источник: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-gover-
nance-indicators

Течение процессов определяется многими услови-
ями, включая социально-экономические и политиче-
ские факторы. Вопросы о том, насколько адекватно ме-
няется планирование и может ли оно способствовать 
развитию – особенно остро стоят сегодня. Могут ли 
приведенные индикаторы Всемирного Банка пояснить 
пути корректировки работы системы градостроитель-
ного планирования в решении задач социально-эконо-
мического развития. Сегодня эти вопросы не находят 
должного ответа, хотя обретают особую остроту на 
фоне кардинальных перемен, происходящих во многих 
сферах бытия и на разных пространственных уровнях. 
Обустройство среды обитания зависит от эффективно-
сти работы систем управления и градостроительного 
планирования. Отмечая задачи уяснения результатив-
ности планирования, выстраиваются аргументы для 
оценки решений, связанных с формированием среды 
и контролем использования ресурсов [6, 9, 10].
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Поскольку каждая из представленных в таблицах 
3-6 оценок отражает весьма специфическое измерение 
управления, то для каждой из них экспертами Банка был 
рассчитан отдельный (агрегированный) индекс. Учиты-
вая специфику предмета оценок и отсутствие для этого 
соответствующей статистики, индексы составлялись на 
основе многих баз данных, сформированных большей 
частью на опросах и оценках экспертов. Все последую-
щие процедуры агрегирования сводились к тому, что-
бы для каждой группы данных определить свой индекс. 
Полученные данные позволяют в первую очередь отме-
тить отсутствие прямой корреляционной зависимости 
между индикаторами уровня социально-экономическо-
го развития и политической стабильности. К примеру, 
согласно данным таблиц 1-3, Китай показал высокие 
темпы экономического и социального роста в условиях 
относительно низкой политической стабильности. При 
этом эффективность работы правительства в течение 
двух десятилетий, как показано в таблице 4, отставала 
от индикаторов экономического роста. 

Отталкиваясь от данных таблицы 3, можно ли опре-
делить задачи обеспечения надежности системы пла-
нирования в условиях политической нестабильности? 
Планирование можно понимать как включающее два 
измерения: пространственное, содержательное измере-
ние и политическое, процессуальное измерение. Про-
странственное измерение касается предложения суще-
ственных стратегий землепользования, основанных на 
технико-рациональной логике и профессиональном 
опыте, в то время как политическое измерение подчер-
кивает планирование как политическую деятельность, 
которая никогда не происходит в вакууме, а находится 
в сложных динамичных институциональных, управ-
ленческих и властных системах структуры. Оба аспекта 
могут повлиять на преобразующее воздействие прак-
тики планирования. 

Процесс исторических преобразований затрагивает 
фундаментальные устои практики и нуждается в на-
дежных теоретических ориентирах для градостроитель-
ного планирования. Меняется содержание и характер 
задач, нарастает неопределенность в практике градо-
строительного управления и планирования. Для обе-
спечения успешного городского развития и контексте 
нынешнего раунда реструктуризации городов следует 
искать новые подходы и в части оценки и индикации 
парадигм развития. Новые механизмы содержательной 
оценки и отбора соответствующих индикаторов позво-
лят обеспечить прогресс в градостроительстве. 

Вопросы оценки эффективности работы правитель-
ства уже давно стоят на повестке дня. Приведенные 
данные таблицы 4 не дают надежных ориентиров для 
интерпретации. Трудно заметить взаимосвязь между 
показателями экономического и социального развития 
и оценками работы правительства [7, 13]. Выстраивание 
универсальных индикаторов сводит на нет их практи-
ческое применение. К примеру, при относительно вы-
соких показателях работы правительства, состояние го-
родов оценивается негативно. Рост населения трущоб 
является проявлением жилищного кризиса, заставляю-

щим задуматься о необходимости разработки различ-
ных вариантов обеспечения жильем, развития обще-
доступного общественного транспорта и обеспечения 
доступа к основным услугам для удовлетворения раз-
нообразных потребностей городских жителей [8, p. 34].

Таблица 4. 
Эффективность правительства

2000 2005 2010 2015 2020 2020/2000
Бразилия 0,50 0,46 0,48 0,46 0,40 0,800
Индия 0,46 0,48 0,50 0,52 0,58 1,261
Китай 0,46 0,48 0,52 0,58 0,62 1,348
Россия 0,36 0,40 0,38 0,44 0,48 1,333
Южная 
Африка 0,62 0,62 0,54 0,52 0,50 0,833

Источник: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-
indicators

Таблица 5. 
Бремя регулирования

2000 2005 2010 2015 2020 2020/2000

Бразилия 0,56 0,50 0,54 0,46 0,48 0,857
Индия 0,46 0,44 0,42 0,42 0,48 1,043
Китай 0,44 0,46 0,44 0,42 0,46 1,045
Россия 0,40 0,48 0,44 0,38 0,40 1,000
Южная 
Африка 0,60 0,64 0,58 0,54 0,50 0,833

Источник: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-
indicators

Качество жизни в городских районах становится 
стратегическим индикатором для градостроителей. 
Фактически города могут иметь отличные инструмен-
ты для реализации политики городского планирования 
с точки зрения обеспечения экономических и экологи-
ческих перспектив для гармоничного социального раз-
вития. Оценки качества городской жизни представляют 
собой междисциплинарную концепцию, охватывающую 
экологические, социальные и градостроительные осо-
бенности, а также субъективную оценку. 

Таблица 6. 
Власть закона

2000 2005 2010 2015 2020 2020/2000
Бразилия 0,46 0,50 0,54 0,46 0,48 1,043
Индия 0,56 0,52 0,50 0,48 0,48 0,587
Китай 0,40 0,36 0,40 0,42 0,48 1,200
Россия 0,28 0,30 0,34 0,34 0,34 1,214
Южная 
Африка 0,52 0,50 0,52 0,50 0,46 0,884

Источник: https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-
indicators

Несмотря на тот факт, что профессиональные ценно-
сти планировщиков полностью не проявляются в стра-
тегиях планирования, хотя и разрабатываются совмест-
но в рамках процессов управления, пора научиться 
отстаивать и проводить точку зрения планировщиков 
при обсуждении формулирования основных ценностей 
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и пространственных стратегий. Успех реализации гра-
достроительной стратегии во многом связан с выбо-
ром соответствующих показателей и определения их 
удельного веса. Следует также выяснить возможности 
их применения в меняющихся контекстах. 

Многие достижения в области информационных 
и коммуникационных технологий способствовали уве-
личению потоков товаров и финансов, создавая тем са-
мым «новое мировое сообщество». Открывающиеся 
перспективы всегда привлекательны. Однако в реально-
сти отмечено дальнейшее увеличение различий между 
регионами, да и поляризационные тренды наблюдались 
повсюду, раскрывая различия и контрасты как между 
городами, так и внутри них.

Анализ позволил выделить наиболее важные темы. 
Использование универсальных индексов позволяет по-
лучить несколько отвлеченные оценки, которые не отра-
жают суть индивидуальных проблем городов, что могло 
бы определить те сферы, которые требуют первоочеред-
ного внимания со стороны политиков. Острота дилемм 
выбора социально-экономических приоритетов долж-
на быть соотнесена с возможностями градостроителей, 
которые находятся в сложном политическом и инсти-
туциональном ландшафте, при выборе решений. Какие 
инструменты можно использовать для улучшения го-
родской среды, а также разработки инновационной по-
литики, способствующие повышению качества жизни?

Сегодня остро стоят вопросы гармонизации про-
странственного устройства городов и регионов, и во-
просы градостроительного планирования обретают но-
вую социальную значимость. Решение проблем связано 
с поиском новых путей и форм пространственного об-
устройства среды обитания. Необходимо соответству-
ющим образом модернизировать систему градостро-
ительного планирования, однако сделать это можно 
на основе серьезных проработок, оценивающих по-
следствия планирования. Такие аргументы явно име-
ют значение при оценке управленческой деятельности, 
связанной с формированием среды и контролем исполь-
зования пространства [5, 7]. 

В заключение следует подчеркнуть необходимость 
коренных социально-экономических преобразований 
для обеспечения гармоничного развития. Для того что-
бы планирование стало локомотивом этих изменений, 
в первую очередь оно должно быть преобразовано из-
нутри. Признавая преобразующий потенциал плани-
рования как политической деятельности, необходимо 
оградить его от пагубного влияния рыночных конъек-

тур [1, 13]. Как отмечалось выше, методология оценки 
универсальных ценностей, соотнесенная с реалисти-
ческими оценками ресурсной базы развития позволит 
органам государственной власти и градостроителям 
продвигать интегрированное градостроительное разви-
тие путем мониторинга действий управления и оценки 
эффективности проводимых мероприятий для улучше-
ния качества жизни, что является сегодня нашей глав-
ной задачей.
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Взаимосвязь архитектуры и окружающей среды
Relationship between architecture and environment
Ключевые слова: вода, рельеф, климат, ландшафт, среда
Keywords: water, relief, climate, landscape, surroundings
Аннотация. На основе выполнения заданий по архитектурному проектированию на 2 курсе были выявлены 
особенности связи окружающего пространства и объемно-пространственной структуры здания. В статье 
рассматриваются ситуации с водоемами, крутым рельефом и экстремальным климатом. 
Abstract. Based on the completion of tasks on architectural design in the 2nd year, features of the connection between 
the surrounding space and the spatial structure of the building were identified. The article discusses situations with water 
basins, steep terrain and extreme climates.

В настоящее время стала особенно актуальна пробле-
ма освоения и разработки территорий в разных при-
родно-климатических условиях с вариантами геопла-
стики. Это связано и с ростом городов на равнинных 
участках, и с ухудшением экологии в густонаселенных 
давно обжитых местах, и с необходимостью более гра-
мотного и рационального освоения земельных ресур-
сов в городах, а также с желанием жить в более тесной 
связи с природой.

Уже много лет при выполнении курсового задания 
«Композиционный анализ дома мастера» на 2 курсе 
в группах Максимовой И. А. и Винокуровой А. Е. из-
учаются и сравниваются несколько малоэтажных жи-
лых домов по разным характеристикам, в том числе по 
их взаимодействию с окружающей средой.  

На начальном этапе проектирования одной из важ-
ных составляющих для создания художественного об-
раза является средовой аспект. Особенности местно-
сти влияют не только на архитектурно-планировочную 
структуру проектируемого здания, но также способ-
ствуют более грамотному подходу к выбору конструк-
тивного решения.  

Во время выполнения заданий «Небольшое здание 
с простейшей пространственной структурой» и «Бло-
кированный жилой дом» на 2 курсе студенты впервые 
самостоятельно выбирали конкретные ситуации для 
своих объектов. К этому они подошли со всей серьез-
ностью, подробно рассмотрев факторы проектирования 
на разных территориях. Такой подход помог студентам 
в поиске креативных и оригинальных идей. 

Они расположили проектируемые здания, во-первых, 
поблизости от водоемов, во-вторых – на крутых релье-
фах, в-третьих – в местах с экстремальным климатом. 

Одной из самых интересных ситуаций для проекти-
рования архитектурного объекта является водная среда. 
Студентами были подробно изучены работы на эту тему 
(это диссертации Экономова И. С. «Принципы форми-
рования жилых объектов на воде» и Кизиловой С. А. 
«Принципы формирования резервного мобильного жи-
лища в водной среде»).

Вода активно влияет на архитектурный облик здания, 
так как имеет идеально ровную поверхность с характер-
ными отражающими свойствами, и обладает медитатив-

ным эффектом. При проектировании на водоемах важ-
но решить, как здание будет взаимодействовать с ними: 
располагаться целиком на воде, частично – на берегу 
или стоять около воды.

В проектах Трушиной Софьи и Гречковой Алины 
объекты расположены полностью на воде, водная гладь 
использована как сцена для крестильного храма. Крест 
и вода – главные символы христианской религии – со-
единены в едином художественном образе. У воды до-
статочное число видовых точек, с которых зритель мо-
жет воспринимать архитектуру: берег водоема, подходы 
к зданию, площадки над водой, предусмотренные при 
проектировании. Водная среда помогает создать сце-
нарий перемещения на местности. Мост на воде строго 
организует движение к храму, и человек видит только 
ту картинку, которую хотел показать автор.

В проекте Гречковой Алины основной путь является 
центральной осью композиции, объединяя храм с его 
отражением в воде. Этот путь, как воронка, затягивает 
от берега вглубь храма, постепенно открывая завора-
живающий вид на водную гладь.

Из-за ровной поверхности воды очень сложно 
выбрать форму здания так, чтоб она гармонирова-
ла с окружающей средой. При проектировании кре-
стильного храма студенткой 2 курса 7 группы Труши-
ной Софьей основой для выбора формы послужила 
природа: высокое здание в форме пирамиды напоми-
нает мыс, что дополняет окружающий пейзаж, в то же 
время становясь акцентом в прибрежном простран-
стве, приковывая взгляды проходящих мимо людей 
и приглашая их внутрь. Еще одной особенностью тре-
угольной формы плана является отсутствие четвер-
того фасада, что позволяет зрителю с почти прямой 
линии берега видеть здание со всех возможных ра-
курсов (рис. 1).

В проектах дома рыбака на воде Овтиной Марии 
и спасательной станции Бакум Дарьи (рис. 1) особен-
ности водной среды использованы не только в качестве 
образной составляющей, но и с функциональной точки 
зрения. Основной целью было вписать проектируемые 
сооружения в окружающий ландшафт так, чтобы они 
производили незабываемое впечатление, как со сторо-
ны суши, так и со стороны водной глади, при этом что-



Практика 109

бы из внутреннего пространства открывался красивый 
вид на окружающий пейзаж. 

Как известно, для обеспечения хорошего обзора на 
воду здания лучше располагать широким фасадом в сто-
рону водоема (больший размер в ширину, чем в глуби-
ну). Основные помещения должны быть размещены 
ближе к берегу, у заднего фасада, с преобладающим па-
норамным остеклением. Такой прием зрительно объе-
диняет интерьер и природу, чем и воспользовалась сту-
дентка Мария Овтина в своем проекте домика рыбака, 
расположенного на платформе над водой. Планировка 
разработана таким образом, что из основного простран-
ства открывается самый интересный вид. Фасад осте-
клен и декорирован рейками. Остальные помещения, 
не требующие естественного освещения, расположены 
у главного входа со стороны суши. Полукруглая форма 
фасада, отражаясь в воде, образует окружность, что яв-
ляется символом целостности, упорядоченности.  Это 
созвучно внутреннему миру человека, находящемуся 
в состоянии покоя и умиротворения. 

В проекте Бакум Дарьи спасательная станция разме-
щена частично на воде, основное помещение полностью 
остеклено, оттуда открывается широкий обзор как на 
воду, так и на берег. Конструктивное решение здания 
позволило объединить смотровую вышку с основным 
объемом и дало возможность органично вписать со-
оружение в природный ландшафт. Также на фасаде со 
стороны воды установлено водяное колесо, которое по-
зволяет вырабатывать электроэнергию без вреда окру-

жающей среде, обеспечивая здание светом в экстрен-
ных случаях.

Одной из самых непростых ситуаций для проекти-
рования зданий является крутой рельеф. Актуальность 
проектирования в таких условиях в XXI веке была вы-
звана необходимостью создания инженерных объек-
тов на высокогорной местности. Сооружения в такой 
местности строятся для работников горнодобывающих 
предприятий, а также для тех, кто предпочитает экстре-
мальный отдых и любит побыть наедине с природой. 
Проекты Лобановой Елизаветы и Мурзовой Анаста-
сии принципиально по-разному взаимодействуют с ре-
льефом (рис. 2).

Проект Лобановой Елизаветы – форпост, интегри-
рованный в склон. Таким образом, сооружение стано-
вится малозаметным для окружающих, что полностью 
отвечает его назначению. В качестве строительных ма-
териалов были использованы как природный матери-
ал – камень, так и железобетон, которые обеспечива-
ют защиту от механических воздействий, позволяют 
как можно дольше эксплуатировать объект, а также не 
привлекают внимания бликами или ярким цветом. Та-
кое решение помогло создать суровый образ военного 
сооружения. 

Проект Мурзовой Анастасии – спасательная стан-
ция. Она минимально вписана в возвышенность. Вну-
треннее пространство разделено на две части, со-
стоящие из жилой и рабочей зоны, что способствует 
комфортному проживанию и эффективной работе. 

Рис. 1. Проекты сооружений поблизости от водоемов
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Рис. 2. Проекты сооружений на крутых рельефах

Рис. 3. Проект сооружения в зоне экстремального климата
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Своей формой здание напоминает строение корабля и 
имеет систему наружных лестниц, вписанных в рельеф. 
В данном случае именно это становится главным сред-
ством выразительности. 

При выборе ситуации были учтены не только форма 
рельефа и наличие водоемов, но и различные климати-
ческие условия.

Певчина Евгения заинтересовалась проектирова-
нием зданий в отдаленных труднодоступных районах. 
Тема арктической архитектуры была ею изучена ранее 
при подготовке к конференции по английскому языку. 
Архитектура должна создавать не просто условное про-
странство для жизни человека, но и стремиться к реше-
нию вопросов защищенности, комфортности, миними-
зировать негативное влияние внешней среды (рис. 3).

Для жарких климатических зон одной из главных за-
дач при проектировании является защита от солнечного 
излучения и нагревания, а в регионах с влажным кли-
матом важно обеспечить хорошую циркуляцию возду-
ха внутри зданий.

Наибольший интерес с точки зрения взаимосвязи 
климата и архитектуры представляют северные реги-
оны, которые занимают значительную площадь нашей 
страны. Архитектура Севера призвана нивелировать 
воздействие экстремальной среды на человека. Совре-
менные тенденции арктического строительства имеют 
исторические основы: с давних времен люди, жившие 
в северных регионах, утепляли стены и проектировали 
пространства так, чтобы предотвратить потерю тепла. 
Примером такой специфической постройки является 
иглу – жилище эскимосов. Основными принципами при 
возведении иглу является многоуровневость: приподня-
тый этаж, где спят люди; на среднем этаже горит костер, 
а нижний этаж – резервуар, где собирается холодный 
воздух, позволяя спальным местам наполняться теплом. 
Уникальная купольная конструкция дает возможность 
постройке не иметь каркасов внутри здания, оптимизи-
руя внутреннее пространство. Около входа расположен 
небольшой тоннель для предотвращения потери тепла.

В своем проекте по блокированному жилому дому 
(рис. 3) Евгения представила концепцию дома, который 
совмещает в себе основные современные принципы по-
строения и отдельные особенности дома-иглу. 

В проекте использованы главные черты северной  
архитектуры, а именно:

 – тройной тамбур, предотвращающий попадание 
снега и ветра внутрь и дающий дополнительную за-
щиту от проникновения холодного воздуха;

 – пол ниже линии земли и дополнительный обогрев 
в виде камина на среднем уровне, позволяющие аккуму-
лировать холодный воздух ниже жилой зоны.

Куполовидная форма постройки блокированного 
дома не совсем типична для такого вида строений. Но 
при этом она не позволяет скапливаться снегу и подчер-
кивает неповторимый образ северных построек.

Таким образом, можно сказать, что средовой и кли-
матический аспекты напрямую влияют на проектиро-
вание архитектурных объектов: от создания объемно-
пространственной формы до выявления внутреннего 
пространства. Первый студенческий опыт проектиро-
вания на определенной местности помог понять, что 
для архитектора очень важно учитывать особенности 
местности для грамотного решения поставленных про-
фессиональных задач.

Список литературы
1. Дробчак, В. Г. Специфика средовых характеристик зданий  

и комплексов, построенных в акваториях / В. Г. Дробчак,  
Д. А. Глобин, М. С. // Оригинальные исследования. – 2019. –  
Т. 9, № 6. – С. 21-33.

2. Думнова Э. М. Феномен природоособразности современной 
архитектуры Японии // Идеи и идеалы. – 2023. – Т. 15, № 1, 
ч. 2. – С. 388-405.

3. Кизилова, С. А. Принципы формирования резервного мо-
бильного жилища в водной среде : специальность 05.23.21 : 
автореферат дис. …канд. архитектуры / Кизилова Светла-
на Анатольевна ; Московский архитектурный институт. –  
Москва, 2021.

4. Ницын, Ю. А. Снежная хижина "иглу" – энергосберегающий 
дом аборигенов Крайнего Севера // Строительство и техноген-
ная безопасность. – 2016. – С. 28-32. – URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/snezhnaya-hizhina-iglu-energosberegayuschiy-dom-
aborigenov-kraynego-severa?ysclid=lypjeti1ex539620509 

5. Сапрыкина, Н. А. Основы динамического формообразова-
ния в архитектуре : учебник / Н. А. Сапрыкина. – Москва  : 
Архитектура-С, 2005.

6. Экономов, И. С. Принципы формирования малоэтажных 
жилых объектов на воде : специальность 05.23.21 : авторефе-
рат дис. … канд. архитектуры / Экономов Илья Сергеевич ;  
Московский архитектурный институт. – Москва, 2010.



Практика112

Долина реки Чусовая.  
История и современное состояние
Река Чусовая стала известна широкой публике после 
публикации романа Алексея Иванова с одноименным 
названием. Там река перестает восприниматься как про-
стое географическое понятие, более важным становится 
восприятие смыслов и ценностей существования людей. 
Пятьсот лет верховья Чусовой были своего рода ворота-
ми в Сибирь из России. Начиная с XVI века эта терри-
тория входила в активно освоенную часть российского 
ландшафта. Имя реки "Чус-ва" на языке коми означа-
ет «Река теснин». Почти на всем протяжении она течет 
в межгорье, ущельях и камнях. Это настоящая горная 
река, с непредсказуемым и довольно коварным харак-
тером. Единственным путем в большую Россию была 
бурная река Чусовая. Обычные транспортные пути не 
позволяли вывозить продукцию заводов в центральные 
регионы, поэтому весной в половодье заводчане допол-
нительно поднимали уровень воды в реке для прохож-
дения железных караванов, открывая шлюзы прудов 
[10]. Но в связи с переходом на другие виды производ-
ства и транспорта, река потеряла свое транспортное 
значение, заводы, стоящие в ее долине, перестали нуж-
даться в ней. Долина реки замерла почти на 100 лет, там 
не происходило никакого индустриального роста, ни-
каких существенных изменений, кроме исчезновения 
деревень и поселений. Поэтому сейчас встает вопрос, 
как сохранить историко-культурное наследие и ценные 
природные территории, достопримечательности места, 
создавая нормальные условия для жизни, отвечающие 
современным требованиям.

В большинстве районов долины реки Чусовой про-
должается тенденция к сокращению численности мест-
ного населения, некоторые территории остались полно-
стью безлюдными. Опустошаются поселки и деревни, 
сельскохозяйственные угодья зарастают лесом, такой 
же процесс свойственен Центру и Северу России. В на-
стоящее время сложно восстановить численность насе-
ления в этих местах, а ведение сельскохозяйственной 
деятельности становится экономически нецелесообраз-

ным. Некоторые места поддерживает пожилое насе-
ление, дачники и энтузиасты-«отшельники». Они пы-
таются сохранять исчезающие деревни, однако они не 
способны остановить процесс зарастания сельскохо-
зяйственных земель. Единственный способ сохранить 
такие ландшафты – это организация специализирован-
ных национальных парков и музеев-заповедников, за-
дачей которых станет ведение традиционного хозяй-
ства. В таком случае государство должно оплачивать 
труд людей, занятых в сохранении культурных ланд-
шафтов. Исчезает историческая топонимика, память 
об истории, природе, людях, проживающих в этих ме-
стах, их быте, планировке поселений, исторических до-
рогах. Охрана культурных ландшафтов сейчас ведется 
путем введения статуса достопримечательного места, 
создания охранной зоны памятника (иногда включаю-
щей и ландшафт), а также организации национальных 
парков и музеев-заповедников. Все чаще города рассма-
триваются как культурный ландшафт, возрастает роль 
сохранившихся уникальных и ценных природных объ-
ектов и комплексов, их структура, наполнение, форма 
(речная сеть, ландшафтное разнообразие, рельеф) [12]. 
В рамках культурно-ландшафтного подхода повышает-
ся значимость экологических вопросов, более актуаль-
ным становится наше влияние на окружающую среду, 
сохранение ее естественных функций и процессов, ее 
биоразнообразие. 

Культурный ландшафт в градостроительной дея-
тельности

Концепция культурного ландшафта представляет со-
бой инструмент целостного восприятия природного, 
культурного, материального и нематериального насле-
дия во всем его многообразии. Этот подход отражает ме-
тодологический сдвиг от охраны отдельных историко- 
культурных объектов к сохранению единой, во всей 
полноте воспринимаемой исторической среды. В со-
временных реалиях различный ландшафт (городской, 
сельский, природный) является неотъемлемой частью 
окружающего нас пространства. Ландшафт является 

А. О. Шелухин 
A. O. Shelukhin

Градостроительная емкость культурного ландшафта
Urban planning capacity of the cultural landscape
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Аннотация. В статье освещаются перспективы урбанизации территории вдоль реки Чусовая, выделены ее 
уникальные черты, позволяющие рассматривать ее как объект культурного ландшафта. Определены понятия 
«культурный ландшафт» и «градостроительная емкость территории». Исследуются градостроительные параметры 
и принципы выявления градостроительного потенциала территории, ведется поиск приемов градостроительного 
зонирования культурного ландшафта долины реки и анализируются показатели, характеризующие емкость 
данных объектов.
Abstract. The article highlights the prospects of urbanization of the territory along the Chusovaya River, highlights its unique 
features that allow us to consider the territory as an object of cultural landscape. The concepts of "cultural landscape" and 
"urban planning capacity of the territory" are defined. Urban planning parameters and principles of identifying the urban 
planning potential of the territory are being investigated, methods of urban planning zoning of the cultural landscape of 
the river valley are being searched, and indicators characterizing the capacity of these objects are being analyzed.
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физической объективной средой, в которой мы обита-
ем, он окружает нас повсеместно, влияет на наше ми-
роощущение, психологическое состояние, создавая раз-
нообразные эмоции и ассоциации. 

Веденин Ю. А. отмечает: «Характерной чертой исто-
рической памяти Земли является ее дискретность. Это 
обусловлено тем, что значительная часть информации 
теряется в процессе перехода от одного поколения 
к другому или остается непознанной. Это позволяет 
говорить о существовании скрытой и актуальной (от-
крытой) исторической памяти, о переходе актуальной 
памяти в скрытую и обратно» [4].

Активное использование и потребление ландшафта 
началось во времена промышленного освоения терри-
торий. Индустриальное развитие городов, с их высо-
коинтенсивной промышленностью, привело к утрате 
баланса между естественной природой и освоенными 
заселенными территориями. Ландшафт стал восприни-
маться лишь как ресурс для застройки, что создает се-
рьезные экологические риски и проблемы [6, 8]. 

«Культурные ландшафты – это объекты культурно-
го наследия, представляющие собой “совместные тво-
рения человека и природы”, обозначенные в статье 1 
Конвенции. Они иллюстрируют эволюцию человече-
ского сообщества и поселений с течением времени, про-
исходившую под влиянием физических ограничений  
и/или возможностей, налагаемых или предоставляемых 
естественной средой обитания человека, а также сме-
няющих друг друга социальных, экономических и куль-
турных факторов, как внешних, так и внутренних» 1 [5].

В своем исследовании мы понимаем культурный 
ландшафт как ландшафт, сформировавшийся в резуль-
тате эволюционного взаимодействия природы и чело-
века, социокультурной и хозяйственной деятельности.

Культурный ландшафт невозможно сохранить и под-
держивать без его непосредственного использования. 
Хозяйственная деятельность, рост поселений могут не-
гативно влиять на качество культурного ландшафта. 
Чтобы его использовать, необходимо выстроить гра-
достроительные регламенты и нормативы по исполь-
зованию и охране территории на уровне документов 
территориального планирования. Градостроительная 
организация территории заключается в зонировании, 
построении регламентов и определении нормативов, ко-
торые охватывают застроенные, а также прилегающее 
к поселению территории и культурные ландшафты, тем 
самым вовлекая окружающие пространства в структу-
ру градостроительного регулирования.

Градостроительная емкость территории означает  
объем антропогенной нагрузки, которую может вместить 
в себя ландшафт без нарушения экологического равно-
весия и социокультурной идентичности данного места.

Если определить градостроительную емкость терри-
тории, измерив объем предельной антропогенной на-
грузки, которую может вместить в себя ландшафт, то 
получится создать сеть локальных систем расселения 

1 Руководство по выполнению Конвенции по охране всемирного 
наследия. II A, п. 47 / Кодекс: СПС. – URL: https://docs.cntd.ru/
document/564112440/titles/7DI0K8 

без нарушения экологического равновесия и социаль-
но-культурной идентичности места. Важным понятием 
также является градостроительный потенциал. Градо-
строительный потенциал – это характеристика, оцени-
вающая способность территории сохранять и приумно-
жать свою «градостроительную ценность», улучшать 
качество среды, уровень развития социокультурной 
инфраструктуры, экологической устойчивости и при-
влекательности для жителей и инвесторов. В свою оче-
редь, градостроительная ценность территории – мера 
способности территории удовлетворять определенные 
общественные требования к ее состоянию и исполь-
зованию [2].

Способы и приемы оценки территории с точки 
зрения смежных областей знаний. Формирование 
и обобщение принципов оценки территории куль-
турного ландшафта

Экологи, экономисты, географы, геологи, культу-
рологи, администраторы рассматривают территорию 
бассейна реки при помощи различных методик. При 
разработке градостроительной документации по регу-
лированию и земельному устройству, важно учитывать 
различные взгляды на территорию, после чего предло-
жить видение ее развития, разделить ее на проектные 
комплексы и предложить регулирование развития тер-
ритории для сохранения культурного ландшафта, раз-
вития человеческого потенциала и создания комфорт-
ного и здорового образа жизни людей, проживающих 
в данной местности. 

Научные исследования в области архитектуры и го-
родского планирования о культурном ландшафте позво-
ляют разрабатывать стратегии сохранения и развития 
культурного наследия и оценивать влияние новых стро-
ительных проектов на окружающую среду и историче-
ские объекты. Важно учитывать как архитектурные, 
так и природные факторы при планировании объектов 
в культурном ландшафте, чтобы сохранить и усилить 
его аутентичность и красоту. Это также помогает при-
влекать туристов и развивать экономику регионов, где 
находятся культурные памятники и объекты. В целом 
изучение культурного ландшафта позволяет лучше по-
нимать историю и культуру народов, сохранять и раз-
вивать их наследие и создавать благоприятные условия 
для будущих поколений. 

Архитекторы и градостроители обращаются к куль-
турному ландшафту, чтобы сохранять традиционные 
элементы архитектуры и обеспечивать переход к со-
временной жизни, сохраняя при этом историческую 
ценность. Данный термин связан с понятием места или 
контекста. Он подразумевает совмещение природных 
и человеческих элементов в контексте места и време-
ни. Архитекторы и градостроители должны учиты-
вать культурный ландшафт при создании новых зданий 
и районов, чтобы сохранить гармонию человека с при-
родой, сберечь культурно-историческое наследие и в то 
же время повысить качество жизни людей. 

Выявление культурного ландшафта поселения яв-
ляется комплексным процессом, включающим в себя 
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исследование и оценку культурно-исторических цен-
ностей, традиций и обычаев местности, а также учет 
природных особенностей территории. 

Для всестороннего рассмотрения долины реки необ-
ходимо провести анализ с разных точек зрения: 

 – анализ топографических карт и пространствен-
ных данных, на основе которых определяются границы 
реки и ее окружающих территорий, а также выделяют-
ся основные экологически значимые зоны и природ-
ные объекты; 

 – анализ социально-экономических факторов. Опре-
деление культурной и исторической значимости реки, 
а также ее влияния на экономику и комфорт жизни на-
селения; 

 – определение градостроительной функции, опреде-
ление целей использования долины реки (рекреационная, 
туристическая, промышленная и др.); 

 – выбор и классификация сегментов долины реки, по-
зволяющие определить основные типы отрезков, кото-
рые присутствуют на протяжении долины реки (отрезки 
с высокими уклонами, отрезки с различными биотопа-
ми и т. д.); 

 – определение типов использования каждого отрезка, 
создание регламентов. На этапе планирования необхо-
димо определить базовые элементы, которые позволят 
в дальнейшем лучше приспособить отрезки к требова-
ниям градостроительной и экологической политики, 
определить назначение и предельные параметры раз-
мещения на данных территориях. 

Для этого проводятся следующие мероприятия: 
1. Исследование на территории поселения историче-

ских и культурных объектов: памятников архитекту-
ры, музеев, святынь, памятников истории и культуры. 

2. Оценка региональных особенностей и природных 
ресурсов: географических условий местности, климата, 
природных ландшафтов, флоры и фауны. 

3. Изучение традиций и обычаев местного населе-
ния: исторических потоков миграции и национальных 
традиций. 

4. Оценка социально-экономической ситуации и ин-
фраструктуры поселения: развитие бизнеса, политиче-
ская ситуация, инфраструктура и транспорт. 

5. Формирование в составе схемы территориального 
планирования режимной зоны культурного ландшаф-
та, которая имеет в своем составе подзоны с различным 
градостроительным потенциалом. 

Дальнейшие исследования состоят в поиске баланса 
и рационального сочетания рекреационных, урбанизи-
рованных, природных и производственных территорий 
для различных участков реки общей протяженностью око-
ло 600 км. Несмотря на то, что современный мир ориенти-
рован на развитие городов, малые поселения также имеют 
большое значение, особенно для поддержания и разви-
тия культурного ландшафта приречных систем рассеяния. 

Зонирование культурного ландшафта долины реки 
Чусовая

Долина и бассейн реки являются важными элемента-
ми культурного ландшафта. Градостроительное зониро-

вание культурного ландшафта основано в первую оче-
редь на оценке и разграничении визуальных бассейнов, 
сформированных вдоль русла. Размеры бассейна могут 
доходить до трех километров, а в некоторых случаях 
могут включать в себя и более обширные раскрытия, 
ограниченные береговыми террасами или стеной леса. 
В большинстве случаев поперечные границы можно 
провести по линии верхней бровки коренной терра-
сы, а продольные связаны с поворотами речной доли-
ны. Параметры охраны и использования градострои-
тельных зон культурного ландшафта устанавливаются 
по сумме сопутствующих исследований с учетом со-
циально-экономических, экологических и культурных 
условий региона.

Последовательность градостроительного зонирова-
ния реки: 

1. На физической карте определить границы верхней 
бровки пойменной территории реки и притоков. 

2. Выстроить визуальный коридор вдоль русла по вы-
деленным границам пойменной территории. 

3. Разделить коридор на отрезки по «правилу капли» 
(длина отрезка коридора русла равна от 1 до 1,7 ширины 
самой широкой его части рассматриваемого отрезка). 

4. Определить функциональное содержание получен-
ных «капель», обозначив населенные места, дороги, по-
селения, компоненты природного окружения. 

5. Определить ценность культурного ландшафта в 
пределах выделенных градостроительных зон (предмет 
охраны ОКН, достопримечательности, памятники при-
роды и знаковые элементы культурного ландшафта). 

6. Определить градостроительный потенциал куль-
турного ландшафта, включая предмет охраны и пре-
дельную емкость территории. 

Зонирование культурного ландшафта поселения по-
зволяет сформировать концепцию сохранения и раз-
вития идентичности поселения на основе уникальных 
культурных и исторических ценностей территории. 

Типология культурного ландшафта долины реки 
Чусовая

Рассмотрев реку Чусовую, были выделены 5 типов 
территорий, принципиальных отрезков культурного 
ландшафта. Рассматривая их, можно делать вывод о раз-
мерности участков, для которых будут предлагаться гра-
достроительные регламенты. Средняя ширина участков 
вдоль реки составляет около 25 км. Перпендикулярно 
реке, продолжительность рассматриваемой террито-
рии варьируется в зависимости от границ визуально-
го бассейна и границ бассейна реки, в среднем это от 
50 до 100 км. 

Типология, составленная на основе анализа реки Чу-
совой, включает в себя 5 видов территорий культурного 
ландшафта. Каждый тип имеет свою нагрузку, которая 
измеряется в количестве пользователей данной терри-
торией (чел/га).

1. Заповедный ландшафт (ограниченное пользова-
ние), емкость до 5 чел./ га [9];

2. Заповедный ландшафт с туристическими функция-
ми (рекреационная функция), емкость до 20 чел./ га [9];
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3. Жилой с включением уникальных и ценных при-
родных и историко-культурных объектов (территорий 
с особым статусом), емкость от 20 до100 чел./га [1];

4. Жилой урбанизированный ландшафт (жилая 
функция), емкость от 50 до 250 чел./га;

5. Высоко-урбанизированный ландшафт (защитная 
функция), емкость не выше 450 чел./га 1 [11].

Таким образом, научные исследования в области ар-
хитектуры и городского планирования о культурном 
ландшафте позволяют разрабатывать стратегии по со-
хранению и развитию культурного наследия, управлять 
рисками негативного влияния на окружающую среду 
и исторические объекты. Важно учитывать как архи-
тектурные, так и природные факторы при планирова-
нии объектов в культурном ландшафте, привлекать ту-
ристов и развивать экономику регионов, где находятся 
составляющие культурного ландшафта. 

Бассейн реки является экосистемой, которая включа-
ет в себя реку, ее притоки и окружающую территорию. 
Управление бассейном реки включает в себя оценку эко-
логических, социальных и экономических воздействий 
на реку и ее окружающую территорию. Рассматривая 
бассейн реки с позиции культурного ландшафта, мы 
можем существенно снизить негативное воздействие 
на окружающую среду, сохранить ценные природные 
и культурные объекты, увеличить привлекательность 
территории и улучшить качество жизни населения.

Дальнейшие этапы исследования будут посвящены 
предложению пространственной модели поселений до-
лины реки в составе этномаршрута и разработке прин-
ципов перспективных моделей градостроительного 
управления территорией [7].
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В современных условиях особенную роль в градостро-
ительстве приобретает практика восстановления пост-
конфликтных территорий. Общий рост напряженности, 
систематическое увеличение зон активных конфликтов 
и интенсивное применение современного вооружения, 
в целом увеличивающего совокупные разрушения тер-
риторий, – все это часть вызова, бросаемого современ-
ному градостроительству. Новые регионы РФ, в соот-
ветствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2023 года № 2255 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Феде-
рации «Восстановление и социально-экономическое 
развитие Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсон-
ской области», становятся сегодня одной из приори-
тетных областей архитектурной и градостроительной 
деятельности, направленной на общее повышение ка-
чества жизни до среднего по России. В таких условиях 
развитие методов комплексного восстановления пост-
конфликтных территорий становится поистине прио-
ритетной задачей. Исследование данного направления 
требует всестороннего изучения постконфликтных тер-
риторий, выявления основных источников организации 
их восстановления. 

Рис. 1. Схема локализации современных конфликтов

Постконфликтные территории рассматриваются в ра-
ботах С. Формана и Д. Соломонса и определяются как 
местности, где боевые действия снизились в достаточ-
ной для начала процессов восстановления и возвраще-
ния беженцев мере. Столь широкое определение по-
зволяет рассматривать огромный диапазон территорий 
в качестве постконфликтных и требует выработки со-
ответствующих градостроительных и архитектурных 
методов, направленных на их наиболее эффективное 
восстановление. В статье рассматривается роль обще-
ственных пространств в постконфликтных городских 
территориях. Исследование же показало, что обще-
ственные пространства становятся одним из ценных 
инструментов, позволяющих ускорить процесс восста-
новления.

Общественные пространства в постконфликтных 
территориях выполняют широкий спектр задач. В ис-
следовании предлагается рассмотреть, какими функци-
ями они обладают (как на примере зарубежного опыта, 
так и в рамках работы с постконфликтными террито-
риями новых регионов РФ). В последние десятилетия 
опыт восстановления постконфликтных территорий во 
многом опирается преимущественно на период Второй 
мировой войны. Связано это в том числе со спецификой 
современных конфликтов. Опыт послевоенного восста-
новления в период 1940–1950-х годов в большей степе-
ни представлен практиками развитых стран с мощной 
экономикой, в то время как современные конфликты 
в большей степени происходят в менее развитых ре-
гионах, ограниченных в ресурсах и населении, с избы-
точным количеством осложнений, в целом снижающих 
продуктивность многих процессов (рис. 1).

Хотя локализация современных конфликтов в целом 
относится к более южным территориям и происходит 
чаще в формате затяжных, но локальных столкнове-
ний, опыт восстановления в современной практике от-
мечается в качестве крайне релевантного и в контексте 
восстановления постконфликтных территорий разви-
тых стран. Так, опыт восстановления новых регионов  
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Российской Федерации в условиях ограниченных ресур-
сов и значительного накопленного объема проблем тре-
бует комплексного подхода и высокой степени интен-
сивности мероприятий по восстановлению территорий. 

В этих условиях наиболее естественной становится 
практика распределения всех мероприятий на три ус-
ловных этапа. 

Первый этап – подготовительный – начинается фак-
тически с завершением интенсивной фазы конфликта 
на территории и включает в себя ряд мероприятий, на-
правленных на обеспечение устойчивости функциони-
рования и безопасности населения постконфликтных 
территорий. Фактически уже на данном этапе крайне 
активно запускаются процессы как непосредственно-
го восстановления, так и менее интенсивного, но при 
этом более глубокого разрушения структуры общества 
на территории. 

В отличие от фазы конфликта, форсирующей все де-
стабилизирующие общество процессы на сравнительно 
короткой дистанции, постконфликтный период имеет 
куда более затяжной характер и потому оказывает раз-
рушительный эффект более последовательно и систем-
но. Важно отметить, что непосредственные разрушения 
территории не всегда носят характер полной ликвида-
ции всей структуры, но порой ограничиваются точеч-
ными, но крайне острыми ударами, способными бы-
стро нарушить всю деятельность на территории (рис. 2). 
В таких условиях перешедшие в терминальную стадию 
постконфликтные процессы становятся значительно 
более острой проблемой для территорий. 

Рис. 2. Разрушенная школа в г. Мариуполе

Рис. 3. Восстановленная мечеть в г. Хомсе, Сирия

На подготовительном этапе, таким образом, ликви-
дируется сама основа для полной утраты контроля за 
восстанавливаемыми территориями: обеспечивается 
восстановление первичной инженерной инфраструкту-
ры, создаются зоны размещения и ликвидируется риск 
эпидемиологической опасности для местного населе-
ния, проводится полная демилитаризация территории, 
а также собирается информация как о самих жителях, 
так и о структуре разрушений города, параллельно обе-
спечивается транспортная доступность для жителей 
пострадавших районов.

Второй этап – восстановление – относится уже не-
посредственно к проектной деятельности и сопрово-
ждается комплексом более масштабных мероприятий, 
которые не были бы возможны без предварительной 
подготовки территорий. Последовательное восстанов-
ление архитектурно-планировочной структуры города, 
реанимация его промышленных и сельскохозяйствен-
ных территорий в целях скорейшего восстановления 
социально-экономической активности, постепенная 
рекультивация нарушенных природных территорий – 
это задачи, которые решаются в рамках второго этапа. 

Выход же постконфликтных территорий на уровень 
до начала их непосредственного разрушения являет-
ся сигналом о завершении острой постконфликтной 
стадии восстановления. Третий этап, таким образом, 
в большей степени относится к развитию уже мирно-
го в целом города, который достиг как необходимой 
динамики роста, так и достаточной устойчивости для 
прекращения столь комплексной работы над его си-
стемами. Этот этап, таким образом, обозначается как 
поддерживающий. 

Особую роль в данном случае играет непосредствен-
но социальная и культурно-историческая инфраструк-
тура города. В условиях значительных разрушений 
постконфликтных территорий особенную роль играет 
именно социальная, общественная, культурно-истори-
ческая застройка, выступающая в качестве первичных 
точек притяжения населения на самых ранних этапах 
восстановления. Помимо социальных функций, осо-
бенностью такой инфраструктуры является ее плани-
ровочное положение. Размещенные в центре микрорай-
онов, на ключевых композиционных и планировочных 
осях квартальной сети города, такие объекты являются 
естественными точками притяжения населения. Имен-
но на их основе в рамках работы по восстановлению 
постконфликтных территорий новых регионов РФ воз-
можно разворачивание общей программы возрождения 
населенных пунктов.

Аналогичный опыт прослеживается на многих пост-
конфликтных территориях. Так, именно социальная 
и общественная функции стали первыми после транс-
портной и инженерной в ходе восстановления Сталин-
града. Уже через два месяца после освобождения города 
было восстановлено сначала пригородное сообщение, 
только затем почтовые отделения, кинотеатр, хлебопе-
карни. В работе И. В. Абакумовой [2] отдельно отмечает-
ся, что снижение социальной напряженности – одна из 
первичных задач стабилизации и восстановления пост-
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конфликтных территорий. Эти же идеи продолжаются 
в работах конфликтологов С. В. Сколова, Е. В. Бутовой. 

Этап примирения, ликвидации первичных проблем 
населения, налаживание диалога внутри него – важный 
этап восстановления любой постконфликтной террито-
рии. Связано это в том числе с необходимостью отча-
сти искусственного перезапуска социально-экономи-
ческой активности населения. Подобная «реанимация» 
постконфликтных территорий возможна исключитель-
но в условиях выявления центров общественного взаи-
модействия на территории, направленного воздействия 
на эти территории. Постепенное разворачивание торго-
вой деятельности в таких центрах, концентрация в них 
гуманитарной и медицинской помощи – первый шаг 
в возрождении постконфликтных территорий.

Отметим, что в современной практике постконфликт-
ного восстановления подобные мероприятия проявля-
ются аналогичным образом и в других регионах плане-
ты. Так, сирийский город Хомс, пострадавший в ходе 
конфликтов в Сирии, сегодня постепенно восстанав-
ливается в условиях крайне ограниченных ресурсов 
(рис. 3). Восстановление в целом сильно пострадав-
шего города в отдельных случаях начиналось именно 
с восстановления мечети, выступающей центром со-
циальной, общественной и культурной жизни города. 
С градостроительной точки зрения подобные меропри-
ятия становятся способом привлечения населения по-
страдавших постконфликтных территорий в определен-
ные зоны, которые естественным путем превращаются 
в самые стабильные пространства, тем самым становясь 
наиболее динамично развивающимися центрами пост-
конфликтных территорий. 

Безусловно, эффект от подобных мероприятий может 
быть не вполне заметен, однако процессы восстанов-
ления постконфликтных территорий требуют значи-
тельного количества времени и происходят постепенно. 
В условиях крайней неустойчивости любые шаги, на-
правленные на высвобождение ресурсов территории, 
стабилизацию ее социальных процессов, активизацию 
деятельности, приобретают большое значение, в целом 
позитивно воздействуя на постконфликтные террито-
рии в ходе их восстановления. 

Подобные примеры известны и в практике посткон-
фликтного восстановления в Европе. После Второй 
мировой войны оказалось утрачено множество куль-
турно-исторических и в т. ч. архитектурных объектов. 

Подходы к их восстановлению в контексте данной темы 
представляют особый интерес. Особняком в вопросе 
восстановления исторических и культурных центров 
стоит город Любек, потерявший около 30% всего исто-
рического ансамбля в ходе бомбардировок. 

Практика восстановления этих территорий свелась 
к попытке воссоздания утраченного архитектурного 
облика. Часть города была возрождена не столько до-
словно, сколько в стиле исторического центра. На фоне 
практики замещения утраченной застройки стилисти-
чески новой, принятое в Любеке решение остается отча-
сти уникальным. Тем не менее, итогом на сегодняшний 
день стало превращение города в ценный туристиче-
ский центр, а органично интегрированные новые здания 
позволили восстановить утраченный ансамбль. Важно 
отметить при этом, что именно новая застройка оказа-
лась вне зоны охраны ЮНЕСКО. 

Роль социальной и общественной инфраструкту-
ры, культурно-исторических объектов постконфликт-
ных территорий в современных условиях выражает-
ся в возможности их градостроительного применения 
в качестве драйверов восстановления территорий, пере-
запуска и реанимации социально-экономической дея-
тельности, снижения социальной напряженности, а так-
же контроля населения постконфликтных территорий. 
Учет специфики положения таких территорий в соста-
ве архитектурно-планировочной структуры посткон-
фликтных территорий – важный шаг в формировании 
комплексных методик их восстановления.
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Повышенное внимание к зоне Арктики исторически 
определялось ее политико-экономическим потенци-
алом и возможностями для реализации таких целей, 
как обеспечение национальной безопасности, усиление 
международного политического влияния и использова-
ние природных ресурсов. В последние два десятилетия 
наблюдается переориентация акцентов в развитии Ар-
ктического региона, которая заключается в усилении 
внимания к коммуникационно-логистическим связям, 
в частности, увеличению объемов перевозок и расши-
рению сезона функционирования транспортных ко-
ридоров.  [2]

В процессе изучения зоны Арктики был выявлен ряд 
ключевых арктических систем расселения, обладающих 
высоким потенциалом к росту и развитию (рис. 1). В ре-
зультате стало возможным предположить, что научный, 
технический и инфраструктурный потенциал региона 
не может быть реализован без стратегии их развития. 
В ходе исследования выявленные функциональные цен-
тры получили название «пространственные фокусы». 
Под ними подразумеваются ключевые точки или зоны 
на карте региона или страны, которые играют важную 

роль в экономическом и социальном развитии, и кото-
рыми могут стать высоко урбанизированные, самодо-
статочные градостроительные единицы, технологически 
обеспеченные и обладающие средой нового качества. 
В частности, обладающие следующими характеристи-
ками:

• Постоянный рост и развитие. Это места, которые 
постоянно развиваются, расширяют свои функции 
и улучшают инфраструктуру. Например, развитие пор-
товых сооружений для увеличения экспортных возмож-
ностей, строительство новых промышленных объектов 
или развитие инфраструктуры для поддержки туризма.

• Естественный прирост населения. Пространствен-
ные фокусы способствуют поддержанию благоприят-
ного уровня жизни людей, что приводит к увеличению 
численности населения за счет рождаемости. Это может 
быть достигнуто за счет создания новых рабочих мест, 
обеспечения качественного образования и здравоохра-
нения, а также развития социальной инфраструктуры.

• Миграционный приток. Они являются центрами 
притяжения для людей, ищущих новые возможности 
и лучшую жизнь. Это может быть связано с привлече-
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анализируются места их возможного размещения.
Abstract: The article defines the spatial focus, identifies the prerequisites and relevance of their formation of spatial foci 
in the Russian Arctic, provides their classification, and analyzes the places of their possible placement.

Рис. 1. Схема выявленных пространственных фокусов на основе опорных поселений
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нием квалифицированных специалистов в сфере вы-
соких технологий, развитием индустрии туризма или 
созданием благоприятных условий для ведения бизнеса.

• Высокая концентрация ресурсов. Это может быть 
концентрация природных ресурсов, человеческого ка-
питала или технологических инноваций. Например, 
наличие месторождений полезных ископаемых, высо-
котехнологичных предприятий или образовательных 
учреждений, готовых обеспечить регион квалифици-
рованными кадрами.

• Различные комбинации сценариев использования. 
Пространственные фокусы могут сочетать в себе раз-
личные функции, такие как туристические, промыш-
ленные, транспортные и обслуживающие. 

• Возможность дальнейшего роста и развития. Про-
странственные фокусы имеют потенциал для расшире-
ния и привлечения дополнительных инвестиций. Это 
может быть достигнуто за счет создания благоприят-
ных условий для бизнеса, реализации новых проектов 
или развития инфраструктуры.

• Меняющиеся принципы обустройства среды. 
Пространственные фокусы адаптируются к изменени-
ям в экономике и обществе, модернизируя свою среду. 
Эта характеристика может включать в себя внедрение 
новых технологий, переход к более устойчивому разви-
тию или изменение градостроительной политики в со-
ответствии с потребностями населения и экономики.

На основе проведенного анализа и систематизации 
найденных пространственных фокусов по совокупно-
сти общих характеристик было выявлено несколько ви-
дов пространственных фокусов:

• Опорные поселения – это крупные города или го-
родские агломерации, которые выступают в качестве 
центральных узлов для менее развитых территорий. 
Они обеспечивают экономические, социальные и куль-
турные потребности окружающих районов, предостав-
ляя рабочие места, образовательные, бытовые, меди-
цинские услуги. Примерами таких поселений являются 
Якутск, Салехард Норильская агломерация.

• Очаги поселения – это места с высокой плотностью 
населения и активностью, которые часто имеют исто-
рическое или культурное значение. Ими могут быть ту-
ристическими центрами, историческими поселениями 
или обладать уникальными культурными особенностя-
ми. Эти очаги привлекают людей не только для прожи-
вания, но и для посещения, что способствует развитию 
местной экономики и культуры.

• Системы поселений – это сети городов и посел-
ков, которые связаны между собой экономическими, 
социальными и транспортными отношениями. Такая 
система может включать в себя крупные города, малые 
города и сельские поселения, взаимодействующие друг 
с другом через торговлю, маятниковую миграцию и об-
мен информацией. Системы поселений обычно форми-
руются между регионами с развитой инфраструктурой 
и хорошей транспортной связностью.

• Растущие поселения – это населенные пункты, 
которые быстро развиваются в настоящем времени 
благодаря появлению новых возможностей для жизни 
и работы. Это может быть связано с открытием но-
вых промышленных предприятий, скачкообразным 
развитием инфраструктуры или благоприятными ус-
ловиями для ведения бизнеса. Растущие поселения 
часто становятся привлекательными для миграции, 
что приводит к увеличению населения и расшире-
нию территории.

В свою очередь каждый из типов пространственных 
фокусов категорировать по функции, например:

• Историко-культурные или туристические про-
странственные фокусы – это места, которые привлека-
ют людей из-за их природных достопримечательностей, 
исторических памятников или заповедников. Эти точки 
могут быть туристическими центрами, местами отдыха 
или ценными историческими объектами. Они играют 
важную роль в местной экономике, особенно если спо-
собны привлечь значительное количество посетителей. 
Примерами таких пространственных фокусов являются 
плато Путорана, сохранившаяся часть «Мертвой доро-

Рис. 2. Схема смещения границ мерзлоты с возможными для освоения точками [14]
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ги» (Стройка №501-№503), озеро Лама, озеро Таймыр 
и Большой Арктический заповедник. 

• Логистические центры и точки транспортного об-
служивания – это узловые пункты, которые обеспечива-
ют перемещение людей и товаров. Они включают в себя 
транспортные узлы, такие как аэропорты, морские пор-
ты, железнодорожные станции и автотранспортные тер-
миналы. Примеры таких фокусов включают крупные 
морские порты, транспортные узлы и логистические 
центры. Эти центры являются ключевыми для эконо-
мики, так как они способствуют эффективной торговле 
и мобильности населения.

• Промышленно-научные пространственные фо-
кусы – характеризуются высокой концентрацией про-
мышленных предприятий, производственных мощно-
стей и наукоемких технологий. Они являются важным 
источником экономического роста и создания новых 
рабочих мест. Примеры промышленных фокусов вклю-
чают индустриальные парки, технополисы, кластеры 
высоких технологий, ключевые вахтовые поселения 
и места разработки полезных ископаемых.

• Научно-образовательные фокусы – связаны с раз-
витыми системами образования и научных исследо-
ваний, включая высшие учебные заведения, научные 
центры и инновационные парки. Они играют ключе-
вую роль в формировании человеческого капитала  
и развитии инновационной экономики. Примеры на-
учно-образовательных фокусов включают универси-
тетские города, наукограды и инновационные кластеры.

• Эколого-ресурсные фокусы: Эти пространствен-
ные фокусы связаны с наличием природных ресурсов 
и экологических активов, включая месторождения по-
лезных ископаемых, лесные массивы и водные ресурсы. 
Они играют важную роль в обеспечении устойчивого 
развития региона и сохранении биоразнообразия. При-
меры эколого-ресурсных фокусов включают горно-до-
бывающие районы, заповедные территории и зоны эко-
логического туризма.

• Стратегические и режимные пространственные 
фокусы – представлены военными и тюремными объ-
ектами, в отличие от других категорий закрыты для сво-
бодного посещения. 

Таким образом, выявленные типы пространствен-
ных фокусов позволяют проводить комплексный анализ  
и стратегическое планирование развития Арктическо-
го региона с учетом его специфических особенностей 
и потенциала. Эти фокусы могут стать двигателями ро-
ста и развития, способствующими улучшению качества 
жизни и экономическому прогрессу региона или стра-
ны. Каждый из них играет уникальную роль в разви-
тии территории, обеспечивая баланс между экономи-
ческими, социальными и экологическими аспектами. 

В настоящее время в прибрежной части российской 
Арктики наблюдается несколько ключевых предпосы-
лок к формированию пространственных фокусов. 

Во-первых, их появление обусловлено постепенным 
смещением границ арктической зоны на север, что по-
зволяет осваивать ранее недоступные территории и соз-
давать круглогодично функционирующие транспорт-

ные артерии. Этот процесс требует разработки новых 
элементов системы расселения, характеризующихся вы-
соким уровнем градостроительного, технологического 
и информационного развития. (Рис. 2)

Во-вторых, формирование пространственных фоку-
сов стимулируется постоянно растущей потребностью в 
освоении обширных ресурсов арктических территорий. 
Для обеспечения функционирования промышленных 
и логистических центров необходимо создание новых 
поселений, способных обеспечить вахты необходимы-
ми ресурсами для их функционирования.

В-третьих, одной из предпосылок формирования 
пространственных фокусов является возможность ре-
витализации сложившихся систем расселения через 
повышение качества урбанизированной среды. В на-
стоящее время большая часть поселений российской 
Арктики имеет достаточно низкий уровень качества 
среды, а система расселения прибрежных территорий 
представлена преимущественно островным типом раз-
вития, характеризующимся группой из1-5 поселений, 
расположенных на расстоянии не более 50-100 км друг 
от друга, преимущественно не автономных и зависимых 
от стороннего снабжения, возможного лишь сезонно. [7] 

Ревитализация угасающих поселений, обладающих 
высоким потенциалом к развитию, становится возмож-
ной при современном уровне информационно-техноло-
гического развития. Точки роста, позволяющие ревита-
лизировать подобные территории, могут быть созданы 
в следующих типах пространственных фокусов:

1. На основе сложившихся элементов системы рас-
селения.

2. В центрах исследовательской и изыскательной де-
ятельности.

3. В стратегически значимых точках транспортных 
артерий

4. В местности, обладающей благоприятной природ-
но-географическая локацией для развития и совершен-
ствования всероссийских и региональных транспорт-
коммуникационных русел.
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Развитие городов и повышение качества городской 
среды в настоящее время приобретает все большую 
актуальность и привлекает внимание общественно-
сти. Вышел Указ Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года». 
В рамках национальной цели «Комфортная и безо-
пасная среда для жизни» планируется улучшение жи-
лищных условий россиян и качества городской среды, 
увеличение объема ввода жилья.

При этом в малых городах России наблюдается тен-
денция к деградации исторической среды, связанная 
с реконструкцией застроенных территорий и утратой 
ценных зданий. Проблема обостряется недостаточным 
финансированием работ по сохранению и восстанов-
лению исторической застройки, что приводит к посте-
пенному исчезновению архитектурного наследия, по-
явлению современных построек, не соответствующих 
историческому контексту, дисгармонирующих с архи-
тектурной средой городов [2].

Согласно перечисленным национальным целям, се-
годня становится актуальной регенерация истори-
ческой среды городов. Это процесс восстановления 
и сохранения историко-архитектурного наследия в кон-
тексте исторической среды города. Архитектурное на-
следие – это лицо регионов, обладающее уникальной 
социокультурной ценностью, представляющее собой 
важный элемент идентичности. Для передачи куль-

турных ценностей и традиций следующим поколени-
ям ключевую роль в регенерации исторической среды 
играет преемственность, направленная на сохранение 
аутентичности застройки [3].

Список исторических поселений, впервые утверж-
денный в 1946 году, неоднократно пересматривался  
и в настоящее время включает 41 населенный пункт. 
Многие города, ранее входившие в список, утратили 
некогда присущие им признаки историко-культурной 
ценности. Исключение городов из перечня увеличивает 
риск потери рядовой застройки, являющейся одним из 
наиболее ценных градоформирующих факторов. 

Ярким примером является город Ржев, основанный 
в 1216 году. В конце XVIII века после большого пожа-
ра, по указу Екатерины II был утвержден генеральный 
план Ржева «с целью недопущения беспорядочной за-
стройки и скученности строений». По плану город обра-
зовывал правильный четырехугольник с четкой сеткой 
улиц, такая система застройки сохраняется и сегодня. 
Только теперь она характерна для центральной части 
современного города, который значительно расширился  
в северо-западном и южном направлениях. Централь-
ная часть в границах Екатерининского плана рассма-
тривается автором как историческая среда, поскольку 
именно здесь сосредоточено архитектурное наследие 
Ржева.

В настоящее время Ржев входит в состав Тверской 
области, самого крупного по площади региона Цен-
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Аннотация. В статье рассматривается регенерация исторической среды малого города Ржева. Анализируется 
застройка, предлагаются методы работ по её сохранению и восстановлению. 
Abstract. The article deals with the regeneration of the historical environment of the small town of Rzhev. The 
buildings are analyzed, the methods of work with its preservation and restoration are proposed.



Практика 123

трального федерального округа, находящегося между 
Москвой и Санкт-Петербургом, что создает условия 
жесткой конкуренции не только за финансово-экономи-
ческие, но и за человеческие ресурсы. Тверская область 
отличается неблагоприятной социально-демографиче-
ской ситуацией и невысокими показателями экономи-
ческого развития. Сам город занимает выгодное транс-
портно-географическое положение и является крупным 
транспортным узлом железнодорожного и автомобиль-
ного сообщения, связан прямым автомобильным со-
общением с такими районными центрами, как Старица 
(49 км), Зубцов (24 км), Осташков (129 км), Селижарово 
(84 км), что особенно способствовало его развитию на 
ранних этапах и в последние 200 лет.

Сегодня Ржев является крупным промышленным 
центром области. Занимает одно из ведущих мест в про-
изводстве, стройиндустрии и транспорте. Несмотря на 
это, наблюдается острая потребность в специалистах 
рабочих профессий, которая в значительной степени 
обусловлена нехваткой образовательных учреждений. 
Молодежь вынуждена покидать родной город и пере-
езжать в областной центр и столичные города для по-
лучения образования, это приводит к потере талант-
ливых и квалифицированных специалистов, которые 
после обучения не возвращаются в родной город [7].

Тем не менее, Ржев значительно выделяется среди го-
родов Тверской области потенциалом развития и уни-
кальными особенностями. В Ржеве сохранилось нема-
ло исторических достопримечательностей: 45 объектов 
культурного наследия (ОКН), в том числе 8 объектов 

археологического наследия, 14 памятников архитектуры 
и градостроительства, 23 памятника истории, которые 
требуют бережного сохранения [1].

Большинство уникальных архитектурных сооруже-
ний, обладающих значительной ценностью для жите-
лей города, являющихся символами прошлого и сохра-
няющих национальную культуру и традиции, не были 
включены в список ОКН, что привело к их деградации 
и разрушению. Их восстановление и использование мог-
ли бы способствовать созданию дополнительных обра-
зовательных и туристических ресурсов.

Автором статьи (в рамках научной экспедиции Сту-
денческого научного объединения МАРХИ) был про-
веден анализ морфотипов застройки города (рис. 1), ис-
следованы история и главные хронологические периоды 
ее возникновения, выделены основные характеристики. 

Первый морфотип представляют собой «купеческие 
здания» периода 1817–1910 годов. Они возводились 
с особым вниманием к декоративным деталям и часто 
становились символами богатства и статуса своих вла-
дельцев. Основными архитектурными элементами ку-
печеских домов являются богатая лепнина, фронтоны, 
колонны, карнизы и фризы, а также выполненные с вы-
соким уровнем мастерства кованые элементы. 

Второй морфотип застройки, известный как «ржев-
ский тип дома», сформировался в период с 1817 по 1950 
годы. Сохранившиеся до настоящего времени дома об-
ладают уникальными архитектурными особенностями, 
такими как разомкнутый карниз, мезонин в середине 
крыши и ромбовидная обшивка. Характерной чертой 

Рис. 1. Анализ морфотипов застройки г. Ржева: 
1) «Купеческие здания» 1817–1910 годов; 2) «Ржевский тип дома» 1817–1950 годов; 3) «Немецкая застройка» 1945–1950 годов; 

4) «Советская застройка» 1950–1970 годов; 5) «Позднесоветская застройка» 1970–1980 годов
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этих зданий также являются старинные адресные та-
блички с обозначением номера квартала и дома. 

В Тверской губернии представлены многочисленные 
очень интересные образцы наличников, которые до сих 
пор мало изучены профессиональными искусствоведа-
ми и этнографами. География распространения типов 
наличников почти полностью совпадает с уездным де-
лением, в некоторых случаях демонстрируя характерные 
различия в резьбе даже на уровне отдельных волостей. 
Краевед Р. С. Иванов выделил региональную разновид-
ность, называемую «ржевским наличником», который 
представляет собой уникальное архитектурное явление, 
не встречающееся нигде более. 

Этот наличник имеет вид плоской прямоугольной 
рамы, верхние углы которой, соответствующие плечи-
кам у классического сандрика, имеют характерную фор-
му «крыла бабочки» или «рожек» с тонкими завитками 
на концах. Иногда верхняя часть наличника завершена 
в виде небольшой диадемы, украшенной дополнитель-
ными накладными резными элементами, чаще всего 
килевидной формы, реже – прямыми полочками. Ниж-
няя часть наличника, упрощенно симметричная верх-
ней, обычно представлена двумя свесами, называемы-
ми «городками».

Третий выявленный морфотип, известный как «не-
мецкая застройка», или «барачные дома», был возведен 
военнопленными немцами в период с 1945 по 1950 годы. 
Эти двухэтажные дома с небольшими квартирами стро-
ились по типовым проектам советских архитекторов, 
немцы выполняли лишь роль рабочей силы.

Характерные особенности данной застройки обуслов-
лены необходимостью обеспечения простоты и ско-
рости строительства, а также временного размещения 
большого количества людей. Как правило, эти дома име-
ют два этажа, небольшую площадь квартир и невысо-
кие потолки. Большинство из них строились с исполь-
зованием деревянного каркаса, дешевых и доступных 
материалов, наружные стены покрывались штукатур-
кой. Квартиры в таких домах были многокомнатными 
и предназначались для коммунального проживания. 
Окна часто немецкие пленные делали открывающими-
ся наружу. 

Следующий морфотип – «советская застройка  
1950-х – 1960-го годов» – отличается отсутствием ти-
пового подхода к планировке, просторными помеще-
ниями и высокими потолками. Строительство велось 
из высококачественных материалов, таких как кирпич, 
бетон и натуральный камень. Фасады зданий украша-
лись разнообразными орнаментальными элементами. 
Последний морфотип – «позднесоветская застройка  
1960–1980-х годов». Является наследием массовой со-
ветской застройки, предназначенной для временного 
решения жилищной проблемы. Здания строились по 
всей стране по типовым проектам. Отличались неболь-
шой площадью квартир, отсутствием «архитектурных 
излишеств», минимумом декоративных элементов.

В пределах Екатерининского генерального плана со-
хранились кварталы с неизмененной структурой, что 
создает определенный исторический фон застройки. 

Нарушение этой структуры может привести к утрате 
городской идентичности. Новое многоэтажное строи-
тельство становится противовесом исторической сре-
де города, нарушая гармонию сложившейся застройки, 
вытесняя традиционные кварталы. Более того, совре-
менная городская среда не способствует формированию 
у людей прочной привязанности к месту проживания, 
позитивного отношения к наследию [8]. 

Ключевым вопросом в регенерации исторической 
среды является восстановление застройки без потери 
ее ценностных качеств. Поскольку история формиро-
вания и архитектурные особенности каждого квартала 
различаются, не существует универсального подхода, 
каждый морфотип требует индивидуального отноше-
ния. Не все выделенные морфотипы обладают истори-
ко-архитектурной ценностью, однако утрата каждого 
из них представляет серьезную проблему для культур-
ного развития города.

В связи с этим был разработан уникальный подход 
к сохранению застройки в соответствии с ее морфо-
типами, с учетом их уникальных особенностей. Про-
блемы регенерации исторической среды обостряются 
противоречием между потребностью в модернизации 
городской инфраструктуры и необходимостью сохра-
нения наследия.

«Купеческие здания» 1817–1910 годов и «немецкая 
застройка» 1945–1950 годов относятся к исторической 
застройке, часть зданий является объектами культур-
ного наследия. Это накладывает ограничения при их 
восстановлении и применении в них современных эко-
технологий в связи с законом «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Здания юридически защищены 
от изменений не только с точки зрения внешнего вида, 
но и с точки зрения материалов и применяемых мето-
дов строительства. Они требуют бережного отношения, 
позволяют проводить только реставрацию, сохранение, 
восстановление и приспособление.

Остальные морфотипы застройки требуют современ-
ных подходов, соответствующих устойчивому экологи-
ческому развитию городов. Оно заключается в восста-
новлении существующих загрязненных и депрессивных, 
потерявших структурную связность территорий. Необ-
ходимо превращать городские кварталы в новые био-
позитивные единицы, гармонично вписанные в есте-
ственные экосистемы. Этот подход позволит исключить 
противоречия между человеком и природой и снизить 
антропогенное давление на экосистему. Не менее важ-
но повышать функциональную значимость городской 
застройки путем восстановления или развития в ней 
общественных, жилых или производственных функ-
ций, приводить неэкологичные объекты с их окруже-
нием в равновесие с природной средой. Необходимо 
улучшать функциональную составляющую построек, 
их внешний облик [5].

Следует разработать методику улучшения социаль-
ной жизни городских кварталов, учитывая их особен-
ности и уникальные черты. Кварталы в исторической 
среде, имеющие регулярную, близкую к прямоуголь-
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ной форму, позволяют применять типовые проект-
ные решения для их реконструкции, чтобы повысить 
плотность, разнообразить функции, увеличить до-
ступность различных зон, разместить автостоянки 
временного хранения, общие центры притяжения, 
систему пешеходных переходов и тротуаров между 
кварталами.

Современные экотехнологии, такие как повышение 
энергетической эффективности ограждающих кон-
струкций и окон, пассивные системы отопления, ак-
тивные системы с использованием энергонакопителей, 
современные системы вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, озеленение застройки, интеллектуаль-
ные и высокоэффективные компоненты освещения зда-
ния, успешно применяются в мировой практике и могут 
быть внедрены в регенерацию застройки малых горо-
дов России.

Многие исторические здания в Ржеве, такие как дом 
купца Немилова (1837 г.), Мазуринский приют (1896 г.), 
находятся в плачевном состоянии. Большинство из них 
либо не эксплуатируются, либо эксплуатируется частич-
но. Особенно сложная ситуация складывается с объек-
тами, находящимися в частной собственности, напри-
мер, женской гимназией (1893 г.), реставрация или снос 
которой могут быть осуществлены только по инициа-
тиве собственника. 

Рис. 2. Разрушающиеся исторические здания в г. Ржеве.: 
1) Дом купца Немилова (1837 г.);  
2) Мазуринский приют (1896 г.); 

3) Женская гимназия (1893 г.)

Часто такие здания остаются заброшенными на мно-
гие годы (рис. 2). Собственники не видят выгоды в их 
реставрации и приспособлении под современные нуж-
ды, в результате, они сдаются в аренду под множество 
офисов, теряют свою целостность и становятся инород-
ными объектами в городском пространстве. Примеры 
таких зданий можно найти во многих городах России, 
и большинство из них не находят инвесторов для вос-
становления. Для того чтобы исторические здания мог-
ли использоваться в современных условиях, необходима 
качественная перепланировка, наполнение их единой 
функцией, что позволит сохранить их архитектурную 
целостность и историческую значимость [6].

Вопрос о приспособлении исторических зданий очень 
серьезный, так как затраты на реставрацию внушитель-
ные. Недостаток финансовых ресурсов и нежелание ин-
весторов вкладывать средства в подобные проекты соз-
дают дополнительные препятствия. Между тем, такие 
здания обладают значительным потенциалом для раз-
вития культурной среды города. В частности, их мож-
но использовать для размещения культурных центров, 
галерей, арт-резиденций. Кроме того, они могут быть 
введены в жилой фонд города или переоборудованы 
под медицинские центры и образовательные учрежде-
ния. Функциональная переориентация может изменить 
сложившуюся ситуацию. В ряде случаев реставрация за 
счет государственных средств обеспечила бы их сохра-
нение и использование в общественно значимых целях.

Таким образом, регенерация исторической сре-
ды малого города Ржев позволит улучшить качество 
современной и исторической застройки, создать до-
полнительные объекты социальной инфраструкту-
ры, соответственно новые рабочие места, увеличить 
туристический потенциал, привлечь дополнительные 
финансовые средства, обеспечить жизнеспособность 
и устойчивое развитие города. Ржев имеет все шансы 
обрести статус исторического купеческого города, в об-
разе которого акцент делается не только на патриоти-
ческом туризме [4].

Список литературы 
1. Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации: федеральный 
закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ // Президент России: официаль-
ный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/18230/page/3 
(дата обращения: 29.09.2023).

2. Баженова, Г. Н. Культурная среда малого исторического го-
рода как социально-философская проблема: специальность 
09.00.11, 24.00.01: автореферат дис. … кандидата философских 
наук / Баженова Галина Николаевна; Рос. академия гос. службы 
при Президенте РФ. – Москва, 1998.

3. Есаулов, Г. В. Об идентичности в архитектуре и градостро-
ительстве / Г. В. Есаулов //Аcademia. Архитектура и строи-
тельство. – 2018. – № 4. – С. 12–18. – DOI 10.22337/2077-9038-
2018-4-12-18

4. Машковский, В. В. Современные пути развития малых исто-
рических городов / В. В. Машковский // Научный лидер. – 
2021. – № 1 (3). – С. 48. – URL: https ://scilead. ru/article/5  
3 -sovremennie-puti-razvitiya-malikh-istoricheskik (дата обра-
щения: 09.10.2023).



Практика126

5. Методические основы регенерации исторической городской 
среды: учебное пособие / Л. В. Анисимова, Л. Ю. Аниси-
мов, Е. Н. Титоренко, В. Ю. Анисимов. – Вологда : ВоГУ,  
2017.

6. Мышкина, А. П. Методы и подходы к сохранению куль-
турной идентичности малого города / А. П. Мышкина // 
Наука, образование и экспериментальное проектирование  
в МАРХИ: Тезисы докладов международной научно-практи-
ческой конференции профессорско-преподавательского со-

става, молодых ученых и студентов. – Т. 1. – Москва : МАРХИ,  
2022.

7. Роговая, А. В. Образование, занятость и досуг как факто-
ры миграции молодежи из малых городов / А. В. Роговая,  
йН. В. Левченко // Ойкумена. Регионоведческие исследова-
ния. – 2020. – № 4. – С. 23–33.

8. Садковская, О. Е. Перспективы жилищного строительства в Ро-
стовской области / О. Е. Садковская // Architecture and Modern 
Information Technologies. – 2021. – № 3 (56). – С. 297–310.

Д. В. Девятов, О. Л. Палкина, Ю. Д. Сергеева
D. V. Devyatov, O. L. Palkina, Yu. D. Sergheeva

Арктическая зона России. Пути развития и особенности формирования 
пространственный среды городов Мурманской области
The Russian Arctic zone. Paths of development and characteristics of the formation  
of the spatial environment of the cities of the Murmansk region
Ключевые слова: Арктическая зона, ЗАТО, архитектурный облик, нарушенные территории, экосистемный подход
Keywords: Arctic zone, CATFs, architectural appearance, disturbed territories, ecosystem approach
Аннотация. В статье рассматриваются пути развития и особенности формирования пространственной среды 
городов Мурманской области в Арктической зоне России. Исследуются социально-экономические и экологические 
проблемы, характерные для закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО). Обсуждаются 
возможные подходы к обновлению архитектурного облика городов и улучшению инфраструктуры с целью 
повышения качества жизни и устойчивого развития региона. Особое внимание уделяется внедрению экосистемного 
подхода и необходимости модернизации социальной и жилой инфраструктуры для обеспечения комфортного 
проживания в условиях Арктики.
Abstract. The article explores the development paths and characteristics of spatial environment formation in the cities of 
the Murmansk region within the Arctic zone of Russia. It examines the socio-economic and environmental issues typical 
for closed administrative-territorial formations (CATFs). The discussion includes possible approaches to renewing the 
architectural appearance of cities and improving infrastructure with the aim of enhancing the quality of life and sustainable 
development of the region. Special attention is given to the implementation of an ecosystem approach and the need for 
modernization of social and residential infrastructure to ensure comfortable living conditions in the Arctic.

Арктика имеет глобальное значение, будучи уникаль-
ным регионом с точки зрения истории и географии, ко-
торый привлекает людей с давних времен. Президент 
РФ отметил, что «Арктика должна быть пространством 
для открытого и равноправного диалога, основанного 
на принципах всеобщей неделимой безопасности... Рос-
сия будет сохранять приверженность мирному освое-
нию региона» [11]. 

В Арктической зоне РФ расположено 250 городов с об-
щим населением 2,5 миллиона человек (рис. 1). Из них 
в Мурманской области определены 16 опорных горо-
дов: Апатиты, Гаджиево, Заозёрск, Заполярный, Канда-
лакша, Кировск, Ковдор, Кола, Мончегорск, Мурманск, 
Оленегорск, Островной, Полярные Зори, Полярный, 
Североморск, Снежногорск. Их развитие должно соз-
дать центры экономического роста, учитывая их свя-
зи с меньшими населенными пунктами, включая ЗАТО. 
В настоящее время ЗАТО Арктики страдают от депрес-
сивного состояния, неразвитой инфраструктуры и демо-
графического кризиса. Подобные проблемы существуют  
и в других городах Мурманской области [7, 10].

Летом 2023 года президент РФ В. Путин провел со-
вещание по развитию ЗАТО и арктических городов 

в Мурманской области, стратегически важном субъекте 
Российской Федерации. Мурманская агломерация нахо-
дится на Кольском полуострове и включает Мурманск, 
Кольский район (34 населенных пункта) и ЗАТО Севе-
роморск, в которое входит Александровск, Видяево, За-
озёрск, Островной, Североморск. Эти города включают 
военные объекты морского флота. 

Закрепленное функциональное назначение арктиче-
ских городов (морской порт, ресурсный город, ЗАТО) 
делает их похожими на периферийные города бывшего 
СССР с нарушенным экологическим балансом и низким 
уровнем жизни и здоровья населения [2].

 Таблица 1. 
Функциональное назначение  
городов Мурманской области 

Город-порт Ресурсный город Ресурсный город-порт

Мурманск Ковдор Кола
Заозёрск Апатиты Кандалакша
Североморск Кировск
Полярный Мончегорск
Снежногорск Оленегорск
Гаджиево Полярные Зори
Островной Заполярный
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Учитывая масштабы задач по развитию Арктической 
зоны РФ, в ней реализуются 747 инвестиционных про-
ектов на сумму 1,7 трлн руб., созданы ТОП «Столица 
Арктики» и ТОП «Чукотка», реализуется программа 
«Гектар», разработаны мастер-планы опорных городов 
с населением 1,7 млн человек. Однако города Арктики 
застраивались в ХХ веке, их инфраструктура изношена, 
в малых городах, в т. ч. в ЗАТО, отсутствует социаль-
ная инфраструктура, что не способствует постоянному 
проживанию [2, 4].

В ЗАТО проблема усугублена изоляцией жителей от 
других городов и центров. Жители, в основном военные 
с семьями, испытывают острую нехватку социальных 
и культурно-образовательных объектов. На совещании 
по развитию ЗАТО и малых городов в Мурманской об-
ласти в 2023 году Президент РФ подчеркнул важность 
развития этих населенных пунктов (рис. 2).

По указу президента был утвержден план меропри-
ятий по развитию жилищной, энергетической и соци-
альной инфраструктуры ЗАТО Мурманской области. 
Необходимо создать новые типы застройки, соответ-
ствующие условиям проживания в Арктике. Жители 
Кольского полуострова ценят природу, но архитектура 
не отражает идентичность северного города и не обла-
дает художественными качествами. 

В России ведутся разработки строительных материа-
лов для совершенствования арктической архитектуры. 
Примером является новый вид бетона, созданный уче-
ными из НОЦ «Российская Арктика», в составе кото-
рого сера и отходы переработки древесины. Этот «се-

робетон» быстро набирает прочность и не зависит от 
температуры, способствуя рациональному использова-
нию промышленных отходов Арктики [1, 11].

Помимо технологических особенностей зданий и со-
оружений, важно обратить внимание на базовые по-
требности жителей Арктики в образовании, медицин-
ском обслуживании, доступном жилье и транспорте, 
благоприятной городской природной и культурно раз-
нообразной среде, открытом местном городском сооб-
ществе, а также в экономической и физической безопас-
ности. Стратегическая значимость – стимул развития 
ЗАТО Арктики. Уже разработаны документы террито-
риального планирования, предполагающие обновление 
социальной инфраструктуры. При этом, ЗАТО Арктики 
столкнулись с негативными демографическими тенден-
циями, приведенными в таблице 2. За последние десять 
лет численность населения сократилась на 25 %.

Таблица 2. 
Население средних и малых  

городов Мурманской области

Город
Всего жителей Доля от численности 

населения Мурманской 
области на 2023г.2010 2023

Североморск 67 331 50 949 7,7%

Александровск 42 789 32 232 4,9%

Заозёрск 11 199 7 760 1,2%

Видяево 5 771 4 346 0,7%

Островной 2 222 1 432 0,2%

Рис. 1. Арктическая зона Российской Федерации
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Сравнивая ЗАТО Мурманской области и Росатома, 
приходится отметить, что в ЗАТО атомной промыш-
ленности качество жизни гораздо выше. Это обуслов-
лено их расположением в зонах с более мягким клима-
том, а также тем, что государственные инвестиционные 
программы позволяют развивать необходимую для жи-
телей инфраструктуру [10].

Развитие Арктических ЗАТО требует комплексно-
го подхода, включающего улучшение инфраструктуры 
и социальной сферы, что способствует укреплению на-
циональной безопасности и поддержанию устойчивого 
развития региона.

Облик города 
Существует важная проблема – отсутствие современ-

ных архитектурных ансамблей, подчеркивающих иден-

тичность полярных городов. Изменение исторической 
парадигмы выводит арктические города России на но-
вый этап развития, требующий новой архитектурно-
планировочной среды.

Климатические особенности региона требуют уникаль-
ного подхода к застройке, так как технологии центральных 
регионов неприменимы на Севере. Архитектурный облик 
города должен учитывать природные особенности и суро-
вый климат, а также обладать эстетическими качествами. 
Архитектура играет ключевую роль в жизни в Арктике, 
защищая людей от экстремальных факторов, влияющих 
на физиологическое и психологическое состояние. Созда-
ние комфортной городской среды для жителей Арктики 
важно для их эмоционального и физического здоровья.

Обновление архитектурного облика арктических го-
родов должно учитывать функциональные и природные 

Рис. 2. Арктическая зона РФ: а) опорные территории; б) схемы генпланов ЗАТО
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особенности для повышения качества жизни и привле-
чения туристов.

Экология и нарушенные территории 
Основными источниками загрязнения Арктических 

городов являются промышленная и сельскохозяй-
ственная деятельность, добыча полезных ископаемых, 
утилизация отходов и ограниченность дневного света 
в зимний период. Особую угрозу представляют метал-
лические бочки с горюче-смазочными материалами и их 
остатками. Решение проблем нарушенных территорий 
требует специфических методов, учитывающих аркти-
ческие условия [3]. Термин «нарушенные территории» 
обозначает зоны, сильно измененные человеческой де-
ятельностью и нуждающиеся в рекультивации. Такие 
территории негативно влияют на город, экосистемы, 
здоровье жителей и социальную сферу [8, 9].

Исследования в США показали, что депрессивные 
районы негативно влияют на физическое и психологи-
ческое состояние человека [12]. В арктических городах 
нарушенные территории подразделяются на городские 
и пригородные. Они взаимодействуют через взаимосвя-
занные процессы, влияя на структуру города, изоляцию 
участков и загрязнение экосистем. Урбанизация этих 
территорий может привести к экологическим пробле-
мам, таким как потеря биоразнообразия, и создать пре-
пятствия для туризма [5].

Арктические города обладают туристическим потенци-
алом благодаря живописным пейзажам. Например, Тери-
берка на Кольском полуострове стала популярным тури-
стическим центром после появления в фильме «Левиафан» 
(рис. 3). Для развития туризма важна инфраструктура, 
и он положительно влияет на социально-экономическое 
развитие региона. Устойчивый туризм требует сохранения 
ландшафта и решения проблем нарушенных территорий 
с применением экосистемного подхода, который объеди-
няет планирование и управление с приоритетом долго-
срочного благополучия экосистем [6].

Необходимо разработать очередность работы с на-
рушенными территориями, включающую определение 
характеристик, выбор путей развития и экологический 
расчет. Восстановление нарушенных территорий под-
держит природную среду и создаст условия для устой-
чивого туристического развития в Арктике, обеспечи-
вая долгосрочные выгоды для экологии и экономики 
региона.

Рис. 3. Териберка, Кольский п-в

Города Мурманской области, включая ЗАТО, стал-
киваются с проблемами инфраструктуры, негативны-
ми демографическими тенденциями и нехваткой соци-
альных объектов. Эти проблемы требуют комплексного 
подхода для улучшения качества жизни и социальной 
поддержки жителей. Обеспечение базовых потребно-
стей населения и развитие социальной и экологической 
инфраструктуры создадут благоприятную городскую 
среду для комфортного проживания. Важным аспек-
том является внедрение новых типов застройки и стро-
ительных материалов, адаптированных к климату Ар-
ктики.

Для устойчивого развития региона необходимо ре-
шать проблемы нарушенных территорий. Экосистем-
ный подход позволит эффективно восстанавливать эти 
территории, сохраняя природные экосистемы и обе-
спечивая долгосрочные экологические и экономиче-
ские выгоды. Важно разработать очередность работы 
с нарушенными территориями, включающую опреде-
ление характеристик, выбор путей развития и эколо-
гический расчет.

Развитие туризма на Кольском полуострове требует 
создания необходимой инфраструктуры и сохранения 
природного ландшафта. Туризм позитивно влияет на 
социально-экономическое развитие региона, поэтому 
важно интегрировать его в стратегию развития аркти-
ческих городов, обеспечивая устойчивое и безопасное 
использование природных ресурсов.

Таким образом, комплексный подход к развитию  
арктических ЗАТО, включающий модернизацию ин-
фраструктуры, внедрение инновационных технологий 
и материалов, а также экосистемный подход, способ-
ствует устойчивому развитию региона и повышению 
качества жизни населения.
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Планировочное формирование городов в экстремальных климатических условиях 
Севера на макро-, мезо- и микроуровнях на примере Мурманска и Якутска
Planning formation of cities in extreme climatic conditions of the North at the macro,  
meso and micro levels using the example of Yakutsk and Murmansk
Ключевые слова: планировочная структура города, экстремальные климатические условия Севера, макроуровень, 
мезоуровень, микроуровень, Мурманск, Якутск
Keywords: planning structure of the city, extreme climatic conditions of the North, macrolevel, mesolevel, microlevel, 
Murmansk, Yakutsk
Аннотация. В статье подчеркивается уникальность северных территорий, а также угрозы и вызовы, связанные 
с экстремальным климатом в современном мире. Рассматриваются различные параметры, определяющие 
характер формирования городов в условиях Севера, и предлагается их деление на макро-, мезо-, микроуровни, 
соответствующие рассмотрению города в масштабе системы расселения, города как самостоятельной единицы 
и города как комплекса, состоящего из отдельных элементов. Выявленные параметры иллюстрируются на примере 
Мурманска и Якутска – двух крупных северных городов, а также рассматриваются некоторые градостроительные 
проблемы и возможные способы их решения на различных уровнях. 
Abstract. The text of the article emphasizes the uniqueness of the northern territories, as well as the threats and challenges 
associated with extreme climate in the modern world. Various parameters that determine the formation of cities in the 
North are considered and their classification into macro-, meso-, and micro levels is proposed, corresponding to the 
consideration of the city on the scale of the settlement system, the city as an independent unit and the city as a complex 
consisting of individual elements. These parameters are illustrated using the examples of Murmansk and Yakutsk, two 
large northern cities, and some urban planning problems and possible ways to solve them at various levels are discussed.

Географическое положение территории – это первое, 
что определяет ее характеристики и уникальность, вли-
яет на то, какой рельеф, климатические условия на ней 
преобладают. Говоря о формировании структуры посе-
лений и системы расселения в целом, мы мыслим гра-
достроительными категориями, однако они являются 
реакцией в первую очередь на особенности местности. 
Таким образом, мы приходим к выводу, что природно-
климатические условия территории – это ее «исходный 
код», все остальные параметры как бы «наслаиваются».

Северные территории уникальны. Сочетание различ-
ных по экстремальности климатических условий дела-
ет их труднодоступными для человека, а сложившую-
ся там экосистему хрупкой и уязвимой. Тем не менее, 
человечество постоянно совершенствует свои навыки 
по выживанию в самых неблагоприятных условиях, что 

оказывает сильнейшее воздействие на биосферу в целом 
и на северные территории в особенности. Активное воз-
действие человека на планету, оказываемое ростом на-
селения 1, повышением производства, вредных выбро-
сов и энергии в виде тепла приводит к повсеместному 
изменению климата, таянию ледников, увеличению ко-
личества природных катастроф и т. д.

По прогнозам специалистов, с тем уровнем воздей-
ствия человека на окружающую среду, который суще-
ствует сегодня, температура будет расти не менее, чем 
на 0,3°С ежегодно, что будет провоцировать все новые 
природные катастрофы [10]. А это означает, что гло-
бальное изменение климата делает проблему уязвимо-
сти северных территорий еще более актуальной. Так, 

1 Счетчик населения Земли : интернет-портал. – URL : https://
countrymeters.info/ru/World (дата обращения 29.03.2024)
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например, из-за потепления происходит оттаивание 
многолетней мерзлоты, что опасно для зданий с кон-
структивной точки зрения, так как свайный фундамент, 
рассчитанный именно на многолетнюю мерзлоту, пере-
стает выполнять свою функцию в процессе оттаивания 
и пучения грунтов 1. Таким образом, уже урбанизиро-
ванные, заселенные и активно эксплуатируемые терри-
тории требуют пересмотра подходов к планированию 
территории и возведению зданий и сооружений.

Реальную опасность в случае потепления и оттаива-
ния грунтов представляют микроорганизмы, оттаива-
ющие вместе с грунтом: бактерии и вирусы, давно не 
проявлявшие активность, могут снова дать знать о себе, 
провоцируя эпидемии [12]. С изменением температуры, 
климата нарушается взаимодействие внутри биогеоце-
ноза – мигрируют или вымирают животные, исчезают 
растения, то есть меняется состав биосферы на конкрет-
ной территории, перестают существовать эндемики, 
природа теряет разнообразие. Именно поэтому любое 
наше воздействие должно руководствоваться принци-
пом «не навреди». Считаем необходимым подчеркнуть 
важность влияния человека на природу и неотврати-
мость наступающих последствий в тематике развития 
и реорганизации северных территорий.

Экономические и политические процессы в стране 
играют важную роль при выборе вектора развития, 
в том числе и северных территорий [1, 2]. Однако исто-
рический опыт показывает нам, что данные процессы 
могут меняться достаточно быстро: при резких коле-
баниях на политической арене происходит изменения 
строя, экономического уклада, подхода к дальнейшему 
развитию страны.

На контрасте обозначим, что материальное отобра-
жение градостроительного подхода – планировочная 
структура поселений, каркас системы расселения – не 
может так же быстро перестроиться даже при карди-
нальных изменениях в стране. Это повышает уровень 
ответственности при принятии решений градострои-
тельного характера. Поэтому в рамках исследования 
определим градостроительство как приоритетный век-
тор развития [8]. 

Говоря о параметрах планировочного формирования 
городов в экстремальных климатических условиях Се-
вера, мы выделяем макро-, мезо- и микроуровни. Далее 
чуть более подробно раскроем каждый из них и про-
анализируем на примере Мурманска и Якутска. Они 
выбраны, так как оба являются крупными северными 
городами, имеют общие черты, однако при этом очень 
отличаются друг от друга. Важно подчеркнуть, что пе-
речисленные параметры выявлены и сгруппированы 
по уровням в контексте северных городов. Некоторые 
из параметров могут быть актуальны и для других го-
родов, однако данные закономерности не рассматрива-
ются, так как выходят за рамки границ исследования.

1 На Аляске потепление климата разрушает почву под городом 
Уткиагвик // Портал развития Арктики. – URL: https://goarctic.
ru/news/na-alyaske-poteplenie-klimata-razrushaet-pochvu-pod-
gorodom-utkiagvik/ (Дата обращения 10.05.2024)

Начнем с макроуровня, где город рассматривает-
ся как элемент системы расселения. Здесь обозначим 
такие параметры, как роль города во взаимодействии 
с близлежащими населенными пунктами, транспортная 
связанность, доступные виды внешнего транспорта, 
принципиальный состав населения (по принадлежно-
сти к культуре, месту проживания), а также факторы, 
определяющие идентичность, уникальность рассматри-
ваемого поселения.

Мурманск – региональный центр с населением более 
260 тыс. чел. 2, с тенденцией к убыванию. Он располо-
жен в северной части области и является администра-
тивным, экономическим, транспортным, культурным, 
образовательным центром для других городов области, 
представляет собой городской округ, включающий близ-
лежащие поселения. 

Важна его роль незамерзающего портового города 
с выходом в Баренцево море и Северный Ледовитый 
океан, то есть прямая связь с Северным морским путем 
(СМП). Расположенный на Севере относительно центра 
России, он связан с южными территориями железной 
дорогой, а также имеет международное авиасообще-
ние: рядом с городом есть международный аэропорт.

Город был основан в начале XX века, активно раз-
вивался в советское время в качестве транспортного 
центра, рыбного порта, важную роль сыграл во время 
Великой Отечественной войны. Население в большей 
степени однородно, представлено потомками пересе-
ленцев, постоянно проживающих в городе. Идентич-
ность места определяется тем, что Мурманск – круп-
нейший в мире город за Северным полярным кругом.

Якутск – также региональный центр с населением 
более 360 тыс. чел. 3 с тенденцией к росту. Расположен в 
центральной части Республики Саха (Якутия). Является 
городским округом и центром огромнейшей террито-
рии, так как Якутия – самая большая административно-
территориальная единица не только в РФ, но и в мире. 
Он также играет роль транспортного, культурного, об-
разовательного, логистического, промышленного цен-
тра из-за его географического положения и главенству-
ющей роли в регионе.

С крупными городами других регионов, а также ины-
ми поселениями Республики город связан в первую оче-
редь авиасообщением в силу большой удаленности от 
центрального региона, а также низкой плотностью насе-
ленных пунктов и сети транспортного каркаса Дальне-
го Востока. Автодороги не являются самым надежным 
видом сообщения по причине дороговизны их эксплу-
атации, а также суровых климатических условий, огра-
ничивающих передвижение в межсезонье. В зимнее вре-
мя формируется сезонная транспортная связь в виде 
автозимников. Важное значение имеет отсутствие же-
лезнодорожного сообщения: ж/д станция расположена 

2 Численность постоянного населения Российской Федерации 
по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года: дан-
ные Службы государственной статистики // Официальный 
интернет-портал статистической информации. – URL: https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 (дата обращения: 
10.05.2024).

3 Там же.
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на противоположном берегу Лены, сам Якутск к ней не 
подключен.

Якутск был основан в первой половине XVII века, из-
начально относился к территориям, освоенным лишь 
местным населением. С активной миграцией населения 
из европейской части постепенно приобретает значение 
опорного пункта. В настоящий момент заселен как по-
томками переселенцев, так и коренным населением: се-
верными малочисленными и крупными народностями.

Недалеко от Якутска располагается Оймякон – оби-
таемое место, где была зарегистрирована самая низкая 
температура на Земле. Так что Якутск также с точки 
зрения идентичности места определяется как полюс 
холода с одной из максимальных температурных ам-
плитуд в течение года.

На мезоуровне город рассматривается через его пла-
нировочные характеристики как единая система, кото-
рая формируются на основе расположения поселения 
в пространстве, взаимного расположения функциональ-
ных зон, решения вопроса взаимодействия с климатом 
на уровне планировочных решений, расчетного срока 
эксплуатации застройки.

Рассмотрим проявление перечисленных параметров 
в планировочной структуре Якутска. Первое поселение 
было сформировано в долине Туймаада, на побережье 
Лены. За прошедшие четыре века поселение разрослось 
до крупного города, однако планировочная структура 
города продолжала формироваться как ответ на круп-
ные природные объекты – реку, ее протоки и озера, лес-
ные массивы, возвышенности и другие неровности ре-
льефа. Поэтому улично-дорожная сеть и планировка 
города в целом имеет радиальное полукольцевое стро-
ение, вытянутое вдоль реки. Центральная часть пред-
ставлена преимущественно общественными и жилыми 
зонами, коммунально-производственные зоны распо-
лагаются ближе к окраинам и отделены от селитьбы 
транспортными коммуникациями (рис. 1).

Аналогично рассмотрим, как сформировался Мур-
манск, анализируя планировочную структуру по тем же 
параметрам (рис. 2). Так как город изначально основан 
как перспективное место для размещения морского не-
замерзающего порта на берегу Кольского залива, вдоль 
побережья и сейчас располагаются портовые сооруже-
ния. УДС представляет собой сеть дорог, расположен-

Рис. 1. Центральная часть г. Якутска. Фрагмент карты функционального зонирования [7]
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ных параллельно и перпендикулярно береговой линии, 
однако в отличие от Якутска они огибают не побережье, 
а внутреннюю, противоположную от него часть. Боль-
шое значение имеет неровный рельеф: дороги огибают 
возвышенности, застройка располагается параллельно 
горизонталям, зачастую стелется террасами на склонах. 
Центральные, наиболее равнинные части города имеют 
правильную ортогональную структуру УДС, тогда как 
фрагменты городской ткани, расположенные на воз-
вышенностях, реагируют непосредственно на рельеф. 

И Мурманск, и Якутск – крупные города, поэтому 
в них преобладает капитальная застройка, рассчитан-
ная на долгосрочный период эксплуатации. Говоря о ха-
рактерной реакции застройки на климат, отметим, что 
поскольку оба города имеют определенную историю, 
застройка изначально формировалась по тем же прин-
ципам, что и в более южных регионах. Эффективность 
использования свайного фундамента на многолетне-

мерзлых грунтах привела к появлению «домов на нож-
ках» в Якутске, однако это не повлияло на облик горо-
да в целом. Наиболее заметным проявлением данного 
параметра является применение климатронов или ча-
стично крытых переходов. Однако в данных городах это 
не распространено: построенные крытые переходы не 
пользуются популярностью у населения, так как уход 
за ними сложен в условиях местного климата.

На микроуровне город рассматривается через при-
зму восприятия жителями, и представлен параметра-
ми, определяющими элементы городской структуры: 
наиболее распространенные морфотипы, высота и ко-
лористические решения застройки, внешние конструк-
тивные особенности зданий, наличие и особенности 
общественных пространств, взаимодействие природы 
и антропогенной среды, наличие точек обзора города, 
виды и расположение доминант. Рассматриваются со-
ставляющие элементы города, ограниченные радиусом 

Рис. 2. Центральная часть г. Мурманска. Фрагмент карты градостроительного зонирования [3]
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влияния человека в процессе своей жизнедеятельности. 
Более подробный по перечисленным параметрам ана-
лиз Мурманска и Якутска проведен в статье, посвящен-
ной пространственной артикуляции этих городов [9]. 

В процессе проведения представленного анализа ста-
вилась цель выявить некоторые проблемы градостро-
ительного характера, а также рассмотреть возможные 
способы их решения на различных уровнях. Это пока-
зывает, что в зависимости от выбранного уровня про-
блема оказывается в компетенции различных органов, 
решается разработкой соответствующей градострои-
тельной документации, а также позволяет прогнозиро-
вать, на что повлияет решение выявленной проблемы.

Так, проблема слабой связанности противоположных 
берегов характерна и для Мурманска, и для Якутска. Это 
вопрос мезоуровня – взаимодействия функциональных 
зон и связанности территории внутри города. Однако 
он также может быть рассмотрен и на микроуровне, как 
проблема оторванности и дискомфорта населения, про-
живающего на менее освоенном берегу. В зависимости 
от ожидаемого решения выбирается соответствующий 
уровень рассмотрения.

На микроуровне доступно такое решение, как благо-
устройство территории рядом с жилой зоной, в резуль-
тате которого жители получат более комфортную среду 
с точки зрения наличия рекреационных пространств. 
Однако также проблема может быть решена путем стро-
ительства моста и формированием наиболее короткой 
связи между оторванными друг от друга частями города 
или организации мест приложения труда в непосред-
ственной близости от жилой зоны, что частично решит 
вопрос ежедневной маятниковой миграции. В этом слу-
чае проблема решается на мезоуровне (параметр вну-
тригородских транспортных связей и взаимодействия 
функциональных зон).

При этом важно отметить наличие прямой зависи-
мости: чем выше уровень, тем больших финансовых 
вложений и трудовых ресурсов он требует, однако тем 
глобальнее изменения.

Проводя параллели между выявленными уровня-
ми и градостроительной документацией, можно от-
метить, что сформировалась следующая зависимость: 
планировочное формирование городов на макроуров-
не сводится к схемам градостроительного планирова-
ния развития территорий субъектов РФ и их частей; 
на мезоуровне – к документации территориального 
планирования и зонирования – то есть к разработке 
(корректировке) генерального плана поселения или 
к утверждению (внесению изменений) правил земле-
пользования и застройки; на микроуровне – к докумен-
тации (например, проектам) по планировке территории.

В заключение еще раз подчеркнем, что предлагаемое 
деление на уровни дается с целью упорядочивания пара-
метров, формирующих город как элемент системы рас-
селения страны, самостоятельную единицу и комплекс 
более мелких систем. Это дает понимание, на что мо-
гут влиять предлагаемые изменения, для реалистичной 
оценки предполагаемых результатов. Так, создание ком-
фортных общественных пространств в неудобной и не-

доступной части города не станет положительным изме-
нением для населения, т. к. в условиях сурового климата 
эти пространства станут недоступными. Создание ту-
ристической инфраструктуры, рассчитанной не только 
на местное население, но и на приезжих, бессмысленно 
при отсутствии крепкого каркаса системы расселения 
именно в этом месте: люди просто не смогут добрать-
ся и воспользоваться этой инфраструктурой. Послед-
ние примеры иллюстрируют, что все процессы в горо-
де взаимосвязаны, поэтому для решения комплексной 
проблемы требуется действовать последовательно, при-
бегая к решениям различных уровней и максимально 
эффективно используя доступные ресурсы.
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Вопросы возрождения и гармоничного развития малых 
исторических городов и поселений России и в настоя-
щий момент не теряют своей актуальности. Уникальный 
облик архитектурных ансамблей множества населенных 
пунктов продолжает искажаться – архитектурная иден-
тичность, веками формировавшаяся в контексте народ-
ных устоев, сталкивается с новым строительством, ко-
торое вследствие процессов глобализации практически 
потеряло свою локальную индивидуальность. 

Среди всех регионов страны Калининградская об-
ласть представляется своеобразным культурным  
и архитектурным феноменом, – это связано в первую 
очередь с особой историей данной территории. Совре-
менные города и поселения здесь сохранили уникаль-
ный средовой каркас, многие столетия эволюционно 
развивавшийся в условиях немецкой архитектурной 
традиции. В соответствии с этим исторически сфор-
мированный набор масштабных, композиционных,  
объемно-пространственных параметров среды, лежа-
щих в основе региональной и локальной архитектурной 
идентичности, сильно отличается от городов и поселе-
ний на остальной территории страны. 

Несмотря на активное экономическое развитие ре-
гиона, совершенствование культурной и социальной 
сфер, стремительный подъем туризма, основанного на 
интересе к немецкому прошлому этих мест, отражен-
ному в уникальных сохранившихся объектах культур-
ного наследия, множество малых городов и поселений 
Калининградской области реализуют свой потенциал 
не в полной мере. Это выражается в том числе и в со-
стоянии архитектурной среды: многие памятники и ан-
самбли не ремонтировались и не реставрировались со 
времен своей постройки на рубеже XIX–ХХ веков, от-
дельные исторические объекты находятся на грани 
полного разрушения, некоторые территории в истори-
ческих центрах городов пустуют, а архитектурное об-
новление среды имеет точечный и порой неконтекстный 
характер, – в структуру сложившихся исторических ан-
самблей внедряются новые элементы, вносящие диссо-
нанс по масштабу и форме (это можно отнести и к ти-

повой застройке времен СССР и объектам современной 
архитектуры). 

В целях качественного развития архитектурной сре-
ды малых исторических городов и поселений Калинин-
градской области, помимо создания и внедрения но-
вых функциональных сценариев и оптимизации уже 
существующих, необходим поиск и контекстная адап-
тация инструментов и механизмов, позволяющих гар-
монизировать эту многослойную и разнохарактерную 
среду. Мировая теория и практика развития историче-
ских населенных пунктов предлагает ряд инструментов 
и механизмов, основанных на средовом подходе к фор-
мированию и преобразованию архитектурной среды.

Согласно статье 59 Федерального закона №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», сфор-
мирован перечень исторических поселений, в которых 
охране подлежат «исторически ценные градоформиру-
ющие объекты – здания и сооружения, формирующие 
историческую застройку и объединенные в том числе 
масштабом, объемом, структурой, стилем, конструк-
тивными материалами, цветовым решением и декора-
тивными элементами, планировочная структура, вклю-
чая ее элементы, объемно-пространственная структура, 
композиция и силуэт застройки – соотношение верти-
кальных и горизонтальных доминант и акцентов, со-
отношение между различными городскими простран-
ствами (свободными, застроенными, озелененными), 
композиционно-видовые связи (панорамы), соотно-
шение природного и созданного человеком окруже-
ния» [1].

В соответствии со статьей 60 вышеупомянутого за-
кона, любая деятельность, связанная с формированием 
и преобразованием архитектурной среды исторического 
поселения, строго регулируется. Регулирование это ча-
стично реализуется с помощью правил землепользова-
ния и застройки, в рамках которых градостроительная 
структура разделяется на зоны в зависимости от видов 
разрешенного использования, выделяются зоны охра-
ны объектов культурного наследия, формирующих го-
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родской или поселковый ансамбль, зоны, прилегающие 
к особо ценным объектам. 

Правила землепользования и застройки включают 
в себя градостроительные регламенты, которые уста-
навливают предельные параметры разрешенного стро-
ительства: размерные показатели земельных участков, 
высотность, этажность и плотность застройки, допусти-
мые отступы от фасадов до красных линий. Так, в пра-
вилах землепользования и застройки, действующих  
в г. Суздале, входящем в перечень исторических поселе-
ний России, для отдельных территорий, прилегающих 
к зонам охраны объектов, формирующих ансамбль го-
родского центра (например, участков вдоль улиц Ок-
тябрьская, Виноградова, Южная, переулков Граждан-
ский и Шевченко), определен режим регулирования Р-2, 
в рамках которого максимальная этажность не может 
быть более 2 этажей, максимальная отметка от суще-
ствующего уровня земли не должна превышать 8 м до 
конька кровли, максимальная протяженность фасада не 
может превышать 10 м, крыши должны быть двускат-
ными или вальмовыми с углом наклона в пределах от 
20 до 45 градусов; запрещается использование нетради-
ционных для Суздаля композиционно-силуэтных форм 
(криволинейных и остроугольных объемов, мансард, 
ломаных и плоских кровель), запрещено использова-
ние нетрадиционных для города материалов: сайдинга, 
черепицы, профилированного металла и пластика [2]. 

На участке с идентичным режимом регулирования 
застройки был реализован проект «Дача Суздаль», соз-
данный архитектурным бюро FORM. Реконструируе-
мые объемы традиционных изб, согласно проектному 
предложению, объединялись путем внедрения новых 
блоков, разработанных в соответствии с положения-

ми регламента. Формируемый контраст между резной 
декоративностью и колоритом объемов-изб и мини-
малистичными белыми вставками позволил не только 
эффектно выделить локальные исторические архитек-
турные особенности среды, но и визуально обновить ее 
современными формами, не нарушающими гармонии 
городского ансамбля.

Еще одним примером создания и реализации регла-
мента можно считать г. Дербент в республике Дагестан, 
архитектурная среда которого в настоящий момент пре-
образовывается согласно регламенту и основанным на 
нем проектным предложениям, созданным архитектур-
ным бюро APRELarchitects. На основании глубокого ис-
следования традиций местной архитектуры объекты 
и пространства в историческом центре реконструиру-
ются по единому определенному авторами стандарту – 
на место характерной для южных городов хаотичности 
форм, материалов и деталей приходит единство форм 
крыш, отделки местным светлым камнем и общие пра-
вила оформления фасадов и дизайна рекламных кон-
струкций. Ценность регламента Дербента заключается 
в его гибкости и иллюстративности, – помимо ограни-
чений, в документе предельные параметры представ-
лены в виде матриц (рис. 1), графически предложены 
механизмы формирования новых элементов среды на 
разных уровнях: от градостроительного и объемного до 
деталей и элементов средового дизайна, созданы и ото-
бражены прототипы возможных преобразований.

Западной моделью документов, регулирующих фор-
мирование и преобразование среды, являются дизайн-
коды. По ключевым механизмам действия они схожи  
с отечественной регламентацией, однако основные цели, 
предмет, масштаб реализации и отдельные параметры 

Рис. 1. Матрица предельных габаритных показателей для одного из кварталов Дербента,  
формирующих градостроительный регламент. Архбюро APRELarchitects
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могут отличаться в зависимости от страны или региона. 
В отечественной теории и практике также присутству-
ет понятие «дизайн-кодирование», но оно в основном 
регулирует параметры, связанные с цветовыми реше-
ниями, оформлением фасадов, деталировкой и пред-
метной средой.

Согласно пособию по дизайн-кодированию, опубли-
кованному Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и местного самоуправления Великобритании 
[6], ключевой целью формирования дизайн-кодов яв-
ляется формирование комфортной и устойчивой среды 
для жизни, качественно сформированных пространств, 
что определяется следующими характеристиками: мно-
гофункциональностью и гибкостью сценариев исполь-
зования структур и объектов, гармоничной взаимос-
вязью с природным окружением, привлекательностью 
и насыщенностью цветового решения, деликатно сохра-
ненными историческими объектами и высокой эффек-
тивностью использования энергоресурсов.

Британский вариант дизайн-кода формируется в за-
висимости от масштаба регулируемой территории 
(округа, города, района, квартала и отдельного участка) 
и ее типа – от деревенского контекста с достаточно рас-
пространенной застройкой одноэтажными фермерски-
ми домами с двускатными крышами, тесных средневе-
ковых центров с разномасштабной застройкой и единой 
доминантой храмовой колокольни, до более современ-
ных высотных районов с многоквартирной и офисной 

застройкой. Для разных типов территорий действуют 
разные наборы параметров. Если в малых поселениях и 
исторических центрах с застройкой до 5 этажей форма 
крыши строго регламентируется, то в районах с высот-
ной застройкой данное ограничение не действует. И на-
оборот, в многоэтажных районах морфотип застройки 
является обязательным параметром, а в формирова-
нии сельских структур данный критерий незначителен. 

Так, в городе Олтрингем, графство Большой Манче-
стер, проект жилого массива создавался в соответствии 
с ограничениями дизайн-кода для зон, прилегающих 
к историческому центру. При проектировании габа-
риты и соотношения сторон участков, этажность, вы-
сота фасадов, членение рядов блокированной застрой-
ки, ритм силуэта фасадов, форма и угол уклона крыш 
формировались на основе параметров исторических 
комплексов, находящихся рядом. Также были исполь-
зованы зафиксированные в дизайн-коде характерные 
для зоны застройки строительные и отделочные мате-
риалы. Данные решения позволили гармонично впи-
сать современные постройки в структуру исторического  
ансамбля (рис. 2).

Схожие системы дизайн-кодирования функциониру-
ют во многих европейских исторических городах. На-
пример, в польском г. Гданьске в ходе ревитализации 
острова Складов новая квартальная застройка, пред-
ставленная элитным жильем, отелями и иными объ-
ектами туристической инфраструктуры, создавалась 

Рис. 2. Новый жилой массив в г. Олтрингем (Б. Манчестер, Великобритания),  
спроектированный на основании локального дизайн-кода

Рис. 3. Формирование новых объемов с привязкой к сохранившемуся историческому объекту и вид  
на архитектурный ансамбль острова Складов. Гданьск, Польша
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уже в соответствии с новейшими тенденциями и тех-
нологиями современной архитектуры, проявленными 
в большей степени в оформлении фасадов – нестан-
дартном ритме окон, нехарактерных материалах отделки 
(металле, сетчатых и реечных панелях), – но с учетом 
исторически сформированных особенностей старой 
застройки: высотности, задаваемой двумя сохранив-
шимися зданиями зернохранилищ (рис. 3), межевания, 
членения кварталов и ритмикой двускатных, отражен-
ных на исторических планах и съемках, объемах. Таким 
образом удалось сформировать современную с точки 
зрения функционала, конструктивных возможностей, 
материалов и деталей квартальную застройку острова, 
которая не только не диссонирует с архитектурой на-
ходящегося напротив Старого Города, но и деликатно 
подчеркивает ее особенности. 

На основе изученного опыта формирования и пре-
образования архитектурной среды малых исторических 
городов и поселений можно выделить ряд инструмен-
тов, которые базируются на принципах средового под-
хода, методах контекстного проектирования и исто-
рического прототипирования. При создании новых 
градостроительных структур, объемов и других эле-
ментов среды используются ключевые масштабно-про-
порциональные параметры исторического контекста, 
при формообразовании повторяются характерные для 
местности объемы, а при разработке деталей – локаль-
но идентичные схемы разрезки оконных проемов, фа-
садный декор, переосмысляются локальные особенно-
сти формирования ландшафтных объектов и средового 
дизайна. Отдельные элементы могут быть масштабно 
изменены – увеличены или уменьшены с учетом допу-
стимых пропорциональных связей. Нередко исполь-
зуются нейтральные по фактуре и колориту элементы 
среды, что позволяет выделить исторические объекты 
и структуры.

Все эти инструменты средового подхода к формиро-
ванию и преобразованию архитектурной среды истори-
ческих городов и поселений могут быть использованы 
в Калининградской области. В населенных пунктах с вы-
сокой концентрацией исторической застройки, как на-
пример в Черняховске или поселке Железнодорожный, 
может быть создан и внедрен полноценный регламент, 
строго ограничивающий возможные процессы измене-
ния среды на разных уровнях ее восприятия. В отдель-
ных поселениях – например, Балтийске, Гусеве или Со-
ветске, где фрагменты немецких кварталов соседствуют 
с кварталами советской типовой застройки, образуя 
при этом единую градостроительную структуру, – мо-
гут быть реализованы как общие дизайн-коды (в целях 
нивелирования различий), так и дизайн-коды, приспо-
собленные под характеристики каждой зоны в отдель-
ности. Возможное решение полностью зависит от це-
лей формирования и преобразования городской среды.

Ключевым решением в контексте сохранения исто-
рических особенностей архитектурной среды малых 
городов и поселений Калининградской области может 
стать оптимизация систем регулирующих документов 
и правил пользования территориями, которые, помимо 
ограничений, будут включать в себя механизмы фор-
мирования новых элементов среды – контекстные ал-
горитмы, иллюстрирующие допустимые проектные ре-
шения и предлагающие сценарии использования новых 
форм в пределах, задаваемых регламентом или дизайн-
кодом, давая возможность деликатно обновлять архи-
тектурную среду.

Таким образом, внедрение регламентов или дизайн-
кодирования – инструментов средового подхода к фор-
мированию и преобразованию архитектурной среды 
малых исторических городов и поселений Калинин-
градской области, позволяющих регулировать проект-
ные решения, – поможет достичь наиболее эффектив-
ных результатов в создании комфортных, визуально 
устойчивых и при этом технологически развитых мест 
для проживания и туризма.
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Калининградская область обладает значительным ко-
личеством исторических архитектурных объектов (все-
го около 760), из которых 470 находятся в Калинин-
граде, а остальные 295 – по территории области, что 
составляет 40 % от общего числа. Эти достопримеча-
тельности привлекает туристов со всего мира. Одна-
ко в большинстве случаев наблюдается недостаточная 
адаптация памятников к современным потребностям 
и использованию.

Сегодня крупные потоки приезжающих в регион 
туристов направлены в города Калининградской об-
ласти, такие как Калининград, Светлогорск, Зелено-
градск и Куршскую косу. В то же время как города 
Знаменск, Гвардейск, Черняховск, Гусев, Нестеров, 
Краснознаменск, Советск, Приморск, Балтийск, Ла-
душкин, Багратионовск, Правдинск, Железнодорож-
ный и Озёрск остаются в тени, хотя обладают зна-
чительным архитектурным наследием, достойным 
изучения и посещения.

Низкая посещаемость малоизвестных городов Ка-
лининградской области может быть обусловлена не-
сколькими факторами, включая недостаточное освеще-
ние маршрутов путешествия со стороны предприятий 
туристической индустрии, удаленность от основных 
транспортных путей и отсутствующие направления 
для поездок. Слабая взаимосвязь между историческими 
объектами и комфортной городской средой также мо-
жет сыграть роль в неэффективном привлечении при-
езжающих в регион.

Рассмотрим несколько историко-культурных архи-
тектурных объектов региона: больница Алленберг (под 
Знаменском), мельница Алленбурга, Кирха Святой Бар-
бары (пос. Храброво), Форт № 2а «Барнеков» (Калинин-
градская область), Конезавод Гудваллен (Львовское), 
замок «Бишефа» Нойхаузен (Гурьевск), Водонапорная 
башня (Нестеров). Возможны различные архитектур-
ные сценарии для развития этих объектов.

Один из наиболее интересных исторических ансам-
блей площадью 11 га в Калининградской области – пси-
хиатрическая больница Алленберг, расположенная 
в поселке Знаменск Калининградской области, облада-
ющая уникальной архитектурой и историей. Крупный 
комплекс довоенной психиатрической лечебницы суще-
ственно изменил свое назначение: теперь здесь распо-
лагается воинская часть. В советское время территория 
комплекса была огорожена стеной высотой в человече-
ский рост, многие служебные здания, построенные со 
дня основания больницы, пришли в упадок или вообще 
исчезли [1]. Больница находится в запустении и нуж-
дается в реставрации и щадящей реконструкции для 
адаптации к современному использованию с сохранени-
ем сложившейся ткани исторической застройки. Исто-
рически значимые строения необходимо восстановить 
с применением традиционных материалов и техноло-
гий, а заменяемые или малопрочные конструкции ре-
конструировать в соответствии с оригиналом. Функ-
циональную структуру ансамбля можно преобразовать 
в современный медицинский учебный центр, который 
станет местом притяжения для студентов и специали-
стов из различных областей медицины. При планирова-
нии и размещении новых зданий необходимо учесть их 
гармоничное сочетание с историческими строениями, 
разместить вокруг психиатрической больницы корпуса 
для проживания студентов и создать комфортную гра-
достроительную среду, что привлечет не только тури-
стов, но и заинтересованных в обучении медицинскому 
делу. Обустроив и реконструировав территорию вокруг 
больницы, необходимо решить не только задачи вос-
становления, но и новой эффективной планировочной 
организации, обеспечивающей развитие посёлка Зна-
менск. Используя данный архитектурный сценарий, мы 
можем не только сохранить историческое наследие, но 
также привлечь специалистов и студентов в медицин-
скую область.

Д. А. Шумилова
D. A. Shumilova

Адаптация архитектурного наследия Калининградской области  
к современным требованиям использования
Adaptation of the architectural heritage of the Kaliningrad region  
to modern usage requirements
Ключевые слова: историко-культурные архитектурные памятники, Калининградская область, туризм, адаптация, 
инфраструктура, туристические маршруты, культурное наследие
Keywords: historical and cultural architectural monuments, Kaliningrad region, tourism, adaptation, infrastructure, 
tourist routes, cultural heritage
Аннотация. Калининградская область, обладающая значительным количеством исторических и культурных 
объектов, нуждается в адаптации своих достопримечательностей к современной индустрии отдыха. Для развития 
туристской деятельности в данном регионе необходимо улучшить туристическую инфраструктуру и создать 
специализированные маршруты, а также активно продвигать направления для путешественников и успешно 
планировать территории вокруг исторических объектов.
Abstract. The Kaliningrad Region, which has a significant number of historical and cultural sites, needs to adapt its 
attractions to the modern leisure industry. To develop tourism activities in this region, it is necessary to improve the 
tourist infrastructure and create specialized routes, as well as actively promote destinations for travelers and successfully 
plan territories around historical sites.
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Мельница в Алленбурге на реке Швёне, ныне Пути-
ловка, была построена в начале ХХ века Августом Шир-
рмахером. Здание мельницы Алленбурга существенно 
пострадало в ходе боевых действий во время Первой 
мировой войны, но после окончания войны восстанов-
лено. Был открыт лесопильный завод. Во время Второй 
мировой войны мельница не пострадала. В послево-
енное время использовалась по прямому назначению. 
В 2000-е годы была заброшена и неспешно разбирается 
под кирпич. Состояние конструкций аварийное. После 
реставрации данный объект можно преобразить в со-
временный культурно-образовательный центр, где бу-
дут проводиться мастер-классы по производству хлеба, 
круп, муки и других продуктов, а также мероприятия 
по сохранению традиций мельничного дела. Особое 
внимание необходимо уделить благоустройству вокруг  
объекта. Определить перспективное развитие и взаимо-
увязать композицию поселка «Дружба» с новой функ-
цией мельницы.

Кирху Святой Барбары начали строить в 1324–1325 
годах, а первые упоминания о ней датируются 1325 го-
дом. Основное строение было отреставрировано в 1843 
и 1862 годах, а затем использовалось для различных це-
лей до пожара в 1970-х годах. На данный момент кирха 
находится в руинированном состоянии и располагает-
ся рядом с единственным аэропортом Калининград-
ской области в Храброво, что может являться удачным 
месторасположением для точки притяжения туристов, 
прилетающих в регион. Руины Кирхи для приспосо-
бления к современным потребностям необходимо кон-
сервировать, либо произвести работы по воссозданию, 
территорию около объекта использовать как историко-
просветительскую площадку с гостиничным комплек-
сом при аэропорте. Это поможет установить взаимос-
вязь между историческим наследием и транспортной 
точкой – аэропортом. 

Форт № 2а «Барнеков» (Гурьевский муниципальный 
округ) – фортификационное сооружение города-крепо-
сти Кёнигсберг, один из малых фортов, промежуточное 
укрепление фортового пояса «Ночная перина Кёниг-
сберга». Межфортовое или промежуточное укрепление 
2а «Барнеков» служило для поддержки и прикрытия 
фортов № 2 и № 3. Находится на северо-востоке от Ка-
лининграда около п. Васильково. Назван в честь Аль-
берта фон Барненкова, прусского генерала, участника 
войны с Францией. Форт № 2а конструктивно отлича-
ется от остальных сооружений оборонительного фор-
тового пояса Кёнигсберга. Имеет ограниченный набор 
элементов, так как находился на вспомогательном на-
правлении. Единственный форт, отделанный не крас-
ным кирпичом. Для того чтобы адаптировать форт к со-
временному использованию, его возможно преобразить 
в музей военной истории, изменив изначальную функ-
цию объекта, где будут представлены экспозиции о во-
енных конфликтах и истории форта. Также его можно 
использовать в качестве площадки для проведения те-
матических мероприятий и фестивалей.

Конезавод Гудваллена, основанный около 200 лет 
назад, имеет насыщенную историю, вырастив немалое 

количество восточно-прусских лошадей тракененской 
породы. В связи с мировым экономическим кризисом 
в 1929 году завод закрыли. Сейчас от былого величия 
комплекса конезавода не осталось и следа, поэтому не-
обходима реставрация. Для адаптации данного объекта 
к современным потребностям возможно использовать 
его в качестве центра развития конного спорта и ту-
ризма, организуя конные прогулки и экскурсии, а так-
же проводя соревнования и мероприятия по конному 
спорту. Поэтому необходимо провести ряд мер по ре-
ставрации и реконструкции данного ансамбля с учетом 
достижения необходимой композиционной целостно-
сти объекта и его художественной взаимосвязи с окру-
жением. 

Замок «Бишефа» Нойхаузен, построенный в конце 
XIII века, принадлежал Земландскому соборному капи-
тулу [2]. В настоящее время здание замка и его терри-
тория используется как административно-хозяйствен-
ная база автомобильного предприятия. Прямоугольный 
в плане замок с большим внутренним двором находит-
ся в состоянии, требующем реставрации с восстановле-
нием утраченных элементов и благоустройства терри-
тории, с учетом сохранения объемно-планировочной 
композиции.  

Городская водонапорная башня в городе Нестеров по-
строена в 1927 году. В горизонтальном сечении башня 
имеет форму квадрата, выполнена из полнотелого крас-
ного керамического кирпича. В ходе боевых действий 
Второй мировой войны городская водонапорная баш-
ня получила повреждения от артиллерийского обстре-
ла [3]. Требуется провести ряд реставрационных мер 
по сохранению данного объекта, а также разработать 
комплексные решения по эффективному использова-
нию прилежащих к башне территорий.

Рис. 1

Рис. 2
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Аннотация. Статья посвящена особенностям развития транспортных систем и их связи с учебными учреждениями 
как драйверами развития регионов. В результате аналитического и научного исследования предлагается проект 
взаимной адаптации системы РЖД и высокого уровня общеобразовательных школ и интернатов с обустройством 
бомбоубежищ и летних школ. 

Данные объекты предоставляют возможность состав-
ления типологии по их историческому функционально-
му назначению: больницы, мельницы, кирхи, форты, 
конезаводы, замки, водонапорные башни. Такая типо-
логия может расшириться с внесением уточнений, бла-
годаря необходимым исследованиям объектов и терри-
торий. С использованием полученной типологии можно 
разработать проекты реставрации с приспособлением 
к современному использованию, а также определить 
решения по планировке и развитию прилегающих тер-
риторий для каждого типа этих объектов.

На базе результатов решения исследовательских 
и аналитических задач, обеспечивающих градостро-
ительный анализ исходной ситуации, разработку 
и сравнение проектных вариантов, их место в системе 
генплана, административного округа и конкретной тер-
ритории исторической застройки, необходимо:

 – создать пространственную модель окружающей 
среды историко-культурных памятников с учетом прин-
ципов градостроительства с целью увеличения уровня 
комфорта;

 – провести исследование с целью разработки типоло-
гий пространственной среды памятников, отвечающих 
современным требованиям туристического ресурса;

 – разработать средовые типологии, способствующие 
улучшению условий пребывания туристов и создающие 
благоприятное впечатление от посещения историко-
культурных памятников;

 – найти новые подходы к организации территорий 
и функциональных пространств архитектурных па-
мятников и сформировать туристические маршруты,  
объединяющие эти объекты (рис. 1, 2).

Бережная реставрация и преобразование истори-
ческих объектов в современные и полезные центры, 
с учетом их аутентичных особенностей, могут способ-
ствовать развитию городов Калининградской области. 
Помимо восстановления объектов, важно проектиро-
вание и новых полезных зон области. 

Таким образом, адаптация историко-культурных па-
мятников в Калининградской области возможна благо-
даря следующим мерам:

 – детальному изучению и исследованию объектов 
для последующего восстановления, реставрации и ре-
конструкции;

 – применению бережных методов реставрации 
и реконструкции исторических объектов с уважением 
к культурному наследию;

 – планированию и благоустройству прилегающих 
территорий с созданием комфортных пешеходных зон, 
использованием традиционных и современных элемен-
тов ландшафтного дизайна;

 – обеспечению правильного функционирования 
объекта, его энергоэффективности и удобства исполь-
зования;

 – строительству новых объектов на территориях 
исторических мест, которое должно осуществляться 
с учетом местного исторического контекста и созда-
ния гармоничного ансамбля в едином стиле с истори-
ческими зданиями;

 – созданию информационных туров, маршрутов, 
организации тематических мероприятий и выставок, 
а также использованию современных технологий в по-
пуляризации этих мест.
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Развитие транспортных путей оказывает прямое вли-
яние на градостроительную структуру России, обслу-
живание территорий, перемещение населения с различ-
ными целями: туризм, поездки на работу и к местам 
образования, в т. ч. школьного обучения. В данной ра-
боте исследуется возможность поездок на железно-
дорожном транспорте к образовательным учрежде-
ниям с помощью железнодорожной инфраструктуры  
ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»).

При планировании транспортной инфраструктуры, 
а именно железнодорожных путей, необходимо учиты-
вать следующие факторы:

1. Природно-ландшафтный (в т. ч. влияние степени 
заболоченности грунтов и уровня воды при разливе 
рек) и различные антропогенные факторы.

2. Экономический ресурс, необходимый для орга-
низации производств, строительства и ремонта школ, 
а также для возможности использования современных 
архитектурных и инженерных решений. 

3. Архитектурный облик школы как драйвер разви-
тия обслуживаемой территории (в нашей статье акцен-
тируется проект общеобразовательной школы высоко-
го уровня).

Тенденция к централизации вокруг Москвы как сто-
лицы Российской Федерации, с одной стороны, оказы-
вает положительное влияние на ряд экономических 
и градостроительных факторов. Но это приводит к эко-
номическому и демографическому упадку в иных ре-
гионах России. Комплекс экономических, социальных 
и транспортных аспектов оказывает прямое влияние 
на градостроительное обустройство поселений, горо-
дов и областей.

Актуальность работы определяется программами ос-
воения регионов России, восстанавливаемыми новы-
ми территориями России, в т. ч. Крыма, и Программой 
обустройства Приазовья. Натурное обследование со-
стояния образовательной системы в Тверской области 
и участие в Президентском гранте стало возможным 
благодаря Софийско-Троицкому благотворительному 
Фонду.

Чтобы придать более значительную градостроитель-
ную значимость Тверской области [2, 3, 4, 7] и Феодосии 
в Республике Крым, был проведен комплексный анализ 
территорий. По итогам исследования предлагается ме-
тод развития Тверской области на основе улучшения 
железнодорожного узла Бологое–Сонково–Рыбинск 
на пересечении двух железнодорожных направлений 
и его связи с общеобразовательными учреждениями 
(школами).

Данный метод позволяет создать основу для ново-
го центра, который определяет стратегию градостро-
ительного развития Сонковского района. Перспектив-
ной представляется многоядерная система расселения, 
в которой школы служат центрами, объединяющими 

населенные пункты соседних регионов для повышения 
доступности обучения в общеобразовательном учреж-
дении. 

Все проектные решения начинаются с исторического 
анализа территории. Железная дорога в Тверской обла-
сти берет свое начало с 1850 года и имеет четыре важ-
ных магистральных направления: на Москву, Санкт-
Петербург, Бежецк и Рыбинск. Важной транспортной 
железнодорожной ветвью является направление Бо-
логое–Сонково–Рыбинск [8], построенное в 1870 году. 
В геологической структуре Сонковского района была 
установлена малая заболоченность территории, что бла-
гоприятно влияет на ее дальнейшее градостроительное 
развитие [1]. 

В ходе параллельного исследования была проана-
лизирована транспортная инфраструктура Феодосий-
ского района республики Крым. Железная дорога здесь 
берет свое начало с 1892 года. Линия Джанкой–Феодо-
сия была частично профинансирована известнейшим 
художником, акционером Иваном Константиновичем  
Айвазовским. Именно Айвазовский внес большой вклад 
в развитие города и железнодорожных путей. Впослед-
ствии город Феодосия получил статус портового города 
большого стратегического и экономического значения. 

В процессе анализа территорий и транспортной ин-
фраструктуры Тверской области и Феодосийского рай-
она были выделены следующие важные аспекты: 

 – сочетание благоприятных антропогенных факто-
ров; 

 – большое количество сохранившихся культурных 
и исторических памятников;

 – исторически сложившаяся развитая железнодо-
рожная инфраструктура. 

На основании приведенного анализа территории был 
разработан проект развития перспективного использо-
вания транспортной системы – организация пассажир-
ских перевозок учеников, учителей и персонала школ 
на большие расстояния с помощью железнодорожных 
путей. В поездах предлагается оборудовать специали-
зированные вагоны, которые позволят повысить уро-
вень доступности образования в школах. Образова-
тельное учреждение при реализации такого проекта 
послужит не только культурным звеном обучения де-
тей, но и ядром для притока населения. Тем самым при 
размещении школ нового типа в Сонково и Феодосии 
увеличится значимость Тверской области и Республи-
ки Крым и будет обеспечено сохранение культурного 
и образовательного потенциала, благоприятной среды 
для увеличения туристическо-образовательного пото-
ка из центра в регионы.

Предлагаемая концепция проекта служит драйвером 
развития образовательной системы, выражающейся 
в построении синтеза между структурой железных до-
рог и образовательными учреждениями. Предлагается 

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the upgrades of the transport system and the interrelation with 
educational institutions as drivers of regional development. The result of the analytical and scientific research, a project 
is proposed for the mutual adaptation of the Russian Railways system and secondary schools and boarding schools with 
bomb shelters, summer schools.



Практика 143

ядерное размещение модулей школ вблизи существую-
щих железнодорожных путей с размещением ответвле-
ния для размещения платформы в пешеходной доступ-
ности от школы. Такой способ перемещения учащихся 
до учебных учреждений позволит сократить время на 
поездку, повысить комфорт и безопасность перемеще-
ния, а также увеличить уровень доступности образова-
ния среди детей не только из близлежащих поселений, 
но и из других городов. 

В удаленных от региональных центров районах уча-
щиеся школ вынуждены добираться до школы пешком, 
преодолевая расстояние от дома до школы от 30 ми-
нут до двух часов [6]. Это является не только затрат-
ным по времени, но и физически тяжелым и небезо-
пасным способом перемещения. При использовании 
пассажирских перевозок по дополнительным желез-

ным дорогам время сократится до двадцати минут. 
Предлагаемый синтез железнодорожной инфраструк-
туры и системы инновационного школьного образо-
вания позволит улучшить на территории Российской 
Федерации уровень образования в целом и повысить 
его доступность.

Нами был спроектирована модель высокооснащен-
ной школы, применимая для размещения в любом го-
роде и поселении Российской Федерации. Предлагаемое 
проектное решение соответствует всем требованиям, 
предъявленным к современному образовательному уч-
реждению. Такое проектное решение является много-
функциональным и безопасным, поскольку включает 
эвакуационные пути и бомбоубежище. Универсальный 
модуль включает в себя три уровня: подземный этаж, 
первый и второй этажи (рис. 1). 

Рис. 1. Функционально-планировочное и объёмно-пространственное решение  
универсального модуля общеобразовательной школы 
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Рассмотрим более детально структуру и функцио-
нальное зонирование проектируемой школы. Образова-
тельное учреждение имеет блочную структуру. Каждый 
блок (старшие и младшие классы, столовая, спортивный 
комплекс, актовый зал) соединены между собой единым 
общественным пространством – атриумом. Каждый 
блок имеет систему эвакуационных путей, которые по-
зволяют максимально быстро покинуть здание в случае 
чрезвычайного происшествия (рис. 1). 

На первом этаже располагается общественная зона, 
атриум, учебные классы, столовая, актовый зал и спор-
тивный комплекс. 

В спортивном блоке располагается зал для занятий 
физической активностью и бассейн длиной в пятьдесят 
метров с системой раздевалок. 

На втором этаже располагаются учебные классы, 
зоны отдыха и спальные комнаты. 

Подвальный этаж используется и как технический 
этаж (расположение инженерного оборудования) и для 
спортивных целей (расположение стрелкового тира под 
бассейном). Особенно важно, что подвал помимо выше-
указанных функций может служить бомбоубежищем. 
Толстые стены, перекрытие толщиной в два метра и си-
стема эвакуационных путей обеспечивают возможность 
безопасной и быстрой эвакуации учащихся в чрезвы-
чайных ситуациях.

Данные проекты являются основой создания новых 
центров, определяющих стратегии градостроительного 
развития Сонковского и Феодосийского районов. Мно-
гоядерная система расселения является очень перспек-
тивной, в ней школа служит звеном не только образо-
вательным, но и объединяющим населенные пункты 
соседних регионов для повышения доступности обу-
чения в общеобразовательных учреждениях. Поэтому 
при развитии транспортной системы перемещение лю-
дей из разных городов на большие расстояния с помо-
щью железнодорожных путей и специализированных 
вагонов делает школы более доступными и с помощью 
различного оборудования повышает их специализацию 
для учащихся. Образовательные учреждения нового по-
коления служат не только культурно-образовательным 
центром обучения детей, но и ядром для централиза-
ции населения.

Мы считаем, что в России для практической реали-
зации предлагаемого проекта сложилось благоприят-
ная политико-экономическая ситуация. Так, например, 
в Соединенных Штатах Америки, в отличие от Россий-
ской Федерации, нет аналогичной ОАО «РЖД» госу-
дарственной компании, контролирующей подавляющее 
большинство железных дорог в стране и, в частности, 

пассажирские перевозки. Железные дороги в США при-
надлежат различным частным организациям, которые 
действуют независимо друг от друга, исходя из эконо-
мической целесообразности. Для реализации предлага-
емого проекта в Российской Федерации не потребуется 
консолидация нескольких частных корпораций, инте-
ресы которых не совпадают. РЖД – достояние России.

Таким образом, при размещении школ нового поко-
ления в Сонково или в Феодосии произойдет повыше-
ние значимости Тверской области и Республики Крым, 
сохранение культурного и образовательного слоя ука-
занных регионов, создание благоприятной среды для 
формирования образовательного и туристического по-
токов.
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Волга – крупнейшая река Европейской части России – 
в 30–70-е годы XX века превратилась в цепь слабопро-
точных водохранилищ (рис. 1). Были нарушены все 
химические и физические свойства ее вод. Возведение 
системы Волжских ГЭС стало причиной затопления 
большого количества плодородных земель и истори-
ческих поселений, принеся, помимо экологических про-
блем, социально-культурные и экономические. Всего 
в результате возведения гидротехнических сооружений 
на Волге затоплено и разрушено: около 40 тыс. га лесов, 
80 тыс. га пойменных заливных лугов, более 30 тыс. га 
высокопродуктивных пастбищ, 2500 поселений. Такие 
города, как Корчева (Тверская область), Молога (Ярос-
лавская область), Ставрополь-на-Волге (Самарская об-
ласть), оказались полностью затоплены.

Многие ученые убеждены в необходимости полно-
го или частичного понижения уровня воды в системе 
Волжских ГЭС с целью модернизации системы водохра-
нилищ, рекультивации осушенных земель и восстанов-
ления утраченного наследия. Данный вопрос вызывает 
множество разногласий и споров в профессиональных 
кругах смежных областей науки. В настоящей статье бу-
дут рассмотрены основные проблемы, неизбежно воз-
никающие при спуске воды в Волжском каскаде водо-
хранилищ, а также современное состояние системы.

Судоходные глубины
Гидроузлы Волжского каскада должны были решать 

следующие задачи: обеспечить достаточным количе-
ством дешевой электроэнергии районы Центральной 
части России, а также Поволжья и Урала; повысить ка-
чество судоходства на Волге путем создания гаранти-
рованных судоходных глубин 3,6–4 м в пределах основ-
ного течения реки; обеспечить обводнение и орошение 
значительных площадей засушливых территорий По-
волжья; снабдить необходимым количеством воды на-
селенные пункты и промышленные предприятия.

Первое время возможности Волжских гидроузлов 
были заметно выше, чем потребности в электроэнер-
гии. Поэтому для распределения ресурсов и их рацио-

нализации, с точки зрения экономики, стали строиться 
высоковольтные линии для передачи электроэнергии. 
Они простирались на дальние расстояния. Гидроэлек-
тростанции работали как одна единая система. Не было 
случая, чтобы ГЭС вырабатывала электроэнергию ис-
ключительно для близлежащих объектов. Вся работа 
была построена по принципу командного распределе-
ния. Например, Иваньковская станция питала Москов-
скую область, а Угличская и Рыбинская обеспечивали 
электропитанием Вологодскую (прежде всего г. Чере-
повец), Ярославскую и Московскую области [1, с. 20]. 

Волжские гидроузлы имели 2 назначения: прежде все-
го – энергообеспечение, и второе – водный транспорт. 
Так, Иваньковский гидроузел, работа которого старто-
вала еще в 1937 году, поддерживает на нужном уровне 
воды на верхнем бьефе водохранилища. Угличский узел 
обеспечивает судоходство и пропускает корабли через 
шлюз в Рыбинское водохранилище и назад. Каскад ги-
дроузлов, построенный в течение пятидесятилетия 
(1930–1980) позволил организовать в европейской ча-
сти страны систему речных путей с увеличенным тонна-
жем судов. Глубина путей была порядка 3,65 м, а общая 
длина около 4 тыс. км. Если бы не их строительство, пе-
редвижение по рекам осталось бы ограниченным в про-
тяженности и времени передвижения. До строительства 
речной путь из Твери в Рыбинск был закрыт в теплое 
время года. Во время межени судам на участках выше 
Рыбинска передвигаться было вовсе невозможно. Волга 
имела свои особенности – ступенчатый тип дна. Из-за 
этого глубина на одном пути могла заметно разниться. 
Первоначальные условия позволяли пускать по воде 
суда грузоподъемностью до 1 тыс. тонн, к тому же была 
потребность в перевалочных пунктах. А после измене-
ний такая необходимость отпала [2, с. 14]. 

Канал Москва–Волга, Волго-Балтийский водный 
путь, Беломорско-Балтийский и Волго-Донской кана-
лы, а также Северо-Двинская система соединили Волгу 
с Балтийским, Белым, Азовским и Чёрным морями. На-
конец, корабли из категории река–море смогли выхо-
дить в зарубежные порты со стороны 5 морей: Черного, 
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Средиземного, Балтийского, Северного и Каспийско-
го. К речной сети добавился Московский судоходный 
узел. За всеми этими изменениями в транспортных воз-
можностях последовали обширные перемены в самом 
речном хозяйстве. Пришлось обновлять и расширять 
флот, менять старые малогабаритные суда, перестра-
ивать порты и выполнять ряд других сопутствующих 
мероприятий. Все это, конечно же, влекло за собой 
большие денежные расходы. И обновление шло пол-
ным ходом, т. к. было желание скорее воспользоваться 
новым потенциалом. 

Однако во всем этом не был учтен один процесс – за-
иление дна. Ученые при расчете глубины не учли, что 
дно водохранилищ может сильно и быстро покрываться 
илом, а из-за этого сократится гарантированная глубина 
для судов. На сегодняшний день существует глобальная 
проблема обмеления водохранилищ. Ежегодно глубина 
уменьшается на 1 см, например, с момента заполнения 
из-за размыва берегов площадь Рыбинского водохра-
нилища выросла на 60 км2, а максимальная глубина, 
наоборот, уменьшилась на 3 метра. 

Одной из основных задач, возникающих при плани-
ровании понижения уровня воды в системе, является 
поддержание достаточных и гарантированных судоход-
ных глубин. Это серьезный вопрос, требующий глубо-
кого изучения. 

Орошение земель
Планировалось увеличить и улучшить работы по 

орошению и обводнению территорий Нижнего Повол-
жья, Заволжья и Прикаспия. Этому должны были спо-
собствовать 3 гидроузла (Волгоградское, Саратовское 
и Куйбышевское). Первым закончилось строительство 
Куйбышевского водохранилища, и его пример показал, 
что такого объема достаточно для обводнения крупных 
территорий Заволжья. Все, что для этого требовалось, – 
регулировать сток для Сталинградского узла и повысить 
уровень воды. Самым значимым для орошения терри-
торий был Волжский гидроузел. Его запустили в работу 
с 1962 года. От него зависело больше 15 млн га земель. 
В 1960-е годы был подготовлен план, согласно которому 
должны были обводнить 2 млн га в Заволжье, порядка 
шести сотен тыс. га в Нижнем Поволжье и около 7 млн 
га в Прикаспии [10, с. 632]. Но реализация заметно от-
ставала от намеченных планов. Освоить ресурсы в за-

планированные сроки не вышло. Предполагается, что 
это произошло из-за того, что на сельское хозяйство 
в стране бюджет выделялся по остаточному принци-
пу, почему для полномасштабной реализации проектов 
просто не хватило финансов.

Под конец 1980-х годов в Поволжье, по мнению 
Е. А. Бурдина, водой из волжских округов покрыва-
лось порядка 2 млн га. Намерения обводнить боль-
ше территорий так и остались нереализованными. 
В нулевые годы показатель орошения в таких респу-
бликах, как Марий Эл, Татарстан и Чувашия, а также 
Волгоградской, Самарской, Саратовской и Ульяновской 
областях достигал 1,3 млн га. Это около 4,4% от общей 
площади сельскохозяйственных угодий, причем 10,2% 
из них находилось в неудовлетворительном состоянии  
[6, с. 146–147]. 

Запланированные проекты остались нереализован-
ными из-за ряда препятствий и ненадлежащего выпол-
нения работы. В частности, были ошибки в мелиора-
ции, ощущалась нехватка волжской воды, технологии 
подъема вод и полива оказались частично проигнори-
рованы. Просчеты в технологии привели к тому, что по-
ливаемые территории в 50 – 80-е годы утратили свою 
урожайность и стали засаливаться. Это привело к тому, 
что крупные участки земель выбыли из сельскохозяй-
ственного оборота.

Данная проблема не представляется серьезной, од-
нако она также требует изучения и решения. До стро-
ительства системы водохранилищ большая площадь 
территорий в половодье подвергалась подтоплению, 
и в случае осушения затопленных территорий есть риск 
столкнуться с этим вновь. Необходимо продумать ком-
плексное решение с привлечением для работы над эти-
ми вопросами смежных специалистов.

Водоснабжение населенных пунктов
Вклад Волжских водохранилищ в водоснабжение но-

вых быстрорастущих городов сложно недооценить. Так-
же дополнительные ресурсы пресной воды использо-
вались в промышленности (особенно на химических 
предприятиях). Созданные водохранилища, помимо 
перечисленного, решали проблему паводков. С их по-
мощью удалось отрегулировать эти процессы и замет-
но снизить ущерб. Согласно подсчетам, в общем числе 
8 гидроузлов предоставляли 68 км3 полезного объема. 

Рис. 1. Продольный разрез водного пути Москва–Белозерск. Источник: [5]
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Такого количества было достаточно для обеспечения 
питьевой водой всех потребителей, начиная от жителей 
и заканчивая крупными промышленными объектами. 
Москва по большей части зависит в плане водных ре-
сурсов от Иваньковского водохранилища. По мнению 
экспертов, именно этот источник воды будет и в даль-
нейшем покрывать свыше 60% потребностей города 
[2, с. 14].

В течение двух послевоенных десятилетий, в пери-
од 60–70-х годов ХХ века, во всем Поволжском районе 
велись наиболее активные гидростроительные работы. 
Города, поселки и промышленные предприятия стали 
активно пользоваться ресурсами водохранилищ, соз-
данных при строительстве гидроузлов на Волге. Эти 
объемы стали основными источниками водоснабже-
ния. Тем не менее, недостаток водных ресурсов тоже 
начал расти. Главные тому причины – параллельный 
рост потребления, огромные расходы воды на испаре-
ниях Волжских водохранилищ и пробелы в области воз-
ведения очистных станций.

При осуществлении программы модернизации си-
стемы водохранилищ, в т. ч. путем понижения НПУ на 
несколько метров и ниже, совершенно точно встанет 
вопрос водоснабжения многих городов и населенных 
пунктов достаточным количеством пресной воды. Эта 
проблема является наиболее серьезной из перечислен-
ных и требует поиска путей ее решения.

Система Волжских ГЭС сегодня
На сегодняшний день береговая линия водохра-

нилищ, в частности – Рыбинского, подверглась есте-
ственному разрушению и размытию. Решение данной 
проблемы потребуют больших финансовых вложений. 
Строительство Волжского каскада привело к радикаль-
ному изменению экосистемы реки Волги и прилегающих 
территорий. Деградация качества воды, утрата количе-
ства и качества улова рыбы, повышение сейсмической 
активности Волжского бассейна, а также застаивание 
и загнивание воды – стремительно развивающиеся про-
блемы, возникшие всего несколько десятилетий назад. 

Рис. 2. Единая глубоководная система Российской Федерации (ЕГС)



Практика148

Основная задача строительства Волжского каскада 
ГЭС в свое время заключалась в обеспечении покрытия 
пиковых нагрузок в электросистеме Европейской части 
страны. Данные задачи были выполнены, но сегодня эта 
задача решается не благодаря наличию плотин. В прави-
тельственных программах определяются планы строи-
тельства новых источников генерации электроэнергии, 
но основанных уже на новых технологиях.

Постепенно система водохранилищ равнинных ГЭС 
теряет свою актуальность, затраты на содержание пло-
тин и дамб растут, при этом вырабатываемая электро-
энергия не всегда окупает затраты на ремонт гидротех-
нических сооружений и оборудования. Рано или поздно 
встанет вопрос модернизации системы водохранилищ. 

Задача восстановления исторических территорий 
является крайне сложной, аргументы сторонников со-
хранения искусственной водной системы убедительны, 
и проблемы, рассмотренные в статье, – серьезны. Од-
нако при всей значимости искусственной системы не 
стоит забывать о времени ее существования – не более 
100 лет. Этот период ничтожен, и сегодня опрометчиво 
делать какие-либо выводы о последствиях этого чело-
веческого вмешательства в сложившуюся природную 
экосистему Поволжья.

Исследование, в рамках которого выполнена статья, 
предполагает поэтапное снижение уровня воды водо-
хранилищ и рекультивацию осушенных земель. Осу-
ществление данной программы позволит восстановить 
природное и культурное наследие, исторические посе-
ления Поволжья, а последующая интеграция восстанов-
ленных территорий в региональные системы расселения 
повысит экономический и культурный уровни регионов 
путем увеличения туристического потока, привлечения 
инвестиций, дальнейшего развития историко-культур-
ных особенностей местности.
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Эволюция архитектурного ландшафта Самары: исторические периоды  
и их влияние на градостроительное развитие
Evolution of the architectural landscape of Samara: historical periods and their influence  
on urban development
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются этапы архитектурного и градостроительного развития 
города Самары, расположенного на берегу реки Волги. Исследование основывается на анализе архитектурных 
стилей, градостроительных планов и изменений в городской среде, происходивших в различные исторические 
периоды, каждый из которых оказал влияние на облик современной Самары. Цель данной статьи не только 
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Архитектура любого города является живым свиде-
тельством его истории, культуры и социально-эконо-
мических изменений, которые происходили на про-
тяжении веков. Самара, расположенная на берегу 
Волги, обладает уникальным архитектурным насле-
дием и представляет собой богатый источник архитек-
турных памятников, созданных в разные периоды: от 
старинной деревянной крепости, служившей не толь-
ко защитным сооружением, но и торговым центром, 
до современных многофункциональных комплексов. 
Каждый этап в истории города оставил заметный след 
в его архитектурной палитре. Изучение этих перемен 
позволяет лучше понять как прошлое города, так и те 
вызовы, которые стоят перед ним сегодня в контексте 
сохранения культурного наследия и адаптации к со-
временным потребностям.

В формировании архитектурно-градостроительной 
среды города Самары можно выделить несколько пе-
риодов.

Первый период – 1586–1780 годы. История Самары 
начинается с деревянной крепости, построенной в 1586 
году для защиты юго-восточных границ государства. 
Крепость имела форму пятиугольника с бастионами на 
углах; ее стратегическое расположение на пересечении 
рек Волги и Самары обеспечивало естественную защиту 
с западной и южной стороны, в то время как северные 
и восточные части окружали леса.

Подобная конфигурация была типичной для мно-
гих крепостей Российского государства XVI века. В По-
волжье в этот период существовала разветвленная сеть 
крупных и малых крепостей, а также других оборони-
тельных сооружений. Вокруг многих крепостей форми-
ровались поселения, способствуя развитию торговли. 
Самарская крепость не стала исключением и уже к се-
редине XVII века, помимо своей оборонительной функ-
ции, выполняла роль торгового центра.

Поселение располагалось к западу и северу от кре-
пости и включало несколько кварталов неправильной 
формы с деревянной застройкой. Во второй половине 
XVIII века за пределами крепости появились 30 новых 
кварталов с деревянными домами.

Несмотря на общую беспорядочность, уличная сеть 
была организована по определенным принципам: ос-
новные прямые улицы окружали крепость с трех сто-
рон, а подъезды к ней были радиальными. Кварталы 
в основном застраивались деревянными домами, ино-
гда глинобитными. Пожары часто меняли облик горо-
да. Во время пожара 1703 года, по словам воеводы Куш-
никова, «кремль и палисад полностью сгорели». Была 
полностью уничтожена деревянная крепость. 

К 1773 году в городе насчитывалось около двух ты-
сяч домов, а на берегу реки Самары стояла деревянная 
соборная церковь. В Самаре поселились ремесленни-
ки и купцы, развилось ремесленное и мануфактурное 
производство.

Второй период – 1780–1840 годы. В 1780 году Сама-
ра получила статус уездного города в составе Симбир-
ской губернии, что стало важным этапом в ее истории 
и началом активных градостроительных преобразо-
ваний. В 1782 году был разработан и реализован пер-
вый систематический план города, который оказал зна-
чительное влияние на его дальнейшее архитектурное 
и пространственное развитие. Согласно этому плану, 
кварталы города были увеличены, и территория была 
разделена на прямоугольные участки размером 120×60 
саженей (260×130 м). Улицы были расположены парал-
лельно и перпендикулярно Волге. Большинство участ-
ков получили двухрядную застройку. План включал 50 
одинаковых кварталов, в каждом из которых предусма-
тривалось около 16 дворовых пространств.

В поволжском городе начался переход от преимуще-
ственно деревянного строительства к использованию 
более прочных материалов, включая камень и кирпич. 
В конце XIX века усилилась градостроительная дисци-
плина, появились определенные стандарты для город-
ской застройки. Эти стандарты включали в себя требо-
вания к пожарной безопасности, санитарным условиям 
и стилистическим особенностям строений.

Статус уездного города способствовал росту эко-
номической активности в Самаре. Улучшение транс-
портной доступности и развитие торговли привели 
к увеличению населения и потребности в новом жилье 
и инфраструктуре. Город стал центром притяжения для 
окрестных территорий, что подтолкнуло его к развитию 
образовательных и культурных учреждений.

Третий период – 1840–1900 годы. Данный период ха-
рактеризуется значительными социальными, экономи-
ческими и архитектурными преобразованиями. В 1851 
году Самара получила статус губернского города, что 
стало катализатором многих изменений, отражающих-
ся в ускорении процессов урбанизации и росте город-
ского населения.

Присвоение статуса губернского города привело к не-
обходимости создания административной, социальной 
и коммерческой инфраструктур. Развитие транспорт-
ных сетей, включая строительство железнодорожно-
го вокзала в 1870-х годах, способствовало интеграции 
Самары в более широкие экономические и социальные 

документировать исторические изменения в архитектуре города, но и предложить стратегии для эффективного 
взаимодействия новой застройки с исторической средой, способствующие устойчивому развитию городской ткани.
Abstract. The presented article considers the stages of architectural and urban development of the city of Samara, located 
on the banks of the Volga River. The study is based on the analysis of architectural styles, urban planning and changes in 
the urban environment that took place in different historical periods, each of which influenced the appearance of modern 
Samara. The aim of this article is not only to document historical changes in the city's architecture, but also to propose 
strategies for the effective interaction of new development with the historic environment, contributing to the sustainable 
development of the urban fabric.
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процессы Российской империи. Железная дорога уси-
лила торговые связи, стимулируя экономический рост 
и привлекая новых жителей.

В 1853 году Самара получила новый генеральный 
план, в соответствии с которым вдоль берега реки Вол-
ги город был разделен на 149 кварталов, образованных 
17 перпендикулярными и 17 параллельными улицами, 
протянувшимися вдоль акватории. В течение следую-
щих 150 лет появлялись новые районы, соответствую-
щие определенным функциональным целям.

Традиционная деревянная застройка сменялась бо-
лее монументальными каменными и кирпичными зда-
ниями. Это было время строительства великолепных 
общественных и частных зданий в стилях классициз-
ма и эклектики, которые до сих пор определяют исто-
рический облик центральной части Самары. Особенно 
значительным является строительство таких объектов, 
как драматический театр и различные государственные 
учреждения, которые стали символами городской куль-
туры и искусства.

Рост населения и экономическое процветание при-
вели к усилению социального разнообразия в Самаре. 
Город становится местом притяжения для мигрантов, 
что ведет к формированию многослойной социальной 
структуры. В это время активно развиваются образо-
вательные институты, благотворительные организа-
ции, а также различные культурные и научные обще-
ства, что свидетельствует о формировании активного 
гражданского общества.

К концу XIX века забитые пустыри и деревянные по-
стройки уступили место плотной застройке из камня. 
Вследствие активного строительства в 1880–1890-х го-
дах и интенсивного роста населения Самары, к 1900 
году резерв городских территорий, запланированный 
в 1853 году, был полностью исчерпан.

Четвертый период – 1900–1917 годы. Начало XX 
века для Самары – расцвет архитектуры, который 
привел к появлению каменных зданий в стилях мо-
дерн, необарокко и эклектики. Период характеризует-
ся стремлением к архитектурной инновации и декора-
тивности. Фасады зданий украшались орнаментами, 
статуями и рельефами, что делало городскую архитек-
туру Самары особенно выразительной и запоминаю-
щейся. Важными объектами того времени стали такие 
здания, как Дом торговли, здание Самарской городской 
думы и многочисленные доходные дома, отражающие 
растущее благосостояние города.

Экономический рост того времени способствовал 
расширению промышленности и торговли. Самара 
превратилась в важный торговый и промышленный 
центр, что привело к увеличению населения и ускорен-
ному развитию городской инфраструктуры. Продолжа-
ющийся рост населения и благосостояния стимулиро-
вал строительство жилья и общественных зданий, что 
в свою очередь поддерживало динамичное развитие го-
родской архитектуры.

Период также ознаменован значительными соци-
альными изменениями. Самара стала местом актив-

ной общественной, культурной и политической жизни. 
В городе активно развивались образовательные и куль-
турные учреждения, такие как театры, музеи, библио-
теки и учебные заведения. Самара привлекала многих 
ученых, художников и литераторов, что сделало ее зна-
чимым культурным центром.

Пятый период – 1917–1988 годы. Этап охватыва-
ет эпоху существенных изменений в стране под вли-
янием советской власти, что затронуло все аспекты 
жизни, включая архитектурное и градостроительное 
развитие. В этот период архитектура Самары была под-
вержена стандартизации и утилитаризму, характерным 
для советской эпохи. Происходит отход от предрево-
люционной индивидуальности зданий к более функ-
циональным и типовым проектам, что было вызвано 
потребностями быстрого решения жилищных проблем 
и строительства промышленных объектов. Особенно 
это стало заметно после Второй мировой войны, когда 
Самара превратилась в значительный промышленный 
центр, что потребовало расширения инфраструктуры 
и увеличения жилищного фонда. Началось массовое 
строительство типовых жилых домов и общественных 
зданий, таких как школы, больницы и культурные дома.

Так как после революции частная собственность была 
упразднена, участки внутри самарских кварталов пре-
терпели изменения, границы домовладений были на-
рушены. По фронту улиц возникли немаштабные архи-
тектурные постройки советского периода. Также многие 
здания, построенные в предыдущие века, пришли в ава-
рийное состояние из-за недостаточного обслуживания 
и реставрации. Внутри кварталов образовался беспоря-
док, они стали непроницаемы и захламлены. что сни-
жало качество жизни жителей и эстетическую привле-
кательность города.

Период с 1917 по 1988 год был временем глубоких 
и комплексных изменений в Самаре, влияние которых 
ощущается и сегодня. Советская эпоха оставила по-
сле себя как положительные, так и негативные следы 
в градостроительной среде города. В то время как типо-
вая застройка решила многие социальные задачи, поте-
ря исторической архитектуры и культурного наследия 
представляет собой вызов, с которым город сталкива-
ется и по сей день.

Шестой период – 1988 год – настоящее время. Пере-
ход от централизованной плановой экономики к рыноч-
ной системе открыл новые возможности для развития 
частного бизнеса и недвижимости. С одной стороны, 
это дало импульс к быстрому росту строительной ин-
дустрии и застройке свободных территорий. С другой 
стороны, недостаточное регулирование и контроль за 
новыми проектами привели к хаотичной застройке 
в историческом центре и на его окраинах.

Одной из главных проблем этого периода стало стро-
ительство немасштабных высотных зданий в малоэтаж-
ных районах центра города. Это нарушило традицион-
ный облик исторических кварталов, создав визуальный 
диссонанс между новой и старой застройкой. Кроме 
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того, значительная часть исторических зданий оказалась 
утрачена или в аварийном состоянии из-за неэффектив-
ного регулирования и недостаточных реставрационных 
работ. Система городских коммуникаций местами в не-
пригодном состоянии или вовсе частично отсутствует.

Вместе с тем в городе наблюдаются и позитивные тен-
денции. В последние годы возрос интерес к сохранению 
культурного наследия, реставрации исторических зда-
ний и адаптации их к современным потребностям. Ста-
ло больше внимания уделяться созданию общественных 
пространств и благоустройству территорий.

Основываясь на анализе исторического формиро-
вания исторического центра Самары, можно оценить 
текущее состояние:

Потеряна историческая идентичность. Хаотичное 
строительство многоэтажных зданий в центре горо-
да нарушило визуальную целостность и масштабность 
исторической среды. Вместо гармоничного сосуще-
ствования старой и новой архитектуры наблюдается 
конфликт между историческими зданиями и новыми 
высотными комплексами, часто не соответствующи-
ми культурно-историческому контексту. Такое сочета-
ние создает визуальный и функциональный диссонанс, 
снижая туристическую привлекательность и качество 
городской среды.

Ухудшилось состояние исторической застройки. 
Многие исторические здания и памятники архитекту-
ры в центре Самары пришли в аварийное состояние 
из-за недостаточного обслуживания и отсутствия си-
стемной реставрации. Это угрожает дальнейшим раз-
рушением культурного наследия и утратой ценных ар-
хитектурных объектов.

Наблюдается недостаток общественных пространств 
и инфраструктуры. Исторические кварталы характе-
ризуются замкнутой планировкой, отсутствием сквоз-
ных проездов и проходов, что затрудняет передвижение 
в центре города. Недостаточное количество современ-
ных общественных пространств, пешеходных улиц, 

а также проблемы с парковкой создают неудобства для 
жителей и снижают качество жизни.

Несмотря на существующие проблемы, исторические 
кварталы Самары обладают значительным потенциа-
лом для развития. Во-первых, в них сохранилось мно-
жество уникальных архитектурных объектов, пред-
ставляющих интерес для туристов и исследователей. 
Во-вторых, исторические кварталы способны стать цен-
трами культурной жизни и деловой активности, при-
влекая инвестиции в развитие новых общественных 
пространств и коммерческой инфраструктуры.

Для восстановления и дальнейшего развития исто-
рических кварталов Самары необходимо сбалансиро-
ванное сохранение культурного наследия с адаптацией 
его к современным потребностям города. Это подраз-
умевает:

 – внедрение строгих стандартов регулирования но-
вых строительных проектов в центре города для сохра-
нения масштаба и визуальной целостности;

 – разработку программы реставрации исторических 
зданий и памятников архитектуры, включая стимули-
рование частных инвестиций;

 – улучшение транспортной доступности и развитие 
сквозных проходов в исторических кварталах для повы-
шения их связности с остальной частью города;

 – создание современных многофункциональных об-
щественных пространств, отвечающих интересам раз-
ных групп населения;

 – формирование городских сообществ, поддержка 
уже существующих и повышение осведомленности жи-
телей о культурной ценности исторических кварталов.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние архитектурных решений на социальное взаимодействие и общее 
благополучие населения инновационных центров и наукоградов. Анализируются положительные и отрицательные 
аспекты архитектурных решений, их влияние на психологическое, эмоциональное, физическое и социокультурное 
состояние жителей. Исследование базируется на изучении публично доступных градостроительных планов и 
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С ускоренным развитием науки и технологий в мире 
особое значение приобретает формирование и разви-
тие инновационных центров и наукоградов. Эти уни-
кальные комплексы становятся ключевыми элемента-
ми в структуре современного общества. Важную роль 
в их развитии играют архитектурные решения, которые 
формируют социальную среду и способствуют взаимо-
действию между участниками научного и образователь-
ного процессов.

Вместе с тем, социальное взаимодействие оказыва-
ет многоаспектное влияние на благополучие человека, 
начиная с психологической и эмоциональной стабиль-
ности до физического здоровья и социокультурной ин-
теграции. Регулярное общение с семьей, друзьями или 
случайные встречи в общественных пространствах, та-
ких как парки и культурные центры, снижает стресс 
и анксиозность, укрепляет эмоциональное благополу-
чие и способствует эмоциональной устойчивости. Ак-
тивное участие в социальной жизни не только улучшает 
физическое здоровье за счет повышенной активности, 
но и обогащает культурный ландшафт. В контексте гра-
достроительных и архитектурных решений это взаимо-
действие становится еще более значимым, поскольку 
физическое пространство может как способствовать, 
так и препятствовать социальной интеграции и обще-
нию между людьми.

Исследования в области архитектурной организа-
ции пространства показывают, что научные центры, 
эффективно интегрирующие рабочие, образователь-
ные и жилые зоны, способствуют повышению соци-
альной активности и улучшению общего благополучия 
населения. Пространственное планирование и доступ-
ность инфраструктуры напрямую влияют на качество 
жизни жителей и их участие в научной и обществен-
ной жизни города.

В рамках исследования были выбраны крупные на-
учные центры России: Сколково, Иннополис, Ново-
сибирский Академгородок, Зеленоград, Королёв, Чер-
ноголовка, Апатиты, Пущино, Обнинск и др. Анализ 
проводился на основе градостроительных планов, до-
ступных публикаций и архитектурных обзоров, а также 
на анализе статей и отчетов, публикуемых в интернете, 
касающихся социальной активности и урбанистиче-
ского развития наукоградов. Этот подход позволил со-
брать и систематизировать информацию об особенно-
стях планирования и влиянии архитектурных решений 
на социальную среду данных наукоградов. Исследова-
ние включало сравнение уровней социальной интегра-
ции в разных наукоградах с целью выявления ключевых 
архитектурных и градостроительных решений, которые 

способствовали или препятствовали социальному вза-
имодействию.

Рассмотрим несколько ключевых элементов, способ-
ствующих социальному взаимодействию в данных го-
родах:

Развитая транспортная инфраструктура. В Дубне, 
например, компактное расположение научных и обра-
зовательных учреждений рядом с жилыми зонами упро-
щает перемещение горожан. Эффективная транспорт-
ная система обеспечивает приток людей и способствует 
их взаимодействию в различных точках города. Инте-
грированные транспортные узлы, такие как автобусные 
и железнодорожные станции с облегченным доступом, 
ускоряют и упрощают коммуникацию и перемещения.

Наличие культурных и досуговых центров. В Зеле-
нограде созданы многофункциональные культурные 
центры, такие как дома культуры и библиотеки, кото-
рые становятся местами для случайных встреч и обме-
на идеями между специалистами разных профилей. Эти 
центры часто включают выставочные залы, театраль-
ные и кинозалы, которые служат не только культур-
ным, но и образовательным целям, обогащая социаль-
ную жизнь сообщества. Примерами таких культурных 
и досуговых центров в Зеленограде могут быть культур-
ный центр «Зеленоград», ДК МИЭТ, Культурный центр 
«Новый Акрополь», Дом культуры «Радуга», Центр до-
суга «Ладья», Зеленоградский дворец творчества детей 
и молодежи и др.

Озеленение и зеленые зоны. В Обнинске парки 
и скверы не только улучшают экологию города, но и слу-
жат местами для отдыха и неформального общения, 
способствуя социальной интеграции. Ученые и исследо-
ватели находят в таких зонах место для отдыха и релак-
сации, что способствует их психологическому благопо-
лучию. В Обнинске расположены такие парки, как Парк 
«Усадьба Белкино», Городской парк, Гурьяновский лесо-
парк, Сквер Fox Fitness, Парк 35-летия Победы, Нижний 
парк, Аллея Гагарина, Сквер Шацкого, Сквер МиГ-29, 
Сквер Юности. Они распределены по всей территории 
города Обнинска (рис. 1).

Площади и открытые пространства. В Королёве 
и Зеленограде, например, на городских площадях про-
водятся публичные мероприятия, ярмарки и фестивали, 
которые усиливают социальное взаимодействие среди 
жителей. Эти пространства используются таким обра-
зом, чтобы стимулировать взаимодействие через орга-
низацию общедоступных мероприятий и праздников.

Концентрация объектов интереса вблизи откры-
тых пространств. В Новосибирском Академгородке 
расположение университетов, исследовательских цен-

социальной активности инновационных центров и наукоградов, истории разработки общественных пространств 
и интеграции образовательных и научных учреждений.
Abstract. This article examines the impact of architectural decisions on social interaction and the overall well-being of 
populations in innovation hubs and science cities. It analyzes both positive and negative aspects of architectural designs, 
assessing their effects on the psychological, emotional, physical, and sociocultural states of residents. The research is 
grounded in the examination of publicly accessible urban planning documents and the social activity of innovation centers 
and science cities, as well as the history of public space development and the integration of educational and scientific 
institutions.
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Рис. 1. Карта зон города Обнинска. Зеленым обозначены зоны озеленения (парки, скверы, рощи и т. п.)

Рис. 2. Расположение университетов, исследовательских центров  
и жилых комплексов в Новосибирском Академгородке
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тров и жилых комплексов в непосредственной близости 
друг от друга создает условия для случайных и плано-
вых встреч между исследователями и студентами. Такая 
концентрация способствует созданию синергии между 
различными дисциплинами и специализациями.

Общие точки пересечения в рамках одного здания. 
Примером могут служить атриумы или общие холлы 
в  научных институтах Сколково, где учёные могут 
встречаться и обсуждать свои проекты в неформаль-
ной обстановке. Такие пространства часто оборудованы 
креслами или скамейками, зелеными зонами и элемен-
тами воды, создавая комфортную и стимулирующую 
среду для общения (рис. 3).

Но вместе с тем, архитектурные решения могут играть 
значительную роль не только в поддержке социального 
взаимодействия в научных городах, и препятствовать 
ему, создавая барьеры и ограничения, которые меша-
ют естественному общению и взаимодействию между 
людьми. Рассмотрим несколько ключевых примеров та-
ких архитектурных и планировочных ошибок:

Отсутствие развитой инфраструктуры, культурных 
центров и зеленых зон. В Черноголовке основные на-
учные и исследовательские учреждения располагаются 
на окраинах города. Такое изолированное расположение 
в том числе является одной из причин социальной изо-
ляции и затрудняет создание устойчивой и динамичной 
общественной среды.

Изолированное расположение научных учрежде-
ний. В Черноголовке, где основные научные и иссле-
довательские учреждения располагаются на окраинах 
города, далеко от основных жилых комплексов, сотруд-
ники и студенты испытывают трудности с доступом 
к рабочим местам и образовательным учреждениям. 
Это приводит к социальной изоляции и затрудняет соз-
дание устойчивой и динамичной общественной среды.

Отсутствие жилой застройки вблизи научных цен-
тров. Города, такие как Иннополис, до недавнего вре-
мени страдали от отсутствия достаточного количества 
жилья для резидентов, студентов и научных сотрудни-
ков. Это приводило к тому, что многие сотрудники вы-
нуждены были коммутировать из более крупных горо-
дов, что уменьшало их вовлеченность в местное научное 
и социальное сообщество.

Рис. 3. Атриум в Технопарке Сколково

Недостаточная интеграция образовательных и иссле-
довательских учреждений с общественными простран-
ствами. В Зеленограде долгое время было недостаточно 
мест для социальной активности, связывающих научные 
учреждения с общественной жизнью города. Это ограни-
чивало возможности для неформального общения и обме-
на знаниями между специалистами различных дисциплин.

Таким образом, результаты исследования подчерки-
вают важность комплексного подхода к планированию 
и развитию наукоградов, где каждый аспект архитек-
туры, включая пространственное планирование, до-
ступность инфраструктуры, интеграцию транспорт-
ных узлов, а также наличие культурных и досуговых 
центров, должен способствовать созданию открытого, 
доступного и функционально насыщенного простран-
ства. Эффективные архитектурные решения в обще-
ственных пространствах, такие как развитие зеленых 
зон и организация открытых площадей для публичных 
мероприятий, не только улучшают качество жизни, но 
и способствуют интеграции научного сообщества, что 
в свою очередь стимулирует инновационное разви-
тие и научные исследования. Для дальнейшего разви-
тия и совершенствования наукоградов необходимо бо-
лее тесное сотрудничество между градостроителями,  
архитекторами, учеными и местным населением. По-
нимание вышеперечисленных аспектов архитектурных 
решений может значительно повысить эффективность 
развития инновационных центров и наукоградов, делая 
их не только местами научного прогресса, но и центра-
ми социального и культурного развития.
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Восточная Сибирь на сегодняшний день является од-
ним из наиболее перспективных для развития регионов 
России. Огромный ресурсный потенциал территорий, 
представленный залежами цветных и благородных ме-
таллов, железных руд, а также лесными и водными ре-
сурсами, делают ее главным сосредоточением основных 
топливно-энергетических богатств страны. Считается, 
что в Сибири располагается половина всех общероссий-
ских запасов леса, две трети топливно-энергетических 
и треть всех земельных ресурсов. Однако в ближайшем 
будущем данные могут измениться в большую сторону, 
ведь Восточная Сибирь освоена значительно меньше 
Западной, ввиду крайне суровых климатических усло-
вий. Зимой вести промышленную деятельность меша-
ют сильные морозы, огромная глубина промерзания 
грунта, высокая влажность воздуха и сильный ветер, 
а летом, помимо высокой влажности, многочисленные 
насекомые.

Также преимуществом Восточной Сибири является 
ее выгодное географическое положение. Регион имеет 
общие границы с Китаем и Монголией и располагается 
на существующих транзитных путях из Европы в вос-
точные страны. Возможность организации новых на-
земных и воздушных связей между странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, Северной Америкой, Индией 
и странами Юго-Восточной Азии делают этот регион 
одним из самых ценных в транспортно-логистической 
сфере России.

На сегодняшний день наиболее освоена южная часть 
Восточной Сибири, здесь располагается большинство 
крупных городов и все административные центры 
субъектов региона. Именно в южной части проходят 
две главные железнодорожные магистрали России – 
Байкало-Амурская магистраль (БАМ) и Транссибир-
ская магистраль (Транссиб). Озеро Байкал также рас-
положено в южной части региона, что в совокупности 
с менее суровым, по сравнению с северной частью, кли-
матом и налаженными железнодорожным и авиацион-
ным сообщениями создают огромный туристический 
потенциал региона.

Сейчас основная часть государственной поддержки 
и финансирования идет на развитие административ-
ных центров и прилегающих к ним крупных поселений 
в южной части региона. Такая стратегия позволяет под-

держивать должный уровень жизни и привлекатель-
ности крупных сибирских городов, но, как следствие, 
стимулирует проявления «очагового» расселения, при 
котором вся основная часть жителей располагается 
вблизи крупных городов, что замедляет этапы освое-
ния новых территорий. Смещение акцентов с приори-
тета поддержки административных центров на нуж-
ды развития наиболее перспективных, стратегически 
ценных малых городов и поселений позволит ускорить 
темпы освоения новых территорий центральной и се-
верной части региона. Безусловно, для увеличения вы-
годы и темпов развития такие поселения уже должны 
иметь базовую инфраструктуру, способную обеспечить 
нужды проживающих там людей, а также иметь в рас-
поряжении запас инфраструктурных мощностей или 
высокий потенциал для форсированного развития, что 
позволит достичь нужных результатов в более короткие 
сроки. На данный момент хочется отметить два малых 
города, которые соответствуют данным требованиям 
и являются наиболее привлекательными для развития.

Первым рассматриваемым малым городом является 
Усть-Кут, выступающий в роли мощного транспортно-
го узла. Стоит отметить, что город всегда являлся особо 
важной точкой на карте России в экономическом и по-
литическом плане. Одним из основных занятий Усть-
Кута было обслуживание проходящих по путям БАМа 
грузовых составов, однако в середине 1990-х показате-
ли грузоперевозок сильно снизились, и транзит через 
город практически прекратился. Это привело к сниже-
нию уровня жизни в городе и спровоцировало крупный 
отток населения. Однако сейчас в документах террито-
риального планирования до 2035 года предусмотрено 
строительство новой железнодорожной и автомобиль-
ной трассы Иркутск – Усть-Кут, которая создаст новый 
транспортный коридор север–юг, а также будет иметь 
возможность транзитного выхода в Монголию и Китай.

Город также показывает высокий потенциал в разви-
тии промышленности. За последние 5 лет в эксплуата-
цию были введены несколько крупных объектов энерге-
тики. Одним из них является подстанция «Усть-Кут» на 
500 кВ, которая служит в процессах перераспределения 
энергии на территории северной части Иркутской об-
ласти, Приморья и Сахалина, а также питает развитие 
второй ветки БАМа. В сфере промышленности прои-
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зошел значительный скачок, так как был решен остро 
стоящий вопрос нехватки электроэнергии. В настоя-
щее время ведется строительство крупного объекта на 
периферии города – Иркутского полимерного завода, 
также с территории городского округа идет круглосу-
точная отгрузка газа на АНХК и параллельно развива-
ется отрасль лесопереработки.

За счет активного развития промышленности горо-
да создается большое количество рабочих мест и от-
крываются новые площадки малого и среднего бизне-
са. Параллельно происходит модернизация транзитных 
путей, ввиду прохождения большого количества гру-
зов, перевозимых как автомобильным транспортом, так 
и через пути БАМа, проходящие через город. Особенно 
отмечается значительное увеличение авиаперевозок.

Также за последние годы появилось большое коли-
чество новых подрядных организаций, зарегистриро-
вавшихся в Усть-Куте. Этот фактор обеспечивает значи-
тельный рост в финансировании города и поддерживает 
его дальнейшее развитие, делая его одним из полюсов 
развития Восточной Сибири.

Однако положение жилого фонда Усть-Кута на сегод-
няшний день не отвечает запросам быстро развивающе-
гося города. Большая часть жилых домов была постро-
ена в середине XX века, и многие из них уже обветшали 
и пришли в негодность. Ранее городом выкупалась су-
ществующая недвижимость со вторичного рынка, но 
начиная с 2021 года принято решение о строительстве 
нового социального жилья. Активное развитие и появ-
ление новых предприятий приводят к необходимости 
создания жилья для пребывающего населения. Запла-
нировано строительство более 80 000 квадратных ме-
тров жилья для обслуживания работников Иркутского 
завода полимеров. Также планируется строительство 
объектов первоочередной социальной инфраструктуры: 
школ, детских садов, поликлиник и больниц, физкуль-
турно-оздоровительных комплексов и домов культуры. 
Комплексный подход к освоению новых территорий, 
создаст сбалансированную городскую среду, способ-
ствующую улучшение демографической ситуации реги-
она. Данный стимул развития необходимо поддержать 
и закрепить в будущем.

Вторым рассматриваемым малым городом является 
Тайшет, располагающийся в западной части Иркутской 
области. Именно здесь пути БАМа берут свое начало 
и отделяются от магистрали Транссиба, создавая в го-
роде крупнейший железнодорожный узел. Благодаря 
тому, что город является связующей точкой четырех 
направлений (Абакан, Братск, Иркутск, Красноярск), 
он играет ключевую роль во всей системе транспор-
тно-логистических потоков страны. Город уже явля-
ется связующей точкой направления запад-восток,  
а в дальнейшем, при освоении новых территорий се-
верной части региона может стать основополагающей 
точкой ответвления коридора север-юг.

Помимо развитой базовой наземной инфраструкту-
ры, в пределах Тайшетского округа расположен старый 
не функционирующий аэродром 1930-х годов, который 
на сегодняшний день уже пришел в негодность. Однако 

в марте 2022 года официально зарегистрирована орга-
низация ООО «Тайшетаэро», которая планирует стро-
ительство нового аэропорта на существующей базе. 
Планируется, что аэропорт возобновит пассажирские 
перевозки, наладит авиасообщение с крупными горо-
дами и административными центрами, открыв направ-
ления Тайшет–Иркутск–Братск–Красноярск. Помимо 
этого, откроется возможность грузовых авиаперево-
зок, что еще больше повысит темпы промышленного 
развития города.

Кроме того, на конец 2024 года в Тайшете планиру-
ется завершение строительства и ввод в эксплуатацию 
нового алюминиевого завода «ТаАЗ». Планируется, что 
завод займет 3 место в России после Братского и Крас-
ноярского, что в свою очередь еще больше загрузит пути 
БАМа и Транссиба. При завершении первой очереди 
строительства завод будет ежегодно производить бо-
лее 400 тыс. тонн алюминия, а при полном вводе в экс-
плуатацию производственная мощность составит более 
750 тыс. тонн. На сегодняшний день, когда заверше-
на первая очередь строительства, уже появилось более 
двух тысяч новых рабочих мест, 70 % которых уже за-
няли местные жители.

Все эти факторы позволяют выделить Тайшет как 
наиболее перспективную точку, способную внести 
огромный вклад в развитие экономики региона и стра-
ны. Возможности открытия новых транспортных ко-
ридоров север–юг, соприкасающихся с магистралями 
БАМа и Транссиба и имеющих выход сразу на 4 направ-
ления, строящиеся заводы, которые будут показывать 
передовые производственные мощности страны, уже 
развитый существующий уровень транспортной инфра-
структуры – все эти факторы позволяют использовать 
Тайшет в качестве стратегического узла, открывающего 
новые направления в развитии неосвоенных террито-
рий центральной и северной части Восточной Сибири.

Таким образом, усиленная поддержка наиболее пер-
спективных развивающихся малых городов приведет 
к увеличению инвестиционного интереса и притоку но-
вых жителей, что в свою очередь уменьшит проявления 
«очагового» расселения и сподвигнет к ускорению тем-
пов развития новых территорий Восточной Сибири за 
счет продвижения населенных территорий в централь-
ное и северное направление региона. Разработка по-
добных стратегий создает «третий путь» для развития 
городов Восточной Сибири, а итогом реализации этих 
стратегий станет формирование жизнестойкой и раз-
витой инфраструктуры региона.
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция европейских городов в контексте исторических периодов, 
результатом которой является палимпсест – сумма постепенно наложенных друг на друга временных пластов. 
Цель статьи – поиск возможности сохранения идентичности и разнообразия современного города. Этого можно 
достичь, объединив методы и приемы реновации среды в средовую программу, где палимпсест будет являться 
не только констатацией факта эволюции города, но и средовой концепцией его развития.
Abstract. The article examines the evolution of European cities in the context of historical periods, the result of which 
is a palimpsest - the sum of time layers gradually superimposed on each other. The purpose of the article is to find ways 
to preserve the identity and diversity of a modern city. This can be achieved by combining methods and techniques of 
environmental renovation into an environmental program, where the palimpsest will be not only a statement of the fact 
of the city’s evolution, but also an environmental concept of its development.

Город – это организм, который развивается, впитыва-
ет в себя дух времени, ценности поколений, традиции 
и масштаб жизни, происходящей в нем. В отличие от 
других видов искусства, произведения живописи, му-
зыки, литературы могут сохраниться на века в своем 
первозданном виде. Город может претерпевать весьма 
значительные и безвозвратные изменения, утрачивая 
свою историю и архитектуру, а иногда вместе с этим – 
историю и культуру своего народа.

Большинство европейских городов прошли три этапа 
формирования: становление и естественное развитие, 
которое можно отнести к Средневековью; классиче-
ский период, возникший в эпоху Возрождения и пере-
осмысленный в Новом времени; модернистская эпоха, 
берущая свое начало в ХХ веке [6].

Становление городов берет начало от укреплен-
ных древних поселений. Постепенно формируются 
традиции нерегулярной средневековой планировки, 
выраженные в криволинейных улицах, площадях 
неправильной формы, подчиненных логике релье-
фа и образу жизни горожан. В планировке большое 
значение имеет сакрализация города: его уподобле-

ние раннехристианским столицам, воплощение тео-
логических понятий и символов (треугольный план, 
семь возвышенностей, занятых городом, особое рас-
положение храмов и др.). Но постепенно создаются 
и свои региональные идентичные традиции. Начи-
ная с ХI века формируются особенности готическо-
го градостроительства: многообразное воплощение 
в городской планировке фигур, стремящихся к пра-
вильной форме квадрата, прямоугольника, к священ-
ной нумерологии чисел – 3, 4, 7, 12.

В эпоху Возрождения появляются утопические 
трактаты об «идеальном городе» Т. Кампанеллы 
«Город Солнца», Ф. Бэкона «Новая Атлантида», Т. Мора 
«Утопия» и др. «Новые» города, в соответствии с пред-
ставлениями философов, должны быть окружены кре-
постной стеной, как правило, в плане напоминающей 
многоугольную звезду, окруженную каналом, в каждой 
вершине которой – по башне; городские кварталы – пра-
вильной формы с прямыми главными улицами, прохо-
дящими от въездных ворот к центрально расположен-
ной главной площади с ратушей; в планировке города 
заложены астрологические смыслы.
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На практике всё начинается с папы Сикста V и его 
перестройки Рима в конце XVI века, а в XVII веке про-
исходит перестройка Берлина, Версаля и др. Идеи регу-
лярного градостроительства привели к созданию образа 
города Нового времени: города теряют необходимость 
в оборонительных стенах, проявляются большие гра-
достроительные ансамбли с продуманной иерархией 
площадей. Знаковой является реконструкция Парижа 
бароном Османом, задавшая тон в переустройстве Лон-
дона, Барселоны и других европейских городов.

В результате эволюции города Нового времени разви-
ваются по трем сценариям, определяющим отношение 
к преемственности существующей планировки: ликви-
дация нерегулярной и создание регулярной планировки 
(преобразование сети улиц, смена главных направле-
ний, создание новых центров и др.); сохранение отдель-
ных планировочных направлений и других городских 
особенностей; сохранение существующий планировки 
и упорядочивание ее отдельных частей. 

С начала ХХ века на смену эволюционному подходу 
стал формироваться принципиально новый язык мо-
дернистской архитектуры. Было кардинальным обра-
зом пересмотрено отношение к образу жизни горожан, 
планированию города, происходит отказ от старых ка-
нонов, возникает унификация и стандартизация жи-
лья, четкое деление города на функциональные зоны, 
автомобилизация, неуважение к историческому кон-
тексту и др. Новые правила были закреплены в мани-
фесте «Афинская хартия» 1933 года, которые стали 
основой концепций города на три миллиона жителей 
и плана «Вуазен» Ле Корбюзье. Толчком для реализа-
ций новых идей стали послевоенные проекты рекон-
струкций советских (Минска, Киева, Твери, Волгограда 
и др.) и европейских городов (Гавра, Роттердама и др.). 
Но было и строительство с чистого листа (Чандигарх, 
Бразилиа, построенные по проектам великих модер-
нистов). В европейской практике влияние модернист-
кой парадигмы на образ города можно проследить от 
точечных интервенций в сложившуюся городскую 
ткань до значительных преобразований всей город-
ской структуры, постепенно вытесняющих и стираю-
щих «старый город».

Но эпохе модернизма было суждено прожить недолго, 
уже в 1960–70-е года стало ощущаться и проявляться 
недовольство в профессиональной, социально-культур-
ной, экономической сферах. В 1953 году на IX конгрессе 
CIAM команда TEAM X вызывает раскол внутри кон-
гресса, выражая критику рационалистических положе-
ний «Афинской хартии». Одной из первых в 1961 году 
за «естественный» город против «спроектированного» 
выступает Д. Джекобс в книге «Смерть и жизнь вели-
ких американских городов». Она пишет: «…современ-
ное градостроительство с самого начала было отягоще-
но ложной задачей – превратить большие города в …
произведения искусства. <…> Рассматривать город – 
и даже городской район – как масштабную архитектур-
ную задачу, как то, что можно превратить в дисципли-
нированное произведение искусства <...> подменить 
жизнь искусством. Результат столь тяжкого смещения 

понятий не может быть ни жизнью, ни искусством. Этот 
результат – таксидермия» [5]. 

В 1966 году Р. Вентури пишет книгу «Сложности 
и противоречия в архитектуре», в которой он, крити-
куя архитектуру модернизма, оппонирует одному из 
главных тезисов Миса ван дер Роэ: «Модернистская док-
трина “меньше значит больше” определяет исключи-
тельное разнообразие ради единства». Но «вульгарное 
упрощение означает слабую архитектуру. Меньше зна-
чит скучно». Чарльз Дженкс констатирует смерть «но-
вой архитектуры» – 15 июля 1972 года в г. Сент-Луис 
происходит запланированный взрыв многоэтажного 
комплекса пригорода «Прютт-Айгоу» [2].

Эти события ставят вопрос: как дальше развивать-
ся и существовать городу? Одним из первых дает от-
вет итальянский архитектор Альдо Росси в своем труде 
«Архитектура города» 1966 года, предлагая перейти от 
плоского функционального восприятия модернистско-
го города к пространственно-временному осмыслению 
[9], представляя контекстуально-структуралистское ви-
дение города. В структуралистской теории А. Э. Гутнов 
описывает город через призму естествознания – модель 
«каркас–ткань–плазма» [4]. Тогда города можно рассма-
тривать с точки зрения остеологии, – в анатомии это 
раздел, изучающий скелет и костные ткани, а также за-
кономерности их изменения. В современном городе на 
основе трех этапов его формирования можно выделить 
несколько «скелетов» (каркасов) и присущие им ткани.

Продолжением контекстуального восприятия города 
и архитектуры является семиотика. Модернизм созда-
вал здания как трехмерные композиции, а города – как 
набор функциональных зон, ставя главной задачей вы-
разительность формы и рациональность использова-
ния, но не ставил вопрос, что эта форма выражает, как 
она позиционирует себя в пространстве и в отношении 
с другими формами. Предпосылки отношения к архи-
тектуре как к тексту можно найти задолго до появления 
архитектурной семиотики (раздела архитектурной те-
ории, воспринимающей и изучающей архитектуру как 
текст, язык, речь, как средство коммуникации), ведь 
до ХV столетия зодчество было главной летописью че-
ловечества. 

Одним из первых Умберто Эко в работе «Отсутствую-
щая структура. Введение в семиологию» рассматривает 
синтаксические, семантические и технические коды ар-
хитектурных сообщений, которые распознает зритель 
[11]. Далее многие авторы изучают символы и образы 
языка в городском пространстве, рассуждая об этнич-
ности и городской идентичности. Постепенно форми-
руется понятие «города как текста», когда город переда-
ет и транслирует информацию с помощью заложенных 
в нем кодов и смыслов. Сегодня город – это текст, на-
писанный и переписанный множество раз: поверх пер-
воначального текста, между строк и на разных языках. 
Городской контекст является культурным кодом. Для 
его грамотного прочтения и восприятия необходимо 
разобраться в разных языках и их грамматике. 

Модернистская парадигма провозглашала отказ от 
старых традиций, работы в «стиле», разрывая взаи-



Практика 159

мосвязь времени, архитектуры и места. Новые идеи 
пространственной организации и объемного формо-
образования исходили из функции, заключенной в ла-
коничные правильные формы, которые можно описать 
новыми архитектурными категориями: выразительно-
стью, динамичностью и др. Интернациональный стиль 
был лишен национальных отсылок и народной репре-
зентативности. Начиная с 1930-х годов, он имел боль-
шой успех, вытекающий из философских доктрин раци-
онализма и прагматизма, отражавших новый дух новой 
жизни ХХ века. 

Но вскоре, как пишет Ч. Дженкс в своем труде «Язык 
архитектуры постмодернизма»: «…“новое движение” 
объединило язык архитектуры на уровне формы… 
и оно претерпело объединение на уровне содержания...». 
Он констатирует, что архитектура создавалась на базе 
«одноименных форм» (одной или несколько упрощен-
ных форм), и иногда становится трудно найти различия 
во внешнем облике между магазином, часовней и ко-
тельной.

Каждый город обладает коллекцией «мест», наделен-
ных своим характером и особым значением в жизни го-
рожан и города, связывая их между собой. Постепенно 
развиваясь, в городах появляются «новые места», ко-
торые связывались со «старыми», формируя историю 
города, локальные традиции и взаимосвязь между по-
колениями горожан. Первый, кто заметил взаимосвязь 
сознания и бытия, – Э. Гуссерль, он трактует феноме-
нологию как «науку о феноменах сознания». Трансцен-
дентальную феноменологию Э. Гуссерля М. Хайдеггер 
превратил в экзистенциальную «феноменологию суще-
ствования», или «бытия» [10]. К. Норберг-Шульц за-
мечает, что пространство не может восприниматься 
архитектором исключительно как геометрическая аб-
стракция или как объект визуального восприятия. Он 
является самым известным интерпретатором концеп-
ции «Дух Места». Согласно древнему римскому пове-
рью, каждая сущность имеет свой дух. Этот дух дает 
жизнь людям и местам, сопровождая их от рождения до 
смерти и определяя их характер и сущность. Экзистен-
циальная цель строительства (архитектуры) заключает-
ся в том, чтобы побудить территорию стать «местом», 
то есть, раскрыть значения, потенциально переданные 
в данной среде [6]. Чтобы горожанину олицетворить 
себя с «местом», он должен быть в состоянии ориенти-
роваться и идентифицировать себя со средой, следова-
тельно, среда должна обладать идентичностью и разно-
образием, которые можно достичь через память. Память 
хранит связь коллектива (горожан) с местом, историю, 
«формирует самосознание города» [9]. Во время эволю-
ции города нередко происходит утрата его символов, пе-
реустройство, замена одних знаковых «мест» другими. 

На основе рассмотренных положений контекстуа-
лизма–структурализма (город как носитель несколь-
ких структур), семиотики (рассматривающей город как 
объект архитектуры – «супертекст», транслирующий 
культурные коды) и феноменологии (город как много-
образие истории, «коллективной памяти» и множество 
«мест») можно заключить, что сегодняшний современ-

ный город является палимпсестом. Первоначально тер-
мин использовался для обозначения рукописного тек-
ста, написанного поверх другого. Понятие палимпсеста, 
распространившееся в культуре постмодернизма как 
формальный архитектурный прием (в работах П. Ай-
зенмана, Б. Чуми и др.), сегодня имеет более широкое 
значение и практические возможности – от плоскост-
ного приема до средовой программы.  

Ввиду положений средовой парадигмы и множества 
подходов к осмыслению и планированию территории, 
город необходимо воспринимать как предметно-про-
странственную среду во временном, социальном и куль-
турном контексте. В 1970-е годы благодаря А. Э. Гутно-
ву появляются первые прочтения концепта «городская 
среда», позже А. П. Ермолаевым развивается концепция 
«предметная среда» и Е. Л. Беляевым – «архитектурно-
пространственная среда». В. Л. Глазычев рассматривает 
город с тетраэдра средовых подходов: социокультурно-
го, социологического, естественно-научного и метало-
гического [3]. Сегодня город – это намного большее, 
чем расположенные на плане здания и сооружения, го-
род – это среда. Для совокупности средовых взглядов 
и подходов можно ввести понятие «теории средового 
палимпсеста». 

Учитывая исторические, архитектурные, социальные, 
политические и др. особенности развития городов, на 
основе ранее перечисленных этапов их эволюции, ус-
ловно можно разделить города на несколько категорий. 
К одной из них можно отнести «города-музеи», в кото-
рых в период Нового времени происходило сохранение 
аутентичной планировки и объектов и их упорядочи-
вание относительно современной необходимости: Рим, 
Флоренция, Венеция и др. Следы модернизма в этих 
городах точечны и минимальны. К другой категории 
можно отнести города, достигшие особого средового 
разнообразия, в городской ткани которых хоть и со-
храняются фрагменты ансамблевой застройки опре-
деленных периодов, но в общей средовой картине го-
род складывается из смешения высокой концентрации 
объектов разных стилей и эпох: Лондон, Москва и др.

Целесообразность и особый потенциал средового 
палимпсеста может раскрыться в постсоветских горо-
дах, ввиду их особой эволюции развития. В связи с их 
вхождением на определенном историческом этапе в со-
став Российской Империи, которая проводила ряд гра-
достроительных реформ, они характеризуются разной 
степенью вмешательства в существующую историче-
скую структуру. Зачастую к присоединенным террито-
риям относились более гуманно: в большинстве случа-
ев планировка «старого города» сохранялась, а новое 
«образцовое» строительство начиналось по соседству, 
на свободной территории, что способствовало созда-
нию новых городских центров. Схожие преобразова-
ния городской среды можно найти в Минске, Вильню-
се, Риге и др. 

В советский период в послевоенные годы происхо-
дит восстановление городов по принципам советского 
градостроительства, в основе которого были положе-
ния модернисткой парадигмы. В результате происходит 
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трансформация «классического» ортогонального горо-
да в «советский» город с радиально-кольцевыми систе-
мами, формируются новые городские центры, отража-
ющие идею строительства нового социалистического 
общества, интерпретированного как создание симво-
лического и изолированного городского центра. 

Новый виток развития советского города начался 
в период и продолжается после хрущёвской «оттепе-
ли». Это время знаменуется масштабными градостро-
ительными проектами и точечными вмешательствами: 
застройкой Калининского проспекта (Нового Арбата) 
в  Москве, Парковой магистрали (пр. Победителей) 
и улицы Немиги в Минске – эти интервенции разру-
шают целостность и облик исторической ткани. В итоге, 
постсоветские города состоят из нескольких «подгоро-
дов», которые в зависимости от внешних и внутрен-
них факторов включают с себя черты древнего города  
(IХ–XV вв.), идеального города (ХVI–XVII вв.), губерн-
ского города (ХVIII–ХIХ вв.), советского города ранне-
го и позднего периодов (ХХ в.). Ввиду такого активного 
разнообразия и разных видов взаимодействия плани-
ровочных и объектных элементов вышеперечисленных 
исторических периодов, современные постсоветские 
города сохраняют в себе достаточно целостные части, 
которые находятся под угрозой исчезновения, но есть 
возможность для их сохранения по принципам преем-
ственности и адаптации к современности. 

И если город воспринимать как текст, историческую 
и феноменальную мегаструктуру, то палимпсест – сво-
его рода «ключ» для его перевода и способа прочтения. 
Следовательно, палимпсест может стать не просто кон-
статацией факта многовековой эволюции города, но 
и методом реновации городской среды [1]. Это сложная 
задача, не предполагающая радикальных градострои-
тельных вмешательств, которая должна быть решена 
на основе средств и методов архитектурного дизайна 

и средового искусства [6]. Объединив методы и приемы 
реновации среды в средовую программу, мы сможем со-
хранить и проявить следы предыдущих эпох, идентич-
ность, преемственность, диалог старого и нового в со-
временном городе.
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Разнообразие подходов к архитектурной адаптации и их влияние на среду города 
A variety of approaches to architectural adaptation and their impact on the urban 
environment
Ключевые слова: ревитализация, городская среда, архитектурная ревитализация, промышленные территории, 
архитектурная адаптация, реабилитация, индустриальное наследие
Keywords: revitalization, urban environment, architectural revitalization, industrial territories, architectural adaptation, 
rehabilitation, industrial heritage
Аннотация. В настоящее время существует множество промышленных сооружений, которые потеряли свою 
функциональную и общественную значимость. Данный тип зданий имеет потенциал благотворно влиять на 
социальную и культурную среду города. В этой работе рассмотрены исторические и теоретические аспекты 
подходов к архитектурной адаптации, даны определения стратегий, которые используются для реабилитации 
промышленных территорий, выделены основные принципы и направления ревитализации, способные значительно 
улучшить городскую жизнь.
Abstract. Currently, there are many industrial structures that have lost their functional and social significance. This 
type of building has the potential to have a beneficial effect on the social and cultural environment of the city. This work 
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С конца XVIII века и по настоящее время происходит 
активное развитие промышленности по всему миру. Од-
нако под влиянием научно-технического прогресса мно-
гие сооружения промышленного назначения, значимые 
для своего времени, потеряли свою первоначальную 
функциональную ценность – перестали отвечать тре-
бованиям технического прогресса. Как следствие – та-
кие здания выходят из обихода и, становясь заброшен-
ными, создают негативную социальную среду. Помимо 
отставания от технического прогресса и утраты функ-
ционального значения, существует множество причин 
опустения здания: банкротство предприятия, переход 
от одного государства к другому, военные действия, по-
вредившие объект, и т. д. 

Вопрос о сохранении индустриального наследия 
встал особенно остро в середине XX века. По всему 
миру были созданы общественные движения, высту-
пающие в защиту памятников индустриальной культу-
ры, целью которых было сохранение комплексов произ-
водственного назначения и их рассмотрение в качестве 
территорий перспективного развития [6, с. 1091].

Исторические территории (наиболее старые области го-
родской застройки, которые могли включать градообра-
зующее ядро), также приобретшие культурологическую 
и региональную ценность по мере старения городской 
среды, указывают на происхождение и развитие районов 
и обладают большой значимостью для социальной среды. 
Утрата ключевого элемента городской системы – истори-
ческой застройки, ведет к деформации внешнего вида го-
рода и его измененному восприятию жителями [1, с. 17].

Чаще всего производственные комплексы строились 
с учетом множества градообразующих факторов, таких 
как расположение относительно исторического центра, 
доступность подъездов к производству, наличие желез-
нодорожных путей (или обеспеченность другими транс-
портными связями) и возможность расположения ря-
дом жилья для работников. Если проследить развитие 
производственных комплексов, то можно увидеть, как 
они преобразовывали близлежащие территории и раз-
вивали новую инфраструктуру вокруг себя. Во многих 
малых городах промышленные сооружения являлись 
градообразующими и практически единственными объ-
ектами, которые формировали социальную среду города  
[8, с. 25]. Самобытность промышленной архитектуры 
проявляется в уникальных пространствах, масштабы ко-
торых были способны вмещать различные динамические 
процессы производства с соответствующим техническим 
оснащением. Архитектурные решения комплексов отра-
жают достижения своего времени, когда они во многом 
были новаторскими. Аналогично дворцовым комплек-
сам и культовым сооружениям, предприятия и вокзалы 
во время индустриализации стали олицетворением сме-
лости архитектурной мысли [4; 9, с. 74].

Создание общественных пространств на основе исто-
рических производственных зданий и территорий сейчас 

наиболее актуально. Целесообразность такой реабили-
тации обуславливают многие факторы – исторические, 
социальные, экономические, экологические [8, с. 26]. Так, 
общественное пространство способно выделить функ-
цию, которая была бы обусловлена нынешними соци-
альными потребностями. С помощью реорганизации 
индустриального наследия «обезличенное» обществен-
ное пространство может определить направление сво-
его вектора [6, с. 1092]. Промышленные объекты, вы-
шедшие из обихода, все чаще привлекают внимание 
как потенциальный ресурс для развития социокуль-
турной жизни в ближайшем будущем. Большепролет-
ные помещения бывших промышленных зданий чаще 
всего не требуют вспомогательных укреплений, даже 
возможно применение к ним дополнительной нагруз-
ки: создание новых уровней, антресолей [4; 9, с. 76]. 
Можно выделить некоторые принципы сохранения  
архитектурной идентичности территорий: восстанов-
ление средовой определенности путем использования 
рефункционализации; воссоздание исторических объ-
емов или объектов, соразмерных первоначальным ар-
хитектурным замыслам на основе градостроительных 
планов; самоидентификация архитектурных традиций 
и принадлежность к месту; передача культурной и исто-
рической памяти местности. 

Существует многообразие стратегий, методов и под-
ходов к адаптации, выведенных из первоначального 
функционального назначения промышленных ком-
плексов к использованию в среде современного го-
рода: «реновация», «реставрация», «ревитализация»,  
«реконструкция», «конверсия», «рефункционализация». 
Так или иначе все способы связаны с изменением вну-
треннего функционального назначения в большей или 
меньшей степени (с минимально возможным внедре-
нием во внешней составляющей) [9, с. 75]. 

Рассмотрим стратегии более детально: 
1. Реконструкция производится путем изменения  

каких-либо параметров объекта: изменение высот,  
объемов, площадей. Замена и/или восстановление несу-
щих конструкций, переустройство некоторых деталей 
здания с целью исторически достоверного воссоздания 
архитектурного облика объекта или адаптации здания 
под современные реалии. 

2. Реставрация – это укрепление и восстановление по-
врежденных временем участков сооружения без сильного 
вмешательства в структуру здания, с учетом его прошлого. 

3. Архитектурная конверсия – смена функциональ-
ного наполнения здания, внедрение дополнительных 
функций, вслед за которыми идет трансформация  
объемно-планировочных, стилевых и конструктивных 
решений. Использование такого метода может навре-
дить ценности здания с точки зрения его исторической 
значимости и аутентичности.

4. Ревитализация – процесс оживления и воссоздания 
среды. Это изменение первоначальных функций объекта  

examines the historical and theoretical aspects of approaches to architectural adaptation, defines strategies that are used 
for the rehabilitation of industrial areas, highlights the basic principles and directions of revitalization that can significantly 
improve urban life.
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с учетом современных тенденций, учитывая множество 
факторов, включая потребности города, уровень куль-
туры, но без серьезного вмешательства в конструктив 
здания и его объемно-планировочные решения. 

5. Реновация – это изменение и обновление здания  
и/или территорий с целью их улучшения, модерниза-
ции. Также возможен снос изживших себя построек 
и строительство новых с той же функцией.

6. Рефункционализация – это смена функций зданий 
промышленного назначения, а также незначительные 
возможные изменения внешней оболочки после пере-
профилирования. 

Данные подходы так или иначе связаны с изменением 
функционального назначения зданий и исторических 
территорий в большей или меньшей степени. Стоит от-
метить, что чаще всего внешний облик объектов не за-
трагивается, либо подвергается небольшим изменени-
ям, сохраняя архитектурную идентичность.

Полноценную реабилитацию индустриального насле-
дия можно представить в виде работы по четырем направ-
лениям: социальное оживление, экономическое развитие, 
техническая модернизация и экологическая регенерация 
[2, с. 9]. Выделение «ревитализации» как одного из главных 
подходов к адаптации объясняется ее широким распро-
странением в настоящее время. Архитектурная ревитали-
зация считается наиболее щадящим подходом преобра-
зования промышленных сооружений в иное назначение 
и открытие их новых возможностей. Данная форма пере-
устройства имеет прямое отношение в целом к городско-
му пространству, к среде, в которой существует человек. 
С экономической точки зрения различают два подхода 
к ревитализации: top-down и bottom-up. Схема top-down – 
привлечение значительных инвестиций из государствен-
ного бюджета, в то время как bottom-up – подход к модер-
низации за счет местных ресурсов [3; 7]. 

Цепилова О. П. в своей статье, посвященной опыту 
повторной адаптации индустриального наследия, вы-
деляет три группы подходов к социальному и архитек-
турному приспособлению промышленных сооружений: 

1-я группа связана с внедрением современных  
архитектурных замыслов в объемно-пространственные 
решения производственных объектов и их взаимодей-
ствие с организмом города. В данной группе можно от-
дельно выделить метод интеграции, суть которого заклю-
чается в создании совершенно нового объема на основе 
адаптируемого здания. Установка новой доминанты (или 
укрепление существующей), лестниц и прочее [5]; 

2-я группа выделяет архитектурно-художественный 
подход с адаптацией фасадов с использованием при-
емов реставрации и консервации; 

3-я группа – функционально-планировочная реоргани-
зация, которая работает напрямую с конструктивом и ин-
терьерами, не затрагивая внешней оболочки комплексов. 
Соответственно, выбор пути «реабилитации» и «социали-
зации» производственного объекта, вышедшего из обихо-
да, определяется исходя из его состояния и степени сохран-
ности, а также отношения к статусу памятника [9, с. 76]. 

Можно сделать вывод, что исторические сооружения 
промышленного назначения представляют собой ценный 

ресурс для архитектурной среды города. С их помощью 
можно создать эффективное с экономической и культу-
рологической точки зрения пространство и оживить не 
только их внутреннюю часть, но и прилегающую тер-
риторию. Также немаловажным аспектом является воз-
можное возрождение интереса к прошлому этих мест. 
Архитектурная адаптация и реабилитация промышлен-
ных сооружений позволяют в проектировании двигать-
ся от обратного, то есть здание или участок изначально 
имеют определенную структуру и образ, а внутреннее 
наполнение и выбор способов использования остаются 
изменяемыми [5; 9, с. 87]. Данная оболочка преобразо-
вывается, взаимодействуя с социальной средой, и на ее 
основе можно создать не только общественное простран-
ство, но и открытый производственный комплекс нового 
формата. Следует обеспечить данным объектам истори-
чески преемственное комплексное развитие с помощью 
современных архитектурных решений, чтобы они мог-
ли дальше работать на благо городской среды [8, с. 26].
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В последние десятилетия информационные технологии 
проникают во все сферы жизни, включая городскую 
инфраструктуру. Концепция умного города становится 
все более популярной: она позволяет улучшить качество 
жизни и оптимизировать использование ресурсов бла-
годаря интеграции цифровых технологий.

Однако стоит отметить, что при проектировании ум-
ных городов архитекторы и городские планировщики 
сталкиваются с определенными сложностями: защита 
данных жителей, конфиденциальность, многофункцио-
нальность и учет различных потребностей для создания 
удобного, доступного и экологически устойчивого про-
странства – лишь часть проблем, не решенных до сих пор.

В этой статье будут рассмотрены основные вызовы 
и сложности при проектировании умных городов. Осо-
бое внимание будет уделено вопросам кибербезопас-
ности и управления данными, участию горожан в при-
нятии решений, а также устойчивому развитию таких 
городов.

История возникновения и принципы работы
Впервые концепция умных городов упоминалась уже 

в середине ХХ века, когда ученые и архитекторы ис-
кали путь к созданию удобных, эффективных городов 
с помощью новых технологий [17]. В 1990-е развитие 
Интернета и цифровых технологий дало идее новый 
толчок: ввиду развития машинного обучения, сервисов 
и Интернета вещей (IoT) появилась возможность реа-
лизовать многие идеи по улучшению качества жизни. 

International Business Machines Corporation (IBM) на-
чали работу над проектом «Умные города» [13] в конце 
2008 года в рамках инициативы «Умная планета» [20]. 
Хотя их подход мог привнести комфорт в городскую 
среду, в разгар экономического кризиса 2008–2009 го-
дов конкуренция за инвестиции и рабочие места суще-
ствовала на уровне не отдельной страны, но – благодаря 
Интернету и глобальным сетям поставок – всего мира, 
из-за чего и было принято решение о запуске програм-
мы. Впоследствии ее развитие было обусловлено новы-

ми техническими и экономическими возможностями. 
Будущее умных городов связано с дальнейшим разви-
тием технологий, интеграцией их в городскую инфра-
структуру, а также созданием устойчивых и иннова-
ционных городских пространств. История концепции 
свидетельствует о стремлении к экономическому росту, 
от которого зависит построение городов будущего – ин-
теллектуальных, устойчивых, эффективных и комфорт-
ных для населения [15].

Хотя концепция умного города существует достаточ-
но давно, четкие критерии ее реализации до сих пор не 
определены ввиду многообразия целей, способов их 
достижения, технической составляющей, а также ин-
дивидуальных особенностей отдельно взятых террито-
рий, в том числе климатических. Однако, рассматривая 
идею города, оснащенного умными технологиями, раз-
витой инфраструктурой, удобными сервисами и высо-
ким уровнем жизни, можно выделить особо важные 
элементы, формирующие основы концепции.

Инфраструктура. Включает в себя искусственно соз-
данную среду: здания, дороги, трубопроводы, электри-
ческие и коммуникационные линии и пр. От нее зави-
сит как внешний вид города и удобство передвижения, 
так и качество оказываемых услуг, в частности подача 
воды или электроэнергии. Для инфраструктуры важны 
как технологическое обеспечение, услуги и ресурсы, так 
и природное обеспечение и социальная устойчивость.

Ресурсы. В эту категорию входят компоненты при-
родной среды, которые после обработки потребляются 
жителями. После этого они поступают на переработку 
и либо возвращаются в окружающую среду, не пред-
ставляя для нее угрозы, либо уходят на вторичную об-
работку и дальнейшее потребление.

Природная среда. Совокупность компонентов при-
родной среды, чаще всего измененных в результате де-
ятельности человека как в черте города, так и за ее пре-
делами. Она необходима для устойчивого пространства 
и комфортного пребывания, а также для грамотного ис-
пользования сырья из категории ресурсы. 
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Аннотация. В данной статье исследуется концепция умных городов и ее теоретические основы. Рассматриваются 
основные проблемы, с которыми сталкиваются умные города и перспективы дальнейшего развития. Представлены 
история возникновения и принципы работы умных городов, а также примеры реализованных городов. Обращается 
внимание на серьезную проблему реализации концепции умных городов и кибербезопасности, которая угрожает 
конфиденциальности обитателей и компаний.
Abstract. This article explores the concept of smart cities and its theoretical foundations. The main problems faced by 
smart cities and prospects for further development are considered. The history of the emergence and principles of operation 
of smart cities, as well as examples of implemented cities are presented. Attention is drawn to the serious problem of 
implementing the concept of smart cities and cybersecurity, which threatens the privacy of residents and companies.
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Технологичное обеспечение. Программы, сервисы и не-
обходимое для их работы оборудование, посредством 
которых проводится мониторинг, сбор данных, их об-
работка, анализ, итоговое заключение и распростране-
ние для дальнейшего принятия решений. 

Услуги. Представляют собой разнообразные сервисы: 
транспорт, энергетика, торговля, здравоохранение, об-
разование и т. д. IT и сервисы должны быть доступны-
ми и применяться в соответствии с законодательством 
и правилами конфиденциальности, способствуя дове-
рию жителей и их стремлению активно сотрудничать 
с управлением и контролирующими данные компани-
ями для дальнейшего прогресса. 

Социальная устойчивость, при которой обладающие 
навыками и желанием жители, специалисты и городское 
управление активно и грамотно используют перечис-
ленные выше элементы для поддержания и развития 
среды своего города.

Последний элемент стоит упомянуть отдельно, по-
скольку умному городу необходимо быть не только 
технически развитым, но и инклюзивным, обеспечи-
вая равный доступ к городским услугам и технологи-
ям для всех жителей города, которые, соответственно, 
должны иметь возможность в полной мере использо-
вать его потенциал. Также важно, чтобы они доверяли 
учреждениям, которые обрабатывают и хранят полу-
ченные данные, исходя из уверенности, что они соблю-
дают правила, публично установленные подотчетными 
компаниями и управлением [21]. Таким образом, вовле-
ченность граждан в принятие решений и их партнер-
ство с городской властью и организациями формиру-
ют доверие, учет реальных потребностей и создание 
социального консенсуса, способствующих повышению 
уровня жизни. 

Стремление в разумных пределах следить за развити-
ем приведенных выше элементов и их внедрение в ум-
ные города играют важную роль в создании устойчивого 
общества, где каждый имеет возможность развиваться, 
участвовать в городской жизни и использовать интел-
лектуальные технологии для улучшения качества пре-
бывания в общественной среде.

Реализованные проекты
Хотя первым городом, использующим технологии 

умного города, был Сеул в 2014 году, Международный 
институт управленческого развития (IMD) начал 
вести ежегодный список Индекса умных городов (SCI) 
только с 2019 года. IMD учитывает как технические 
возможности, способы их применения и эффективность, 
так и устойчивость среды и повышение качества жизни. 

С каждым годом страны уделяют все больше 
внимания введению технологий в управление городами, 
однако нельзя не отметить множество проблем 
в подобных городах, отслеживающих и интегрирующих 
всю инфраструктуру и услуги: начиная с необходимой 
технической инфраструктуры и заканчивая адаптацией 
к системе жителей, вынужденных преодолеть множество 
препятствий как технического, так и практического 
характера. 

По данным Smart City Index 2023, из 20 крупнейших 
городов 17 были частью SCI с момента его создания. 
Среди этих 17 городов 6 демонстрируют либо посто-
янное улучшение, либо стабильность на протяжении 
многих лет. Лидерами являются Цюрих, Осло, Синга-
пур, Пекин, Сеул и Гонконг [14]. 

Из них рассмотрим четыре, обратив внимание на их 
нерешенные и по сей день проблемы:

Гонконг. В проекте «Умный город Гонконг 2.0», опу-
бликованном в 2020 году, правительство Специально-
го административного района (САР) определило свою 
концепцию использования инноваций и технологий 
для создания города с сильной экономикой и повышен-
ным комфортом для привлечения новых кадров и ком-
фортного пребывания жителей. Целью проекта названо 
повышение социального процветания, устойчивости 
и экономического прогресса [12]. 

Однако для общественности Гонконга такая техно-
кратическая постановка проблемы была неубедитель-
на: жители не сомневаются в преимуществах умных 
городов, но задаются вопросами конфиденциальности 
и безопасности и неудовлетворены возможностями для 
участия в разработке соответствующей политики [10]. 
Несмотря на высокий уровень кибербезопасности, го-
род все еще подвержен кибератакам [11]: примером 
тому может служить кража в 2024 году личных дан-
ных более 8000 студентов частного колледжа Гонконга, 
которые, как сообщается, были размещены в DarkNet. 
Это не первая подобная кибератака на город, из-за чего 
все громче звучат призывы к ужесточению мер безо-
пасности [5]. Помимо этого, инфраструктура города 
не справляется с пробками [19], а имеющиеся техни-
ческие возможности не могут улучшить экологическую 
ситуацию [2].

Масдар-Сити. Стараясь придерживаться стандартов 
устойчивых городских сообществ, Масдар-Сити актив-
но развивает умный город с упором на устойчивость 
городской среды: выбросы углерода сведены к нулю 
благодаря использованию возобновляемых источни-
ков энергии, экологических материалов и градострои-
тельных решений для комфортного пребывания в го-
роде [16], что отражает технический оптимизм проекта. 

Тем не менее, у города имеет место быть тенденция 
загородного, элитарного и глобального пространства, 
не принимающего во внимание социальную устойчи-
вость для комфортной жизни и культивирующего со-
циальное неравенство [8], а использование возобнов-
ляемой энергии (в частности, солнечных батарей) – это 
ситуативное, а не универсальное решение ввиду клима-
тических особенностей. 

Сидней. При планировании власти Сиднея сформу-
лировали ряд принципов, на которые они ориентиру-
ются, развивая концепцию умного города: поддержка 
объединенных и наделенных полномочиями сообществ, 
привлечение новых кадров, устойчивость, развитие ин-
фраструктуры и предоставление клиентоориентирован-
ных эффективных услуг [7].

В числе основных проблем выделяется кибербезопас-
ность: из-за атаки хакеров в ноябре 2023 года компания 



Практика 165

DP World лишилась доступа к Интернету, что прекра-
тило постоянный несанкционированный доступ к ее 
сети, однако привело к отключению ключевых систем, 
связанных с портовыми операциями [3]. Нельзя не упо-
мянуть и проблемы с инфраструктурой из-за перегру-
женных дорог [4].

Мюнхен. Мюнхен приступил к реализации рамоч-
ной стратегии «умного города» не так давно (Smarter 
Together), внедряя технологии умного города, разра-
ботанные для района в целом. Цель этого пилотного 
проекта – сократить выбросы CO2 более чем на 20% 
и повысить использование возобновляемых источников 
энергии до 20% и более, одновременно повышая энер-
гоэффективность более чем на 20%. Цель Мюнхена – 
добиться нулевого уровня выбросов углерода в районе 
к 2050 году [9].

В своем новом исследовании глобальная перестрахо-
вочная компания Munich Re выделяет развивающиеся 
киберугрозы и сохраняющиеся пробелы в защите, что 
требует решений по киберстрахованию для эффектив-
ного снижения рисков. Ярко виден интерес компаний 
к использованию страховых решений для снижения ки-
беррисков: 41 % лиц, принимающих решения, рассма-
тривают возможность киберстрахования [18].

В результате анализа умных городов и их реализа-
ции этой идеи была выявлена серьезная проблема ки-
бербезопасности, угрожающей конфиденциальности 
граждан и компаний. 

В контексте поиска решений для проблемы кибербе-
зопасности перспективна возможность использования 
квантовых технологий. Квантовые технологии пред-
лагают новые методы шифрования и защиты инфор-
мации, что потенциально выведет сферу кибербезо-
пасности на новый уровень и резко сократит угрозы, 
связанные с классическими методами шифрования [1], 
а ускоренная обработка данных улучшит время обра-
ботки и эффективность услуг. Эта технология пока на-
ходится в процессе изучения, однако Китай уже начал 
производить необходимое для практического примене-
ния оборудование [6], что позволит ускорить исследо-
вания и внедрение их в концепцию умного города, по-
степенно трансформируя его в квантовый.

Однако остается открытым вопрос о сотрудничестве 
жителей, властей и компаний умных городов, который 
необходимо решать. Речь идет в первую очередь о соци-
альной вовлеченности жителей и открытости информа-
ции. Жители рискуют быть «подавленными в городской 
жизни» или «потерять влияние на собственную жизнь, 
поскольку они находятся во власти технологий, кото-
рые не могут подвергнуть сомнению или осмысленно 
им противостоять. Информационная асимметрия, при 
которой у жителей нет эффективного выбора, навыков 
и возможностей использовать преимущества умного 
города, дает значительную и потенциально произволь-
ную власть тем, кто контролирует данные. Необходимо 
создать новые законы, которые будут противодейство-
вать одностороннему контролю данных и создадут ба-
ланс сил, при котором граждане будут обменивать до-
ступ к своим данным на улучшение государственных 

услуг, а контролирующая сторона будет законодатель-
но обязана гарантировать защиту информации, кон-
фиденциальность и отсутствие несанкционированного 
распространения и использования. Таким образом, без-
опасность данных станет валютой доверия» [22]. Стоит 
также отметить, что при реализации этой концепции 
необходимо создать условия, где у каждого есть доступ 
к необходимым технологиям и навыки использовать их 
полный потенциал. Только при добровольном участии 
всех сторон, осведомленности, открытости и балансе 
сил можно достигнуть этой цели.
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Дискуссии о проблемах современных городов и их жи-
телей не теряют своей актуальности: недостаточная гиб-
кость градостроительных структур делает их пережит-
ками той самой модернизации, которую они должны 
были бы внести. Однако именно о горожанах, о тех, 
для кого были построены новые здания и простран-
ства, очень мало заботятся. Как люди воспринимают 
город? Как они справляются с его сложностью, разме-
рами и изоляцией, которую он порождает? 

Ранее в статьях автора демонстрировалась взаимос-
вязь работы представителей городского хозяйства, про-
фессионалов от градостроительства и сообщества го-
рожан. В настоящей публикации анализируются такие 
аспекты, как понимание горожанами новых норм ком-
фортности среды, важность проектной рефлексии и со-
поставления градостроительных норм с трендами со-

циально-экономического развития. Статья раскрывает 
такие направления градостроительных аспектов модер-
низации среды, как анализ существующей застройки 
и рекомендации для проектируемых территорий. 

Модернизация района и городское сообщество
К обсуждению предлагается вопрос о влиянии по-

следствий джентрификации (как примера позитивных 
изменений в рамках сложившегося района вне рассмо-
трения контекста экономико-политической ситуации 
в социуме) и других аспектов городского развития на 
жизнь сообщества горожан. Предполагается, что эти 
процессы изменения территории и окрестностей мо-
гут оказывать как пагубное, так и благотворное воздей-
ствие. Учитывая влияние места на здоровье горожан 
и тенденцию растущей джентрификации и городского 
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Аннотация. Статья затрагивает важные аспекты современной градостроительной практики. Обсуждаются 
проблемы городской среды, такие как последствия модернизации на примере джентрификации и важность 
саморефлексии городских проектировщиков. Подчеркивается ценность сохранения существующего сообщества 
жильцов при проведении модернизации районов и необходимость учета потребностей всех жителей при разработке 
градостроительных проектов. В целом, статья предлагает рекомендации и принципы для создания устойчивых 
и комфортных городских сред, учитывая потребности жителей, особенности градостроительства и важность 
экологической устойчивости при разработке и реализации градостроительных проектов
Abstract. The article touches on important aspects of modern urban planning practice. The problems of the urban 
environment are discussed, such as the consequences of modernization on the example of gentrification and the importance 
of self-reflection of urban designers. The value of preserving the existing community of residents during the modernization 
of districts and the need to take into account the needs of all residents in the development of urban development projects 
are emphasized. In general, the article offers recommendations and principles for creating sustainable and comfortable 
urban environments, taking into account the needs of residents, the specifics of urban planning and the importance of 
environmental sustainability in the development and implementation of urban development projects.
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развития, важно сформулировать, как приблизиться к 
пониманию и исследованию воздействия этих процес-
сов на население. В результате формирования очагов 
более комфортной среды, благополучной с точки зрения 
политического и историко-культурного аспекта района, 
на территории района модернизации появляются го-
рожане с более высоким, чем у «коренного» населения 
района, социально-экономическим статусом. 

Ранние модели «обновления городов» или «ревита-
лизации» характеризовались перепланировкой вет-
хого жилья в ограниченном числе преимущественно 
центральных районов города. Изменения, связанные с 
джентрификацией, за последние два десятилетия фик-
сируют смену населения в пользу более платежеспособ-
ного и социально активного слоя. Эти процессы можно 
рассматривать как схожие с происходящими в совре-
менных районах многоэтажной жилой застройки, под-
вергаемых модернизации.

К последствиям модернизации можно отнести та-
кие аспекты, как рост стоимости содержания жилья, 
рост цен на продукты и товары первой необходимо-
сти, удешевление жилого фонда в округе, накопление 
социальной напряженности. Результатом успешной мо-
дернизации (снос ветхого жилого фонда и обновление 
инженерных сетей) становится миграция коренных жи-
телей района, таким образом в результате проведения 
мероприятий по реализации потенциала сложившейся 
жилой застройки, жизнь горожан, как конечных по-
требителей, имеет вероятность стать более сложной. 
Сформированное сообщество имеет риск распасться 
при слишком быстром росте числа новых жителей, вви-
ду их медленной ассимиляции, появлении новых смыс-
лов места. Меры по предотвращению распада сложив-
шегося сообщества жильцов фокусируются на таких 
задачах, как социальная и экономическая поддержка 
аборигенов места, идентичность новой среды как ка-
мертон нового сообщества, регулирование роста диа-
споры (миграционные вопросы), соучаствующее про-
ектирование.

При модернизации (на примере реновации и других 
социально-экономических модернизаций) районов не-
рассмотренным остается вопрос работы со сложившим-
ся сообществом жильцов. Так как меры по модерни-
зации районов многоэтажной жилой застройки могут 
привести к серьезным изменениям в социальной и куль-
турной структуре района, от градостроителей потребу-
ется внимательный и эмпатичный подход к жителям, 
чтобы сохранить сбалансированное сообщество. Важ-
но помнить, что каждый жилец имеет свои потребно-
сти, интересы и историю, что также необходимо учиты-
вать при реализации проектов модернизации района. 
Для успешного взаимодействия с существующим со-
обществом жильцов необходимо следовать нескольким 
основным принципам: сохранение социокультурного 
наследия, диалог и прозрачность, безопасное взаимо-
действие.

Создание нового сообщества жильцов в результате 
реновации и других социально-экономических модер-
низаций района может быть достигнуто через активное 

участие всех заинтересованных сторон в процессе пре-
образований. Особое внимание следует уделить фор-
мированию атмосферы взаимопонимания, уважения 
и сотрудничества, чтобы обеспечить устойчивое и гар-
моничное развитие нового сообщества. Вопрос требует 
дальнейшей проработки, так как успешным его реше-
нием будет взаимодействие с представителями местных 
властей и сообществ. Нереализованный потенциал ком-
фортности такой среды кроется в низком приоритете 
сохранения сложившихся сообществ жильцов, отсут-
ствие параметра общности в принципе, поскольку за-
конодательно они не обязательны.

Воспитание способности к саморефлексии город-
ского проектировщика

Градостроителям нужно помнить о необходимости 
учиться системно мыслить в долгосрочной перспекти-
ве и воплощать свои замыслы в конкретные изменения 
в настоящем и ближайшем будущем. Необходим про-
рывной вид городского развития, который не позволит 
деньгам утекать из районов, которые в них нуждаются, 
и научит проектировать в условиях высокой плотности 
застройки, со смешанной функциональностью и пере-
ходом к мобильности. 

Средовые аллегории являются универсальными «от-
печатками разума», и их понимание способствует более 
осознанному творчеству городских проектировщиков 
и дизайнеров, путем проецирования мифов на проек-
тируемую среду. Незнание теории мифа о саде лишает 
возможности глубоких трактовок пространства и соз-
дания его особой атмосферы, смыслов места, духа ме-
ста, который определяет «чувство места» в связи фор-
ма–смысл города.

Схема последовательности обратной связи между 
формой города и мышлением, которая упоминалась 
с XX века, недавно получила название «философский 
урбанизм». Была выдвинута теория, согласно которой 
история каждого города отражается в его планировке 
и проецируется на его городскую форму. Таким обра-
зом, различия в текущей планировке между городами 
есть ни что иное, как память о раннем поселении, ко-
торая отражается столетия спустя. 

Парадигма существования идеального города и ве-
ликого Создателя формирует напряжение, которое ре-
ализуется через формирование формы города: объемы 
застройки, инфраструктурные связи, пустые простран-
ства. В ретроспективе цивилизации город – это про-
должающаяся проекция аллегорий и мифов, попыток 
создать идеальное, соединение разума и жизни, от-
раженные в истории городских форм и идей. Но есть 
и душа города, которая представляет собой смыслы, на-
копленные людьми, живущими на исследуемой террито-
рии. Те самые сообщества жильцов анимируют, ожив-
ляют антропогенную среду, придавая ей смысл и меняя 
ее бесконечно, из раза в раз.

Идеальный город не приспособлен для жизни в нем, 
поэтому представления о нем носят скорее мифический 
характер, играя важную роль в развитии человеческого 
мозга и в эволюции городских форм: в истории застро-
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енной среды вмешательство представителя сообщества 
указывало на стремление к идеальному городу, в то вре-
мя как мифический образ идеального города подвергся 
адаптации вслед за фактическими изменениями в за-
строенной среде. Этот непрерывный процесс, аналогич-
ный самовозбуждающимся колебаниям, колесу санса-
ры, постоянно формирует мифы об идеальном городе 
и Великом проектировщике, так же как он постоянно 
трансформирует форму города.

Ранее в статьях было показано, как неуклонно растет 
самоценность человека, в том числе современного жи-
теля большого городского массива. Люди, обладающие 
самоуважением, ожидаемо предъявляют дополнитель-
ные требования к жилой среде, требования, которые 
могут быть достигнуты и обеспечены исключительно 
в взаимосвязи со специалистами городского хозяйства 
и проектировщиками нового поколения.

В стремлении построить идеальный город, идея о его 
воплощении претерпевает трансформацию по мере вне-
дрения проекта в реализацию и далее, на стадиях экс-
плуатации. Важно построение устойчивой обратной 
связи горожанин–проектировщик и готовности градо-
строительной системы гибко меняться в ответ на раз-
дражители, которыми служат новые технологии, знания 
и стандарты. Поскольку горизонт реализации и послед-
ствий градостроительной деятельности распростирает-
ся на десятки лет, необходимо тренировать прогнози-
рование, видение, основанное на глубоком понимании 
контекста и выделении сильных сторон и аспектов су-
ществования в парадигме городской среды.  

Так, проживая общемировую рецессию, очевидно на-
растание тренда на осознанное, сдержанное потреби-
тельское начало, что благотворно влияет на сохранение 
окружающей среды, поддерживая концепцию устойчи-
вого города. Однако рост цен на жилье и удобства, а так-
же отчетливые сдвиги в демографическом, жилом, соци-
альном, культурном и политическом контексте района 
модернизации часто сопровождают появление населе-
ния с более высоким социально-экономическим стату-
сом. Изменения, связанные с модернизацией за послед-
ние два десятилетия, включают ускоренные изменения 
в составе населения в пользу жителей с более высоким 
уровнем дохода, увеличение численности молодого на-
селения с высшим образованием и распространение 
процессов модернизации на исторические районы.  

Взаимодействие всех заинтересованных участников 
(город, застройщик, горожанин) процесса создания 
и эксплуатации городских пространств (на примере 
районов многоэтажной жилой застройки) – неотъ-
емлемая часть реализации антропогенной среды. На-
вык коллективной работы и понимание границ ответ-
ственности каждого участника позволит реализовать 
быструю, гибкую модернизацию сложившихся терри-
торий, потенциал комфортности которых не реализо-
ван в полной мере.

В целом, структура знаний, включающая развитие 
критического мышления, эстетического восприятия 
и ответственного творческого отношения к проекти-
руемым объектам и территориям, позволяет сформи-

ровать прослойку неравнодушных профессионалов, 
готовых для сотрудничества и инноваций. Только объ-
единив усилия образовательных учреждений, профес-
сиональных сообществ, бизнеса и государства, можно 
создать благоприятные условия для развития специали-
стов, способных изменить городскую среду к лучшему.

Одна из главных проблем городского дизайна в XXI 
веке заключается в том, чтобы приспособить городские 
пустоты для прогулок и общения горожан разных со-
циальных и возрастных групп, а не для транспортных 
потоков, и создать тихие пустоты для прослушивания 
и спокойствия, без необходимости возводить звукоза-
щитные конструкции и объемы. 

Таким образом, подчеркивается важность интегри-
рованного подхода к развитию городской среды, кото-
рый уделяет внимание не только архитектурным и ин-
женерным аспектам, но и социокультурным факторам.

Один из основных выводов заключается в необходи-
мости учитывать потребности и предпочтения горожан 
при проектировании и строительстве жилых и обще-
ственных пространств, а также в тренировке навыка 
коллективной работы, прозрачного построения границ 
ответственности между заинтересованными сторонами, 
участниками построения и модернизации городских 
пространств. Следует стремиться к созданию городских 
сред, которые способствуют разнообразию и включен-
ности сообщества, а также способствуют формирова-
нию чувства принадлежности и бережливого отноше-
ния к окружающей среде.

Наконец, одним из ключевых выводов статьи явля-
ется необходимость совместных усилий градостроите-
лей, архитекторов, городских планировщиков, жите-
лей и других заинтересованных сторон для достижения 
устойчивого и гармоничного развития городов. Толь-
ко взаимодействие и взаимопонимание всех участни-
ков процесса позволит создать современные городские 
среды, отвечающие потребностям и ожиданиям совре-
менного общества.

Список литературы
1. Гейл, Я. Города для людей / Я. Гейл; пер. с англ.: А. Токтонов. – 

Москва : Альпина Паблишер, 2012.
2. Джекобс, Д. Смерть и жизнь больших американских городов / 

Д. Джекобс. – Москва, 1961.
3. Долинская, И. М. Пространственная артикуляция новых 

городов в советской архитектуре конца 1920-х – 1930-х го-
дов / И. М. Долинская // Architecture and Modern Information 
Technologies. – 2021. – № 3 (56). – С. 273-296. – URL: https://
marhi.ru/AMIT/2021/3kvart21/PDF/18_dolinskaia.pdf – DOI: 
10.24412/1998-4839-2021-3-273-296

4. Зиммель, Г. Большие города и духовная жизнь / Г. Зиммель // 
Логос. – 2002. – № 34. – С. 23-34.

5. Кияненко, К. В. Общество, среда, архитектура: социаль-
ные основы архитектурного формирования жилой среды /  
К. В. Кияненко. – Вологда : Вологод. гос. ун-т, 2015. 

6. Мурашко, Т. А. Градостроительные приемы формирования 
кластера на уникальных природных территориях / Т. А. Му-
рашко, М. В. Шубенков, М. Ю. Шубенкова // Новые идеи 
нового века: материалы международной науч. конференции  
ФАД ТОГУ. – 2020. – Т. 1. – С. 299-305.

7. Шубенков, М. В. Градостроительная система Московского ре-
гиона / М. В. Шубенков, М. Ю. Шубенкова // Architecture and 



Практика 169

Стратегии создания общественных пространств
В основных положениях «Хартии общественного про-
странства», принятой Биеннале общественного про-
странства, проходившей в 2013 году в Риме, отмечается, 
что современные подходы к решению проблемы воз-
рождения городов все больше основываются на осоз-
нании важности социальной сферы города, которая 
должна рассматриваться как непрерывная, артикули-
рованная и интегрированная система, разрабатывае-
мая от масштаба внутрирайонных связей до масшта-
бов связей между разными частями города, городами, 
их спутниками и природой [7]. Таким образом, система 
общественных пространств нуждается в едином подхо-
де, способном осуществить обеспечение, расширение 
и поддержание ее коммуникативных функций. Поэто-
му важно, чтобы местные органы управления приняли 
конкретную стратегию в отношении создания системы 
общественных пространств. В современных условиях 
развития городов меняется и роль проектировщика в ее 
разработке. 

Один из примеров применения такой стратегии – 
проект создания сети общественных пространств для 
районов восточного Лондона, разработанный город-
ской экспертной группой под руководством Р. Род-
жерса. В его основу легли два эффективных подхода 
к организации общественных пространств, с успехом 
применяемых сегодня [10]. Первый – «городская аку-
пунктура» – разработан архитектором Де Сола Мора-

лес для реконструкции Барселоны. Данный подход со-
стоит в использовании поэтапной стратегии создания 
общественных пространств, рассматриваемых как со-
вокупность взаимосвязанных мелкомасштабных про-
думанных внедрений проектов в ткань города. Вто-
рой – «плейсмейкинг», в котором за основу приняты 
концепции Д. Джейкобс и У. Уайта, развитые Я. Гей-
лом, – предполагает организацию общественных про-
странств с учетом их исторической уникальности, 
культурной идентичности, характера и ценности для 
местного сообщества (рис. 1).

Экспертная группа Р. Роджерса применила интегри-
рованный точечный подход к регенерации, разработан-
ный в рамках принятой методологии. Каждый участок 
рассматривался с точки зрения оценки последствий 
вмешательства и вносимых изменений, учитывая его ха-
рактер и потенциал. Предложения обсуждались с мест-
ными властями на принципах разумного урбанизма, 
«урбанизма компромиссов» с учетом долгосрочной пер-
спективы. Цель состояла в том, чтобы свести воедино 
все составляющие с последующей их корректировкой 
на основе переговоров со всеми заинтересованными 
сторонами [9].

В нашей стране, к сожалению, применялись методы 
директивного планирования, и при проектировании 
общественных пространств не уделялось должного вни-
мания специфике расположения городов, их историче-
ским доминантам, не учитывались социальные потреб-
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ности жителей. Открытые городские пространства не 
были организованы в связанную, хорошо функциони-
рующую систему. Их фрагментарность сохраняется во 
многих современных городах, отмечаются проблемы 
доступности (по расположению, вместимости) и без-
опасности для разных социальных групп. 

Затрагивая тему проблем, возникающих при созда-
нии и управлении городскими открытыми простран-
ствами, Артемова О. В. отмечает важнейшие среди них: 

 –  «неэффективное использование общественных 
территорий, связанное, в частности, с несогласован-
ностью интересов и действий представителей власти 
и местного самоуправления, частных компаний, насе-
ления; 

 – неэффективное использование бюджетных средств 
на эксплуатацию и содержание объектов, находящихся 
на территории общественных пространств; 

 – неисполнение управленческих решений и недо-
стижение целей по организации общественных про-
странств; 

 – недостаток квалифицированных управленческих 
кадров; 

 – слабые вовлеченность и организованность граждан 
по преобразованию среды своего проживания».

Одним из важнейших вопросов также становится 
почти полное отсутствие легитимных механизмов огра-
ничения приватизации общественных пространств.

Недавно Институт экономики города (ИЭГ) разра-
ботал проект «Поддержка институтов гражданского 
общества в вовлечении населения в благоустройство 
дворовых территорий и развитие комфортной город-
ской среды» с целью анализа существующей ситуации 
и разработки предложений для развития общественной 
сферы пяти городов в разных областях нашей страны. 
ИЭГ выявил низкий уровень участия граждан в орга-
низации общественных пространств, неэффективную 
деятельностью муниципалитетов в организации обрат-
ной связи с жителями. Городским сообществам следу-
ет применять инновационные подходы к формирова-
нию сетей общественных пространств и технологиям 
консолидации целей и ресурсов всех заинтересованных 
сторон (рис. 2).

Успешно осуществить этот проект возможно, по-
скольку городское общественное пространство обла-
дает необходимой гибкостью, чтобы, органично изме-
няясь, адаптироваться к потребностям жителей. 

Хорошим примером организации сети обществен-
ных пространств может служить разработанный НИУ 

Рис. 1. Поэтапная стратегия внедрения взаимосвязанных мелкомасштабных проектов в ткань города
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«Высшая школа экономики» план развития Нориль-
ска до 2035 года (в частности, проект создания сети об-
щественных пространств для Центрального района) 
(рис. 3 а). В его основе – сеть встроенных в первые эта-
жи новых жилых домов и отдельно стоящих во дворах 
отапливаемых пространств, т. н. «полярных гостиных», 
предназначенных для использования жителями. Эти 
пространства не имеют строго преопределенного функ-
ционального назначения, их наполнение может гибко 
меняться, адаптируясь с учетом текущих потребностей 
жителей (рис. 3 б).

Проблемы вовлечения гражданского сообщества в 
процесс формирования и управления общественны-
ми пространствами

Хуан Клос 1 отмечал: «Общественные места способ-
ствуют определению культурных социальных, экономи-
ческих и политических функции городов. Они продол-
жают быть важнейшим элементом, меняющим статус 
места от хаотичного и незапланированного к устойчи-
вому» [8]. Важно понимать и оценивать общественные 
пространства через призму их социального, граждан-
ского и экологического значения.

В то же время Ю. М. Моисеев, акцентируя внима-
ние на проблемах общественной сферы, считает, что 
«главную задачу планирования следует видеть не толь-
ко в том, чтобы сформировать (посредством перегово-
ров!) соглашение между всеми сторонами, но и самое 

1 Директор-исполнитель Программы ООН по населенным пун-
ктам (ООН-Хабитат) и Генеральный секретарь Конференции 
Хабитат III.

главное – выступить на защиту общественного инте-
реса. Поэтому заказ на планирование должен в мень-
шей степени диктоваться государством, а в большей 
степени направляться на решение задач, выдвигаемых 
развивающимся гражданским обществом» [3]. Вовле-
чение местных жителей в организацию и управление 
общественными пространствами в современных усло-
виях – необходимое условие социализации городских 
территорий. 

В Тюмени порядок и приоритетность организации 
общественных пространств определяется с использо-
ванием портала городской администрации интернет-
голосованием. Применяется модуль и системы опросов 
горожан «Я решаю!», которые служат основой для со-
ставления рейтинговой таблицы. Таким образом, при-
оритетность общественного пространства зависит от 
количества проголосовавших граждан. При активном 
участии администрации в Томске проходят активные 
обсуждения проектов общественных пространств по 
обустройству парков, скверов и бульваров, детских 
и спортивных площадок, организации маршрутов ве-
лосипедного движения, пешеходных зон с вовлечени-
ем местных жителей и экспертов. В Томской области 
созданием и управлением общественных пространств 
занимается группа экспертов Центра развития город-
ской среды [1].

Однако, например, в ходе общественных слушаний 
в рамках обсуждения Генеральных планов Москвы 2009 
и 2019 годов по правилам землепользования и застрой-
ки, выяснилось, что мы не в полной мере готовы к та-
кой совместной работе. В большинстве случаев воспри-

Рис. 2. Алгоритм действий участников преобразования общественных пространств города
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ятие жителей ограничивается масштабом своего двора 
и дома. Документы генплана представлены в другом из-
мерении: там есть сложно воспринимаемое городское 
пространство, но нет доступно иллюстрированных про-
ектов обустройства территории их домов, внутриквар-
тальных скверов, общественных пространств. Пробле-
ма есть, и решать ее необходимо. Следует планировать 
пространства для развития, но при этом создавать их 
так, чтобы в этом построении главным был принцип 
«Город для всех» [4].

Вместе с тем во многих случаях возникают вопро-
сы о способах проведения таких слушаний на местном 
уровне, недостатках в их организации и методах дости-
жения взаимопонимания между местными властями 
и жителями города. Должны ли проектировщики взять 
на себя инициативу в привлечении местного населения 
к обсуждению представляемых ими проектов, в т. ч. соз-
дания общественных пространств? Необходимо также 
совершенствовать способы визуальной презентации 
проектов, так как используемые сейчас неинформатив-
ные планы и схемы зонирования малопонятны жите-
лям. Таким образом, процесс проведения общественных 
слушаний должен стать более инклюзивным и прозрач-
ным, при этом важно найти способы заинтересовать 
граждан в активном участии в обсуждениях [6].

Многими экспертами отмечается необходимость про-
ведения образовательных кампаний в школах, высших 
учебных заведениях (в т. ч. профильных) с целью пре-
подавания градостроительной грамотности, с тем что-
бы горожане могли стать полноценными заказчиками 
и вести активный диалог с представителями власти по 
организации и управлению своими общественными 
пространствами. Образовательные кампании не пред-
усматривают значительных капиталовложений, но слу-
жат действенным инструментом для создания полно-
ценного гражданского сообщества. 

Проблемы приватизации общественного простран-
ства и методы их решения

Отдельного внимания заслуживает решение про-
блемы конфликта общественных и частных интересов 
при создании общественных пространств. Необходимы 
решения, основанные на всеобъемлющей концепции 
гражданства, выходящей за рамки правового опреде-
ления, – все жители являются "гражданами" и имеют 
одинаковые права и обязанности в отношении обще-
ственного пространства.

Поиск таких решений был и остается актуальной гра-
достроительной задачей. Однако, по мнению Моисе-
ева Ю. М.,«частный сектор выискивал наиболее при-
влекательные проекты и всеми силами способствовал 
перераспределению прибыли в свою пользу. Обществен-
ная польза подобных инициатив оказалась на данном 
этапе весьма неопределенной» [2]. В этой связи острой 
становится проблема приватизации городского обще-
ственного пространства, приобретающая различные, 
зачастую негативные формы. 

Виды приватизации можно разделить на три типа.
Первый – концессия. В интересах развития об-

щественное пространство, принадлежащее городу 
и управляемое им, предоставляется частному бизнесу 
для коммерческого использования [5]. Существующие 
законы поощряют частные инвестиции и развитие ин-
фраструктуры, а власти поддерживают партнерство, 
получая прибыль от арендной платы из-за отсутствия 
компетенции и/или возможностей для поддержания 
общественного пространства в надлежащем состоянии. 
Частный случай этого типа –«преобразование в целях 
реконструкции». Большая часть общественного про-
странства используется под выгодную для частной ком-
пании функцию, например торговый центр, парковку 
и т. д., что подразумевает самое большое физическое 
преобразование пространства, обеспечивая доступ ком-

Рис. 3.  
а – Проект создания сети общественных пространств для 
Центрального района Норильска в рамках плана развития города 
до 2035 года. ВШЭ;; 
б – Полярные гостиные. Сеть встроенных в первые этажи и 
отдельно стоящих отапливаемых пространств, предназначенных 
для пользования жителями

а)

б)
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пании к рыночному потенциалу прилегающих терри-
торий. В проигрыше оказываются жители, привыкшие 
свободно использовать это пространство. Но так как 
в этом случае характер территории ограничиваются по-
требительской функцией, те, кто не имеет желания или 
финансовых возможностей для такого вида использо-
вания, оказываются лишенными своего права на го-
род. Еще один подтип концессионного типа привати-
зации – аренда части общественного пространства на 
временной основе. На основе контракта между властью 
и частной компанией небольшие части общественного 
пространства огораживаются физическими барьерами 
и устанавливается плата за вход для коммерческого ис-
пользования. Причем такая «временная» аренда может 
длиться десятилетиями в зависимости от времени, не-
обходимого частному стейкхолдеру, чтобы вернуть вло-
женные инвестиции и получить прибыль. Право горо-
жан на доступ к открытым городским пространствам 
нарушается. 

Второй тип – присвоение для собственных нужд. Он 
характеризуется использованием городских территорий 
(улицы, площади, окраины города) гражданами для обе-
спечения своих потребностей (строительства жилья или 
организации торговли). Механизмы присвоения в ос-
новном нелегитимны и осуществляются неофициально, 
но в отдельных случаях работают при попустительстве 
коррумпированных органов власти. Из-за нелегального 
подключения к сетям городской инфраструктуры воз-
никают дополнительные нагрузки, создающие неудоб-
ства для жителей города. При использовании улиц для 
коммерческой деятельности возникают препятствия 
для пешеходного движения, что мешает безопасности 
жителей города. 

Третий тип – ограничение доступа для осуществления 
контроля. Данный тип приватизации характеризуется 
установкой физических барьеров вокруг определенной 
территории и введением правил, ограничивающих до-
ступ к ней. Инициаторами могут выступать как граждане, 
так и управляющие государственные учреждения. Пред-
логом служит обеспечение безопасности группам граж-
дан или более эффективное управление. Этот процесс 
может быть как законным, так и незаконным. Такой тип 
приватизации нарушает право граждан на беспрепят-
ственное пользование общественными пространствами.

Предлагается несколько решений для осуществле-
ния контроля над негативными проявлениями прива-
тизации общественных пространств. В основном они 
основаны на задействовании правовых и финансовых 
рычагов управления для ее ограничения. Также пред-
лагаются рекомендации по созданию общественных ор-
ганизаций для защиты прав жителей города. Однако 
планировочные решения и инструменты ограничения 
приватизации общественных пространств на данный 
момент недостаточно разработаны и нуждаются в со-
вершенствовании.
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Тема настоящего исследования посвящена проблеме 
развития крупных городов, принципам формирования 
и трансформации общественных пространств в систе-
ме городских субцентров.

Пространство является основой окружающего мира 
для человека. Состояние этого пространства играет 
важную роль в формировании качества среды жизни 
на различных уровнях – геоурбанистическом, градо-
строительном и архитектурном. Особенно важно вли-
яние пространства на формирование градостроитель-
ной среды общественных зон.

Архитектурно-градостроительные аспекты обще-
ственных пространств охватывают разнообразные объ-
екты и явления, природные и техногенные, которые не-
прерывно взаимодействуют с людьми, находящимися 
на улицах города. Эти взаимодействия могут быть как 
физическими, так и эмоциональными, создавая условия 
для различных видов активности человека.

Формирование систем общественных пространств 
происходит под влиянием множества факторов. В пер-
вую очередь, это социальные факторы, одним из ко-
торых является возрастная дифференциация населе-
ния [1, 9]. Данный фактор необходимо учитывать для 
корректного определения приоритетных направлений 
формирования и трансформации общественных про-
странств на современном этапе.

Для исследования данной проблемы следует уточнить 
некоторые понятия и определения.

Под общественным пространством городов будем 
понимать пространственную систему, предназначен-
ную для общественной жизни, создающую условия для 
различных форм общения населения [3, 10]. Обозначим 
сепарацию и дифференциацию как отделение одного 
от другого, разделение. Она может быть добровольной 
и вынужденной. Примером добровольной дифферен-
циации населения на территории города может служить 
ВИП-комьюнити (Америка). Примерами вынужденной 

дифференциации населения на разных уровнях явля-
ются следующие виды:

 – уровень макродифференциации представляют гет-
то, резервация;

 – уровень мезодифференциации представляют обо-
собленные, закрытые места города;

 – уровень микродифференциации представляют раз-
дельные общественные места городских районов и про-
странственная среда для передвижения.

Далее следует рассмотреть структуру населения по 
возрастным группам. Обычно выделяют три основные 
категории: дети (в возрасте от 0 до 14 лет), взрослые 
(в возрасте от 15 до 64 лет) и пожилые люди (в воз-
расте 65 лет и старше).В основной группе «взрос-
лые» можно выделить особую подгруппу – молодежь  
(14–30 лет). В структуре населения мира на сегодня доля 
детей составляет 26%, взрослых – 65%, пожилых – 9%. 
В структуре населения России на начало 2023 года кар-
тина несколько иная: детей – 17,7%, взрослых – 66,5 %, 
пожилых – 15,8 % (рис. 1).

Рис. 1. Структура населения 
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Город – это огромная самоорганизующаяся система. 
Различным возрастным группам часто бывает слож-
но находить общий язык и взаимопонимание, ведь для 
этого необходима взаимная ответственность. Динами-
ка разделения или дифференциации усиливается, од-
нако города заинтересованы в формировании единого 
городского сообщества. Существует множество про-
блем, связанных с городской жизнью, которые требуют 
взаимодействия граждан как между собой, так и между 
гражданами и властью. Например, каждый человек за-
интересован в нормальном функционировании транс-
портной системы, социальных услугах и благоприятной 
городской экологии. В современных городах можно на-
блюдать как дифференциацию, обеспечивающую лич-
ный комфорт людей, так и публичное пространство, 
способствующее социализации, совместной жизни 
и принятию совместных решений.

Один из способов преодоления последствий диффе-
ренциации – развитие общественных пространств в го-
родах, где различные группы населения могли бы встре-
чаться, взаимодействовать и добровольно отделяться.

В рамках возрастной дифференциации необходимо 
учитывать потребности каждой возрастной группы, 
разрабатывать соответствующие программы и меро-
приятия для улучшения условий пространственного 
взаимодействия как внутри каждой возрастной груп-
пы, так и для стимулирования их взаимного общения. 

Рассмотрим группу «пожилые люди» и подгруппу «мо-
лодежь», обе они являются пограничными для группы 
«взрослые», их сегрегация сегодня наиболее выражена.

Пожилые люди
Как сообщает Минздрав России, в стране в 2023 году 

насчитывалось 34,5 миллиона человек (23,5 % от обще-
го количества населения) старше 60 лет. С увеличением 
доли пожилых людей в городах становится все более ак-
туальной задача обустройства городских общественных 
пространств с учетом потребностей и комфорта стар-
шего поколения. Очень важно создавать среды, кото-
рые будут удобны, безопасны и доступны для него [2].

В документе ВОЗ 2007 года под названием "Глобаль-
ные города, благоприятные для пожилых людей – Ру-
ководство", было выделено восемь основных направ-
лений, которые требуют изменения в городской среде. 
Назовем эти направления:

1. Развитие общественных пространств и зданий, до-
ступных для всех.

2. Развитие и совершенствование транспортной ин-
фраструктуры.

3. Адаптация жилых зданий с учетом потребностей 
и комфорта жильцов.

4. Поддержка активного участия пожилых людей в 
общественной жизни.

5. Создание условий для уважения и социальной ин-
теграции граждан.

6. Способствование гражданскому участию и заня-
тости.

7. Создание условий для доступности коммуникаций 
и информации.

8. Обеспечение доступа к общественной поддержке 
и медицинским услугам.

Городская среда должна поощрять физическую актив-
ность пожилых людей. С учетом потребностей пожи-
лых граждан была разработана концепция «Активный 
город». Этот подход предполагает создание окруже-
ния, инфраструктуры и услуг, которые будут доступны 
и удобны для всех горожан, включая пожилых людей. 
Такой подход позволит предоставить пожилым людям 
возможность участвовать в различных социальных, 
культурных, религиозных, политических и обществен-
ных мероприятиях [8].

Основные аспекты «Города, дружественного к пожи-
лым людям» следующие:

1) физическая обстановка (конкретные характеристи-
ки дизайна, способствующие улучшению уровня ком-
форта и безопасности на улицах, в зданиях и других 
элементах окружающей среды);

2) социальные аспекты физической окружающей сре-
ды (пешеходная доступность, безопасность, инклюзив-
ность, борьба с преступностью и экологические аспекты).

В результате исследования были выявлены предпо-
чтения горожан старше 65 лет относительно организа-
ции пешеходных пространств (рис. 2):

При планировании городской среды необходимо учи-
тывать не только создание удобных и безопасных для 
пешеходов маршрутов, но и учесть различные перепа-
ды высот.

Особенно важно обеспечить достаточную ширину 
тротуаров в периоды пиковой нагрузки, когда скорость 
передвижения пожилых людей может не соответство-
вать общей скорости движения пешеходов. Необходимо 
избегать скоплений людей с позиции как физического, 
так и психологического комфорта.

Одной из основных проблем является отсутствие раз-
делительных элементов между тротуаром и велодорож-
кой, что может привести к опасным ситуациям, ког-
да электросамокаты, велосипеды и мопеды движутся 
в зоне для пешеходов.

Развитие городских общественных пространств, 
адаптированных к потребностям пожилых людей, не 
только повысит качество жизни старшего поколения, 
но и способствует формированию более инклюзивной 
и дружественной городской среды для всех горожан. 
Создание таких пространств – это инвестиции в буду-
щее города, которые сделают его более удобным и при-
годным для жизни различных возрастных категорий.

Рис. 2. Организация пешеходных пространств
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Молодежь
Молодые люди – это ключевая часть городской об-

щественности, и обустройство городских пространств 
с учетом их потребностей имеет большое значение. Соз-
дание привлекательных и функциональных обществен-
ных мест способствует развитию молодежной культуры, 
активной жизни и социальной интеграции.

Для обустройства городских общественных про-
странств для молодежи важно создать места, где они 
могут встречаться, общаться, проводить свободное вре-
мя и заниматься спортом. Развитие уличной культуры, 
установка скейт-парков, спортивных площадок, зон для 
уличных выступлений и музыкальных событий – это 
все способы привлечь молодежь и сделать городскую 
среду более дружественной и привлекательной [7].

Поддержка молодежных инициатив, проведение куль-
турных мероприятий и фестивалей, создание мест для 
креативных и творческих проектов стимулирует ак-
тивную жизнь молодежи и способствует ее развитию. 
Городские пространства должны быть не только функ-
циональными, но и вдохновляющими, чтобы молодежь 
могла выразить свои идеи, таланты и стремления через 
участие в городской культуре и жизни.

Особая проблема – выделение и организация обще-
ственного пространства для молодежи. Молодежные 
пространства выделяются в городах как точки роста. 
Молодежные пространства, коворкинги и другие ак-
тивности появляются во многих городах. Существуют 
молодежные пространства открытого и закрытого типа 
(рис. 3); примеры таких пространств можно увидеть 
в Воронеже, Нижнем Новгороде, Пензе [4-6].

Таким образом, нами были выявлены следующие 
принципы формирования и трансформации обще-
ственных пространств. 

1. Человек не приобретает статус горожанина авто-
матически, этот статус обретается через определенные 
действия и процессы. Он начинает как потребитель, 
а должен стать участником трансформационных про-
цессов. Необходимо соучастие, формирование актив-
ного и зрелого гражданского общества.

2. Пространственные решения должны предусматривать 
запросы каждой возрастной группы в отношении комфорт-

ной среды городов. Учитывать следует как требования от-
дельной дифференцированной группы, так и общие.

3. Необходим баланс авторитарных и демократиче-
ских методов управления развитием территории горо-
да. В России власть пока не научилась понимать мнение 
общества, однако она уже способна прислушиваться 
к советам профессионалов в области градостроитель-
ства и социологии, которые внимательно слушают и из-
учают настроения в обществе.
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Рис. 3. Молодежные пространства открытого и закрытого типа
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Многофункциональность, как следствие требования 
безубыточной эксплуатации, транспортная связанность 
и развитая инфраструктура выводят современный ста-
дион 1 за рамки спортивного сооружения 2, определяя 
его как архитектурный ансамбль, включающий ком-
плекс зданий и сооружений, в природном окружении 
или городской застройке. Благодаря композиционной 
завершенности и качественному контрасту ансамбля 
с окружающей застройкой (обусловленному концентра-
цией специфической жизнедеятельности), формируется 
целостное, гармоничное пространство, ясно идентифи-
цированное в структуре города [5]. Задача настоящего 
исследования заключается в определении свойств и спо-
собов организации этого пространства, с перспективой 
установления нормативных требований.

Основными средствами пространственной органи-
зации ансамбля А. В. Иконников определил здания 
и элементы благоустройства 3 прилегающей террито-
рии. Спортивная арена, безусловно, является функци-
ональной и архитектурной доминантой ансамбля ста-
диона и распространяет свое влияние на окружающие 
городские кварталы [5].

По мнению известного архитектора Ж. Херцога, сле-
дует говорить о формировании сложного составного 
общественного пространства стадиона как неотъем-
лемой части городской среды. Задача пространствен-
ной организации его помещений и территории должна 
учитывать приоритет спортивно-зрелищной функции, 
наиболее сконцентрированной в пространстве спор-
тивной арены [17].

Спортивная арена имеет развитую пространствен-
ную взаимосвязь и функциональное взаимодействие 

1 Здесь и далее, подразумевается стадион высшей или первой 
категорий, по классификации РФС.

2 СП 285.1325800.2016 Стадионы футбольные. Правила проек-
тирования.

3 Согласно Градостроительному кодексу РФ: элементы озелене-
ния, различные виды устройств, оборудования и оформления, 
малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные 
строения и сооружения.

с окружающим пространством: для проведения фут-
больных матчей и легкоатлетических соревнований на 
открытом воздухе арена эксплуатируется без крыши; на 
уровне земли устроены сквозные проезды для транс-
порта и проходы для людей; фасады имеют решетчатую 
структуру, или сквозные проемы, раскрывающие виды 
на окружающий пейзаж [9]. 

Вне зависимости от расположения стадиона в спор-
тивном парке, пейзаже или городском контексте, пред-
полагается выделение значительных благоустроенных 
территорий для устройства периметров безопасности, 
рекреации, тренировочных полей, питомников дерна, 
транспортных и подсобных сооружений. Непременным 
требованием для стадиона является полноценная ин-
теграция в систему общегородских коммуникаций [3].

Гипотетически, в терминах Градостроительного ко-
декса РФ, выделяются следующие требования простран-
ственной организации стадиона: 

 – обеспечение безопасности и благоприятных усло-
вий пребывания людей, как составляющие устойчивого 
развития территории; 

 – оптимальные параметры земельного участка 
и объектов капитального строительства на них в рам-
ках градостроительных регламентов;

 – территориальная доступность (в параметрах вре-
мени и расстояния) по прямой или общеупотребитель-
ным транспортным или пешеходным путям передвиже-
ния для достижения стадиона, объектов на территории 
стадиона, транзита через нее; 

 – общественное пользование территорией стадио-
на для неограниченного круга лиц;

 – ограничение негативного воздействия на объекты 
окружающей среды, в том числе культурное наследие 
и природные ресурсы. 

Исследования общественного пространства стадионов 
в дальнейшем будут проводиться в соответствии с при-
веденными параметрами комфорта и безопасности.

Для исследования общественного пространства зна-
чительный интерес представляет московский стади-

Г. В. Океанов
G. V. Okeanov

Архитектурное формирование общественного пространства на примере 
современных стадионов
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Ключевые слова: общественное пространство, стадион, пространственная интеграция, благоприятная среда, 
комфорт, безопасность, благоустройство
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Аннотация. Архитектура общественного пространства имеет решающее значение для развития городов 
и улучшения условий жизни населения. В задании на проектирование сложно точно сформулировать критерии 
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population. In the design assignment, it is difficult to accurately formulate criteria for the quality of public space, due to 
the ambiguity of the factors of its formation and the lack of regulatory requirements. The study is supposed to identify 
the main approaches to the problem of rationing public space.
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он «Динамо» с прилегающими участками, решенными 
в рамках проекта комплексного развития территории 
[8]. После реконструкции в 2019 году стадион имену-
ется ВТБ Ареной. В контексте статьи для него будет ис-
пользовано исторически закрепившееся название – ста-
дион «Динамо». 

Проект комплексного развития территории предус-
матривал формирование анфилады взаимосвязанных 
общественных пространств с единой композиционной 
осью, включающей рекреацию Петровского парка, Парк 
физкультуры и отдыха «Динамо», систему разнофор-
матных площадей, в окружении новой коммерческой за-
стройки. Объединенное пространство позволило сохра-
нить существующую структуру и зеленые насаждения, 
связало стадион с коммерческим комплексом, транс-
портный узел – с существующей городской застройкой, 
благодаря «раскрытой» планировке [11]. 

На практике главная ось, заданная ул. Красноар-
мейской и Дворцовой аллеей, не получила развития, 
будучи рассечена транспортной развязкой Театраль-
ной аллеи и зданием спортивной арены на две нерав-
ных части, не имеющие ни функциональной, ни ви-
зуальной связи. Анфилада пространств распадается 
на рекреацию Петровского парка, стадион «Динамо» 
с Парком физкультуры и отдыха и новый городской 
квартал с плотной застройкой, не приобретая нового 
качества [11]. 

Квартал – самодостаточный, изолированный ком-
плекс зданий, в плане напоминающий форты Нового 
времени, – отсечен от территории стадиона ул. Ю. Нику-
лина. Авторы проекта квартала заявляют о противопо-
ставлении традиционного и модернистского подходов 
в проектировании, но не упоминают о поиске стили-
стического или композиционного единства с ансамблем 
стадиона «Динамо» [12]. 

Стадион с прилегающим Парком физкультуры и от-
дыха сформировался как единый комплекс в 1933 году 
и неоднократно реконструировался [13]. Его попу-
лярности способствовала транспортная доступность, 
обеспеченная близостью станции метро и кольцевым 
объездом для наземных маршрутов. Несомненным до-
стоинством последнего проекта реконструкции явля-
ется размещение основной парковки в подземном про-
странстве Арены. Через территорию осуществляется 
транзитное движение пешеходов. 

В настоящее время ансамбль стадиона «Динамо» 
включает спортивную Арену, Академию спорта и приле-
гающую территорию парка, горизонтальные проекции 
которых сопоставимы по величине. С учетом главен-
ствующего значения Арены, определенного масштабом 
и культурно-исторической традицией, уместно пред-
положить формирование единого общественного про-
странства комплекса по типу акрополь, предложенному 
К. Роу и Ф. Коттером [21].

В составе Арены архитектор Д. Маника анонсиро-
вал интегрированное общественное пространство на 
уровне земли, под футбольным и хоккейным полями 
и трибунами [14]. По ее продольной оси был сформи-
рован сквозной тоннель шириной от 7 до 12 м, с дву-

мя выходами по торцам здания. Тоннель обеспечивает 
доступ в коммерческую зону. Общение и социальная 
активность в нем затруднены, в силу стесненности, не-
достатка оборудования и отсутствия естественного ос-
вещения. 

В результате реконструкции Арены, смыслового 
и композиционного центра, изменилась пространствен-
ная организация парка, что подтверждает тезис исто-
рика архитектуры Н. И. Брунова о неразрывной свя-
зи пропорций архитектурных объектов и пространств. 
Представляется интересным оценить изменения с уче-
том плана восприятия объекта [2]. 

Ближний план восприятия (в частности, детали 
исторической конструкции и знаменитые барельефы  
С. Д. Меркурова) не доступен из-за выделения ого-
роженных зон безопасности, препятствующих дви-
жению вдоль фасадов и непосредственному выходу 
в парк из тоннеля Арены. На среднем плане проявля-
ется конкуренция исторической структуры, основан-
ной на ритме пилонов трибун, с пластическим объ-
емом сетчатой оболочки покрытия. Порталы входных 
групп (основная достопримечательность Арены) 
утрачивают значение архитектурных акцентов. На 
дальнем плане виден крупный пластический объем 
сложного очертания, функция которого служить про-
странственным ориентиром ограничена отсутствием 
архитектурных акцентов протяженных и монотон-
ных фасадов. 

Рис. 1. Стадион «Динамо», Москва

Рис. 2. Стадион «Сантьяго Бернабеу», Москва



Практика 179

Достоинством проекта является сохранение спор-
тивной и рекреационной функции прилегающей бла-
гоустроенной территории, сопоставимой по площади 
с участком застройки. Площадь зеленых насаждений 
уменьшилась, частично утрачена планировочная струк-
тура [8]. 

Сложившаяся система аллей парка, с выделенной 
осью Центральной аллеи, утратила свое первоначаль-
ное значение (рис. 1). Расширение функциональности 
стадиона потребовало организации сквозного пешеход-
ного движения, спортивная специализация – сокраще-
ния транзита. Территория стадиона получила три прио-
ритетных направления пешеходного движения: туннель 
Арены, Диагональную аллею вдоль фасадов Академии 
спорта и пешеходную аллею от павильона метро к но-
вому кварталу (претендующую на роль Главной). 

Анализ ситуации выявил ряд особенностей пеше-
ходных коммуникаций. Движение по туннелю и Диаго-
нальной аллее на юго-запад не имеет развития, так как 
блокировано плотной городской застройкой по Петровско- 
Разумовской аллее, при отсутствии выраженной точки 
интереса. Другие направления, ведущие к объектам на 
территории и северо-восточному выходу, рассредото-
чены. Транзит по Главной аллее в направлении кварта-
ла новой застройки членит территорию парка, препят-
ствуя созданию трасс для циклических видов спорта. 

Если развитие спортивной функции является оче-
видным достоинством проекта реконструкции стадио-
на «Динамо», то потеря связей и изменение пропорций 
его пространства – в числе недостатков. Историческая 
конструкция Арены и планировочная структура Пар-
ка физкультуры и отдыха отражали дух времени и ге-
ний места. Изменение объемно-планировочного ре-
шения арены превратило тектоничную конструкцию 
в архитектурный декор, не отражающий стилистиче-
ских особенностей обновленного стадиона; открытое 
общедоступное пространство утратило свою смысло-
вую и композиционную основу. Отсутствие иерархии 
структуры и архитектурных акцентов затруднило опре-
деление единого стилистического решения формирую-
щегося ансамбля стадиона.

С учетом ограничения влияния изолированной Аре-
ны на пространственную организацию возрастает зна-
чение здания Академии спорта, создающего область 
притяжения для спортсменов и физкультурников, 
определяющего формирование нового функциональ-
ного каркаса стадиона. Пешеходные коммуникации 
разделили общедоступную территорию стадиона на 
три зоны: южную, западную (парковые зоны) и цен-
тральную, где сконцентрированы открытые спортив-
ные площадки (потенциальную основу общественно-
го пространства).

Пространство стадиона «Динамо» внутри ясно опре-
деленных границ: Арена – Академия – Главная и Цен-
тральная аллеи – обозреваемо, имеет выраженную спор-
тивную функцию, предоставляет возможность общения 
и социальной активности и может, как полагает акаде-
мик РААСН А. Л. Гельфонд, рассматриваться как об-
щественное, организованное по типу «форум» [5, 21]. 

Его характерными особенностями являются: 
 – компактная форма и оптимальные размеры 

(300×150 м), позволяющие различать события и пред-
меты в пределах проницаемых границ; 

 – транзитные пешеходные коммуникации по грани-
цам участка; 

 – наличие точек интереса для публики (в частности, 
для наблюдения за спортивными мероприятиями через 
витражное остекление Академии); 

 – опосредованное функциональное взаимодействие 
с коммерческой зоной Арены;

 – благоустроенная территория, имеющая потенциал 
развития и архитектурной реорганизации [1].

Здания Арены и Академии спорта служат основным 
средством организации общественного пространства, 
ограничивая его и в то же время обеспечивая визуаль-
ную взаимосвязь и функциональное взаимодействие 
с помещениями. Для зрителя в общественном простран-
стве Арена воспринимается как статичный объем, сво-
его рода кулиса. Динамичный фасад Академии задает 
алгоритм движения, благодаря выраженной горизон-
тальной композиции, акцентам входных групп, лест-
ничных маршей, ведущих на эксплуатируемую кровлю. 
Теперь уже Академия вызывает реминисценции исто-
рических фасадов Арены и определяет стиль ансамбля 
стадиона, благодаря ритмометрическим закономерно-
стям вертикальных членений.

Исследование стадиона «Динамо» выявило несо-
вершенство ансамблевого подхода к проектированию 
и изоляцию как основные проблемы формирования об-
щественного пространства. А. В. Иконников указывал 
на необходимость соблюдения следующих принципов 
проектирования: развития пространственной взаимос-
вязи в основе композиции современных зданий; инте-
грации элементарных пространств (внешних и внутрен-
них) в единую систему; выявления закономерностей 
восприятия пространства и объектов, его формирую-
щих, во взаимодействии [7, с. 33]. Общественное про-
странство, удовлетворяющее этим требованиям, следует 
отнести к типу «ареал» [4]. Реализацию этой типологии 
можно наблюдать в проекте стадиона «Сантьяго Берна-
беу» в Мадриде (рис. 2), имеющем официальный элит-
ный статус и входящем в число достопримечательно-
стей столицы Испании [19].

Все функции стадиона, занимающего квартал в цен-
тральном районе с плотной застройкой, консолидирова-
ны в объеме спортивной арены. Обновленный стадион 
не меняет сложившуюся схему городских коммуника-
ций [16]. Ранее существовавшие на прилегающей терри-
тории здания разобраны, чтобы освободить простран-
ство для пешеходного движения и зеленых насаждений. 
Асимметричная планировка в максимальной степени 
соответствует геометрии земельного участка. Фунда-
менты обновленной арены вписаны в контуры ранее 
существовавших зданий. Верхние этажи скрыты воз-
духопроницаемым фасадом, консольно нависающим 
над тротуарами улиц. Вынос консолей достигает 21 м.

В основе проекта обновленного стадиона «Сантьяго 
Бернабеу» лежит идея гармонизации лежит идея гармо-
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низации с районом, городом и его жителями. На площа-
ди Саградос Корасонес формируется новое обществен-
ное пространство, связанное туннелями с подземным 
коммерческим уровнем арены. Здесь определен главный 
фасад со входным порталом, не характерный для арен 
с регулярным планировочным решением [15]. 

Входы в арену из защищенного консолями от солн-
ца и непогоды пространства распределены по периме-
тру, с учетом функционального зонирования и разде-
ления пешеходных потоков. Периметр первого этажа 
сформирован витринами коммерческих заведений. 
Прозрачные витрины и средства визуализации созда-
ют иллюзию безграничного, перетекающего простран-
ства. Ярусы и галереи связаны по вертикали хорошо 
зарекомендовавшими себя спиральными пандусами, 
дополненными эскалаторами, лестницами и группами 
лифтов. Коммерческие помещения верхних этажей до-
полнены элементами рекреации и раскрыты в обще-
ственное пространство за консолями фасадов. Галереи 
верхних этажей предоставляют одновременно вид на 
город и игровое поле [18].

Старые фасады «Сантьяго Бернабеу», основанные на 
ритме брутальных железобетонных конструкций, заме-
нены рефлексивной ламеллярной оболочкой сложной 
пластической формы, определяемой объемно-плани-
ровочным решением арены. Благодаря выраженным 
горизонтальным членениям, ее крупный объем был 
адаптирован к масштабу окружающей многоэтажной 
застройки. Монументальное в перспективе улиц здание 
организует в непосредственной близости систему раз-
нообразных камерных пространств, органично вписав-
шихся в исторически сложившуюся городскую среду.

Несомненная ценность общественного простран-
ства выводит его за рамки, определенные практикой 
предпроектных изысканий, объектового проектиро-
вания и благоустройства территории, и требует обо-
снованного научного подхода к его архитектурному 
формированию, на основе композиционной целостно-
сти, стилистического единства, бережного отношения 
к историческому наследию и ландшафту [9].

Согласно результатам проведенного исследования, 
основными факторами общественного пространства 
служат: 

 – параметры комфорта и безопасности; 
 – ясные проницаемые границы; 
 – функциональный каркас линий и узлов коммуни-

кации, точек интереса, пространственных ориентиров; 
 – иерархия общественных зданий как основа про-

странственной организации;
 – визуальная взаимосвязь и функциональное взаи-

модействие в системе ансамбля и города; 
 – динамическая структура, учитывающая процессы 

развития и деградации;
 – эффективное благоустройство, основанное на 

прогрессивных технологиях. Установленные крите-
рии согласуются с пятью общепринятыми постулата-
ми К. Линча, характеризующими пространственную 
структуру современного города [20].

На примере современных стадионов видно, что обще-
ственное пространство проявляет себя наименее ста-
бильным элементом архитектуры городского ансам-
бля, утрачивающим композиционную завершенность 
и стилистическую целостность в процессе бесконтроль-
ного объектового проектирования и требующим осо-
бого внимания и защиты как общее достояние. Слож-
ность идентификации и формирования общественного 
пространства в значительной мере являются следстви-
ем несовершенства современной теории и отсутствия 
нормативных требований, выходящих за рамки благо-
устройства территории. 

Архитектурная организация общественного про-
странства, таким образом, должна быть утверждена 
как одна из основных ценностей проекта, определяю-
щая новое качество городской среды. 
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M. S. Koroleva

Многоуровневые архитектурно-ландшафтные системы как перспективная форма 
организации общественных городских пространств
Multilevel architectural and landscape systems as a promising form of organization of public 
urban spaces
Ключевые слова: ландшафтное проектирование, природоэквивалентная архитектура, трехмерный мегаполис, 
парковое пространство, модульно-ячеистая структура 
Keywords: landscape design, nature-equivalent architecture, three-dimensional metropolis, park space, modular cellular 
structure
Аннотация. В статье рассматриваются открытые многоуровневые пешеходные пространства в контексте 
архитектурно-ландшафтных систем города, дан краткий обзор причин их возникновения и основные пути 
развития с древности до наших дней. Предложена классификация, основанная на объемно-пространственных 
способах внедрения природы в архитектуру.
Abstract. The article examines open multi-level pedestrian spaces in the context of architectural and landscape systems 
of the city, gives a brief overview of the causes of their occurrence and the main ways of development from antiquity to 
the present day. A classification based on three-dimensional ways of introducing nature into architecture is proposed.

Проектирование архитектурного объема всегда пред-
полагает развитие пространства как в горизонтальном 
направлении, так и по вертикали. Если рассматривать 
пространство городской среды – традиционную пло-
щадь, улицу или природную зону, – то развитие про-
исходит в основном в горизонтальной плоскости, не-
большие возвышения, наклоны в пределах которой не 
предполагают, что человек может оказаться над или 
под другим «обитаемым» местом. Однако параллельно 
с плоскостными открытыми системами городских про-
странств существуют немногочисленные многоуровне-
вые ландшафтные пространства, и поскольку наличие 
в их структуре множества уровней нельзя отделить от 
здания или архитектурного сооружения, то предложе-
но называть их многоуровневыми архитектурно-ланд-
шафтными пространствами.

Многоуровневые пешеходные пространства в городе 
в различных аспектах рассмотрены в научных работах 
Фоминой Э. В., Барсуковой Н. И. (2022) и Лисиной О. А.  
(2020). Однако исследований, посвященных компози-
ционному сочетанию ландшафтной составляющей и 
архитектурного объема относительно немного.

Для понимания механизмов соединения открытых 
пешеходных площадок и зданий необходимо рассмо-
треть историю возникновения многоуровневых го-
родских пространств, опыт формирования которых 
возник еще в древности. Примеры, иллюстрирующие 
рассматриваемый опыт, можно разделить на две обоб-
щенные группы, в одной из которых разделение пеше-
ходов по уровням используется в основном для обеспе-
чения утилитарных функций, а в другой – эстетических. 
К утилитарным функциям можно прежде всего отнести 
организацию обороны, при которой использовались 
особенности естественного рельефа и строились кре-
постные стены, которые предполагали движение людей 
над основной плоскостью улицы. Другим примером воз-
никновения многоуровневых городских пространств 
было создание исторических городов на сложном ре-
льефе с использованием террас. Стремление сообществ 
к формированию пространства жизнедеятельности обу-
славливало использование многочисленных вертикаль-
ных связей и внедрение зданий в природный рельеф 
(Пестум, Селинунт, VII–V вв. до н. э.). В качестве приме-
ра организации многоуровневого архитектурно-ланд-
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шафтного объекта, созданного под приоритетным вли-
янием эстетического замысла, можно рассматривать так 
называемый «висячий сад», который служил для отдыха 
высшего сословия и увеличивал престиж владельца за 
счет демонстрации его власти над природой (висячие 
сады Эхнатона, Висячие сады Семирамиды [5]). Важно, 
что «висячие сады» представляли собой одно из первых 
сочетаний архитектурного объема и формы «эстетиза-
ции» естественной природы.

Дальнейшее развитие многоуровневых архитектур-
но-ландшафтных городских систем в целом повторяло 
и развивало примеры древности – средневековые го-
родские или религиозные центры «обрастали» все бо-
лее сложными стенами, а сады на крышах становились 
все более технологичными и всё так же были доступны 
только самым богатым слоям общества.

В XIX веке происходит переломный момент в го-
родской жизни общества – города начинают активно 
расти и развиваться, сады и парки впервые открыва-
ются для широкого круга населения и постепенно те-
ряют свою элитарность, в конце века проявляются по-
иски гармонизации отношений природы и архитектуры  
в концепции «города-сада» и других урбанистических 
утопий. Уже в XX веке в связи с развитием строитель-
ных технологий, происходит резкий скачок в использо-
вании многоуровневых пешеходных пространств. Од-
ним из основоположников идеи разнесения городских 
пешеходных и транспортных потоков на разные уров-
ни был Ле Корбюзье, который предлагал в своих про-
ектах сосредоточить рекреационную функцию в тер-
расах на крышах и приподнять пешеходные маршруты 
над автомобильными магистралями. Идеи увеличения 
пешеходных пространств развивали в послевоенные 
годы члены CIAM 8 во главе с Хосепом Луисом Сертом. 
Новые многоуровневые пешеходные пространства, по 
мнению архитектурных исследователей, изменили ло-
гику восприятия города и, по сути, стали «расслоени-
ем» традиционной улицы в нескольких горизонтальных 
уровнях [7]. Так, в Миннеаполисе в 1960-х годах поя-
вились первые небоскребы, соединенные надземными 
пешеходными переходами, которые немногим позже 
были развиты до системы, объединяющей весь квартал 
или более 80 офисных зданий – Minneapolis Skyway sys-
tem. Подобные структуры постепенно стали появляться  
и в других городах по всему миру. 

К середине ХХ века становится особенно актуаль-
ной проблема соотношения живой природы и рукот-

ворных объектов в городской среде. Но именно тогда, 
когда природное окружение перестает обрамлять архи-
тектуру, когда «крупицы природы» начинают восприни-
маться как драгоценность в «оправе» архитектуры горо-
да, обостряется психологическая потребность человека  
в общении с природой, начинают активно развиваться 
компенсаторные приемы «внедрения» природы в город-
скую среду – проектируются парки на крышах зданий, 
озеленяются террасы и т. п.  

Таким образом, можно проследить историческое 
изменение ролевой функции природной среды (сада)  
в городе от предмета роскоши к жизненно необходимой 
константе пространства. В архитектурно-ландшафтном 
проектировании утилитарные и эстетические функ-
ции природного компонента городской среды обрели 
форму общедоступных многоуровневых пешеходных 
ансамблей. Современные многоуровневые пешеходные 
и архитектурно-ландшафтные системы развиваются, 
и наиболее любопытным представляется именно вне-
дрение ландшафтной составляющей в архитектурную. 
Рассмотренные примеры архитектурной практики по-
зволяют выделить четыре типа такого внедрения: «дом 
как холм», «природная ячейка», «визуальный природ-
ный оазис» и «коллаж» архитектурно-ландшафтных 
пространственных модулей (рис. 1).

Почти сплошное озеленение разновысоких крыш 
и  балконов зданий представляется самым очевид-
ным приемом внедрения ландшафтного компонента  
в архитектурный контекст. В данном случае здание ста-
новится аналогом сложного природного рельефа, и для 
таких пространств характерно развитие традиционных 
вертикальных связей – пандусов и лестниц, дополняе-
мых растительными композициями (Международный 
зал префектуры Фукуока «АКРОС», 1990, арх. Э. Ам-
баш; здание Зоологической государственной коллек-
ции Мюнхена, Schmidt-Schicketanz Planer GmbH, 1985).

Включение в объем здания «природной ячейки» соз-
дает более сложную композицию, в которой архитектур-
ные элементы здания вступают в более активный диа-
лог с компонентом озеленения. В отличие от примеров 
полного покрытия растительностью, рассматриваемых 
в случае «дом как холм», при использовании приема «при-
родная ячейка» акцентируется главная доминанта компо-
зиции фасада, которой становится композиция с исполь-
зованием растительных материалов (дом 18 Robinson / 
KPF, Сингапур, 2018; штаб-квартира C3 Bank, Энсинитас,  
Ю. Калифорния, США, 2019, Brett Farrow Architect).

Рис. 1. 
Типы внедрения ландшафтной составляющей в архитектуру (графика автора)
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Рис. 2. Mat-Office, Super Babylon, макет концепции 2020, MVRDV. 
Источник: http://www.matoffice.com/research/super-babylon)

Не всегда озелененная ячейка предполагает возмож-
ность использования широким кругом лиц. В момент, 
когда в объем здания включается отдельный небольшой 
объем приватного сада или озелененного балкона, воз-
никает более сложная система – человек может прой-
ти мимо, под или над природой, видит растения, но не 
всегда имеет возможность к ним подойти, – вертикаль-
ная связь становится только зрительной, и можно го-
ворить о создании «визуального оазиса» (House of the 
Flying Trees, Рига, Латвия, 2021, Open AD).

Дальнейшее развитие вертикальных связей в городе 
позволяет отойти от концепции полнотелой многоэтаж-
ной застройки в пользу разветвленной пространствен-
ной структуры. Один из популярных сегодня спосо-
бов – использование модульных ячеек, которые могут 
по-разному компоноваться, отвечая возросшей потреб-
ности в адаптивных пространствах. Между ячейками 
неизбежно возникают пустоты, кратные модулю всего 
здания, которые зачастую озеленяются. Использование 
характерных для многоуровневых парков лестниц, пан-
дусов и переходов позволяет говорить о зарождении но-
вого типа городского озелененного пространства в виде 
«коллажа» архитектурно-ландшафтных пространствен-
ных модулей, представляющих собой симбиоз природы 
и архитектуры, – так называемая «природоэквивалент-
ная архитектура» как пространственное слияние модуля 
здания и «ячейки» живой природы (многоквартирный 
дом Zeal, Монтевидео, 2022; Mat-Office, Super Babylon, 
концепция 2020, MVRDV) (рис. 2). 

Идеи «города-сада», предложенные на рубеже XIX–
XX веков, оказались трудно осуществимыми на прак-
тике: мечта об озеленении при экстенсивном расшире-
нии городских пространств вступила в противоречие 
с реальной тенденцией развития городов с максималь-
но возможной концентрацией социальных функций 

на единицу городской площади. Традиционный парк, 
реализация проектного решения которого предполага-
ет использование «резервной» городской территории, 
в XXI веке становится все менее актуальным – для та-
кого объекта ландшафтной архитектуры сложно выде-
лить в структуре городского пространства новую пло-
щадь адекватной величины. Внедрение живой природы 
в ткань города в настоящее время требует более адап-
тивных решений, отличных от хрестоматийных разра-
боток городских парков, скверов и т. п. Компактность 
обуславливает переход от плоскостных решений к мно-
гоуровневым, подъему над уровнем земли, внедрению 
ландшафтного компонента в объем здания. Проекти-
рование многоуровневых архитектурно-ландшафтных 
систем в городском пространстве – перспективное на-
правление. Многообразные возможности включения 
природного компонента, помимо очевидного преиму-
щества улучшения экологических характеристик среды 
за счет количественного увеличения единиц озеленения 
в городском пространстве, также будут способствовать 
организации сложных, скульптурных и разнообразных 
городских ансамблей. Современный вектор развития 
городского пространства как трехмерного мегаполи-
са модульно-ячеистой структуры с природным компо-
нентом определяет направление поиска гармоничного 
сосуществования природы и города.

Список литературы
1. Лисина, О. А. Архитектурное формирование многоуровневых 

пешеходных пространств : дис. ... кандидата архитектуры : 
05.23.21 / Лисина Ольга Анатольевна; Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строительный университет. – Ниж-
ний Новгород, 2020. 

2. Логвинов, В. Н. Природа и архитектура: путь интеграции 
: памяти И. З. Чернявского / В. Н. Логвинов. – Москва :  
[б. и.], 2019.

3. Лугарева, Д. В. Архитектурно-ландшафтная организация 
многоуровневых парков на сложном рельефе / Д. В. Лугарева,  
Д. А. Мальченко, Е. А. Лапшина // Вестник Инженерной школы 
Дальневосточного федерального университета. – 2022. – № 2 
(51). – С. 136–147. – URL: https://www.dvfu.ru/vestnikis/archive-
editions/2-51/15/ (дата обращения: 10.11.2023).

4. Нефедов, В. А. Архитектурно-ландшафтная реконструкция как 
средство оптимизации городской среды : дис. ... доктора архи-
тектуры : 18.00.04 / Нефедов Валерий Анатольевич; С.-Петерб. 
гос. архитектур.-строит. ун-т. – Санкт-Петербург, 2005.

5. Ожегов, С. С. История ландшафтной архитектуры: Учеб. для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. дипло-
мир. специалистов "Архитектура" / С. С. Ожегов. – Москва: 
Стройиздат, 2003.

6. Фомина, Э. В. Многоуровневые открытые городские простран-
ства: современные тенденции / Э. В. Фомина, Н. И. Барсуко-
ва // Урбанистика. – 2022. – № 4. – С. 20-33.

7. Yoos, J. The Multilevel Metropolis / Jennifer Yoos, Vincent James // 
Places Journal. – May 2016. – URL: https://doi.org/10.22269/160518 
(дата обращения 10.11.2023).



Практика184

Небесный мост – это архитектурно-композиционный 
элемент, соединяющий два или более высотных объема 
в единый комплекс зданий. Такие закрытые пешеход-
ные связи обычно строятся на более высоких уровнях 
небоскреба, что позволяет людям перемещаться между 
соединенными конструкциями без необходимости спу-
скаться на уровень земли.

Идея горизонтальных коммуникаций между вы-
сотными зданиями зародилась еще в 1920–30-х годах 
и наиболее ярко была отражена в проектах Эль Ли-
сицкого «Горизонтальные небоскребы для Москвы»  
(1924–1925 гг.), И. И. Леонидова «Конкурсный про-
ект Дома Промышленности» (1929 г.), О. Перре «Го-
рода-башни» (1922–1932 гг.), Х. Ферриса «Метропо-
лис завтрашнего дня» и «Прогнозируемые тенденции» 
(1929 г.). В проекте «Горизонтальные небоскребы» Эль 
Лисицким была раскрыта идея о втором уровне город-
ского пространства; каркасные башни с консольными 
выступами и «небесными мостами» из стали и стекла 
имели связь с метро и трамвайными остановками, а го-
ризонтальные объемы вмещали в себя дополнительные 
полезные площади (рис. 1). Работа же И. И. Леонидова 
«Дом промышленности» была одной из первых, в ко-
торых отразился прием возможного вынесения транс-
портно-коммуникационного ядра за пределы здания 
посредством горизонтальных связующих проходов, или 
«небесных мостов», рассредоточенных по высоте с рав-
ным шагом. В серии проектов «Города-башни» О. Пер-
ре была предложена многоуровневая организация го-
родской жизни: интенсивный автомобильный поток 
на уровне земли, пешеходные связи на уровне 10–20 м, 
«небесные мосты» на отметке от 60 м и выше.

Однако реализация первых «небесных мостов» при-
шлась на 1960-е годы (например, Дворец Националь-
ного Конгресса в Бразилии, арх. О. Нимейер, Бразилиа, 
1960 г., h=100 м) и рассматривалась как перспективный 
инструмент создания трехмерной городской структу-
ры. Эти 28-этажные башни расположены в конце мо-

нументальной оси на вершине объема-подиума, в кото-
ром размещаются Сенат и Палата депутатов. Две башни 
с трехэтажным мостом, охватывающим 11–13 уровни, 
образуют обрамленное симметричное завершение гран-
диозного городского вида. Функциональное назначение 
такого горизонтального объема – создать более оптими-
зированный маршрут передвижения офисных работни-
ков от одной башни к другой, без необходимости спу-
скаться к основанию башни, выходить из одной башни 
и повторно заходить в соседнюю.

Рис. 1. Горизонтальные небоскребы. Эль Лисицкий. 1924

Рис. 2. Манифест Ассоциации регионального планирования  
Нью-Йорка «Городской дизайн Манхэттена», 1969

П. С. Болдырева
P. S. Boldyreva

Горизонтальные связи высотных зданий, или «небесные мосты»: 
история, типология, преимущества использования
Horizontal connections of high-rise buildings, or ‘skybridges’: history, typology, benefits of use
Ключевые слова: высотное здание, высотное строительство, небоскреб, «небесный мост 1», горизонтальная связь, 
циркуляция
Keywords: high-rise building, high-rise construction, skyscraper, ‘skybridge’, horizontal connection, circulation
Аннотация. В статье рассматривается история развития «небесных мостов», дифференцируется их современное 
разнообразие, обозначаются преимущества использования горизонтальных связей в высотном строительстве. 
Приводятся примеры небоскребов, в архитектурно-планировочном решении которых применяются «небесные 
мосты».
Abstract. The history of ‘skybridges’ development is considered, their modern diversity is differentiated, and the advantages 
of using horizontal connections in high-rise construction are outlined in the article. Examples of skyscrapers, including 
‘sky bridges’ in their architectural and planning solutions, are given.

1 Небесный мост, по CTBUH (Council on Tall Buildings and Urban Habitat), – это конструкция, физически соединенная и полностью 
поддерживаемая между двумя или более отдельными зданиями на высоте не менее шести этажей над уровнем земли. Это преиму-
щественно закрытое пространство, путь перемещения по небесному мосту находится под навесом.
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Рис. 3. Технологии горизонтальных лифтов.  
Система MULTI. ThyssenKrupp

В 1969 году Ассоциация регионального планиро-
вания Нью-Йорка включила серию башен, соединен-
ных мостами (рис. 2), в свой манифест «Городского ди-
зайна Манхэттена» для Второго регионального плана 
столичного региона Нью-Йорка. Они представляли 
собой кластеры из офисных башен, с жилой функци-
ей на верхних уровнях, размером с три Рокфеллеров-
ских центра, вмещающих 120 000 офисных работников. 
В данном проекте была попытка решить растущие про-
блемы городского транспорта, конфликта пешеходов 
и автомобилистов, затрудненного движения, удруча-
ющего состояния подземных рельсовых средств пере-
движения и др. Между зданиями на каждом десятом 
этаже были предложены «небесные переходы», чтобы 
обеспечить гибкость при возможном последующем 
объемно-пространственном расширении как по го-
ризонтали, так и по вертикали. 

С течением времени обогащались функциональные 
программы горизонтальных связей: небесные сады, 
высотные бассейны, обзорные площадки и др., что 
придавало зданию знаковость, повышало престиж 
и определяло особенность высотного объекта. В 1980–
90-х годах «небесные мосты» вполне соответствова-
ли концепции метаболизма («Умеда Скай Билдинг», 
арх. Х. Хара, Осака, 1988–1993 гг.; Здание компании 
«Фудзи ТВ», арх. К. Тангэ, Токио, 1997 г.). В «Умеда 
Скай Билдинг» (Umeda Sky Building) две 40-этажные 
офисные башни соединены небесными мостами трех 
форм: 1) на уровне 22-го этажа мост со стальным кар-
касом шириной шесть метров горизонтально соеди-
няет две башни, 2) между 34-м и 38-м уровнями «ле-
тающие» эскалаторы образуют диагональный мост, 
3) а на 38-м и 40-м уровнях сама плита перекрытия 
с круглым отверстием по центру формирует горизон-
тальное завершение для двух вертикальных объемов 
башен. Здание компании «Фудзи ТВ» отражает идею 
синтеза европейской и азиатской культур; между вер-
тикальными массивными объемами горизонтальные 
переходы, шириной 4,8 м, служат не только для оп-
тимизации маршрутов в структуре здания, но и яв-
ляются местом для неформального общения сотруд-
ников, их отдыха и импровизированных дискуссий. 
В данном объекте «небесные мосты» в комплексе с 
вертикальными объемами позволяют передать ощу-
щение «транспарентности» и открытости как ключе-
вых аспектов идеологии самой компании.

«Небесные мосты» также являются повторяющимся 
элементом в работах японских архитекторов компании 
«Никкен Дизайн» (Nikken Sekkei). Наиболее вырази-
тельное использование идеи горизонтальных высот-
ных связей зафиксировано в комплексе «Сад Святого 
Луки» в Токио (1994 г., h 220 м и 168м): башни пред-
ставляют собой многофункциональный комплекс, до-
полняющий Международную больницу Св. Луки. В бо-
лее высоком объеме на 47-м этаже находятся офисы 
и ресторан с панорамным видом, а в меньшем объе-
ме на семи верхних уровнях расположены 175 жилых 
единиц для пациентов больницы и отель с собствен-
ным атриумом для ее посетителей. «Небесный мост» 
соединяет офисную башню с атриумом отеля на 32-м 
этаже, что делает удобства отеля более доступными 
для офисных работников. Если «горизонтальное пла-
то» верхнем уровне небоскреба «Умеда-скай-билдинг» 
можно принять как частную форму небесного моста, 
то существует множество последующих вариантов ее 
интерпретации и реализации: Большая арка братства 
(La Grande Arche de la Fraternité), известная как Боль-
шая арка Дефанс, в Париже (1989 г., арх. Й. О. фон 
Шпрекельсен, h=110 м); штаб-квартира CCTV в Пе-
кине (2004–2009 гг., арх. Р. Колхас, О. Шерен (OMA), 
h= 234 м) и др.

Идея горизонтальных связей с новой силой воз-
родилась уже в 2010-х годах и получила новые фор-
мы реализации в контексте актуальных тенденций 
к созданию парных высотных объектов, развитию 
технологий горизонтальных лифтов (система MULTI 
от ThyssenKrupp), многофункциональности небо-
скребов и повышению их интеграции в жизнь го-
рода (рис. 3). 

Современные небесные мосты следует дифференци-
ровать по двум ключевым позициям: функция и ком-
позиционное расположение. 

С точки зрения функции такие горизонтальные свя-
зи могут являться:

а) переходом:
 – «Проксимус-Тауэрс» (Proximus Towers), Брюссель, 

1991–1994 гг.;
 – «Представительские апартаменты Марриотт» 

(Marriott Executive Apartments), Дубай, 2003 г.;
 – «Винерберг-Сити» (Wienerberg City), Вена, 2001 г.

б) общественным пространством: 
 – «Тенсент-Тауэрс» (Tencent Seafront Towers), Шэнь-

чжэнь, 2018 г.;
 – «Медные башни Америки» (American Copper Build-

ings, 626 First Avenue), Нью-Йорк, 2017 г.;
 – «Раффлз-Сити» (Raffles City, кит. 重庆来福士广场), 

Чунцин, 2015–2019 гг.;
 – «Тэсон Д3-Сити» (англ. Daesung D3-City), Сеул, 

2011 г.;
в) дополнительными площадями основной программы:

 – «Башня Бунданг Дусан» (Bundang Doosan Tower), 
Сеул, 2021 г.;

 – «Си-Си-Ти-Ви (CCTV)», Пекин, 2004–2009 гг.
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По композиционному расположению «небесные мо-
сты» подразделяются на горизонтальные объемы верх-
них уровней и связующие элементы между отметками 
выше 6-го этажа. 

К примерам первой группы объектов относятся та-
кие небоскребы, как «Коллинз-Арк» (Мельбурн, 2020 
г.), «Белла Скай» (Копенгаген, 2011 г.), Общественный 
центр в Ханчжоу (2012 г.). 

Во вторую группу высотных объектов входят Голден-
Игл-Тяньди (Нанкин, 2013-2019 гг.), «Конкорд Сити Па-
лас» (Торонто, 2013 г.), «Хайлайт Тауэрс» (Мюнхен, 2004 г.).

На основе анализа объектов высотного строитель-
ства были определены следующие преимущества «вы-
сотных мостов»:

 –  конструктивный аспект: повышение устойчиво-
сти и сопротивления к ветровым, а также сейсмиче-
ским нагрузкам;

 –  экономический аспект: увеличение полезной пло-
щади и, как следствие, срока окупаемости;

 –  композиционный аспект: создание уникальной  
архитектурно-пластической выразительности объекта;

 –  циркуляция: обеспечение пожарной безопасности, 
вариативность маршрутов;

 –  программный аспект: функциональная диверси-
фикация (в т. ч. многообразие, расширение); 

 –  урбанистический аспект: интеграция в городскую 
ткань, взаимодействие сообществ.

Анализ истории развития «небесных мостов», а так-
же их современной вариативности позволил обозначить 
основные формы интеграции горизонтальных связей 
в высотном строительстве, а также представить выде-
ленный феномен как перспективный инструмент архи-
тектурно-планировочных решений небоскребов.
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объектов для территорий, подвергшихся воздействию антропогенных и природных факторов. Выявляются 
подходы к организации пространственной среды обитания с использованием быстровозводимых объектов: 
технических и социальных. Определено, что рост воздействий, которые наносят значительный ущерб 
и способствуют перемещению населения, является вызовом для архитекторов и требует создания благоприятной 
искусственной среды. Методологический подход к исследованию основан на системном анализе реализованных 
и спроектированных быстровозводимых объектов в условиях многофакторных рисков, а также изучении 
открытых научных исследований. Материалы статьи могут применятся для теории и практики формирования 
быстровозводимых объектов в экстремальных условиях. 
Abstract. The article is devoted to the urgent problem of the formation of prefabricated architectural objects for territories 
exposed to anthropogenic and natural factors. The approaches to the organization of spatial habitat using prefabricated 
facilities are identified: technical and social. It is determined that the growth of impacts that cause significant damage and 
contribute to the displacement of the population is a challenge for architects and requires the creation of a favorable artificial 
environment. The methodological approach to the study is based on a systematic analysis of implemented and designed 
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of the article can be used for the theory and practice of the formation of prefabricated objects in extreme conditions.
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В связи с тем, что природные, техногенные и антропо-
генные воздействия разрушают среду обитания людей 

по всему миру, восстановление жилья и инфраструк-
туры стало критически важной темой.
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Негативные социальные и финансовые последствия 
бедствий усиливаются по мере роста населенных пун-
ктов. Архитектура экстремальных сред 1 играет важную 
роль не только в восстановлении инфраструктуры, но 
и в удовлетворении социальных потребностей населе-
ния, обеспечении комфорта и безопасности пострадав-
ших, предоставляя им необходимое укрытие, а в дол-
госрочной перспективе – осуществляя реконструкцию 
и способствуя стабильности. 

В природном слое негативные факторы связаны c фи-
зико-климатическими условиями: экстремальные при-
родные зоны – Юг, Север, высокогорные районы; экстре-
мальные природные среды – земля, вода, воздух, космос; 
экстремальные природные стихии – водные, земные, 
воздушные [1].

В антропогенном слое помимо физических параме-
тров, таких как ограничения по застройке, охраняемому 
природному и историческому ландшафту и труднодо-
ступности, можно выделить экстремальные социальные 
параметры: общественные – социальные конфликты, 
проектные ограничения, экстремальный отдых; поли-
тические – внешняя политика (состояние войны, тер-
ритории с последствиями военных действий, другие 
внешнеполитические конфликты) и внутренняя поли-
тика (политическая нестабильность); экономические – 
недостаток ресурсов, социальное жилье, ресурсосбе-
режение; экологические – переуплотнение, отклонения 
в нормативных показателях среды – влажность, загряз-
ненность и т. д., близость техногенных источников опас-
ности – магистрали, линии метро, железные дороги, за-
воды, городские свалки [11, 12].

На сегодняшний день практика восстановления во 
многих случаях основана на переводе пострадавших 
из временных убежищ в объекты постоянного раз-
мещения, что занимает длительный переходный пе-
риод. Быстровозводимые 2 жилые здания могут быть 
предоставлены в течение нескольких дней в качестве 
немедленной помощи в условиях влияния негативных 
факторов. Временное жилье на этапе восстановления 
имеет решающее значение для обеспечения комфор-
та и постепенного возвращения к нормальной жиз-
недеятельности. 

Необходимость архитекторов реагировать на по-
следствия указанных факторов приводит к поиску си-
стем, основанных на комплексных решениях и отве-
чающих требованиям безопасности, устойчивости, 

1 Экстремальная среда – это часть окружающей среды, которая 
по своим психофизиологическим, климатическим, природным, 
экономико-географическим характеристикам неблагоприятна 
для жизнедеятельности. С течением времени и развитием тех-
нологий человек научился создавать необходимую среду для 
искусственных мест обитания, однако на сегодняшний день 
антропогенная и природная составляющие тесно переплелись 
между собой, что приводит к необходимости поиска структу-
рированных принципов организации устойчивого баланса [11].

2 Быстровозводимые сооружения – это здания, которые собирают 
за пределами строительной площадки с использованием завод-
ских элементов / модулей или основаны на сборке на месте (при 
использовании технологий 3D-печати). В отличие от традици-
онного строительства, для сборки быстровозводимых зданий 
не нужна квалифицированная рабочая сила и специальное обо-
рудование, требования к фундаменту минимальны [9].

функциональности и доступности. Вопрос обеспече-
ния быстровозводимым временным жильем после ка-
тастроф актуален начиная с ХХ века. Созданию и со-
вершенствованию такого рода жилья способствовало 
технологическое развитие строительных материалов 
с разнообразными структурными и функциональными 
возможностями, которое привело к повышению эф-
фективности и снижению затрат, и проектирование, 
производство и строительство с использованием со-
временных технологических методов [8]. Наиболее важ-
ным было достижение максимальной эффективности 
быстровозводимого строительства при минимальных 
затратах на материалы, рабочую силу и время, что до-
стигается при изготовлении и доставке на предполага-
емое место или строительстве на месте с использова-
нием доступных материалов. 

Исследование направлено на изучение подходов 
с применением быстровозводимых сборных строи-
тельных систем, модульных систем, систем на осно-
ве локальных (местных) материалов и 3D-печатных 
систем.

Сборные строительные системы основаны на изго-
товлении деталей с возведением на месте или доставкой 
на объект в виде интегрированного жилищного блока 
и делятся на закрытые и открытые. 

Закрытые сборные строительные системы относятся 
к объектам нерегулируемой конфигурации и формы [4]. 
Производство блоков происходит на удаленных заводах 
с транспортировкой в районы антропогенных и природ-
ных бедствий, объекты в короткие сроки возводятся на 
месте [15]. Закрытые сборные системы представляют 
собой портативные интегрированные блоки, в кото-
рых возможно совмещение конвейерных колес с корпус-
ным блоком. Примером быстровозводимых закрытых 
сборных систем служит проект контейнерных домов 
Ex-Container для переселения после широкомасштаб-
ных землетрясений и цунами в Японии [5].

Открытые сборные строительные системы, предна-
значенные для изготовления жилых объектов, состоят 
из сборных элементов и частей, а не готовых блоков. От-
дельные части и компоненты производятся на заводах, 
а затем отправляются в районы стихийных бедствий 
или зоны антропогенного воздействия, где их моди-
фицируют и устанавливают в краткие сроки [4]. Ком-
поненты укладывают на поддоны, после чего их мож-
но компактно упаковать и переместить в транспортные 
контейнеры, а затем установить на месте. Примером от-
крытой системы служит сборный дом после катастро-
фы, разработанный финскими студентами в рамках 
программы Alto Wood из местного материала – дерева 
[10]. Фанерные панели собираются на заводе и отправ-
ляются на место, где крепятся с помощью деревянных 
дюбелей и нейлоновых ремней, что устраняет потреб-
ность в металлических крепежах и электрических ин-
струментах. После пяти лет использования материалы 
дома могут быть утилизированы, переработаны или 
повторно использованы.

Модульные системы представляют собой жилые еди-
ницы, собранные на заводе и готовые на 90%. Их достав-
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ляют на площадку, где они собираются в различных кон-
фигурациях, что позволяет создавать пространственное 
разнообразие, так как можно заменить или добавить но-
вый модуль, не затрагивая остальную часть системы. Ва-
риативность конфигураций в модульных системах отли-
чает их от закрытых сборных систем с нерегулируемой 
конфигурацией и формой, а также от открытых сборных 
систем, в основе которых производство отдельных ча-
стей и компонентов здания [3]. Примером быстровозво-
димой модульной структуры служит проект городского 
жилья после бедствий [14]. Компания Garrison Architects, 
по заказу Управления по чрезвычайным ситуациям горо-
да Нью-Йорка, разработала прототип модульного жилья 
для жителей Бруклина в случае катастрофического при-
родного или техногенного воздействия. Многоэтажные 
многоквартирные дома могут быть развернуты менее 
чем за 15 часов в различных вариантах, адаптированных 
к сложным городским условиям. Архитекторы использо-
вали новейшие строительные технологии в сочетании со 
строгими требованиями к безопасности, устойчивости, 
долговечности и универсальному архитектурному об-
разу. Модули можно размещать на пустырях, в частных 
дворах или в общественных местах – они доставляются 
на площадку, поднимаются на место краном и подклю-
чаются к инженерным сетям. Модули можно складывать 
друг на друга или размещать между существующими до-
мами и постройками.

Модульная система для спасения разрушенных со-
оружений состоит в восстановлении жилых объектов, 
которые были частично или полностью разрушены во 
время бедствий. Система направлена на интеграцию 
модульных строительных технологий в многоквартир-
ные здания и основана на изготовлении ISP-панелей за 
пределами площадки, которые собираются на месте. 
Многие из компонентов, которые при сборном строи-
тельстве устанавливаются после возведения конструк-
ции (механические, электрические и т. д.), встроены 
в модули как часть панели ISP.

Системы на основе локальных (местных) мате-
риалов состоят в использовании строительных тех-
нологий, учитывающих скорость сборки, просто-
ту конструкций и доступные материалы. Система 
SuperAdobe, где в качестве основного строительного 
материала используют земляные мешки, была разра-
ботана архитектором и основателем CalEarth Н. Хали-
ли [13]. Используя мешки с песком (SuperAdobe Bags), 
колючую проволоку, землю и инструменты, архитектор 
разработал революционную строительную систему, ко-
торая интегрирует традиционную архитектуру с совре-
менными глобальными требованиями безопасности 
и проходит серьезные испытания на землетрясения 
в Калифорнии. Принцип действия состоит в исполь-
зовании мешков с песком, заполненных увлажненной 
землей и расположенных слоями или длинными ка-
тушками. Нити колючей проволоки помещаются меж-
ду каждым слоем мешка с песком, чтобы действовать 
как раствор и армирование. Система SuperAdobe мо-
жет использоваться для структурных арок, куполов 

и сводов или обычных прямолинейных форм. Метод 
позволяет возводить жилые ячейки и инфраструкту-
ру – плотины, дороги, мосты, а также применяться для 
стабилизации береговых линий.

Строительные системы на основе 3D-печати для 
быстровозводимых зданий в условиях воздействия не-
благоприятных факторов отличаются пространствен-
ной вариативностью, позволяя создавать настраива-
емые строительные компоненты, которые могут быть 
адаптированы к потребностям каждого проекта и вы-
держивают суровые условия среды [6]. На сегодняш-
ний день технология вышла за рамки первоначаль-
ных 3D-принтеров, позволяя создавать корпус слоями 
из различных материалов, в зависимости от климата 
и требований места – песок и цемент, различные бе-
тонные смеси, глина, ил, рисовая солома, растительное 
волокно и природные отходы (включая любой биораз-
лагаемый материал из растений или животных) [2]. 
Быстровозводимые объекты на основе 3D-печати мо-
гут иметь биоклиматический характер, обеспечивая 
мягкий воздух жарким летом и теплую среду холодной 
зимой. Архитектор Х. Ксавье по инициативе ICON 99 
Competition представил проект доступных домов на 
основе 3D-печати для решения жилищного кризиса 
[7]. Конструкция основана на квадратном плане эта-
жа с наклонной крышей, а объем делится по центру, 
чтобы генерировать движение в фасаде, одновременно 
снижая проникновение солнца и обеспечивая два за-
щищенных открытых пространства. На передний двор 
можно попасть по дорожке, которая имитирует силу-
эт бетонных стен, напечатанных в большем масштабе, 
в то время как задняя терраса вдохновлена разнообраз-
ной местной растительностью в садах. Внешний вид 
блоков имитирует поверхность кактусов, а естествен-
ная вентиляция оптимизирована с помощью располо-
женных отверстий.

Таким образом, в результате исследования определен 
ряд подходов при формировании быстровозводимых 
объектов в условиях воздействия антропогенных, при-
родных и техногенных факторов, которые отталкива-
ются от технических разработок по организации среды 
– от их возможностей и конкретных особенностей каж-
дого способа: 1) сборных строительных систем (откры-
тых и закрытых); 2) модульных систем; 3) систем на ос-
нове локальных (местных) материалов; 4) 3D-печатных 
систем. Восстановление жилых объектов на террито-
риях, подвергшихся негативным воздействиям среды, 
где основным является анализ исходной ситуации (со-
циально-культурный, производственно-экономиче-
ский, структурно-типологический) возможно при ис-
пользовании общих подходов, которые сосредоточены 
не только на технических аспектах, но и культурных и 
социальных потребностях, в зависимости от которых 
происходит выбор необходимых технических средств, 
а также с учетом преимуществ современных и традици-
онных материалов и технологий, которые необходимо 
использовать в контексте устойчивости и экологично-
сти, обеспечивая комфортную среду. 
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Моделирование быстровозводимых архитектурных объектов в условиях 
многофакторных рисков: потенциальные возможности и перспективы*
Modeling of prefabricated architectural objects in conditions of multifactorial risks:  
potential opportunities and prospects
Ключевые слова: быстровозводимые жилые здания, антропогенные, природные и техногенные факторы, 
инновационные технологии, динамическая адаптация, алгоритмическое проектирование, информационное 
моделирование
Keywords: prefabricated residential buildings, anthropogenic, natural and man-made factors, innovative technologies, 
dynamic adaptation, algorithmic design, information modeling
Аннотация. Представлены планируемые результаты исследования по Проекту РНФ № 24-28-00960 
«Инновационные подходы к моделированию быстровозводимых архитектурных объектов в условиях 
многофакторных рисков». Предлагается комплексный алгоритмический подход к формированию современных 
быстровозводимых архитектурных объектов. Обоснована разработка принципов составления сводной 
интерактивной пространственной модели быстровозводимых объектов в зависимости от многофакторных уровней 
моделирования в процессах проектирования. Рассмотрены аспекты создания, развития и применения технологий 
форсайта как стратегического прогнозирования и имитационного моделирования пространственной среды. 
Abstract. The planned results of the research on the Russian Science Foundation Project No. 24-28-00960 “Innovative 
approaches to modeling prefabricated architectural objects in conditions of multifactorial risks” are presented. 
A comprehensive algorithmic approach to the formation of modern prefabricated architectural objects is proposed. The 
development of principles for compiling a consolidated interactive spatial model of prefabricated objects depending on 
multifactor levels of modeling in design processes is substantiated. Aspects of the creation, development and application 
of foresight technologies as of strategic forecasting and simulation modeling of the spatial environment are considered.
_____________
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 24-28-00960, https://rscf.ru/project/24-28-00960/
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Фундаментальное научное исследование «Инноваци-
онные подходы к моделированию быстровозводимых 
архитектурных объектов в условиях многофактор-
ных рисков», выполняемое в рамках конкурса РНФ 1 
по Проекту № 24-28-00960, направлено на разработ-
ку и внедрение принципиально нового подхода к соз-
данию проектов быстровозводимых архитектурных  
объектов. Исследование предполагает решение пробле-
мы путем использования динамических свойств фор-
мообразования быстровозводимых архитектурных объ-
ектов при решении проблемы адаптации пространства 
обитания. Это позволит осуществить выявление их но-
вых свойств и прийти к разработке целостной систе-
мы моделирования в контексте социальной динамики 
развития общества. На базе проведенного исследова-
ния будут разработаны новые принципы формирова-
ния пространственной среды обитания, основанные на 
динамической адаптации, трансформации и гибкости, 
где непрерывное во времени преобразование становит-
ся одним из видов существования быстровозводимых 
объектов [5]. 

Целью настоящего исследования является получе-
ние новых знаний в теории и практике архитектуры 
при формировании проектов быстровозводимых ар-
хитектурных объектов, в которых для обеспечения без-
опасности существования используются технические 
инновации будущего. В настоящем исследовании осу-
ществляется попытка выявления новых подходов и ме-
тодов формирования современных быстровозводимых 
архитектурных объектов в условиях многофакторных 
рисков на территориях, подвергшихся воздействию ан-
тропогенных, природных, техногенных и других факто-
ров, что позволит снизить последствия разрушительных 
событий и эффективно отвечать на непредсказуемые 
вызовы.

Для исследования характерен системный подход к ре-
шению рассматриваемой фундаментальной научной 
проблемы, на основе которого принят комплексный 
алгоритмический метод для устойчивого развития си-
стемы. Данный метод является важной частью теории 
адаптивного проектирования. В качестве основной ли-
нии конкретизации метода, исследование предлагается 
проводить послойно по трем уровням: концептуально-
го и логического моделирования, а также уровня физи-
ческих данных, с последующим составлением сводной 
интерактивной модели, основанной на принципах ин-
теллектуального выбора. В отличие от принятых ме-
тодов моделирования пространства обитания, в науч-
ном исследовании впервые предлагается использовать 
технологию проектного прогнозирования – футуроди-
зайна как метода проектирования, используемого для 
перспективной разработки новых изделий и предмет-
ной среды будущего [4]. 

Современные исследования, посвященные быстро-
возводимым архитектурным объектам различной функ-
циональности, рассматривают разрозненные аспекты 

1 Конкурс 2023 года № 89 «Проведение фундаментальных науч-
ных исследований и поисковых научных исследований малыми 
отдельными научными группами».

организации, композиционных и образных решений, 
технологического оснащения и экологического воздей-
ствия данных объектов, но пока они не объединены 
в целостную систему, которая станет научной основой 
и руководством для прикладных исследований и прак-
тических разработок. 

Фундаментальной научной задачей, на решение ко-
торой направлено настоящее исследование, является 
разработка принципов составления сводной интерак-
тивной пространственной модели быстровозводимых 
объектов в зависимости от многофакторных уровней 
моделирования в процессах проектирования 2:

1. Разработка концептуальной модели данных наи-
более общего вида и практически не привязанной к ре-
алиям на основе создания проблемно-целевого блока 
прогнозирования быстровозводимых жилых зданий, 
где основной операцией является анализ исходной си-
туации (социально-культурной, производственно-эко-
номической, структурно-типологической).  

На этом этапе необходимо будет рассмотреть общие 
технические и социальные подходы к организации про-
странственной среды обитания. Первый тип отталкива-
ется от технических разработок по организации среды, 
от их возможностей и конкретных особенностей каждо-
го способа. У социальных концепций основным факто-
ром формирования являются человеческие потребно-
сти и проблемы, в зависимости от которых происходит 
подбор необходимых технических средств.

Решение поставленных задач потребует выявления 
элементов и структурных связей, которые должны быть 
преобразованы для формирования качественно новых 
быстровозводимых объектов. Кроме того, целесообраз-
но рассмотрение общих подходов к организации среды 
обитания, социальных факторов, технических разрабо-
ток и их возможностей, что, в свою очередь, дает воз-
можность обосновать недостатки исходной ситуации 
и наметить пути их устранения. 

Проблемно-целевой блок, создаваемый в контексте 
методов прогнозного проектирования футуродизай-
на, задает общую цель и объект прогнозирования. На 
данной стадии предфорсайта (Pre-foresight Stage) участ-
ники проведения форсайта (Stakeholders) и пользовате-
ли результатами его проведения (Users) определяются 
с целями и задачами организации предвидения и с ис-
точниками финансирования [4].

2. Разработка логической модели данных, раскрыва-
ющей конкретные архитектурные и конструктивные 
приемы формирования быстровозводимых жилых зда-
ний, где логическое проектирование сводится к тому, 
чтобы правильно сформировать объекты, их атрибуты 
и взаимосвязи. 

Здесь необходимо будет раскрыть конкретные архи-
тектурные и конструктивные приемы формирования 
модели пространственной среды. Окончательное реше-

2 Карточка проекта фундаментальных и поисковых научных ис-
следований, поддержанного РНФ, № 24-28-00960 «Инноваци-
онные подходы к моделированию быстровозводимых архитек-
турных объектов в условиях многофакторных рисков». – URL: 
https://rscf.ru/prjcard_int?24-28-00960
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ние может включать комбинацию уже созданных на се-
годняшний день технических приспособлений, а также 
разного рода «ноу-хау» и отдельные разработки, не име-
ющие развернутой концептуальной базы. Основопола-
гающим тезисом логической страты становится синер-
гетический подход, и архитектурные концепции могут 
быть объединены универсальным термином «синерго-
архитектурное» пространство обитания.

Логическая модель данных, в отличие от концепту-
альной модели, несет в себе сравнительно малую се-
мантическую нагрузку и должна иметь четко выра-
женную структуру, предметное наполнение и систему 
связей, изменение которых ведет к изменению функций 
и структуры объекта в целом. Здесь необходимо рас-
крыть конкретные архитектурные и конструктивные 
приемы формирования модели пространственной сре-
ды. Основополагающим тезисом логической страты ста-
новится выявление закономерных тенденций развития 
быстровозводимых объектов на территориях, подверг-
шихся воздействию антропогенных, природных и тех-
ногенных факторов, и на их основе предвидеть возмож-
ные изменения на ближайших и перспективных этапах.

Созданный на этой стадии концептуально-модели-
рующий блок формирует и представляет логическую 
модель объекта разработки. Здесь на стадии форсайта 
(Foresight Stage) задействованы все сформированные 
организационные институты, работают эксперты, ве-
дутся проработки в этой области и готовятся проме-
жуточные и итоговые документы в виде обсуждений, 
проведения семинаров, обобщения проводимых иссле-
дований и докладов [4].

3. Разработка физической модели быстровозводимых 
объектов, которая непосредственно учитывает такие 
аспекты, как технологическое решение, безопасность, 
эффективность функционирования среды и другие про-
блемы, обусловленные технологическими факторами. 

Определение критериев оценки здесь осуществля-
ется с точки зрения технических решений. Классифи-
кация подобных решений базируется на принципах 
энергосбережения, а также необходимости примене-
ния инновационных технологий. Заключительным эта-
пом становится оценка степеней уязвимости, в данном 
случае – различных технических решений, обусловлен-
ных технологическими факторами (например, связан-
ными с крупномасштабными техногенными катастро-
фами, быстрым и плохо контролируемым развитием 
технологий гражданского и военного назначения) [1]. 

Проведение проектно-экспериментальных раз-
работок, фиксирующих преобразование объекта на 
ближайших и перспективных этапах, а его содержание 
характеризует наполнение модели объекта предмет-
но-морфологическими свойствами и характеристика-
ми, обусловленными информационными факторами.  
Происходит перевод логических понятий и определе-
ний в наглядные образы, представленные в проектной 
форме, а также определение новых функций и структу-
ры быстровозводимых объектов в процессе прогноза. 
Созданный на этой стадии прогнозно-концептуальный 

блок характеризует закономерности и тенденции раз-
вития во времени разработки объекта.

Этап завершается представлением прогнозно-проект-
ных разработок с приложением научных и социально-
экономических обоснований, обусловленных информа-
ционными факторами (связанными с распространением 
веб-угроз и кибер-атак, незащищенностью персональ-
ных данных в виртуальном пространстве, цифровыми 
правами, информационными войнами).

В результате проведенного исследования после выяв-
ления структуры и элементов производится разработка 
принципов составления сводной интерактивной про-
странственной модели быстровозводимых объектов 
на различных уровнях. Станет возможным соединить 
полученные результаты в единую индуктивную и адап-
тивную цифровую модель. Такая модель предполагает 
интерактивное функционирование при помощи ком-
пьютерной обработки, для чего полученные результа-
ты переносятся на электронный носитель, и формиру-
ется многомерная матрица, основанная на принципах 
интеллектуального выбора [2]. 

Появление глобальной компьютерной сети Интернет 
сделало возможным разработку новых принципов ими-
тационного моделирования социальных систем, когда 
каждый участник представляет собой только часть си-
стемы, а в совокупности множество независимых стра-
тегий приводит к появлению сложной иерархической 
системы. Имитационное моделирование в широком 
смысле связано с изучением и предсказанием поведе-
ния модели сложной системы, когда эксперимент над 
этой системой невозможен или нежелателен в реальных 
условиях ее существования. В целом ряде случаев, ими-
тационная модель является единственной альтернати-
вой получения информации о поведении объекта и его 
характеристиках. Возникновение и развитие имитаци-
онного моделирования как научной дисциплины тесно 
связано с развитием и ростом мощности вычислитель-
ной техники, которая играет важную роль в одном из 
направлений его дальнейшего развития – появлении 
интерфейса «виртуальная реальность» [3]. 

Теоретически виртуальная реальность – абсолютный 
интерфейс пользователя и компьютера, в котором ис-
пользуются все или почти все системы взаимодействия 
с внешним миром (зрительные, слуховые, тактильные, 
гравитационные и т.д.) в системе «человек – компью-
тер». В данном случае взаимодействие осуществляется 
между человеком и фантомом-моделью, обладающим 
чертами реального мира, но с ним физически не свя-
занным.

Рассмотренные аспекты создания, развития и при-
менения технологий стратегического прогнозирования 
и моделирования среды – форсайта и имитационного 
моделирования (применения моделей с интерфейсом 
«виртуальная реальность»), далеко не исчерпывают всех 
возможных приложений. Стратегическое прогнозиро-
вание и моделирование глубоко проникает в теорети-
ческое мышление, применяясь в органическом единстве 
с другими методами познания, а их важная познаватель-
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ная и креативная функция состоит в том, чтобы слу-
жить импульсом и источником новых теорий.  

Решение поставленных задач исследования по раз-
работке научных основ проектирования быстровозво-
димых жилых зданий в условиях многофакторных ри-
сков потребует тщательного рассмотрения с позиций 
поставленной проблемы. Это позволит выявить новые 
подходы к исследованиям, а также даст направление 
поискам по созданию подобных объектов, откроет пер-
спективу использования оригинальных средств в архи-
тектурной формации.
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Эволюция проектирования туристических комплексов для условий автономного 
обитания в контексте появления и развития нейросети 
Evolution of the design of tourist complexes for autonomous living conditions  
in the context of the emergence and development of a neural network
Ключевые слова: эволюция, инновации, человек, технология, туристический комплекс, автономное обитание, 
нейросеть, проектирование, искусственный интеллект, архитектура невесомости
Keywords: evolution, innovation, man, technology, recreational and tourist complex, autonomous habitation, neural 
network, design, artificial intelligence, architecture of weightlessness
Аннотация. Автором исследуются способы проектирования туристических комплексов в условиях автономного 
обитания. В ходе проведенного исследования была проведена работа с нейросетями и изучен метод концептуального 
проектирования и архитектурного формообразования с помощью нейросетей. В статье изложены полученные 
результаты. 
Abstract. The methods of designing tourist complexes in conditions of autonomous living are being investigated by 
author. In the course of the research, work was carried out with neural networks and the method of conceptual design 
and architectural shaping using neural networks was studied. The article presents the results obtained.

Стремительное развитие цифровых технологий приве-
ло к автоматизированному проектированию. Однако 
для того, чтобы извлечь выгоду из этого потенциала, 
необходимо уметь использовать компьютер в качестве 
интерактивного инструмента и понимать, что искус-
ственный интеллект лишь содействует архитектору 
в творческом процессе [7]. 

Люди всегда стремились заглянуть в будущее. Так, 
художник Жан-Марк Коте к выставке в Париже в 1900 
году создал серию футуристических открыток «Как бу-
дут жить люди в 2000 году» (рис. 1 а) [8]. Финский архи-
тектор Матти Сууронен в 1960-х годах спроектировал 
и реализовал автономные дома Futuro (рис. 1 б) [11, 12]. 
Один из домов расположен на Домбае и сейчас служит 
гостиницей для туристов. Архитектор Галина Балашо-
ва создавала проекты и интерьеры космических кора-
блей (рис. 1 в) [9]. 

Для того чтобы получить новейшие данные об эволю-
ции проектирования автономных туристических ком-
плексов, была проведена практическая работа с пятью 

нейросетями и получены разные результаты. Экспе-
римент проводился с нейросетями для генерации изо-
бражений Dream Studio, Dream by Wombo, Midjourney, 
«Кандинский», «Шедеврум». 

Цель исследования – создать проектно-эксперимен-
тальную модель автономного туристического комплек-
са, определить наиболее подходящую нейросеть для 
проектной работы архитектора. Был сформирован пе-
речень из двенадцати текстовых запросов, которые со-
ответствует необходимым требованиям для получения 
нужного результата по поставленной задаче. Первые 
текстовые команды представляли следующие словосо-
четания: «рекреационно-досуговый комплекс в услови-
ях автономного обитания». В процессе работы по под-
бору команд было отмечено, что более точно нейросети 
генерировали изображения на текстовую инструкцию, 
которая начиналась с фразы: «автономный туристиче-
ский комплекс (АТК)». 

Далее потребовался подбор более конкретных сред: 
АТК на Луне, АТК на Марсе, АТК в космосе. После чего, 
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Рис. 1. Иллюстрации, отображающие будущее: 
а) Станция Аэротакси. Открытка. Жан-Марк Коте; б) Дом Будущего. Арх. Матти Сууронен;  

в) Проект графического оформления космической станции «Мир». Арх. Галина Балашова 
Иллюстрации, полученные в результате работы с нейросетью Dream by Wombo:  

г) Станция Аэротакси; д) Дом Будущего; е) Проект графического оформления космической станции «Мир»

Рис. 2. Изображения, созданные с нейросетью Stable Diffusion: 
ж) Автономный туристический комплекс (АТК); и) АТК на Луне; к) АТК на Марсе  

Изображения, созданные с нейросетью Midjourney: 
л) Автономный туристический комплекс в космосе.  

Вид сверху; м) Автономный туристический комплекс в космосе. Разрез; н) Автономный туристический комплекс. Интерьер

                    ж                                                                  и                                                                к 

                    л                                                                  м                                                              н 
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для архитектурного формообразования в командной 
строке добавлялись архитектурные термины: АТК об-
щий вид, АТК перспектива, АТК вид сверху, АТК план 
первого этажа, АТК план второго этажа, АТК план кров-
ли, АТК разрез поперечный, АТК разрез продольный, 
АТК генплан, АТК фасад, АТК экстерьер, АТК интерьер, 
АТК фрагмент интерьера, АТК фрагмент экстерьера. 
Каждая текстовая инструкция была задана нейросе-
тям, чтобы получить изображения. Однако не все про-
граммы распознавали формулировки задач корректно. 
Наиболее успешные результаты изложены в исследо-
вании далее.

Разработка компании Stability AI пользовательский 
сервис Dream Studio [6] создана на основе нейросети 
Stable Diffusion. Инструмент не воспринимает тексто-
вую команду на русском языке – в командной строке 
нужно вводить текст на английском языке. За одну ите-
рацию можно сгенерировать от одного до десяти изо-
бражений. В работе создавалось по четыре варианта 
на один запрос. Формат иллюстраций может быть го-
ризонтальным, квадратным или вертикальным. На те-
кущий момент в этой программе есть 16 стилей, мож-
но выбрать, в каком стиле выполнить изображение, 
и также отредактировать выбранный вариант. Данная 
нейросеть при нескольких итерациях запросов справ-
лялась с поставленными задачами. Было сгенерирова-
но девяносто изображений. Из них можно считать хо-
рошими одиннадцать изображений. На иллюстрациях 
представлены лучшие результаты, полученные на следу-
ющие команды: «автономный туристический комплекс» 
(рис. 2 ж), «автономный туристический комплекс на 
Луне» (рис. 2 и), «автономный туристический комплекс 
на Марсе» (рис. 2 к).

Нейросеть Dream by Wombo генерирует иллюстра-
ции по текстовому запросу на разных языках, в том чис-
ле и на русском [5]. Также можно задавать команды для 
обработки существующих изображений, предваритель-
но загруженных в программу. Изображения могут быть 
разноформатными, программа предлагает 139 вариан-
тов стилистического оформления. Можно задавать тек-
стовые команды и загружать изображения. Генерация 
иллюстраций происходила после написания коротких 
предложений. За время работы было получено 85 изо-
бражений. Разрезы АТК не получилось создать с помо-
щью этой нейросети. В процессе исследования (с точки 
зрения поставленных задач) результаты можно считать 
неудовлетворительными. В результате работы отобрано 
три изображения, которые получены из предваритель-
но загруженных в программу изображений (рис. 1 а–в). 
После поставленной задачи: «автономный туристиче-
ский комплекс» – нейросеть сгенерировала стилисти-
чески обработанные изображения (рис. 1 г–е).

Система на базе искусственного интеллекта  
Midjourney, как и ранее, не воспринимает текстовую 
команду на русском языке [10]. В командной строке 
вводились короткие предложения на английском язы-
ке. Последовательность ввода команд на протяжении 
всей работы остается неизменной. Нейросеть генери-
рует четыре варианта изображения. Можно выбрать  

«в доработку» или дать команду «сделать новые четыре 
варианта» по этой же команде. Программа генерирует 
изображения по текстовому заданию и путем загрузки 
изображений. Качество изображений выше, чем в пре-
дыдущих ИИ. Всего получено 29 иллюстраций. На каж-
дой иллюстрации по четыре изображения. Среди них 
есть планы и разрезы. Данные изображения можно об-
рабатывать далее для получения более высокого резуль-
тата. В статье представлен результат работы в виде трех 
отобранных изображений: Автономный туристический 
комплекс в космосе, вид сверху (рис. 2 л); АТК в космо-
се, разрез (рис. 2 м); АТК в космосе, интерьер (рис. 2 н).

«Кандинский 3.0» [1] – проект, сервис и приложение, 
с помощью которого пользователи могут генерировать 
изображение по текстовому описанию на русском язы-
ке с помощью нейросетей. Можно создать изображения 
согласно тексту, микшировать два изображения, соеди-
нять изображение и текстовое описание, стилистически 
переработав изображение. Результат можно оформить 
в 18 стилях. В этом приложении создано 28 изображе-
ний, которые довольно точно соответствовали тексту, 
вводимому в командной строке. Далее представлены 
изображения, полученные в результате введения следу-
ющих команд: «Автономный туристический комплекс 
(АТК) вид сверху», «АТК в космосе план первого эта-
жа», «АТК в космосе план второго этажа», «АТК в кос-
мосе общий вид», «АТК в космосе перспектива», «АТК 
в космосе интерьер» (рис. 3 п, р, с, т, у, ф).  

Также нейросеть «Кандинский 3.0» генерирует анима-
цию и видео по текстовому описанию. В работе с при-
ложением необходимо подбирать словосочетания для 
получения нужного результата. В процессе работы было 
создано шесть анимационных роликов и восемь видео. 
Наиболее качественная и соответствующая заданию по-
лучается анимация. Видео имеет единое время 7 секунд. 
Анимационные ролики имеют более сложную систему 
настроек. Ролик создается с помощью «сцен». Одна сце-
на – это окно для текстовой команды и настроек. Рабо-
та с одной сценой в результате дает 4 секундный ролик. 
В исследовании анимационный ролик создавался из че-
тырех сцен. В результате время анимационного роли-
ка составляет шестнадцать секунд. Согласно заданию, 
в ролике получен автономный туристический комплекс, 
который представлен с разных сторон и в разное вре-
мя суток. Анимация отличается по качеству и содержа-
нию в зависимости от поставленных текстовых команд. 

«Шедеврум» – это пятая нейросеть, с которой работа-
ли, проводя данное исследование [3]. В основе приложе-
ния лежит искусственный интеллект, который создает 
картинки или текст по описанию. Нейросеть воспри-
нимает текстовую команду на русском языке. Работает 
через мобильное приложение. Генерирует два варианта 
изображения в формате квадрата. Всего сгенерировано 
47 иллюстраций. В соответствии с поставленными за-
дачами отобрано 6 изображений (рис. 4).

5 апреля 2024 года разработчиками был открыт об-
щий доступ к функции генерации видео по текстовому 
описанию. Анимация позволяет увидеть архитектур-
ный объект с разных точек, что дает дополнительные 
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Рис. 3. Изображения, созданные с нейросетью «Кандинский 3.0»: 
п) Автономный туристический комплекс (АТК). Вид сверху; р) АТК в космосе.  

План первого этажа; с) АТК в космосе. План второго этажа; т) АТК в космосе. Общий вид; у) АТК в космосе.  
Перспектива; ф) АТК в космосе. Интерьер 

Рис. 4. Изображения, созданные с нейросетью «Шедеврум»: 
х) Автономный туристический комплекс (АТК); ц) АТК на Луне; ш) АТК на Марсе; щ) АТК в космосе;  

э) АТК. План первого этажа; ю) АТК в космосе. План интерьера

                    п                                                                 р                                                                 с 

                    т                                                                 у                                                                 ф

                    х                                                                 ц                                                                 ш

                    щ                                                                 э                                                                 ю
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возможности проектировщику. Эта новая возможность 
была включена в исследование и созданы видеоролики 
по следующему текстовому описанию: «автономный 
туристический комплекс в открытом космосе». Созда-
но три ролика, из них можно выделить один, который 
наиболее соответствует заданию. 

***
Количество нейросетей, генерирующих изображения, 

стало больше, они становятся совершенней и удобней 
в работе. Не все нейросети воспринимают текстовую 
команду на русском языке. Способы работы и резуль-
таты с нейросетями различны. Для нужного результата 
надо изучать возможности приложений и правила ра-
боты, подбирать для нужных целей наиболее подходя-
щий тип нейросети. 

В данном исследовании более точные результаты по-
лучились при работе с нейросетями Midjourney, «Кан-
динский 3.0», «Шедеврум». Видеоролики можно создать 
при помощи «Кандинский 3.0» и «Шедеврум». За время 
данного исследования создано более 300 иллюстраций, 
8 видео и шесть анимационных роликов. Необходимо 
провести более глубокое изучение возможностей нейро-
сетей – объединять загружаемые изображения, приме-
нять разные стили, в задании конкретизировать условия 
автономного нахождения объекта. Эти приложения мо-
гут быть полезны в образовательных целях, так как дают 
дополнительные возможности для создания эскизов, 
с последующей обработкой и детализацией автором. 

Мы переживаем переходный период в образовании, 
когда системы прошлого становятся все более нереле-
вантными для возможностей будущего [4]. Возможно, 
имеет смысл рассмотреть проведение архитектурных 

конкурсов для школьников, студентов и архитекто-
ров с созданием проектов с применением нейросетей. 
В связи с развитием информационных технологий, ко-
торые трансформируют всю структуру коммуникатив-
ного опыта человека, некоторые формы предоставления 
информации и организации ее потребления могут быть 
внедрены при создании соответствующих объектов ар-
хитектуры в глобальной информационной системе [2].
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Традиционные и современные подходы к проблеме сохранения архитектуры  
и наследия Русского Севера 
Traditional and modern approaches to the problem of preserving  
the Russian North architecture and heritage
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Keywords: Russian North, memory of place, installation, restoration, conservation, contemporary art, partisanship, land-
art, wooden architecture, conservation, cultural heritage, Arkhangelsk region
Аннотация. Статья посвящена проблеме утраты архитектурного и культурного наследия деревень Русского 
Севера, традиционным и современным подходам к его сохранению. Рассмотрена проблематика, опыт музеев под 
открытым небом и актуальный опыт локальных сообществ и брендов.  
Abstract. The article is devoted to the problem of the loss of the architectural and cultural heritage of villages of the Russian 
North, traditional and modern approaches to its preservation. The problems, the experience of open-air museums and 
the current experience of local communities and brands are considered.
Сочетание архитектуры и природы сформировало 
особую среду Русского Севера, где важной составля-
ющей является встреча человека с природой, вечно-
стью, с чем-то большим, чем он, непостижимым. Это 
заложено в самом образе жизни, когда человек остается 
один на один с природой: суровые погодные условия, 
лес, огонь, необходимость обеспечивать себя. Сегодня 
прикосновение к такой природосообразной реальности 
является актуальным напоминанием о широте мира 
за пределами урбанизированной дигитальной жизни. 

Художник Иван Билибин еще в 1904 году так писал 
о  переживании северного пространства и времени: 
«Пространство здесь и огромно, и автономно. Главная 
его черта – изоляция от остальной территории. На это 
работают и большие расстояния, и характер местно-
сти – задебренная тайга, топкие болота, лабиринт озер 
и рек... Русский Север выпал из единого, так сказать, 
общегосударственного времени, время тут замедлилось 
– притормозило» [1]. Иван Яковлевич замечает, что ос-
новной принцип русского деревянного зодчества в том, 
что в нем целое всегда превалирует над частным, над 
деталью. Тем самым он акцентирует внимание на осо-
бенностях восприятия архитектуры Севера – целост-
но, по-крупному.

Неожиданно Билибин осуждает прямое подража-
ние: «Воспроизведения архитектурных памятников 
в сборниках и журналах, костюмы и утварь, скученная 
в музеях, все это – мертвый материал, который можно 
оживить лишь тогда, когда художник сам, своими гла-
зами увидит, как эти старинные, срубленные церкви 
прилепились к берегам северных рек, как расставлена 
деревянная утварь в просторной северной избе» [2]. 
Важность личного впечатления для творческой рабо-
ты с наследием Русского Севера отмечена Билибиным 
еще 120 лет назад.

Крупнейший исследователь и реставратор Русско-
го Севера А. В. Ополовников оставил огромное иссле-
довательское, реставрационное, художественное на-
следие. Минуя перечисление его заслуг и открытий, 
можно привести одну емкую цитату, определяющую 
феномен Русского Севера: «Русский Север – это гран-

диозный, единственный в своем роде заповедник народ-
ного деревянного зодчества». Задача нашего поколения, 
с одной стороны, – не потерять эту архитектуру, доне-
сти ее до потомков, а с другой – взглянуть на нее по-
новому, в контексте современной цифровой и проектно- 
художественной реальности.

В наше время крупным исследователем Русского Се-
вера и последователем Ополовникова является Андрей 
Борисович Бодэ. Он и его коллеги активно ведут рестав-
рационную работу и осуществляют образовательную 
деятельность, в том числе в сфере традиционного плот-
ницкого мастерства. Среди прочего, А. Б. Бодэ – автор 
книги (и интернет-ресурса) «Поэзия Русского Севера». 
Он пишет о том, что хранителем древних строительных 
традиций, в силу удаленности и особенностей истори-
ческого развития, долго оставался Русский Север [3].

О значимости традиционной архитектуры пишет 
и ректор МАРХИ, академик, президент РААСН, извест-
ный историк архитектуры Д. О. Швидковский: «Как ни 
в чем ином, в народном зодчестве впитываются и про-
являются природа и климат, особенности быта и куль-
туры народов, населяющих страну» [8].

Важно отметить, что северная деревенская среда – 
это среда контролируемой экстремальности. Погруже-
ние в эту среду с помощью «проводников», наполнен-
ных поэтической значимостью места, дает участнику 
экзистенциальный опыт. Через лекцию, разговор, экс-
курсию возможно погрузить в философию северной  
архитектуры. Здесь можно почувствовать «ручной» 
быт северной деревни, отразить этот опыт в творче-
стве, критически относясь к своим привычным знани-
ям и уверенности. В сумме – это напоминание о малом 
месте во Вселенной, непостижимости жизни, уважении 
к предкам, к себе, к будущему. Север дает возможность 
видеть и испытывать: простор, небо – далеко/близко, 
мал/велик; быт – усталость/соразмерность; архитекту-
ру – тактильность/масштаб; холод – борьба/спасение; 
лес – еда/одиночество…

Сегодня, несмотря на то что отдельные энтузиасты 
продолжают дело сохранения архитектуры, большин-
ство памятников деревянного зодчества утрачено пол-
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ностью либо частично и продолжает тихо разрушаться. 
Поэтому обращение к памяти ушедшего и потерянно-
го – одухотворённо, художественно, поэтически – не-
обходимо. И работа с «памятью места» в этом контексте 
является актуальным и, в сущности, еще мало активи-
рованным процессом.

Благодаря энтузиастам, архитекторам, исследовате-
лям удалось сохранить ценные объекты архитектурного 
наследия Русского Севера. Многолетняя работа в этой 
области на протяжении XX века сформировала профес-
сиональные стандарты и методы сохранения памятни-
ков северного зодчества. Ключевые фигуры, создавшие 
культуру и методы отечественной охраны деревянного 
зодчества Русского Севера: Р. М. Габе, И. В. Маковецкий, 
А. В. Ополовников, Ю. С. Ушаков, О. Г. Севан, А. Б. Бодэ. 
Важно отметить, что для решения проблемы сохране-
ния архитектуры они смогли организовать включение 
государственных ресурсов. Масштаб и статус проблем 
являются именно государственными, но из-за инерции 
и прочих сложностей участие государства, к сожалению, 
по-прежнему остается очень локальным. Как и 60 лет 
назад, дело сохранения наследия снова во многом за-
висит от неравнодушных энтузиастов.

Основные опорные точки принципов сохранения ар-
хитектуры Русского Севера:

 – реставрация, консервация с опорой на подлин-
ность технологий, приемов, материалов, традиций;

 – по возможности, сохранение объекта на историче-
ском месте с наполнением его новой жизнью;

 – создание музеев под открытым небом с перевезен-
ными сооружениями, находящимися под присмотром 
специалистов.

Основная форма создания условий сохранности для 
деревянной архитектуры – это музеи под открытым не-
бом. Их появление связано с индустриализацией XX 
века, с изменением технологий строительства и образа 
жизни. Эти процессы, естественно, привели к переходу 
основного массива традиционной деревянной архитек-
туры в разряд исторической ценности. Но осмысленная 
музеефикация – это скорее процесс специально (и с тру-
дом) организованный профессионалами архитектуры 
и охраны наследия, чем естественный. 

Сама идея музея под открытом небом начала разви-
ваться в конце XIX века в Норвегии и Швеции. Стоит 
отметить, что сегодня в Швеции более 1100 музеев под 
открытым небом, в России их около 40. Посетителям 
таких музеев интересно сопоставить свое социальное 
положение, образ жизни с жизнью предков. Экспози-
ции служат культурной идентификации человека, де-
монстрируют идентичность, многогранную преемствен-
ность и взаимосвязанность культуры.

Первый музей под открытым небом «Скансен» был 
открыт в Швеции в 1891 году. Он расположен на остро-
ве, практически в черте Стокгольма. Название музея 
впоследствии стало нарицательным для музеев такого 
типа в России и за рубежом. Он является не только стан-
дартом организации музея, но и примером сочетания 
историко-просветительской и рекреационной функций 
для посетителей. В музее находится более 150 архитек-

турных объектов XVIII–XX веков, свезенных со всей 
Швеции. Здесь действует зоопарк, различные этногра-
фические и праздничные программы. Музей посещает 
более 1,3 млн человек в год. 

«Малые Корелы» – первый и единственный в России 
музей такого масштаба под открытым небом, является 
уникальным проектом по сохранению русского дере-
вянного зодчества. Расположен в Архангельской обла-
сти, в 25 км от Архангельска. Создание музея началось 
в 1964 году, но открытие для посетителей произошло 
в 1973 году. Огромная работа команды профессиона-
лов позволила создать выразительную охранную среду 
из перевезенных памятников, состоящую из 4 секто-
ров: Каргопольско-Онежского, Двинского, Пинежского, 
Мезенского (более 100 объектов на территории 140 га). 
Сам процесс создания музея позволил, в том числе «на 
живую нитку», сформировать принципы классифика-
ции регионов, приемов реставрации и методов сохране-
ния. В год музей принимает почти 200 000 посетителей. 

Музей-заповедник «Кижи» – один из крупнейших 
в России музеев под открытым небом, внесен в Список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Расположен 
в республике Карелия. Это уникальный историко-куль-
турный и природный комплекс, как по архитектуре, так 
и по расположению. В 1966 году на базе архитектурного 
ансамбля Кижского погоста был основан музей «Кижи», 
куда помимо существующих на своих первоначальных 
местах построек были свезены часовни, дома, хозяй-
ственные постройки из разных регионов Карелии. 

Кенозерский национальный парк является уни-
кальным примером сочетания природоохранной и со-
цио-архитектурной охранных зон. Расположен на юге  
Архангельской области. На территории парка равно-
значно регулируется охрана целостности природы и це-
лостности деревни как средового комплекса. Жители 
включены в работу парка, им оказывается поддержка 
и организуется просвещение в сфере значимости куль-
турного наследия Русского Севера. Парк основан в 1991 
году, площадь – 140 000 га. Особо значимым является 
то, что парк сохраняет жизнь деревень на своих исто-
рических местах, то есть архитектура не является пе-
ревезенной. 

Архитектурно-этнографический музей Вологодской 
области расположен в с. Семёнково, рядом с г. Вологда. 
История создания музея «Семёнково» началась в 1979 
году. Для посетителей открыт с 1992 года. Из большо-
го проекта 80-х годов, предусматривающего разделение 
парка на несколько секторов Вологодской области (по 
аналогии с музеем «Малые Корелы»), на данный момент 
реализован только Сухонский сектор. Связано это, тра-
диционно, с финансовыми и организационными слож-
ностями. В музее проводятся интерактивные программы, 
мастер-классы. Существует фольклорный театр и «театр 
на повети», в основе спектаклей которого лежат реальные 
истории, тексты жителей вологодских деревень. 

Мы видим, что основным способом сохранения на-
следия являются музеи под открытым небом, преи-
мущественно с перевезенными постройками, так как 
в естественной среде за ними просто некому ухаживать. 
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Для сохранения архитектуры на ее исконном месте 
сегодня все так же актуальна инициатива локальных 
сообществ неравнодушных жителей, которым прихо-
дится рассчитывать в основном на свои силы, – начиная 
от посильных ремонтов (порой с привлечением гран-
тов и доп. финансов) и заканчивая художественными, 
пространственными произведениями на тему памяти 
и поэзии места. Именно поэтому в цифровой век важ-
но привлекать людей культуры, искусства (созидателей) 
для художественного осмысления, освоения угасающей 
деревенской среды Русского Севера. 

Концепция выдающегося ученого-этнографа и фоль-
клориста К. В. Чистова о вторичности севернорусской 
культурной традиции, «вторичной архаике», говорит 
о том, что большинство явлений, общих для всей се-
вернорусской зоны (типы жилища, традиционный ко-
стюм, общий характер обрядности, «эпический» ха-
рактер фольклорной традиции, диалекты), восходит 
не к древнерусским племенным отношениям, а фор-
мировалось позднее, в XIV–XV веках, и было истори-
чески вторичным. Этот процесс, происходящий во вре-
мя освоения северных земель, обращался в том числе 
к т. н. «золотому веку», идеализированным общинным 
архаическим формам организации жизни [6]. Можно 
сказать, что сегодняшний интерес к Северу наследует 
традицию интерпретации архаики, несущей в себе не-
что подлинное, вечное. 

Д. О. Швидковский, обращаясь к мысли Д. С. Ли-
хачева, пишет о неизбежности преемственности:  
«…абсолютно нового не бывает – его просто невозмож-
но определить, поскольку не с чем сравнивать. Нель-
зя прочесть текст, написанный неизвестными буква-
ми. “Текст”, смысл, память сегодняшней и завтрашней  
архитектуры состоит из того, что мы знаем и использу-
ем, либо способны вспомнить» [8]. 

Сегодня продолжают развиваться важные инициа-
тивы по сохранению и актуализации народной куль-
туры Русского Севера, от фольклора до архитектуры, 
от быта до философии. Такие формы частной активно-
сти – один из основных инструментов по сохранению 
памяти истории и уникального пространства Севера. 

Рассмотрим некоторые заметные примеры такой ра-
боты:

«Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севе-
ра» (2006 – настоящее время) – крупный общественный 
проект, поддержанный РПЦ, привлекающий професси-
оналов реставрации и волонтеров. Цель – сохранение 
и спасение от разрушения древних храмов и часовен на 
Русском Севере. На 2023 г.: 450 экспедиций проведено, 
360 храмов исследовано, 168 храмов сохранено.

Фонд «Вереница» (2009 – н. в.) – объединение добро-
вольцев для сохранения старинной деревянной архи-
тектуры и народной культуры Русского Севера. В 2023 
году – 15 объектов под опекой.

«Куда ушла деревня Думино» (2022) – проект Кено-
зерского национального парка по сохранению «памя-
ти места» северной деревни, прямой аналог возмож-
ного результата работы формируемой модели данной 
диссертации.

Сотрудник Кенозерского национального парка Евге-
ний Мазилов, автор арт-объектов и дизайнер информа-
ционного центра, говорит о том, что была проделана 
очень большая работа, благодаря чему удалось сделать 
не просто информационный объект об утраченной де-
ревне, а глубокую и философски содержательную экс-
позицию под открытым небом.

Автор текстов экспозиции, главный хранитель музей-
ных фондов Кенозерского национального парка Анна 
Анциферова говорит о том, что процесс вымирания 
деревень не прекращается, и что на нас лежит необ-
ходимость сохранения «памяти места», которая вклю-
чает в себя и историю, и такие тонкие вещи, как звуки 
и запахи детства. 

Музей «В Начале было Слово» (2016) – проект Кено-
зерского национального парка. Музей создан в рекон-
струированном крестьянском доме семьи Шишкиных 
(1861 г.). Он посвящен эпической традиции Кенозерья 
и не имеет аналогов в России.

Фонд «Крохино», Вологодская область, организован-
ный в 2010 году, имеет своей целью сохранение исто-
рической памяти на затопленных территориях (напри-
мер, спасение затопленной церкви Рождества Христова 
в Белозерье), чтобы осознать «большую» историю через 
призму локальных событий.

Arctic Art Forum (2016–2019) – проект кураторов Ека-
терины Шаровой и Кристины Дрягиной по актуализа-
ции искусства, создаваемого на территории Русского 
Севера и посвященного Русскому Северу. Этот форум – 
территория междисциплинарного диалога деятелей ис-
кусства и культуры, где сотрудничество, низовые ини-
циативы и открытость являются ключевыми условиями 
взаимодействия. Проводился в Архангельске. 

Фестиваль «Фолк-кемп» (2015 – н. в.) – проект, акту-
ализирующий этнографическое музыкальное наследие 
Севера. Авторы проекта – творческий коллектив «Под 
облаками». Участники проекта смогут увидеть Русский 
Север не как туристы из окна автобуса, а изнутри ощу-
тить уникальность этого края.

Проект «Голос Севера» (2018 – н. в.) – неформальный 
клуб людей разных профессий, объединенных любовью 
к Северу, занимающихся развитием Севера и интере-
сующихся его культурой. Встречи проходят в Москве, 
в стенах Дарвиновского музея по инициативе искус-
ствоведа Яны Шклярской. Цель проекта – изучение 
и поддержка российской северной идентичности.

«Придумано и сделано в России» (2018 – н. в.) – кон-
курс-биеннале предметного дизайна, который прово-
дится Всероссийским музеем декоративного искусства. 
Цель проекта – поддержка современного российского 
дизайна.

Появились локальные модные бренды, вдохнов-
ленные Русским Севером, например: Fy:r (fyr clothes), 
созданный Светланой Сальниковой в 2016 году; бренд 
украшений BEREGA (авт. Юлия Еремина), основанный 
в 2019-м; бренд одежды VARVARA ZENINA, основан-
ный в 2012 году, и другие.

Каргопольским музеем в 2022 году также осущест-
влен проект «Открытие Севера. Дивование», посвящен-
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ный наследию Русского Севера и Каргополья, с участи-
ем современных художников, работающих в контексте 
Севера. 

Значимыми событиями стали социокультурные про-
екты: 

 – «Шенкурский венец» (2018 г.), темой которого яв-
лялась реконструкция традиционного костюма (в рам-
ках актуализации локального наследия Шенкурска со-
стоялась также выставка и образовательное событие); 

 – выставка «Точка опоры» (2019 г.) – экспозиция-ис-
следование современного дизайна и искусства, вдохнов-
ленного Русским Севером.

Утраченная среда Русского Севера – это потенциаль-
ные «места памяти», наполненные не актуализирован-
ной «памятью места». Особая художественная задача 
заключается в том, чтобы проявить то, что, казалось 
бы, исчезло навсегда. Именно утраченная среда на гра-
ни исчезновения – источник еле уловимых, но глубоких 
и культурно значимых сигналов прошлого. Будучи «ря-
довой» средой (не «объектом культурного наследия»), 
такие проектные ситуации не накладывают дополни-
тельные ограничения на авторов. 

Русский Север является уникальной культурно-при-
родной средой. Он обладает особым духом, который ва-
рьируется от региона к региону, но общая одухотворен-
ность, схожий быт, деревянная архитектура, народный 
дизайн, природосообразность, свобода – объединяют 
эту среду. Для работы с огромным наследием Севера, 
с «памятью места» требуется внимательное погружение 
в среду, чувственное и пространственное проживание 
ее атмосферы. 

Основными способами долговременного сохранения 
памятников деревянного зодчества является перевоз 
памятников на особые музейные территории и после-
дующая научная реставрация. В меньшей степени это 
происходит на месте, в связи с невозможностью под-
держивать жизнь сооружения в среде. Общая тенден-
ция – сохранять знаковую культовую и гражданскую 
архитектуру (то, что еще осталось). 

При классическом реставрационном подходе рестав-
раторы едва успевают заниматься сохранившимися па-

мятниками и почти не осваивают область проявления 
и сохранения памяти полностью утраченного. Это тре-
бует отдельного направления исследовательской и твор-
ческой работы. 

Современные примеры актуализации «памяти ме-
ста» Севера главным образом состоят из волонтерских 
коллективных инициатив по сохранению материальной 
культуры и из творческих практик по осмыслению на-
следия. 

Зачем молодому человеку в начале ХХI века занимать-
ся наследием, «памятью места» в отживающей свое сре-
де? Потому что это – обращение ко всем, кому дорого 
национальное наследие, это проявление высокого чув-
ства сопереживания, поиск вдохновения, соединения 
с миром через заземление, особенно актуальное в се-
годняшнем цифровом, оторванном от тактильной ма-
териальности мире. 
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Аннотация. Публикация посвящена значению, месту и роли стрит-арта в архитектуре. Рассматривается его 
становление от стихийного уличного процесса к осознанному общественному и художественному явлению; 
самодеятельное и узаконенное внедрение уличной живописи в городскую среду; реакция общества на произведения 
стрит-арта. 
Abstract. The publication is devoted to the meaning, place and role of street art in architecture. The article considers its 
formation from a spontaneous street process to a conscious social and artistic phenomenon, the amateur and legalized 
introduction of street painting into the urban environment, the reaction of society to street art works.
Зародившись в ХХ веке, граффити как стихийный улич-
ный процесс, трансформировавшийся впоследствии 
в стрит-арт, постепенно доказал, что заслуживает вни-
мательного и серьезного отношения к своему факти-
ческому существованию, и в настоящее время можно 
с уверенностью говорить о его месте и роли в совре-
менной архитектуре. Общественная, социальная значи-
мость исследуемого феномена относительна. Обращаясь 
к истории вопроса, можно проследить элементы эволю-
ционного продвижения темы обыкновенных уличных 
граффити, или попросту настенных надписей, к доволь-
но сложному, художественно осмысленному процессу. 
Учитывая, что до сих пор не утихают споры о степени 
значимости, достоинствах и ценностях стрит-арта, все 
же приходится признать, что он существует, и отри-
цать это невозможно. Постепенно формируясь и об-
ретая новые формы, так называемая настенная живо-
пись достигла определенного рода успехов, что в свою 
очередь позволило рассматривать ее в рамках творче-
ского художественного явления. Хотим мы того или 
нет, но, как бы радикально это ни звучало, стрит-арт 
в художественном и социальном аспекте обрел право 
на существование наряду с уже зарекомендовавшими 
себя и занявшими свое место в истории видами мону-
ментального искусства [1].

Рис. 1. Покрас Лампас за работой над проектом  
«Супрематический крест»

Взаимоотношения художника как творца и общества 
как потребителя продукта художественного творчества 
неоднозначны. Для художника важно донести некие 
идеи и идеалы, выраженные в художественной форме, 
до многочисленной аудитории. Поэтому необходимы 
соответствующие, специально для этого отведенные 
площадки: выставочные залы, галереи, манежи и т. д. 
Социальная природа стрит-арта такова, что художни-
ку для представления результатов собственного твор-
чества нужны иные, зачастую определяемые им самим 
территории. Реализуя творческие проекты в обозри-
мых общественных пространствах, на стенах домов, 
глухих ограждениях и других доступных местах, ав-
тор сам непосредственно выходит к широкой публи-
ке, даже не спрашивая на это ее согласия. Вместе с тем 
уличный художник вторгается в архитектурную сферу, 
в свою очередь имеющую конкретную авторскую ос-
нову, не говоря уже о том, что это может быть воспри-
нято как вызов, вандализм и даже хулиганство. В этом 
смысле, противопоставляя себя общественным устоям, 
стрит-арт может оказаться (а в некоторых случаях уже 
оказывается) вне закона. Современная практика, одна-
ко, справляется с такой проблемой путем согласования 
художественных уличных проектов с местными вла-
стями. Более того, на эти цели даже выделяются нема-
лые денежные средства, проводятся целенаправленные 
организованные мероприятия: фестивали, конкурсы  
и т. д. Уличные художники, так называемые граффити 
или стрит-райтеры на Западе считаются носителями 
профессии. Они заключат контракты с дизайн-студи-
ями и рекламными агентствами, выполняют крупные 
заказы на вполне законных основаниях. У всех на слу-
ху, например, знаменитый британец Бэнкси, да и многие 
другие художники, время от времени широко обсуж-
даемые в средствах массовой информации. В России 
пока что дела с этим обстоят не так гладко, но времена 
меняются.

Все то, к чему на Западе давно привыкли, в России 
только-только начинает пробивать себе дорогу. Пока-
зательно, что английское слово mural по-русски теперь 
звучит как «мурал». История отечественного стрит-арта 
насчитывает всего каких-нибудь пару десятков лет. 
Преодолевая известные трудности, в том числе сопро-
тивление властей и общественности, данный вид де-
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ятельности все же медленно, но верно утверждается 
в своем праве на существование. Хотя и не так широко, 
как Бэнкси, но с достаточно известным в России име-
нем Покрас Лампас связаны довольно громкие, а под-
час и скандальные истории. Летом 2019 года на пло-
щади Первой Пятилетки в Екатеринбурге художник 
выполнил символическую композицию «Супремати-
ческий крест». Многочисленные волонтеры помогали 
автору осуществить задуманное. С помощью валиков 
и краски они покрыли яркими цветами плитку, кото-
рой была замощена площадь. Сам же мастер частично 
нанес на плитку своеобразные иероглифы, образующие 
причудливый орнамент (рис. 1). С точки зрения архи-
тектурно-планировочного решения площади грубого 
вторжения в существующее положение не произошло. 
В целом характер мощения не изменился, а только лишь 
в цветовом отношении усилились две пересекающие-
ся линии, которые были на площади и до этого. Кроме 
того, смысловое значение проекта, включающего пер-
пендикулярное пересечение линий, по словам автора, 
служило благородным целям объединения неких про-
тивоборствующих сил. Однако общественность вос-
приняла художественную акцию отрицательно. Впо-
следствии власти замазали композицию гудроном, что 
в свою очередь вызвало негодование художников и ор-
ганизаторов мероприятия. 

Рис. 2. Панно, посвященное св. вмц Екатерине Александрийской

Рис. 3. «Банка сгущенки» и «Суп Campbell» в Екатеринбурге

Эпизод с работой Покраса Лампаса, однако, не оста-
новил проведение различных акций с участием улич-
ных художников. С 2010 года в Екатеринбурге ежегодно 
проводится фестиваль «Стенограффия», который даже 
возведен в ранг международного. История фестиваля 
содержит немало любопытных, почти курьезных пре-
даний. Роль родоначальника уличных художеств молва 
приписывает легендарному Евгению Малахину по про-
звищу Старик Букашкин. Еще в 1990-х он буквально 
испещрял бетонные заборы, гаражи и другие строения 
Екатеринбурга изображениями наивного, но трогатель-
ного характера, большая часть из которых не сохрани-
лась. Поскольку истоки стрит-арта, а именно уличные 
граффити, по сути, граничат с вандализмом, отношение 
широкой общественности к этому фестивалю в пер-
вое время было неоднозначным. Однако организаторам  
и участникам мероприятия удалось вывести его на до-
статочно высокий качественный уровень. Остроумные 
решения, художественные трактовки образов, а также 
органичное соединение с уже существующей архитек-
турой постепенно меняют отношение публики к лучше-
му и интерес к уличным художествам растет, особен-
но в свете того, что была провозглашена главная цель 
бренда «Стенограффия» – сделать мир лучше! Много-
образие стилей и форм, диапазон тем и непосредствен-
но их воплощений продолжают удивлять год от года. 
Помимо традиционных изобразительных инструмен-
тов, как-то кистей, красок, трафаретов, распылитель-
ных баллончиков и т. д., организаторы и авторы смело 
экспериментируют, подключая к процессу новые со-
временные средства и технические возможности. Так, 
например, группа Андрея Колоколова в 2023 году для 
большого произведения, посвященного покровительни-
це Екатеринбурга св. вмц Екатерине Александрийской, 
использовала цифровые технологии (рис. 2). В резуль-
тате панно обогащается дополнительными деталями 
изображения в темное время суток. Но наибольшую 
известность получила выполненная в 2010 году рабо-
та «Банка сгущенки» и «Суп Campbells». Два располо-
женных рядом цилиндрических объема промышлен-
ной архитектуры идеально подошли для воплощения 
идеи сопоставления отечественного и западного мира 
(рис. 3). «Сгущенка» и «Суп» даже вошли в туристиче-
ский путеводитель Екатеринбурга. 

В 2019 году в Одинцово прошел Международный фе-
стиваль уличного искусства «Новая Трехгорка». Власти 
Московской области проделали немалую работу по ор-
ганизации и финансированию мероприятия с участием 
как российских, так и зарубежных художников, в том 
числе и достаточно известных. Одновременно с широ-
кой рекламной кампанией, расширением культурных 
связей и продвижением общеобразовательного разви-
тия была достигнута цель своеобразного художествен-
ного оформления фасадов массовой селитьбы прошлых 
лет. В основном участники использовали для многочис-
ленных муралов торцы типовых зданий жилой застрой-
ки, и это не только не нарушило и без того не слишком 
выразительную образность архитектуры, но наоборот 
стало эффективным средством борьбы с обезличен-
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ностью так называемых спальных микрорайонов. Ис-
кусствоведы, журналисты, критики, а также широкая 
общественность высоко оценили художественный уро-
вень представленных работ. В 2020 и 2021 годах эста-
фету подхватили, но уже во всероссийских масштабах 
Челябинск и Казань соответственно. Впрочем, нельзя 
не отметить, что многие проекты всего лишь заполня-
ли, так сказать, «пустые» места, занимали свободные 
пространства, оказываясь вторичными по отношению 
к архитектуре. Однако этот «недостаток» с лихвой ком-

пенсирован оригинальностью, а подчас остротой, не-
ожиданностью и новизной.

Активно самоутверждаясь в духе времени, стрит-арт, 
таким образом, буквально завоевал право на существо-
вание. И хотя его роль в современной архитектуре не 
слишком велика, но довольно заметна, ощутима и по-
своему влиятельна.
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некоторых авторов в виде архитектурной фуги. Предложенная композиционная модель обращает внимание на 
полиструктурность архитектуры на разных этапах восприятия, определяет потенциальный материал музыкальной 
ткани. В статье проанализирована эволюция представлений о роли контрапункта, раскрывается содержание 
термина в музыкальном и архитектурном смысле, систематизируются приемы проектирования, основанные на 
музыкальной композиционной технике. 
Abstract. The article is devoted to the analysis of ideas and methods of composition in architecture and music. This 
theme discovered through the musical term "counterpoint" and "fugue", which noted in architectural works and by some 
authors in the form of an architectural fugue. The proposed compositional model draws attention to the polystructure of 
architecture at different stages of perception, determines the potential material of the musical facture. The article analyzes 
the evolution of ideas about the role of counterpoint, reveals the content of the term in the musical and architectural sense, 
systematizes design techniques based on musical compositional technique.
Контрапункт (Kontrapunkt, нем. – точка против точки) 
как надындивидуальная система получила широкое рас-
пространение в музыке в виде многоголосия или по-
лифонии, которую спроецировали на свое творчество  
архитекторы и художники эпохи авангарда. Компози-
тор и теоретик С. И. Танеев считал, что будущее искус-
ства заключается в связующей силе контрапунктиче-
ских форм. Одной из композиционных техник музыки, 
а именно полифонической формы, является фуга. Тер-
мин «фуга» использовался уже в средние века, в том 
числе в виде канона, а свое максимальное развитие фуга 
получила в период барокко в творчестве И. С. Баха. Фуга 
– форма музыки, где общая мелодическая линия (тема) 
многоголосного произведения двигается из одного го-
лоса в другой в формате вопрос–ответ. В более простой 
форме описания контрапункт и фуга являются проявле-
нием сложной организации многоголосия. Количество 
голосов обычно составляет от двух до пяти. 

Музыка является наименее материальным из всех ис-
кусств, из нее ведут начало современные поиски в об-
ласти ритма и математической, абстрактной конструк-
ции, движения и динамики. Именно принципиальное 

сопоставление и перенимание свойств всех искусств 
позволяет глубже познать одно через другое посред-
ством использования и применения их собственных 
средств. Теория синтеза искусств и междисциплинарно-
сти проявлялась в идее усвоения основ, которые управ-
ляют рукой художника и обеспечивают особый язык 
формы. Контрапунктом можно считать сопоставление 
одного напротив другого, а именно, контрастов: свет-
лого и темного, точки и линии, сюжетных линий или 
сдвинутых друг относительно друга ритмических ря-
дов и тропеических фигур – метафор, метонимий, сим-
волов, аллегорий. Художник Й. Иттен видел высокую 
пользу в понимании музыкальной композиции: «Ког-
да пианист, знакомясь впервые с музыкальным произ-
ведением, старается прочувствовать его в целом, он не 
стремится сыграть каждую ноту и каждый такт отдель-
но, а скорее старается схватить самые общие, крупные 
черты композиции. Только после длительного и много-
трудного изучения всех частностей произведения он 
может добиться точного исполнения».

Под влиянием архитектора и основателя школы Ба-
ухауз Вальтера Гропиуса были заложены особые мето-
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ды обучения в мастерских и философия, открывающая 
путь к познанию истинного смысла создания произве-
дений искусства. Вальтер Гропиус проводил параллели 
между основами формообразования и контрапунктом 
в музыкальной композиции. В 1919 году Баухауз по-
ставил глобальную задачу, заключающуюся в поиске 
сущности архитектуры через универсальное произве-
дение искусства – Gesamtkunstwerk, который ввел вы-
дающийся композитор и теоретик искусства Рихард 
Вагнер в1871 году. Ведущими дисциплинами были уче-
ние о цвете, фактуре материала, теория пространства, 
перспективы и композиции, теория конструирования, 
рисунок природных форм и другие. Развитие идеи син-
теза искусств берет свои истоки в революционном аль-
манахе В. Кандинского и Ф. Марка «Синий всадник», 
основанном в 1911 году. Художественное объединение 
«Синий всадник» состояло из уникальных личностей, 
куда входили Давид Бурлюк, Пауль Клее, Август Маке, 
Арнольд Шёнберг. Шёнберг был не только художником, 
но и выдающимся композитором и теоретиком, он про-
извел реформацию звуковысотной организации музыки 
и стал родоначальником серийного метода композиции. 
Постоянное интеллектуальное общение В. Кандинско-
го и А. Шёнберга оказало серьезное влияние на разви-
тие их творчества. В своих идеях Шёнберг стремился 
исчерпать свободу и на пути к внутренне необходи-
мому открывал россыпи «новой красоты», он выходит 
за прежние устоявшиеся рамки понимания гармонич-
ной композиции. Здесь начинается кризис средств му-
зыкальной техники и становление музыки будущего. 
Одним из методов сочинения музыки в процессе раз-
вития атонализма является додекафония – техника, ос-
нованная в начале 1920-х годов, включающая серии из 
«двенадцати лишь между собой соотнесенных тонов) 
по принципу композиции полифонической музыки 
(или контрапункта). Во время сочинения произведе-
ния композитор конструирует собственное «звуковое 
поле», иными словами «серийный квадрат», который 
состоит из повторяющихся в разных высотных вари-
антах сериях. 

Контрапункт находит воплощение в живописи и те-
ории композиции Кандинского, он описывает это 
в виде взаимодействия двух простейших самостоятель-
ных единиц – линии и точки, их можно обнаружить  
и в других видах искусства: «В музыке точка может вос-
производиться любыми инструментами (в особенности 
ударными), причем целостные композиции для рояля 
возможны исключительно в виде одновременного или 
последовательного сочетания звучащих точек», – гово-
рил В. В. Кандинский. 

Он также подразумевал создание единых форм и ком-
позиции как целого организма, внедрение и растворе-
ние тонов в светлых и темных материях. Слияние, ко-
торое Кандинский называл двузвучием Вагнеровских 
труб (туб), открывает новые возможности силы кра-
ски самой по себе. Линии он считал более ощутимыми, 
в них реализовывается категория временная, а тембр 
инструментов соответствует толщине линии: скрип-
ка или флейта пикколо изображаются тонкой лини-

ей, кларнет и альт – средней толщины, а более низкие 
тембры переходят в широкие линии контрабасов и туб. 
О точке в композиции рассуждал и Д. Либескинд. Для 
него точка, которая превращает прямоугольную пло-
скость стены в наклонную, произвольно существующую 
динамичную поверхность, – это своеобразное проявле-
ние контрапункта в пространстве. 

Всю историю развития контрапункта можно опи-
сать как бесконечный поиск баланса между «вертика-
лью» и «горизонталью». Наиболее ярко это проявляется  
в художественном образе архитектуры барокко, в кото-
ром раскрывается «вызывающее противопоставление», 
полиморфизм, многоголосие, контрапост, метаморфоза, 
«эффект полизрения» и, наконец, контрапункт.

Контрапункт или полифония неразрывно связаны 
в музыке с формой фуги. Архитекторы проводят па-
раллели между архитектурой и музыкой именно через 
термин «фуга», уделяя особое внимание сочетанию не-
скольких самостоятельных тем. В книге «О ритме в ар-
хитектуре» М. Я. Гинзбург говорит о том, что архитек-
тура, подобно музыке, самое чистое из всех искусств, 
обе эти области объединяет ритм и метр. Он выделяет 
несколько типов ритмов: ритм сложный, ритм простой, 
передаточный ритм, соединительный ритм. Его слова 
отсылают к смыслу контрапункта в музыке: «Другая 
особенность заключается в том, что наряду с существо-
ванием основного вертикального ритма, здесь можно 
проследить и другой, диаметрально противоположный, 
ритм горизонтальных расчленений. Сдерживая и опре-
деляя гармоническую сущность основного ритма, он 
в то же время создает новые повторения и чередования, 
полные своей особой прелести». Происходит столкнове-
ние двух противоположных начал и взаимно-противо-
положных ритмов в одной замкнутой пространственной 
форме. В музыке часто встречаются подобные сложные 
построения, где сначала вступает робкий голос, посте-
пенно нарастающий, а следом его перебивает другой, 
«медленно конденсирующий ритм своих звуков», для 
того чтобы развить драматизм сюжетной линии еди-
ным властным аккордом. Эта борьба двух сил, где автор 
заранее разрешает ритм одной «струи», чтобы подчер-
кнуть силу и густоту другой. 

Гинзбург также выделяет в отдельную категорию 
парциальные ритмы, сравнивая их композиционную 
сущность с фугой. В таком ритме парциальными назы-
ваются несколько отдельных вертикальных ритмов, рас-
полагающихся друг над другом и объединенных в один 
общий. Трактовка может быть наделена разнообразны-
ми смыслами и оттенками, – к примеру, каждый ярус 
определен разными ордерами и плоскими пилястрами. 
В книге приводятся и другие примеры из эпохи архитек-
туры Древнего Рима: городские ворота в Отёне на юге 
Франции, расчлененные на два разных по ритмическо-
му характеру яруса, мост римского водопровода в Ниме. 
В обоих этих примерах раскрывается связное движение 
парциальных ритмов, относящихся друг к другу как 1:3 
и 1:4. Эпоха Возрождения является очень богатой на 
ритмы с развитыми элементами чередования. На при-
мере двора церкви Санта-Мария-делла-Паче Гинзбург 
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пишет: «Качеством интервалов и ударов меняется че-
рез один, так что образуются два параллельных ритма, 
которые переплетаясь, догоняются друг друга, создавая 
нечто вроде архитектурной фуги». Он называет подлин-
ным мастером архитектурной фуги Браманте, который 
виртуозно владел ритмическим чередованием, которое 
получило специальное название – «ритмическое travée» 
(фр. travée– ячейка, пролет). 

Впоследствии тема многослойных ритмических 
структур находит развитие в работах Ш.-Э. Жанне-
ре, в основе которых лежит антропоморфная систе-
ма пропорционирования – Модулор. Музыкальность 
фабрики Дюваля в Сен-Дье по проекту Ле Корбюзье 
сравнивается с изящной и разнообразной композици-
ей произведения Дебюсси (из книги "Le Modulor I", Le 
Corbusier, 1950 г.). Проект представляется как «свое-
го рода контрапункт и фуга» на основе Модулора. Со-
оружение сочетает в себе три основные части: опор-
ные стойки, параллелепипед производственных цехов 
и надстройки, где размещены конторские помещения. 
Контрапункт в проекте реализуется за счет сочетания 
трех шагов различных ритмов: шаг несущего железо-
бетонного каркаса, опорные стойки и перекрытия; шаг 
решетки солнцезащитных ребер на фасаде здания; шаг 
дубовых переплетов остекления конторских и произ-
водственных помещений за солнцезащитной решеткой 
на фасаде. Все величины каркаса, витражей и солнце-
защитных устройств самостоятельны и не совпадают 
по вертикали.

Еще один пример включения «музыкального» ритма 
в архитектурное пространство реализовался Ле Корбю-
зье совместно с архитектором Я. Ксенакисом в проекте 
знаменитого монастыря Ля-Туретт во Франции. Идея 
«визуальной полифонии», слияния музыки и архитек-
туры, была разработана по принципу контрапункта – 
наложения независимых «голосов» в виде стеклянных 
панелей на фасаде. Каждая линия с панелями имеет свой 
шаг структурных стоек и цвет. В этой сложной струк-
туре сочетаются два голоса из разряженных и сконцен-
трированных цветных «музыкальных стекол» и равно-
мерного ритмического ряда верхнего яруса из бетонных 
ячеек. Случайное внимание, блуждающее по фасаду, 
перетекает из одной точки в другую, пытаясь уследить 
за непредсказуемостью каждой темы. В книге «Музыка 
и архитектура» Ксенакис описывает технологию твор-
чества, где были выбраны четыре элемента золотого 
сечения и их 24 перестановки, которые разложены по 
мере развертывания фасадов, как вариация на одну тему 
во времени. 

К более полному понимаю межвидового контрапун-
кта относится взаимодействие материалов и пропорций 
в архитектурной композиции в виде stretto (stretta) – 
канонического проведения темы в фуге, при котором 
каждый имитирующий голос вступает до того момента, 
как она закончила звучать в предыдущем голосе, и от-
дельные части проводятся одновременно в разных голо-
сах, то есть контрапунктически взаимодействуют друг 
с другом. К термину stretto в своем творчестве и мето-
дике преподавания в архитектурной студии Колумбий-

ского университета Нью-Йорке обращается архитектор 
С. Холл. В своей книге о доме Стретто Холл так объяс-
няет свои идеи о диалоге между музыкальной концеп-
цией stretto и архитектурой: «Я полагаю, что это согла-
сованная музыкальная концепция могла бы стать идеей 
для плавного соединения архитектурных пространств. 
Музыка Бартока “Для струнных, перкуссии и челесты” 
обладает материальностью инструментовки, к которой 
архитектура приближается в свете и пространстве». Он 
применяет это в проекте, создавая «водные» перетекаю-
щие пространства, которые не только перекрываются, 
но и наслаиваются, переходят из одного в другое в ин-
терьере дома. Вторая техника включения контрапункта 
в архитектурную композицию заключается в формиро-
вании нескольких самостоятельных групп, аналогично 
основным группам в произведении. Четыре секции дома 
Стретто отражают четыре части, составляющие пьесу. 
Расположение каменных стен спроектировано исходя 
из ритма второй виолончели при повторном введении 
главной темы ближе к концу пьесы. Струнные инстру-
менты, обладающие более легким тембром, компенси-
руются низким и тяжеловесным звучанием перкуссии. 
Металлические изогнутые крыши составляют самосто-
ятельную живописную композицию, накладываясь на 
стеклянные объемы и утяжеляясь кирпичными текто-
ничными последовательными элементами.

Перечисленные выше методологические посылки к 
изучению пространственного статуса произведения, 
его пространственной конституции, сюжетных, «мело-
дических» линий и взаимодействия крупных масс от-
крывает новый путь межвидового анализа. Основная 
интрига заключается в тонком сочетании консонансов 
и диссонансов. В развитии композиционных тем по-
стоянно возникает их диалог, выражающийся в нало-
жении, противопоставлении, слиянии и перетекании 
(сочетании пластических трансформаций взаимодей-
ствующих массивов). 

В проанализированных работах можно выделить не-
сколько типов контрапункта в архитектурной компози-
ции – ритмический, пространственный, светотеневой, 
тематический. 

Ритмический контрапункт формируется на основе 
наложения двух или более ритмических рисунков в об-
щей композиции фасада – от крупной структуры до 
мелко ритмической сетки витражей. Комбинаций мо-
жет быть большое множество, а вертикали элементов 
не обязательно должны совпадать между отдельными 
ритмическими группами. Каждая подгруппа подчинена 
собственным гармоническим и ритмическим пропор-
циям, но в комбинации с остальными подгруппами они 
способны сформировать уникальный многочастный об-
раз в стремлении к единству и согласованию множества.

Контрапункт светотеневой раскрывает метафизиче-
скую универсалию архитектуры, свет носит физических 
характер и является самостоятельной «материальной» 
массой. Чередование пластов массы тени, размещение 
света как второстепенной противоборствующей мас-
сы, которая разрезает темноту и проникает внутрь, 
выражает контрапункт в виде сочетания рассеянного 
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и плотного света, горизонтальных и вертикальных лу-
чей, ортогонального, многоосевого, криволинейного, 
складчатого пространства.

Пространственный контрапункт проявляется в на-
ложении и слиянии нескольких разноуровневых про-
странств в планировочной организации здания, пере-
текании из одного в другое. 

Тематический контрапункт можно определить как 
взаимодействие композиционных тем в организации 
фасадной композиции и объемной-пространственной. 
Примером таких тем могут служить тяжеловесные ме-
трические объемы из грубого камня, легковесные сте-
клянные панели, изогнутые живописные металлические 
кровли, группы спокойной фоновой структуры. Каждая 
из этих тем имеет особенный характер, материал и по-
ложение в композиции, в сочетании между собой они 
образуют сложносочиненную многоуровневую компо-
зицию. Сочетание сложного и простого в единой гар-
моничной структуре лежит в основе как музыкального, 
так и архитектурного творчества. Вечное обновление 
содержания несказанного, тонкие и детальные разбо-
ры методов музыкальной композиции и ее языка могут 
находить отклик и реализовываться в моделировании 

архитектурных построений, наделяя архитектуру но-
выми средствами и возможностями. 
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Предпосылки интерпретации Засечной черты
Prerequisites for the interpretation of the Zasechnaya Line
Ключевые слова: объект культурного наследия, предпосылки, интерпретация, засечная черта, объект, метод
Keywords: object of cultural heritage, prerequisites, interpretation, object, Zasechnaya Line, method
Аннотация. Предполагаемое взаимодействие интерпретации как метода работы с наследием с Засечной чертой 
как объектом наследия представляется особенно интересным из-за нетипичности объекта и дискуссионности 
метода. Дополнить картину призван ряд прецедентов по схожей тематике.
Abstract. The proposed interaction of interpretation as a method of working with heritage with a Serif line as a heritage 
object is particularly interesting due to the atypical nature of the object and the controversial nature of the method.  
A number of precedents on similar topics are intended to complete the picture.
Живой, диахронический смысл прошлого требует, как 
указывает Джиллиан Тиндалл, «динамического напря-
жения между тем, что мы видим, и тем, о чем знаем, что 
оно некогда. было, но ныне существует лишь во фраг-
ментированной и символической форме» [3, с. 382].

В предлагаемом докладе предпринята попытка ана-
лиза потенциала интерпретации как возможного ме-
тода в работе с наследием и Засечной черты как объ-
екта культурного наследия на предмет их возможного 
взаимодействия. 

Следует отметить, что Засечная черта не включена 
в Список объектов культурного наследия, а интерпрета-
ция признана в качестве метода далеко не всеми в про-
фессиональном сообществе, где она официально трак-
туется как «посредничество». 

Философский энциклопедический словарь определя-
ет значение термина «интерпретация» (от лат. Interpre-
tation – истолкование, разъяснение) как общенаучный 

метод с фиксированными правилами перевода фор-
мальных символов и понятий на язык содержательно-
го знания, или бытие на основе понимания [2, с. 182]. 
Аврелий Августин определял категорию «понимание» 
как переход от знака к значению, во время которого 
осуществляется познание значения путем запечатле-
ния в душе представления о воздействующем на нее 
знаке [4, с. 75].

Интерпретация – это сложное междисциплинарное 
явление, в основе которого лежит диалоговое начало. 
Выскажу предположение, что существенное влияние на 
формирование современного конструкта, обосновыва-
ющего термин интерпретация, оказали философская 
герменевтика (Ф. Шлейермахер, М. Хайдеггер, Г.-Г. Га-
дамер), культурно-историческая психология (Л. С. Вы-
годский) и социальный конструктивизм. Это отчетливо 
прослеживается в программной работе Фримана Тил-
дена «Интерпретация нашего наследия» [9], вышедшей  
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в 1957 году и ставшей, по сути, заявкой на признание 
интерпретации в качестве метода в работе с наследием. 
Несмотря на сложность в определении ряда теоретиче-
ских позиций и отсутствие согласия относительно стату-
са в среде профессионалов, интерпретация, тем не менее, 
сегодня является одним из действенных способов твор-
ческого осмысления и освоения культурного наследия. 

Успешный отечественный пример интерпретации 
объекта культурного наследия – Куликовская битва. 
Занимающий обширную территорию (7, 5 тыс. га) Госу-
дарственный музей-заповедник «Куликово поле» пред-
ставляет собой систему знаков, создающую, без огляд-
ки на физическую сохранность, информационное поле 
вокруг исторического события, благодаря которому это 
событие может быть воспринято. 

Большая Засечная черта (первая и главная в систе-
ме черт) пролегала севернее Куликова поля. Географи-
ческая близость дополняется важной исторической 
связкой, в которой Куликовская битва стала началом 
процесса объединения Русских земель, а Засечная чер-
та – одним из символов его успешного завершения. 

Возвращаясь к географии Засечной черты, можно ут-
верждать, что это самое масштабное оборонительное 
сооружение в отечественной истории.

Возникшая как единый замысел в период правления 
Иоанна Грозного, Большая Засечная черта изначаль-
но имела длину более 400 км. В последующие периоды 
общая протяженность системы защитных сооружений 
превысила 2000 км. 

Подобный масштаб позволяет сравнивать комплекс 
сооружений Засечной черты с Великой Китайской сте-
ной, протяженность которой по данным разных источ-
ников колеблется от 6-8 до 21 тыс. км. 

Несмотря на лучшую физическую сохранность, ста-
тусом Объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО этот 
памятник обязан в 80-е годы ХХ века именно интер-
претации.

Не имея официального статуса памятника, Засеч-
ная черта имеет документально подтвержденный как 
исторический, так и географический след и на протя-
жении более 100 лет является предметом научных ис-
следований. 

Все работы по возведению Засечной черты изначаль-
но планировались, учитывались и контролировались 
государством, благодаря чему сохранилось большое ко-
личество документов, касающихся самых разных аспек-
тов ее постройки и функционирования. 

Натурные исследования, которые проводились в се-
редине ХХ века и были возобновлены в начале XXI века 
(включающие в себя в том числе уточнение топографии 
и археологические работы, учитывая более чем двухве-
ковой возраст забвения), дали ожидаемо скромные, но 
очень важные и полезные результаты. 

Обращают на себя внимание даты исследований. 
Можно предположить участие Засечной черты в ин-
терпретации ряда исторических событий: 

Первые исследования (А. И. Яковлев, [8]) – 1916 год – 
Первая мировая война, подъем патриотических настро-
ений.

Археологические исследования (А. В. Никитин, 
[5]) –1946 год – 800-летие Тулы.

Современные исследования (И. Г. Бурцев, А. В. Дедук, 
[1]) – 2020 год – 500-летие Тульского кремля.

Связь с Тулой неслучайна еще и потому, что этот го-
род на протяжении всего существования Засечной чер-
ты являлся ее ключевым опорным пунктом. Еще более 
укрепляет эту связь расположенный в границах За-
сечной черты Музей-усадьба «Ясная Поляна». Интер-
претация семейной истории расположенного в лесном 
массиве Малиновой засеки фамильного гнезда рода Тол-
стых – один из возможных ключей к прочтению исто-
рии Засечной черты.

Отдельным предметом гордости создателей Засечной 
черты может служить оригинальный высокоэффектив-
ный способ ее сооружения. Изначально провокативен 
сам посыл, суть которого заключается в конверсии из-
вестной пословицы «ломать не строить».

Общий замысел, точность пространственного плани-
рования, применение исключительно местных подруч-
ных материалов, низкие трудозатраты, а главное – крайне 
разумное и расчетливое использование природной среды 
позволяют говорить о Засечной черте как об уникальном 
инженерном сооружении. При схожести задач и сопоста-
вимых масштабах суммарные затраты на возведение Ве-
ликой китайской стены и Засечной черты несоизмеримы.

Воспринимая все вышесказанное как предпосылки 
интерпретации Засечной черты и исходя из толкова-
ния термина «предпосылка» как условия для другого 
[6, с. 361], а термина «условия» – в свою очередь как 
чего-то, что делает возможным осуществление чего-ли-
бо другого, от чего это «что-либо другое» зависит [7], 
можно сделать следующие выводы:

Засечная черта обладает несомненной ценностью, 
чтобы быть сохраненной как объект культурного на-
следия, но препятствует этому ее гигантский масштаб, 
физическое состояние и отсутствие широкого обще-
ственного интереса. 

Интерпретация как инструмент, способный создать 
конструкцию, которую сегодня принято называть ин-
формационным полем, единственный шанс для Засеч-
ной черты сохраниться в поле материальном. 

«Мы оказываемся посреди почитаемого, но все менее 
близкого и понятного нам исторического наследия», 
отмечает Д. Лоуэнталь [3, с. 611]. В наше время безу-
держной конкуренции объектов культурного наследия 
за право быть сохраненными на первый план выходит, 
кроме понимания необходимости сохранения, способ-
ность самого объекта быть воспринятым.

Список литературы:
1. Бурцев, И. Г. Укрепления Тульских засек: выявленные объекты 

и перспективы дальнейшего поиска / И.Г. Бурцев, А. В. Дедук // 
Тульский кремль и южные рубежи России (Материалы Все-
российской научной конференции). – Москва, 2020.

2. Интерпретация // Философский энциклопедический сло-
варь. – Москва : ИНФРА-М, 2000.

3. Лоуэнталь, Д. Прошлое – чужая страна / Дэвид Лоуэнталь ; 
пер. с англ. А. В. Говорунова. – Санкт-Петербург : Владимир 
Даль : Русский Остров, 2004. –  622 с. : ил. – (ПОΛIΣ). 



Практика208

4. Миронов, В. В. Философия с иллюстрациями: учебник для 
вузов / В. В. Миронов. – Москва : РГ-Пресс, 2024.

5. Никитин, А. В. Оборонительные сооружения Засечной черты  
в районе Тула – Одоев – Белев // КСИИМК.Т.ХХХVII. М.; Л., 1951. 

6. Предпосылка // Философский энциклопедический словарь. – 
Москва : ИНФРА-М, 2000.

7. Условия // Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 4 / под 
ред. Д. Н. Ушакова. – Москва, 1940.

8. Яковлев, А. И. Засечная черта Московского государства в XVII веке 
: Очерк из истории обороны южной окраины Московского госу-
дарства / А. Яковлев. – Москва : тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1916.

9. Tilden, F. Interpreting Our Heritage / F. Tilden. – Chapel Hill : 
University of North Carolina Press, 2007.

Д. Э. Новиков
D. E. Novikov

Формирование сети малых поселений на маршруте международных речных круизов  
в среднем течении реки Амур
Formation of a network of small settlements on the route of international river cruises  
in the middle reaches of the Amur River
Ключевые слова: река Амур, речной круиз, туризм, градоформирование, малые населённые пункты. речные 
поселения.
Keywords: Amur River, tourism, urban development, small settlements. river settlements. river settlements
Аннотация. Работа посвящена проблеме развития и системе расселения малых поселений на р. Амур. 
Анализируются предпосылки для организации речного круиза на среднем течении р. Амур между Благовещенском 
и Хабаровском и его потенциал для возрождения малых поселений. Предлагается маршрут такого круиза, исходя 
из потенциала туристической отрасли и целей развития поселений на приречных территориях. 
Abstract. The paper is devoted to the problem of the development and settlement system of small settlements on the Amur 
River. The prerequisites for organizing a river cruise on the middle reaches of the Amur River between Blagoveshchensk 
and Khabarovsk and its potential for the revival of small settlements are analyzed. The route of such a cruise is proposed 
based on the potential of the tourism industry and the goals of settlement development in the riverine territories.
Несмотря на то, что около 75% территории России от-
носится к Азии, в этой части России проживает лишь 
четверть населения [2]. Таким образом, в развитии 
системы расселения России существует проблема не-
равномерности распределения населения на террито-
рии страны.

Наиболее депрессивная ситуация наблюдается в ма-
лых городах и поселениях [1]. На сегодняшний момент 
во многих регионах России они остались без должного 
внимания и поддержки со стороны государства. Суще-
ствует тенденция к сокращению числа муниципальных 
образований. Эти проблемы усиливаются по мере от-
даления от центральных регионов страны.

К такому депрессивному региону можно отнести рай-
оны пограничных поселений на реке Амур. Начиная 
с момента распада Советского Союза, состояние боль-
шинства населенных пунктов на реке Амур характери-
зуется как стагнация и депопуляция. Так, во время эпи-
демии коронавируса 2020 года население значительно 
сократилось, некоторые населенные пункты прекрати-
ли существование.

В поселениях первой группы (как например, Ско-
бельщино и Касаткино) сокращение населения в пери-
од с 2020 по 2023 в составило примерно 20%. В среднем 
течении Амура, на российском берегу реки, от Благо-
вещенска до Хабаровска за тот же период полностью 
обезлюдели 5 малых поселений из существовавших до 
пандемии. Без стратегии и новых ресурсов развития 
сохранение системы этих поселений, имеющих важное 
значение, по крайней мере, с точки зрения обозначения 

российского присутствия на этой территории, в буду-
щем маловероятно.

Однако нельзя не отметить, что у региона есть потен-
циал развития. Прибрежные территории реки Амур – 
это уникальный природный комплекс, в котором можно 
сформировать неповторимую систему поселений, вза-
имодействующую с речной экосистемой.

По реке Амур проходит российско-китайская грани-
ца. В сегодняшней политической ситуации дипломати-
ческие и экономические отношения двух стран имеют 
потенциал для стабильного поступательного развития. 
Этот фактор также является одной из ключевых пред-
посылок возрождения поселений приграничья. Уста-
новление новых экономических связей между двумя 
странами несомненно может изменить депрессивную 
ситуацию в регионе при условии проведения в жизнь 
правильной стратегии развития для малых поселений, 
которая позволит включить их в трансграничные свя-
зи и побудить к активному и бережному взаимодей-
ствию с речной экосистемой. Природный потенциал 
российских территорий бассейна реки Амур и благо-
приятный внешнеполитический фон также диктуют 
необходимость создавать здесь новые международные 
туристические маршруты. В своей работе мы исходим 
из гипотезы, что организация международного речно-
го круиза по р. Амур на участке между Благовещенском 
и Хабаровском способна стать ресурсом возрождения 
малых речных поселений.

Такое предположение можно сделать, ссылаясь на 
положительный прецедент запуска речного круиза  
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в нижнем течении реки Амур. Это опыт показывает, что 
влияние речного круиза на формирование населенных 
пунктов по пути его следования может быть значитель-
ным. В отдельных малых поселениях, через которые 
проходит маршрут, стабильно сохраняется население, 
администрация, поддерживается инфраструктура: му-
зей, благоустройство поселка. Так как регион среднего 
течения реки Амур богат культурными и природными 
достопримечательностями, сценарий развития с упо-
ром на туризм вполне реален.

Из отечественного опыта также можно привести при-
мер г. Мышкина. Включение города в маршруты речных 
круизов по Волге оказало значительное положительное 
влияние на формирование сегодняшнего облика и эко-
номической модели развития города [3]. 

Для формирования нового речного круизного марш-
рута необходимо определить закономерности развития 
прибрежных населенных пунктов, дать оценку влияния 
на них географического положения, определить причи-
ны исчезновения малых поселений. Также необходимо 
выделить критерии для отбора населенных пунктов при 
формировании речного круиза.

Если представить графически формирование посе-
ления на реке Амур, то получится волнообразная кри-
вая. Можно выделить три основных периода образо-
вания поселений:

Первый период (нач. XVII века) – формирование 
первых казачьих поселений (таких как Албазино, Ка-
линовка), характерной чертой которых было наличие 
фортификационных сооружений. 

Второй период (середина XIX века) – активное ос-
воение русла реки Амур. В это время проходили кре-
стьянские сплавы по реке, появились новые поселения 
(Аносово, Касаткино). 

Третий период (советская эпоха) – активное фор-
мирование новых поселений на реке Амур (например, 
Амурзет, Сталинск 1, Луговое и другие). 

1 Впоследствии Сталинск, затем Октябрьское

Для каждого периода можно выделить характерные 
черты малых поселений, их планировочной структуры, 
функциональной организации, морфологии застройки. 

Отметим, что исторически поселения формировались 
вдоль русел рек либо, позднее, вдоль железнодорожных 
линий. Если поселения вдоль линий железных дорог се-
годня поддерживаются за счет сообщения между круп-
ными центрами, такими как Хабаровск и Благовещенск, 
то речные поселения не имеют таких инструментов под-
держки и развития.

Территорией потенциального развития и формиро-
вания нового речного круизного маршрута является 
среднее течение р. Амур. Протяженность этого участ-
ка реки составляет около 900 км между двумя круп-
ными городами – Хабаровском и Благовещенском. На 
этом участке реки в настоящее время сохраняется около  
35 речных поселений. Соседство с крупными городами, 
а также общая водная граница с Китаем – главные фак-
торы. которые располагают к созданию международного 
туристического речного круиза и развитию поселений 
по маршруту его следования.

Географически территория вдоль среднего течения 
реки Амур является одной из наиболее благоприятных 
для жизни на территории страны. Средняя годовая тем-
пература приближается к показателям центральной по-
лосы России. На среднем течении Амура располагаются 
такие климатические зоны, как широколиственные леса, 
смешанные леса Дальнего Востока, области высотной 
поясности. Здесь возможно ведение сельского хозяй-
ства, большое разнообразие флоры и фауны, множе-
ство памятников природы, заповедников и заказников. 
Это дает основание полагать, что территория имеет все 
шансы на активное развитие, создание самых разноо-
бразных туристических направлений.

В ходе изучения ареалов расселения на реке Амур ав-
тором были выделены групповые системы населенных 
мест на прибрежных территориях [4], а также их цен-
тры, которыми, как правило, являются самые крупные 
речные поселения или город, к которому тянется вся 

Рис. 1. Схема групповых систем населённых мест расселения вдоль реки Амур (красный цвет – РФ, голубой – КНР)
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сеть транспортных сообщений с другими малыми об-
разованиями локальной системы расселения. 

Групповые системы населенных мест, приречных тер-
риторий среднего течения р. Амур образованы преиму-
щественно малыми поселениями, концентрирующи-
мися вокруг следующих локальных и региональных 
центров: 1) Игнашино, 2) Албазино, 3) Нововоскресе-
новка, 4) город Благовещенск, 5) Поярково, 6) Касат-
кино, 7) Пашково, 8) Амурзет, 9) Ленинское, 10) город 
Хабаровск, 11) Вознесенское, 12) город Комсомольск-
на-Амуре, 13) город Николаевск-на-Амуре. Думается, 
что развитие именно этих центров даст импульс для 
развития всей системы расселения (рис. 1)

Логично предположить, что круизный маршрут не-
обходимо создавать с остановками в крупных речных 
поселениях: Касаткино, Амурзет, Пашково. Развитие 
центральных поселений должно дать импульс для ком-
плексного развития всех малых поселений в составе 
прилегающих к ним групповых систем населенных мест.

Территории на российской стороне вдоль среднего 
течения реки Амур обладают разнообразным по сво-
ей типологии рельефом. Амуро-Зейская равнина, на 
которой располагается большая Благовещенская агло-
мерация, является наиболее заселенной территорией. 
При движении по реке на восток, равнинный рельеф 
сменяется Бурейским хребтом. На данном участке на-
чинается активный горный рельеф. Ближе к Хабаров-
ску, начиная с речных поселений Екатерино-Никольское  
и Амурзет, рельеф вновь сменяется на равнинный. Здесь 
также в прошлом возникли многочисленные малые  
и средние поселения.

С 1991 по 2024 год на реке Амур исчез целый пласт 
малых населенных пунктов: Строжевский, Марьино, 
Дичун, Помпеевка, Зимовейное, Туловское, Поликар-
повка, Графитное, Октябрьское (до 1962 года Сталинск), 
Уссурийск, Усть-Биджан, Усть-Куколево, Степаново, 
Вознесенское и другие. Ранее они в совокупности со-
ставляли цельные системы (ареалы) расселения, ныне 
утраченные.

До вымирания малых поселений на реке Амур они 
составляли единую транспортную цепочку, расстояние 
между поселениями на среднем течении реки составля-
ло около 23,9 км [4], что позволяло сформировать цель-
ный логистический речной маршрут.

На 2024 год существуют протяженные участки бе-
реговой линии, где с российской стороны отсутству-
ют поселения, что разрывает единую цепь населенных 
пунктов (рис. 2).

Можно выделить несколько причин гибели систем 
населенных мест на среднем течении реки Амур, свя-
занных с особенностями условий их территориального 
развития. Одной из причин являются физико-географи-
ческие особенности местности, затрудняющие ведение 
хозяйственной деятельности. Основанием для этого 
утверждения может служить практически полное ис-
чезновение ареала приречных поселений на террито-
рии Бурейского хребта со сложным горным рельефом. 
Выраженный рельеф местности вносит значительные 
сложности в организацию транспортно-логистических 
маршрутов, прокладки дорог, возведении линейных ин-
женерных коммуникаций. Также на таких территори-
ях затруднена работа фермерских хозяйств, а это одна 
из ключевых отраслей в экономике малых населенных 
пунктов

Следующая причина – это слабо развитая транс-
портная сеть. Большинство дорог между малыми на-
селенными пунктами не имеет асфальтированного по-
крытия, на некоторых участках отсутствуют или были 
разрушены мосты, соединяющие берега многочислен-
ных рек – притоков Амура.

Несмотря на общую пессимистическую картину со-
временного состояния прибрежных поселений на реке 
Амур, нельзя не отметить развитие определенных на-
селенных пунктов: Нижнеленинское, Сергеевка, Ново-
Петровское. 

Если рассматривать конкретный пример – поселок 
Нижнеленинское, то следует отметить, что росту это-
го населенного пункта способствовало создание транс-

Рис. 2. Карта демографического состояния населенных пунктов на среднем течении реки Амур
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портного коридора между КНР и РФ и открытие желез-
нодорожного моста через Амур в 2022 году. Это дает 
основание полагать, что именно развитие транспортной 
инфраструктуры и экономические, культурные, поли-
тические связи между КНР и РФ будут способствовать 
росту благосостояния региона.

Из-за особенностей речного круиза, пределов авто-
номности плавания судов, которая составляет от двух 
до трех дней, необходимости дозаправки и пополнения 
провианта, требований по обеспечению возможности  
в случае экстренной необходимости пришвартовать-
ся, такие большие расстояния между поселениями по 
маршруту речного круиза невозможны. Именно поэто-
му в случае организации нового маршрута будет необхо-
димо восстанавливать исчезнувшие поселения, воспол-
нять пробелы в цельном расселении вдоль всего русла 
реки. Таким образом, реализация туристического по-
тенциала прибрежных территорий Амура и развития 
локальной системы расселения являются взаимозави-
симыми задачами.

Исходя из результатов анализа динамики, условий  
и потенциала развития приречных поселений среднего 
течения р. Амур, можно составить гипотетическую схе-
му маршрута речного круиза. Речной круиз по среднему 
течению реки Амур должен останавливаться в крупных 
поселениях, являющихся центрами системы населен-
ных мест. Эти же поселения должны быть отправной 
точкой дополнительных однодневных наземных тури-
стических маршрутов вглубь территории данной груп-
повой системы населенных мест, чтобы затронуть как 
можно больше поселений и дать им дополнительные 
возможности для развития туризма. Так, с помощью 
организации пересадки на экскурсионное автобусное 
сообщение можно расширить событийную программу 
речного круиза, одновременно повышая его привлека-
тельность для туристов и увеличивая положительное 
воздействие на малые поселения.

Важно понимать, что без единой сети поселений 
вдоль реки Амур будет затруднительно развивать ре-
гиональную систему населенных мест в целом. Пробелы 
в полосе расселения вдоль течения реки затрудняют во-
дную навигацию. Именно речной круиз может создать 
цельный транспортный маршрут, стать основой для 
восстановления части утраченных речных поселений 
и воссоздания их непрерывной системы на всём про-
тяжении р. Амур. В ходе выполненного комплексного 
исследования было выявлено, что прибрежная терри-
тория среднего течения реки Амур отличается благо-
приятным климатом, обилием и разнообразием флоры 
и фауны. Эту перспективную во многих отношениях 
территорию необходимо активно развивать. Создание 
нового речного круизного маршрута теоретически мо-
жет улучшить ситуацию, переломить отток населения 
и восстановить исчезнувшие населенные пункты.
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района Печатники в конце ХХ – начале XXI века
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Аннотация. Статья посвящена исследованию предложенной в Генплане 1971 года структуры центра юго-восточной 
планировочной зоны и центров ее будущих районов. Предложение остается актуальным до сих пор, так как 
Юго-Восточный округ развит неравномерно по степени связности территорий и доступности мест рекреации, 
приложения труда и инфраструктурных объектов.
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Роль Юго-Восточного округа в Москве
Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) 
ограничен с севера Казанским направлением железной 
дороги, с запада и юга – Яузой и Москвой-рекой, с юго-
востока – МКАД; включает 12 муниципальных райо-
нов, в т. ч. Жулебино и Некрасовку, расположенных за 
МКАД. В округе находятся исторически достопримеча-
тельные местности, в т. ч. Грайвороново, Карачарово, 
Кожухово, Кузьминки, Люблино с многочисленными 
памятниками усадебной, храмовой, жилой и промыш-
ленной архитектуры. Территории ЮВАО развивались 
в первую очередь и в большей своей части как перифе-
рийные промышленные районы и пригороды вокруг 
крупных предприятий ХIХ–ХХ веков, а также сфор-
мировавшихся парков в Лефортове и усадеб Кузьмин-
ки и Люблино.

В ЮВАО много промышленных зон индустриаль-
ной эпохи конца ХIХ–ХХ веков. Крупнейшие из них – 
«Москвич», «Московский подшипник», «Серп и молот», 
Московский шинный, Карачаровский механический, 
Люблинский литейно-механический, Капотненский 
нефтеперерабатывающий заводы, Стальпромсиндикат 
и другие. Более 50 % территории Лефортова – промзо-
ны, около 70 % территории Печатников – особая эконо-
мическая зона, выпускающая полимеры, автомашины, 
мясную продукцию, спортивное питание, телекомму-
никационное и медицинское оборудование и многое 
другое [7].

История формирования районов округа по пред-
ложениям генеральных планов ХХ века

В докладе С. С. Шестакова «О правильности поста-
новки дела планировки Москвы» от 20 ноября 1924 года 
[1, с. 63] развитие города видится, в том числе, в разде-
лении на 4 специализированные зоны (рис. 1а [2]), при 
этом на территории будущего Юго-Восточного округа 
размещались промышленные, садово-парковые и новые 
жилые районы (с юга, вдоль Москвы-реки). Хотя такие 
концепции лучевого и кольцевого зонирования предла-
гались и в Плане Новой Москвы 1923 года, однако идея 
строго ограниченных функциональных зон в кольцевых 
поясах вокруг центра Москвы не была осуществлена [1].

Генеральный план 1935 года не рассматривал как гра-
достроительную задачу зонирование юго-восточной 
окраины, но предполагал формирование регулярной 
транспортно-пешеходной сети, выделяя крупномас-
штабные площади-центры [6] (рис. 1 б). Но большая 
часть этих решений, таких как парковые кольца и са-
нитарно-защитные зеленые зоны, не была реализова-
на, а будущий Юго-Восточный округ формировался не 
столько по регулярному плану, сколько стихийно вокруг 
промышленных территорий.

Согласно Генеральному плану Москвы 1971 года, го-
родской массив делился на восемь планировочных зон 

с населением от 600 тыс. до 1 млн человек (рис. 1 в). 
В каждой зоне планировалось создать: 

 – крупные общественно-торговые центры;
 – места приложения труда;
 – развитые системы культурно-бытового обслужи-

вания; 
 – места отдыха.

Зоны должны были состоять из 3–4-х планировоч-
ных районов, в каждом из которых планировалось  
250–400 тыс. человек населения (рис. 1 в). Планировоч-
ные районы, в свою очередь, делились на жилые райо-
ны на 30–70 тыс. жителей, включавшие центр района, 
три–четыре жилых микрорайона по 10–18 тыс. жите-
лей, производственную зону, систему учреждений об-
служивания и зоны отдыха с зелеными насаждения-
ми. Между планировочными районами предлагалось 
сформировать зеленые клинья, доходившие до самого 
Садового кольца. У запроектированных таким обра-
зом планировочных зон получались близкие площади. 

Единый переуплотненный центр с ядром – Крем-
лем и Китай-городом – преображался в полицентрич-
ную «звезду» (рис. 1 г), предназначенную для снижения 
плотности центра, перераспределения инфраструктуры 
и приближения ее к новым районам. На концах «звезды» 
планировалось создать центры планировочных зон [5] 
с комплексами общегородского значения. 

Каждая зона получила свою специализацию и раз-
вивала собственные общественные, торговые и куль-
турные центры, места труда и отдыха. Тема автоном-
ности, а иногда и изолированности данных зон друг от 
друга остается актуальной и в настоящее время. Так, 
юго-восточную зону от восточной отделяют полосы от-
чуждения вдоль Казанского и Горьковского направле-
ний железной дороги, что делает их территории сла-
бо связанными друг с другом. В ХХI веке формируется 
запрос на связанность территорий и обеспечение воз-
можности выбора альтернативной инфраструктуры, 
поэтому следует искать инновационные методы реше-
ния данных задач.

Эволюция расположения планировочных центров 
внутри округа

Генеральному плану Москвы 1971 года на юго-вос-
токе предстояло реконструировать не только промыш-
ленные зоны и рабочие поселки разных ведомств со 
своей инфраструктурой, выросшие вокруг заводов-ги-
гантов и вошедшие в черту Москвы в 1930–60-х годах, 
но и Люблинские поля орошения и Курьяновскую стан-
цию аэрации.

В современный Юго-Восточный округ входила не 
только юго-восточная, но и частично восточная и цен-
тральная планировочные зоны. Внутри юго-восточной 
зоны предполагалось всего два планировочных района, 
расположение которых было отражено в администра-

Abstract. The article is dedicated to the study of the structure proposed in the General Plan of 1971 for the center of the 
Southeastern planning zone and infrastructure cores of future districts. The proposal remains relevant to this day, as the 
Southeastern Administrative district (SEAD) has uneven development in terms of accessibility to recreational areas and 
their coverage, employment opportunities, and infrastructure facilities.
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тивно-территориальном делении города в виде Люблин-
ского и Волгоградского районов, просуществовавших до 
90-х годов ХХ века (рис. 2 а). В существующих районах 
планировочные центры расположены ближе к геоме-
трическим центрам и станциям метро, а значит, более 
доступны для максимального количества пользовате-
лей. Частичная реализация Генерального плана города 

Москвы 1971 года отразилась в формировании в зоне 
исследования 6 административных районов (рис. 2 а).

После административно-территориальной рефор-
мы 1-й половины 1990-х годов Москва получает статус 
субъекта Федерации и соответствующую ему 2-ступен-
чатую систему административных округов и муници-
пальных районов. В соответствии с этой системой раз-

Рис. 1. Эволюция предложений по развитию Москвы и Юго-Восточного округа на генеральных планах 20–70-х гг. ХХ в.: 
а) Проектное предложение С. С. Шестакова 1926 г.; б) генеральный план Москвы 1935 г.; в) концепция планировочных зон 1971 г.;  

г) концепция планировочных центров 1971 г.
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рабатываются и новые Генеральные планы. В результате 
сформировалось более дробное территориальное деле-
ние ЮВАО на 12 муниципальных районов.

Планировочный центр юго-восточной зоны, пред-
ставленный в различных вариантах на рисунках 2 (а–в), 
предполагался в Печатниках. На рисунке 2 г представле-

Рис. 2. Варианты формирования Юго-Восточного округа по генеральному плану 1971 г. с наложением на современную планировочную 
структуру: а) Планировочные зоны 1971 года + карта Москвы 1989 г.; б) Концепция планировочных зон 1971 г. + карта 2024 г.;  

в) Зонирование генерального плана Москвы 1971 г.; г) Концепция планировочных центров 1971 г. + карта 2024 г.
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на альтернативная версия планировочного центра возле 
парка Кузьминки на месте одноименной станции метро. 
Там же видно, что городская ткань планировочных рай-
онов постепенно срастается, зеленые клинья до центра 
так и не дотянулись, границы парков в основном оста-
лись на своих местах почти без изменений, хотя на их 
территориях появляются всё новые объекты, преимуще-
ственно общественного и коммунального назначения.

Современное состояние и перспективы развития 
планировочных центров

Предложенные в 1971 году планировочные центры 
(рис. 3 а) превращаются в площади-ТПУ в генеральном 
плане 1998 года (рис. 3 б), а в генеральном плане 2010 
года частично меняют локацию и превращаются в мно-
гофункциональные зоны (рис. 3 в). Эти территории рас-
сматриваются автором как опорные узлы для развития 
многофункциональной застройки и инфраструктурных 
центров (рис. 3 г). По плану 1971 года центр Люблин-
ского района в значительной степени был реализован 
согласно замыслу градостроителей и располагается близ 
современного парка им. А. Боровика, что обеспечива-
ет его примерно одинаковую доступность для жителей 
этого района. 

На месте советского Волгоградского района сформи-
рованы районы Выхино-Жулебино, Кузьминки, Печат-
ники, Рязанский и Текстильщики. Центр района вначале 
проектировался севернее станции метро «Кузьминки», 
но не был там осуществлен, а стал превращаться в ли-
нейно-узловую структуру вдоль линии метро, одним из 
главных узлов которой (как и в одном из вариантов пла-
на 1971 года) стала территория возле метро «Кузьмин-
ки», где концентрируются торговые функции, МФЦ, Со-
циальный фонд, кинотеатр и Губернский театр. Центр 
проектируемого Перовского района, на месте которого 
образовались новые районы ЮВАО – Лефортово и Ни-
жегородский и ВАО – Новогиреево, Перово и Соко-
линая гора – был сильно смещен от геометрического 
центра и привязан к 4-му проезду Перова поля. Этот 
проектный вариант не был реализован и центр сме-
стился к востоку – к м. «Новогиреево». 

Общегородской центр планировочной зоны (Пе-
чатники), запроектированный на очень большой пло-
щади, частично оказался в зоне отчуждения железных 
дорог, частично – на месте Люблинского парка – и остал-
ся нереализованным до конца. Он мог бы стать опор-
ным узлом реорганизации промышленных зон в этом 

Рис. 3. Изменение отношения к планировочным центрам в генеральных планах конца ХХ – нач. ХХI в.:  
а) генеральный план 1971 года на современной подоснове; б) Генеральный план Москвы 1998 г.; в) зонирование Генерального плана 2010 г.;  

г) проектное предложение по реконструкции ЮВАО до 2040 г. 
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районе, но этого не произошло, несмотря на наличие 
здесь рекреационной территории.

Согласно генеральному плану, центр находился в Пе-
чатниках, между одноименной станцией метро и Тек-
стильщиками. Концепция была частично реализована 
путем строительства объектов городского значения, 
таких как стадион "Москвич", больница им. В. П. Де-
михова и комплекс Люблинского райисполкома и РК 
КПСС, преобразованный в МФЦ района Люблино  
[8, 9], и станции метро «Печатники» в 1990-е годы. 

В 2023 году через район прошла линия БКЛ, появился 
ТПУ «Печатники». Есть все предпосылки сформировать 
здесь инфраструктурный узел. Пока эта территория не 
особенно привлекательна для инвесторов из-за низкой 
связанности и разделения железной дорогой, новыми 
эстакадами сквозного диаметра и прилегающими зона-
ми отчуждения [4].

Согласно концепции Ильи Заливухина, в крупных 
пересадочных узлах возрастает плотность населения  
и фондов [3]. Правительство Москвы содействует высо-
коплотной застройке, продавая участки возле транспор-
тно-пересадочных узлов, как на станции Дмитровская 
(ЖК D1) и ряде других. Увеличение количества жителей 
создает новых пользователей инфраструктуры. Учиты-
вая эксцентричный характер положения Печатников  
в ЮВАО, другим районам очень выгодна концентра-
ция инфраструктуры в этом месте при хорошем транс-
портном обслуживании и повышении связанности  
с соседними территориями. Данный центр необходимо 
развивать с учетом новых требований – организации 
не только транспортной, но и пешеходной, и «зеленой» 
связей Печатников как с районом Люблино, так и с На-
гатинским затоном.

Хотя Генеральный план 1971 года предложил передо-
вую для своего времени структуру развития юго-вос-
точного направления Москвы, в ходе своей эволюции 
она сильно изменилась, в том числе и распавшись на 
много образований различной функциональной насы-
щенности и плотности. В различной степени реализо-
ванными в Кузьминках, Текстильщиках и Печатниках 
по Генеральному плану 1971 года могут считаться ста-
дион и ДК «Москвич», больница им. В. П. Демихова, 
Люблинский райисполком и РК КПСС, перестроенные 
в МФЦ района Люблино и некоторые другие.

Тем не менее, ряд предложений генеральных планов 
конца ХХ века, в т. ч. крупных планировочных центров, 
до сих пор остаются актуальными. Правда, их распо-
ложение и планировку приходится корректировать  

с учетом современных границ районов, сложившихся  
и вновь прокладываемых линейных транспортных объ-
ектов, разделяющих городскую ткань, а также обеспе-
чения и эффективного использования максимальной 
пешеходной доступности. 

Для этого они должны переходить от зональной или 
концентрической структуры к высокоплотной линей-
но-сетевой, совмещающей коммерческую и социальную 
функции, зачастую внедряющиеся в жилую застройку, 
такую, как жилые комплексы D1 или Discovery Park.  
В этом направлении и следует использовать планиро-
вочные предложения генерального плана 1971 года, так 
как они были обоснованы многими объективными фак-
торами, действующими и в настоящее время.
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Москва как исторически сформировавшаяся градостро-
ительная среда мегаполиса с обширной территорией об-
ладает высокой плотностью различных архитектурных 
и градостроительных памятников. Вопрос сохранения 
сложившегося образа исторических районов обладает 
неизменной актуальностью. Поскольку городская среда 
не статичный организм, ее облик может меняться и пре-
образовываться, накапливать критическую массу изме-
нений. Чтобы прийти к некоторому осмыслению этих 
изменений, можно сузить их изучение до отдельных 
фрагментов. Так, в роли одного из индикаторов под-
линности среды Москвы могут выступать монастыри, 
структурирующие историческое пространство.

В качестве первого шага для изучения характера из-
менений городской ткани целесообразно создание то-
пографического описания размещения объектов мона-
стырской структуры Москвы – от первых комплексов 
до современности. Но прежде необходимо определить 
хронологические рамки исследования, выделив пять 
важнейших периодов монастырской истории:

 – XIII–XVI вв., когда монастыри существовали как 
абсолютно автономные единицы. Они в малой степени 
были связанны с городом, но при этом являлись моде-
лью идеального устройства средневекового городского 
сообщества, выступали как опора княжеской власти, 
вносили вклад в становление городов и, как следствие, 
государственности [2];

 – XVI–XVIII вв., когда монастыри уже являлись ча-
стью государства, но сохраняли экономическую неза-
висимость;

 – XVIII–XX вв. Этот период можно охарактеризо-
вать как период изменений. Монастырские хозяйства 
активно самокапитализируются. Одновременно с се-
куляризацией монастырских земель произошло ста-
новление монастырей как активных участников совре-
менной экономики;

 – XX в. Институт религии прекратил свое существо-
вание, произошло разрушение и уничтожение мона-
стырей из политических и градостроительных сооб-
ражений;

 – XX–XXI вв. Возрождение Церкви и религии, возоб-
новление деятельности монастырей. Постепенное раз-
витие территорий.

Для систематизации монастырской структуры можно 
выделить два основных критерия, относящихся к гра-
достроительной топографии: это пространственная 
и функциональная характеристики.

Пространственная характеристика имеет прямое 
отношение к топографии. Ее основой служат картогра-
фические источники двух типов: исследовательские – 
касающиеся ранних периодов и составленные учеными 
в начале XX века; и фиксационные, создававшиеся на 
современном исследуемому периоду материале. 

Опираясь на вышеизложенную периодизацию, мож-
но выделить следующие источники, которые непосред-
ственно легли в основу данного исследования. Среди 
них – исследовательские схемы, в том числе, схема  
М. Фехнер, описывающая данные по топографии Мо-
сквы до 1533 г. включительно (опубликована в 1945 г.); 
План Москвы А. Чаянова, реконструировавший город 
на XVII в. (опубликован в 1920 г.); фиксационные пла-
ны Москвы – М. Мичурина (1739 г.), А. Хотева (1852 г.), 
А. Суворина (1914 г.).

Функциональная характеристика имеет более опос-
редованное отношение к топографии – как один из фак-
торов размещения или как продукт изменений, одна-
ко все равно играющая важную роль. В этом контексте 
для анализа объектов монастырской структуры можно 
выделить собственно монастыри (обители), подворья, 
богадельни, церкви на монастыре (таблица 1). Поми-
мо вышеупомянутых категорий, косвенно к монасты-
рям относятся объекты, связанные с их экономической, 
хозяйственной или просветительской деятельностью. 
Такие сооружения могут располагаться за пределами 
монастыря, включая часовни, доходные монастырские 
дома, огородные земли, школы и приюты. Эта типоло-
гическая группа отражает многообразие влияния мо-
настырских структур на городскую жизнь, однако их 
вклад в формирование именно архитектурно-градо-
строительной среды не столь велик. Соответственно, 
ядром исследования становится только первая группа 
сооружений.

Совмещение данных топографических источников 
на современной карте (рис. 1, 2), позволяет получить  
объективное представление о расположении мона-
стырских структур в городе. Опираясь на результат 
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Таблица 1. 
Перечень объектов монастырской структуры Москвы

№ п/п Объект Основан Закрыт А.С.1 Ф.С.2 Тип3

I Кремль
1 Спас на Бору мон. 1319 1490 1 0 М.
2 Троице-Сергиев Богоявленский мон. 1354 1763 1 0 М.
3 Чудов мон. 1365 1918 1 0 М.
4 Вознесенский мон. 1386 1918 2 0 М.
5 Крутицкое подв. 1454 1770 1 0 П.
6 Афанасьевский мон.

(позже подв. Кирилло-Белозерского мон.) 1389 1802 1 0 М.→П.

II Китай-город
1 Заиконоспасский мон. 1400 1918 4 1 М.
2 Никольский греческий мон. 1310 1920 4 0 М.
3 Богоявленский мон. 1296 1929 3 0 М.
4 Казанское архиерейское подв. 1874 1917 2 0 П.
5 Ильинский мон. (позже Новгородское подв.) 1518 1626 2 0 М.→ П.
6 Троицкое подв. 1535 1917 3 0 П.
7 Мироносицкий мон. (позже Чижевское подв.) 1400 1700 2 0 М.→ П.
8 Калязинское подв. 1649 1917 1 0 П.
9 Архиерея Вологодского подв. н/д н/д 1 0 П.

10 Иосифовское подв. н/д н/д 1 0 П.
11 Воскресенское подв. н/д н/д 1 0 П.
12 Ипатьевское подв. н/д н/д 1 0 П.
13 Вознесенское подв. н/д н/д 1 0 П.
13 Ростовское подв. н/д н/д 1 0 П.
14 Иверское подв. н/д н/д 1 0 П.
15 Нижегородское подв. н/д н/д 1 0 П.
16 Прилуцкое подв. н/д н/д 1 0 П.
17 Знаменский мон. 1631 1923 3 0 М.
18 Воронежское подв. н/д н/д 1 0 П.
19 Боровское подв. 1626 1836 2 0 П.
III Белый город
1 Алексеевский мон. 1360 1837 1 0 М.
2 Крестовоздвиженский мон. 1574 1814 2 0 М.
3 Никитский мон. 1582 1920 1 0 М.
4 Моисеевский мон. 1676 1765 1 0 М.
5 Георгиевский мон. 1490 1813 2 0 М.
6 Воскресенский мон. (позже Саввинское подв.) 1651 1907 2 0 М.→ П.
7 Высоко-Петровский мон. 1315 1918 4 1 М.
8 Константинопольское греческое подворье 1883 1938 4 0 П.
9 Рождественский мон. 1386 1922 4 1 М.

10 Подворье Пюхтицкого мон. 1993 - 4 1 П.
11 Варсонофьевский мон. 1490 1765 1 0 М.
12 Тверское подв. 1690 1917 3 0 П.
13 Суздальское подв. 1650 1886 3 0 П.
14 Сретенский мон. 1397 1925 3 1 М.
15 Подв. Макарьевского Желтоводского мон. 1690 1917 3 0 П.
16 Рязанское подв. н/д н/д 1 0 П.
17 Вятское архиерейское подв. 1690 1890 4 0 П.
18 Псковское архиерейское подв. н/д н/д 4 0 П.
19 Коломенское (Тульское) подв. 1690 1917 4 0 П.
20 Златоустовский мон. 1412 1918 2 0 М.
21 Подв. Николо-Угрешского мон. 1737 1929 2 0 П.
22 Подв. Саровской пустыни н/д н/д 1 0 П.
23 Ивановский мон. 1530 1918 4 1 М.
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№ п/п Объект Основан Закрыт А.С.1 Ф.С.2 Тип3

24 Александрийское подв. 1855 1929 4 0 П.
25 Подв. Высоко-Петровского мон. н/д н/д 1 0 П.
26 Подв. Бирлюковской пустыни н/д н/д 1 0 П.
IV Земляной город
1 Церковь Успения на монастыре 1668 1933 2 0 М.Ц.
2 Зачатьевский мон. 1584 1927 4 1 М.
4 Церковь Троицы живоначальной на монастыре 1649 1917 1 0 М.Ц.
5 Феодоровский мон. 1627 1709 2 0 М.
6 Страстной мон. 1654 1928 1 0 М.
7 Подв. Чудова монастыря Заборовское н/д н/д 1 0 П.
8 Иоанна Предтечи монастырь церковный 1772 1935 3 0 М.Ц.
9 Покрова Богородицы богадельня, что на Землянке (ранее 

Покровский Лыщиков мон., позже церк. Покрова в Садех) 1450 1590 3 0 М.→ Б.
10 Косьмы и Дамиана мон. (позже богадельня) 1400 1659 1 0 М.→ Б.
11 Чигасов мон. (Церковь Спаса в Чигасах) 1483 1625 1 0 М.
12 Стар. Иерусалимское подв., церк. Воскресения Христова н/д н/д 4 1 П.
17 Крутицкий мон. 1262 1785 3 0 М.
V Замоскворечье
1 Монастырь Рождество пречистые на Голутвине 1472 1686 1 0 М.
2 Подворье Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря 1912 1936 4 1 П.
3 Марфо-Мариинская обитель 1909 1919 4 1 М.
4 Малоярославецкое подв. на Б. Ордынке 1670 1917 3 0 П.
5 Ивановский мон. под Бором (позже Черниговское подв.) 1415 1515 2 0 М.→ П.
6 Подв. Соловецкого монастыря 1992 - 4 1 П.

VI Камер-Коллежский вал и шире
1 Подв. Новодевичьего монастыря н/д н/д 1 0 П.
2 Новодевичий мон. 1524 1922 4 1 М.
3 Старый Саввин мон. 1456 1690 1 0 М.
4 Подв. Чудова монастыря в Хамовниках н/д н/д 1 0 П.
5 Новинский мон. 1431 1764 1 0 М.
6 Подв. Валаамского Спасо-Преображенского мон. 1901 1926 4 0 П.
7 Скорбященский мон. на Новослободской 1889 1918 2 0 М.
8 Ново-Троицкое подворье 1767 1917 3 0 П.
9 Ново-Алексеевский мон. в Красном селе 1837 1926 3 1 М.

10 Казанский Головинский мон. 1886 1929 2 0 М.
11 Андроников мон. 1357 1918 4 0 М.
13 Всехсвятьинский единоверческий мон. 1862 1934 1 0 М.
14 Покровский мон. 1635 1929 4 0 М.
15 Новоспасский мон. 1490 1918 4 1 М.
16 Новоспасская монастырская слобода н/д н/д 4 1 М.
18 Рождественский на Старом Симонове мон. 1370 1379 1 0 М.
19 Симонов мон. 1370 1920 3 1 М.
20 Даниловский мон. 1282 1919 4 1 М.
21 Донской мон. 1591 1929 4 1 М.
22 Подв. Николо-Перервинского монастыря н/д н/д 1 0 П.
23 Андреевский мон. 1648 1764 4 1 М.
24 Николо-Перервинский мон. 1623 1918 3 1 М.

А.С. – Архитектурно-градостроительный статус
Ф.С. – Функциональный статус: 0 – Упраздненный; 1 – Действующий
Тип: М. – Монастырь; П. – Подворье; Б. – Богадельня; М.Ц. – Церковь на монастыре

Окончание табл. 1. 
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топографического исследования и консолидации дан-
ных, перейдем к описанию монастырской топографии 
и предпосылок ее формирования, параллельно просле-
див динамику статистики.

Монастырский каркас Москвы сформировался по 
большей части в период XIV–XVII вв., что было обу-
словлено четырьмя важнейшими факторами. Первый 
можно назвать символико-мемориальным, поскольку 
причины размещения монастырей были связаны с са-
крально значимыми событиями [1]. Такие монастыри 
нередко основывались в удалении от мирской суеты 
и по мере разрастания города включались в городскую 
ткань. Данная модель отчасти является истинным отра-
жением монастырской топографии на период XIV–XVIII 
вв., однако в большей мере была свойственна не москов-
ским монастырям, но были и исключения (Новодеви-
чий, Симонов, Донской, Новоспасский, Андроников).

Вместе с тем, многие комплексы Кремля и Китай-го-
рода не попадают под это определение, что выявляет 
второй фактор, который можно обозначить как вот-
чинный, или ктиторский [1]. Обоснованием служат 
свидетельства о том, что многие монастыри основыва-

лись ктиторами – князьями на княжеских землях (Ве-
ликокняжеский Спасский монастырь Кремля) и други-
ми знатными родами для молитвенного поминовения 
(Георгиевский, Никитский, Знаменский, Ивановский). 
В XVIII в. такие монастыри зачастую приходили в упа-
док и расформировывались. 

Также создание монастырей обуславливалось инте-
ресами удаленных обителей и политической ролью мо-
настыря, что выражалось в создании подворий или 
небольших монастырей в непосредственной близости 
к политическому центру, что было характерно для Крем-
ля и Китай-города (Троице-Богоявленский, Чудов, Воз-
несенский, Знаменский, Никольский Греческий, Заико-
носпасский). Еще одной предпосылкой к формированию 
монастырских ансамблей являлось решение непосред-
ственных функциональных задач: встреча паломников, 
сбор податей, торговые, социальные функции. Этим 
можно объяснить расположение монастырей на главных 
улицах, у городских ворот, застав. К таким объектам от-
носится большая часть монастырей Белого города и Зем-
ляного города (Страстной, Рождественский, Сретенский, 
Варсонофьевский, Моисеевский, Высоко-Петровский).

Рис. 1. Топография монастырей Москвы. Москва в пределах Камер-Коллежского вала. Схема автора. 
Исторические районы города: I – Кремль; II – Китай-город; III – Белый город;  

IV – Земляной город; V – Замоскворечье; VI – Камер-Коллежский вал. 
Архитектурно-градостроительный статус: 1 – полностью утрачен; 2 – сохранились фрагменты  

(почти все здания снесены, целостность территории нарушена); 3 – частично сохранился  
(некоторые здания снесены, целостность территории нарушена); 4 – полностью сохранился (целостность территории сохранена)
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Рис. 2. Топография монастырей Москвы. Москва в пределах Белого города. Схема автора. 
Исторические районы города: I – Кремль; II – Китай-город; III – Белый город; IV – Земляной город;  

V – Замоскворечье; VI – Камер-Коллежский вал 
Архитектурно-градостроительный статус: 1 – полностью утрачен; 2 – сохранились фрагменты  

(почти все здания снесены, целостность территории нарушена); 3 – частично сохранился  
(некоторые здания снесены, целостность территории нарушена); 4 – полностью сохранился (целостность территории сохранена)

Факторы размещения были непосредственно сопря-
жены с типами монастырей и их функциями, описан-
ными в церковных уставах [3]. Часто значительная роль 
отводилась комбинации различных факторов, и впо-
следствии монастырь, основанный с одной целью, мог 
менять свой тип (например, утратив свою политиче-
скую роль, перейти на попечение ктитора). 

На начало XVIII в. количество монастырей достигает 
37 – наибольшее количество одновременно действую-
щих объектов за весь рассматриваемый период. С сере-
дины XVIII в. начинается процесс секуляризации, неко-
торые монастырские земли переходят под управление 
государства. Однако одновременно с секуляризацией 
у монастырей появляется возможность приобретать 
новые территории для строительства. Происходит сме-
щение фокуса на самокапитализацию. Нерентабельные 
обители закрываются или переформировываются; про-
исходят и церковные реформы. Общее количество се-
куляризированных объектов – 8.

Как часть процесса секуляризации, отдельно можно 
выделить период 1812 г. В ходе оккупации Москвы фран-
цузскими войсками пострадали многие монастыри. В ре-
зультате разорения некоторые лишились своего статуса, 
были переформированы в приходские церкви, что мо-
тивировано экономически. Монахов перевели в более 
крупные монастыри. Количество таких монастырей – 3.

В конце XIX – начале XX в. многие подворья пере-
страиваются под новые нужды (Калязинское, Саввин-
ское). На бывших монастырских землях строятся доход-
ные дома. Монастырское хозяйство по большей части 
фокусируется на максимальной капитализации. Можно 
сказать, что у монастырей появляется возможность за-
нимать все больше мест в городе за счет развития рынка 
и экономики; возникают доходные дома. Однако наряду 
с переформатированием, закрытием и переносом соз-
даются и новые монастыри (6 за этот период).

И хотя конец XIX – начало XX в. связаны с больши-
ми изменениями монастырской жизни (секуляризация, 
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упадок), этот период является наиболее показательным 
как высшая точка развития монастырской топографии 
(рис. 3). Общее количество монастырей в это время со-
ставляет 31. Архитектурно-градостроительная роль мо-
настырских комплексов по-прежнему определяется осо-
бенностями их размещения в планировочной структуре 
города, оказывает значительное влияние на поддержа-
ние важнейших видовых характеристик, панорам и си-
луэтов.

В XX в. монастыри упраздняются и частично сно-
сятся. На их месте возводятся новые здания, меняется 
набор доминант. Город начинает постепенно изменять 
свой облик, как и топографию. Радикально меняется его 
силуэт и средовые ценности. Так, 27 монастырей под-
верглись вмешательству, из них полностью снесено 11. 
Из-за множества снесенных сакральных объектов, в том 
числе и монастырей, городская панорама претерпевает 
сильные изменения, теряет свою многозначность, архи-
тектурно-градостроительное и стилевое разнообразие.

В XXI в. религиозное и духовное возрождение при-
водит к возобновлению деятельности 16 ранее упразд-
ненных монастырей. Крупные монастыри восстанав-
ливаются; такая динамика чаще всего наблюдается за 
пределами границ Земляного города. В ядре истори-
ческого центра работы ведутся с объектами, наиболее 
сохранившимися к началу XXI в. 

Таким образом, за всю историю Москвы известно 
о существовании 50 монастырей и 44 подворий. На се-
годняшний день полностью утрачено 16 комплексов; 
частично сохранилось 8 и фрагментарно 11 монасты-
рей. Полностью дошли до наших дней 15 монастырей. 

Монастырскую градостроительную топографию Мо-
сквы можно суммарно охарактеризовать следующим 
образом: от Кремля к Китай-городу и далее вдоль Не-
глинной к северу монастыри располагаются в плотной 
исторической застройке, и только одна группа лежит на 
некотором отдалении к юго-востоку от исторического 

ядра города [1]. Многие сакральные точки исчезали, 
возникали новые, но всегда, вплоть до XX в., плотность 
монастырской структуры внутри стен была значительно 
выше. Это делает Кремль, Китай-город и Белый город 
наиболее интересными с точки зрения изучения взаи-
модействия города и его монастырской структуры на 
протяжении различных периодов. В этих частях горо-
да территории монастырских ансамблей, оказавшихся 
полностью разрушенными или сохранившими фрагмен-
тарно, были застроены еще в XX в., и в редких случа-
ях пустуют. При более детальном рассмотрении таких 
участков и сравнении уничтоженной застройки с суще-
ствующей, становится очевидной утрата ценностного 
потенциала пространства, оскудение городских пано-
рам и архитектурного ландшафта города. 

Возможно ли компенсировать потери среды, учиты-
вая всю сложность истории России в XX в.? В каких 
формах возможно восстановление и адаптация средо-
вых ценностей, поиск путей реабилитации разрушен-
ных монастырских ансамблей? Ответом на эти вопросы 
может стать дальнейшее исследование и теоретическая 
разработка моделей адаптации таких участков и окру-
жающих их территорий.
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Адаптация архитектурного пространства Санкт-Петербурга к изменениям 
климата через развитие зеленой инфраструктуры
Adaptation of the architectural space of St.-Petersburg to climate change through  
the development of green infrastructure
Ключевые слова: зеленая инфраструктура, адаптация к изменению климата, архитектурные решения, устойчивое 
развитие, зеленые крыши, вертикальные сады, управление водными ресурсами
Keywords: Green infrastructure, climate change adaptation, architectural solutions, sustainable development, green roofs, 
vertical gardens, water management
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы и решения для адаптации архитектурного 
пространства Санкт-Петербурга к изменениям климата посредством развития зеленой инфраструктуры. 
Приводятся примеры успешных проектов, демонстрирующих эффективность зеленых крыш, вертикальных садов, 
биопрудов и других элементов. Подчеркивается значимость интеграции зеленой инфраструктуры в городское 
планирование для устойчивого развития и повышения качества жизни горожан.
Abstract. The article discusses modern approaches and solutions for adapting the architectural space of St. Petersburg to 
climate change through the development of green infrastructure. Examples of successful projects are given that demonstrate 
the effectiveness of green roofs, vertical gardens, bioponds and other elements. The importance of integrating green 
infrastructure into urban planning for sustainable development and improving the quality of life of citizens is emphasized.

Глобальные климатические изменения представляют со-
бой серьезную угрозу для городов по всему миру. Санкт-
Петербург, расположенный на побережье Балтийского 
моря, не является исключением. Этот город с богатым 
культурным наследием и уникальным архитектурным 
обликом сталкивается с рядом экологических вызовов, 
требующих инновационных решений и стратегическо-
го подхода. В данной статье акцентируется внимание на 
современных методах и стратегиях, связанных с разви-
тием зеленой инфраструктуры, направленных на адап-
тацию городской среды Санкт-Петербурга к изменяю-
щимся климатическим условиям.

Санкт-Петербург с его уникальным географическим 
положением и историческим архитектурным наследи-
ем сталкивается с рядом серьезных климатических вы-
зовов. Одним из основных является повышение уров-
ня моря. По данным различных исследований, уровень 
Балтийского моря может значительно подняться в бли-
жайшие десятилетия, что создает серьезную угрозу для 
прибрежных районов города, включая исторический 
центр. Потенциальные наводнения могут повредить 
здания и инфраструктуру, нарушить жизнь горожан 
и нанести значительный ущерб экономике.

Другим важным вызовом является увеличение ко-
личества осадков. Изменение климатических условий 
приводит к более частым и интенсивным дождям, что 
в свою очередь вызывает затопление улиц и подвалов 
зданий. Традиционные системы дренажа часто не справ-
ляются с таким объемом воды, что приводит к повреж-
дению городской инфраструктуры и создает дополни-
тельные риски для здоровья и безопасности жителей.

Экстремальные температуры также становятся се-
рьезной проблемой для города. Сильные морозы зи-
мой и аномально высокие температуры летом создают 
дополнительные нагрузки на энергосистемы и здания. 
В зимний период повышенные энергозатраты на ото-
пление могут привести к дефициту энергии, в то вре-
мя как летом требуется больше ресурсов на охлаждение 
помещений, что также увеличивает нагрузку на энерге-
тическую инфраструктуру города.

Одним из ключевых решений для адаптации Санкт-
Петербурга к этим вызовам является развитие зеленой 
инфраструктуры. Зеленая инфраструктура включает 
в себя множество элементов, таких как парки, скверы, 
зеленые крыши, вертикальные сады и зеленые стены. 
Эти элементы не только улучшают эстетическое вос-
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приятие города, но и играют важную роль в управлении 
водными ресурсами и регулировании микроклимата.

Создание зеленых крыш и вертикальных садов спо-
собствует задержке и испарению дождевой воды, умень-
шая нагрузку на городскую дренажную систему. Зеле-
ные крыши помогают снизить температуру на крышах 
зданий, что уменьшает эффект тепловых островов 
и снижает потребность в кондиционировании возду-
ха летом. Вертикальные сады, кроме того, способствуют 
улучшению качества воздуха и повышают эстетическую 
привлекательность зданий.

Современные технологии и методы:
1) Зеленые крыши играют ключевую роль в управле-

нии водными ресурсами и снижении теплового стрес-
са в городских условиях. Современные технологии по-
зволяют создавать многоуровневые зеленые крыши, 
включающие системы дренажа, фильтрации и аккуму-
лирования дождевой воды. Зеленые крыши могут задер-
живать до 80 % осадков, значительно снижая нагрузку 
на городскую дренажную систему. Они состоят из не-
скольких слоев: водоизоляционного слоя, дренажного 
слоя, субстрата для растений и самого растительного 
покрова. Такие крыши помогают улучшить изоляци-
онные свойства зданий, уменьшая теплопотери зимой 
и перегрев летом.

Современные зеленые крыши также могут быть ин-
тегрированы с солнечными панелями, что позволяет не 
только улучшать энергопотребление зданий, но и созда-
вать симбиотические системы, где растения помогают 
охлаждать панели, повышая их эффективность. Приме-
ром таких решений служат зеленые крыши в крупных 
европейских городах, таких как Берлин и Париж, где ак-
тивно внедряются экотехнологии для улучшения город-
ского климата и энергетической эффективности зданий.

2) Вертикальные сады также представляют собой 
важный элемент зеленой инфраструктуры, способству-
ющий улучшению качества воздуха и созданию прият-
ного визуального облика зданий. Они могут быть уста-
новлены как на наружных стенах зданий, так и внутри 
помещений. Современные вертикальные сады осна-
щены автоматическими системами полива и контроля 
влажности, что позволяет поддерживать оптимальные 
условия для роста растений.

Вертикальные сады активно участвуют в процессе по-
глощения углекислого газа и очистки воздуха, что осо-
бенно важно в условиях плотной городской застройки. 
Например, в Милане проект Bosco Verticale («Верти-
кальный лес») демонстрирует, как вертикальные сады 
могут быть интегрированы в архитектурный дизайн 
жилых зданий, создавая уникальные зеленые фасады, 
которые улучшают микроклимат и повышают качество 
жизни жителей.

3) Системы сбора и переработки дождевой воды 
являются важными элементами устойчивого управле-
ния водными ресурсами в городах. Эти системы позво-
ляют собирать и хранить дождевую воду для дальней-
шего использования, например, для полива растений 
или технических нужд, таких как промывка улиц. Это 
способствует уменьшению нагрузки на городскую 

дренажную систему и снижению риска затоплений. 
В Санкт-Петербурге внедрение таких систем позволя-
ет эффективно управлять водными ресурсами, особен-
но в периоды сильных дождей.

Современные системы сбора дождевой воды могут 
быть интегрированы в здания через специальные ре-
зервуары и фильтры, обеспечивающие высокое качество 
собранной воды. Эти системы активно используются 
в Сингапуре, где каждый новый проект строительства 
должен предусматривать инфраструктуру для сбора 
и повторного использования дождевой воды, что значи-
тельно снижает нагрузку на городские водные ресурсы.

4) Биопруды и водоемы – эффективное решение 
для аккумулирования и фильтрации дождевой воды. 
Эти водоемы могут быть интегрированы в городскую 
инфраструктуру и использоваться как элементы бла-
гоустройства, создавая зоны отдыха и улучшая эколо-
гическую ситуацию в городе. Водные объекты также 
способствуют улучшению микроклимата, увлажняя воз-
дух и снижая температуру в жаркие периоды.

Биопруды функционируют как естественные фильтры, 
удаляя загрязнения и улучшая качество воды. Они мо-
гут быть включены в городские парки и скверы, создавая 
эстетически привлекательные и экологически полезные 
пространства. Например, в Копенгагене и Торонто био-
пруды являются важной частью городской инфраструк-
туры, способствующей устойчивому управлению водны-
ми ресурсами и улучшению городской среды.

Современные инновации в области зеленой инфра-
структуры включают использование умных технологий 
для мониторинга и управления этими системами. Дат-
чики влажности и температуры могут интегрироваться 
с системами полива, обеспечивая оптимальные условия 
для роста растений и минимизируя потребление воды. 
Программное обеспечение для управления городскими 
зелеными зонами позволяет прогнозировать и предот-
вращать проблемы, связанные с изменением климата, 
такие как наводнения или тепловые волны.

Перспективными являются также исследования в об-
ласти создания биореакторов и гидропонных систем, 
которые могут использоваться в вертикальных садах 
и на зеленых крышах. Эти технологии позволяют выра-
щивать растения в контролируемых условиях, повышая 
их эффективность и устойчивость к неблагоприятным 
климатическим условиям.

Интеграция зеленой инфраструктуры с другими го-
родскими системами, такими как транспортная сеть 
и энергетическая инфраструктура, также открывает но-
вые возможности для создания устойчивых и адаптив-
ных городских пространств. Например, зеленые коридо-
ры могут сочетаться с велодорожками и пешеходными 
зонами, создавая комфортные и экологически чистые 
маршруты для передвижения по городу.

Использование данных и анализа больших данных 
для управления зелеными зонами позволяет оптимизи-
ровать их эксплуатацию и поддержание. Такие подходы 
уже активно применяются в умных городах, таких как 
Барселона и Амстердам, где зеленая инфраструктура 
является неотъемлемой частью городской экосистемы.
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Современные технологии и методы предоставляют 
широкие возможности для адаптации архитектурного 
пространства Санкт-Петербурга к изменениям клима-
та, обеспечивая устойчивое развитие и повышая каче-
ство жизни горожан.

Важным аспектом успешной адаптации городских 
пространств к изменениям климата является интегра-
ция зеленой инфраструктуры в планирование и проек-
тирование новых районов. Примеры международного 
опыта показывают, что города, активно использующие 
зеленую инфраструктуру, добиваются значительных 
успехов в снижении негативных последствий клима-
тических изменений. Так, в Сингапуре и Копенгагене 
широко применяются зеленые крыши и стены, что по-
зволяет не только улучшить экологическую ситуацию, 
но и повысить качество жизни горожан.

В Санкт-Петербурге также рассматривается воз-
можность создания новых зеленых зон на месте быв-
ших промышленных территорий. Преобразование этих 
участков в парки и скверы не только улучшит экологи-
ческую ситуацию, но и создаст новые общественные 
пространства, способствующие социальной активно-
сти и культурному обмену.

Кроме того, важным направлением является развитие 
системы мониторинга и управления водными ресур-
сами. Создание умных систем контроля уровня воды 
и прогнозирования наводнений позволит оперативно 
реагировать на изменения погодных условий и предот-
вращать возможные затопления. Внедрение таких си-
стем в сочетании с зелеными решениями позволит обе-

спечить устойчивое развитие города и минимизировать 
негативные последствия климатических изменений.

Адаптация городских пространств к изменениям кли-
мата является многогранной задачей, требующей ком-
плексного подхода и инновационных решений. Санкт-
Петербург с его уникальным архитектурным обликом 
и специфическими климатическими условиями активно 
внедряет современные методы для обеспечения устой-
чивого развития и комфорта своих жителей. Приме-
ры успешных проектов демонстрируют эффективность 
предложенных решений и служат ориентиром для даль-
нейших исследований и разработок в этой области.
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Анализ архитектурно-функциональных концепций V очереди набережной в Самаре
Analysis of architectural and functional concepts of the V stage of the embankment in Samara
Ключевые слова: набережная, прибрежные территории, Волга, Самара, общественное пространство, 
многофункциональность 
Keywords: embankment, coastal areas, Volga, Samara, public space, multifunctionality
Аннотация. Статья посвящена развитию прибрежных пространств в Самаре. Приводится краткое описание 
этапов исторической эволюции прибрежных зон вдоль Волги. Рассматриваются архитектурно-функциональные 
пути развития современных прибрежных пространств на примере конкурсных концепций V очереди набережной 
в Самаре. На основе проведенного анализа формулируются основные принципы проектирования эффективных 
прибрежных пространств в городах Поволжья.
Abstract. The article is devoted to the development of coastal spaces in Samara. A brief description of the stages of the 
historical evolution of coastal zones along the Volga is given. The architectural and functional ways of developing modern 
coastal spaces are considered on the example of competitive concepts of the fifth stage of the embankment in Samara. Based 
on the analysis, the basic principles of designing effective coastal spaces in the cities of the Volga region are formulated.

Данная работа посвящена определению основных прин-
ципов современного развития прибрежных территорий 
в городах Поволжья, выявленных в результате система-
тизации конкурсных предложений V очереди набереж-
ной в Самаре по признаку использованных проектных 
приемов создания общественного пространства у воды. 

Вначале рассмотрим, каким образом трансформиро-
вались прибрежные территории вдоль Волги в процессе 
исторического развития.

Волга является уникальным природным водоемом, 
одной из крупнейших рек мира. Поэтому с развити-
ем цивилизации она приобрела статус международной 
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транспортной магистрали, частью Великого Волжского 
Пути 1, играла важную роль в образовании новых горо-
дов вблизи ее русла [3, с. 62]. В период Средневековья 
именно вдоль Волги располагались столицы Хазарско-
го каганата и Волжской Булгарии, а также Казанское 
и Астраханское ханства [8, с. 61]. 

Крепость Самары возникла в XVI веке согласно указу 
русского царя Федора Иоанновича в целях защиты от 
набегов кочевников, а также осуществления контроля 
судоходства по средней Волге. Основные функции кре-
пости были фортификационная и торгово-коммерче-
ская, так как она выполняла роль торгово-перевалоч-
ного пункта. 

В период промышленной революции транспортиров-
ка грузов по воде была наиболее экономически выгод-
ным способом, поэтому производство располагалось 
именно в непосредственной близости к реке [5, с. 268]. 
Именно по этой причине прибрежные территории в Са-
маре использовались для размещения портовой и про-
мышленной инфраструктуры (лесоперерабатывающее 
производство, пивоваренный завод, мельницы, хлеб-
ные амбары и др.). Таким образом, основная функция 
прибрежной территории в это время была коммуналь-
но-хозяйственная, а берег не имел гидротехнического 
укрепления и не использовался в рекреационных целях.

Первые рекреационные набережные в Самаре по-
являются в середине XX века, и по своему расположе-
нию непосредственно возле уреза воды становятся уни-
кальными среди волжских городов [2, с. 3-8]. В период  
1939–1986 годов в городе строятся четыре очереди набе-
режных общей протяженностью около 5 км [4, с. 112-113].

Здесь необходимо отметить значение, которое приоб-
рели самарские набережные для жителей. В теплое вре-
мя каскад набережных становится центром обществен-
ной, спортивной и культурной жизни города благодаря 
широким тротуарам, пляжам, спортивным площадкам 
и близости к воде. Здесь ежегодно проводится фести-
валь «Волгафест», собирающий тысячи людей.

Учитывая роль набережных для города, в генплане 
Самары предусмотрено дальнейшее развитие, которое 
выражается строительством новых очередей и рекон-
струкцией существующих. Так, с конца 1970-х годов об-
суждается идея строительства V очереди набережной, 
которая соединит между собой построенные I и II оче-
реди. Участок проходит вдоль Жигулевского пивова-
ренного завода от спуска по ул. Вилоновская до дворца 
спорта им. Высоцкого (ЦСК ВВС).

В 2021 году состоялся профессиональный конкурс 
на разработку проекта V очереди набережной в Самаре 
среди практикующих архитекторов и учащихся архи-
тектурных вузов. В рамках конкурсного задания было 
разработано более 30 концепций новой набережной. 
Представленные проектные предложения устройства 
новой набережной позволяют рассмотреть различные 
пути развития прибрежных территорий Самары в XXI 

1 Великий Волжский Путь – торговый речной путь в раннем 
Средневековье, связывающий страны Северной Европы со 
странами Ближнего Востока.

веке, которые будут отвечать современным требовани-
ям к организации прибрежной среды. 

В результате проведенного анализа конкурсных кон-
цепций V очереди набережной в Самаре можно выде-
лить три основных принципа архитектурно-функ-
циональной организации прибрежной территории 
города, отражающие в свою очередь глобальные тен-
денции:

1-й принцип – сохранение естественной природной 
среды с минимальным антропогенным воздействи-
ем (рис. 1). 

Данный метод проектирования отвечает совре-
менным экологическим требованиям по достижению 
устойчивого развития. Характеризуется использова-
нием преимущественно природных или экологически 
безвредных сертифицированных материалов для стро-
ительства, применением экологических инженерных 
решений, таких как альтернативные источники энер-
гии (солнечные коллекторы, гидро- и ветроэнергетика) 
и другие зеленые технологии (сбор, очистка и повтор-
ное использование дождевой воды, озеленение фасадов 
и кровель и т. д.). Архитектурно-планировочное реше-
ние прибрежных территорий базируется на принципе 
мимикрии с природным окружением. Как правило, до-
рожно-прогулочная сеть имеет не прямую, а извили-
стую форму изолиний, отражающую природный харак-
тер [7, с. 18-21]. Архитектурные объекты могут иметь 
биоморфную объемно-планировочную композицию для 
лучшей интеграции в ландшафт. Так как данный подход 
предполагает небольшой процент застройки террито-
рии с сохранением природной среды, то преобладающая 
функция экологически ориентированных прибрежных 
пространств будет рекреационная.

При оценке концепций, базирующихся на принципе 
сохранения естественной природной среды, можно вы-
делить как положительные, так и отрицательные аспек-
ты. Так, наиболее важным качеством является следова-
ние глобальным экологическим тенденциям сохранения 
и минимального воздействия на существующую при-
родную экосистему. Кроме того, подобное проектное 
решение имеет низкие экономические затраты на реа-
лизацию при условии небольшой площади застройки. 
К отрицательным аспектам относится ограниченность 
в функциональном насыщении, подчинение рекреаци-
онной функции, а также зависимость эксплуатации от 
погодных условий ввиду отсутствия или небольшого 
количества закрытых пространств. 

Рис. 1. Концепция V очереди набережной в Самаре,  
разработанная архитектурной мастерской «ОККО».  

Арх.: О. Казаков, К. Фроловичева, Н. Ухаткина, П. Романов, В. Плотников
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Рис. 2. Концепция V очереди набережной в Самаре, разработанная 
ГБУ «ГлавАПУ». Арх.: Д. Чумачков, А. Дедков, А. Никитина,  

А. Юсупова, А. Лебедева, И. Рафикова, А. Анисимов 

Рис. 3. Концепция V очереди набережной в Самаре, разработанная 
авторским коллективом МАРХИ. Арх.: М. Полещук, М. Байдерина, 

А. Московский, А. Абрамов, И. Клименко, А. Аветисова

2-й принцип – принцип ансамблевости, который вы-
ражается в следовании архитектурно-планировочной 
стилистике построенных в XX веке очередей Самар-
ской набережной (рис. 2). Архитектурно-планировоч-
ное решение конкурсных концепций, следующих дан-
ному принципу, основывается на реализованных I-IV 
очередях набережных в Самаре. В частности, выражает-
ся в продолжении каскадного разделения прибрежного 
пространства на верхнюю и нижнюю набережные, ис-
пользовании идентичного покрытия тротуарной плит-
кой, выделении спортивных и пляжных зон, прямой 
планировке пешеходной части, повторении рисунка озе-
ленения, включении небольших построек с функцией 
общественного питания, использовании типового ди-
зайна уличной мебели и т. д. Таким образом, новое про-
странство встраивается в уже существующую структуру 
набережных, формируя цельное восприятие прибреж-
ной зоны. Применение материалов, аналогичных как по 
цветовому решению, так и по составу, для различных 
участков набережной, построенных во временном про-
межутке, суммарно составляющем около века, направ-
лено на усиление объединяющего эффекта.

Если анализировать группу конкурсных концеп-
ций, основанных на принципе создания единого ан-
самбля из пяти участков набережных в Самаре, то их 
преимуществом является формирование восприятия 
прибрежной зоны как единого объекта, а также низ-
кие финансовые затраты на строительство за счет от-
сутствия сложных инженерных и архитектурных ре-
шений. Вместе с тем, отсутствие инновационности 
становится также и недостатком данного проектного 
подхода, так как пространство лишается уникально-
го характера, отвечающего современным требованиям 
общества к комфорту рекреационной среды. Ведь за-
частую именно выделяющееся из окружающей среды 
архитектурно-функциональное решение набережных 
способствует привлечению новых посетителей при-

брежного пространства, становится городской тури-
стической достопримечательностью.

3-й принцип – создание инновационного многофунк-
ционального комплекса (рис. 3). Конкурсную концеп-
цию «Арт-пирс Самара», выполненную студентами ка-
федры архитектуры общественных зданий МАРХИ под 
руководством профессора М. Н. Полещука, отличают 
сложные инженерные и архитектурные решения, ко-
торые способствуют формированию уникального для 
региона пространства. Например, активное использо-
вание подземного пространства для размещения транс-
портных средств (парковка автомобилей, эллинг лодок), 
включение в пространство набережной акватории для 
размещения плавучих сооружений, которые могут вы-
полнять функции выставочной галереи, мастерской, 
сцены на воде, яхтенного клуба и т. д. Помимо плавучих 
сооружений, возможность взаимодействия человека 
с водой обеспечивается благодаря системе прогулочных 
пирсов и яхтенной марины. Также проектируется не-
обходимая инфраструктура для обеспечения возмож-
ности проведения крупных фестивалей. Кроме того, 
концепция предусматривает рассредоточенное строи-
тельство общественных зданий различного назначения 
(театр, музей, крытый аквапарк и др.) в прибрежной 
зоне, но при этом занимающих не более 15% от ее общей 
площади, что обеспечивает сезонность использования 
пространства набережных без ущерба природным ре-
креационным качествам прибрежной среды. Также дан-
ное решение повышает функциональную насыщенность 
территории, что в результате делает ее более привлека-
тельной для посетителей [1, с. 260-268]. Таким образом, 
формируется уникальное круглогодичное обществен-
ное пространство, которое является экономически эф-
фективным, благодаря привлечению большого количе-
ства посетителей и, как следствие, развитию туризма.

Несмотря на то, что одним из достоинств концепции 
является ее очевидная инвестиционная привлекатель-
ность, необходимы высокие финансовые вложения на 
первоначальном этапе. Также ввиду сложности архи-
тектурно-инженерных решений требуются более дли-
тельные сроки разработки проекта, согласования и по-
следующей реализации проектных решений. 

Исходя из результатов рассмотрения конкурсных 
концепций, можно сделать вывод, что некоторые пред-
ставленные на конкурс работы нельзя отнести к какому-
либо одному из вышеперечисленных основных принци-
пов, поскольку они сочетают в себе отдельные аспекты 
всех принципов сразу. Например, концепция создания 
многофункциональной инновационной набережной мо-
жет сочетать в себе также отдельные принципы эко-
логического подхода. Вместе с тем анализ конкурсных 
проектов позволяет выявить основные тенденции, кото-
рые существуют в современной архитектурной практи-
ке. Так, например, количественный анализ показывает, 
что в концепциях преобладает экологический подход, 
что обуславливается глобальными трендами, так же, как 
и тенденция перехода от подчиненности одной функции 
к полифункциональности, обеспечивающей эффектив-
ность эксплуатации пространства [6, с. 294-298]. 
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Проведенный анализ конкурсных концепций V оче-
реди набережной в Самаре позволил выйти на система-
тизацию архитектурно-градостроительных принципов, 
которые могут иметь широкое применение при проек-
тировании и реконструкции набережных Поволжья. 
Однако следует отметить, что из рассмотренных выше 
трех принципов проектирования наиболее экономиче-
ски эффективной, по мнению автора, является концеп-
ция формирования многофункциональной набережной 
с инновационными решениями (3-й принцип), посколь-
ку она позволяет создать качественно новую, комфорт-
ную, современную среду, способную привлечь большее 
количество людей, стать новым общественным центром 
города и туристической достопримечательностью. 
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Градостроительное регулирование застройки в Дании
Urban design guidelines in Denmark
Ключевые слова: градостроительная концепция, архитектурно-градостроительный облик, жилой район
Keywords: urban planning concept, architectural and urban planning appearance, residential complexes, residential area
Аннотация. В данной статье рассматриваются способы кодирования архитектурно-градостроительного облика 
в Дании. Помимо нормативных документов, в статье представлен обзор детализированной архитектурно-
градостроительной концепции для района Фэлледби. Цель проекта состояла в проектировании зданий и городских 
пространств таким образом, чтобы создать зеленые переходы между городом и природой, а также обеспечить 
хорошие условия жизни как для людей, так и для растений и животных.
Abstract. This article examines methods for coding the architectural and urban appearance in Denmark. In addition to 
regulatory documents, the article provides an overview of a detailed architectural and urban planning concept for the 
Fälledby area. The goal of the project was to design buildings and urban spaces in such a way as to create green passages 
between the city and nature, as well as to provide good living conditions for both people and plants and animals.

Цели градостроительного регулирования
Градостроительное регулирование, как система правил 
и инструментов, играет ключевую роль в формировании 
городской среды и обеспечении устойчивого развития, 
определяя основные аспекты застройки, использова-
ния земли и развития инфраструктуры. Модели гра-
достроительного регулирования могут варьироваться 
от строгих исчерпывающих ограничений и требова-
ний к застройке до более гибких и адаптивных подхо-
дов, учитывающих особенности конкретных проектов 
и предложений застройщиков. Помимо различных мо-
делей градостроительного регулирования, в мировой 
практике варьируется порядок уровня регулирования: 
в одних странах регулирование осуществляется на на-
циональном, местном и региональном уровне, а в дру-
гих – только на местном и региональном уровне. 

Важным аспектом градостроительного планирования 
Дании является общественное мнение. Вся информация 

по регулированию застройки и землепользованию на-
ходится в открытом доступе, а муниципальные власти 
организовывают консультации с жителями для обсуж-
дения и внесения корректировок.

Вне зависимости от подходов к регулированию за-
стройки, основной целью для всех стран является обе-
спечение устойчивого и сбалансированного развития 
территорий. Целью градостроительного регулирования 
также является обеспечение доступности жилья, соз-
дание равных возможностей для всех слоев населения 
и сохранение культурного наследия городов.

В большинстве стран существует ключевой документ 
перспективного градостроительного развития. В Дании 
это The national planning report (NPR) (Landsplanrede-
gørelse). Он определяет вектор развития территории, 
а также характер ее использования. Однако в Дании 
он не является обязательным и носит информацион-
ный характер.
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В контексте градостроительного регулирования 
структура документации обычно иерархична, что от-
ражает сложность и масштабность процесса планирова-
ния городской среды. На верхнем уровне располагают-
ся стратегические документы, такие как национальные 
и региональные планы развития, определяющие общие 
направления и цели развития территории. На более низ-
ком уровне находятся городские и местные планы, ко-
торые конкретизируют стратегические задачи и учи-
тывают особенности конкретных муниципалитетов 
и городов. В рамках каждого плана могут быть различ-
ные подпланы и проекты, дополняющие и уточняю-
щие основные принципы и стратегии. Такая иерархия 
обеспечивает согласованность и последовательность 
планирования на всех уровнях управления, а также 
обеспечивает соответствие местных стратегий обще-
национальным и региональным целям развития.

Иерархия градостроительной документации
В Дании иерархия градостроительных документов 

обычно организована следующим образом:
1. Национальный уровень. The national planning report 

(NPR) (Landsplanredegørelse) отражает национальную 
политику пространственного планирования, устанавли-
вающую стратегические направления развития страны 
в области градостроительства и землепользования. NPR 
представляет собой рекомендательный, необязательный 
к исполнению политический документ, который также 
направлен на предоставление муниципалитетам полити-
ческих рекомендаций по пространственным вопросам.

2. Региональный уровень. The regional development 
strategy (RDS) содержат региональные планы, направ-
ленные на содействие экономическому росту, развитию 
и занятости путем согласования взглядов и интересов 
заинтересованных сторон в одних и тех же отраслевых 
областях. RDS могут также охватывать аспекты, связан-
ные с переходом к «зеленой» экономике и адаптацией 
к изменению климата.

3. Муниципальный уровень. Kommuneplaner – это 
муниципальный план, который обеспечивает связь 
между интересами национального планирования и под-
робными местными планами. Муниципальные планы 
пересматриваются каждые четыре года, а процедура 
участия общественности должна быть обеспечена как 
до, так и после подачи предложений по плану. Муници-
пальные планы содержат общие цели развития и земле-
пользования в муниципалитете и структуру содержа-
ния местных планов.

4. Местный уровень. Lokalplaner представляют со-
бой подробные урбанистические планы, которые могут 
разрабатываться для определенных участков земли или 
проектов и содержат более детальные положения о за-
стройке, ландшафте, инфраструктуре и других аспектах 
градостроительства.

Эта иерархия градостроительных документов обе-
спечивает систематизацию и структурирование гра-
достроительной деятельности в Дании, учитывая как 
общенациональные, так и местные стратегии и потреб-
ности в развитии городов и территорий.

Требования, заложенные в местных планах Дании, 
довольно гибкие, они направлены на предоставление 
свободы действий владельцам территории, но в уста-
новленных властями рамках. Это способствует наибо-
лее эффективному использованию и организации за-
страиваемых земельных участков.

Участие общественности 
В зарубежной практике информация местных планов 

регулирования землепользования и застройки, как пра-
вило, открыта и общедоступна для населения.

В Дании участие общественности в градостроитель-
стве регулируется законодательством, включая Закон 
о градостроительстве и Закон о демократии в градостро-
ительстве. Проведение публичных слушаний является 
обязательным этапом для крупных градостроительных 
проектов, где граждане могут высказывать свои мнения 
и предложения. Дополнительно общественность может 
быть вовлечена через онлайн-консультации и работу 
с общественными организациями.

1. Муниципальные советы имеют право принять ре-
шение о подготовке предложения по местному плану 
в любое время.

2. Перед принятием местного плана местный совет 
должен предоставить не менее восьми недель для оз-
накомления с ним общественности и представления 
замечаний.

3. В течение этого срока граждане могут высказывать 
свои замечания, возражать или предлагать изменения. 
Государственные власти могут наложить вето на мест-
ный план, если предложение противоречит националь-
ным интересам.

4. После периода консультаций муниципальный со-
вет рассматривает замечания и возражения, вносит кор-
ректировки и только потом принимает план.

5. Предложение по плану и принятый план публику-
ются в цифровом виде на сайте муниципалитета и на 
сайте Plandata.dk, который представляет собой цифро-
вой реестр местных планов Дании

Дополнительные методы регулирования застройки
В Дании распространено использование детали-

зированных градостроительных концепций в каче-
стве дополнительных способов регулирования за-
стройки. Данные концепции разрабатываются для 
отдельных участков территории, которые определяют  
архитектурно-градостроительный облик застройки  
с учетом общего вектора градостроительного разви-
тия города.

Основная цель детализированных градостроитель-
ных концепций – формирование сбалансированной 
и устойчивой городской среды, которая отвечает по-
требностям местных сообществ, а также обеспечивает 
высокое качество жизни его жителям.

Разработка таких концепций ведется при участии 
всех заинтересованных сторон: местных властей, пред-
ставителей бизнеса, архитекторов и проектировщиков, 
а также представителей местных сообществ и других за-
интересованных лиц. Такой подход позволяет смотреть 
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на проектируемую территорию с разных точек зрения 
и учитывать интересы и потребности всего сообщества.

Подробные градостроительные концепции разраба-
тываются в соответствии с принципами устойчивого 
развития с упором на экологическую составляющую. 
Концепции могут включать в себя рекомендации по 
формированию территории общего пользования (ор-
ганизации общественных пространств, созданию пе-
шеходных и велосипедных зон), регулировать уличные 
профили с учетом функционального наполнения первых 
этажей. Рекомендации по формированию транспортно-
го каркаса – определять режим и значение автомобиль-
ных дорог, регулировать расположение парковочных 
зон, расположение въездов в подземные паркинги. Ре-
комендации по визуальному облику застройки – типо-
логию, высотность, разрывы в застройке, материалы от-
делки, колористическое решение. Существуют и другие 
рекомендации, направленные на создание комфортной 
и удобной городской среды.

В Дании, как и во многих странах, существенный ак-
цент делается на сохранении и восстановлении исто-
рического и культурного наследия. Градостроительные 
проекты разрабатываются с учетом взаимодействия за-
стройки с окружающей природой, а также исходя из со-
циальных потребностей жителей.

Район Фелледби
Планы по созданию экологически чистого жилого 

района во взаимодействии с природным парком Ама-
гер Феллед в Копенгагене были одобрены городским 
советом Копенгагена. Здесь особое внимание уделяет-
ся экологически чистому и безопасному для выбросов 
CO2 строительству с использованием древесины в ка-
честве основного строительного материала в несущих 
конструкциях и фасадах, дополнительно в жилых домах 
будет применяться кирпич, дерево и переработанные 
материалы, а также зеленые фасады.

Планировка территории
Жилая застройка разделена на кварталы с различ-

ными типами жилья, коммерческими и социальными 

зданиями в пределах одного квартала. Застройка пред-
ставляет собой П-образные кварталы, раскрывающиеся 
в природное окружение. 

План застройки вдохновлен особым расположением 
района среди природы. Поэтому дизайн и расположе-
ние зданий призваны отражать природу, особый ланд-
шафт, и демонстрировать устойчивый подход в стро-
ительстве. Площадь территории составляет примерно 
18,1 га, из них 6,3 га отведено под зеленые и открытые 
пространства. Часть квартала по-прежнему будет вы-
глядеть как заповедник, а элементы ландшафта образу-
ют переход между собственно городской территорией 
и общим ландшафтом. Замысел состоит в том, чтобы 
«впустить природу» в новый район.

Всего в районе три квартала, каждый из которых име-
ет зеленые дворы, раскрывающиеся в окружающую при-
роду, и густонаселенный центр города с центральной 
площадью. Вокруг локальных площадей запланирова-
на активная местная жизнь с ритейлом, кафе, неболь-
шими розничными магазинами и офисами, местами 
для встреч.

Для каждого квартала в районе Фелледби предусмо-
трено центральное городское пространство/локальная 
площадь, П-образные и открытые площади с видом на 
природу, озелененные дворы с отдельными домами, зе-
леные и ландшафтные переходы между городом и при-
родой, тупиковые проезды с общественной зоной, жи-
лая застройка.

Объемно-пространственный код освоения участка
Объемно-пространственный код освоения участка 

формируется схемами объемно-пространственного ко-
дирования и функционального программирования пер-
вых этажей.

Схема объемно-пространственного кодирования ре-
гулирует использование территории в рамках каждого 
отдельно взятого лота. Различными цветами на схеме 
определяется возможность застройки участков и пре-
дельные высотные параметры, а также возможность от-
ступа от линии застройки и формирование разрывов 
фронта застройки (рис. 1). Общая площадь возмож-

Рис. 1. Схема объемно-пространственного кодирования
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ной застройки составляет 219 000 м2. Максимальное 
количество этажей – 6, а максимальная высота здания –  
24 метра. Этажность зданий уменьшается по направле-
нию в внешней части квартала.

Схема функционального программирования первых 
этажей определяет расположение якорных арендаторов, 
необходимых для функционирования и комфортно-
го проживая на территории района. Помимо якорных 
арендаторов фиксируется положение коммерческих, со-
циальных и парковочных пространств в рамках первого 
этажа, а также арендуемые пространства, которые воз-
можно организовать как коммерческие (рис. 2).

Зонирование территории общего пользования. Фор-
мирование пешеходных пространств

Застройкой формируются общественные пешеходные 
пространства четырех категорий, опираясь на функцио-
нальное использование первых этажей: временный пу-
бличный контроль, постоянный публичный контроль, 
временный персональный контроль, постоянный персо-
нальный контроль. Для каждой категории пространств 

определен регламент организации прилегающей терри-
тории, а также разработаны возможные сценарии ис-
пользования открытых пешеходных пространств (рис. 3).

Транспортная схема
Транспортная схема определяет основной въезд на 

территорию, выделяет общую петлю, которая соединяет 
три квартала и обеспечивает доступ к Вейландс Алле, 
а также к местным дорогам, которые планируются для 
игр и отдыха, и где автомобильное движение организо-
вано с учетом интересов уязвимых участников дорож-
ного движения (рис. 4). 

Петля спроектирована с учетом низкой скорости дви-
жения (30 км/ч), как зона с дорогой и бордюром по обе-
им сторонам. Вдоль петли и местных дорог будут ор-
ганизованы гибкие зоны, где можно будет парковать 
велосипеды, автомобили и подземные контейнеры для 
мусора, которые являются решением проблемы отхо-
дов в этом районе.

Местные дороги проектируются с учетом интересов 
уязвимых участников дорожного движения. Это озна-

Рис. 2. Схема функционального программирования первых этажей

Рис. 3. Схема пешеходных пространств
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чает, что они спроектированы таким образом, что дви-
жение автомобилей должно быть подчинено активности 
на уличном пространстве с ожидаемой максимальной 
скоростью 15 км/ч. Движение по местным дорогам бу-
дет ограничено, в основном это будет уборка мусора 
и сервисные автомобили. 

В конце тупиковых местных дорог предусмотрены раз-
воротные площадки для игр и отдыха. На каждой мест-
ной дороге предусмотрено несколько парковочных мест 
для кратковременной парковки/парковки для гостей.

Многоуровневый наземный паркинг расположен 
в квартале, ближайшем к Вейландс Алле и въезду в рай-
он. В целом район будет развиваться таким образом, 
чтобы избежать ненужного использования автомоби-
лей, создавая возможность для проектирования и ис-
пользования уличных пространств с устойчивым и со-
циальным фокусом.

Обеспеченность социальными объектами
В Фелледби также будет начальная школа и два дет-

ских сада. Предполагается, что почти все дети будут 

приезжать в школу на велосипедах или пешком. Поэто-
му безопасные маршруты до школы станут неотъемле-
мой частью ее планирования, так как улица Вейландс 
Алле в настоящее время является основным препят-
ствием для этой группы учащихся.

Управление поверхностным стоком
Вся дождевая вода на территории локального плана 

обрабатывается с помощью решений SUDS, которые 
представляют собой мягкие водосборники, естествен-
ные русла, дождеприемники и фильтрующую почву. 
Большая часть дождевой воды через эти элементы SUDS 
поступает в бассейн для дождевой воды в городском 
пространстве A1, откуда она направляется в существу-
ющее южное озеро с максимальной скоростью 9 л/с, что 
соответствует естественному стоку. Сток из озера на-
правляется в канаву к югу от района.

Во время ливней дождевые клумбы, естественные 
клумбы и впадины будут заполняться. Это означает, 
что дождевая вода из дворов, дорог и зданий будет сте-
кать по местным дорогам и площадям вниз к дороге 

Рис. 4. Транспортная схема

Рис. 5. Схема поверхностного стока
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облаков, а затем попадет в большой резервуар для до-
ждевой воды в коридоре в городском пространстве A1. 
Дорожная петля, окружающая большой резервуар для 
дождевой воды, в двух местах оснащена функцией ир-
ландской переправы, которая представляет собой не-
заметное понижение профиля дороги, чтобы вода из 
облаков могла миновать дорогу, когда она течет на юг.

***
Основным документом регулирования застройки 

и землепользования являются местные планы. Они ре-
гулируют общие параметры земельных участков, такие 
как виды разрешенного использования, габаритные раз-
меры участков. С точки зрения застройки – регламен-
тируются предельные показатели разрешенного строи-
тельства: отступы от линии застройки, высотность или 
этажность, процент застроенности. Данные регламен-
ты направлены на обеспечение сбалансированности 
и устойчивого развития территории с учетом ее осо-
бенностей, а также интересов ее жителей.

Практика консультации с общественностью перед 
принятием градостроительных решений способствует 
позитивному восприятию изменений в городе и ведет 
к формированию благоприятной и комфортной сре-
ды. Подобные мероприятия позволяют сделать процесс 
градостроительного регулирования более доступным 
и открытым.

В результате анализа детализированной градостро-
ительной концепции района Фэлледби было выяв-
лено, что для сохранения и передачи архитектурно- 
градостроительного облика, заложенного в концеп-
ции, используется 3 способа кодирования территории  
(рис. 6):

1. Габаритные схемы кварталов для кодирования или 
программирования застройки.

2. Схема пешеходных пространств, для формирова-
ния рекомендаций по организации территории обще-
го пользования.

3. Комплексный инфраструктурный план, учитываю-
щий мероприятия по организации и обеспечению транс-
портной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Данное кодирование территории в рамках градостро-
ительной концепции позволит спрогнозировать буду-
щую застройку, сформировать техническое задание для 
дальнейшей разработки архитектурных решений и впо-
следствии создать комфортную и качественную город-
скую среду.
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Рис. 6. Способы кодирования территории
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Технология и разработка плавучих сооружений не яв-
ляется новой и берет свои истоки еще с античности, 
в 480 г. до н. э., когда царь Ксеркс повел свою армию 
через Геллеспонт, используя ряды плавучих мостов, ко-
торые состояли примерно из 300 лодок. Позже из та-
ких конструкций и разнообразных плавающих средств 
строились мосты, которые начали появляться в раз-
ных частях мира, а вслед за ними такие палубы превра-
щались в дома. В Дании, Норвегии, Нидерландах есть 
полноценные плавучие поселения с жильем и много-
функциональными комплексами, а с новыми техноло-
гиями появляются идеи более масштабные, которые 
могут привести к строительству целых автономных го-
родов на воде. 

В списке стран, которые уходят под воду, Нидерлан-
ды занимают первое место. Именно голландцы ввели 
в обиход слова «шлюз», «дамба», «польдер». Строитель-
ство домов рядом с водой обусловлено природными 
факторами. Плюс ко всему борьба с наводнениями исто-
рически развивалась в стране еще с VI века до н. э. В на-
стоящее время огромное количество дамб и шлюзов 
ежедневно борется с затоплениями на всей территории. 
Эти обстоятельства позволили Нидерландам стать пере-
довой страной в плане технологичности архитектуры 
в непосредственном взаимодействии с водой. 

Само понятие «квартал на плаву» трактуется по-
разному. Это может быть целый район на искусствен-
но сделанных островах (намывных), как в случае с Бор-
нео-Споренбург. (рис. 1), где архитекторы из студии 
WEST8 доказали, что можно достигнуть высокой плот-
ности застройки 3-этажными блокированными дома-
ми. Вместо старых портовых складов появился новый 
район. Архитектурный облик достигается единым ко-
дом застройки с учетом традиций прошлого. В этом 
районе сосредоточено несколько типов домов: таунхау-
сы с патио, малоэтажная застройка высокой плотности, 
таунхаусы около каналов с пирсами для яхт и катеров 
и несколько больших зданий, которые повернуты под 
углом для разряжения однотипной линии застройки. 
Если обобщать, то в Борнео-Споренбурге поражают 
несколько вещей, которые присущи всей голландской 
архитектуре: разнообразие как один из ключевых эле-
ментов застройки, экспериментальный характер стро-
ительства жилья на территориях в очень ограниченном 
пространстве, устойчивость к наводнению и адаптация 
к меняющемуся уровню воды.

Но существуют более частные решения небольших 
территорий почти в центре Амстердама, когда горожа-
не создают кооператив на воде, где каждый дом инди-
видуален по своему облику. Примером такого кварта-
ла на плаву является Schoonship в Амстердаме (рис. 2), 
реализуемый локальным сообществом и призванный 
стать прототипом плавучих городских застроек. Соглас-
но генеральному плану, разработанному голландской 
архитектурной фирмой Space&Matter, проект включает 
в себя 46 уникальных жилых домов на 30 водных участ-
ках, соединенных пристанью, и предлагает следующие 
устойчивые системы: 

Отопление с помощью тепловых насосов. Насосы из-
влекают тепло из воды в канале (акватермия). Водопро-
водная вода нагревается с помощью солнечных водона-
гревателей и тепловых насосов. Все душевые оснащены 
системой рекуперации тепла. 

Дома имеют зеленую кровлю, которая покрывает не 
менее трети всей поверхности. Добавляются плаваю-
щие сады между домами.

Использование «умной системы энергоснабжения», 
которая позволяет разумно обмениваться энергией 
и имеет всего одно подключение к общей городской 
сети. К газовой системе дома не подключены. 

Две системы разделения сточных вод, находящиеся 
внутри пирсов.

Таким образом, комплекс демонстрирует действен-
ную стратегию адаптации к изменению климата и по-
вышению уровня моря, а также социальную значимость 
этого проекта, открыто взаимодействуя с жителями го-
рода.

Второй пример схожего по масштабу квартала на пла-
ву находится в районе Айбург. Квартал спроектирован 
архитектурным бюро Марлиеса Ромера (рис. 3). Плава-
ющие дома строят на верфях и по воде доставляются на 
место. Все дома имеют 6-метровую ширину, чтобы они 
смогли проходить по каналу до своего места назначе-
ния. Вдоль берега дома стоят на сваях, а дальше – уже на 
воде. Типовой дом имеет 3 этажа и у каждого есть свой 
пирс для яхты или катера. Каждый хозяин может до-
полнять свой дом. Например, пришвартовать понтон с 
теплицей или лужайкой или расширить дом отдельным 
модулем с комнатами. Основание у такого дома сдела-
но из монолитного бетонного каркаса, который должен 
быть обязательно без швов, чтобы в воде не появилось 
трещин при эксплуатации. И при строительстве уже из-
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начально подстраивают это основание под планировку 
мебели, чтобы сбалансировать дом, потому что он мо-
жет значительно накрениться при неправильном рас-
положении объектов внутри него. Дома имеют свойство 
немного раскачиваться при волнении, их плотно при-
швартовывают с двух сторон по диагонали к большим 
сваям около причалов, уменьшая колебания. Сейчас 
такой дом можно приобрести за полмиллиона долла-
ров, и на данный момент он стоит дороже, чем жилье 
на берегу, но на будущее уже запланировано существен-
ное увеличение строительства островов и прилегающих 
к ним подобных кварталов, что предполагает снижение 
цены за счет масштабности проекта.

Рис. 1. Район Борнео-Споренбург (Восточные доки).  
Амстердам. WEST8

Рис. 2. Квартал на плаву Schoonship,  
Амстердам. Space & Matter

Рис. 3. Квартал на плаву в районе Айбург, Амстердам.  
Marlies Rohmer Architects & Planners

Из анализа приведенных выше примеров можно сде-
лать вывод, что кварталы на плаву могут формировать-
ся из разных типов домов, которые зачастую стацио-
нарно фиксируются к пирсам и различаются по своей 
мобильности и основанию в воде. Раньше довольно ча-
сто использовали часть большого судна, которое уже не 
могло передвигаться из-за неисправности двигателя или 
его дееспособности, и затем приспосабливали его как 
дом. Данный формат развился в новом типе под назва-
нием «хаусбот». Такие дома редко формируются в целые 
кварталы, потому что способны самостоятельно пере-
двигаться с места на место и оснащены двигателями, 
в отличие от домов на плаву, которые переправили на 
место и пришвартовали. Хаусботы можно встретить 
почти в каждом большом яхт-клубе мира, и они наби-
рают большую популярность. 

Не всегда дом должен именно плавать. Почти во всех 
сооружениях Амстердама используются сваи, благо-
даря которым создается устойчивость к плохой почве. 
В процессе строительства сугубо новых кварталов в Ни-
дерландах в ход идут понтонные конструкции, изго-
товленные и рассчитанные специально для индивиду-
альных домов. 

Положительных качеств у домов на плаву очень мно-
го. Суть жизни на воде заключается в полном соедине-
нии с природой, взаимодействии с иной стихией. А это 
в свою очередь улучшает психологическое состояние 
и уменьшает стресс, в сравнении с жизнью в мегаполи-
се. Для любителей водного досуга это почти идеальный 
формат. Отправляться в плавание, ходить под парусом, 
плыть на каяке, – теперь это доступно, стоит тебе вы-
йти из своего жилья. Все инновационные архитектур-
ные и инженерные решения первым делом применя-
ются в таких домах, но лучшие образцы архитектуры 
на воде возникают в местах, где они необходимы в свя-
зи с неблагоприятными условиями на суше. Плавучие 
кварталы могут защитить от наводнений. В них должна 
быть заложена многофункциональность, чтобы можно 
было не только жить, но и работать. Учитывая ограни-
ченность земельных ресурсов, данная типология ста-
новится решающим путем развития в строительстве 
будущего.

Сегодняшние дома на воде сильно отличаются от сво-
их предшественников. Без сомнения, мы смело вступаем 
в золотой век водного образа жизни. Исторически этот 
формат, возможно, был более дешевой альтернативой, 
но сейчас в современном плавучем доме нет недостат-
ка в комфорте, можно рассчитывать на все удобства, 
которые есть на берегу. Кварталы на плаву в Нидер-
ландах – это главный пример инновационного подхода 
к жилью для всего мира. Они предлагают уникальный 
образ жизни на воде, обеспечивая жителям безопас-
ность от наводнений и создавая при этом экологически 
устойчивую среду.

В России строительство в прибрежной и водной сре-
де постепенно набирает обороты. В яхт-клубах Москвы 
и Московской области все чаще можно увидеть хаусбо-
ты, стоящие на одном пирсе с яхтами и маломерными 
суднами. В формировании целых водных кварталов не-
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обходимости не возникает, ведь незастроенных терри-
торий очень много, а водные артерии у нас исторически 
были связаны с судоходством. Поэтому развитие у нас 
идет в другом ключе и потенциал внедрения новых ти-
пологий очень велик.

В рамках дипломного проектирования на кафедре 
Дизайна архитектурной среды автором ведется работа 
над проектом «Квартал на плаву в Вышнем Волочке», 
в котором были применены принципы, выявленные 
при изучении зарубежного опыта. Несмотря на бога-
тую историю Вышневолоцкой водной системы, в городе 
никак не используется водная среда, поэтому целесо-
образно привнести новую типологию зданий в жизнь 

города, соединяя исторически сложившуюся застройку 
с совершенно новой – на воде. 
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Талабские острова – уникальный архипелаг, располо-
женный в Псковском озере на северо-западе России. 
Его история насчитывает более тысячелетия и тесно 
связана с развитием русской государственности (рис. 1). 
Первые упоминания об островах датируются X веком, 
когда они входили в состав Псковской земли. В то вре-
мя Талабы служили важным торгово-ремесленным цен-
тром, где велась активная экономическая и культурная 
жизнь. Острова находились на пересечении торговых 
путей, связывавших Русь с Прибалтикой и Скандинави-
ей. Особое место в истории Талабских островов занима-
ет остров Залита. Он был центром монастырского зем-
левладения, где в XII–XIII веках располагался один из 
крупнейших православных монастырей на Северо-За-
паде Руси – Спасо-Преображенский. Монастырь играл 
важную роль в распространении христианства и разви-
тии местной культуры. В последующие столетия Талабы 
неоднократно переходили из рук в руки, входя в состав 
Ливонского ордена, Швеции и, наконец, Российской им-
перии. Несмотря на политические перипетии, острова 
сохранили свой уникальный исторический и культур-
ный облик, который до сих пор привлекает множество 
туристов. В настоящее время Талабские острова явля-
ются частью Псковской области и представляют собой 
живописный природный ландшафт с сохранившейся 
исторической застройкой. 

Развитие уникальных исторических территорий, та-
ких как Талабские острова, представляет собой ком-
плексную задачу, требующую тщательного изучения 
интересов и потребностей различных групп населения. 
В рамках проекта «Развиваем Россию вместе» была про-
ведена междисциплинарная студенческая экспедиция, 
целью которой стало предложение концепций для объ-
ектов туризма и разработка стратегии решения проблем 
данной территории (рис. 2). Особое внимание в иссле-
довании было уделено социологическому анализу, по-
зволяющему грамотно сформировать путь развития 
Талабских островов с учетом интересов местных жи-
телей, представителей бизнеса и других заинтересован-
ных сторон.

Градостроительное развитие территорий с уникаль-
ным культурным наследием должно основываться на 
комплексном подходе, сочетающем экономические, 
социальные и экологические аспекты [5]. Это предпо-
лагает вовлечение местного сообщества, развитие ин-
фраструктуры, обеспечение доступности и сохранение 
идентичности территории. Концепция «умных городов» 
[6] также подчеркивает важность использования со-
временных информационных технологий для повыше-
ния эффективности управления и улучшения качества 
жизни населения. Данный подход может быть приме-
ним и к развитию исторических территорий. При этом 
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сохранение культурной идентичности является ключе-
вым фактором при градостроительном проектировании 
на таких территориях [4]. Интеграция новых объектов 
должна осуществляться с учетом существующей исто-
рической среды.

Для комплексного социологического анализа вли-
яния градостроительных проектов на население  
Талабских островов были использованы следующие 
методы:

 – Глубинные интервью с различными группами за-
интересованных сторон (местные жители, представите-
ли бизнеса, туристы) для выявления их потребностей, 
ожиданий, опасений и противоречий.

 – Анкетные опросы населения, направленные на 
изучение социально-демографических характеристик, 
уровня удовлетворенности существующей средой, при-
оритетов развития территории.

 – Фокус-группы с участием представителей органов 
местного самоуправления, экспертов в области градо-
строительства и культурного наследия для обсуждения 
ключевых проблем и перспектив развития.

 – Наблюдение за поведением и взаимодействием раз-
личных групп населения на территории островов для 
понимания их потребностей и моделей использования 
пространства.

 – Анализ вторичных данных, включая статистиче-
скую информацию, результаты предыдущих исследо-
ваний, нормативно-правовые акты и градостроитель-
ную документацию.

Проведенное социологическое исследование позво-
лило выявить ряд ключевых моментов, учет которых 
необходим при разработке градостроительных проек-
тов для Талабских островов:

1. Противоречия во взглядах различных групп насе-
ления на будущее развитие территории:

 – Местные жители заинтересованы в сохранении 
традиционного уклада жизни и исторического обли-
ка островов, опасаясь чрезмерной «туристификации».

 – Представители бизнеса ориентированы на разви-
тие туристической инфраструктуры и увеличение по-
тока гостей.

 – Туристы ожидают наличия современных удобств 
и разнообразия развлечений при сохранении аутентич-
ной атмосферы.

2. Социально-демографические особенности насе-
ления:

 – Значительную долю жителей составляют пожилые 
люди, для которых важны доступность социальной ин-
фраструктуры и условия для комфортного проживания.

 – Молодежь заинтересована в развитии рекреаци-
онных зон, объектов культуры и возможностей для са-
мореализации.

 – Семьи с детьми нуждаются в благоустроенных об-
щественных пространствах, детских площадках и без-
опасной среде.

3. Проблемы, выявленные местными жителями:
 – Недостаточное развитие транспортной инфра-

структуры и сложности с доступом к островам.
 – Недостаточное количество медицинских, образо-

вательных и культурных учреждений.
 – Нехватка мест приложения труда и возможностей 

для трудоустройства.
4. Ожидания и пожелания различных групп населе-

ния:
 – Местные жители заинтересованы в улучшении ка-

чества жизни, сохранении культурного наследия и во-
влечении в процессы развития территории.

 – Представители бизнеса видят потенциал в разви-
тии туризма, но выражают обеспокоенность по поводу 
регуляторных ограничений.

 – Туристы хотели бы видеть более разнообразные 
и комфортные объекты для отдыха и развлечений.

Современное положение Талабских островов харак-
теризуется рядом серьезных проблем, связанных с со-
кращением постоянного населения и снижением эконо-
мической активности на территории. Согласно данным, 

Рис. 1. Территория Залитских островов  
(о. им. Залита, о. Талабенец, о. им. Белова) Псковского района Псковской области
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на островах зарегистрировано всего 155 человек, многие 
из которых проживают за пределами архипелага и лишь 
приезжают сюда на летний период. Количество жителей 
неуклонно снижается, поскольку многие, особенно мо-
лодежь, переезжают ближе к городу Пскову в поисках 
работы. Основным видом хозяйственной деятельно-
сти местного населения остается рыболовство, однако 
в этой сфере также существуют серьезные ограниче-
ния. В период нереста лов рыбы значительно ограничен, 
что существенно сокращает доходы жителей островов. 
Совокупность данных факторов – отсутствие работы 
и ограничения на традиционные промыслы – вынуж-
дает людей покидать Талабы в поисках более комфорт-
ных условий для жизни.

Еще одна проблема заключается в нежелании мест-
ного населения принимать предлагаемую работу даже 
при создании дополнительных рабочих мест. Согласно 
социологическим опросам, жители островов с неохотой 
соглашаются на новые вакансии, что создает сложности 
при реализации инфраструктурных проектов. В этой 

ситуации вынужденной мерой становится привлечение 
трудовых ресурсов из Пскова и других городов. Одним 
из возможных решений могло бы стать сотрудничество 
с учебными заведениями для привлечения молодых спе-
циалистов на период практики и летний сезон.

Таким образом, современное развитие Талабских 
островов сталкивается с комплексом социально- 
экономических вызовов, требующих системного подхо-
да к их решению. Преодоление накопившихся проблем 
является ключевым условием для обеспечения устойчи-
вого развития этой уникальной территории.

Проведенное комплексное социологическое исследо-
вание позволило выявить ключевые проблемы, стоящие 
перед развитием Талабских островов, и определить важ-
ные аспекты, которые необходимо учитывать при раз-
работке градостроительных проектов для этой террито-
рии. Анализ мнений и потребностей различных групп 
населения – местных жителей, представителей бизнеса 
и туристов – показал наличие противоречий в их виде-
нии будущего островов. Данная ситуация требует поис-

Рис. 2. Генеральный план с указанием предложенного функц 
ионального зонирования территории проектирования

Рис. 3. Визуализация проекта набережной острова Залита
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ка баланса интересов, который бы учитывал стремление 
сохранить историко-культурную идентичность наряду 
с развитием современной инфраструктуры и туристи-
ческой привлекательности. Не менее важно понимание 
социально-демографических особенностей населения 
и потребностей разных групп – от пожилых жителей, 
нуждающихся в доступной социальной инфраструкту-
ре, до молодежи, заинтересованной в новых возможно-
стях самореализации. Комплексный подход к развитию 
должен отвечать потребностям всех групп. Выявленные 
проблемы, связанные с оттоком постоянного населения, 
ограничениями в традиционных видах занятости и не-
желанием местных жителей принимать предлагаемую 
работу, требуют системных решений. Важно найти спо-
собы повышения качества жизни на островах, создания 
новых рабочих мест и привлечения молодых кадров. Не-
смотря на сложившиеся вызовы, проведенное исследо-
вание внушает оптимизм. Талабские острова обладают 
уникальным историко-культурным потенциалом, кото-
рый при правильном подходе может стать основой для 
их устойчивого развития в интересах местного населе-
ния и всех заинтересованных сторон. Реализация ком-
плексных градостроительных проектов, опирающихся 

на глубокое социологическое изучение территории, по-
зволит раскрыть этот потенциал и обеспечить благопо-
лучное будущее островов (рис. 3).
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность строительства водородных комплексов, использующих 
энергию возобновляемых источников. Рассмотрены варианты интеграции объектов альтернативной энергетики 
в структуру промышленных комплексов.
Abstract. The article discusses the relevance of the construction of hydrogen complexes using renewable energy sources. 
The options for integrating alternative energy facilities into the structure of industrial complexes are considered.

В современном мире альтернативная энергетика ста-
новится неотъемлемой частью энергетического секто-
ра промышленности. Она включает в себя не только 
инженерно-технические объекты, служащие для полу-
чения энергии, но и средства ее хранения и передачи. 
Наиболее перспективным способом аккумулирования 
энергии на сегодняшний день является водород. Водо-
род существует только в виде соединений. В зависимо-
сти от способа производства и вида ресурса различают 
несколько видов водорода. В альтернативной энергети-
ке рассматривается только «зеленый» водород. Его про-
изводство основано на методе электролиза, когда под 
действием тока вода расщепляется на водород и кисло-
род [1]. Этот процесс является самым экологичным, так 

для производства используется энергия только альтер-
нативных источников. 

Данный вид хранения энергии выполняет важней-
шую роль в процессе перехода к безуглеродной эконо-
мике. Водород в качестве энергоносителя способствует 
снижению выбросов парниковых газов, декарбониза-
ции энергетики и промышленности в целом [3]. Разви-
тые страны формируют сбалансированные энергоси-
стемы, включающие в свою структуру альтернативную 
энергетику. Они активно ведут разработки в области 
проектирования и строительства водородных ком-
плексов. 

Россия является не только страной с крупнейшими 
запасами ископаемого сырья, но и их основным постав-
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щиком. Из-за такого сосредоточения энергетических ре-
сурсов мы не задумываемся о последствиях, с которыми 
столкнутся будущие поколения. Активное увеличение 
темпов добычи полезных ископаемых может привести 
к их исчерпанию уже через полвека. Все это может со-
провождаться негативной экологической обстановкой. 

Наша страна имеет огромный потенциал в данном 
секторе энергетики, так как она, одна из немногих, рас-
положена сразу в нескольких климатических зонах. 

Для строительства электростанций на базе альтер-
нативных источников особенно благоприятны опре-
деленные регионы: 

 – Территории с высоким ветроэнергетическим по-
тенциалом – побережья Северного Ледовитого океана, 
Каспийского, Черного и Охотского морей – являются 
самыми перспективными территориями для строитель-
ства офшорных ветропарков. На отдельных территори-
ях суши также преобладают ветра с необходимой для 
строительства скоростью [7]. 

 – Наиболее подходящими для развития гелиоэнер-
гетики в нашей стране являются территории Красно-
дарского и Ставропольского краев, Дальнего Востока, 
Северного Кавказа.

 – Огромный энергетический потенциал полново-
дных рек, морей, относящихся к бассейнам трех ми-
ровых океанов, дает возможность развивать гидроэ-
нергетическую сферу. Данный сектор является одним 
из самых разнообразных с точки зрения выбора обо-
рудования, так как энергия может генерироваться за 
счет приливов, волн, процесса осмоса и конденсиро-
вания и др.

 – Геотермальный потенциал Камчатки и Курильских 
островов, Северного Кавказа, Ставропольского и Крас-
нодарского края, может удовлетворить потребности 
регионов в электроэнергии, теплоснабжении и горя-
чей воде.

 – Одно из лидирующих в мире производств твер-
дого биотоплива – древесных гранул и брикетов, дает 
нашей стране возможность создания электростанций, 
работающих на биомассе.

В России сектор альтернативной энергетики посте-
пенно ускоряет темпы развития. Однако водородная 
энергетика развивается медленнее, чем в зарубежных 
странах. Такие большие энергетические ресурсы дают 
возможность строительства заводов по производству 
чистого водорода практически в любом регионе. Во-
дородные комплексы обеспечат производство эколо-
гически чистого сырья для промышленности и решат 
проблемы хранения энергии, производимой как с ис-
пользованием альтернативных источников энергии, так 
и традиционных. 

Кроме того, электростанции на альтернативных ис-
точниках энергии могут решить ряд существенных про-
блем:

 – ежегодный рост потребления энергии;
 – повышение цен на энергоресурсы;
 – обеспечение удаленных регионов (так как многие 

из них не имеют собственной стабильной энергосисте-
мы и регулируемых цен на поставляемую энергию); 

 – повышение стабильности работы традиционных 
электростанций (синтез двух и более видов энергии мо-
жет существенно улучшить качество энергии с эколо-
гической точки зрения, а также повысить устойчивость 
ее производства).

Несмотря на огромный потенциал, внедрение средств 
альтернативной энергетики осложняется многими тех-
ническими параметрами. Современные электростанции 
требуют новых градостроительных и объемно-планиро-
вочных решений. Необходима разработка новых уни-
кальных приемов проектирования и формообразования 
с использованием объектов альтернативной энергети-
ки. Для успешного внедрения этой технологии следует 
разработать соответствующие архитектурные сооруже-
ния, которые будут отвечать необходимым требовани-
ям устойчивой архитектуры.

При проектировании водородных комплексов важ-
ным аспектом является выбор места строительства. 

В зависимости от территории, имеющихся на ней 
видов возобновляемых ресурсов, выбираются наибо-
лее подходящие объекты альтернативной энергетики. 
Каждый из них может интегрироваться в сооружение 
и окружающую застройку по-разному. 

В развитии экологически ориентированной архитек-
туры важную роль играет и эстетическая сторона во-
проса. Формирование внешнего облика здания с ис-
пользованием оборудования для производства энергии 
можно условно разделить на два общих художествен-
ных приема: создание новой архитектурной модели зда-
ния, в которой установки альтернативной энергетики 
оказывают главенствующее воздействие и подчиняют  
объемное решение здания, или же адаптация инженер-
ных средств энергетики под сложившийся архитектур-
ный облик [5]. 

Можно выделить также два основных способа взаи-
модействия сооружения и энергетических установок:

 – Объекты альтернативной энергетики располага-
ются вне материально-конструктивной системы зда-
ния. Они расположены в непосредственной близости 
или в отдалении (энергию в данном случае придется 
поставлять через энергосеть). Такие установки в основ-
ном являются исключительно инженерным объектом. 
При таком решении формируется единый комплекс, 
а объекты ВИЭ не влияют на объемно-планировочную 
структуру здания.

 – Объекты альтернативной энергетики встроены 
в структуру здания. Интеграция оказывает полноцен-
ное влияние на объемно-планировочное решение, яв-
ляясь значимым фактором архитектурного формообра-
зования здания. Такой вид альтернативных источников 
энергии является архитектурно-инженерным объек-
том [4].

В первом случае здания с отдельно стоящими уста-
новками могут образовывать единый комплекс. Напри-
мер, ветроэнергетические установки могут оказывать 
влияние на силуэт застройки, являясь ее вертикальной 
доминантой. К этой же категории относятся водород-
ные комплексы, которые потребляют транспортируе-
мую энергию. Источник энергии в таком случае может 
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располагаться далеко за пределами комплекса, не влияя 
на его объемное решение.

Особую роль в энергоэффективной и экологичной 
архитектуре играют альтернативные источники энер-
гии, определяющие внешний облик зданий [6]. При вы-
боре второго варианта проектирования водородных 
комплексов с установками возобновляемой энергетики 
архитектору необходимо учитывать основные аспекты 
проектирования, а именно: функциональное зонирова-
ние, организацию планировочной структуры, ориента-
цию по сторонам света, выбор материала. Немаловаж-
ным является и выбор инженерного оборудования, от 
габаритов и массы которого зависят несущие и ограж-
дающие конструкций. В некоторых случаях энергоуста-
новки определяют основные геометрические параметры 
здания, его размеры, форму и силуэт. Они моделируют 
как внутреннее, так и внешнее пространство здания, 
формируют архитектурное решение. 

Инженерно-технические факторы являются основ-
ными при архитектурном формообразовании «зеле-
ных» комплексов. Они приобретают первостепенное 
значение, так как при планировке комплекса необхо-
димо учитывать дополнительную конструктивную на-
грузку, предусматривать помещения для размещения 
оборудования и инженерных коммуникаций. Также 
существует необходимость создания водородных про-
мышленных кластеров с инфраструктурой для хране-
ния и транспортировки энергоносителя.

Можно отметить, что альтернативная энергетика во 
многих странах становится полноценной промышлен-
ной отраслью; возобновляемая энергетика активно ис-
пользуется при строительстве как общественных, так 
и промышленных сооружений. Производство «зеле-
ного» водорода как отрасль промышленности активно 
развивается: на данный момент строятся новые экспе-
риментальные установки с использованием альтерна-
тивных источников энергии. Многие страны разрабаты-
вают и улучшают технологии в данной области, так как 
сфера применения «зеленого» водорода очень велика.

Таким образом, строительство водородных комплек-
сов в России является актуальной проблемой на сегод-
няшний день. Водородное производство на альтерна-
тивных источниках может не только стать решением 

проблемы по развитию энергетики, но и позволит созда-
вать новейшие качественные энергетические объекты, 
которые станут образцом синтеза энергетики и архитек-
туры. Они могут стать символом энергетического пере-
хода и открыть новые возможности как для промыш-
ленности, так и для архитектурного формообразования. 

Перспективы России в сфере водородной энергети-
ки охватывают разные направления: экспорт водорода; 
снижение выбросов промышленности и транспорта; 
космическая промышленность и др. Данный сектор аль-
тернативной энергетики может не только решить энер-
гетические проблемы, но и способствовать разработке 
новых уникальных приемов проектирования, которые 
будут отвечать современным тенденциям в области со-
хранения и производства энергии [2].
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Аннотация. В статье рассмотрено развитие медицины и урбанизации. Исследованы пространственно-
планировочные и организационные особенности трех медицинских районов, получены основные территориальные 
части района: медицинская и инфраструктурная. Выявлены ключевые особенности пространственной 
и функциональной организации медицинского района.
Abstract. The article examines the development of medicine and urbanization. The spatial planning and organizational 
features of three medical districts were studied, and the main territorial parts of the district were obtained: medical and 
infrastructure. The key features of the spatial and functional organization of the medical district are identified.

Развитие медицины как интеграции множества научных 
дисциплин [1] привело к образованию в урбанизиро-
ванных территориях инновационных территориальных 
образований, основанных на концентрации высоко-
технологичных, учебных и научных объектах как ме-
дицинской, так и фундаментальной направленности, 
имеющих функциональную и пространственную ор-
ганизацию.

В градостроительной практике сложились определен-
ные типы территориальных образований медицинской 
направленности:

 – медицинский комплекс, направленный на обслу-
живание населения и оказание медицинской помощи;

 – медицинская зона, представляющая собой грани-
чащие территориально участки медицинских объектов 
без функциональной связи; 

 – медицинские групповые формы, образующие градо-
строительный комплекс, направленный на обеспечение 
населения медицинской помощью; 

 – медицинский кластер, образующийся вокруг од-
ного объекта. 

Для данных территориальных форм характерно от-
сутствие пространственной связи с планировочной 
структурой города. 

В результате развивающейся урбанизации происхо-
дят изменения в медицине, появляются новые мето-
ды лечения, развивается телемедицина, применяется 
3D-печать органов [2]. Урбанизация способствует раз-
витию тенденции влияния медицинских территориаль-
ных образований на пространственную организацию. 
Благодаря этому формируется медицинский район, ос-
нованный на концентрации объектов и территориаль-
но-пространственной связи со структурой города.

В настоящей статье для анализа по функциональным 
и территориально-пространственным признакам были 
выбраны три объекта исследования – инновационные 
территориальные образования на основе медицинской 
деятельности в урбанизированных территориях, об-
ладающие характеристиками медицинского района. 
Объекты исследования были выбраны в странах с раз-
витыми методами высокотехнологичной медицины 

и разными моделями организации системы здравоох-
ранения – Нидерландах, Израиле и США.

Для европейской медицинской практики характерно 
появление медицинских инновационно-исследователь-
ских центров информации вокруг университетских кли-
ник, т. к. данные клиники выступают инновационными 
центрами технологий [6]. 

Утрехт (Нидерланды) – исторический город, реги-
ональный центр с населением более 300 тыс. человек. 
Университет Утрехта, расположенный в застроенной 
исторической среде, вследствие развития своих функ-
ций, в 1950-е годы приобрел (благодаря поддержке пра-
вительства) крупный участок в 300 га за городом. Дан-
ная покупка земли за планировочной структурой города 
реализует практику резервирования земель под опреде-
ленные нужды. Медицинский район Утрехта имеет два 
эволюционных этапа развития: начальный и современ-
ный. В 1961 году был построен первый образователь-
ный объект. В 1989-м строится университетская кли-
ника, и впоследствии расширяется. Образовательный 
центр (1997), студенческое жилье (1998, строительство 
развивается по настоящее время), многопрофильная 
детская больница (1998), библиотека (2004), исследо-
вательский медицинский центр (2018). Учатся более 55 
тыс. студентов, в больницах работает более 20 тыс. че-
ловек, пациентов – 35 тыс. в год. Архитектурный облик 
зданий представляет собой современную архитектуру 
с доминантами, расположенными у основных транс-
портных направлений. С севера и запада границы рай-
она определяет автомобильная магистраль, с остальных 
сторон – поля и лесные массивы. Территория района 
развивается постепенно, имеет значительный ресурс 
для застройки. В настоящее время для медицинского 
района Утрехта характерно наличие полной составля-
ющей университетского кампуса: ботанический сад, 
спортивный центр, учебные корпуса с фундаменталь-
ными и медицинскими кафедрами, общежития сту-
дентов, ветеринарная клиника, в состав также входят 
нескольких исследовательских институтов и центров 
технологической и биологической направленности. К 
настоящему времени медицинский район Утрехта со-
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стоит из коллаборации следующих главных объектов: 
университет Утрехта, университетская клиника, дет-
ская больница, исследовательский медицинский центр, 
военный госпиталь. К данным объектам в результате 
функционального развития притянулись новые иссле-
довательские объекты, которые связаны с головными 
(исследовательские институты биологического и тех-
нологического направления, лаборатории). В результате 
такого пространственного и функционального разви-
тия на территории создается синергетический эффект, 
определенная научно-инновационная рабочая среда, 
благоприятствующая исследованиям, поэтому проис-
ходит строительство новых рекреационных объектов, 
офисных и учебных зданий, развивается коммерческая 
направленность территории [5]. Таким образом, меди-
цинский район способствует как развитию науки, так 
и общественно-деловому, а также экономическому раз-
витию места. Функциональное наполнение медицин-
ской части территории состоит из лечебной, образова-
тельной, научной функций; инфраструктурную часть 
района образуют общественно-деловая, рекреацион-
ная и жилая составляющие. Главные объекты (учеб-
ные корпуса и больницы) связаны линейным парком 
с общественными пространствами, тротуарами и ве-
лодорожкой, составляющими пространственные связи. 
Исследовательские биологические институты, которые 
не входят в организационную структуру университета 
Утрехта, расположены через дорогу от многопрофиль-
ных больниц. Данное территориальное расположение 
свидетельствует о функциональных и пространствен-
ных связях с лечебными объектами. Медицинский рай-
он в Утрехте располагает ТПУ, обеспечивается связь 
с планировочной структурой города посредством об-
щественного транспорта: трамвая, автобуса, открытого 
в 2019 году направления легкорельсового транспорта, 
связывающего территорию района и города. Парковки 
расположены рядом с медицинской зоной и являются 
общими для всего района. Территория района состо-
ит из планировочных элементов с внутриквартальным 
членением, связанных с планировочной структурой го-
рода (рис. 1).

Даллас (США) – административный центр окру-
га, составляет конурбацию с Форт-Уэртом. Население 
Далласа более 1 млн человек. Юго-западный медицин-
ский район (Southwestern Medical District) Далласа рас-
положен в его северо-западной части. Район террито-
риально сформировался в результате преобразования 
производственной зоны, постепенно застраивающей-
ся медицинскими объектами. В 1949 году открывается 
медицинская школа, в последующие годы расширяются 
и открываются новые медицинские исследовательские 
центры при школе. В 1955 году появилась многопро-
фильная больница, впоследствии ставшая обучающей 
(в 2015 году открылось новое здание). В 1950-е годы 
был создан детский многопрофильный медицинский 
центр, в 1970-м – высокотехнологичный научный ме-
дицинский центр при университете, расположенный 
территориально рядом с учебными корпусами (позже 
была проведена реконструкция и обновленный центр 
возобновил деятельность в 2006 году). В 2014 году от-
крылась университетская больница. Площадь района 
400 га. Здесь учится более 3,5 тыс. студентов, в больни-
цах работает более 40 тыс. человек, более 110 тыс. паци-
ентов [3]. Архитектурная композиция района является 
доминантной по сравнению с окружающим простран-
ством. Условные границы района проходят по транс-
портным коммуникациям. Главными объектами райо-
на являются медицинские, образовательные и научные 
учреждения: многопрофильная больница, университет-
ская больница, детский медицинский центр, Техасский 
университет с клиникой и научными учреждениями вы-
сокотехнологичного лечения. Функциональное напол-
нение района состоит из медицинской части и жилых 
групп для персонала, а также парка с рекреационным 
центром, гостинцами и офисными зданиями с меди-
цинскими магазинами, банками, благотворительными 
организациями, составляющими инфраструктурную 
часть. Главные объекты района находятся в пешеходной 
доступности и связаны переходами, расположенными 
над транспортными коммуникациями. Для района ха-
рактерна плотная застройка. Его территория разделена 
транспортными магистралями на планировочные эле-

Рис. 1. Медицинский район Утрехта: а – ситуационный план; б – начальный этап формирования; в – современный этап

а)                                                                               б)                                                                                  в)
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менты с внутриквартальным членением. Транспортные 
развязки создают пространство, которое благоустраи-
вается для развития озелененных территорий [4]. Район 
имеет пространственную связь с городом посредством 
ж/д и автомобильного транспорта, трамвая, автобуса. 
Юго-западный медицинский район органично вписы-
вается в планировочную структуру города (рис. 2).

Хайфа (Израиль) – региональный центр с населени-
ем более 290 тыс. человек. Медицинский центр Рам-
бам (Health care campus Rambam) формировался по-
степенно. Первой стадией стала постройка в 1938 году 
многопрофильной клиники. В 1968 году открылась дет-
ская клиническая больница, в пешеходной доступно-
сти на прилегающем участке в 1969 году открывается 
медицинский институт на базе больницы. В 2014 году 
произошло расширение больницы – строительство но-
вого корпуса, развиваются научно-исследовательские 
функции на базе больницы. Развитие района происхо-
дит путем уплотнения застройки участка. В 2016 году 
открывается новый исследовательский онкологический 
центр. Строится новая высокотехнологичная больница 
и новый исследовательский центр для развития меди-
цинской науки. Площадь района – 55 га. Учится более 
2 тыс. студентов, в больницах работает более 6 тыс. че-
ловек, более 75 тыс. пациентов в год. Архитектурная 
композиция района является доминантной. Медицин-
скую часть составляет коллаборация главных объектов: 
многопрофильные больницы для взрослых и детей, ме-
дицинский институт, высокотехнологичный медицин-
ский центр, выполняющие лечебные, образовательные 
и научные функции. Создаются функциональные связи 
с бизнес-предприятиями для развития новых медицин-
ских технологий и совершенствования оборудования. 
Инфраструктурную часть составляют жилые группы 
для персонала, библиотеки и общественно-деловые 
комплексы для конференций и повышения квалифи-
кации, банки и кафе, расположенные на территории 
медицинского района. Парковки для медицинских объ-
ектов общие. Медицинские объекты связаны пешеход-
ной доступностью. Пешеходные направления проходят 

сквозь медицинскую часть и связывают ее с прилегаю-
щей общественной набережной. Транспортные маги-
страли являются границами медицинского комплекса. 
Медицинская часть района – без внутриквартального 
членения. Жилые группы вписаны в планировочную 
структуру города. Медицинский район Хайфы связан 
с планировочной структурой города посредством ин-
фраструктурной части района (рис. 3).

Границы рассмотренных районов были определены 
по медицинской и инфраструктурной части. Районы 
демонстрируют разные пространственно-планировоч-
ные варианты связи со структурой города в урбанизи-
рованных территориях. Медицинский район влияет на 
прилегающее пространство, городскую инфраструкту-
ру и деятельность посредством формирования точек 
роста. Формирование медицинских районов является 
современной тенденцией развития высокотехнологич-
ных, образовательных и научно-исследовательских це-
лей здравоохранения. Рассмотренные различные виды 
формирования и развития медицинских районов по-
зволяют отметить их общие организационные харак-
теристики. 

Характеристика медицинского района как инно-
вационного территориального образования заклю-
чается в  концентрации несоподчиненных объектов 
медицинской и фундаментальной направленности, рас-
положенных в единой многофункциональной системе, 
связанных функциональными и территориально-про-
странственными связями в пределах транспортно-пе-
шеходной доступности. Характеристика района опре-
деляет его ключевые свойства. 

Первой особенностью является инновационный ха-
рактер образования, в результате которого происходит 
рост и развитие объектов и постепенное многофункци-
ональное зонирование территории (коммерческая про-
филактическая и амбулаторная медицина, data-центры, 
общественно-деловая зона, направленная на экономи-
ческие и торговые цели путем организации офисных 
зданий, банков, торговых центров, ресторанов и дело-
вых центров для конференций, курсов повышения ква-
лификации и выставочных пространств). 

Рис. 2. Медицинский район Далласа: а – ситуационный план; б – начальный этап формирования; в – современный этап

а)                                                                               б)                                                                                  в)
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Вторая особенность – территориальная интеграция 
объектов как между собой, так и между планировочной 
городской структурой. 

Третья особенность – функциональное взаимодействие 
медицинских университетов, институтов, лабораторий 
и университетов фундаментальной направленности. 

Данные особенности составляют уникальный ор-
ганизационный и пространственный характер меди-
цинского района, появление которого влияет на ур-
банизированные городские территории. Одной из 
пространственных целей медицинского района явля-
ется долгосрочное комплексное территориальное раз-
витие и пространственная организация медицинских 
объектов и территорий совместно с городской плани-
ровочной структурой. Благодаря данным особенностям 
медицинского района создаются условия для формиро-
вания инновационных территориальных образований 
в российской градостроительной практике. 
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Аннотация. В данной работе проведен анализ российского и зарубежного опыта проектирования 
реабилитационных центров для детей с расстройствами аутистического спектра. Выявлены и классифицированы 
факторы, формирующие среду данных центров. Разработаны принципы их проектирования.
Abstract. This paper analyzes the Russian and foreign experience in designing rehabilitation centers for children with 
autism spectrum disorders. The factors forming the environment of these centers are identified and classified. The principles 
of their design have been developed.

Расстройства аутистического спектра (РАС) представля-
ют собой разнообразные патологии психического раз-

вития и характеризуются как разновидность устройства 
нервной системы. Для всех них характерны трудности 
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в развитии коммуникативных навыков и нестандарт-
ные реакции на сенсорные раздражители. Умственные 
и физические способности, потребности, а также сте-
пень проявления расстройства у людей с аутистиче-
скими нозологиями 1 могут быть очень разными. Одни 
пациенты испытывают небольшие трудности в соци-
альном взаимодействии, но с помощью специального 
коррекционного развития могут вести самостоятельную 
и продуктивную жизнь. Другие приобретают тяжелые 
формы инвалидности и остаются неспособными к са-
мостоятельной жизни. 

Так как РАС является не болезнью, а особенным 
устройством нервной системы, то его невозможно вы-
лечить. Основным медицинским способом повышения 
уровня жизни людей с РАС остается абилитация и ре-
абилитация.

Согласно мировым оценкам, аутизм присутствует 
примерно у одного ребенка из ста, то есть у 1% детско-
го населения Земли. В среднем показатели распростра-
ненности РАС в разных странах варьируются в широ-
ком диапазоне. Так, например, по данным Центра по 
контролю заболеваемости и профилактике заболева-
ний, в США в 2023 году среди детей восьми лет РАС 
встречается у одного из 36 детей [9]. В России же до 
сих пор не проведена ни одна комплексная оценка пре-
валентности РАС среди населения. Однако, по сообще-
нию Министерства здравоохранения РФ от 2013 года, 
ожидаемая оценка распространенности аутизма в дет-
ской популяции – 1 %, то есть 318 000 человек [2]. На 
2020 год официальный диагноз «аутизм» в России уста-
новлен у 36 041 ребенка, что составляет всего 11,3 % от 
ожидаемого числа детей с РАС, соответственно 88,7 % 
детей с РАС не имеют установленного диагноза и не мо-
гут получать необходимую помощь.

По данным федерального ресурсного центра по со-
провождению лиц с РАС, всего в России существуют 11 
государственных здравоохранительных организаций, 

1 Нозология – это раздел медицины, который занимается клас-
сификацией и изучением заболеваний. Применительно к кон-
кретному заболеванию нозология означает совокупность ее 
характеристик, симптомов, причин развития и патогенеза. 

осуществляющих помощь детям с РАС, а также 63 ор-
ганизации социальной защиты. Отсутствие системного 
подхода к проектированию реабилитационных центров 
для детей приводит к плохому качеству оказания реаби-
литационной помощи. В связи с чем представляется ак-
туальным проанализировать существующий проектный 
опыт и предложить архитектурные принципы проекти-
рования реабилитационных центров для детей с РАС.

Очевидно, что на данный момент в России наблю-
дается недостаточная обеспеченность людей с РАС ре-
абилитационными и абилитационными услугами, нет 
государственных центров реабилитации. Помощь та-
ким детям оказывается в крупных многопрофильных 
и психоневрологических реабилитационных центрах, 
научно-практических центрах и диспансерах, таких как: 
Московский научно-практический центр детской пси-
хоневрологии, Научно-практический центр психиче-
ского здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой, 
Филиал РДКБ – Федеральный детский реабилитацион-
ный центр в г. Подольске и другие.

Зарубежный опыт проектирования центров для де-
тей с РАС представлен не только реабилитационными 
центрами, но и социальным жильем, общественными 
пространствами, интернатами и пансионатами, адап-
тированными под нужды детей. Например, из круп-
ных центров можно рассмотреть такие, как учреждение 
долгосрочного ухода за женщинами и детьми Amana 
Healthcare в Аль-Айне (ОАЭ) или проект центра аутиз-
ма в Дубае от архитектурного бюро KZA.plant. Из не-
больших – Реабилитационный центр для детей с психи-
ческими расстройствами на острове Хокайдо от бюро 
Sou Fujimoto Architects или детский реабилитационный 
центр "Телемарафон" в Асунсьоне, Парагвай. Примером 
общественного пространства может послужить сад ау-
тизма (Autism Garden) в Хомейни Шахр, Иран, от бюро 
Hajm.e.Sabz. А в качестве примеров социального жи-
лья и пансионатов для лиц с РАС были рассмотрены 
жилой комплекс Risuviita в г. Сейняйоки, Финляндия, 
от бюро OOPEAA и проект дома для детей с аутизмом 
недалеко от Копенгагена от бюро CREO ARKITEKTER 
A / S & JAJA architects.

Рис. 1. Сравнение структуры зарубежного и российского реабилитационного центра:  
А) дома для детей с аутизмом в Копенгагене: 1 – жилые помещения, 2 – помещения для досуга и отдыха,  

3 – помещения для терапии и занятий, 4 – общая кухня, 5- подсобные помещения и помещения персонала;  
Б) Федеральный детский реабилитационный центр в г. Подольске:  

1 – приемное отделение, 2 – стационар, 3 – лечебно-диагностическое отделение 
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Для наглядности рассмотрим структуру одного рос-
сийского и одного зарубежного детского реабилитаци-
онного центра (рис. 1). 

Из российского опыта проектирования разберем Фе-
деральный детский реабилитационный центр в г. По-
дольске, введенный в эксплуатацию в 2023 году. Он 
разделен на три основных блока: приемное отделение, 
лечебно-диагностическое отделение и стационар. В пер-
вом блоке помимо приемного отделения располагается 
пищеблок и стационар. Во втором – клинико-диагно-
стический центр, отделение функциональной диагно-
стики, мануальной и рефлексотерапии, физиотерапев-
тическое, образовательное отделение, осуществляющее 
социально-педагогическую реабилитацию, а также бас-
сейн и блок водолечения. В третьем – стационар, ко-
торый в свою очередь поделен на отделение нейро-
реабилитации в 120 коек, отделение онкологической 
реабилитации в 30 коек, отделение ортопедической ре-
абилитации в 30 коек и отделение соматической реа-
билитации в 20 коек. В центре имеется инфраструкту-
ра, необходимая для восстановления таких утраченных 
или ограниченных функций организма, как функция 
движения, коммуникации, самообслуживания, инстру-
ментальной активности, когнитивных функций и со-
циальной интеграции. Однако, несмотря на хорошее 
техническое и медицинское оснащение, дизайн и объ-
емно-планировочные решения центра не адаптирова-
ны к потребностям детей с РАС. Например, навигация 
центра больше подходит для восприятия взрослого 
человека, чем ребенка с нарушенными когнитивными 
функциями. Также общая площадь центра в 48 231 м2 
и мощность центра примерно в 6000 детей в год не спо-
собствуют самостоятельному перемещению детей, что 
в свою очередь ограничивает их способность к адапта-
ции в данном центре.

Из зарубежного опыта проектирования разберем 
проект дома для детей с аутизмом в Копенгагене. Уча-
сток проектирования расположен недалеко от большо-
го лесного массива – Харесковена. Проект рассчитан на 

проживание там 18 детей разных возрастных групп, об-
щая площадь дома составляет 1500 м2. На участке также 
есть сад, занимающий около 1000 м2. Здание расположе-
но таким образом, что оно полностью ограждает сад от 
улицы и разворачивает его в сторону лесного массива, 
за счет чего создается полузакрытое пространство без 
лишних сенсорных нагрузок, позволяющее детям рас-
слабиться. Внутренняя структура здания в два этажа не 
имеет четкого разделения на блоки. На первом этаже на-
ходятся комнаты детей младшего возраста, помещения 
для сотрудников, а также помещения для проведения 
досуга, мастер-классов, групповых занятий и терапии. 
Спальни детей имеют непосредственный выход не в ко-
ридоры, а в общие гостиные и пространства для тера-
пии. Они расположены таким образом, что окна каж-
дой спальни выходят во внутренний двор или сад. На 
жилую улицу выходят окна административных и под-
собных помещений. На втором этаже запроектирова-
ны комнаты детей старшего возраста, общая гостиная, 
а также классы для занятий и мастер-классов, кабине-
ты для терапии и общая кухня. Окна помещений для 
детей старшего возраста выходят как в сад, так и на 
жилую улицу, поскольку предполагается, что старшие 
дети уже способны воспринимать большее количество 
сенсорных раздражителей.

Факторы, в разной степени влияющие на формиро-
вание архитектурной среды детских реабилитацион-
ных центров, можно разделить на две группы – внеш-
ние и внутренние. 

Внешние факторы – природно-климатические,  
социально-экономические, нормативно правовые, на-
учно-технические, функционально-технологические, 
санитарно-гигиенические и архитектурно-стилисти-
ческие. 

Внутренние – социально-психологические, антропо-
метрические, физиологические и психоэмоциональные.

На объемно-планировочные решения в большей сте-
пени влияют внешние факторы, а на функциональное 
наполнение и дизайн – внутренние (рис. 2). Однако 

Рис. 2. Факторы, влияющие на архитектурные решения реабилитационных центров
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есть и некоторые исключения. Например, разработан-
ный архитектором Магдой Мостафой индекс дизайна  
«Аутизм Аспекты» основывается на внутренних факто-
рах, но влияет не только на дизайн, но и на объемно-
планировочные решения.

В результате анализа отечественного и зарубежного 
опыта проектирования детских психоневрологических 
реабилитационных центров и центров для детей с РАС 
можно отметить общие тенденции в методах реабили-
тации и принципах проектирования таких объектов 
у нас и за рубежом (рис. 3). В России в основном про-
ектируются большие реабилитационные комплексы, 
оказывающие помощь сразу по нескольким направле-
ниям заболеваний, или реабилитационные отделения 
в составе научно-практических центров и диспансеров. 
Такие комплексы чаще всего предусматривают в основ-
ном медицинскую и психиатрическую помощь. Соци-
альные, психологические и педагогические аспекты со-
провождения детей с РАС и другими заболеваниями 
оказываются сторонними организациями. Но иногда 
встречаются и исключения, предусматривающие в себе 
отделения социальной помощи и специальные коррек-
ционные классы. Основным недостатком таких центров 
является их неадаптированность к психологическим 
и сенсорным нуждам детей с РАС. 

Зарубежные реабилитационные центры тяготеют 
к меньшим размерам и больше сосредоточены на пси-
хологической и социальной помощи. Медицинская по-
мощь детям с РАС в основном оказывается в больницах 
общего и психоневрологического профиля, не работаю-
щих в режиме стационарной реабилитации. Из-за ори-
ентации на психологическую, психиатрическую и соци-
альную помощь, такие центры направлены на создание 
оздоровительной среды не только за счет оказания спе-
циализированной помощи, но и за счет салютогенного 
дизайна. Такие центры, в отличие от российских, хо-
рошо приспособлены к психологическим и сенсорным 
нуждам детей с РАС, но плохо оборудованы для меди-
цинской реабилитации.

На основе проведенного анализа были выявлены сле-
дующие принципы проектирования детских реабили-
тационных центров: 

 – обеспечение безопасности путем соблюдения стан-
дартов проектирования, организации маршрутов, по-
нятных для детей с РАС, и полузакрытых пространств; 

 – создание безбарьерной среды, которая для таких 
пациентов подразумевает пространства с ограничен-
ной сенсорной нагрузкой; 

 – рациональная организация пространств с учетом 
их структурирования для легкости ориентации, исполь-
зование цвета и инфографики для навигации; 

 – эргономичность и сомасштабность архитектуры 
и внутреннего наполнения, адаптация мебели и обору-
дования к разным возрастным группам детей; 

 – упрощение сенсорных и социальных стимулов для 
психологического и физического комфорта; 

 – использование экологичных материалов, взаимо-
действие с природой и обеспечение визуальной эко-
логии; 

 – выявление рекреационного потенциала террито-
рий и сохранение природных объектов; 

 – учет современных технологий и возможность 
трансформации пространства для будущих изменений.

Применение данных принципов в совокупности с уже 
имеющимся высоким уровнем медицинских средств ре-
абилитации поможет преодолеть недостатки существу-
ющих тенденций проектирования реабилитационных 
центров. Такой подход позволит ориентировать архи-
тектуру не только на технологичность, но и на психо-
логические нужды детей, что позволит существенно 
повысить эффективность реабилитации и улучшить 
качество жизни детей с РАС.
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Принципы проектирования павильонов первичной диагностики 
в удаленных населенных пунктах
Principles for designing primary diagnostic pavilions in remote communities
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Аннотация. В статье впервые рассматривается вопрос актуальности строительства медицинских павильонов 
первичной диагностики в труднодоступных городах и селах, не имеющих централизованного медицинского 
пункта, а также принципы их проектирования и расположения. 
Abstract. The article is the first to discuss the relevance of the construction of medical pavilions for primary diagnostics 
in hard-to-reach towns and villages that do not have a centralized medical center, as well as the principles of their design 
and location.

В России с каждым годом все активнее вводятся, про-
веряются на практике и совершенствуются программы 
поддержки здравоохранения. Основным направлени-
ем на данный момент является привлечение россиян 
к регулярной диагностике организма. Треть населения 
обращается в медучреждения реже 1 раза в год [2]. По 
статистике Росстата за 2022 год, состояние здоровья 
сельского населения оценивается ниже, чем городского, 
при том, что нагрузка на медицинский персонал в сель-
ской местности ниже [1]. 

Залогом качественного и эффективного лечения яв-
ляется в первую очередь своевременная постановка 
диагноза. Большая часть заболеваний полностью из-
лечивается или купируется минимальными процедура-
ми на начальных этапах, что является важной причи-
ной ежегодной проверки здоровья у взрослых и детей 
(до определенного возраста чаще). Целью данной ста-
тьи является повышение уровня медицинской помощи 
в удаленных населенных пунктах путем предложения 
использования малых архитектурных форм медицин-

ского назначения для осуществления своевременной 
диагностики населения.

По статистике в России 25 % населения проживает 
в сельской местности [9]. В зависимости от региона со-
отношение городского и сельского населения разнится. 
Самая высокая плотность наблюдается в Европейской 
части России. Центральный, Северо-Западный, Юж-
ный и Поволжский регионы лучше оснащены медицин-
ским оборудованием и квалифицированными кадрами, 
консультативно-диагностические центры расположе-
ны плотнее и более доступны. Вследствие чего имеется 
больше возможностей в оказании клинико-диагности-
ческой помощи. Основная часть пациентов со спорны-
ми и требующими дообследования диагнозами стремят-
ся попасть в Москву и Санкт-Петербург, немного реже 
в Краснодар и Ростов-на-Дону. Наличие равнозначного 
качества обследования во всех регионах поможет равно-
мерно распределить нагрузку на медицинский персонал. 

В Азиатской части страны при большей численности 
населения плотность ниже и составляет 2,5 человека на 
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квадратный километр (в Европейской части 27 чел/км2). 
Вследствие чего наблюдается большое количество сел, 
поселков и деревень, не имеющих быстрого доступа 
к медицинской диагностике и помощи. 

Во всем мире существует практика использования 
бюджетных медицинских комплексов [7]. Армения, 
Киргизия и Таджикистан используют комплексы для 
диагностики ВИЧ у населения. Сингапур – анализиру-
ет предрасположенность к диабету. В Монголии на мо-
мент пандемии COVID-19 в передвижных комплексах 
проходила вакцинация пастухов. США же используют 
транспорт для диагностики ментальных заболеваний. 

Сейчас и в России внедряются передвижные меди-
цинские комплексы (рис. 1). Каждый год все больше 
регионов получают усовершенствованные клиники на 
колесах, имеющие широкий профиль работы. Медицин-
ские мобильные комплексы изготавливаются на осно-
ве многосекционных изотермических фургонов, кото-
рые могут устанавливаться на любое автотранспортное 
шасси. Внутри фургона может быть устроено от 1 до 5 
отсеков медицинского приема с площадью помещения 
от 3 м2 до 8 м2, коридор для ожидания пациентов, са-
нитарный, генераторный и климатический отсеки. По 
типу транспортного средства они бывают малотоннаж-
ными и крупнотоннажными [4]. 

Среди плюсов можно отметить мобильность, боль-
шую площадь работы, бюджетность проекта, высокий 
потенциал развития программы и скорость обследо-
вания. Минусами же являются узкий профиль каждо-
го комплекса, невозможность стоянки более суток без 
дополнительной помощи медицинским работникам  
(т. к. персонал нуждается во сне, приеме пищи, приеме 
душа и других потребностях), наличие машин на дан-
ный момент не во всех регионах, наличие трудностей  
в поддержании стерильных условий, а также сложно-
сти в обслуживании маломобильных групп населения 
(МГН). 

В Москве после пандемии COVID-19 появился про-
ект, не имеющий аналогов в мире [6]. Павильоны пер-
вичной диагностики (ППД) «Здоровая Москва» (рис. 2) 
позволяют жителям столицы в летнее время пройти экс-
пресс-обследование, выполняющее больший план, чем 
при диспансеризации. Всего за час врачи проверят ра-
боту организма, дадут рекомендации, а при необходи-

мости выпишут направления на дополнительные иссле-
дования и консультации к специалистам в столичных 
медучреждениях. Для проверки не нужно записывать-
ся в очередь, достаточно иметь документ, удостоверяю-
щий личность и полис ОМС. Многие москвичи, знако-
мые с проектом, отмечают, что проходят обследования 
каждый год (достаточно один раз выйти на работу на 
час раньше или зайти в павильон во время прогулки). 
Результаты обследования отображаются в виртуальной 
медицинской карте. 

На данный момент павильоны располагаются прак-
тически во всех районах Москвы. Чаще всего их распо-
лагают в парковых зонах. Планировка павильона про-
ста и имеет простое зонирование: регистратура, зона 
ожидания, медицинские кабинеты, помещение персо-
нала и комната хранения биоматериалов. Данный про-
ект уже доказал свою эффективность, однако такие па-
вильоны встречаются только в Москве.

При сокращении с 2000 года коек в больничных ор-
ганизациях в 1,5 раза, мощность амбулаторно-поликли-
нических учреждений выросла в 1,25 раза [3]. Больнич-
ные учреждения специализируются на стационарном 
лечении. Амбулаторно-поликлинические учреждения 
же являются первичной ступенью, куда обращается 
гражданин за помощью. Около 80 % пациентов прохо-
дят диагностику и лечение именно тут, не обращаясь 
за лечением далее. В структуре амбулаторно-поликли-
нических учреждений предусмотрены консультативно-
диагностические отделение, где пациенты проходят пер-
вичное обследование, а далее при наличии подозрений 
распределяясь по врачам-специалистам.

Заимствование опыта столицы другими регионами 
и включение его в структуру работы областных амбу-
латорно-поликлинических организаций даст возмож-
ность сельскому населению пройти своевременное пер-
вичное обследование и станет положительным шагом 
в динамике профилактики заболеваний. Возможность 
более широкого охвата населения диагностикой сдела-
ет посещение врачей для граждан удобнее, доступнее 
и быстрее. Использование ППД во всем мире считается 
уникальным, поэтому необходимо обозначить принци-
пы их строительства, с учетом того, что опыт столицы, 
города-миллионника, и небольших населенных пунктов 
будет отличаться. 

Рис. 1. Передвижные медицинские комплексы:  
а – схема внутреннего пространства; б – внешний образ комплекса 
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В процессе исследования удалось вывести несколько 
основных принципов.

1. Доступное расположение.
Причинами игнорирования посещения врачей даже 

при необходимости в сельской местности в два раза 
чаще, чем в городе, становятся аргументы: «не можем 
добраться без посторонней помощи» и «тяжело добрать-
ся до медорганизации» [1]. ППД предлагается распола-
гать в селах и населенных пунктах или рядом с ними. 
Главное, чтобы путь до них у граждан не отнимал мно-
го времени и финансовых ресурсов. При возможности 
павильоны могут располагаться в равной удаленности 
от нескольких населенных пунктов и обслуживать их за 
один рабочий цикл. Особенно это актуально для близ-
ко расположенных поселков.

2. Включенность в общую сеть медицинских учреж-
дений.

Павильоны, ввиду отсутствия лаборатории, централь-
ного стерилизационного отделения (ЦСО), прачечных 
и складов, не смогут работать независимо и должны 
являться частью медицинских областных организаций 
(рис. 3 а). Ежедневно осуществляемый забор биомате-
риалов должен доставляться в лаборатории для даль-
нейшего анализа. Первично обработанные инструменты 
и медицинская одежда также должны отправляться на 
полную обработку в специализированные отделения. 

Значительная часть отходов, производимых в резуль-
тате работы ППД, будут относиться к классам А и Б 
медицинских отходов. И если эпидемиологически без-
опасные отходы первого класса позволяется утилизи-
ровать вместе с обычным мусором, то класс Б имеет 
повышенные требования [5], а значит и эту задачу не-
обходимо решать. 

3. Транспортная доступность.
Организовать обслуживание одной машиной в цикл 

работы павильона намного удобнее, чем ждать. Одна-
ко в этом не будет смысла, если служебная машина не 
будет иметь возможности доехать от медорганизации 
до павильона. ППД должны иметь возможность об-
служиваться медицинским транспортом для перевоз-
ки биоматериалов и первично обработанных медицин-
ских инструментов и халатов, а также забирать заранее 
рассортированные отходы на утилизацию. ППД лучше 
оборудовать зоной загрузки, обособленной от основных 
потоков пациентов и врачей, чтобы не мешать работе.

4. Доступность среды.
Пациенты на колясках и в пожилом возрасте зача-

стую испытывают трудности в передвижении, и даже 
незначительные порожки могут стать преградой. В 2023 
году процент граждан, относящихся к маломобильным 
группам населения (МГН), в России составлял 7,5% [10], 
при том, что 57% процентов из них – это люди пожило-
го возраста [8]. Сейчас это требование является неотъ-
емлемой частью строительства, поэтому в павильонах 
необходимо предусмотреть пандусы, поручни, сигналь-
ные кнопки и даже яркие акценты в интерьере, которые 
помогут сориентироваться слабо зрячим. 

5. Бюджетность строительства.
При больших финансовых затратах реализация про-

екта будет невыгодной для регионов, ему предпочтут 
мобильные медицинские комплексы. Использование 
типового решения снизит стоимость проектирования. 
А так как Россия большая страна с разными климатиче-
скими поясами (всего 8 климатических областей), под-
строиться под каждую может быть сложно. Наличие 
двух–трех типовых решений под разные условия будет 

Рис. 2. Парковые павильоны «Здоровая Москва»:  
а – зонирование павильона; б – фасадное решение павильона
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оптимальным: для теплых, холодных и/или средних тем-
пературных условий. 

Кроме того, единое решение позволит строить бы-
стровозводимые объемы, используя каркасные кон-
струкции или модульные блоки. Это скажется на ско-
рости введения в эксплуатацию и снизит стоимость 
строительства. 

6. Круглогодичная работа вахтовым методом.
Павильонам не обязательно работать на постоянной 

основе, хотя при необходимости и возможности – это 
допустимо. Но наиболее благоприятным вариантом яв-
ляется вахтовый метод. Группа врачей, закрепленных 
за конкретным участком, с определенным интервалом 
будет перемещаться между ППД. В процессе работы на 
конкретном участке врачи будут проживать, проводить 
медицинское обследование населения, консультировать 
и при необходимости перенаправлять пациентов в об-
ластную организацию. После завершения интервала об-
служивания конкретной точки павильон консервиру-
ется до дальнейшего цикла работы. 

7. Зонирование павильона.
При работе медицинских сотрудников вахтами необ-

ходимо четко отделить зону проживания от зоны меди-
цинской диагностики (рис. 3 в). Имея разное назначе-
ние, они должны располагать независимыми выходами, 
путями движения и эвакуации. Набор помещений жи-
лой зоны достаточно стандартен: спальные комнаты, 
кухня и зона отдыха. Кроме того, необходимо наличие 
двух эвакуационных выходов.

Планировка медицинской зоны может иметь вари-
анты. Эту часть павильона следует делить на кабинеты 
диагностики, рабочие и хозяйственные помещения пер-
сонала, а также зону регистрации, совмещенную с зоной 

ожидания. Набор кабинетов относительно павильонов 
«Здоровая Москва» следует пополнить кабинетом пе-
диатра, т. к. диагностика детей отличается от взрослых, 
и, возможно, кабинетом зубного врача. Рядом следует 
располагать помещение хранения биоматериалов, чтобы 
минимизировать путь перемещения и по возможности 
исключить пересечение с зоной ожидания. 

В рабочей и хозяйственной зоне необходимо предус-
мотреть помещение первичной обработки инструмен-
тов и одежды, а также душевые. 

В интерьерах рекомендовано использовать единый 
дизайн. Исключением могут стать цветовые акценты 
во внутренней навигации. Материалы, используемые 
в павильонах, должны быть износостойкими и водо-
стойкими для легкой санитарной обработки. В зоне ка-
бинетов, а также в зоне регистрации и ожидания сле-
дует предусмотреть отбойники. 

8. Вариативность колористических и пластических 
решений.

Архитектура областей зачастую отличается ввиду 
большого разнообразия культур, этносов и образов го-
родов, и создавать единые фасадные решения для всех 
павильонов было бы примитивно. При типовой пла-
нировке ППД могут и должны отличаться цветовым 
разнообразием и пластическим решением. В рамках 
минимального бюджета это можно сделать использо-
ванием разных цветовых решений, а также пластиче-
ских решений систем навесных или штукатурных фа-
садов (рис. 3 б). 

9. Благоустройство прилегающей территории.
Окружающая территория вокруг павильона должна 

быть благоустроена. Озеленение, игровые детские пло-
щадки, освещение. Возможно наличие парковки для 

Рис. 3. Экспериментальная модель павильона первичной диагностики:  
а – карта обслуживания павильонов; б – пример фасадного решения павильона; в – планировка павильона
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легковых и грузовых автомобилей. Все это создаст бла-
гоприятную атмосферу и увеличит поток граждан, же-
лающих пройти обследование.

В дальнейшей практике могут открыться новые пре-
имущества или сложности в строительстве и эксплу-
атации ППД, а также принципах их работы. Однако, 
считаю перспективу заимствования столичного опыта 
в удаленных регионах успешной и для населения более 
благоприятной, чем передвижные комплексы. Предло-
женные принципы проектирования павильонов диагно-
стики помогут оптимизировать работу медицинских ор-
ганизаций, сделать диагностику доступнее, послужить 
развитию благоустройства на прилегающих к павильону 
территориях. Кроме того, архитектурная выразитель-
ность поможет населению уйти от представления о се-
рости медицинских зданий и частично снять диском-
форт при посещении врачей. 
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Особенности образовательных учреждений для детей с ограниченными 
возможностями, спроектированных совместно с конечным пользователем
Features of educational institutions for children with disabilities, designed together with the end user
Ключевые слова: образовательные учреждения, школа, лечебные учреждения, безбарьерная архитектура
Keywords: educational institutions, school, medical institutions, barrier-free architecture
Аннотация. Представленная статья посвящена анализу проектов образовательных учреждений, являющихся 
результатом совместной работы архитектора с детьми, для которых они создавались, и их родителями. 
Abstract. The submitted article is devoted to the analysis of projects of educational institutions, which are the result of 
joint work of the architect with the children for whom they were created and their parents.

В последнее время одно из приоритетных направле-
ний исследований – организация доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями. Еже-
годно проводится множество новых исследований, 
которые вносят уточнения в принципы организации 
специализированных учреждений для этой группы 
населения. Но теоретические знания и ежедневная 
практика все же зачастую очень разнятся. Именно 
поэтому в данной статье рассматриваются проекты 
специализированных образовательных учреждений, 
созданных совместно с особенными детьми и их ро-
дителями. Основной целью приведенного здесь ана-
лиза является выведение и систематизация принци-
пов, которым уделяется наибольшее внимание, когда 

архитекторы консультируются с теми, кому предстоит 
пользоваться будущими объектами, то есть «конеч-
ными пользователями». 

Прежде чем перейти к конкретными объектам, сле-
дует разобраться в группах людей с ограниченными 
возможностями. Стоит отметить, что на сегодняшний 
день существует несколько классификаций. Опираясь 
на классификацию, предложенную Б. П. Пузановым 
и В. А. Лапшиным, был предложен вариант, использу-
емый в исследовании, частью которого является анализ, 
приведенный в данной статье. 

Дети с ограниченными возможностями:
1. Слабовидящие и слепые дети.
2. Слабослышащие и глухие дети.
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3. Умственно отсталые дети и дети с ЗПР (задержка 
психического развития).

4. Дети с тяжелым нарушением речи.
5. Дети с нарушениями опорно-двигательной системы.
6. Дети с искаженным развитием (РАС).
7. Дети с комбинированными дефектами.
У каждой из групп существуют свои базовые способ-

ности и трудности, которые влияют на рекомендации 
по архитектурно-планировочным решениям. Если сум-
мировать различные исследования, то можно вывести 
ряд схожих аспектов, на которые в первую очередь об-
ращают внимание при проектировании образователь-
ных учреждений для всех групп:

1) хорошая освещенность помещений и использова-
ние света и тени для ориентирования или развития на-
выков мышления;

2) четкие ориентиры/доминанты для навигации;
3) использование рельефных поверхностей и фактур 

для навигации и альтернативных зон игр;

4) контрастные цвета для выделения основных пеше-
ходных путей, конструктивных элементов и элементов 
интерьера;

5) доступность и безопасность: минимизация верти-
кальных уровней и беспрепятственные горизонтальные 
коммуникации; 

6) применение шумопоглощающих материалов 
и строительных решений (для лучшего ориентирова-
ния и снижения вероятности испуга);

7) специализированные зоны отдыха.
Несмотря на то, что все рекомендации можно объ-

единить таким образом, в действительности для каж-
дой из групп практически каждый пункт будет раскры-
ваться индивидуально. Например, приоритетные цвета 
для разных детей будут различны: для слабовидящих – 
желтый, для детей с ЗПР – красный и синий и так далее. 
Все это делает невозможным комплексный подход, хотя 
в 2018 году в своем исследовании Хазиахметова Е. В. 
сделала попытку предложить решение объекта, кото-

Рис. 1. Cime conductive School /ATELIER 229

Рис. 2. AD Classics: St. Coletta School / Michael Graves

Рис. 3. Deyang School for Deaf & Intellectually Disabled Children / China Southwest Architectural Design and Research Institute Corp. Ltd
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рый подходил бы сразу всем группам детей с ограни-
ченными возможностями. 

Теперь перейдем к проектам, созданным совместно с 
конечными пользователями. Стоит сразу отметить, что 
все они имеют четкую специализацию и предназначены 
максимум для двух из семи классифицируемых групп 
детей с ограниченными возможностями. 

Первый проект – Cime conductive School /ATELIER 
229 (Uccle, Belgium; 2019).

Инициаторами проекта этой школы (рис. 1) стала 
группа родителей с детьми с нарушениями опорно-
двигательной системы. Их попытки найти подходящую 
школу не увенчались успехом, поэтому они обратились 
к администрации города Уккле за содействием, а вскоре 
к архитектурному бюро ATELIER 229, совместно с кото-
рыми создали проект школы. В итоге получилось про-
стое в плане одноэтажное здание квадратной формы, 
четыре функциональных блока которого сгруппирова-
лись вокруг закрытого двора. 

В данном проекте архитекторы сделали упор на сле-
дующие аспекты:

 – связь с окружающими зданиями. Выбор места не-
случаен, поскольку раньше здесь также находилась шко-
ла, а расположено оно между начальной школой и цен-
тром дневного пребывания для пожилых людей. Кроме 
того, объем решен таким образом, чтобы не выбиваться 
из существующего морфотипа застройки;

 – проницаемость и связь с парком. Выделенный уча-
сток расположен на тихой улице рядом с крупным го-
родским парком Wolvendael, поэтому одной из целей 
было максимально раскрыться к нему и при этом не 
закрывать его от города. Такое расположение школы 
позволяет выстроить дополнительные связи с окружа-
ющим миром. И в данном случае было решено вывести 
в «пограничную» зону многофункциональную столо-
вую, которую муниципалитет может использовать для 
проведения мероприятий или как кафетерий в парке 
во внеучебное время;

 – собственный «двор-крепость» (возможность 
обособиться). Хоть здание и открыто к городскому 
парку, оно в первую очередь остается «домом» для сво-
их учеников, которым важна возможность закрыться, 
чтобы побыть в безопасности и комфортном для них 
ритме. Такую возможность дает планировка здания, ко-
торая позволяет обосабливаться внутри общего двора;

 – видовая связь. Давно доказано, что контакт с при-
родой благотворно влияет на развитие детей и процессы 
реабилитации. Проницаемость здания позволяет уста-
новить этот контакт, а видовые окна создать нужные 
акценты внутри помещений;

 – доступность и комфорт. Все помещения школы 
расположены в одном этаже и имеют четкие и понят-
ные связи. Кроме того, все коридоры оборудованы зо-
нами отдыха. Основным материалом выбрано дерево, 
которое создает ощущение тепла и уюта;

 – специализированные помещения. В здании пред-
усмотрено несколько помещений, где дети могут полу-
чить базовую медицинскую помощь и пройти необхо-

димые для восстановления или поддержания формы 
процедуры. Таким образом, у детей и их родителей нет 
постоянной необходимости ездить в специализирован-
ные реабилитационные учреждения, ведь многое теперь 
можно сделать рядом с домом. 

Второй проект – AD Classics: St. Coletta School /  
Michael Graves (Washington, USA; 2006).

Данная школа (рис. 2) была основана супружеской 
парой с ребенком с синдромом Дауна. Так же, как  
и в предыдущем случае, не найдя подходящего обра-
зовательного учреждения, они решили создать специ-
ализированную школу для умственно отсталых детей 
и детей с ЗПР. Архитектором был выбран Майкл Грейвс, 
который создал необычное игровое здание, будто со-
бранное из детских кубиков. 

В данном проекте архитекторы сделали упор на сле-
дующие аспекты:

 – простые формы. Умственно отсталые дети и дети 
с ЗПР очень хорошо воспринимают простые объекты. 
Именно поэтому в школе все от основных блоков до де-
талей фасадов и интерьеров собрано из базовых форм, 
которые напоминают строительные блоки. Это мета-
фора учебной программы школы – простой, понятной 
и «устойчивой»;

 – «игровые» формы. Доказано, что один из наилуч-
ших способов спровоцировать процесс познания у ум-
ственно отсталых детей и детей с ЗПР – это игра. Имен-
но поэтому в образе здания ставка сделана на яркость, 
привлекательность и аналогию с детским конструкто-
ром. Спустя годы можно с уверенностью сказать, что 
в данном случае архитекторы попали в точку и смогли 
заинтересовать и увлечь конечных пользователей, по-
скольку ученики школы с легкостью узнают его и часто 
изображают в своих рисунках;

 – иерархия помещений. Школа состоит из серии 
двухэтажных «школьных домов» (деление по возрас-
там от 3 до 22), которые примыкают к центральному 
холлу двойной высоты с мансардными окнами. Таким 
образом, у детей появляется возможность на уровне 
ощущений понять помещения разного функциональ-
ного наполнения. 

 – сомасштабность. Как уже говорилось, дети с ЗПР 
очень хорошо воспринимают простоту. В связи с этим 
очень важно, чтобы границы помещений были сомас-
штабны ребенку, а значит понятны ему. Именно по-
этому в данном проекте архитекторы ограничились 
двойной высотой помещений. Она дала возможность 
дифференцировать помещения, но не усложнить их, 
сделав дискомфортными и непонятыми для детей. 

 – цветовые акценты (базовые цвета). В интерье-
рах школы использованы базовые цвета, понятные де-
тям с ЗПР. Причем в зависимости от назначения по-
мещения цветовые акценты настраивают на работу 
или отдых. Естественный свет в центральном атриуме 
с арочными потолками и множеством мансардных окон 
делает комнаты ярче, усиливая цвета. Снаружи цвето-
вая палитра более разнообразна, но все использован-
ные цвета – яркие и открытые.
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 – специализированные помещения. В школе пред-
усмотрены кабинеты физиотерапии и гидротерапии, 
а также сенсорные комнаты, предназначенные для сти-
мулирования учащихся с помощью света, цвета и зву-
ков. Таким образом, как и в первом проекте миними-
зируется необходимость ездить в специализированные 
реабилитационные учреждения, поскольку теперь не-
обходимые процедуры можно провести рядом с домом 
и прямо после занятий.

Третий проект – Deyang School for Deaf & Intellec-
tually Disabled Children / China Southwest Architec-
tural Design and Research Institute Corp. Ltd (Deyang,  
China; 2012)

Школа в Дэянге (рис. 3) – это благотворительное об-
разовательное учреждение, в котором обучаются дети 
с нарушениями речи и слуха, а также умственно отста-
лые дети и дети с ЗПР. 

Для создания образа здания архитекторы обратились 
к рисункам домов потенциальных учеников. Так ро-
дилась идея деревни с общей центральной площадью, 
состоящей из нескольких простых зданий со скатны-
ми крышами.

В данном проекте архитекторы сделали упор на сле-
дующие аспекты:

 – понятый образ «дома». Хорошо известно, как ма-
ленькие дети изображают дома. Для почти любого ре-
бенка образ дома связан с теплотой, комфортом и без-
опасностью; 

 – свой внутренний двор. Школа разделена на не-
большие здания разного размера, собранные вокруг 
центрального двора, где можно «спрятаться» и побыть 
в комфортном и безопасном месте;

 – многоуровневое взаимодействие. Помещения 
в каждом здании ориентированы на атриум, который, 
следуя взаимосвязи «комнаты»-«атриум»-«двор», соз-
дает многоуровневое взаимодействие между частными 
и общественными пространствами;

 – разнообразие картин. Разнообразие картин (атри-
умы, дворы и т. д.), а также их обрамление (окна разного 
размера на разных уровнях) дают детям возможность 
исследовать мир с разной высоты и под разными угла-
ми. Такой подход стимулирует интерес, помогает разви-
тию интеллекта, вдохновляя их взаимодействовать друг 
с другом и вместе открывать для себя окружающий мир;

 – видовая связь. Разнонаправленные окна стимули-
руют интерес к окружающему миру;

 – специализированые помещения. Как и в преды-
дущих проектах, здесь предусмотрены специализиро-
ванные комнаты с различными уровнями сенсорной 
стимуляции.

Проанализировав эти три объекта, стоит отметить, 
что наряду с такими базовыми принципами, как до-

ступность, наличие доминант и акцентов, во всех слу-
чаях архитекторы уделяли внимание следующим четы-
рем аспектам:

1) специализированные помещения (медицинские, 
а также сенсорные комнаты различной степени сти-
муляции);

2)  видовые картины (для повышения заинтересован-
ности);

3) уровни общения/иерархия помещений (во всех 
случаях созданы системы пространств, в которых ре-
бенок может выбирать степень взаимодействия с окру-
жающими);

4) безопасность (в данном случае речь идет о том, что 
для детей с ограниченными возможностями важна не 
только интеграция в общество, но и возможность при 
необходимости побыть в комфортном пространстве, 
которую дают изолированные внутренние дворы).

Эти пункты являются важным дополнением к уже 
существующим принципам решения пространств для 
детей с ограниченными возможностями и могут по-
мочь обогатить их и создать более комфортную обра-
зовательную среду.
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Современные школьники подвержены сильному фи-
зическому и психологическому переутомлению. Это 
обусловлено множеством факторов влияния внешней 
среды на процесс обучения. Накопившуюся усталость 
в организме можно охарактеризовать как длительное 
переутомление. Первыми признаками переутомления 
выступают такие изменения в поведении школьника, 
как потеря аппетита, раздражительность, нервные тики, 
снижение успеваемости, депрессия.

Врачи считают, что на сегодняшний день низкая фи-
зическая активность – серьезный фактор риска перена-
пряжения организма. Чтобы снять умственное и мы-
шечное напряжение, во время перемен необходимо 
двигаться, играть в подвижные игры, находиться на 
свежем воздухе, а главное – не допускать пассивного 
утомления. В связи с этим в рекреационной зоне шко-
лы необходимо организовывать пространства для вы-
плескивания накопившейся за время урока энергии, 
проектировать зоны для активных игр и даже спорта.

Именно по этой причине перерывы являются та-
кой же важной частью воспитательного процесса, как 
и урок, ведь правильное чередование работы и отды-
ха является одним из основных положений гигиены 
воспитательного процесса. Перерыв должен включать 
в себя активный отдых, а потому недопустимо, чтобы 
ученики проводили его, просто сидя за школьной пар-
той. Для этого требуется организовывать соответствую-
щие пространства вне класса. В этом случае рекреация 
является главным местом для отдыха детей в переры-
вах между уроками.

Рис. 1. Активная рекреация. Рисунок автора

Если говорить о главной функции рекреации на се-
годняшний день, то это смена рода деятельности, вос-
становление сил после длительной умственной рабо-
ты, возможность высвободить накопившуюся энергию. 
Именно контрастная смена рода деятельности от ум-
ственной работы к отдыху позволяет ребенку переклю-
читься и тем самым освободить голову от накопившей-
ся информации. Известен тезис: «Кто хорошо отдыхает, 
тот хорошо работает». Полноценный отдых является 
залогом продуктивной работы.

Психологи отмечают, что после 40 минут умственной 
работы на уроке ребенку нужен отдых, а точнее – смена 
рода деятельности. Из-за того, что наш мозг состоит из 
разных участков, каждый из которых отвечает за свою 
функцию, при выполнении одной и той же работы и на-
грузки одного и того же участка возникает переутомле-
ние. Именно чередование перемен и уроков помогает 
держаться в тонусе и сохранять работоспособность на 
уроках. Этот принцип эффективен только при условии 
движения и активности на переменах.

Движение как эффективное средство в борьбе с ум-
ственным утомлением изучалось А. П. Нечаевым, 
Ф. Ф. Эрисманом, Ю. М. Пратусевичем, Л. И. Алексан-
дровой, Т. А. Маковой, М. В. Антроповой и др. Как убе-
дительно доказывают результаты исследований, про-
гулка на свежем воздухе и движение является мощным 
средством борьбы с умственным утомлением благодаря 
трем видам ее воздействия на организм человека:

 –  воздействие холода как активизирующего выс-
шую нервную деятельность раздражителя обеспечи-
вает высокую эффективность даже очень кратковремен-
ных прогулок, продолжительность которых 1-3 минуты;

 –  воздействие кислорода как необходимого условия 
продуктивной работы головного мозга;

 –  влияние прогулок как общезакаливающего фак-
тора современного школьника.

Как доказывают исследования врачей-гигиенистов 
(Т. А. Яппо, М. В. Антроповой), организация отдыха 
на открытом воздухе эффективнее примерно в четыре 
раза аналогичного отдыха в помещении. Из этого сле-
дует сделать вывод о необходимости использования от-
крытых рекреаций в школах с возможностью пребыва-
ния на свежем воздухе. 

Д. М. Яхно
D. M. Iakhno

Рекреационные пространства как способ борьбы с утомлением современных школьников
Recreational spaces as a way to combat fatigue among modern schoolchildren
Ключевые слова: школьная рекреация, рекреационное пространство, утомляемость школьников, открытая 
рекреация, физическая активность
Keywords: school recreation, recreational space, schoolchildren's fatigue, open recreation, physical activity
Аннотация. Рассматривается актуальная проблема физического и психологического утомления современных 
школьников. На базе мнений врачей, психологов, гигиенистов и опыта проведения перемен за рубежом предложены 
варианты организации рекреационных пространств, которые способны повысить работоспособность учеников 
и снизить фактор утомляемости в школе.
Abstract. The current problem of physical and psychological fatigue of modern schoolchildren is considered. Based on the 
opinions of doctors, psychologists, hygienists and the experience of carrying out changes abroad, options for organizing 
recreational spaces that can increase the performance of students and reduce the fatigue factor at school are proposed.
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Рис. 2. Начальная школа в Китае по проекту Hibbinoseki

Рис. 3. Открытая рекреация. Рисунок автора

Рис. 4. Школа Мункегорда в Гентофте, Дания.  
Арх. Арне Якобсен

Рис. 5. Контрастное решение пространства рекреации.  
Рисунок автора

Рис. 6. Школа «Точка Будущего» в Иркутске

В контексте физического воспитания нельзя не упо-
мянуть об известном отечественном физиологе А. А. Ух-
томском. Его теория о доминанте 1 очень четко описы-
вает состояние ребенка в момент перенапряжения на 
уроке. Время, проведенное на уроке, – главенствующий 
очаг возбуждения в центральной нервной системе ре-
бенка. При длительном задействовании одних нервных 
центров, другие находятся в состоянии «торможения». 
В какой-то момент происходит перенапряжение, и что-
бы в дальнейшем продолжать эффективно работать, ре-
бенку нужно нагрузить другие нервные центры (отдых, 
гимнастика, общение). В таком случае пребывание на 
уроке будет максимально эффективным. Задача архи-
тектора в данной ситуации – организация мягкого про-
странственного перехода от работы к отдыху.

Если проанализировать опыт других стран, то мож-
но увидеть, что ученики очень много времени прово-
дят именно на свежем воздухе, в то время как у нас 
эта тенденция пока не развивается. Например, в таких 
странах, как Норвегия, Финляндия, Швеция школьни-
ки проводят перемены на свежем воздухе независимо 
от погоды. Перемены варьируются от 10 до 20 минут, 
и за это время дети проводят время на улице за актив-
ными играми, виснут на перекладинах, выплескивают 
энергию, а в более теплое время года играют в волейбол 
и футбол на специально организованных площадках. 

Проанализировав мнения врачей, рекомендации 
психологов, а также опыт проведения перемен в дру-
гих странах, можно сделать следующие выводы:

1) В рекреации нужно организовывать простран-
ства для подвижных видов игр на переменах для вы-
плескивания накопившейся энергии за время урока.

Следует выделять специальные зоны для подвижных 
игр или задействовать помещение спортзала для осу-
ществления активных видов деятельности. Зоны под-
вижных игр должны быть изолированы от зон для ти-
хого и спокойного отдыха (рис. 1). 

Удачных примеров внедрения активной рекреации 
в отечественной практике не так много. За рубежом, на-
против, очень часто в проектах школ (преимущественно 
начальных) можно встретить зоны для активного вре-
мяпрепровождения. Начальная школа в Китае по про-
екту Hibbinoseki (рис. 2) является таким ярким приме-
ром организации перемен на свежем воздухе.

На данный момент отечественная практика исполь-
зования открытых рекреаций в качестве места для про-
ведения перемен не развита должным образом (рис. 3). 
В основном мы это наблюдаем в частных школах, где 
нет четкого регламента по проведению перемен на от-
крытом воздухе. В государственных школах учителя не 
хотят брать на себя лишнюю ответственность, а потому 
не рассматривают такой вариант проведения перемен.

Необходимость максимального использования от-
крытых и полуоткрытых рекреаций для обеспечения 
отдыха во время перемены на свежем воздухе с воз-

1 В психологии доминанта обозначает временно господствующую 
рефлекторную систему, которая обусловливает работу нервных 
центров организма в данный момент времени и тем самым 
придает поведению определенную направленность.
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можностью выхода на улицу на сегодняшний день имеет 
несколько планировочных решений. Важно организо-
вывать максимально мобильный выход из зоны рекре-
ации, распределять потоки разновозрастных групп. По 
возможности организовывать пространство внутрен-
него двора для нахождения на свежем воздухе. 

Удачным примером школы, где есть открытая ре-
креация, является Школа Мункегорда в Гентофте (Да-
ния) архитектора Арне Якобсена (рис. 4). Несмотря на 
то, что школа построена в 1951 году, здесь выполнено 
очень грамотное решение с точки зрения организации 
выходов на улицу. Классы сгруппированы таким обра-
зом, что каждая ячейка имеет свой внутренний двор, 
а на объединении этих ячеек находится общий единый 
внутренний двор.

2) Рекреация должна обеспечивать контрастную 
смену рода деятельности во избежание переутомления.

С объемно-планировочной точки зрения рекреации 
следует решать контрастно по отношению к учебным 
ячейкам с раскрытием их на дальнейшие пейзажные 
точки (рис. 5). Следует комбинировать разномасштаб-
ные пространства рекреации (маленькие, средние, 
большие), а не формировать монотонную классно-ко-
ридорную систему. Тем самым будет создаваться про-
странство, которое побуждает к действию. При перехо-
де от монотонной и строгой формы класса, динамичная 
и контрастная рекреация обеспечит отдых и эмоцио-
нальную разгрузку.

Примером контрастного решения пространства яв-
ляется рекреация в школе «Точка Будущего» в Иркутске 
(рис. 6). Здесь все пространство школы построено по 
принципу открытости, поэтому границы между клас-
сом и рекреацией практически стерты, но при этом есть 
четкое представление, где проходят уроки, а где зона для 
отдыха. Форма здания представляет собой замкнутую 
структуру с внутренним двором. Все «общественные» 

пространства пронизывают классы по периметру и из 
любого помещения можно быстро оказаться в большом 
открытом общем пространстве. 

В заключении следует сказать, что школьная перемена 
является одной из форм восполнения энергии у ребенка, 
а местом для осуществления перемены выступает как 
раз таки рекреационное пространство. Именно поэто-
му грамотная организация отдыха в рамках школьной 
рекреации способна не только восполнить утраченную 
энергию, но и увеличить работоспособность и вовле-
ченность в образовательный процесс.

Доказанная множеством исследований эффектив-
ность проведения отдыха между уроками на свежем 
воздухе поднимает значимость вопроса использова-
ния рекреаций, который на данный момент в практи-
ке отечественного школьного строительства не решен.
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Особенности формирования архитектуры центров протезирования конечностей
Features of the formation of the architecture of limb prosthetics centers
Ключевые слова: центры протезирования, посттравматическая реабилитация, современное протезирование, 
протезы
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Аннотация. Ежегодно количество людей, нуждающихся в качественной протезной помощи, увеличивается 
в связи с военными конфликтами, катаклизмами, бытовыми травмами и болезнями, что говорит о чрезвычайной 
актуальности темы. Поэтому в публикации впервые рассмотрены особенности формирования архитектуры 
протезно-ортопедических центров, а также выявлена аналитическая модель на основании современных технологий 
протезирования.
Abstract. Every year, the number of people in need of high-quality prosthetic care increases due to military conflicts, 
disasters, domestic injuries and illnesses, which indicates the extreme relevance of the topic. Therefore, the publication 
for the first time examines the features of the formation of the architecture of prosthetic and orthopedic centers, and also 
identifies an analytical model based on modern prosthetic technologies.
С появлением наноматериалов, инновационных тех-
нологий и выходом высокотехнологичных устройств 

в массовую разработку протезирование конечностей 
как область медицины обрело новые смыслы. Люди- 
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Рис. 1. История протезирования в хронологическом порядке

Рис. 2. Примеры проектирования протезно-ортопедических центров в России: а – Мариинский приют для престарелых и увечных воинов  
на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге; б – Генеральный план Мариинского приюта; в – Фасад и разрезы типового проекта  

протезно-ортопедического предприятия; г – План 1 и 2 этажа типового проекта протезного-ортопедического предприятия;  
д – Визуализации проекта центра протезирования; е – План проекта центра протезирования

Рис. 3. Проектная модель:  
а – Аналитическая модель; б – Визуализация авторского проекта центра протезирования конечностей  

на базе Лечебно-реабилитационного центра в деревне Голубое
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киборги из фантастических фильмов вышли в реаль-
ность. Функциональность современных протезов значи-
тельно расширяет базовые человеческие возможности. 
В связи с этим требуется переосмысление пространств 
оказания протезной помощи, что предоставляет уни-
кальную возможность для инноваций и в области  
архитектуры. В статье представлены ключевые особен-
ности проектирования протезно-ортопедических цен-
тров будущего.

Истоки протезирования
К протезированию человечество прибегало еще в глу-

бокой древности (рис. 1). Самым древним известным 
человечеству протезом является деревянный большой 
палец ноги женской мумии (находка датирована 950–
710 гг. до н. э.), найденной в Луксоре и исследованной 
Немецким археологическим институтом (DAI) в 1997 
году. Первый полноценный протез ноги был найден 
в Италии в городе Калуя во время археологических рас-
копок (находка датирована 300 гг. до н. э.). Было уста-
новлено, что протез изготовлен римлянами из бронзы 
и железа с деревянным сердечником. В эпоху ранне-
го Средневековья были распространены примитивные 
протезы, такие как ножки-колышки, крючки для рук. 
Такие протезы были способны удовлетворить базовые 
потребности. Случаи протезирования, однако, были всё 
еще редки, так как отсутствовали стерильные условия 
и грамотный медицинский персонал, что приводило 
к частой гибели ампутантов.

В позднем Средневековье появляются первые про-
тотипы тяговых протезов. В эпоху Ренессанса происхо-
дит смена материала: железо заменяется кожей, бума-
гой и клеем. Появляются изобретения Амбруаза Паре. 
В XVIII веке Джеймс Поттс получает патент на деревян-
ную ногу Агсли, предположительно созданную по раз-
работкам русского изобретателя И. Кулибина. До XIX 
века изготовление протезов происходило в индивиду-
альных мастерских и доступно было немногим. Лишь 
в конце XIX столетия появляются первые учреждения 
для протезной помощи, но в основном для военных. 
С появлением анестезии протезирование выходит на 
новый уровень (рис. 1). 

Современные технологии и статистика
В XX–XXI веках изобретаются протезы, направлен-

ные на улучшение походки, появляется 3D-печать, био-
нические протезы. В процентном соотношении техноло-
гии протезирования XXI века занимают такие позиции: 
33 – робототехника, 27 – нейротехнологии, 16 – разра-
ботки в области виртуальной реальности, 12 – искус-
ственный интеллект и аддитивные технологии. 

В мире ежегодно проводится более 1 млн ампутаций, 
из них более 70 тыс. в России. 25 % населения России 
используют ассистивные приспособления, это 49,3 млн 
человек, 26 % из которых – маломобильная категория 
граждан. Согласно статистическим данным, спрос на 
протезы растет с каждым годом. Чаще всего люди, нуж-
дающиеся в протезировании, – это люди трудоспособ-
ного возраста. 

Подготовка к протезированию начинается сразу по-
сле операции. Часто ампутация сопровождается тяже-
лыми последствиями: болевым синдромом, отеками, 
контрактурами, пролежнями. После снятия отека не-
обходима компрессионная терапия, лимфодрениру-
ющий массаж, физиотерапия, лечебная гимнастика. 
Перед установкой протеза человек должен научить-
ся держать равновесие, сгибать и разгибать сустав, 
передвигаться с дополнительной опорой, ухаживать 
за культей и следить за заживлением рубцов, а также 
уметь выполнять бытовые задачи. Подготовка чело-
века с протезами к ходьбе занимает от двух до четы-
рех недель [7].

В команду реабилитационного центра входят: леча-
щий врач, эрготерапевт, физический терапевт, специ-
алист по уходу и психолог. Производство протезного 
изделия требует особого профессионализма техников-
протезистов, так как от того, насколько точной будет 
разработана схема протеза и с каким качеством будет 
изготовлен протез, зависит качество жизни пациента 
и будет ли он в дальнейшем пользоваться им.

Для того чтобы человек, ожидающий своего проте-
за, мог получить всю необходимую помощь, пройти как 
можно более безболезненную адаптацию, необходимо 
размещать его в протезно-ортопедическом центре, от-
вечающем современным требованиям.

Опыт проектирования протезно-ортопедических 
центров в России

Первым государственным учреждением по оказанию 
помощи инвалидам войны в дореволюционной России 
стал Мариинский приют, также он является единствен-
ным стационарным учреждением в Европе того времени 
(рис. 2 а). Здание построено по проекту военного ин-
женера, полковника А. М. Вишнякова, и представляет 
собой каменное двухэтажное Г-образное строение, рас-
считанное на 75 коек. Планировка Мариинского приюта 
была коридорного типа с просторными, хорошо осве-
щенными помещениями (рис. 2 б). В центральной части 
здания на первом этаже запроектирован просторный 
вестибюль. В северном крыле на первом этаже располо-
жились палаты, столовая, кухня, ванный блок и кладо-
вые; на втором этаже – палаты, бельевая, ванный блок. 
В южном крыле на первом этаже – кабинеты врачей, 
приемная, перевязочная, жилые комнаты для врачей 
и комнаты персонала; на втором этаже – администра-
тивные помещения. Ко двору приюта примыкает не-
большой сад и мастерские.

В 1972 году Государственным проектным институтом 
«Гипробытпром» был разработан типовой проект «Про-
тезно-ортопедическое предприятие» (рис. 2 в). Пред-
приятие было предназначено для городов с населени-
ем 250–500 тысяч человек. Проект представляет собой 
двухэтажное здание, прямоугольное в плане (рис. 2 г). 
Были запроектированы мастерские, административные 
помещения, раздевалки для персонала и санитарные 
узлы, буфет с доготовочной и технические помещения. 
Так как в проекте разработан только производствен-
ный корпус, то предполагался переход с первого этажа 
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в стационар. Единовременно в здании предполагалось 
размещение 124 работников.

В 2023 году Федеральное медико-биологическое 
агентство (ФМБА России) предлагает проект Центра 
протезирования нижних конечностей на базе Лечеб-
но-реабилитационного центра в д. Голубое (рис. 2 д). 
Проект представляет собой одноэтажное быстровоз-
водимое здание, Н-образное в плане (рис. 2 е). Здание 
имеет два основных функциональных блока: произ-
водственно-реабилитационный и палатный, соеди-
ненные отапливаемым переходом. Блок А на 15 палат 
с санузлом и душем, кабинетом медперсонала и тех-
ническим помещением. В блоке Б располагаются по-
мещения для подготовки к протезированию, протез-
ные мастерские, реабилитационные залы и кабинеты, 
администрация. Предполагается, что модуль будет 
просто изменять конфигурации, геометрию и марш-
рутизацию в зависимости от фактических данных 
и задач.

В основном центры протезирования в городах Рос-
сии – это филиалы Московского протезно-ортопедиче-
ского предприятия (АО «Московское ПрОП»). Центры 
протезирования располагаются в крупных администра-
тивных центрах, наибольшая их концентрация в цен-
тральной части России.

В ходе анализа отечественного опыта проектирова-
ния были рассмотрены 12 протезно-ортопедических 
центров и выявлены два основных вида по расположе-
нию. Центры протезирования, располагающиеся в исто-
рических зданиях, построенных в 30–70-е годы про-
шлого столетия, представлены на примерах Тверского, 
Вологодского, Дальневосточного, Новосибирского, Ка-
лининградского филиалов Московского ПрОП и ПрОП 
Камчатского края «Протект». Здания располагаются на 
собственном участке и часто имеют Н-образную конфи-
гурацию в плане, не более 2 этажей и площадь в преде-
лах 3 тыс. кв. м. Не везде предусмотрен безбарьерный 
доступ. Отделка фасадов не соответствует эстетическим 
запросам населения.

Центры протезирования, построенные после 70-х го-
дов прошлого столетия специально для нужд протезно-
ортопедических центров, проанализированы на при-
мерах Ярославского, Смоленского, Екатеринбургского, 
Волгоградского филиалов Московского ПрОП, а также 
ПрОп Санкт-Петербурга и Москвы. Здания имеют раз-
личную конфигурацию в планах и характерный облик 
для типовых построек.

В ходе исследования было выявлено, что протезные 
центры России размещаются преимущественно в исто-
рических зданиях, недостаточно приспособленных под 
современное использование, в структуре крупных меди-
цинских центров (как отделение, дополнительный кор-
пус), в современных отдельно стоящих зданиях (редко), 
а также в легковозводимых сооружениях. Из основных 
недостатков можно выделить: моральный и физический 
износ эксплуатируемых зданий, жесткость планиро-
вочных структур, несоответствие архитектуры эсте-
тическим запросам и отсутствие качественного благо-
устройства территории (рис. 2).

Мировой опыт проектирования центров проте-
зирования

Мировой опыт проектирования был исследован на 12 
примерах: Медицинский центр Самсунг (Южная Корея); 
Hospital ASSUTA (Тель-Авив, Израиль); IMED Hospitales 
(Эльче, Испания); ORTHOPARC Klinik GmbH (Кёльн, 
Германия); IMED Hospitales (Барселона, Испания); Кли-
ника «Яркий Гумбольдт» (Берлин, Германия); Компа-
ния Johnson & Johnson по протезированию (Тайвань); 
Клиника скорой помощи BG (Франкфурт-на-Майне, 
Германия); Medicover Hospital (Варшава, Польша); Реа-
билитационный центр (Токио, Япония); ISPO (Йёнчё-
пинг, Швеция); Medicana Kadıköy (Стамбул, Турция). 

Центры протезирования в европейских и азиатских 
странах представлены в различных эстетических каче-
ствах; часто встречаются современные строения, име-
ющие привлекательный облик. При проектировании 
обращаются к традиционной архитектуре. Применяют 
смелые цветовые решения, формы и материалы, также 
используются энергосберегающие технологии.

В мировой практике протезные центры преимуще-
ственно располагаются в современных отдельно сто-
ящих зданиях и/или входят в структуру крупных ме-
дицинских центров (как отделение, дополнительный 
корпус).

Аналитическая модель и апробирование
В ходе исследования была разработана аналитическая 

модель центра протезирования (рис. 3 а). Она представ-
лена тремя связанными между собой блоками: А – па-
латное отделение на 30 коек; входная группа. Б – про-
изводственная лаборатория изготовления протезов. 
В – отделение физической реабилитации и амбулатор-
ное отделение. Центральное положение занимает блок 
А, имеющий самостоятельные связи с блоками Б и В. 
Блоки сопоставлены таким образом, чтобы миними-
зировать путь передвижения пациентов.

В палатах следует использовать мягкие оттенки с лег-
кими световыми акцентами, а в помещениях функцио-
нальной терапии — более насыщенные цветовые реше-
ния. Согласно проведенным исследованиям в области 
цветовосприятия, в ортопедической реабилитации 
хорошо себя зарекомендовал желто-оранжевый цвет. 
Желтый обладает тонизирующим действием, наименее 
утомляет, стимулирует зрение и нервную деятельность, 
позитивно воспринимается пациентами. Помещения 
персонала в производственном отделении важно ви-
зуально разделить с лечебными помещениями, чтобы 
медработники могли отдохнуть.

На основании аналитической модели был запроекти-
рован центр протезирования нижних конечностей на 
базе Лечебно-реабилитационного центра в деревне Го-
лубое (рис. 3 б). Пластика фасада создается за счет ак-
тивного планировочного решения, структура которого 
динамична и строится на принципах шарнирных свя-
зей. Запроектированы палаты, входная группа, произ-
водственное отделение и реабилитационное отделение. 
Продумана схема передвижения персонала и пациентов 
таким образом, чтобы избежать пересечения потоков. 
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Все блоки соединены атриумами. В палатном отделении 
предусмотрены световые фонари и области, в которых 
могут располагаться зоны отдыха. 

В ходе исследования были выявлены недостат-
ки существующих протезно-ортопедических центров 
и разработанных типовых проектов: моральный и фи-
зический износ эксплуатируемых зданий, жесткость 
планировочных структур, несоответствие архитектуры 
эстетическим запросам и отсутствие качественного бла-
гоустройства территории. Центр протезирования дол-
жен обладать архитектурной выразительностью и при-
влекательностью, учитывать принципы салютогенного 
дизайна во внутренних пространствах. Необходимо за-
кладывать в проект просторную трансформируемую 
планировку и резервные помещения для внедрения но-
вейших технологий протезирования, энергоэффектив-
ного оборудования и энергосберегающих технологий. 
Предложенная модель состоит из таких функциональ-
ных блоков, как реабилитационное, амбулаторное, па-
латное, производственное отделения и входная группа. 
Протезный центр должен иметь целесообразное зони-
рование и простую навигацию, а также разделение по-
токов персонала и пациентов. Следует минимизировать 
длину путей передвижения пациентов и учесть доступ-
ность для маломобильных групп населения. Важным 
моментом является качественное благоустройство при-
легающей территории и приспособление её под прове-
дение реабилитационных мероприятий. 

Проектирование современных протезно-ортопеди-
ческих центров — актуальная проблема современно-
сти, так как людей, нуждающихся в протезировании, 
не становится меньше в связи с войнами, природными 
катаклизмами, бытовыми травмами и болезнями. Люди, 
ожидающие свой протез, должны получать качествен-
ную помощь и лечение на протяжении всего процесса 
протезирования, что возможно осуществить только на 
базе специализированных центров протезирования ко-
нечностей, отвечающих всем современным требовани-
ям. Предложенная нами модель соответствует данным 
критериям и может способствовать повышению каче-
ства проектируемых протезных центров.
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Строительство детских хосписов 1 при православных 
церквях и монастырях является актуальной и важной 
темой в современном обществе. Это способствует соз-
данию благоприятной и духовной обстановки для детей, 
находящихся в тяжелом состоянии, а также их родите-
лей и близких. Религиозные аспекты, молитвы и духов-
ная поддержка могут значительно облегчить страдания 
и помочь семьям принять их сложное положение.

Кроме того, участие Церкви в строительстве детских 
хосписов способствует распространению добрых дел 
и акцентирует внимание общества на проблемах дет-
ского паллиативного ухода. Это позволяет сформиро-
вать более осознанное и чуткое отношение к детям с тя-
желыми заболеваниями и их семьям, а также повысить 
уровень гуманизма и эмпатии в обществе. Мне кажет-
ся очень правильным располагать детские хосписы на 
территории храмовых комплексов и монастырей, по-
тому что служение Церкви страждущим является при-
оритетным, ибо в этом служении и есть заповеданное 
людям проявление любви.

Появление первых хосписов и их развитие напрямую 
связано с зарождением христианской религии. История 
хосписов берет свое начало еще в раннехристианской 
эпохе. Первые хосписы чаще всего располагались на 
маршрутах христианских паломников и были похожи 
на дома призрения, где оказывалась помощь всем нуж-
дающимся, в том числе неизлечимо больным. Античные 
медики в это время считали неправильным заботит-
ся о тех, кто побежден болезнью, это воспринималось 
как оскорбление богов. Впервые слово «хоспис» появи-
лось в XIX веке, но при этом учреждения не потеряли 
прямую связь с христианством. Например, 1842 году, 
Жане Гранье был открыт первый хоспис для всех неиз-
лечимо больных, который носил символичное название  

1 Детский хоспис – это специализированное медицинское учреж-
дение, оказывающее паллиативную поддержку детям с тяжелы-
ми хроническими или неизлечимыми заболеваниями. В детских 
хосписах оказывается комплексная медицинская, психологиче-
ская и социальная помощь не только самим больным детям, но 
и их семьям. Главная цель работы детского хосписа заключается 
в обеспечении комфортной жизни и достойной смерти детей, 
находящихся на последних стадиях заболевания.

«Голгофа», подтверждая неразделимость благотвори-
тельности и христианства. 

«“Ирландские Сестры Милосердия” основали в 1879 
году Хоспис Богоматери для умирающих. Их орден всег-
да заботился о бедных, больных и умирающих, однако 
Хоспис Богоматери был первым учреждением, создан-
ным специально для ухода за умирающими. В 1905 году 
был открыт еще один хоспис – Хоспис Святого Иоси-
фа в Лондоне. Дейм Сисили Сондерс основала Хоспис 
Святого Христофера в 1967 году, который стал первым 
местом, где помимо облегчения боли больные получали 
поддержку и сострадание, проводились научные иссле-
дования» [8]. В США началось общественное хосписное 
движение благодаря супругам Розмари и Виктору Зорза, 
которые написали книгу после смерти своей дочери от 
рака. Хосписное движение начинает обрастать активи-
стами и активно распространяться по всему миру с на-
чала 1980-х годов.

В Петербургской Свято-Троицкой обители, открытой 
в 1844 году, была основана первая община сестер мило-
сердия в России. В Москве первый хоспис был открыт 
только спустя 59 лет, он был предназначен для онко-
больных, его основателем стал профессор Л. Л. Левшин, 
а основными меценатами выступили купцы Морозо-
вы. В 1990 году активист хосписного движения Виктор 
Зорза не отступается от своего дела, собирает средства 
и основывает первый хоспис в Санкт-Петербурге. В Мо-
скве существует пять хосписов, обеспечивающих по-
мощь около 700 пациентам. В 1997 году открылся пер-
вый детский хоспис в Ижевске, который помогает детям 
с тяжелыми заболеваниями.

Религия и по сей день является неотъемлемой частью 
паллиативной помощи как взрослым, так и детям. «Бла-
готворительность, как рай, полна благословений, и ми-
лостыня пребывает вовек» (Сир. 40: 17).

Паллиативная помощь – это не только медицинские 
услуги, но и комплекс психологических и социальных 
услуг, предоставляемых неизлечимо больным детям 
с целью облегчения их страданий, улучшения качества 
жизни и поддержания комфортного состояния на про-
тяжении всего периода болезни.

П. А. Петрова
P. A. Petrova

Детская паллиативная помощь как неотъемлемая часть приходской жизни храма. 
Использование салютогенной теории в проектировании детских хосписов
Children's palliative care as an integral part of the parish life of the church.  
The use of salutogenic theory in the design of children's hospices
Ключевые слова: детские хосписы, православные храмовые комплексы, паллиативная помощь
Keywords: children's hospices, Orthodox temple complexes, architectural environment of children's hospices
Аннотация. В данной работе рассматривается история появления паллиативных служб и их связь с православием. 
Затрагивается проблема нехватки качественной стационарной паллиативной помощи. Также разбираются 
принципы салютогенеза и возможность их применения при проектировании детских хосписов в составе храмовых 
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Abstract. This paper examines the history of the emergence of palliative services and their connection with Orthodoxy. 
The problem of the lack of high-quality inpatient palliative care is touched upon. The principles of salutogenesis and the 
possibility of their application in the design of children's hospices as part of temple complexes are also examined.
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Между детской и взрослой паллиативной помощью 
существуют значительные различия, которые также 
нужно учитывать при проектировании хосписов. Дет-
ские хосписы должны учитывать особенности организ-
ма ребенка или подростка, их эмоциональные и психо-
логические потребности, потому что ребенок не всегда 
может понять, почему он оказался в хосписе и что с ним 
происходит, в то время как взрослые в таком положе-
нии могут отдавать себе отчет о происходящем. Кроме 
того, в рамках детской паллиативной помощи уделяет-
ся большое внимание поддержке семьи ребенка; роди-
телям помогают справиться с трудностями и стрессом, 
связанными с заболеванием и уходом за ребенком. 

«В РФ ̆  населением около 147 млн человек по данным 
анкетирования БФ «Детский паллиатив» были заявлены 
111 детских служб паллиативной помощи детям. В 53 
регионах из 82 анкетированных (65 %) имелись детские 
паллиативные службы. В 25 регионах (30 %) нашей стра-
ны отсутствовали службы паллиативной помощи детям, 
не прислали данные 4 региона (5 %). Непосредственно 
из 111 заявленных сервисов 79 (71 %) – это койки, от-
крытые на базе различных отделений непаллиативного 
профиля. В этих отделениях, как правило, открыто не 
более двух коек. Даже в открытых паллиативных отде-
лениях обычно действует чуть более 10 койко-мест» [6].

Создание хосписов основано на принципах проявле-
ния гуманизма и соблюдения прав человека. В нашей 
стране есть примеры таких хосписов при храмах, но 
оформленные как часть приходской жизни, они часто 
не удовлетворяют всех потребностей своих подопечных.

Например, на территории детского хосписа при со-
боре святого Архистратига Божия Михаила поселка То-
сково в Ленобласти совершенно нет детских площадок, 
да, возможно, не все дети и могут ими воспользовать-
ся ввиду своих заболеваний, но те дети, которые могут 
играть на детской площадке, должны иметь эту возмож-
ность. Палаты по своему оформлению ничем не отлича-
ются от обычных палат в самой простой региональной 
больнице, несмотря на всю необходимую технологиче-
скую обеспеченность. Ребенок в хосписе должен быть 
максимально лишен чувства того, что он находится 
в больнице, потому что это угнетает психологически. 

Противоположный пример – это детский хоспис 
«Дом с маяком». «Дом с маяком» является одним из луч-
ших хосписов не только в Москве, но и во всей России. 
Учреждение уникально тем, что максимально ограждает 
ребенка от ощущения пребывания в больнице. Хоспис 
больше похож на детский сад, у здания яркий фасад, 
много детских площадок вокруг. Также палаты здесь 
называются каютами в тематику учреждения, и каждая 
каюта предназначена для одной семьи, здесь детей не 
разлучают с родителями. Но, к сожалению, на террито-
рии учреждения нет своего храма и даже часовни, в ко-
торых люди могли бы получить духовную поддержку. 
Посещение близлежащих храмов у некоторых подопеч-
ных может вызывать большие трудности из-за отсут-
ствия безбарьерной среды во многих церквях, также ро-
дителям приходится отлучаться в храм на более долгое 
время, что усиливает нагрузку на нянь и волонтеров.

Используя существующий опыт, нужно выстраивать 
принципы проектирования детских паллиативных уч-
реждений. В мире сейчас развивается достаточно новая 
салютогенная теория, которая задает стандарты проек-
тирования учреждений здравоохранения.

В начале XXI века термин «салютогенный» стал из-
вестным в области архитектуры здравоохранения 
и ухода за больными, благодаря А. Антоновскому. Он 
описывает влияние природы на здоровье, включая ис-
пользование парков и зеленых территорий. Современ-
ная архитектура искала новые теории для создания 
окружающей среды, способной улучшать психологи-
ческое здоровье и качество жизни. Изменения в дизайне 
хосписов могут улучшить здоровье пациентов. Различ-
ные теории пытались объяснить эти эффекты, такие как 
эволюционная и экологическая гипотезы. Важную роль 
играют даже самые незначительные на первый взгляд 
вещи, такие как цвет стен или усиленная звукоизоля-
ция, количество естественного солнечного света или 
процент рассеивания искусственного освещения. Хотя 
все эти теории важны для проектирования медицин-
ских учреждений, они не учитывают, как архитекту-
ра может влиять на здоровье через психологический 
контекст. Теория Антоновского помогает понять эти 
эффекты. Салютогенная теория не идеальна, но пред-
лагает новый взгляд на здоровье и оздоровление. Она 
помогает понять и управлять сложными факторами, 
влияющими на здоровье. Однако еще не до конца по-
нятно, как применять эту теорию в практике.

Салютогенез предполагает, что хорошее здоровье 
поддерживается способностью адаптироваться к из-
менениям в жизни. Если же силы, мешающие адапта-
ции, имеют влияние, то это может привести к заболе-
ванию. Чувство согласованности играет важную роль 
в поддержании здоровья и может быть ключом к кон-
структивным решениям. Улучшение адаптивности по-
могает предотвратить дезадаптивность и улучшить ка-
чество жизни.

Есть несколько принципов салютогенеза, которые 
нужно учитывать при проектировании детских хосписов:

 – Понятность. Ребенок должен понимать, где он на-
ходится, интуитивно чувствовать, что будет происхо-
дить. Для этого пространство должно быть рациональ-
ным. Это позволит уменьшить стресс и дать чувство 
безопасности.

 – Управляемость. Чувство того, что ребенок сам 
управляет ситуацией, могут дать зоны самостоятель-
ного времяпровождения, такие как детские площадки, 
кружковые комнаты, общие зоны отдыха.

 – Осмысленность. Этот принцип основывается на 
вере в то, что жизненные интересы являются источ-
ником удовлетворения и желания жить, в этом как раз 
и поможет Церковь, потому что именно она помогает 
найти смысл даже в самых тяжелых ситуациях.

В общем, принципы салютогенеза должны использо-
ваться не только в проектировании маленьких ячеек, 
таких как палаты и кабинеты врачей, но и применяться 
в структуре всего здания хосписа. Важно создать бес-
препятственную, интуитивно понятную среду для пе-
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ремещения между палатами, кабинетами врачей, хра-
мом или часовнями, детскими площадками, создавая 
тем самым структуру «город в городе». Привычный ко-
ридорный тип здания не удовлетворяет всем принци-
пам салютогенеза. Необходимо искать новые способы 
организации согласованного пространства, в котором 
ребенок будет ощущать комфорт, безопасность и уве-
ренность.

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что слу-
жение ближнему – неотъемлемая часть православия, 
и создание грамотно спроектированных хосписов в со-
ставе храмовых комплексов, основанных на принципах 
салютогенеза, является частью этого служения. Сейчас 
высококвалифицированные стационарные детские пал-
лиативные службы существуют не в каждом регионе, 
но в каждом таком регионе есть монастырь или храм, 
который может сделать шаг для решения этой пробле-
мы. Работа над созданием комфортной среды для неиз-
лечимо больных детей может стать частью приходской 
жизни. И если мы не можем добавить дней к жизни, то 
мы можем сделать все, чтобы добавить жизни дням.

Список литературы
1. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации: Федеральный закон N 323-
ФЗ от 21 ноября 2011 г. // Кодекс : электронный фонд правовых 

и нормативно-технических документов. – URL: https://docs.
cntd.ru/document/902312609 

2. Голдман, Э. Паллиативная помощь детям / Э. Голдман, Р. Хейн, 
С. Либен ; под редакцией Э. Голдман [и др.] ; перевод с англий-
ского О. Б. Аполлонова [и др.]. – Москва : Практика, 2017.

3. Громова, А. Проектирование хосписов в концепции салю-
тогенеза / А. Громова, О. Литвинова // Вестник Томского 
государственного архитектурно-строительного университе-
та. – 2021. – Т. 23, № 2. – С. 9–23. – DOI: 10.31675/1607-1859-
2021-23-2-9-23

4. Орлова, А. 5 принципов, без которых немыслима паллиатив-
ная помощь / А. Орлова // Правмир: сайт. – URL: https://www.
pravmir.ru/5-printsipov-bez-kotoryih-nemyislima-palliativnaya-
pomoshh/  (дата обращения: 23.11.2023)

5. Паллиативная помощь детям — комплексный подход. Органи-
зационная модель мобильной службы паллиативной помощи 
детям : методическое пособие  / Благотворительный фонд 
развития паллиативной помощи «Детский паллиатив». – Мо-
сква : Р. Валент, 2014. – URL: https://www.rcpcf.ru/wp-content/
uploads/2014/09/Модель-МПС-обложка.pdf 

6. Притыко, А. Г. Паллиативная и хосписная помощь детям 
в Москве: состояние и перспективы развития / А. Г. Притыко, 
А. А. Корсунский, А. А. Сонькина // Вестник Росздравнад-
зора. – 2011. – № 3. – С. 17-23. – URL: https://www.elibrary.ru/
item.asp?id=19115590 

7. Хосписы / Сост. В. В. Миллионщикова (отв. ред.), П. Н. Лопа-
нов, С. А. Полишкис. — Москва, 2002. – URL: https://studfile.
net/preview/21486707/ 

8. Чепурных, А. Я. История развития хосписов / А. Я. Чепурных, 
Е. А. Савиных // Вятский медицинский вестник. – 2010. –  
№ 4. – С. 61-63. – EDN ODASKJ.

М. М. Бродач, А. П. Борисоглебская, Н. В. Шилкин
M. M. Brodach, A. P. Borisoglebskaya, N. V. Shilkin

Особенности архитектурно-планировочных решений инфекционных больниц
Features of architectural and planning solutions for infectious diseases hospitals
Ключевые слова: архитектурно-планировочные решения, инфекция, боксы, полубоксы, изоляция, перетекание 
воздуха
Keywords: architectural design, infection, isolation, boxes, demi-boxes, air overflow
Аннотация. В условиях коронавируса и рецессии, возникновения и обострения других инфекционных заболеваний 
в Российской Федерации возникла с особой остротой потребность в строительстве новых и реконструкции 
существующих инфекционных больниц, а также их оснащении новейшими медицинскими технологиями. 
Главным направлением в проектировании архитектурно-планировочных решений инфекционных больниц 
является изоляция инфицированных больных, защита персонала от заражения, больных – от перекрестного 
инфицирования, то есть охрана здоровья населения и сокращение летальности среди больных. 
Abstract: In the context of the coronavirus and recession, the emergence and exacerbation of other infectious diseases 
in the Russian Federation, there is a particularly urgent need to build new and reconstruct existing infectious diseases 
hospitals, as well as equip them with the latest medical technologies. The main direction in the design of architectural and 
planning solutions for infectious diseases hospitals is the isolation of infected patients, protection of staff from infection, 
patients from cross-infection, that is, protection of public health and reduction of mortality among patients.

Архитектурно-планировочные решения (АПР) при про-
ектировании инфекционных больниц – одно из глав-
ных мероприятий, направленных на предотвращение 
распространения инфекций по объему здания. Только 
АПР в комплексе с другими мероприятиями могут обе-
спечить управление потоками воздуха, которые перете-
кают между помещениями здания как в плане этажей, 
так и по вертикали – между этажами здания, либо пре-
секать перемещение воздуха барьерными мероприяти-
ями, либо перенаправлять в требуемом направлении.

В инфекционных больницах архитектурно-плани-
ровочные решения позволяют разделить помещения 
по классам чистоты, а также распределить больных по 
объему здания в зависимости от вида инфекции. Пла-
нировочные решения обеспечивают сокращение про-
тяженности движения чистых и грязных потоков между 
технологически связанными помещениями.

Стандартной целью при принятии решений при пла-
нировке палатных и боксированных отделений явля-
ется изоляция больных, в связи с чем предусматрива-
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ются специальные функциональные структуры, такие 
как боксы, полубоксы и палаты. При планировке боксов 
учитывают возможность исключения контакта больно-
го с другими больными за счет организации специаль-
ных шлюзов, которые служат для изоляции помещения 
бокса от коридоров здания.

Пример планировочных решений бокса приведен на 
рисунке 1.

Боксы для размещения больных с особо опасными ин-
фекциями, кроме стандартного набора помещений, долж-
ны включать помещения для санитарной обработки ме-
дицинского персонала, входящего (выходящего) в бокс: 
санитарный пропускник (рис. 2) или мокрый шлюз (рис. 3).

В мокром шлюзе организован душ с подачей дезин-
фицирующего раствора, который автоматически вклю-
чается (выключается) при входе медицинского персо-
нала в специальной одежде. Происходит дезинфекция 
одежды, переодевания в шлюзе не предусматривается. 
После контакта с больным медицинский персонал про-
ходит чрез мокрый шлюз и выходит в коридор.

Для входа в боксы, расположенные выше первого эта-
жа, а также для перемещения больного из приемного от-
деления в отделения больницы вне здания должна быть 
предусмотрена галерея (наружный коридор).

Полубоксы служат для размещения больных с оди-
наковыми видами инфекции, куда больные поступают 
из общего коридора через санитарный пропускник на 
лечение и после выписки также уходят через общий ко-
ридор. В палаты больные поступают через общий ко-
ридор с заболеваниями, не требующими изоляции от 
помещений здания.

Лестницы, лестнично-лифтовые или лифтовые узлы 
являются вертикальными связями между этажами, по 
которым происходит перемещение воздушных пото-
ков из нижних этажей в верхние. Лестнично-лифто-
вые узлы необходимо выносить за пределы основного 
здания и соединять их поэтажно с отделениями стаци-
онара открытыми (полузакрытыми) переходами с це-
лью исключения переноса инфекции с потоками возду-
ха. Перед входом в лестнично-лифтовые узлы (лифты, 
лестничные клетки) необходимо устройство шлюза для 
изоляции вертикальных связей от этажей здания.

Для каждого отделения (с различными видами ин-
фекции) должны быть предусмотрены самостоятельные 
входы в лестнично-лифтовые узлы, которые необходи-
мо изолировать от других отделений (лифтовые узлы, 
лестничные клетки) непосредственно с улицы. Архитек-
турно-планировочные решения должны предусматри-
вать шлюзы при входе в отделения, секции отделений, 
санитарные пропускники для входа персонала в отде-
ления с боксами, полубоксами и палатами.
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Рис. 1. Бокс системы Мельцера  
с санитарной комнатой и входом с улицы 

(1 этаж): 1 – палата для пациента;  
2 – санитарная комната с ванной;  

3 – шлюз; 4 – наружный тамбур;  
5 – шкаф для передачи пищи, 

медикаментов, белья; 6 – внутренний 
коридор; 7 –вход со стороны коридора 
отделения; 8 – вход со стороны улицы

Рис. 2. Бокс системы Мельцера для особо 
опасных инфекций с санпропускником:  

1 – палата для пациента; 2 – санитарная 
комната с ванной; 3 – наружный тамбур;  

4 – санитарный пропускник; 5 – внутренний 
коридор; 6 – вход со стороны коридора 
отделения; 7 – вход со стороны улицы;  

8 – наружная галерея; 9 – душевая кабина;  
10 – шкаф для сменной одежды

Рис. 3. Бокс для особо опасных инфекций  
с мокрым шлюзом: 1 – палата для пациента;  
2 –санитарная комната (санитарный узел);  

3 – наружный тамбур; 4 – мокрый шлюз;  
5 –внутренний коридор; 6 – вход со стороны 

коридора отделения; 7 – вход со стороны 
улицы; 8 – наружная галерея;  

9 – душевая кабина
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Решение рабочих мест – комплексная проблема, в ко-
торой находит свое проявление научная организация 
труда [3]. 

Организация труда направлена на решение несколь-
ких задач: 

1) экономических (сбережение ресурсов, повышение 
производительности труда;

2) психофизиологических; 
3) социальных (повышение разнообразия труда, 

привлекательности, обеспечения достойной заработ-
ной платой). 

На производственном предприятии научная органи-
зация труда должна обеспечить оптимальные условия 
работы для сотрудников. Далее проведем анализ реше-
ния перечисленных задач на примере объектов мусо-
роперерабатывающей отрасли, таких как мусоросор-
тировочные станции и мусоросжигательные заводы.

Мусоросортировочная станция – важный объект 
в комплексе переработки отходов. Здесь происходит 
сортировка перед отправкой на мусороперерабатываю-
щие заводы либо на предприятия со специальным обо-
рудованием для вторичного использования материалов. 
Далее предлагаются к рассмотрению основные пробле-
мы, возникающие у рабочего персонала. 

Рис. 1. Мусоросжигательный завод Maishima в Осаке, Япония. 
Оформление колонн в интерьере

При проектировании интерьера мусоросжигательно-
го завода решаются три основные задачи: 

1) обеспечение оптимальных условий для организа-
ции, функционирования и модернизации технологи-
ческих процессов; 

2) обеспечение комфортных условий для повыше-
ния производительности труда рабочих и сохранения 
их здоровья; 

3) формирование архитектурно-выразительного вну-
треннего пространства, отвечающего эстетическим по-
требностям общества [3]. 

Пункт 1 является самым важным аспектом для пер-
сонала мусоросжигательной станции. Бывают конвей-
еры с ручной сортировкой и с автоматической. Послед-
ние технические новинки – это конвейеры с лазерным 
спектральным анализом мусора и последующей сорти-
ровкой. Поэтому для организации труда сотрудников 
очень важно современное оборудование.

Архитектура МПС должна быть легкой, подвижной. 
Композиционное решение объемных частей не долж-
но довлеть над человеком. В интерьере это тоже важно, 
и здесь на первый план выходит формирование ком-
фортной внутренней среды для работы и создание так 
называемых зон отдыха сотрудников.

Психологический отдых для персонала очень важен, 
поэтому в отведенное время устраивают перерывы 
в специальных зонах. У глухого фасада делают большие 
окна, ставят цветы, чтобы персонал мог увидеть днев-
ной свет и отдохнуть от тяжелого труда. Также создают 
небольшие зимние сады и даже живой уголок.

Примером подобного решения можно считать му-
сороперерабатывающую станцию в городе Зендерен 
(Нидерланды), построенную по проекту архитектора 
Каса Остерхейса (Kas Oosterhuis) в 1995 году. Здание не-
правильной формы, с витражным остеклением наруж-
ной стены. Станция расположена на вершине холма, 
поэтому из окон открывается свободный вид на реку 
и окружающую местность. Благодаря такому решению, 
работники могут отдыхать у окна своего цеха,  полу-
чая психологическую разгрузку от монотонной работы. 

Далее рассмотрим мусоросжигательный завод 
Maishima в Осаке (Япония). Завод построен по проек-
ту архитектора Ф. Хундертвассера. Ему удалось создать 
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Формирование рабочей среды для сотрудника мусороперерабатывающего завода
Creating a working environment for a waste sorting station employee
Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО), мусороперерабатывающая станция (МПС), отходы, конвейер, 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные способы формирования рабочей среды сотрудников 
мусороперерабатывающих заводов. Также изучаются факторы, влияющие на эмоциональное состояние 
сотрудников, и проводится поиск способов его улучшения.
Abstract. The article discusses the main ways to create a working environment for waste recycling plant employees. Factors 
influencing the emotional state of employees and ways to improve it are also being studied. 
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образ сказочного домика для завода. Комплекс состоит 
из трех зданий: мусоросжигательного завода, завода по 
очистке сточных вод и находящегося между ними цен-
тра реабилитации инвалидов, который вписан в единое 
архитектурное пространство. Во дворе центра находят-
ся скульптуры, разбит сад с фонтаном (рис. 1).

Рис. 2. Мусоросжигательный завод Maishima в Осаке, Япония. 
Оформление коридора

Рис. 3. Мусоросжигательный завод в Шэньчжэне, Китай.  
Машинный зал с общественным пространством

Рис. 4. Завод CopenHill. Копенгаген, Дания

Рис. 5. Мусоросжигательный завод в Люцерне, Швейцария. 
Бункерное отделение закрытого типа

Архитектура центрального КПП необычна, что при-
влекает зрителя. Интерьеры внутри завода повторя-
ют элементы декора фасада: так, колонны оформлены 
в виде стволов деревьев, коридоры выполнены с изо-
гнутыми стенами, потолки – небесного цвета, а стены – 
белые, как облака. Все пространство коридоров похоже 
на пещеру, и это придает легкость интерьеру и норма-
лизует психологическое состояние сотрудников (рис. 2).

Главный пульт управления продолжает общую идею 
и призван «разгрузить» операторов. Голубое «небо» вы-
полнено с облачками над головой, биодизайн стендов, 
имитирующих листья деревьев, украшает интерьер. 

Интерьер рабочей зоны завода выполнен в светлых 
тонах, с цветовыми акцентами на оборудовании. Ограж-
дения выкрашены в отдельный яркий цвет, чтобы от-
делить их от фона и сконцентрировать внимание со-
трудников.

Интересный пример использования стеклянной 
кровли представляет собой мусоросжигательный за-
вод в Шэньчжэне (Китай). За счет остекления кры-
ши с затененными участками создается ощущение лег-
кости, воздушности пространства. Также в интерьере 
завода используются светлые тона, что отвлекает ра-
ботников от неприятных впечатлений, связанных с ра-
ботой (рис. 3).

Кроме визуального оформления, важно и объем-
но-планировочное решение здания. Для достижения 
комфорта, пункты приема пищи и зоны отдыха нуж-
но располагать близко к раздевалкам и другим местам 
пребывания сотрудников. Также устройство рекреаций, 
общественных зон, куда будут водить экскурсии «из го-
рода», будет плодотворно влиять на психоэмоциональ-
ное состояние работников. Также необходимо благо-
устройство территории вокруг станции, включающее 
в себя устройство прогулочных зон, прудов, разбивку 
дорожек, устройство зеленых фасадов и другое. Все это 
позволит связать мусороперерабатывающую станцию 
с городской средой и разрушить иллюзию отчуждения 
«грязной промзоны» от «чистого города».

Таким образом, объемно-планировочное решение 
здания и художественное оформление интерьеров фор-
мируют рабочую среду сотрудников мусороперераба-
тывающей станции. Выбор цветового решения спо-
собствует психоэмоциональной разгрузке работников, 
что важно при устройстве зон отдыха. Благоустройство 
территории позволяет связать предприятие с городом 
и разрушить изоляцию сотрудников станции от город-
ской среды.

В качестве примера объемно-планировочного реше-
ния рассмотрим завод CopenHill (Копенгаген, Дания). 
Завод стал выдающимся примером современной архи-
тектуры. В наружной отделке применены металличе-
ские панели со стеклянными вставками, что повлияло 
на интерьер завода. Внутри сформировалось одно об-
щее пространство. Здесь отсутствует ленточное осте-
кление или световые фонари, а имеются только стеклян-
ные вставки, расположенные в шашечном порядке, что 
создает равномерное освещение и визуально облегчает 
пространство. В оформлении интерьеров используют-
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ся светлые тона, естественный металлический цвет, что 
визуально облегчает громоздкое оборудование (рис. 4).

К недостаткам можно отнести большую высоту кон-
струкций, что потенциально несет риск падения для 
сотрудников. Также используется ручная сортировка 
мусора на ленточных конвейерах, что уже является уста-
ревшим методом работы. 

Здание мусоросжигательного завода в Люцерне 
(Швейцария) является интересным примером совре-
менных инженерных решений. Завод обладает бункер-
ным отделением закрытого типа, с герметичными во-
ротами. Такое инженерное решение блокирует запахи, 
сохраняет рабочее пространство в чистоте (рис. 5). 

Интерьер машинного зала – светлый, с цветовыми 
акцентами. Центральный пункт управления также вы-
полнен в светлых тонах. Благодаря принятым архитек-
турным и инженерным решениям, получилось создать 
комфортную рабочую среду для сотрудников. Кроме 
того, здание расположено вблизи населенного пункта 
и не загрязняет окружающую среду.

Цветовое решение рабочей среды повышает работо-
способность сотрудников. Интерьер помещения должен 
быть светлым, легким. Цвет используют для обеспече-
ния наилучшей видимости обрабатываемого объекта, 
труднодоступных мест. Так, если мусор многоцветен, 
то фоном лучше сделать ахроматические (т. е. черно-
белые) цвета. Это повысит концентрацию работников. 
Верно и обратное: для работы с одноцветным матери-
алом лучше выбрать яркие, но спокойные цвета в ин-
терьере. Примеры подобных решений можно увидеть 
в перечисленных ранее мусоросжигательных заводах.

Таким образом, объемно-планировочное решение 
здания и художественное оформление интерьеров 
формируют рабочую среду сотрудников мусоропере-

рабатывающей станции. В первую очередь необходимо 
провести изоляцию «чистых» и «грязных» зон, автома-
тизировать процессы сортировки, чтобы минимизиро-
вать контакт работников с отходами. Выбор цветового 
решения способствует психоэмоциональной разгруз-
ке работников, что важно при устройстве зон отдыха. 
Благоустройство территории позволяет связать пред-
приятие с городом и разрушить изоляцию сотрудников 
станции от городской среды.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию промышленных предприятий по работе с отходами. Основная 
и важная отличительная черта исследуемых предприятий – введение новой общественной функции, а также 
образовательных, лекционных и социальных пространств. Приведены современные примеры комплексов 
и предприятий с включением данных пространств.
Abstract. The article is devoted to the study of industrial waste management enterprises. The main and important 
distinguishing feature of the enterprises under study is the introduction of a new social function and educational, lecture 
and social spaces. Modern examples of complexes and enterprises with the inclusion of these spaces are given.
Сегодня мы живем в мире отходов. Ежегодно в оке-
ан попадают миллиарды тонн различных загрязня-
ющих веществ техногенного происхождения, в том 
числе около 10 млн т нефтепродуктов. Предприятия 
энергетики и транспорта выбрасывают в атмосфе-

ру около 1 млрд т аэрозолей и столько же сажи, при 
этом сжигается 10 млрд т у. т. По статистике 7 млрд т  
из общего числа отходов приходится на долю Рос-
сии, из них используется только 2 млрд т, т. е. 28,6 %  
[9, с. 11].
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Отходы имеют тенденцию накапливаться, рост насе-
ления только способствует развитию данной тенденции. 
Соответственно, предприятия по работе с отходами по-
стоянно развиваются, модернизируются и проектируют-
ся. Главную роль, конечно, играют технологии и цепочки 
оборудования. Без оборудования не будет существовать 
переработка и утилизация отходов. Вместе с тем боль-
шую роль играют архитектурные решения предприятий. 
Архитектура влияет на множество аспектов:

 – зонирование предприятия;
 – комфортное пребывание персонала внутри пред-

приятия;
 – грамотное разделение транспортных потоков (ра-

бочие, транспорт, отходы, посетители и т. д.);
 – восприятие всего комплекса;
 – степень осведомленности и промышленный ту-

ризм.
На сегодняшний день очень малая часть населения 

знает, что происходит с отходами, которые они выбра-
сывают в мусорный бак, как эти отходы могут повлиять 
на почву, воду и воздух. Помимо этого, люди часто ви-
дят влияние неправильного захоронения отходов на по-
лигонах ТКО. Возникают неприятные запахи и загряз-
нения. Все это свидетельствует об отставании в отрасли 
переработки и утилизации отходов. В европейских стра-
нах столкнулись с точно такой же проблемой и стали 
быстро развивать отрасль работы с отходами. Появ-
ляются новые технологии и новые типы предприятий:

 – Waste to Energy Plant (WTE) – предприятия ути-
лизации методом сжигания отходов (как альтернатива 
топливу, с выработкой энергии);

 – комплексы переработки отходов (мусор превраща-
ется во вторичное сырье);

 – плазменная переработка отходов (мусор подверга-
ется плазменному сжиганию);

 – пиролиз (производство топлива из отходов);
 – компостирование;
 – безопасное для окружающей среды захоронение 

на полигоне.
После разработки различных технологий важным 

этапом стала разработка архитектурно-планировоч-
ных решений. Множество известных архитекторов по-
святили свои работы исследованиям в данном направ-
лении. В данном исследовании нас интересует развитие 
общественного пространства. 

Негативное мнение о предприятиях работы с отходами 
долгое время преобладало в общественных кругах. Для 
привлечения внимания к проблеме и улучшения мнения 
о предприятиях утилизации, переработки и обезврежи-
вания отходов предпринимались разные подходы. На 
общее впечатление от комплексов в некоторой степени 
повлияло общее оформление архитектурных решений 
фасадов, но общественное мнение в целом не менялось: 
за красивой оберткой можно прятать «грязное» произ-
водство, – говорили общественники. Тогда отдельным 
направлением сформировалось введение в структуру ге-
нерального плана общественной зоны. Технологии по-
зволяли обеспечить нулевое воздействие на посетителей 
и решено было обустроить площадки для промышленно-
го туризма, образовательных мероприятий и даже отды-
ха. Рассмотрим яркие примеры введения общественных 
функциональных зон в структуру предприятия.

Рис. 1. CopenHill. Копенгаген, Дания
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Самый известный пример – CopenHill (рис. 1). Дан-
ный комплекс расположен на набережной Копенгагена, 
рядом с деловыми и жилыми кварталами. Он стал из-
вестным благодаря своим особенностям, включающим 
прекрасное архитектурное решение, связанное с обили-
ем общественных зон и активностей, – по сути, пред-
приятие переработки и утилизации отходов концеп-
ции WTE стало общественным центром. Архитектурное 
бюро BIG и его руководитель Бьярке Ингельс размести-
ли на кровле предприятия искусственную горнолыж-
ную трассу протяженностью более 500 метров, вдоль 
нее проложена специальная прогулочная тропа, а на 
фасаде расположен сертифицированный спортивный 
скалодром. Часть оборудования должна иметь выход на 
кровлю; для маскировки технических выходов было ре-
шено оставить смотровые площадки, на которых можно 

заглянуть внутрь комплекса, осмотреть оборудование  
и, что более важно, убедиться в безопасности техно-
логии. Помимо этого, здание отвечает зеленым стан-
дартам, помогает собирать дождевую воду. На всей 
площади кровли высажено множество зеленых насаж-
дений для комфорта посетителей и лыжников. Внутри 
здания имеются общественные пространства, органи-
зованные с целью проведения образовательных меро-
приятий и знакомства посетителей с технологией и ее 
безопасностью для окружающей среды.

Другим ярким примером служит японский комплекс 
NAKA WTE (рис. 2), расположенный в городе Хиро-
сима. Предприятие выполнено в едином стиле и на-
поминает монолит, облицовано стальными панелями 
с идеальной стыковкой швов. В данном комплексе объ-
единено пространство общественного парка с обще-

Рис. 2. NAKA WTE. Хиросима, Япония

Рис. 3. Sunset Park Material Recovery Facility. Нью-Йорк, США
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ственной зоной внутри здания. Специальная воздушная 
галерея проходит сквозь предприятие и выходит наблю-
дательной площадкой прямо на набережную Хиросимы. 
Проходя по галерее, можно понаблюдать за процессом 
очистки дымовых газов, прослушать различные обу-
чающие материалы и ознакомиться с интерактивными 
материалами. Архитекторы завода назвали эту галерею 
«Экориум», – они ставили себе цель познакомить про-
ходящего через это пространство посетителя с пробле-
мами экологии и современными методами их решения. 
Тропа выходит из «Экориума» и ведет на наблюдатель-
ную площадку, затем можно спуститься в парк, где за-
вершается знакомство с комплексом.

Третий пример – расположенный в США комплекс 
сортировки отходов Sunset Park Material Recovery Fa-
cility (рис. 3). Комплекс расположен в Нью-Йорке на бе-
регу одного из заливов. Предприятие сформировалось 
в результате реконструкции старого промышленного 
комплекса. В концепцию предприятия введен образова-
тельный аспект – специальная отдельная зона с галерей 
для посетителей, куда приводят группы школьников и 
студентов и проводят обучающие мероприятия. Отхо-
ды прибывают в комплекс по трем основным направ-
лениям: с залива на баржах, по железной дороге и ав-
тотранспортом. Сам комплекс небольшой, но является 
важным примером популяризации проблемы накопле-
ния и переработки отходов. Множество школьников уз-
нают об этой проблеме из экскурсий по предприятию. 
Американские СМИ проявили интерес к комплексу: на-
пример, New York Times похвалила дизайн предприятия 
и отметила его вклад в привлечение внимания к про-
блеме накопления и переработки отходов.

Предприятия постоянно модернизируются – это уже 
сложившаяся тенденция. Архитектурный образ пред-
приятия играет очень важную роль в становлении и раз-
витии отрасли, а развитие общественных пространств 
в объемно-планировочной структуре стало одним из 
ее ответвлений. 

В результате анализа мировых примеров мы можем 
выявить важность выделения зон под общественные 
пространства. Общественные и образовательные зоны 
могут значительно усилить интерес общества к пробле-
ме, а проводимые мероприятия – научить грамотно под-
ходить к ней. Архитектурно-планировочные структуры 
таких предприятий модернизируются и проектируются 
с возможностью проведения промышленного туризма 
и образовательных программ. 

Россия является страной со слабо развитой системой 
работы с отходами, но постепенно ситуация улучшает-
ся: строятся новые полигоны и комплексы переработки 
отходов. Уже планируется к вводу в эксплуатацию около 
10 предприятий, но без общественных функций. На пер-
спективу стоит рассмотреть возможность включения 
в проектные решения общественные и образовательные 
зоны. В данном поле могут возникнуть трудности, свя-
занные с санитарно-защитной зоной предприятия, но, 
возможно, в будущем удастся внести изменения в дан-
ный аспект САНПИН.
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За последние несколько лет Россия заняла лидирующие 
позиции по темпам роста индустриального производ-
ства, что привело к необходимости строительства но-
вых и реконструкции уже существующих промышлен-
ных объектов. Появляются инновационные технологии, 
новые отрасли в производстве, которые сейчас только 
начинают свое развитие, поэтому нашей стране тоже 
необходимо создание производств, которые будут на-
правлены на изучение новых технологий и внедрение 
их в нашу жизнь.

Способствовало росту развития строительства про-
мышленности и то, что многие производители ушли из 
России, поэтому появляется необходимость в проекти-
ровании или переоборудовании старых производств. Это 
вызовет на удешевление готовой продукции, сокращение 
(в некоторых случаях) затрат на логистические переме-
щения заготовок или готовой продукции. Ну и, конеч-
но же, поспособствует появлению новых рабочих мест.

Современные промышленные здания и сооружения 
в большинстве своем не отличаются запоминающейся 
архитектурой. Чтобы проследить историю становле-
ния промышленных зданий и их образной составля-
ющей, необходимо обратиться к примерам мирового 
опыта. Для более глубокого изучения данной темы в ра-
боте рассмотрены примеры архитектуры XX–XXI веков 
в хронологическом порядке [5, 6].

На основе рассмотренных примеров прошлого века 
был сделан общий вывод, который относится ко всем 
промышленным объектам этого периода в целом: их 
отличает акцент на организационно-технологических 
аспектах производственного процесса (рис. 1). Унифи-
цированные и стандартизированные конструкции яв-
лялись наиболее выигрышными с экономической точки 
зрения, что привело к кризису в области промышлен-
ной архитектуры. Это выражалось в однообразии таких 
сооружений и – как следствие – «бездушности» произ-
водственной среды.

По сравнению с примерами, относящимися к XX веку, 
в современных промышленных объектах прослежива-

ется тенденция экологичности, энергоэффективности 
и безотходности в строительстве и проектировании. 
В проектах используются солнечные батареи, резерву-
ары для сбора дождевой воды, экологичные материалы, 
вся выкопанная почва в дальнейшем используется для 
благоустройства территории. Промышленные объекты 
все чаще выступают как доминанта города или центр 
притяжения для людей. Такая тенденция развития про-
мышленной архитектуры, показывает, что сложившаяся 
среда становится более открытой для всех людей [1, 2].

Проектирование промышленных объектов – это осо-
бый вид искусства. Архитектору приходится исходить 
из особенностей технологии, работая в плотной связ-
ке с технологом, создавая уникальный архитектурный 
объект, который будет не только выполнять свою функ-
цию, но и станет точкой притяжения для жителей рай-
она и города в целом.

Производственные здания, которые до сих пор вы-
полняют свои функции, в большинстве своем являют-
ся обычными «коробками», так как при возведении 
промышленных корпусов чаще всего используют бы-
стровозводимые конструкции: металлические карка-
сы, сэндвич-панели. Благодаря таким решениям, здание 
можно быстро разобрать и перевезти на другой уча-
сток, если возникнет в этом необходимость. При такой 
развитой мобильности, корпуса здания, к сожалению, 
утрачивают свою архитектурную (образную) состав-
ляющую, что и является сейчас основной проблемой. 
Они не становятся центром притяжения для людей, на-
оборот, являются чем-то закрытым, защищенным, без 
возможности доступа на территорию. Но времена ме-
няются, и сейчас заметна тенденция открытости про-
изводства, что позволяет обычным людям заглянуть 
внутрь – стать частью огромной работы, которая ве-
дется внутри.

Период развития и становления промышленной  
архитектуры занял порядка трех веков (начиная с XVIII 
века и до сегодняшнего дня), и безусловно, основные 
принципы проектирования менялись с течением време-
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ни. Первоначально делался акцент на самом производ-
стве, поэтому можно было с легкостью определить его 
функциональное назначение. Последние десятилетия 
главным трендом в развитии промышленности стала ее 
автоматизация и роботизация. Многие технологические 
процессы выполняются роботами, заменяя тем самым 
человеческий труд. Такое решение помогает облегчить 
выполнение большого количества производственных 
задач, увеличить объем выпускаемой продукции. Од-
новременно с этим в архитектуре делается акцент на 
возможности развития производства без потери архи-
тектурного облика здания, – всё чаще стали обращать-
ся к зданиям-оболочкам. Применяя новые принципы 

строительства, можно создать абсолютно любую фор-
му, какую только пожелает архитектор.

Не стоит забывать, что любой промышленный объ-
ект – это сформированная пространственная компози-
ция, в которой каждый элемент сочетается друг с дру-
гом по цвету, объему, фактуре материалов и так далее. 
Все эти аспекты держатся на идее, которую архитектор 
вкладывает в свой объект. При работе над образной со-
ставляющей можно прибегать к эмоции и ассоциативно-
му словесному ряду, которые впоследствии становятся 
основополагающей составляющей идеей и сливаются 
в единую идею. Первые 10 слов-ассоциаций никогда не 
берутся за основу, в работу идут слова из второй десят-

Рис. 1. Развитие промышленной архитектуры в России и за рубежом:  
а) временная шкала развития промышленной архитектуры в XX веке; б) примеры промышленной архитектуры XXI века за рубежом
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Рис. 2. Проекты Бадановой В. Д., 2023 год: 
а) Тепловая электростанция (ТЭЦ) в г. Видное; б) Центр обработки данных (ЦОД), территория развития при ТЭЦ;  

в) Большепролетный ангар для самолетов в г. Раменское
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Рис. 3. Проекты Чертопруд Я. Н., 2023 год: 
а) Тепловая электростанция (ТЭЦ) в г. Видное; б) Центр обработки данных (ЦОД), территория развития при ТЭЦ; 

в) Большепролетный ангар для самолетов в г. Раменское
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ки, что позволяет погрузиться в тему и прийти к нестан-
дартным проектным решениям.

В данной статье рассмотрены примеры проект-
ных работ, выполненных Бадановой В. Д. (рис. 2 а-в)  
и Чертопруд Я. Н. (рис. 3 а-в) на 5-м году обучения. 
Каждая работа отражает подход к проектированию, ко-
торый практикуется в группе под руководством про-
фессора Кулиша С. В., доцента Самойловой Н. И. и пре-
подавателя Карповой А. С.

Разработка проекта рассматривается не только с точ-
ки зрения всех норм и правил, функционального назна-
чения здания и его особенностей, но и включает в себя 
работу с ассоциативным рядом слов, способствующим 
формированию основной идеи проекта.

Ниже в статье рассмотрены шесть курсовых проек-
тов: «Тепловая электростанция (ТЭЦ)», «ЦОД/Центр 
обработки данных (Дата-центр)» и «Большепролетный 
ангар для самолетов». 

По принципу поиска идеи через слова-ассоциа-
ции был выполнен проект «Тепловая электростанция 
(ТЭЦ)» (рис. 2 а). Свое отражение они нашли в архитек-
турно-художественном образе здания и его генеральном 
плане. Основной объем представляет собой оболочку, 
выполненную из металлических и стеклянных панелей. 
Стыкуясь под разными углами, они играют светом, соз-
давая интересный образ изломанной скалы. За основу 
конструктивной системы была взята шаро-стержневая. 
Данное конструктивное решение помогло пересмотреть 
технологическую схему производства и сделать ее раз-
витие по вертикали: котлы и турбины подвешиваются 
вверх со смещением относительно друг друга, таким об-
разом площадь застройки становится меньше, при этом 
мощность производства не уменьшается.

При разработке концепции генерального плана те-
пловой электростанции (рис. 2 б) было принято реше-
ние выделить площадку, площадью около 5 Га, под про-
ектирование центра обработки данных. Идея осталась 
той же, но она изменила свое направление. Основным 
референсом для создания архитектурного образа зда-
ния стали кристаллические друзы. Таким образом по-
явилось здание изломанной формы, выполненное из 
металлических и стеклянных панелей в шаро-стерж-
невых конструкциях. Благодаря единому архитектур-
но-художественному образу, центр обработки данных 
гармонично вписался в уже созданный ансамбль тепло-
вой электроцентрали, создавая единую промышленную 
городскую территорию.

Основной идеей в проекте большепролетного ангара 
для самолетов (рис. 2 в) стало использование деревян-
ных конструкций. Форма здания представляет собой 
три плавно переходящих друг в друга объема, высо-
та которых ступеньками снижается в сторону админи-
стративно-бытового корпуса. Кружально-сетчатый свод 
выполнен из деревоклееных рам. Основанием для них 
стали металлические колонны, которые визуально об-
легчают конструкцию.

«Тепловая электростанция (ТЭЦ)» (рис. 3 а). В основе 
архитектурной композиции зданий тепловой электро-
станции лежит идея закольцованности, которая будет 

отражаться как на внешнем виде зданий, так и на их 
внутреннем устройстве. При работе над общей компо-
зицией объекта, особое внимание уделялось основным 
видовым точкам, которые бы привлекали внимание по-
сетителей. Панели на фасадах с разноритмовым дробле-
нием создают не только интересную игру светотени, но 
и ощущение глубины пространства и придают правиль-
ный масштаб восприятия самого объекта.

«ЦОД/Центр обработки данных (Дата-центр)» 
(рис. 3 б). Тема ритма находит свое продолжение в про-
екте центра обработки данных. Само здание становится 
визуально «легче» за счет созданной на первом этаже 
проходной галереи (которая с конструктивной точки 
зрения поддерживает консольные выносы основного 
объема), а также за счет использования в облицовке фа-
садных панелей, выполненных из матового стекла. Рит-
мичность достигается за счет стыковки этих панелей, 
которые в сечении имеют арочную структуру. Фасад 
играет на контрасте двух разных оттенков освещения 
(холодного и теплого). Эти факторы «разделяют» здание 
на две части: административную и производственную. 
На генеральном плане 4 очереди формируются в еди-
ную композицию со внутренним двором, делая про-
странство территории производства более комфортным 
и открытым для людей.

«Большепролетный ангар для самолетов» (рис. 3 в). 
Концепция проекта основана на создании ангара, на-
поминающего форму крыла параплана. Основная идея 
была в том, чтобы создать максимально просторное 
и функциональное пространство для парковки и об-
служивания воздушных судов. Форма крыла парапла-
на выбрана не только в качестве эстетического реше-
ния, но и с целью оптимизации конструкции. Благодаря 
своей аэродинамической форме, крыло параплана спо-
собно легко переносить ветровые нагрузки, что делает 
его идеальным для применения в ангарах, где ветер мо-
жет создавать значительное давление на стены и крышу. 
Эта концепция сочетает в себе преимущества стального 
каркаса и мембранных оболочек из этилентетрафторэ-
тилена (ETFE).

Стальной каркас является основной структурной си-
стемой ангара, обеспечивая прочность и устойчивость 
конструкции. Мембранные оболочки ETFE служат для 
покрытия ангара и создания его формы, напоминаю-
щей крыло параплана. ETFE – это прозрачный поли-
мерный материал, который обладает высокой прочно-
стью, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению 
и погодным условиям, а также отличной прозрачностью 
и светопропусканием. Комбинированное использова-
ние стального каркаса и мембранных оболочек ETFE 
позволяет создать легкую и прочную конструкцию ан-
гара, которая обеспечивает не только защиту самолетов 
от погодных условий, но и создает эстетически привле-
кательное пространство для работы и хранения само-
летов.

Мы, студенты кафедры промышленных сооружений, 
рады положить начало переосмыслению архитектурно-
художественных образов и функциональной структуры 
промышленных предприятий. Со своей стороны, нам 
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Данная статья появилась на свет под впечатлением от 
известной работы немецкого философа Вальтера Бенья-
мина «Произведение искусства в эпоху его технической 
воспроизводимости», написанной в далеком 1935 году и 
остающейся по сей день актуальной. Нашей целью было 
рассмотреть, насколько это возможно, некоторые про-
блемы, затронутые знаменитым философом, в их при-
менении к архитектурной деятельности. Представляе-
мая вниманию читателя статья разделена на несколько 
блоков – в этом мы также следуем Беньямину, но уже 
с позиций методологии. Как мы рассчитываем, в своей 
совокупности и внутренней взаимосвязи эти блоки яв-
ляют собой цельный текст, – так, различные по цвету 
и фактуре кусочки мозаики создают единый образ. Мы 
не утверждаем, что этот образ вышел завершенным, но 
во всяком случае его контуры (то есть основные про-
блемы) читатель увидит несомненно. 

Создание архитектурного произведения: неизбеж-
ность конфликтов

Архитектура – особый вид искусства, в котором соз-
дание объекта уже является его своеобразным воспро-

изведением: чертеж воспроизводится в материале. Вме-
сте с тем, как это нередко случается, то, что создается 
как проект одними людьми, становится объектом с по-
мощью других людей.

Очевидно, что в современную нам эпоху ответствен-
ными за архитектурный объект нельзя считать лишь 
зодчих, или, толкуя этот термин расширительно, авто-
ров проекта. На этапе реализации проекта ответствен-
ными становятся и застройщик, и исполнитель работ. 
Ни для кого не секрет, что в рамках реализации проек-
та цели заказчика (сначала проекта, а впоследствии – 
и объекта), автора и подрядчика (исполнителя работ) 
могут не совпадать. Заказчик стремится к увеличению 
прибыли, чему способствует сокращение сроков работ 
и экономия ресурсов. Авторы проекта, безусловно, тоже 
заинтересованы в извлечении прибыли, но могут и ру-
ководствоваться стремлениями нематериального по-
рядка – например, желанием реализовать проектные 
решения, увидеть воплощенными изложенные в черте-
жах идеи, обрести известность в обществе и признание 
в профессиональной среде. Подрядчик стремится, по 
возможности, увеличить смету работ без сокращения 

хочется принимать участие в развитии данного направ-
ления и менять привычные взгляды на промышленную 
архитектуру.
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Аннотация. Статья подготовлена по итогам обсуждения докладов ее авторов на кафедре «Архитектурная практика» 
МАРХИ. С учетом высказанных замечаний и комментариев авторы существенно переработали представленные 
ранее тезисы, опираясь на работу немецкого философа Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его 
технической воспроизводимости». В статье предпринята попытка выделить, проанализировать и, по возможности, 
развить мысли В. Беньямина применительно к искусству архитектуры, представить отклик на его знаменитый 
труд почти 90 лет спустя – из XXI века. 
Abstract. The article was prepared based on the results of a discussion of the reports of its authors at the Department 
of Architectural Practice of the Moscow Architectural Institute. Taking into account the remarks and comments made, 
the authors significantly revised the previously presented theses, relying on the work of the German philosopher Walter 
Benjamin “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”. The article attempts to highlight, analyze and, if 
possible, develop Benjamin’s thoughts in relation to the art of architecture, to present a response to his famous work almost 
90 years later - from the 21st century.
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их сроков, а также снизить себестоимость работ таким 
образом, чтобы заказчик, невзирая на потери в качестве, 
был бы вынужден принять результат работ. 

Копирование в архитектуре: ценность, специфи-
ка, последствия

Технический прогресс ускорил обмен информацией 
до величин, которые ранее принадлежали к области ли-
тературной фантастики. Массовое копирование – одно 
из неизбежных следствий такого обмена. При этом ори-
гинальной информации создается навряд ли больше, 
чем в старые добрые времена, предшествовавшие бур-
ному развитию технологий. На фоне громадного коли-
чества информационного шума возрастает тяготение 
к авторским творениям, выступающим своеобразны-
ми «ядрами кристаллизации», вокруг которых форми-
руется культура. 

Авторское право охраняет две формы архитектур-
ного произведения – архитектурный объект (здание, 
сооружение, благоустройство территории) и архитек-
турный проект (чертеж, изображение, макет). Архи-
тектурное решение (идея, замысел автора), таким обра-
зом, находит свое воплощение в архитектурном объекте  
и/или в архитектурном проекте.

Очевидным и простым примером копирования явля-
ется копирование проекта. В самом распространенном 
виде это – прямое тиражирование архитектурного про-
екта в одинаковых постройках. Целями такого решения 
являются сокращение сроков проектирования и органи-
зация массового строительства однотипных объектов. 
Искусством в этом случае пренебрегают. 

Копирование архитектурных объектов – более 
сложный процесс с различными целями и результата-
ми. Зачастую такое копирование представляет собой 
не повторение проектов и чертежей, а использование 
изображений или даже образов объектов, по которым 
создается новый самостоятельный проект, чтобы впо-
следствии стать новым архитектурным объектом. Этот 
усложненный способ воспроизведения существенно от-
личается от художественного репродуцирования в дру-
гих видах искусства. 

Воспроизведение лучших образцов в новых строени-
ях проходит через всю историю архитектуры, начиная 
от ордерной системы архитектуры античности, палла-
дианской архитектуры эпохи Возрождения, пятиглавых 
соборов России XVI–XVII веков и до архитектуры эпо-
хи романтизма XIX столетия.

Порой в архитектуре воспроизводится исторический 
объект не из-за его архитектурных достоинств, а из-за 
сакральной важности: самым известным в России сю-
жетом такого рода является Храм Гроба Господня в Ие-
русалиме, воспроизведенный в Ново-Иерусалимском 
монастыре в подмосковной Истре или ансамбль Собор-
ной площади Московского Кремля [5, с. 247].

Ярким примером воспроизведения архитектуры, при-
надлежащей к одной эпохе, много лет спустя уже в со-
всем другой эпохе, можно считать явление «замкового 
романтизма» середины – второй половины XIX века, 
когда воссоздавались старые и строились новые зам-

ки, при этом их зодчие ориентировались на творения 
времен Средних веков и Возрождения. Так, архитектор  
Г.-А. Деммлер, работая над Шверинским замком (стро-
ительство осуществлялось в 1845–1857 годах), вдохнов-
лялся французским замком Шамбор (строительство 
в 1519–1547 годах). 

Как мы видим из представленных выше примеров, 
копирование было распространено в архитектуре за-
долго до начала «эпохи технической воспроизводимо-
сти». Следует отметить, что копия в архитектуре обла-
дает сравнительно большей ценностью, чем в других 
видах искусства, и притом ценностью специфической, 
поскольку архитектурный объект может опираться на 
архитектурный проект, который, в свою очередь, был 
выполнен на основании образов другого архитектур-
ного объекта. 

При трансформации архитектурного проекта в архи-
тектурный объект ценность первоначального оригинала 
(проекта) со временем существенно уступает объекту  
в своей значимости. Подлинность произведения искус-
ства, по Вальтеру Беньямину, – это соответствие объ-
екта месту его размещения [1, с. 24]. Применительно 
к архитектурному объекту подлинность достигается 
в результате размещения объекта, построенного пусть 
и по заимствованному образу, но в определенном, ори-
гинальном месте, посредством которого объект орга-
нично вписывается в городскую ткань. Следует ого-
вориться, что это свойство подлинности, как правило, 
проявляется только спустя время – когда построенный 
объект полноценно вживется в городскую среду, будет 
воспринят людьми, станет частью истории культуры. 
Это свойство произведения искусства Вальтер Бенья-
мин именовал «аурой». В русском языке есть близкое 
понятие, применимое к зданиям старинных церквей, – 
«намоленность». 

Важно подчеркнуть, что не все объекты могут при-
обрести со временем ауру подлинности. Причиной мо-
жет служить отсутствие органичной связи с городской 
средой, которая имеет место в случае технического вос-
произведения оригинала при полном отсутствии како-
го-либо собственного творчества. Пример тому – много-
численные копии Эйфелевой башни или Храма Василия 
Блаженного (Покрова на Рву). Место размещения таких 
копий не соответствует существу объекта (вышеуказан-
ный критерий Беньямина не выполняется). Эти копии 
представляют собой декорации, которые в восприятии 
людей так же неестественны, искусственны, как если бы 
они были размещены на театральной сцене. По замеча-
нию Николая Цискаридзе [9], «сцена не переносит ниче-
го настоящего». Как писал Сомерсет Моэм, «настоящее 
горе уродливо; задача актера представить его не только 
правдиво, но и красиво. <…> Коль это подделка, то не 
больше, чем соната Бетховена, и я такой же шарлатан, 
как пианист, который играет ее» [6].

Репродукция архитектурных произведений: воз-
действие архитектуры на другие виды искусства

Архитектура неизбежно воздействовала и будет воз-
действовать на другие виды искусства. В эпоху техниче-
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ской воспроизводимости возможности такого воздей-
ствия расширились за счет разнообразия репродукций 
архитектурных объектов. 

Так, в первой половине XX века архитектура стала 
элементом пропаганды, обеспечивающей становление 
новых государств, не только сама по себе, но и посред-
ством изображений архитектурных произведений. В ка-
честве примеров здесь можно привести фильм 1938 года 
«Новая Москва», демонстрирующий образцы новой  
архитектуры для новой жизни; журнал «СССР на строй-
ке», издававшийся в 1930-1949 годах; материалы для 
макетов знаковых зданий, которые шли как приложе-
ния к журналам и предназначались для самостоятель-
ной сборки широким кругом людей, не имеющих отно-
шения к профессиональному макетированию [7, с. 28].

Впоследствии жанр воспроизведения архитектурных 
объектов в макете утратил идеологическую составляю-
щую и приобрел новые направления (например, люби-
тельское макетирование железнодорожных объектов).

Архитектор: художник против оператора
В мире творчества, по Вальтеру Беньямину, следует 

различать два подхода авторов к выполнению стоящих 
перед ними задач. Первый подход, в его терминологии, 
именуется подходом художника (или знахаря), второй – 
оператора (или хирурга) [1, с. 47]. 

Применяя концепцию Беньямина к архитектуре, 
можно сказать, что первый подход выражается в опо-
ре автора на собственное видение того, каким должно 
быть его творение. При этом методе сохраняется смыс-
ловая дистанция между архитектурным произведением 
и тем, что именуется genius loci объекта. Авторитет ав-
тора может способствовать увеличению этой смысло-
вой дистанции [2, с. 31]. В качестве примеров данного 
подхода могут служить большие проекты архитектуры 
модернизма 20–60-х годов XX века, которые врывались 
в существующие пространства городов без оглядки на 
контекст и протесты аудитории, опираясь исключитель-
но на авторское видение новой архитектуры. В частно-
сти, творчество Корбюзье настолько возмущало Иосифа 
Бродского, что он сравнил его деятельность с люфтваф-
фе сразу в двух своих произведениях – в «Роттердам-
ском дневнике» 1973 года и в «Путешествии в Стам-
бул» – 1985-го. 

Противоположный метод работы (подход оператора, 
или хирурга, в терминологии Беньямина) состоит в опо-
ре на множество окружающих объект факторов, кото-
рые объединяются воедино, подчиняясь новой законо-
мерности, выведенной автором. «Здесь ключом служит 
отзывчивость климату и материалам, формам устрое-
ния общества и традициям», – как писал апологет вер-
накулярной архитектуры (архитектуры по-месту) Кри-
стофер Дей [4, с. 33].

Публика как рассеянный экзаменатор
В своей работе Вальтер Беньямин рассматривает ар-

хитектуру, с одной стороны, как искусство, сопровожда-
ющее человечество с древнейших времен, с другой – от-
мечает, что оно всегда воспринимается двояко – через 

использование и через восприятие, тактильно и опти-
чески [1, с. 60]. Двойственность архитектуры вызывает 
привыкание к определенным архитектурным формам. 
При этом в эпоху технической воспроизводимости мас-
совое восприятие искусства трансформируется. Зри-
тельское удовольствие начинает сочетаться, а порой за-
меняться экспертной оценкой. С приходом модернизма 
в архитектуре эта тенденция усиливается. На этом фоне 
традиционные формы архитектуры приобретают кано-
ническое значение и воспринимаются практически без 
всякой критики. 

Широкая публика может настороженно относиться 
к новаторской архитектуре, при этом комплиментар-
но воспринимая как исторические здания, так и при-
менение отдельных форм исторической архитектуры 
в современных объектах. Однако комплиментарность 
по отношению к традиционным архитектурным фор-
мам – не результат эстетического восприятия, а лишь 
следствие привычки. Поэтому публика, в терминологии 
Вальтера Беньямина, является «рассеянным экзамена-
тором» [1, с. 61].

***
В этой статье мы рассмотрели отдельные проблемы 

бытия архитектурного произведения в его крайне слож-
ном окружении, складывающемся из конфликта инте-
ресов заказчика, автора и подрядчика, неизбежности 
копирования, воздействия на другие виды искусства, 
роли архитектора как художника или оператора и, на-
конец, публики, на суд которой представляется про-
изведение. Работа Вальтера Беньямина, без сомнения, 
сохраняет свою актуальность спустя почти 90 лет с мо-
мента своего выхода в свет, и, несмотря на то, что в ней 
собственно архитектуре уделяется не много внимания, 
многие идеи немецкого мыслителя, изложенные отно-
сительно других видов искусств, хорошо применимы к 
архитектурному творчеству. 

Мы можем видеть на примере как отечественного, 
так и зарубежного опыта, что эпоха технической вос-
производимости, начавшаяся в конце XIX столетия, 
продолжается до настоящего времени, сохраняя свои 
особенности и закономерности, выявленные Вальте-
ром Беньямином. 

Список литературы
1. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости / В. Беньямин; предисловие, составление, 
перевод и примечания С. А. Ромашко; Немецкий культурный 
центр имени Гете. – Москва : Медиум, 1996.

2. Гидеон, З. Пространство, Время, Архитектура / З. Гидеон; сокр. 
перевод с немецкого М. В. Лионене и И. Л. Черня. – 3-е из-
дание. – Москва : Стройиздат, 1984.

3. Глазычев, В. Архитектура : [энциклопедия] / В. Глазычев. –  
Москва : Дизайн, информация, Картография; Астрель, АСТ, 
2002.

4. Дей, К. Места, где обитает душа (Архитектура и среда как 
лечебное средство / К. Дей; перевод с английского В. Л. Гла-
зычева. – Москва : Ладья; Академия городской среды, 2000. –  
271 с.: ил. – (Архитектура).

5. Кудрявцев, М. Москва – Третий Рим: Историко-градострои-
тельное исследование / М. Кудрявцев. – Изд. 2-е, дополнен-
ное. – Москва : Троица, 2007.



Практика282

Во всем мире широко распространена практика при-
менения плавучих домов, но массово они стали появ-
ляться впервые в Нидерландах. Что характерно, много 
примеров можно найти в северных странах Скандина-
вии, таких как Швеция и Финляндия. В Канаде мож-
но встретить целые поселения, которые размещены на 
водоемах. В России этот вид строительства пока не так 
развит, но уже вызывает большой интерес, как в каче-
стве загородного жилья, так и в качестве возможного 
решения для туристической базы. Примеры северных 
стран показывают, что плавучие дома могут существо-
вать в условиях сурового российского климата.

В данной статье предпринята попытка рассмотреть 
практические приемы, применимые в конструктивных 
и планировочных решениях компактных плавучих ту-
ристических баз, предназначенных в первую очередь 
для экстремального туризма, в акваториях на террито-
рии России, учитывая климатические и территориаль-
ные особенности.

Законодательство Российской Федерации жестко ре-
гулирует строительство на берегу рядом с водоемами. 
Стоимость подобной земли высока. Кроме того, боль-
шинство интересных береговых ландшафтов являет-
ся заповедными зонами с запретом на строительство. 
Плавучие дома, как стационарные, так и самоходные, 
становятся решением для организации туристических 
баз в подобных местах.

В данной статье речь пойдет о домах на подвижных 
основаниях, таких как понтоны. Современные техно-
логии производства понтонов позволяют ставить не 
только компактные модульные базы, но и создавать раз-
витые структуры, на которых возможно размещение 
различных функций – от террас до спортивных пло-
щадок и бассейнов. 

Туристическая база может быть расположена как пол-
ностью на воде, так и частично на берегу, в тех местах, 

где это позволяют условия и ограничения. Во втором 
случае на берегу предпочтительно размещать админи-
стративные и общественные зоны: предприятия обще-
ственного питания, оздоровительное и/или спортивное 
ядро, развлекательные сооружения. В данном случае жи-
лые дома на понтонах становятся не самодостаточным 
решением базы, а скорее «аттракционом» для гостей. Раз-
мер береговой зоны можно варьировать от почти полно-
го размещения базы на берегу до размещения там только 
некоторых функций. В подобных случаях все инженер-
ное обеспечение плавучих домов удобно расположить 
на берегу в единой инфраструктуре с остальной базой.

В статье рассмотрены компактные объекты как реше-
ние для туристических баз в труднодоступных услови-
ях. Дома на воде позволяют расположить базу в местах, 
где нет подъезда по берегу, а есть возможность доступа 
исключительно водным или воздушным транспортом. 
Таких мест особенно много рядом с особо охраняемы-
ми береговыми ландшафтами, что повышает ценность 
подобного решения.

Такие туристические базы возможно применять 
в экстремальном, промысловом туризме (рыболовный 
и охотничий промысел), а также для научных иссле-
дований как центры мониторинга состояния морской, 
озерной и речной флоры и фауны. 

Кроме эстетических и видовых характеристик, что 
важно для гостей таких баз, нужно отметить экологич-
ность подобных конструкций. Расположение на воде 
исключает негативное влияние на грунт, что позволяет 
сохранять экосистему и почвенный покров.

Современный плавучий дом является круглогодич-
ным. Конструктивные и инженерные решения позво-
ляют не опасаться обледенения водоема. Кроме того, 
дом может перенести небольшой шторм.

Тем не менее, туристические базы на понтонах важ-
но располагать в местах, защищенных от штормовых 
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волн и ветра. Это могут быть глубокие бухты, шхеры. 
При выборе места необходимо изучить береговую ли-
нию, превалирующие ветра, направление и силу волны. 
Примером подходящих локаций для расположения по-
добной базы можно назвать бухту Большая Моржовая 
в Тихом океане на Камчатке и Якимварский залив на 
Ладожском озере. Стоит обратить внимание на фор-
му и глубину этих заливов. Даже при сильном ветре 
и шторме в открытой акватории волна сюда доходит 
уже на угасании. Изрезанный берег дает возможность 
«спрятать» строения за мысы и минимизировать воз-
можные негативные условия (рис. 1).

В современном строительстве плавучих домов при-
меняют такие виды понтонов, как бетонный, пластико-
вый (полиэтиленовый, стеклопластиковый), стальной.

Для стационарных круглогодичных баз наиболее 
предпочтительным будет применение бетонного мо-
дульного понтона. Модульность позволяет транспор-
тировать его к месту сборки и при этом не ограничи-
вает в размерах устанавливаемой на него конструкции. 
Плюсами бетонного понтона являются: остойчивость, 
долговечность, круглогодичность (возможно эксплуа-
тировать основание и в ледовых условиях), грузоподъ-
емность. На таких понтонах можно возводить развитые 
структуры. К минусам можно отнести: невозможность 
сделать самоходную конструкцию, осадку (нужно учи-
тывать глубину водоема), вес (что осложняет транспор-
тировку), а также высокую стоимость понтона.

Стальные понтоны в современном строительстве 
стараются не использовать. Они требуют регулярного 
освидетельствования и обработки, что можно осуще-
ствить, только подняв дом из воды. Если туристиче-
ская база является мобильной и постоянно переезжает 
в новую локацию, то использование стальных понтонов 
допустимо. Из-за легкого веса он удобен для транспор-
тировки. Стальные понтоны нельзя эксплуатировать 
в условиях замерзающих водоемов.

Наиболее интересным решением для компактных ту-
ристических баз, которые подразумевают возможность 
смены локации, могут являться пластиковые или более 

современные стеклопластиковые понтоны. Из плюсов 
можно отметить вес и осадку, что позволяет использо-
вать такое решение на мелководье, удобство транспор-
тировки. Кроме того, можно организовать самоходную 
конструкцию, соединив стальную раму на понтоне с мо-
тором. Такие понтоны тоже являются круглогодичными 
и выдерживают ледовые условия. Из недостатков стоит 
отметить меньшую остойчивость и грузоподъемность, 
чем у бетонных понтонов, и высокую стоимость пласти-
ковых понтонов заводского изготовления.

Для небольших туристических баз можно рассмо-
треть бюджетное решение понтона на основе герметич-
ных полиэтиленовых бочек объемом 227 л. Грузоподъ-
емность одной такой бочки составляет 200 кг. Бочки 
объединяют стальной рамой, на которой делают настил 
под дом.

Конструкция дома устанавливается на понтон как на 
плиту. Дома на воде могут быть выполнены как мобиль-
ные модульные конструкции. Модулями могут служить 
приспособленные морские контейнеры. Также стоит 
рассмотреть варианты модульных типовых домов за-
водского изготовления. Важно учесть размер подобного 
модуля для его транспортировки к месту расположения 
(не более 3,5 м в ширину). 

В случае сборки дома непосредственно на месте сто-
ит рассмотреть применение местных материалов при 
такой возможности. Из технологий наиболее предпо-
чтительна каркасная. В первую очередь – каркасная тех-
нология из дерева. Хорошо подойдет каркас из легких 
стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Этот ма-
териал удобно транспортировать, что особенно важно 
для строительства в труднодоступных местах. Каркас 
позволяет создать разнообразные архитектурные фор-
мы. Он легок, благодаря чему подходит для установки 
на пластиковых понтонах. Утепление можно варьиро-
вать в зависимости от климатических условий мест-
ности (рис. 2).

Вариантом сборной конструкции могут быть CLT-
панели. Панели нарезаются на заводе по проекту. Из 
них можно делать не только внешние и внутренние кон-

Рис. 1. Благоприятная структура береговой линии для размещения плавучей 
туристической базы: Бухта Большая Моржовая, Тихий океан, Камчатка 

(слева), Якимварский залив, Ладожское озеро (справа)

Рис. 2. Конструктивная схема деревянного каркаса 
плавучего жилого модуля на пластиковом понтоне
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струкции стен, но и кровлю, а также частично мебель. 
Данная технология позволяет сделать дом-конструктор, 
что дает возможность его разобрать и перевести на но-
вое место. Компактность конструкции в разобранном 
виде удешевляет транспортировку. 

Планировочная структура жилого модуля плавучей 
базы схожа со структурой гостиничного номера. Если 
рассматривать плавучие дома для базы экстремально-
го туризма, то в составе жилого модуля нужно пред-
усмотреть: кухонную зону, зону отдыха, санузел, зону 
хранения и обслуживания снаряжения. Так как в статье 
рассмотрены компактные базы, то из общественного 
блока важно предусмотреть: зону администрации, ме-
дицинскую зону и помещение связи. Тренировочной зо-
ной можно считать естественное природное окружение. 
Зону общественного питания допускается не предусма-
тривать при наличии кухонной зоны в каждом домике. 
Стоит рассмотреть устройство отдельностоящей бани 
или сауны. Более подробно планировочные и функци-
ональные решения для базы экстремального туризма 

были рассмотрены в статье «Базовый лагерь Эвереста 
как пример функционально-планировочной структу-
ры базы экстремального туризма» [2, с. 207]. Сооруже-
ния как жилые, так и общественные располагаются на 
отдельных понтонах и могут быть объединены общим 
понтоном-причалом. Если есть возможность выхода 
на берег, то стоит организовать причалы с выходом на 
берег от каждого дома и пешеходные связи вдоль бере-
говой линии (рис. 3). Все плавучие туристические базы 
оборудуются причалами для лодок. 

Инженерное оборудование туристических баз на пон-
тонах должно соответствовать принципам энергоэф-
фективности и самообеспечения. В качестве источни-
ка электроэнергии используют генератор и солнечные 
панели. Инвертер с аккумуляторной батареей в каж-
дом доме значительно снижает нагрузку на генератор. 

Водоснабжение возможно как забортное, так и с по-
мощью резервуара с водой. Забортное водоснабжение 
обеспечивается погружным насосом ниже толщины 
льда. В трубе от насоса прокладывается греющий ка-

Таблица 1. 
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бель. Таким образом, систему можно будет эксплуа-
тировать круглогодично. Также используют насосные 
станции. Для очистки воды ставят систему фильтров.

Важно уделить внимание водоотведению. Сточные 
воды условно можно разделить на «серые» (кухня, душ, 
раковина) и «черные» (унитаз). «Серые» воды через си-
стему фильтрации можно отводить в водоем. Вопрос 
отведения «черных вод» можно решить использовани-
ем компостирующего биотуалета. Или отводить в ре-
зервуар, который в дальнейшем откачивают. Резервуар 
можно располагать под домом в конструкции понтона. 

Дом регистрируется как судно, которому присваи-
вается судовой номер. В России строительство на воде 
регламентируется Регистром Судоходства Российской 
Федерации. Плавучий дом классифицируется и вносит-
ся в реестр Администрацией водного бассейна. Разре-
шение на швартовку выдает Инспекция по безопасно-
сти судоходства акватории. Установить плавучий дом 
можно на любом водном объекте. Нужно обратить вни-
мание, что земля для причала должна быть в собствен-
ности или аренде.

Исходя из вышесказанного, можно вывести основные 
практические приемы, применимые в строительстве 
компактных плавучих туристических баз, предназна-
ченных для экстремального туризма (табл. 1).

Туристические базы на понтонах могут найти свое 
применение в первую очередь на крупных озерах (та-
ких как Байкал, Ладожское, Онежское), на побережье 
Белого и Баренцева морей, а также у берегов Камчатки. 
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Рис. 3. Варианты организации пешеходных связей: по понтонам (справа), с выходом на берег (слева)
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В современном мире многофункциональность все 
больше привлекает внимание людей. Это становит-
ся базовым принципом проектирования. Различные 
функции, собранные в одном месте, концентрируют 
полезное пространство. Централизованность всех не-
обходимых опций благоприятно влияет на рентабель-
ность объекта, из-за своего удобства и практичности. 
Существующая тенденция к многофункциональности 
не обошла и спортивные объекты, в том числе конные 
комплексы. В рамках данной работы изучается типо-
логия и функциональная структура современных кон-
ных комплексов, многие из которых претерпели боль-
шие изменения в последние годы. Выявление данных 
особенностей поможет классифицировать и упорядо-
чить данные объекты, а также разработать более эф-
фективные и инновационные объемно-планировочные  
и архитектурные решения.

История конного спорта начинается с первого упо-
минания об участии конных колесниц на Олимпийских 
играх в 680 году до н. э. Для проведения соревнова-
ний возводились арены, которые выполняли зрелищ-
ную функцию. В то же время направление всегда имело 

военный характер и не предполагало общественных и 
иных функций. Появление первых школ по обучению 
верховой езде произошло в эпоху Возрождения в Ита-
лии, Франции и Испании. Стали появляться описания 
техник езды на лошадях и воспитания лошадей. В свя-
зи с этим стали возводиться специальные сооружения 
и разрабатываться методики для обучения верховой 
езде в манеже, благодаря чему стала развиваться обра-
зовательная функция данных объектов. 

В России Петр I внес вклад в развитие данного на-
правления с точки зрения развлекательной функции. 
В 1766 году при Екатерине II в Петербурге прошел кон-
ный турнир «Петербургская Карусель». Это конная игра 
в подражание средневековым рыцарским турнирам. Од-
нако широкого распространения в России это начина-
ние не получило. 

Долгое время направление являлось преимуществен-
но военным и сельскохозяйственным. Развитие конный 
спорт получил лишь в 20-е годы XX века при присое-
динении к этим двум функциям образовательной. На 
данный момент комплексы имеют возможность раз-
виваться за счет своей многофункциональности, так 

А. В. Коровина
A. V. Korovina

Многофункциональность в конных комплексах 
Multifunctionality in equestrian complexes
Ключевые слова: многофункциональность, конные комплексы, спорт, досуг, архитектура
Keywords: multifunctionality, equestrian complexes, sport, leisure, architecture
Аннотация. Вследствие увеличения предоставляемых функций конным комплексом происходят значительные 
преобразования. Добавляются новые общественные блоки, видоизменяются планировки существующих объектов, 
что ведет за собой увеличение посещаемости и привлечение другой целевой аудитории. В статье рассмотрены 
некоторые дополнительные функции, которые преобразуют узкоспециализированный спортивный объект 
в общественный элемент с туристической составляющей, что не только популяризирует конный спорт, но и тем 
самым создает насыщенную общественную среду для активного семейного досуга. 
Abstract. Due to the increase in the functions provided by the equestrian complex, significant transformations are taking 
place. New public blocks are being added, the layouts of existing facilities are being modified, which leads to an increase in 
attendance and attracting another target audience. The article discusses some additional functions that transform a highly 
specialized sports facility into a public element with a tourist component, which not only popularizes equestrian sports, 
but also thereby creates a rich social environment for active family leisure.

Рис. 1. Функциональная схема КСК «Битца»
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Рис. 2. Функциональная схема конного ранчо «Аванпост»

Рис. 3. Функциональная схема «Maxima Park»
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как именно она привлекает большее количество людей 
к отрасли.

Конные комплексы делятся на спортивные, досуговые 
и смешанные. В зависимости от того, к какому типу от-
носится объект, будет зависеть наличие определенных 
функций. К базовым функциям, которые можно отне-
сти ко всем типам, на данный момент относятся обра-
зовательная и общественная. Остальные же функции 
будут варьироваться в зависимости от типа комплек-
са. Под общественной – подразумеваются рестораны, 
кафе, конференц-залы, лаунж-зоны, администрация 
и ресепшн. Также в зависимости от типа и наличия тех 
или иных опций, будут изменяться архитектурно-пла-
нировочные решения.  

Спортивный комплекс представляет собой простран-
ство, созданное преимущественно для профессиональ-
ной подготовки спортсменов и проведения соревнова-
ний. В нем к образовательному и общественному ядру 
добавляются оздоровительная функция (которая под-
разумевает наличие медицинских центров для спор-
тсменов), ветеринарная, спортивная (наличие трасс для 
проведения соревнований) и жилая функции. Данный 
тип комплекса широко распространен в Европе из-за 
большей популярности там профессионального конно-
го спорта. Комплексы, рассчитанные на спортсменов, – 
узконаправленный кластер, имеющий исключительно 
спортивный характер. Существующая в них многофунк-
циональность направлена на комфортное пребывание 
там лошадей и людей, связанных с конным спортом. 
В нашей стране данный тип комплексов развит в мень-
шей степени, но также присутствует.

К элементам, присущим комплексу данного типа, 
в рамках существующих функций можно отнести ве-
теринарный центр, ресторан или кафе, медицинский 
центр для спортсменов, в котором можно пройти ре-
абилитацию после травм, гостиница, конференц-зал, 
спортивные площадки (такие как манеж, плац, бочки), 
а также трассы для проведения соревнований. Нередко 
гостиница также наполняется многочисленными функ-
циями. В ней могут быть спа зоны, спорт залы, рестора-
ны и другие элементы. При этом рассчитана она имен-
но на спортсменов, и назвать ее обособленной нельзя. 

Одним из примеров такого комплекса является 
КСК «Битца» в Москве. Данный объект был построен 
к олимпиаде в 1980 году и функционирует до сих пор. 
В 2023 году он открылся после реконструкции, в резуль-
тате которой были обновлены все спортивные объек-
ты данного комплекса. Функциональная схема Битцы 
представлена на рисунке 1. По ней видно, что основны-
ми и наиболее насыщенными по элементам являются 
спортивная и общественная, образовательная и зре-
лищная функция. При этом также отчетливо видна их 
взаимосвязь. 

Досуговые комплексы представляют собой обще-
ственное пространство, выполняющее развлекатель-
ные и рекреационные функции. Имеющаяся там обра-
зовательная функция носит любительский характер или 
же подразумевает наличие музеев и просветительских 

мероприятий. Данные комплексы популярны по все-
му миру, и, как правило, они бывают небольшого или 
среднего размера. Они также требуют меньше затрат, 
поскольку территория их небольшая. Они направлены 
на кратковременное пребывание и рассчитаны на лю-
бителей, а не на профессиональных спортсменов. По-
мимо базовых (общественной и образовательной), они 
включают в себя рекреационную, торговую, досуговую 
и культурно-зрелищную функции, что делает их цен-
тром притяжения для проведения досуга. К элементам, 
присущим комплексу данного типа, в рамках существу-
ющих функций можно отнести музеи, магазины, кафе 
и рестораны, дендрарии, парки, сафари-парки или же 
зоопарки, гостиницы, различные зоны отдыха, а также, 
как правило, небольшие спортивные объекты в виде ма-
нежа и плаца. В данном случае они не предназначены 
для проведения соревнований, а носят исключительно 
любительский характер.

Одним из примеров такого комплекса является кон-
ное ранчо «Аванпост» в Московской области. Это не-
большой комплекс, в который люди приезжают, чтобы 
провести свой выходной на природе в окружении лоша-
дей. На функциональной схеме (рис. 2) показана зависи-
мость функций друг от друга. По ней видно, что обще-
ственная функция наиболее важна в комплексах такого 
типа, так как она насыщена различными элементами.

Также к досуговым комплексам можно отнести ип-
подромы. Существующие в них функции немного от-
личаются от набора функций обычного досугового ком-
плекса. По своей сути ипподром – место для проведения 
зрелищных и развлекательных мероприятий, поэтому 
отнести их к другому типу нельзя. Однако из-за сво-
ей специфики количество имеющихся в них функций 
увеличивается. Ипподромы также делятся на виды. 
Они могут быть выполнены в рамках комплекса или 
же быть обособленными. К функциям обособленного 
ипподрома относятся административная, образователь-
ная, спортивная, зрелищная, общественная, ветеринар-
ная, журналистская. 

Ипподромы, выполненные в рамках комплекса, от-
носятся к смешанному типу. Такие объекты представ-
ляют собой многофункциональные кластеры, включаю-
щие в себя не только ипподром, но и конноспортивный 
комплекс (в некоторых случаях не один), гостиничный 
комплекс и различные рекреационные пространства. 
В таком случае ипподром является лишь частью спор-
тивной составляющей данного объекта. Такие комплек-
сы представляют собой большие по площади парки со 
всей гостиничной, спортивной и развлекательной ин-
фраструктурой. 

Смешанные комплексы представляют собой объ-
единение спортивных и досуговых типов. Это самые 
крупные комплексы, поскольку они должны удовлетво-
рять потребностям как обычных гостей, так и профес-
сиональных спортсменов. Они могут включать в себя 
различные досуговые функции, являясь по сути гости-
ничными комплексами с развитой конной инфраструк-
турой. Они включают в себя образовательную, спортив-
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ную, общественную, ветеринарную, рекреационную, 
торговую, зрелищную, жилую и оздоровительную функ-
цию. В данном случае последняя подразумевает реаби-
литацию посредством адаптивной верховой езды – ип-
потерапию. В отличие от спортивного комплекса, где 
оздоровительная функция представлена медицинскими 
центрами для спортсменов, в комплексах смешанного 
типа они не используются. Благодаря наличию боль-
шого количества функций, а также занимаемой в свя-
зи с этим территории, данные комплексы рассчитаны 
как на среднесрочное (1-2 дня), так и на долгосрочное 
пребывание. Данный тип комплексов наиболее популя-
рен в России, так как он более выгоден и рассчитан не 
только на узкий круг людей – спортсменов, но и на бо-
лее широкую аудиторию. Такие места становятся цен-
тром притяжения и благоприятно влияют на развитие 
конного спорта в стране. 

К элементам, присущим смешанным комплексам, от-
носятся музеи, рестораны, кафе, магазины (в том числе 
и спортивные), зоны отдыха, отели, бизнес-центры, са-
фари-парки, дендрарии, спа и банные комплексы, спор-
тивные площадки, а также плац и манеж, соответству-
ющие нормам для проведения соревнований.

В качестве примера можно привести КСК Maxima 
Park в Московской области, один из известнейших 
комплексов смешанного типа в России. На его функ-
циональной схеме (рис. 3) можно увидеть большое ко-
личество элементов, которые образуют насыщенный 
спортивный и в то же время досуговый объект. Самыми 
основными в данном комплексе являются обществен-
ная, спортивная, образовательная и зрелищная функ-
ция, что делает этот объект универсальным.

Подводя итог, можно сделать вывод, что конноспор-
тивный комплекс прошел большую трансформацию от 
сельскохозяйственной постройки с агропромышленной 
направленностью, какой являлся 100 лет назад, до обще-
ственного объекта, играющего важную роль в форми-
ровании пространства для активного отдыха, который 
на данный момент все больше насыщается различными 
общественно-досуговыми функциями.

С каждым годом популярность конного спорта увели-
чивается, что предполагает возведение все новых кон-
ных объектов. В Европе предпочтение отдают спортив-
ным и досуговым комплексам, в России – досуговым 
и смешанным. В зависимости от типа комплекса варьи-
руется наличие тех или иных функций и в соответствии 
с этим изменяются объемно-планировочные решения. 
Благодаря их многофункциональности создается разно-
образная универсальная среда для проведения не толь-
ко спортивных соревнований и обучения верховой езде, 
но и для активного отдыха людей, не связанных с кон-
ным спортом.

Многофункциональность в конных комплексах нача-
ла развиваться не так давно, однако уже сейчас крупные 
конноспортивные комплексы показывают успешность 
данного направления. Рациональное освоение террито-
рии, снижение расходов на стройматериалы и эксплу-
атацию, концентрация различных элементов на одном 
пространстве создает удобство как для посетителей, так 
и для коневладельцев.

В рамках статьи была разработана классификация 
конных комплексов по типу, выведено оптимальное 
функциональное наполнение данных объектов, а также 
выявлены зависимости этих двух составляющих. Сдела-
ны выводы об основных функциях, присутствующих во 
всех комплексах и о второстепенных, варьирующихся 
от типа комплекса. В качестве оптимального функцио-
нального наполнения для спортивных комплексов вы-
делены образовательная, спортивная, оздоровительная, 
общественная, ветеринарная и жилая функция. Для до-
суговых — образовательная, досуговая, общественная, 
рекреационная, культурно-зрелищная функция.

Для смешанных — образовательная, спортивная, оз-
доровительная, общественная, ветеринарная, рекреаци-
онная, культурно-зрелищная, торговая, жилая функция.

Благодаря учету функциональной составляющей ком-
плексов, а также их индивидуальных потребностей, по-
явится возможность создавать более удобные и эффек-
тивные многофункциональные объекты для конного 
спорта. Дальнейший прогресс в данном направлении 
не только создаст разносторонние общественные объ-
екты, которые могут стать настоящим местом притя-
жения, но и поможет развитию отрасли.
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В 2000 году началась история летних павильонов гале-
реи Serpentine. Находясь на грани закрытия из-за не-
возможности больше конкурировать с галереей Тейт, 
Serpentine пригласил Заху Хадид для того, чтобы она 
построила временное летнее кафе. Однако постройка 
так понравилась посетителям, что было принято ре-
шение сделать проект временного летнего павильона 
ежегодным событием. Таким образом, уже более двад-
цати лет мы являемся свидетелями интересного архи-
тектурного события под названием летний павильон 
галереи Serpentine.

В течение своей истории летние павильоны претерпе-
ли много изменений. Какие-то принципы, которые ис-
пользовали архитекторы на заре данного проекта, сошли 
на нет. Некоторые идеи, наоборот, в последние годы на-
бирают обороты. В последнее время павильон всё больше 
и больше становится сценой, нежели экспонатом. 

На протяжении всего времени можно было наблю-
дать разнообразнейшие проекты. Архитекторы, при-
глашенные для данного конкурса, несмотря на разные 
подходы, имели схожие черты. Условиями отбора были 
и остаются признание архитектора как значимого про-
фессионала, а также отсутствие законченных построек 
на территории Великобритании. Таким образом, в кон-
курсе участвовали проекты архитекторов с мировым 
именем, которые одним лишь своим присутствием при-
давали статус проводимому мероприятию. Среди участ-
ников были такие гиганты, как Заха Хадид, Даниэль 
Либескинд, Рем Колхас, Фрэнк Гери, Оскар Нимейер 
и многие другие. Данная плеяда представляла проек-
ты в разнообразнейших прочтениях, начиная от раз-
ницы стилей (деконструктивизм, минимализм, модер-
низм), заканчивая разными источниками вдохновения. 
Это приводило как к разнообразному набору проектов, 
так и к случайным, как могло бы показаться на первый 
взгляд, схожим чертам. Одной из них попытаемся дать 
толкование в данной статье.

Факторами, влияющими на архитектора, может быть 
что угодно, начиная от его родного места со своей куль-
турой и традициями и заканчивая произведением ис-
кусства, которое было увидено в музее. 

Павильоны, которые хотелось бы рассмотреть, были 
построены Су Фудзимото и Бьярке Ингельсом в 2013 
и 2016 годах соответственно. Для того чтобы лучше ра-
зобраться в первопричинах данной схожести, необходи-
мо рассмотреть историю каждого архитектора и то, чем 
он вдохновлялся и на какие идеи опирался при проек-
тировании летнего павильона галереи Serpentine. 

Су Фудзимото родился в Хоккайдо, месте, где вла-
ствует природа. На мальчика неизгладимое впечатление 
произвели леса, их полнота и сложность структуры, то 
соединение огромного количества мельчайших деталей 
для создания общего гигантского образа: объем травы 
переходит в кустарники, те перетекают по высоте в де-
ревца, которые тянутся к огромным соснам, лесным ве-
ликанам. Из-за учебы Су переехал в Токио, где был оше-
ломлен пульсирующим ритмом этого города. Он долго 
не мог принять это место, считая его чуждым и оттал-
кивающим для всего своего существа. Там почти нет 
деревьев, всё закатано в асфальт, везде нагромождение 
зданий, которые, подобно каким-то паразитам, липнут 
друг к другу, нарастая одно на другое. Однако вскоре 
он понял, что поспешил со своими выводами. При бо-
лее детальном рассмотрении можно заметить, что го-
род по образу своему не так уж разнится с лесом. Да, 
там нет деревьев, однако там есть здания. Разных функ-
ций, разной высоты, разных возрастов, они вырастают 
в городе, подобно странным растениям, а появившись 
в этом месте – становятся частью этого постоянно ме-
няющегося организма. Такой подход не только помог Со 
ассимилироваться в новом месте, но и повлиял на его 
архитектурный почерк. Еще до того, как Су Фудзимо-
то решил стать архитектором, он увлекался работами 
Альберта Эйнштейна и даже хотел стать физиком. По-
этому помимо влияния связи архитектуры и природы, 
к принципам, которые повлияли на становление архи-
тектора, можно также отнести и физику.

Павильон Су Фудзимото для летнего сезона галереи 
Serpentine 2013 года называли “облаком”. Его объем, со-
стоящий из множества белых металлических труб, рас-
творялся в пространстве, становясь частью окружения 
(рис. 1). Благодаря проницаемости формы, постройка 
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становилась частью окружающего ее ландшафта. При 
этом находясь рядом с ней абсолютно непонятно, где 
кончается «снаружи» и начинается «внутри». Благода-
ря такой форме, павильон растекается в пространстве. 
Невозможно понять, где заканчивается стена и начи-
нается крыша, а все выступы могут быть использова-
ны как места для сидения посетителей. Павильон Су 
Фудзимото становится примером его принципиальной 
архитектуры, отражая в себе ту схожесть зданий и при-
роды, которую архитектор нашел еще в начале своего 
профессионального пути.

Так, например, данный проект перекликается  
и с другими постройками японского архитектора. Дом 
NA в Токио напоминает по структуре своей павильон 
Serpentine. Здание, состоит из прямоугольных объ-
емов, одни из которых являются комнатами, другие 
же – пустыми объемами, создающими взаимосвязь 
между зданием и окружающей средой. Эти формы 
служат не только эстетическим целым (это было бы 
не в характере архитектора), но и утилитарны, они 
могут использоваться как дополнительные простран-
ства на открытом воздухе для жителей дома. Прозрач-
ность формы, а также чистота линий, всё это – по-
черк Су Фудзимото. Благодаря аутентичности своих 
работ, его стиль имеет особый характер прозрачно-
сти и геометричности.

Рис. 1. Летний Павильон Со Фуджимото, 2013

Рис. 2. Летний Павильон Бьярке Ингельса, 2016

Архитектура Су Фудзимото образно передает суть 
японской культуры: чистота форм и линий, выдержан-
ность стиля и математическая точность, – всё то, что мы 
видим в проектах данного мастера.

Другим рассматриваемым проектом является па-
вильон Бьярке Ингельса, датского архитектора, кото-
рый смог заявить об архитектуре своей страны на весь 
мир. Будучи довольно молодым специалистом на мо-
мент участия в конкурсе, Бьярке уже руководил своим 
бюро BIG, а до этого стажировался в бюро Энрика Ми-
раллеса и Рема Колхаса. В детстве будущий архитектор 
жил в доме с садом, что сказалось на его дальнейшем 
творчестве. Архитектура Бьярке интересна и доступ-
на, он старается привнести как можно больше эколо-
гичных решений путем минимальных затрат ресурсов. 
Его творчество – попытка переосмыслить устоявшие-
ся взгляды и желание создать некий гибрид, который 
смог бы объединить в себе несовместимое. Его архи-
тектура не отличается обтекаемостью форм – напро-
тив, она похожа на некий пиксельный узор, соединяясь 
из множества кубических блоков. Его проекты напо-
минают нечто среднее между архитектурой будущего 
и природными образами. Бьярке увлекается физикой. 
Изломы времени и пространства, а также искажения 
форм, – всё это принципы, которые мы можем наблю-
дать в его архитектуре.

Павильон Бьярке Ингельса для галереи Serpentine яв-
ляет собой образ его принципиальных подходов. Пря-
моугольное в плане, здание выглядит как застывшая 
волна или же странная гора (рис. 2). Павильон состоит 
из множества прямоугольных полых блоков, смещение 
которых относительно друг друга помогло создать де-
формацию, которая стерла границу между внутренним 
и внешним, стеной и крышей. Таким образом, не изме-
няя себе, Бьярке Ингельс смог добиться деконструк-
тивного эффекта своей архитектуры путем минималь-
ных интеграций.

Схожим примером можно считать проект жилого 
дома Mountain Dwellings (Горное Жилище). В плане 
здание так же, как и павильон, имеет прямоугольную 
форму, однако в объемно-пространственной компози-
ции являет собой образ некой горы, квартиры которой 
выходят террасами на солнечную сторону, образовы-
вая ступенчатый склон. Вся эта форма прячет под со-
бой, точно в пещере, огромный паркинг. Таким решени-
ем Бьярке Ингельс смог добиться элегантного решения 
размещения жилья вместе с большим количеством ма-
шиномест, при этом затратив минимальную площадь 
и выжав из нее максимум функциональности. 

При сравнении обоих проектов невозможно не за-
метить их общие черты. Оба архитектора создали па-
вильоны, которые, растворяясь в окружающем их пар-
ке, становятся неотделимой частью пространства. Оба 
проекта играют с пространством внутри и снаружи па-
вильона, точно ребенок с пластилином. Архитекторы 
играют с формой, с воздухом вокруг своего творения, 
создавая тем самым необычный эффект проницаемо-
сти. При этом в обоих случаях за кажущейся неряш-
ливостью и некой неаккуратностью конструкций, на 
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самом деле скрывается точность математических рас-
четов и выверенность пропорций. И если в проекте Су 
Фудзимото мы видим проявление его принципа связи 
природы и архитектуры, то Бьярке Ингельс продемон-
стрировал подход, вдохновленный попыткой создания 
пространственную структуры, которая следует физиче-
ским расчетам и исследованиям.

Таким образом, оба летних павильона имеют общий 
источник вдохновения – науку. И Су Фудзимото и Бьяр-
ке Ингельс в основе своей архитектуры основываются 
на создании крупного объема из числа мелких деталей, 
то есть их архитектура – продолжение теории «слож-
ных систем». Однако рассматривая павильон японско-
го архитектора, мы говорим о подражании сложности, 
свойственной природным системам, а на примере Бьяр-
ке Ингельса – об увлечении теорией относительности 
в физике. У павильонов есть схожие черты, однако при 
более детальном рассмотрении становится ясно, что 
проницаемость и воздушность японского облака – ме-
тафора леса и города, где огромный объем состоит из 

бесчисленного множества маленьких объемов, а датская 
гора – ни что иное, как попытка смять физическое про-
странство, попытавшись нарушить его законы. В итоге, 
мы рассматриваем два павильона с разными начальны-
ми данными, но схожими результатами.
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Аннотация. В статье рассматривается тема актуальности разных типологических особенностей зданий 
городского сельского хозяйства, а именно вертикальных ферм, объединяющих производство и реализацию 
сельскохозяйственных культур в городской среде. Подчеркивается важность не только технологической сферы 
выращивания, но и эстетической составляющей проектов.
Abstract. The article discusses the relevance of various typological features of urban agriculture buildings, namely vertical 
farms that combine the production and sale of crops in an urban environment. The importance of not only the technological 
sphere of cultivation, but also the aesthetic component of the projects is emphasized.

Производство аграрной продукции является одним из 
главных условий социальной стабильности любой стра-
ны и ее продовольственной безопасности. Сельское хо-
зяйство играет важную роль в обеспечении независимо-
сти государства: если страна не способна самостоятельно 
обеспечить свое население продукцией сельского хозяй-
ства, то она всегда будет зависеть от других даже при 
наличии достаточных природных ресурсов. Торговля 
может приносить богатство, но только собственное раз-
витое сельское хозяйство дает экономическую свободу. 

В современных крупных городах должны распола-
гаться не только жилые и общественные здания, но и со-
оружения экологически чистых и нешумных предпри-
ятий по производству аграрной продукции. 

В ближайшем будущем строительство многоярус-
ных теплиц неизбежно приведет к преображению го-

родов, будет способствовать непрерывному обеспече-
нию потребителя разнообразной свежей продукцией, 
развитию новых технологий в растениеводстве, росту 
производства и потребления экологически чистых про-
дуктов. Популярность таких сооружений в крупных го-
родах мира постоянно растет ввиду дефицита свобод-
ных территорий.

Необходимость изучения текущего состояния и ос-
новных направлений развития российского сельского 
хозяйства, которое обеспечивает продукцией жителей 
больших городов за последние два десятилетия, явля-
ется актуальной. Развитие высокотехнологичных пред-
приятий по выращиванию растениеводческой продук-
ции дает уверенность в будущем.

Необходимость и дальше развивать сферу растени-
еводства, подкрепляется тем, что в настоящее время 
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отрасль вышла из системного кризиса, в котором пре-
бывала многие десятилетия, заняла передовые пози-
ции в мире по целому ряду показателей, превратившись 
в одну из наиболее привлекательных в инвестиционном 
отношении отраслей национального хозяйства. Созда-
ние новых условий для обеспечения крупных городов, 
население которых составляет большинство жителей 
страны, продукцией растениеводства, фактически обо-
значило новый этап в развитии отрасли. Этот процесс 
напрямую касается современного строительства и архи-
тектуры городских промышленных комплексов – вер-
тикальных ферм.

Тепличный комплекс – это разновидность промыш-
ленных зданий, специализирующихся на выращивании 
растений с помощью многоуровневых вертикальных 
ферм с применением разнообразных технологий почти 
в любой точке мира. Вертикальные фермы представля-
ют собой простую систему из каркаса, которая сфор-
мирована по принципу вертикального многоярусного 
освоения пространства практически на любых терри-
ториях (рис. 1). Именно такая производственная мо-
дель позволяет экономить землю, следить за безопас-
ностью продукции и дает возможность выращивать 
овощи, фрукты, зелень и грибы, не переплачивая за 
транспортировку продукции.

На основании проведенного анализа существующих 
проектов-аналогов, а также построенных зданий, вер-
тикальные фермы можно классифицировать по спец-
ифике строительства и особенностям эксплуатации на 
три основных типа.

 – Первый тип вертикальных ферм представляет со-
бой обычную отдельно стоящую многоярусную тепли-
цу, внешний облик которой может иметь абсолютно 
любую форму. Обычно это стеклянные сооружения, 
которые отличаются своей архитектурой от других зда-
ний, создавая при этом неповторимую архитектурную 
скульптуру (рис. 2).

 – Второй тип – это теплицы, размещенные в пере-
оборудованных или реконструированных зданиях об-
щественного или производственного назначения. С ис-
пользованием таких технологий фермы могут быть 
размещены в центре города, чтобы придать «вторую 
жизнь» пустующим зданиям (рис. 3). 

 – Третий тип представляет собой дополнительные 
или надстроенные части, присоединенные к работаю-
щим промышленным, общественным или жилым зда-
ниям, где выращивание продукции может проводиться 
параллельно с осуществлением первоначальной функ-
ции здания. Такая тенденция только набирает обороты. 
С помощью таких технологий можно обновить облик 

Рис. 1. Многоярусные грядки  
городской теплицы – вертикальной фермы

Рис. 2. Отдельно стоящая  
многоярусная теплица – вертикальная ферма

Рис. 3. Многоярусная теплица, располагаемая 
в переоборудованных или реконструированных зданиях

Рис. 4. Многоярусная теплица  
в виде надстроенной части существующего здания
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зданий, не представляющих исторической ценности. 
Например, в жилых домах можно надстроить допол-
нительный этаж, где жители смогут в непосредствен-
ной близости пользоваться продукцией или выращи-
вать растения самостоятельно, зарабатывая при этом 
(рис. 4). В России в 2020 году принят закон, разреша-
ющий озеленять крыши жилых зданий, что поможет 
в будущем реализовывать проекты вертикальных ферм 
в непосредственной близости к своему жилью. 

Данные типы вертикальных ферм складываются из 
многолетней архитектурной практики проектирова-
ния многофункциональных объектов. Часто это футу-
ристические здания, а также концептуальные проекты, 
напоминающие декорации фантастических сюжетов.

В современном городе очень актуальными являют-
ся пристройки к существующим зданиям, экономя-
щие пространство города. Пристроенные вертикаль-
ные фермы упрощают логистику, приближают свою 
продукцию к потребителям, делая ее более доступной 
и дешевой.

В случае сочетания с промышленными сооружения-
ми вертикальная ферма дает целый ряд преимуществ. 
Так, например, теплоэлектростанция может обеспечи-
вать электричеством пристроенную автоматизирован-
ную вертикальную ферму, которая будет выращивать 
продукцию и обеспечивать работников экологически 
чистыми продуктами.

Кроме того, такие сооружения, как вертикальные 
фермы, расположенные в непосредственной близости 
от городского промышленного предприятия, могут слу-
жить объектом познавательного интереса для жителей 
района, особенно для молодого поколения, потенциаль-
но пополняющего ряды работников обоих производств, 
и привлекать их на экскурсии.

Внешний облик вертикальных ферм весьма разноо-
бразен. Они могут дополнять архитектуру сложившей-
ся окружающей застройки, становясь ее частью. В иных 
случаях, являясь доминантой, притягивать внимание 
людей в качестве самостоятельной архитектурной ком-
позиции, а также играть роль социальной составляю-
щей, дополняющей производство привлекательным му-
зейным пространством.

Новые технологии позволяют улучшать и расширять 
производство по выращиванию растений. Популяриза-
ции вертикальных ферм не только делает продукцию 
более доступной, но и дает потребителю экологически 
чистый продукт.

Многоуровневые комплексы являются альтернативой 
традиционному сельскому хозяйству, – об этом свиде-
тельствует успешный опыт реализации подобных объ-
ектов и в России, и за рубежом. Технологии, применя-
емые в настоящее время, становятся доступными для 
всех; специальные компании предлагают автоматиче-
ские фермы, а также программные обеспечения. Также 
проводятся разработки полного автоматического и оп-
тимизационного процесса производства.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что бе-
режное и гармоничное внедрение любых типологических 
вариантов вертикальных ферм в городскую застройку 

создаст комфортные условия для людей и с точки зре-
ния доступности свежей растениеводческой продукции,  
и с точки зрения эстетизации среды, благодаря необыч-
ному облику таких объектов и их комплексов.

Список литературы
1. Горбунова, Л. А. Тепличное хозяйство в городе: проблемы 

и перспективы развития / Л. А. Горбунова. – Москва : Изд-во 
МГУ, 2015.

2. Данилин, И. Ю. Системный анализ встраиваемых тепличных 
комплексов / И. Ю. Данилин. – Санкт-Петербург : Изд-во 
СПбГУ, 2019. 

3. Демин, О. Б. Проектирование агропромышленных комплек-
сов: учебное пособие / О. Б. Демин, Т. Ф. Ельчищева. – Тамбов : 
Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005.

4. Захаров, В. П. Экологические аспекты воздействия тепличных 
комплексов на окружающую среду / В. П. Захаров. – Москва : 
Наука, 2018.

5. Иванов, А. Н. Особенности применения инновационных тех-
нологий в многоуровневых тепличных комплексах / А. Н. Ива-
нов. – Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического универ-
ситета, 2017.

6. Козлов, С. В. Технические средства автоматизации в управ-
лении тепличными комплексами / С. В. Козлов. – Москва : 
Изд-во МГТУ, 2016. 

7. Кузнецов, А. В. К вопросу проектирования вертикальных 
ферм / А. В. Кузнецов // Проблемы техногенной безопасности 
и устойчивого развития: Сб. науч. статей молодых ученых, 
аспирантов и студентов. – Вып. 5. – С. 284-287. – Электронное 
издание. – Тамбов : Тамбовский государственный технический 
университет, 2014.

8. Лебедев, Е. Г. Эффективность использования солнечной энер-
гии в многоуровневых тепличных комплексах / Е. Г. Лебедев. – 
Москва : ВНИИС, 2017.

9. Макаров, П. С. Стратегическое планирование развития те-
пличного хозяйства в мегаполисе / П. С. Макаров. – Санкт-
Петербург : Изд-во СПбГАСУ, 2018. 

10. Муравьева, М. В. Городское вертикальное фермерство /  
М. В. Муравьева // Агрофорсайт. – 2018. - № 1 (13). – С. 15. – 
URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43464338&ysclid=lzv0e2e
pt9706636960 

11. Николаев, Д. О. Влияние климатических факторов на про-
изводство в многоуровневых тепличных комплексах /  
Д. О. Николаев. – Москва : Наука, 2019. 

12. Новикова, Н. В. Архитектура предприятий агропромышлен-
ного комплекса: Учебное пособие / Н. В. Новикова. – Москва : 
Архитектура-С, 2008.

13. Орлов, В. М. Экономическая эффективность создания встра-
иваемых тепличных комплексов в городе / В. М. Орлов. –  
Москва : Изд-во Экономического университета, 2016.

14. Петров, Г. А. Современные тенденции развития тепличного 
хозяйства в мегаполисах / Г. А. Петров. – Санкт-Петербург : 
Изд-во СПбГУЭФ, 2015.

15. Романов, К. В. Оптимизация структуры многоуровневых 
тепличных комплексов с учетом типологических особенно-
стей растительных культур / К. В. Романов. – Москва : Изд-во 
МГАУ, 2018.

16. Сидоров, В. Н. Методы управления производственными про-
цессами в тепличных комплексах / В. Н. Сидоров. – Санкт-
Петербург : Изд-во СПбПУ, 2017.

17. Тихонов, М. С. Инновационные технологии в управлении те-
пличными комплексами в условиях мегаполиса / М. С. Тихо-
нов. – Москва : Изд-во МГУ, 2016.

18. Ушаков, А. П. Моделирование многоуровневых теплич-
ных комплексов с использованием программных средств /  
А. П. Ушаков. – Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического 
университета, 2019.

19. Шестаков, Е. В. Социально-экономические проблемы разви-
тия тепличного хозяйства в мегаполисах / Е. В. Шестаков. – 
Москва : Наука, 2015.



Практика 295

Е. С. Пугачева 
E. S. Pugacheva 

Проектирование консольных зданий в условиях сложного рельефа
Design of cantilever buildings in difficult terrain conditions
Ключевые слова: консольные здания, рельеф, высокая плотность застройки
Keywords: Cantilever buildings, relief, high building density
Аннотация. В статье приведены особенности проектирования консольных зданий, рассматривается 
целесообразность их строительства на сложном рельефе.
Abstract. The article presents the design features of cantilever buildings, considers the feasibility of their construction on 
a difficult terrain.

Здания, проектируемые вблизи зеленых зон, часто име-
ют сложный рельеф строительной площадки. Необходи-
мость размещения архитектурных объектов на склонах 
обычно возникает в городских районах с высокой плот-
ностью застройки. Это является актуальным и для сель-
ских населенных мест, расположенных на территориях 
со значительным перепадом высот рельефа. Кроме того, 
архитектура такого рода может успешно использовать-
ся в туристических зонах, где наиболее выгодно распо-
лагать здания максимально близко к водным ресурсам.

Здания, проектируемые на сложном рельефе, имеют 
различные конструктивные схемы. При необходимо-
сти расположить объект поперек оврага часто исполь-
зуют мостовую схему. Пример подобного решения – 
«Дом-мост» (Аделаида, Австралия, арх. М. Притчард) 
[3]. Конструкция здания выполнена из двух стальных 
ферм, закрепленных на четырех столбчатых железобе-
тонных фундаментах (рис. 1 а). Такое решение позволяет 
сохранить изначальный рельеф и удешевить строитель-
ство. В качестве перекрытия используется железобетон-
ная плита по стальным балкам. Данная конструктивная 
схема предоставляет свободный доступ к природным 
рекреационным зонам, в отличие от террасных домов. 
Визуальная легкость конструкции позволяет гармонич-
но интегрировать здание в лесной ландшафт. 

Наибольшей универсальностью обладают здания 
с консольными несущими системами. Такие сооружения 
дают возможность рационально использовать земель-
ные участки. Консоль является выразительным архитек-
турным приемом, превращающим здание в доминанту, 
создающим эффект легкости и невесомости сооруже-
ния (рис. 1 б). При этом требуется применение доста-
точно сложных конструктивных решений. Подобная 
конструкция должна быть рассчитана таким образом, 
чтобы жестко защемленная консоль выдержала дей-
ствие изгибающего момента. Чем больше вынос кон-
соли, тем значительнее изгибающий момент в заделке. 

Конструктивная схема со свободным консольным вы-
носом была применена при возведении виллы в пре-
фектуре Нара (Япония) [4]. Сооружение спроектиро-
вано японской архитектурной компанией Masato Sekiya 
в 2017 году (рис. 2). Здание представляет собой объ-
ем, установленный на скальное основание. Для этого 
пришлось снять грунт до самой скалы и опереть на нее 
здание. В дальнейшем в ходе строительства, насыпной 
грунт был значительно укреплен, так как в семнадцати 
мерах от сооружения протекает река. Консоль проле-

том 5,2 метров и высотой 2,5 метра удалось осуществить 
с помощью сталежелезобетонного каркаса. Здание име-
ет столбчатый фундамент. Дополнительную жесткость 
обеспечивает лестничный железобетонный узел с бо-
ковой стороны.

Одним из вариантов снижения изгибающего момента 
может быть установка дополнительной опоры, превра-
щающей консольную расчетную схему в однопролетную 
с уменьшенной консолью. Под опорами подразумевают 
не только традиционные вертикальные стойки, но и на-
клонные подкосы или вантовые конструкции. 

Рис. 1. Здания на сложном рельефе:  
а – «Дом-мост» в Австралии; б – конструктивные схемы 

консольных выносов; в – Дом Гулдинга в Ирландии
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Дом Гулдинга, спроектированный Scott Tallon Walker 
Architects и возведенный в 70-х годах прошлого века 
в Ирландии [6], представляет собой одноэтажное 10-ме-
тровое консольное здание над рекой (рис. 1 в). Несущей 
конструкцией является объемная ферма, выполненная 
из плоских ферм: боковых, а также ферм перекрытия 
и кровли. Опирается консольная конструкция на вер-
тикальные металлические опоры и на доступный скаль-
ный выступ, не нарушая при этом естественную расти-
тельность склона.

Интересным примером консольного выноса на слож-
ном рельефе с наклонной опорой, может служить Дом 
в Яцугатакэ (Япония) [5], спроектированный архитек-
турной студией Kidosaki Architects (рис. 3 а). Соору-
жение выстроено в 2012 году. В данном проекте также 
используется укрепление склона и массивный плитный 
фундамент. Обе консольные металлические опоры диа-
метром 300 мм располагаются диагонально относитель-
но бокового фасада. 

Подвесной дом, проект которого предложен иран-
ским архитектором Миладом Эштияги в 2021 году [2], 
планируется построить в округе Мендосино в Кали-
форнии, США (рис. 3 б). Участок застройки распола-

гался на краю утеса – это легло в основу идеи спроек-
тировать дом таким образом, чтобы он оказался как 
бы подвешен в воздухе над обрывом. Основной несу-
щей конструкцией является плоская наклонная мачта, 
жестко закрепленная в основании. Дом подвешен к ней 
при помощи двух категорий тросов – верхних несущих,  
выдерживающих силу тяжести, и нижних, участвую-
щих в восприятии ветровых нагрузок, направленных  
вверх.

Основными конструктивными материалами для не-
сущих элементов консольных систем, являются желе-
зобетон и сталь. Для железобетонных конструкций ре-
комендуется применять технологию предварительного 
напряжения, что дает возможность уменьшить высоту 
сечения конструкции, тем самым сделать ее легче [1]. 

Ответственной частью при строительстве консоль-
ных зданий, заглубленных в природный склон, является 
устройство фундамента защемленной части. Часто бы-
вает необходимо укрепить грунт, т. е. обеспечить несу-
щую способность основания во избежание появления 
в заделке недопустимых деформаций и углов поворо-
та фундамента. Для крутых склонов и значительных 
перепадов высот рельефа местности предусматрива-
ют геотехнические противооползневые мероприятия. 
Удерживающими конструкциями склонного к оползням 
и обвалам грунта могут быть контрфорсы, подпорные 
стены, анкерные системы усиления.

Строительство зданий в условиях сложного рельефа 
необходимо и возможно. Такой подход позволяет при-

Рис. 2. Вилла в префектуре Нара, Япония

Рис. 3. Консольный вынос на сложном рельефе:  
а – Дом в Яцугатакэ, Япония; б – проект подвесного дома  

в Калифорнии
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Архитектура на воде в современном мире является од-
ним из развивающихся направлений. Освоение водной 
среды открывает новые возможности для архитектуры 
и строительства. Ряд причин, таких как высокий налог 
на землю, недостаток и дороговизна земли в крупных 
городах, заставляют создавать жилые объекты на воде – 
так называемые плавучие дома. Также такие дома мо-
гут быть востребованы любителями отдыха на приро-
де или теми, чья профессия непосредственно связана 
с водоемами.

Существует два принципиально разных типа плаву-
чих домов: дебаркадеры и хаусботы. 

Дебаркадер (фр. débarcadère – пристань) – это дом 
на воде без двигателя. При этом дебаркадеры делятся 
на два вида: стационарные и мобильные (плавучие). 
Стационарными называют причальные сооружения, 
неразрывно связанные с берегом пирсом. Их возводят 
из железобетона, стального проката, дерева или комби-
нации строительных материалов. Мобильные дебарка-
деры перемещаются с помощью буксира. 

Эпоха стационарных дебаркадеров началась с появле-
нием пароходов (конец XIX – начало ХХ века). До этого 
лодки и небольшие речные баржи подходили к берегу 
для погрузки товара, но со временем, из-за увеличения 
судна в размерах, это стало невозможно. Задачу реши-
ли просто: около берега устанавливалась пустая баржа, 
имевшая небольшую осадку, и к ней швартовались бар-

жи с грузом или пассажирские пароходы. Высадка пас-
сажиров и выгрузка грузов производилась сначала на 
баржу-дебаркадер, а с него на берег. Для обслуживаю-
щего персонала и грузчиков на барже-дебаркадере раз-
мещали жилые постройки. Таким образом, в больших 
и малых городах, расположенных на крупных реках, 
появились баржи-дебаркадеры, которые имели инте-
ресные формы. Так, Императорская пристань Нижнего 
Новгорода, построенная в 1896 году, выполнена в виде  
сказочных деревянных хором. Старинные фотографии 
Нижнего Новгорода начала ХХ века передают неповто-
римый колорит, который окружал будущих речных пу-
тешественников (рис. 1).

Рис. 1. Императорская пристань Нижнего Новгорода. 1896 г.
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Аннотация. Доклад посвящен актуальности и особенностям конструкций домов на воде для постоянного места 
проживания или для отдыха на природе.
Abstract. The report is devoted to the relevance and design features of houses on the water for permanent residence or 
for relaxing in solitude with nature.

близить человека к озелененным зонам, а также являет-
ся обоснованным решением для расположения зданий 
в ценных рекреационных зонах с минимальным изме-
нением их природного ландшафта.
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Мобильные или плавучие, дебаркадеры получили ши-
рокое распространение в Советском Союзе в качестве 
причалов, речных вокзалов, общежитий и различных 
объектов промышленного назначения, которые с по-
мощью буксира могли менять свое местонахождение 
и фиксироваться на выбранном месте за счет причаль-
ных приспособлений и устройств — лебедок, канатов, 
кнехтов, якорей. Строительство мобильных дебаркаде-
ров велось из монолитного железобетона, так как срок 
службы таких сооружений, в отличие от возведенных 
из стали и дерева, составляет десятилетия. С 1925 года 
подобные сооружения выполнялись по индивидуаль-
ным проектам. После Великой Отечественной войны 
дебаркадеры изготавливались в нашей стране по ти-
повым проектам крупными сериями из соборно-моно-
литного и сборного железобетона. Некоторые из них 
служат до настоящего времени, например в качестве 
отелей или ресторанов на воде. Ярким примером ис-
пользования подобного плавучего дебаркадера является 
отель «Волжская жемчужина». Расположенный на Волге 
в центре Ярославля двухпалубный отель имеет велико-
лепный вид из окон и протяженные террасы, что позво-
ляет посетителям насладиться видом на реку и город.

Другой тип плавучего дома – хаусбот (англ. 
houseboat – дом-лодка). Благодаря наличию двигате-
ля хаусбот способен самостоятельно перемещаться по 
рекам, каналам и озерам. Такое судно спроектировано 
по принципу жилого дома. Хаусботы сооружаются на 
плавучей платформе — понтоне, изготовленном из од-
ного или в сочетании различных материалов (металла, 
железобетона, древесины) [1-3].

Часто хаусботы используют только для сезонной 
эксплуатации, так как климатические условия, как на-
пример в России, не позволяют перемещаться на них 
круглогодично. В этом случае требуется обязательный 
подъем их из воды на зимнее хранение и обслуживание. 

При проектировании подобных объектов проекти-
ровщик должен предусмотреть их безопасную эксплу-
атацию на воде. Помимо обеспечения несущей способ-
ности отдельных элементов и всей конструкции в целом, 
выполняются расчеты плавучести и устойчивости.

Все металлические элементы понтона, такие как рама, 
поплавки, настил должны иметь защиту от коррозии. 
Днище и другие элементы, находящиеся ниже ватер-

линии, подвергают специальной защитной окраске для 
предотвращения обрастания микроорганизмами. Также 
немаловажны потребительские факторы и требования, 
определяющие условия формирования малоэтажных 
жилых объектов на воде [4]:

 – Физиолого-эргономические факторы. К ним отно-
сятся естественные потребности человека в пище, воде, 
сне и отдыхе, защите от непогоды, а также эргономика 
жилого объекта, удобная для эксплуатации и прожива-
ния людей. Эти факторы диктуют логичную и удобную 
функциональную схему зонирования дома и оснащение 
его инженерными системами, эффективность и интуи-
тивность использования внутренних пространств жи-
лого объекта.

 – Социально-демографические факторы. Типом 
и численностью семьи определяются потребности оби-
тателей в необходимом функционально-планировочном 
решении пространства дома. Человеку предоставляет-
ся вся палитра архитектурно-планировочных и объ-
емно-планировочных решений, отвечающих его эсте-
тическим пожеланиям, а также предлагается надежное 
конструктивное решение дома, гарантирующее психо-
логическую безопасность его обитателям.

В США первые хаусботы появились в 1905 году как 
жилые постройки. Производство жилых плавучих до-
мов постоянно растет, что вызвано развитием туризма 
этого направления. Интересным современным приме-
ром плавучего жилого дома является Fennell Residence 
(Портленд, США) (рис. 2). Его разработал архитектор 
Роберт Харви Ошац и расположил в доке на реке Уил-
ламетт. Хаусбот построен на стальном понтоне, жилые 
надстройки выполнены из дерева и имеет форму волны, 
которая ассоциируется с водной стихией.  

Сооружаются не только плавучие жилые дома, но 
и отели. Например, плавучий отель River Kwai Jungle 
Rafts (Сай Йок, Таиланд) (рис. 3). Он находится на реке 
Квай Ной. Номера отеля расположены в однотипных 
тайландских хижинах и соединены в длинную цепоч-
ку. Плавучесть обеспечена стальными понтонами, по-
верх которых устроен деревянный настил. Концепция 
отеля учитывает особые условия жаркого тропического 
климата и наличие часто агрессивных представителей 
местной фауны. Водные потоки, омывающие плавучий 
отель, положительно влияют на микроклимат в его по-

Рис. 2. Жилой дом Fennell Residence. Портленд, США Рис. 3. Плавучий отель River Kwai Jungle Rafts. Сай Йок, Таиланд
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Садоводческие товарищества, возникающие в Совет-
ском Союзе в первые послевоенные годы и получившие 
широкое распространение во второй половине ХХ века, 
в отечественной науке рассматриваются в основном как 
важное социокультурное явление и в этом качестве из-
учены достаточно хорошо. Их архитектурно-средовой 
аспект при этом по-прежнему остается малоизучен-
ным, несмотря на очевидное своеобразие принимаемых  
архитектурных решений.

Его исследование требует обращения к теме аналогов.
В Европе практика использования горожанами не-

больших земельных наделов в пригороде или в город-
ской черте распространена достаточно широко. По 
данным Международной федерации семейных садов  
в Европе действует 14 национальных ассоциаций садо-
водов, с более чем двумя миллионами официально за-
регистрированных членов [6].

В Великобритании такие участки называются 
Allotments, арендуются у местных советов и исполь-
зуются, как правило, семьями с невысоким доходом 
для выращивания фруктов, овощей и цветов. Нидер-
ландские Familietuinparken ориентированы, скорее, на 
семейный досуг, садоводство в них выступает как до-

полнительная функция. В Бельгии похожая практика 
называется Parcellerings и любопытна тем, что на этих 
участках, как правило, строятся небольшие дома.

Рис. 1. Архитектурно-пространственная среда клейнгартенов 

мещениях, а также определенно снижают угрозу со сто-
роны животных, обитающих в этой местности.

В настоящее время в нашей стране активно развива-
ется внутренний туризм. Страна богата водными ресур-
сами, поэтому такой тип сооружений интересен и впол-
не может получить у нас дальнейшее развитие.
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К вопросу о специфике садовой дачи (сравнение с зарубежными аналогами)
On the issue of the specifics of a garden dacha (comparison with foreign analogues)
Ключевые слова: дача, садоводческие товарищества, клейнгартен
Keywords: dacha, collective gardens, kleingarten
Аннотация. В статье рассматриваются особенности архитектурно-пространственной среды позднесоветских 
садоводческих товариществ. Проводиться их сравнение с распространенными в Германии «маленькими садами» 
горожан – клейнгартенами. Сходства и различия этих типов застройки рассматриваются через призму их 
меняющейся ценности для горожан. Делается вывод о том, что, будучи в начале своей истории очень похожими 
на клейнгартены, коллективные садоводства, в результате усложнения своей функциональной, социальной 
и культурной программы, начинают значительно отличаться от них и становятся специфической формой дачи.
Abstract. The article examines the features of the architectural and spatial environment of late Soviet gardening partnerships. 
They are compared with the “small gardens” of city dwellers, common in Germany – Kleingarten. The similarities and 
differences between these types of development are examined through the prism of their changing value to citizens. It 
is concluded that, being at the beginning of their history very similar to Kleingartens, collective gardening, as a result of 
the complication of their functional, social and cultural program, begins to differ significantly from them and becomes 
a specific form of dacha.
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Ближайшим аналогом садоводств, однако, представ-
ляются KLEINGARTEN (в переводе с немецкого – ма-
ленькие сады) – небольшие земельные наделы горожан, 
появившиеся в Германии и уже затем ставшие популяр-
ными в других странах Западной Европы (рис. 1). Их 
история восходит к 1864 году, когда Даниэль Готлиб Мо-
риц Шребер организует под Лейпцигом первый «Шре-
бенгартен», который и послужил прототипом для малых 
садов в немецких городах. В XIX веке они рассматри-
вались как своеобразный ответ на индустриализацию 
и ухудшение условий жизни в городе и предоставля-
лись рабочим для выращивания овощей и для отдыха.

Среди городских садоводств Европы их можно на-
звать и наиболее распространенными – Германская ас-
социация садоводов объединяет больше 900 000 вла-
дельцев участков [7].

Формальное сходство клейнгартенов и садоводческих 
товариществ, на которое иногда обращают внимание 
исследователи [2], кажется очевидным: они очень схо-
жи с точки зрения планировочной организации – чаще 
всего и те и другие разбиты на сетку кварталов из не-
больших прямоугольных наделов. Вполне сопоставимы 
также размеры участков (300–400 м2 в KLEINGARTEN 
и 600–800 м2 в садоводствах) и закрепленные норма-
ми максимально допустимые размеры построек: 24 м2  
и 25 м2 соответственно (в СССР указанное ограничение 
действовало только до 1985 года [1]).

Существенное отличие, однако, заключается в том, 
что в Германии ни функция, ни форма практически не 
менялись, а нормы достаточно строго соблюдались, –  
т. е. и в наши дни постройки на участках если не те же, 
то во всяком случае, такие же по размерам. Садово-дач-
ная застройка, напротив, на протяжении истории сво-
его существования меняется довольно значительно, – 
что, в том числе, находит отражение в нормативном 
законодательстве.

Если в первых документах, регламентирующих стро-
ительство на садовых участках, предполагается лишь 

строительство «небольших летних одноэтажных по-
строек» [5] площадью 6–10 м2, то к 1988 году речь уже 
шла об отапливаемых садовых домиках, площадью  
«до 50 м2 без учета террасы (веранды) и мансарды» [4], 
т. е. их площадь возрастает более чем в 5 раз.

Происходящие на садовых участках перемены на-
столько существенны, что позволяют говорить о про-
исходящей на них «перманентной реконструкции», 
которая оказывается важнейшим качеством их архитек-
турно-пространственной среды, более того – одной из 
основ характерной для них архитектурной образности.

Отчасти различия клейнгартенов и садовых участ-
ков продиктованы разницей в расположении. Находясь 
на удалении от городской черты, садовые участки тре-
бовали более серьезных построек (рис. 2), чем «малые 
сады» немецких городов, которые, как правило, нахо-
дятся в непосредственной близости от жилой застрой-
ки окраин, а в некоторых случаях даже неподалеку от 
центра. С другой стороны, расположение клейнгарте-
нов в городской черте диктует большую компактность 
планировки, что оставляет меньше пространства для 
изменений.

Это влияет также и на разницу в ширине проездов – 
в клейнгартенах, куда горожане, как правило, не при-
езжают, а приходят пешком после работы, отсутствует 
необходимость организации полноценного автомо-
бильного проезда, и потому расстояние между участ-
ками в них совсем не большое, редко больше 4 метров. 
В садоводческих товариществах, напротив, уже в со-
ветское время ширина улицы обусловлена необходи-
мостью удобного проезда автомобиля.

Отсюда же – и совершенно разная градостроитель-
ная роль. В Германии «маленькие сады» работают как 
естественные разрывы в плотной городской застрой-
ке, их ценность – в привносимом в городскую среду 
визуальном разнообразии и в легкости контакта горо-
жан с «природой». В Советском Союзе садоводческие 
товарищества – способ вынести контакт с природой за 

Рис. 2. Улица в садоводческом товариществе Рис. 3. Типичный садовый дом
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пределы привычного городского уклада: они, скорее, 
разгружают город, поскольку на лето сюда уезжает су-
щественная часть городского населения.

Но все же, главным образом, характер расположения 
в структуре города и пригородной зоны влияет на ти-
пичные модели использования клейнгартенов и садо-
вых участков. Первые служат как удобное дополнитель-
ное пространство рядом с домом. В них приходят дети 
после школы, взрослые после работы, но вечером, как 
правило, все возвращаются в городскую квартиру. То 
есть характерным для них является частое, но времен-
ное посещение. Характер использования горожанами 
садовых участков в СССР, а после – в России существен-
но отличался значительно большей сложностью. Садо-
вый домик был естественным продолжением городской 
квартиры, использовавшимся тремя поколениями се-
мьи и обладавшим совершенно разной ценностью для 
каждого из них – местом проведения летнего отдыха 
для детей, возможностью отдохнуть на выходных для 
взрослых (в той степени, насколько можно считать от-
дыхом тяжелую сельскохозяйственную работу на участ-
ке) и местом летнего проживания для пенсионеров.

Разнообразие использование определяло постепенно 
усложнявшуюся палитру ценностей садового участка: 
постепенно он стал совмещать сельскохозяйственную 
и рекреационную ценность с ценностью психологиче-
ской, что было обусловлено стремлением владельцев 
использовать его в качестве полноценного второго жи-
лища, т. е. фактически — дачи (которые, к моменту по-
явления садоводств, существовали как важная часть 
российской городской культуры уже более двух веков 
и были социально привлекательной моделью второго 
жилища в пригороде). На официальном уровне это не 
признавалось (хотя государство и шло на уступки садо-
водам, постепенно смягчая регулирующее законодатель-
ство), но сами садоводы достаточно быстро начинали 
называть их «дачами» (и только сперва – с иронией) [8].

Этими факторами определяется ключевое отличие 
архитектурно-пространственной среды садоводческих 
товариществ от клейнгартенов – существенная разни-
ца в масштабности застройки. «Дачные» амбиции со-
ветских садоводов к концу восьмидесятых годов при-
водят к типичной форме садового домика с мансардой 
и террасой, с площадью застройки около 50 метров 
и высотой 6 метров до конька кровли (рис. 3). Участки 

коллективных садоводств зачастую огорожены глухи-
ми заборами высотой 1.8 – 2 метра. Ширина улицы до-
стигает 15 метров в красных линиях. Клейнгартен вы-
глядит, как его уменьшенная копия: площадь домиков 
редко превышает 25 метров, высота, как правило, не 
превышает 3.5 метра. Изгороди не высоки, 1.2 метра, 
и не уменьшают визуальной проницаемости среды. Вме-
сто улиц и проездов – проходы между участками, едва 
достигающие четырех метров.

Стоит заметить при этом, что на ранних этапах своей 
истории архитектурно-пространственная среда садо-
водческих товариществ была во много похожа. Только 
со временем постепенное усложнение функциональной, 
социальной и культурной программы привело к воз-
никновению того, что С. Б. Поморов называет феноме-
ном «садово-дачной застройки» [3], т. е. к превращению 
коллективных садоводств в особую форму дач. Что, как 
представляется, дает новый ракурс для исследований 
рассматриваемой темы.
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В современной практике строительства жилья встре-
чается всё больше примеров возведения жилых мно-
гоквартирных домов, несущие конструкции которых 
изготовлены из древесины [3]. На проектирование 
и строительство таких домов накладывают свои огра-
ничения особенности и возможности современных дре-
весных клеёных материалов, использующихся в несу-
щих конструкциях дома. 

В статье автор смещает фокус исследования с влия-
ния технологий производства и применения древесных 
материалов на архитектуру в сторону влияния приня-
той конструктивной системы на архитектурное реше-
ние многоквартирного дома. Особенности конкретных 
технологических решений изготовления несущих дере-
вянных элементов конструкций, конкретные инженер-
ные решения в современных деревянных конструкци-
ях, их взаимодействие с другими материалами (такими 
как кирпич и металл), применение отдельных техноло-
гий в некоторых проектах оставлены вне рамок насто-
ящей статьи. Такие вопросы требуют, по мнению ав-
тора, комплексного исследования теории и практики 
возведения современного жилья на основе древесных 
материалов с привлечением специалистов в соответ-
ствующих областях.

В статье представлены выводы исследования, целью 
которого было определить, влияет ли применение не-
сущих деревянных конструкций на архитектурное ре-
шение многоквартирного дома, и если влияет, то в чем 
именно такое влияние проявляется.

С учетом цели исследования были определены его 
границы. Исследовались реализованные проекты жи-
лых многоквартирных домов с полным или частичным 
применением несущих конструкций из современных 
древесных материалов. В подавляющем большинстве 
случаев используется CLT 1 технология [3, с. 14-20; 4]. 
В границы исследования были включены многоквартир-
ные дома этажностью от 3 до 18 этажей. Жилые дома 

1 CLT (Cross Laminated Timber) – материал на основе древесины, 
который представляет собой склеенные под давлением во вза-
имно перпендикулярном направлении слои деревянных досок 
или ламелей. Может содержать от пяти до девяти таких слоев. 

предельных значений этажности скорее являются уни-
кальными, а не типичными примерами. В современной 
практике строительства деревянного многоквартирного 
жилья распространены дома высотой от 6 до 10 этажей. 
Всего в исследование было включено 48 проектов. Вре-
менные границы – с 2007 по 2024 год. Территориальные 
границы – европейские страны, США, Канада.

Проекты многоквартирного жилья и построенные по 
ним дома были подвергнуты анализу по следующим че-
тырем критериям: год постройки, тип пространствен-
ной структуры, конструктивная система, архитектурное 
решение фасадов. 

Пространственные структуры современных деревян-
ных многоквартирных домов в подавляющем большин-
стве соответствуют двум принципиальным схемам: сек-
ционной и коридорной. В некоторых проектах жилья 
варианты двух схем могут применяться совместно. Бо-
лее подробно о развитии пространственной структуры 
современных деревянных жилых домов автором изло-
жено в предшествующем исследовании [2, с. 203-221]. 
Укажем, однако, что обе эти схемы основанием для сво-
его развития имеют одно начало – башенный тип дома 
с лестнично-лифтовым ядром жесткости. 

В результате анализа примеров возведенного за рубе-
жом деревянного многоквартирного жилья установле-
но, что в настоящее время применяется три основных 
конструктивных системы: стеновая, каркасная и на ос-
нове объемных блоков (рис. 1). Три основные конструк-
тивные системы, выделенные автором, соответствуют 
типологизации конструктивных систем, предложенных 
С. В. Афониным [1]. Однако в настоящем исследова-
нии нас интересуют не возможные варианты реализа-
ции подтипов конкретных систем, а влияние выбранной 
системы на организацию пространственной структуры 
дома и впоследствии на архитектурный облик и воз-
можное решение фасадов.

Во многих проектах применены комбинированные 
конструктивные системы. К примеру, в проекте SKAIO 
немецкого бюро Kaden+Lager жилой девятиэтажный 
дом возведен с комбинированием нескольких конструк-
тивных систем (рис. 2). Лестнично-лифтовое ядро дома 
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выполнено из монолитного железобетона. Жилая часть 
дома возведена на основе металлодеревянного каркаса, 
на который настилаются деревянные панели полов и на-
вешиваются деревянные композитные панели внешних 
стен. Внутренние стены и перегородки выполнены из 
«монолитных» (СLT) деревянных панелей. Однако, хотя 
в проекте и применена комбинированная каркасно-сте-
новая конструктивная система, на пространственную 
структуру, как и на архитектурное решение внешнего 
облика дома это не оказало какого-либо существенно-
го влияния.

Стеновая конструктивная система аналогична систе-
мам, применяемым при строительстве жилья из сборно-
го железобетона. Отличие лишь в том, что стены пред-
ставляют собой, как правило, CLT-панели. В некоторых 
проектах применяются каркасно-щитовые панели с за-

полнением утеплителем [1]. Для внешних стен изготав-
ливают композитные панели с несущим слоем из кле-
ёной древесины.

Каркасная система подразумевает замену железобе-
тонных или металлических несущих элементов на дере-
вянные массивные брусья. Чаще всего в проектах встре-
чается деревянный каркас, в котором балки, колонны 
и раскосы соединены с помощью металлических заклад-
ных деталей. Перекрытия в каркасной системе частич-
но или полностью могут быть выполнены из дерева.

Конструктивная система на основе крупноразмер-
ных блоков основана на идее изготовления на заводе из 
композитных панелей блоков помещений, из которых 
на стройплощадке собирается сам дом. Такие блоки мо-
гут содержать в себе одно (санузел или кухня) или не-
сколько (жилая комната и гардероб) помещений. Блоки, 

Рис. 1. Примеры различных конструктивных систем: стеновая – Bridport House, арх. бюро Karakusevic Carson Architects, 2011, Лондон, 
Англия (слева); каркасная – Treet, арх. бюро Artec, 2011, Берген, Норвегия (в центре); крупноразмерные блоки – Puukuokka,  

арх. бюро OOPEAA, 2014, Ювяскюля, Финляндия (справа)

Рис. 2. Комбинирование конструктивных систем. Проект SKAIO. Арх. бюро Kaden + Lager, Хейльбронн, Германия
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доставленные на стройплощадку, относительно нетя-
желые и могут быть смонтированы небольшим краном 
(рис. 1), но существуют ограничения на транспортиров-
ку блоков. Зачастую строительство таких домов проис-
ходит недалеко от завода-изготовителя. 

Влияние конструкции на архитектурное решение 
в деревянном многоквартирном доме главным обра-
зом связано с особенностями и возможностями клеё-
ной древесины как материала, применяемого в несущих 
элементах конструкции [5, c. 82-124]. А именно с двумя 
факторами: во-первых, с необходимостью обеспечить 
достаточную огнестойкость и огнеупорность деревян-
ных конструкций, в особенности в местах путей эвакуа-
ции и прокладки инженерных сетей; во-вторых, – с воз-
можностью использования деревянных конструкций 
с учетом их предельных показателей выдерживаемых 
нагрузок и деформаций.

Поэтому, начиная с самых ранних проектов, архи-
текторы и инженеры отдают предпочтение простран-
ственной структуре с центральным огнеупорным лест-
нично-лифтовым узлом, возведенным, как правило, из 
железобетона. Именно такая пространственная струк-
тура получила наибольшее распространение и в резуль-
тате трансформировалась в секционный и коридорный 
тип дома. В некоторых проектах такой бетонный узел 
выносится архитекторами за основной объем здания. 
В результате возникают комбинированные простран-
ственные структуры с жильем, выполненным из дерева 
в одном объеме, и отдельно стоящим бетонным лест-
нично-лифтовым узлом – в другом объеме 1.

К сожалению, архитекторы в проектах современно-
го деревянного многоквартирного жилья редко приме-
няют тектонический подход при проектировании про-
странственной структуры дома, его конструктивной 
системы и решения фасада. В практике проектирования 
деревянного многоквартирного жилья ярко выражены 
два подхода к решению архитектурного облика дере-
вянного в своей сути дома. Эти подходы заключаются 

1 Такой прием часто встречается в проектах немецкого архитек-
турного бюро Kaden + Lager (например, здание SW40). 

в первую очередь в использовании архитектурных при-
емов решения фасадов домов. 

Первый подход заключается в мимикрии деревянно-
го дома под дом из другого материала: кирпич, металл, 
бетон и т.д. Хотя несущие и ограждающие конструкции 
могут быть выполнены из дерева, во внешнем облике 
дома это никак не проявляется. Есть несколько приемов 
скрыть «деревянность» дома. Так, к примеру в проектах 
английского бюро WAUGH THISTLETON дома мими-
крируют под кирпичные (рис. 3). В проектах немецкого 
бюро Kaden + Lager фасады окрашиваются непрозрач-
ной краской, благодаря чему дома выглядят бетонными 
(рис. 2). Как мы видим, прием мимикрии характерен для 
стран с архитектурной традицией строительства жилья 
из каменных материалов, но не из дерева.

Второй подход противоположен мимикрии и заклю-
чается в проявлении «деревянности» дома. В большин-
стве случаев такое проявление достигается за счет об-
лицовки дома почти целиком деревянной дранкой или 
рейками (рис. 3). Однако в последнее десятилетие со-
вместно с облицовкой фасада деревом в проектах всё 
чаще используется прием сохранения несущих дере-
вянных конструкций открытыми. Такой прием широко 
используется в общественных зданиях и сооружениях 
с деревянными клеёными конструкциями, позволяя до-
стичь высокого уровня выразительности архитектурно-
го облика за счет контраста фактуры и текстуры дерева 
с другими материалами. 

Ко второму подходу также отнесем активное исполь-
зование в решении фасадов деревянного многоэтажно-
го дома взаимодействия различных материалов: дерева 
и металла, дерева и стекла, дерева и кирпича (рис. 3). 
Отметим отдельно проект Fyrtornet шведского архитек-
турного бюро Wingårdh Arkitektkontor AB (рис. 3, справа 
снизу) как одну из немногих попыток разработки текто-
ники современного многоэтажного деревянного дома. 
Здание представляет собой многофункциональный ком-
плекс с общественной частью на первых этажах и жилой 
на следующих. В здании применена комбинированная 
конструктивная система. Вокруг центрального ядра, 
выполненного из деревянных стен, размещен деревян-

Рис. 3. Два подхода к решению фасада дома: мимикрия под другой материал: 106 LEWES ROAD,  
арх. бюро WAUGH THISTLETON, 2017, Брайтон, Англия (сверху слева); Cederhusen, арх. Frøslev, 2023, Стокгольм, Швеция 9 (сверху справа);  

проявление «деревянности» дома: The Cube, арх. бюро Karakusevic Carson Architects, 2015, Лондон, Англия (снизу слева); Fyrtornet,  
арх. бюро Wingårdhs Arkitektkontor AB, 2022 -, Хилли, Швеция (снизу справа)
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В малом винодельческом предприятии можно выделить 
ряд основных производственных помещений, таких как 
лаборатория, зона приемки и обработки винограда, 
главная зона производства, винохранилище, цех роз-
лива, зона упаковки и склад готового продукта. Для 
каждого из них существуют определенные требования 
к климату, санитарным нормам, планировочным реше-
ниям и эстетическим аспектам.

Однако винохранилище играет в производстве клю-
чевую роль [8], так как именно здесь происходит про-
цесс выдерживания и созревания вина. После того, как 
вино было выдавлено из винограда и прошло процесс 
ферментации, оно перекачивается в специальные кон-
тейнеры, бутылки или бочки и отправляется на выдерж-
ку в погреб. Здесь вино подвергается процессу созрева-
ния, который может занимать от нескольких месяцев до 

ный массивный каркас, облицованный стеклянными 
навесными панелями. Внутренние стены и перегородки 
выполнены из CLT-панелей, так же, как и перекрытия.

Архитектурное решение объема дома и фасадов не 
скрывает конструктивную систему, а, напротив, стре-
мится соответствовать ей и экспонировать ее. Несущие 
деревянные конструкции не спрятаны под другими ма-
териалами. Массивные деревянные наклонные колонны 
первого этажа дома и сплошное ленточное остекление 
второго этажа подчеркивают каркасную природу дома, 
разделяют визуально общественную и застекленную 
навесными панелями верхнюю жилую часть дома. Та-
кой архитектурный подход к проектированию жилища 
– один из немногих примеров оперирования деревян-
ным каркасом как средством для формирования внеш-
него облика многоэтажного современного деревянного 
жилого дома.

На создание архитектурного облика деревянных мно-
гоэтажных домов оказывают влияние местные тради-
ции архитектуры. В странах с традицией строитель-
ства жилья из дерева преобладает подход проявления 

«деревянности» многоэтажного дома, в странах с тра-
дицией строительства жилья из каменных материалов 
архитекторы стремятся придать домам вид каменных.
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 Объемно-планировочные решения помещений выдержки и хранения вина 
в архитектуре малых винодельческих предприятий
Space-planning solutions for wine aging and storage facilities  
in the architecture of small wineries
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Аннотация. В данной статье исследуются объемно-планировочные решения помещений выдержки и хранения 
вина, а также их влияние на архитектуру малых винодельческих предприятий. Основное внимание уделено 
обеспечению условий хранения, выдержки и созревания вина архитектурными способами. Также описывается 
ключевая роль винохранилища как в производстве вина, так и в презентации его туристам. В статье подробно 
рассматривается разнообразие видов винохранилищ и их конструктивные особенности. Автор подчеркивает 
важность выбора оптимального варианта винохранилища с учетом потребностей предприятия. Исследуется 
винохранилище как фактор конкурентоспособности винодельческого бизнеса.
Abstract. This article examines the spatial planning solutions of wine aging and storage rooms, as well as their impact on 
the architecture of small wineries. The main attention is paid to ensuring the conditions of storage, aging and maturation 
of wine by architectural methods. It also describes the key role of the wine storage both in the production of wine and in 
its presentation to tourists. The article discusses in detail the variety of types of wine storages and their design features. 
The author highlights the importance of choosing the optimal wine storage option, taking into account the needs of the 
enterprise. Wine storage is being investigated as a factor of competitiveness of the wine business.
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нескольких лет, в зависимости от вида вина и его харак-
теристик. В данном специально оборудованном поме-
щении поддерживается температура примерно 10–15°С, 
влажность 60- 80 %, равномерная вентиляция помеще-
ния, защита от ультрафиолета, вибраций и запахов для 
предотвращения порчи продукции. 

При этом ключевая роль помещения связана не толь-
ко с технологическими параметрами процесса. Вино-
хранилище выполняет непроизводственную функцию – 
представляет собой ключевой элемент в презентации 
вина туристам.

По причине развития в стране и мире внутреннего 
и въездного туризма сфера производства и продажи 
вина находится под пристальным и растущим внима-
нием россиян и иностранцев. Туристы интересуются 
не только качеством продукта, но и всем комплексом 
условий его создания и демонстрации. Поэтому поме-
щение для выдержки и хранения вин становится одним 
из факторов конкурентоспособности малого винодель-
ческого бизнеса. Именно винохранилище позволяет по-
требителям не просто купить бутылку вина, но вый-
ти на новый уровень восприятия продукции – увидеть 
объем, цвет, ощутить аромат вина, почувствовать себя 
причастным к процессу виноделия. Помимо визуальной 
составляющей и общения с сотрудниками винодельни 
можно продегустировать результат труда виноделов.

Таким образом, в результате анализа ключевых аспек-
тов процесса, изучения научной литературы, эмпириче-
ских наблюдений и сравнительного анализа существу-
ющих архитектурных решений малых винодельческих 
предприятий были выделены основные объемно- 
планировочные решения пространств помещений вы-
держки и хранения вина: положение относительно 
рельефа, положение относительно функционально-
планировочной схемы всего объема и конфигурация 
пространства (рис. 1-3).

Подземный тип пространства винохранилища (или 
погреб) – «наиболее традиционная форма винохрани-
лища» [2, с. 10], которая является и самой распростра-
ненной. Такой винный погреб представляет собой пол-
ностью заглублённое в землю помещение. Рельеф здесь 
особенно подходит для сохранения оптимальной тем-
пературы, влажности и защиты от негативных внешних 
факторов. Подземный погреб позволяет в любое время 
года сохранять относительно постоянную температуру 
и влажность, требуемую для завершения процесса ти-
хого брожения. 

Но если анализ прилегающей территории винодель-
ческого хозяйства показывает, что градостроительные 
условия и рельеф не позволяют организовать погреб, 
а состав почв и экономические факторы подвергают со-
мнениям целесообразность земляных работ, то в подоб-

Рис. 1. Положение относи тельно рельефа:  
А – подземный тип (погреб); Б – полуподземный тип, В – наземный тип

Рис. 2. Положение относительно функционально-планировочной схемы всего объема:  
А – срединное положение, Б – крайнее положение, В – ответвление, Г – центральное положение

Рис. 3. Конфигурация пространства: А – линейный тип, Б – зальный тип, В – атриумный тип
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ных ситуациях на практике возможно реализовывать 
винохранилище, частично используя подземное про-
странство или не используя его вовсе. При этом важно 
учитывать способы компенсации недостатка глубины 
залегания, которые необходимы при проектировании 
полуподземного винного погреба. Чтобы достичь этой 
цели, нужно тщательно продумать теплоизоляцию по-
мещения и использовать материалы с низкой тепло-
проводностью. Также следует предусмотреть место для 
размещения объемного инженерного оборудования, 
которое будет охлаждать помещение. Или же можно 
решить проблему планировочным путем, разместив 
винохранилище в глубине здания, чтобы оно не грани-
чило с внешней средой.

При проектировании малого винодельческого пред-
приятия, исходя из технологического процесса, разме-
щения производственных этапов и связей между ними, 
планировочных и компоновочных схем, можно опре-
делить несколько закономерных архитектурных реше-
ний. Помещение винохранилища может иметь разное 
планировочное положение относительно всего объема.

Например, если помещение для выдержки вина на-
ходится в середине здания, то оно будет иметь проход-
ной характер и формировать линейный объем здания 
(Вodegas Ysios Winery, арх. Сантьяго Калатрава, Испа-
ния). Более сложная объемная композиция может соз-
даваться, если разместить помещение для выдержки 
вина в торце здания (Dragomir Winery Estate, арх. Todor 
Obreshkov совместно с ZOOM studio, Болгария). В этом 
случае помещение будет иметь тупиковый характер. 
Технологическая линия производства достигает рас-
сматриваемого помещения и, чаще всего, опускается на 
уровень ниже, после чего движется в обратном направ-
лении. Композиция становится более сложной, если ви-
нохранилище расположено в отдельном ответвлении от 
основного объема здания, которое может быть вписа-
но в рельеф местности (Petra Winery, арх. Марио Ботта, 
Италия). При центральном расположении винохрани-
лища план здания обычно имеет более простую, лако-
ничную и компактную форму (Le Dome Winery, арх. 
Норман Фостер, Франция).

Анализ примеров архитектурной российской и за-
рубежной практики показывает, что существуют опре-
деленные компоновки помещений для выдержки вина. 
Наиболее распространены планировочные решения ли-
нейного и зального типа.

Линейный тип помещения винохранилища имеет вы-
тянутую конфигурацию, похожую на тоннель с одина-
ковым по всей длине поперечным сечением, и пред-
полагает расположение винных запасов вдоль прохода 
или коридора (Petra Winery, арх. Марио Ботта, Италия). 
Такое помещение обычно имеет удобную структуру для 
хранения и перемещения вин, а также позволяет орга-
низовать эффективное управление запасами. Истори-
чески сложилось при строительстве винодельни, что 
было «удобно использовать шахты каменоломен для 
устройства в них винных погребов» [2, с. 11], поэто-
му этот тип получил такое широкое распространение. 
Конструктивные решения при линейном типе помеще-

ния могут включать как арочные своды, так и плоские 
перекрытия.

Зальный тип помещения винохранилища характери-
зуется одним помещением (одно- или многопролетным), 
в котором располагаются винные бочки или бутыли вина 
(Martin’s Lane Winery, арх. Olson Kundig, Канада). Такой 
формат удобен для малых винодельческих предприятий, 
так как обеспечивает компактное расположение всех за-
пасов и легкий доступ к ним. Конструктивные решения 
при зальном типе помещения могут включать как сводча-
тые, так и плоские перекрытия по балкам и фермам и др.

Атриумный тип помещения – это многоэтажное вну-
треннее пространство полифункционального назначе-
ния. Данные винные хранилища редко применяются 
из-за сложностей в поддержании необходимых клима-
тических условий. Однако такой формат создает уни-
кальную архитектурную атмосферу (Rocca di Frassinello 
Winery, арх. Ренцо Пьяно, Италия).

Объемно-планировочные решения помещений для 
хранения и выдержки вина имеют ключевое значение 
в архитектуре малых винодельческих предприятий. Они 
влияют не только на внешний вид здания, но и на вну-
тренние процессы работы винодельни и ее презентации. 
Именно поэтому контакт посетителя с производством 
стоит осуществлять за счет взаимодействий и пересече-
ний помещений для дегустации вин и винохранилища.

Каждый тип помещения винохранилища имеет свои 
преимущества и специфику, и выбор конкретного типа 
зависит от потребностей и пожеланий владельца малого 
винодельческого предприятия. Типы имеют разделения, 
исходя из положения относительно функционально- 
планировочной схемы, относительно всего объема 
и конфигурации пространства. Данные решения зна-
чительно влияют на архитектурную концепцию пред-
приятия и на его технологическую схему. 

Дальнейшие исследования помогут создать более со-
вершенные архитектурно-планировочные решения, ко-
торые улучшат внешний облик зданий малых винодель-
ческих комплексов.
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Исследование функционально-планировочных особен-
ностей музеев Северной Осетии обусловлено уникаль-
ным культурным и историческим наследием региона, 
а также спецификой его географического положения. 
Это позволяет не только глубже понять особенности 
музейного дела в Северной Осетии, но и способствует 
развитию культурного туризма и сохранению наследия.

В этнографических музеях сохраняется культурное 
и историческое наследие через воссоздание и консер-
вацию архитектурных памятников в их естественном 
историческом окружении. Функционально-планиро-
вочные особенности музеев под открытым небом опре-
деляются особенностями формирования первых посе-
лений Северной Осетии. Планировочную структуру 
традиционных селений в решающей мере определяли 
особенности рельефа местности. 

Развитие музейного дела в Северной Осетии берет 
свое начало в конце XIX века. Первые шаги по сохра-
нению культурного наследия были предприняты в на-
чале XX века, когда ученые начали собирать предметы 
быта, уникальные образцы народного творчества и до-
кументы. Эти коллекции легли в основу первых музей-
ных экспозиций. С течением времени интерес к изуче-
нию и сохранению культурного наследия начал расти, 
что привело к созданию специализированных этногра-
фических музеев, которые впоследствии стали Наци-
ональным музеем Северной Осетии и его филиалами 
(рис. 1). В основном этнографические музеи включа-
ли в себя собранные коллекции ремесленных изделий, 
предметов быта и одежды, найденные на территории 
Северной Осетии. Они становились не только храните-
лями уникальных экспонатов, но и центрами изучения 
культуры и истории региона.

Уникальные музейно-этнографические комплексы 
находятся под открытым небом. Одним из первых куль-
турных памятников, привлекших внимание работников 

музея, явилось Святилище Реком – древнейшее соору-
жение, находящееся в Цейском ущелье. Реком связан 
с нартским эпосом и мифологией, сооружение полно-
стью сложено из бревен, без единого гвоздя. Святилище 
является одним из немногих культурных памятников 
традиционного деревянного зодчества осетин.

Еще одним из этнографическим музеем являются Ро-
довые Башни Цаллаговых, состоящие из нескольких 
двухэтажных башен, каменных стен, ганахов (жилых 
домов) и главной крепостной башни высотой с пяти-
этажный дом. 

Особенностью формирования экспозиции в этно-
графическом музее под открытым небом в сравнении 
с «классическим» этнографическим музеем, где экспо-
нат вырывается из обыденной жизни и представляет-
ся как отдельно существующий символ, является жи-
вая подлинная среда, которая помогает транслировать 
культуру и народные ценности в неискаженном виде, 
формируя этническую идентичность. Архитектурный 
облик возводимых зданий музеев также несет в себе 
этнокультурную специфику. Все сооружения строят-
ся с учетом традиционных осетинских архитектурных 
и планировочных решений, что позволяет вписаться 
в окружающий ландшафт и сделать само здание неотъ-
емлемой частью экспозиции.

Сохранившиеся до наших дней руины башен и домов 
дают достаточно ясное понимание функционально-пла-
нировочных и архитектурных особенностей поселений. 
Определяющим фактором большинства функциональ-
но-планировочных особенностей является ландшафт. 
Поселения формировались сверху вниз по рельефу, соз-
давая вертикальные кварталы (рис. 2). Сверху распола-
гались строения и башни, снизу жилые и хозяйствен-
ные постройки. Структура главного поселения обычно 
включала в себя источник воды, место для ритуалов, 
священную зону, место для собраний и встреч (ныхас) 
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Аннотация. Объектом рассмотрения в статье являются функционально-планировочные особенности 
этнографических музеев Северной Осетии. Приводятся уникальные архитектурные решения, экспозиционные 
концепции, рассматривается роль этнографических музеев в популяризации и сохранении культурного наследия 
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Abstract. The object of consideration in the article is the functional and planning features of the ethnographic museums 
of North Ossetia. Unique architectural solutions and exposition concepts are presented, the role of ethnographic museums 
in popularizing and preserving the cultural heritage of the region is considered.
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и фамильные башни. Священная зона могла быть пред-
ставлена храмом, кладбищем со склепами, священным 
лесом или особым деревом.  Центром села всегда был 
ныхас.

Топография горных районов Северной Осетии харак-
теризуется сильно выраженным рельефом с вершинами 
и долинами, через которые проходят сети горных рек, 
что тоже оказывает влияние на быт и культуру народа.

Второй фактор – природа. В зимний период этногра-
фические музеи либо полностью закрыты для посетите-
лей, либо функционируют в упрощенном формате, без 
некоторых артефактов. Зимой экспозиция выделяется 
на фоне снега, летом на фоне деревьев и зелени, что по-
могает в полной мере ощутить атмосферу музея.

Третьим фактором является архитектурно-этногра-
фическая экспозиция, с помощью которой воссозда-
ются и восстанавливаются жилища, башни, кварта-
лы и святилища, что помогает полностью отобразить  
архитектурно-ландшафтную среду.

Четвертым фактором формирования музеев явля-
ются традиционные интерьеры, воссозданные в ста-
рых постройках. В этнографических музеях интерьер-

ное решение экспозиции является наиболее уместным. 
Это позволяет продемонстрировать культуру этноса как 
среду обитания. Сочетание природного и культурного 
ландшафта создает новое качество экспозиции.

Структура поселений была подробно описана в нарт-
ском эпосе. В эпосе нарты во время своих подвигов пе-
ремещаются не только в реальных местах, но и в ми-
фологических, образованных тремя мирами – небом, 
землей и миром мертвых. Мир в нартском эпосе тоже 
поделен на три части: первую, которая находится на воз-
вышенности, вторую (или среднюю), которая связана 
с землей, и третью, самую нижнюю (рис. 3).

Значимость трехчастной космогонической структуры 
для формирования жилого пространства горцев стано-
вится очевидной при анализе осетинских описаний по-
селений нартов. Селение нартов состояло из трех вер-
тикально расположенных кварталов вдоль склона горы: 
нижний квартал занимал род Бората – мифологические 
предки нартов, обладающие большим количеством ско-
та и табунами лошадей (страна предков); средний квар-
тал – род Алагата, образ которого связан с застольем 
и домашним очагом (страна людей); верхний квартал – 

Рис. 1. Этнографические музеи Северной Осетии:  
а – Первый музей Северной Осетии; б – Современный Национальный музей республики РСО-Алания. Рисунок автора

Рис. 2. Традиционное поселение осетин:  
а – общий вид; б – интерьер; в – святилища; г – склепы; д – жилые дома; е – ныхас. Рисунок автора
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род Ахсартагката – род богоравных, самых храбрых на-
ртов (страна богов). Это легло в основу формирования 
структуры поселений, где на вершине рельефа распо-
лагаются боевые башни, в центре – жилые дома и свя-
тилища, а на самом нижнем уровне скот и хозяйство.

Исследование функционально-планировочных осо-
бенностей этнографических музеев Северной Осетии 
позволяет сделать вывод о том, что эти объекты помо-
гают сохранению и популяризации культурного насле-
дия региона. Музеи являются не только хранителями 
уникальных экспонатов, но и активными участниками 
культурной жизни, способствующими возрождению 
интереса к традициям и обычаям народов Северной 
Осетии. Также благодаря музеям под открытым небом 
многие сооружения обретают новый облик, способству-
ют выявлению новых объектов культурного наследия 
и памятников архитектуры.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать сле-
дующие выводы:

– функционально-планировочные особенности эт-
нографических музеев Северной Осетии основывают-
ся на планировочных решениях старо-осетинских гор-
ных поселений;

– архитектурный облик зданий музеев отражает эт-
нографическую и национальную специфику региона, 
делая само здание частью экспозиции;

– анализ функционально-планировочных особен-
ностей поселений, основанный на ландшафтных осо-
бенностях и архитектурных решениях, подчеркивает 
важность взаимодействия человека с окружающей при-
родой и формирования жилых пространств в соответ-
ствии с этим;

– функционально-планировочные особенности му-
зеев Северной Осетии способствуют популяризации 
наследия для будущих поколений.

Исследования в этом направлении должны быть 
продолжены, так как в наше время происходит актив-
ная утрата культурного наследия, обычаев и тради-
ций. Музеи архитектурно-этнографического профиля 
– высокоперспективный способ сохранения культуры 
и национальных ценностей с демонстрацией будущим 
поколениям среды в ее наиболее достоверном виде.
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Аннотация. В работе обосновывается необходимость возведения и восстановления воинских храмов для 
возрождения и поддержания патриотического духа военнослужащих Российской армии. Приводятся примеры 
утраченных, восстановленных и современных архитектурных сооружений. 
Abstract. The paper argues for the need to construct and restore military churches, in order to revive and maintain the 
patriotic spirit among servicemen in the Russian army. It provides examples of lost, restored, and modern architectural 
structures.

Связь русских воинов с православием является неотъ-
емлемой частью историко-культурного развития Рос-
сии. Под влиянием православия формировался не толь-
ко воинский этический кодекс, но и система ценностей, 
основанная на вере в Бога, патриотизме и националь-
ных культурных принципах.

Русский воин, в походах или в мирное время, всег-
да был тесно связан с верой и храмом. Воинские хра-
мы стали символами великих побед и памяти о павших 
героях. Сегодня они играют важную роль, являясь ме-
стами, где военнослужащие могут получить и духовное 
окормление и поддержку.

Создание и восстановление воинских храмов в Рос-
сии и странах СНГ стало важной задачей с начала XXI 
века. Это позволяет обеспечить духовные потребности 
военнослужащих. Однако в период богоборческих гоне-
ний было утрачено множество храмов, включая воин-
ские святыни. Но с началом XXI века начался процесс их 
воссоздания. Это стало символом возрождения духов-
ности и памяти о славных традициях русского воинства.

Один из примеров такой потери ценного культурно-
го наследия — история церкви, посвященной святому 
мученику Миронию, в Санкт-Петербурге (рис. 1). Эта 
церковь была построена в честь подвига лейб-гвардии 
Егерского полка в битве под Кульмом в 1813 году. Импе-
ратор Николай I приказал отмечать этот день как пол-
ковой праздник и построить церковь на месте располо-
жения полка. Зодчий К. А. Тон разработал проект храма 
в неорусском стиле. Строительство началось в 1849 году 
и завершилось в 1855 году. Однако марте 1930 года цер-
ковь была закрыта. В 1934 году храм был уничтожен. 
Эта история является примером того, как идеологиче-
ские изменения и разрушение национальных ценностей, 
связанных с верой и историческими наследием, могут 
привести к потере ценного культурного кода.

Храм лейб-гвардии Конного полка в Санкт-
Петербурге был построен по проекту К. А. Тона в 1844–
1849 годах в русско-византийском стиле. Его архитек-
турное решение с пятью шатрами было революционным 
для своего времени и послужило примером для многих 
последующих храмов. После возведения этого храма на-
чалась мода на многошатровые сооружения, которые 
можно было увидеть в различных городах и поселках 

империи. В 1929 году церковь была разрушена из-за раз-
вития сети общественного транспорта. Это прискорб-
ный пример утраты ценного культурного наследия из-за 
коммерческих или инфраструктурных интересов, игно-
рирующих историческую ценность и культурное значе-
ние таких памятников.

В период с 1837 по 1842 год архитектор Константин 
Тон возвел великолепный пятиглавый храм в стиле ви-
зантийской архитектуры, который принадлежал лейб-
гвардии Семеновскому полку. Этот каменный храм, 
расположенный напротив Царскосельского вокзала, 
заменил старую деревянную церковь полка, построен-
ную еще при императрице Елизавете Петровне. Одна-
ко в 1933 году храм был разрушен. В настоящее время 
на месте этого исторического храма стоит памятный 
знак. Эта трагическая утрата представляет собой еще 
один пример разрушения ценного культурного насле-
дия в угоду другим интересам, игнорирующим истори-
ческую и культурную ценность таких зданий.

Храм Захарии и Елизаветы, построенный в 1753 году, 
стал полковой церковью для воинов Кавалергардского 
полка (рис. 2). В конце XIX века архитектор Л. Н. Бенуа 
разработал проект церкви в стиле барокко, изменяя даже 
план здания, который приобрел форму греческого кре-
ста. С начала 1920-х годов церковь стала центром обнов-
ленчества, но в 1935 году она была закрыта по решению 
Ленсовета. Позже здание было переделано под спортзал 
и в 1948 году полностью снесено, уступив место корпусу 
Военного инженерно-технического университета.

Рис. 1. Храм лейб-гвардии Егерского полка в Санкт-Петербурге.  
Арх. К. А. Тон. Источник: интернет
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Сергиевский всей артиллерии собор был построен  
в 1796–1800 годах по проекту архитектора Ф. И. Де-
мерцова на месте более раннего храма, построенного  
И. Я. Шумахером в 1746 году. Храм был закрыт и разо-
бран в 1932 году. Несущие стены здания были исполь-
зованы при возведении административного здания 
ОГПУ-НКВД. Как мы видим, такие примеры разруше-
ния храмовых зданий, имеющих историческое и духов-
ное наследие, являются частью сложной истории изме-
нений в градостроительстве Петербурга.

Среди действующих храмов можно выделить Спасо-
Преображенский всей гвардии собор. Исходный Пре-
ображенский храм был основан в 1743 году по проекту 
архитектора М. Г. Земцова, но из-за его смерти строи-
тельство было завершено под руководством П. А. Трези-
ни, который внес изменения в первоначальный проект. 
В 1754 году храм был освящен. В 1825 году произошел 
пожар во время ремонта кровли, который уничтожил 
собор, оставив лишь стены. Итоговый проект разрабо-
тал архитектор В. П. Стасов и к 1829 году возвел новое 
здание в стиле позднего классицизма. Этот храм явля-
ется символом истории и традиций гвардейских частей, 
сохраняя свое духовное значение до сегодняшних дней.

Свято-Покровский собор, построенный в период 
с 1905 по 1915 год по проекту архитектора Н. Прозоро-
ва, был задуман как памятник воинам Гродненского гар-
низона, погибшим в русско-японской войне 1904-1905 
годов. Прообразом храма является церковь Каспийского 
пехотного полка. Проект разрабатывался архитектором 
Н. Прозоровым. Несмотря на трудные времена, бого-
служения в храме продолжались даже в период фашист-
ской оккупации и антирелигиозного террора. 

В настоящее время в нескольких городах России на-
чалась реконструкция и восстановление воинских хра-
мов, построенных до 1917 года. Один из таких храмов – 
Вознесенский собор в Новочеркасске. Строительство 
деревянного храма началось 18 мая 1805 года. В 1811 
году рядом с временным храмом начали строительство 
каменного собора по проекту архитектора Русско. Из-
за возникших проблем с конструкциями процесс стро-
ительства постоянно приостанавливался. После ухода 

А. И. Русско, разработкой проекта занимался К. А. Тон. 
Однако итоговая стоимость строительства не устроила 
Государя Императора, из-за чего проект так и не был ре-
ализован. В течение многих лет собор проходил различ-
ные ремонты и модернизации, включая строительство 
колокольни и замену опорных столбов. В 1891 году на-
чалось возведение третьего варианта собора по проекту 
архитектора А. А. Ященко (рис. 3). Завершилось же оно 
в 1900 году, а с 1902 года начались работы по украшению 
и декорированию здания. Храм был освящен и открыт 
6 мая 1905 года, но уже в 1934 году он был закрыт и ис-
пользовался как склад. Во время немецкой оккупации 
в 1942 году он был открыт снова для церковных служб. 
После войны в соборе размещался продуктовый склад, 
а с 1986 года архимандрит Модест начал процесс рестав-
рации и восстановления собора. К 2005 году успешно 
работы успешно завершились.

В Санкт-Петербурге находится Троицкий собор лейб-
гвардии Измайловского полка, построенный по проекту 
архитектора В. П. Стасова. Этот собор имеет богатую 
историю, начиная с деревянного храма, заложенного 
в Измайловской слободе во времена правления Елиза-
веты Петровны. В 1756 году строительство было завер-
шено. После наводнения 1824 года здание собора было 
серьезно повреждено. Восстановление заняло одиннад-
цать лет. В 1938 году собор закрылся. Собор вернули ве-
рующим лишь в 1990 году. В 2006 году в ходе ремонтных 
работ произошел пожар, который уничтожил главный 
купол и причинил значительный ущерб боковым бара-
банам. Несмотря на это, к настоящему времени собор 
восстановлен. 

В различных регионах России активно ведется стро-
ительство новых храмов, что подчеркивает важность 
религиозных сооружений в обществе. Примером таких 
усилий является возведение храма Ильи Пророка в по-
селке Неверково Борисоглебского района Ярославской 
области при учебном центре Пограничных войск ФСБ 
России. В парке «Патриот» Одинцовского района был 
возведен Собор Воскресения Христова – главный храм 
Вооруженных Сил России. Также в Сокольниках вос-
создан воинский храм Благовещения Пресвятой Бого-

Рис. 2. Храм Захарии и Елизаветы Кавалергардского полка  
в Санкт-Петербурге. Арх. Л. Н. Бенуа. Источник: интернет

Рис. 3. Вознесенский собор в Новочеркасске.  
Арх. А. А. Ященко. Источник: интернет
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родицы, который ныне является главным храмом ВДВ 
РФ. Помимо этого, были восстановлены типовые воин-
ские храмы в различных городах, таких как Воронеж, 
Тверь, Псков и даже за пределами России – в Узбеки-
стане (город Самарканд), где был восстановлен собор 
Алексия, митрополита Московского. Эти новые и вос-
становленные храмы не только служат местами покло-
нения и духовного общения, но также являются сим-
волами истории, культуры и единства для верующих 
и граждан страны.

Воинские храмы играют важную роль в жизни обще-
ства. Они являются не только местами поклонения, но 
и символами памяти о героях, отдавших свои жизни за 
Родину. В храмах люди находят духовную поддержку 
и утешение в трудные моменты. Религиозные обряды 
и службы помогают укрепить моральные основы во-
енной службы и сплачивают людей вокруг общих цен-
ностей патриотизма и веры. Эти святыни также служат 
местом единства и солидарности. Они объединяют ве-
рующих в общность, основанную на уважении к геро-

изму и самопожертвованию. Воинские храмы напоми-
нают нам о высоких ценностях мужества, долга перед 
Отечеством и готовности жертвовать ради других. Та-
ким образом, воинские храмы несут в себе глубокий 
смысл. Они отражают важные аспекты патриотизма, 
духовности и единства. Воинские храмы являются не-
отъемлемой частью культурного наследия, напоминая 
нам о важности бережного отношения к истории, ду-
ховным ценностям и традициям. 
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 Архитектура Спектакля
The Architecture of the Spectacle
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Аннотация. В работе проведен концептуальный анализ понятия «власть» и рассмотрены основные виды 
Архитектуры Власти. Отдельно проанализирована концепция Общества Спектакля, выведено определение, 
ключевые критерии и примеры Архитектуры Спектакля. В качестве противодействия нарастающей «спектаклевости» 
проектов рассмотрены принципы этической и бумажной архитектуры.
Abstract. The work provides an analysis of the concept of power and examines the main types of Architecture of Power. 
The concept of the Society of the Spectacle is analyzed, a definition, key criteria and examples of the Architecture of 
the Spectacle are formulated. To counteract the growing “spectacularity” of projects, the principles of ethical and paper 
architecture are considered. 

Концепции Власти
Традиционно власть рассматривается как асимметрич-
ное отношение между людьми, которое предполагает 
их потенциальный или актуальный конфликт [6]. Та-
кое понимание власти характерно для работ Т. Гоббса  
и М. Вебера. Гоббс определяет власть как отношения, 
в которых одна из сторон может стать причиной пове-
дения или действия другой. Вебер, в свою очередь, по-
нимал власть как «вероятность того, что актор будет 
в состоянии реализовать свою волю в социальном от-
ношении вопреки сопротивлению» [6].

В XX веке складывается новое понимание власти, от-
разившееся в работах Т. Парсонса, М. Фуко и других те-
оретиков. Парсонс предложил системную концепцию 
власти, согласно которой, власть – это свойство соци-
альной системы, которая стремится к поддержанию це-

лостности и созданию эффективного управления. По 
его мысли, основной задачей является сохранение со-
гласованности интересов общества и легитимного ли-
дерства [6, 20]. 

Фуко подчеркивал, что власть не принадлежит  
кому-либо, а охватывает все социальное пространство. 
Значит, она свойственна не только отношениям между 
государством и индивидом, но отношениям производ-
ственным, брачным, семейным и др. [6]. 

Таким образом, в классической трактовке власть рас-
сматривается как асимметричные отношения между 
субъектом (имеющим или осуществляющим власть) 
и объектом. В современной политической и социаль-
ной теории авторы определяют власть скорее как все-
объемлющий феномен, сущностную особенность всех 
социальных отношений [6]. Власть, по их мнению, су-
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ществует «везде» и необходима для достижения обще-
ственного блага.

Архитектура Власти
Вне зависимости от концептуального определения 

власти и ее характера, она имеет свойство проявляться 
и манифестировать себя посредством действий или об-
разов, в том числе архитектурных [5]. В данной работе 
под термином «Архитектура Власти» мы понимаем ар-
хитектуру, которая напрямую или косвенно выражает 
ценности господствующего вида власти и способству-
ет ее реализации. В качестве ключевой функции Архи-
тектуры Власти (далее – АВ) мы выделяем стремление 
к установлению особого порядка, отличного от есте-
ственной организации процессов на территории вли-
яния. Однако АВ может осуществлять и другие специ-
фические функции, которые будут рассмотрены ниже. 
Для разбора различных проявлений Архитектуры Вла-
сти мы рассматриваем концепции власти, которые наи-
более отчетливо отразились в архитектуре.

С традиционным пониманием власти соотносится 
архитектура монархических государств и тоталитар-
ных режимов. Ее специфическим свойством является 
утверждение верховенства власти в иерархии посред-
ством превосходства архитектуры в масштабе и вели-
чественности воспринимаемого образа [4]. Такое пре-
восходство косвенно является и способом легитимации 
власти. Так, Тутмос III удержал власть благодаря уви-
денному сну: он должен был раскопать сфинкса из пе-
сков пустыни и, как следствие, стать фараоном. Стро-
ительство величественного монумента было способом 
легитимации его правления. 

Концепция сетки как идеального метода городского 
планирования получила широкое распространение во 
времена Александра Македонского [3]. На завоеванных 
им территориях распространился ортогональный план, 
что позже было унаследовано провинциями Римской 
империи. Римский город-лагерь в основе имел идеаль-
ную ортогональную форму и сетку улиц: так он демон-
стрировал превосходство цивилизации над окружаю-
щими локальными поселениями. 

Власть культуры характеризует такую форму орга-
низации общества, при которой общественные отно-
шения подвергаются не направленному ценностному 
влиянию [19]. В древности культура была тесно связа-
на с религией, теологическое знание для людей служило 
источником знания о мире. Такое устройство общества 
особенно проявилось в Средние века [12]. Архитекту-
ра, как и в традиционном понимании власти, могла от-
личаться превосходством в масштабе или величествен-
ности образа, однако в первую очередь, она являлась 
воплощением духовной культуры и знания, выражая 
таким образом фундаментальное значение божествен-
ного порядка. Церковь в Древней Руси была главным 
общественным центром: все жизненные рубежи, от кре-
щения и венчания до отпевания проходили через цер-
ковь [13]. Росписи на стенах соборов, например, готи-
ческих, иллюстрировали евангельские сюжеты и имели 
образовательное и культурное значение для прихожан. 

Таким образом, религиозная архитектура формировала 
мировоззрение населения, распространяя божествен-
ный порядок на все сферы жизни.

Власть народа также находила воплощение в архи-
тектурных и градостроительных объектах. Символом 
и практическим осуществлением такой власти являет-
ся древнегреческая агора – рыночная площадь, центр 
общественной жизни города. На агоре публично вы-
ставлялось высеченное в камне законодательство по-
лиса, его важнейшие декреты и другие официальные 
постановления, там же проводились голосования граж-
дан. В градостроительстве Древней Греции равенство 
граждан манифестировалось нивелированием иерар-
хии городской застройки при помощи «гипподамовой 
сетки» (Милет, Книд и др.) [3]. Принципы гипподамо-
вой сетки были использованы и в генеральном плане 
Нью-Йорка, – «план послужил преобразованию про-
странства в воплощение общественной демократиче-
ской философии» [18]. 

Дисциплинарная власть, разработанная М. Фуко, рас-
сматривает людей в качестве потенциально полезных 
индивидов: она направлена на повышение их экономи-
ческой продуктивности и сокращение возможностей 
к политическому сопротивлению [8]. Такая власть на-
прямую обеспечивается организацией определенного 
пространственного и территориального размещения 
людей, распорядка их жизни и правил взаимодействия 
между собой. Дисциплинарная власть представлена 
в больницах, фабриках, учебных заведениях, но иде-
альным пространством для осуществления такой вла-
сти является тюрьма [8, 11 с. 283-284]. Специфически 
организованные помещения тюрем позволяют эффек-
тивно осуществлять надзор над заключенными и реа-
лизовывать дисциплинарные практики.

Анализируя развитие капиталистического общества, 
мы можем также говорить о формировании власти рын-
ка. В контексте данной работы это понятие раскрыва-
ется как власть рыночных отношений и механизмов 
над жизнью социума. Французский философ Ги Дебор 
определяет общество при таком типе власти как «Об-
щество Спектакля»: в нем действительные потребности 
подменяются иллюзорными [7]. Этот тип властных от-
ношений и характерная для него архитектура составля-
ют для авторов особенный интерес, так как они непо-
средственно соотносятся с современными тенденциями 
в архитектуре.

Власть рынка. Общество Спектакля 
При анализе власти товара мы будем опираться на 

работу Э. Ги Дебора «Общество спектакля», изданную 
в 1967 году. Согласно ей, со становлением капитализма 
господствующее положение в обществе начал занимать 
товар, а трансляция ценностей стала осуществляться 
посредством медиа. В связи с появлением и развити-
ем средств репродукции оригинальных явлений (фо-
тография, киносъемка) и массового распространения 
информации эти изменения лишь ускорились [2]. В об-
щем смысле Спектакль определяется как «автократиче-
ское господство рыночной экономики, которая обладает 
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безответственным суверенитетом, и совокупности но-
вых методов управления, которые сопровождали это 
правление» [7]. Дебор использует слово «спектакль» 
для описания общего социального явления, в котором 
все непосредственно переживаемое отступает в пред-
ставление. Для французского философа это «отдельный 
псевдомир, на который можно только смотреть» [7], ко-
торый создается в результате перестановки фрагмен-
тированных изображений, взятых из каждого аспекта 
мира реального. 

Процесс фрагментации и театрализации обществен-
ной жизни имеет различия в зависимости от установ-
ленного социального строя. В приложении к работе Ги 
Дебор выделяет три формы спектакля: концентриро-
ванный, диффузный и интегрированный [15]. Концен-
трированный Спектакль характерен для тоталитарных 
режимов, где контроль над «игрой» осуществляется на-
сильственными методами и сосредоточенными усилия-
ми власти. Диффузный Спектакль не оказывает давле-
ние, но привлекает: при развитом капитализме обилие 
товаров порождает конфликты их «политик», скрыто 
подавляет общественное мнение и вынуждает потре-
бителя следовать «воле» выбранного товара. В Инте-
грированном спектакле его воля скрыта от общества за 
манифестируемыми нормами морали, что характерно 
для либеральных демократических режимов. 

Ги Дебор отмечал, что пролетариат, коллективно ли-
шенный власти, неизменно находился в пространствах 
капиталистической системы [15]. По его мнению, это 
составляло одно из противоречий капитализма, кото-
рые угрожали свести его на нет изнутри. Однако капи-
тализм сохранялся, заполняя пространство подлинной 
жизни проектами городского планирования, в кото-
рых образ доминирует над реальностью. Под простран-
ством подлинной жизни Дебор понимал непосредствен-
но переживаемую реальность, где коммуникация между 
субъектами происходит на сущностном уровне, а не 
посредством образов-надстроек над действительно-
стью [15]. По этой причине именно доминирование 
образа можно считать первым характерным критерием  
Архитектуры Спектакля (далее – АС). На сегодняшний 
момент этот критерий может быть более точно сфор-
мулирован как замещение непосредственного воспри-
ятия образа и пространства архитектуры их репре-
зентацией (изображением). Второй ключевой критерий 
заключается в том, что пользователь АС формирует 
собственный образ посредством архитектуры. То есть 
он может «подстроиться под» или «скрыться за» обра-
зом архитектуры и его социально-политическим смыс-
лом. При этом базовые свойства Архитектуры Власти 
искажаются: Архитектура Спектакля осуществляет не 
столько пространственный контроль, сколько контроль 
над потребностями индивидов. Иными словами, с рас-
пространением медиа-образа контроль из сферы про-
странства физического перемещается в пространство 
мыслительное (то есть переходит в контроль над миро-
восприятием). Так, рыночный порядок, основанный на 
коммуникации образов товаров с потребителем, начи-
нает переноситься в сферу общественных отношений. 

Потребитель вынужден в соответствии с «новыми пра-
вилами» выстраивать образ самого себя, с помощью ко-
торого теперь осуществляется коммуникация с другими 
образами: товаров, пользователей и прочих участников 
отношений. Проявления данного феномена будут рас-
смотрены далее.

Архитектура Спектакля
«Спектаклевость» знаковых объектов во многом при-

суща архитектуре именно азиатских стран, хотя находит 
некоторые проявления по всему миру [14]. Показатель-
ным примером является линейный город The Line, кото-
рый планируют возвести в Саудовской Аравии. С одной 
стороны, это проявление архитектуры традиционной 
монархической власти, так как проект манифестиру-
ет социальный статус его инициаторов, а кроме того, 
подчиняет (контролирует) пространство и стихию пу-
стыни. С другой стороны, это Архитектура Спектакля 
(причем концентрированного типа), поскольку строи-
тельство объекта находится на начальных стадиях, но 
его образ уже всемирно известен и активно обсужда-
ется в медиа. Кроме того, The Line безусловно мани-
фестирует образ человека (общества), который будет 
в нем проживать.

Другим примером, в котором коммуникация архи-
тектуры и общества происходит посредством медиа 
без «проживания» пространства, является комплекс  
Москва-Сити. Он часто воспринимается как изображе-
ние или даже силуэт и при этом формирует образ поль-
зователя, сообщая ему статусность и престиж. В то же 
время проект воплощает собой утопию «глобального 
мира» и манифестирует принадлежность российской 
столицы к числу наиболее развитых городов планеты. 
При этом вопрос уместности комплекса в городском 
контексте или исторически сложившемся силуэте Мо-
сквы остается дискуссионным. В результате мы можем 
говорить, что Москва-Сити также воплощает собой  
Архитектуру Спектакля, и ввиду социального устрой-
ства именно диффузного типа.

Антиспектакль
Причина появления спектакля и Архитектуры Спек-

такля – возросшая роль изображения и товарных отно-
шений в социальной сфере. О схожих процессах в об-
ласти искусства и механизмов восприятия человека 
пишет В. Беньямин. Потерю непосредственности в об-
разной коммуникации он называет «распадом ауры» 
вещей: «Изо дня в день проявляется неодолимая по-
требность овладения предметом в непосредственной 
близости через его образ, точнее – отображение, ре-
продукцию» [2]. 

Нередко чрезмерное внимание к репрезентации свя-
зано с понижением качества самих пространств, что не 
может не влиять на социальные отношения, которые 
в них выстраиваются. Взаимное отчуждение людей – 
одно из главных последствий. Для противодействия ему 
существуют разные подходы, которые в рамках иссле-
дования будут определяться термином Архитектура 
Антиспектакля. Это архитектура, которая взаимодей-
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ствует с пользователем непосредственно, через каче-
ственные характеристики объекта и замысел, зало-
женный автором.

Архитектура Антиспектакля
Проявление принципов Архитектуры Антиспектакля 

в первую очередь заложены в этической архитектуре. 
Этимологически слово «этика» восходит к греческому 
ethos, что означает ценностную ориентацию, характер, 
нравственную позицию [1]. Современный немецкий 
философ Карстен Харрис подчеркивает: «Говоря об это-
се сообщества, мы имеем в виду дух, предшествующий 
его действию». «Этической функцией» архитектуры 
он называет ее способность быть ориентиром, точкой 
ценностной опоры для человека в современном изме-
няющемся мире [17]. Этическая архитектура работает 
с тем, что лежит за пределами строительства и «декора-
ции» – с сущностным наполнением зданий, их потенци-
алом человечности. В практическом смысле этическая 
архитектура может предполагать (пере)проектирова-
ние сценариев использования пространства, а не фи-
зической оболочки здания. Пример этической страте-
гии – проект бюро Assemble (Collective) в Ливерпуле, 
где часть исторического района города была сохранена 
и функционально переосмыслена усилиями активистов 
и местного сообщества [16]. Сам характер вовлеченных 
сторон позволяет отнести проект к принципиально не 
рыночным отношениям.

Бумажную архитектуру также можно считать аль-
тернативной стратегией Антиспектакля: она не имеет 
репрезентаций, поскольку является самостоятельным 
архитектурно-художественным произведением. По мне-
нию архитектора Леббеуса Вудса, произведение архитек-
туры от рядовой постройки отличает то, что его идея 
является не общей, а уникальной – единственно сфор-
мированной в сознании архитектора [21]. Архитектура, 
таким образом, существует и на первых этапах любой 
проектной работы – в эскизах, чертежах, макетах –вне 
зависимости от раскрытия их потенциала в физиче-
ской реальности. Воплощенный «на бумаге» образ име-
ет сущностное, а не добавочное значение, а значит, он 
не предполагает формирование свойственной товару 
иллюзии в смысле деструктивной подмены реальности.

***
Таким образом, при концептуальном анализе поня-

тия «власть» и установлении ключевых видов Архи-
тектуры Власти, мы можем определить Архитектуру 
Спектакля как характерную форму АВ в капиталистиче-
ском обществе информационной эпохи. Фундаменталь-
ными характеристиками АС являются доминирование 
репрезентации и стремление пользователя сформиро-
вать собственный образ посредством архитектуры. 
При этом такая архитектура, отрываясь от физического 
пространства, утрачивает ценность как материальный 
объект, что в конечном счете имеет деструктивное вли-
яние на его потребителя и социум в целом. В качестве 
силы противодействия растущей «спектаклевости» ар-
хитектуры мы рассматриваем принципы, заложенные 

в направлениях этической и бумажной архитектуры. 
Ориентированность на непосредственное взаимодей-
ствие людей при создании проекта и отказ от образа-
надстройки в пользу образа-сущности представляют-
ся авторам средствами борьбы с отчуждением – одним 
из главных следствий распространения Архитектуры 
Спектакля.
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Понятие провинциального театра обычно ассоциируется 
с небольшим театром в населенном пункте, удаленном 
от столицы региона, публикой которого являются мест-
ные жители, в отличие от столичных театров. Такие те-
атры, как правило, находятся в небольших городах или 
загородной среде/ сельской местности, их отличительной 
чертой являются устоявшиеся традиции, сложившиеся 
в результате взаимного влияния местной культуры, по-
стоянного контингента зрителей театра и труппы. 

Распространение таких театров началось в конце XIX 
века в период строительства народных домов, основным 
предназначением которых было проводить постановки 
любительских театров. Сегодня многие провинциальные 
театры размещаются в зданиях, первоначально имевших 
другое назначение: это были залы общественных собра-
ний, купеческие клубы, рабочие клубы, дома культуры 
и другие здания общественного назначения (рис. 1).

В малых городах и сельской местности одним из ос-
новных традиционных мест проведения культурного 
досуга жителей по-прежнему является провинциаль-
ный театр. Со временем у таких театров появляется 
устойчивое сообщество зрителей, которое может опос-
редованно влиять на репертуар театра. Важной особен-
ностью провинциального театра является его тесная 
связь с аудиторией. В спектаклях часто находит отра-
жение культурная и общественная жизнь населенного 
пункта. Каждый провинциальный театр является само-
бытным явлением, транслирующим локальную иден-
тичность и уникальность местной культуры.

Рис. 1. Примеры исторических зданий театров:  
а) Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина 
(Народный дом 1906 г.); б) Кимрский театр драмы и комедии 

(Клуб промкооперации 1930 г.); в) Арзамасский театр драмы (Дом 
культуры, 1961);  г) Драматический театр города Вольска 1962 г.

Ввиду небольшого количества других общественных 
зданий в малых городах образ провинциального театра 
имеет важное значение в формировании архитектурно-
го облика центра населенного пункта. 

Провинциальный театр не имеет возможности быть 
только репертуарным, так как круг его зрителей гораздо 
уже, чем у театра в крупном городе. Для поддержания 
постоянного интереса публики театру необходимо раз-
нообразие в жанрах и сценографии постановок. Также 
важную роль в расширении вариативности постано-
вок играет возможность театра принимать гастроль-
ные спектакли.

История основания большинства коллективов про-
винциальных театров начиналась с любительской 
труппы. В ходе ее профессионального становления об-
щественное здание, в котором она находилась, рекон-
струировалось в театр, вытесняя другие его функции, 
или строилось новое здание театра. Многие провинци-
альные театры находятся в типовых зданиях, постро-
енных в результате их массового строительства, начав-
шегося в 1930-е годы.

В современной России провинциальный театр – это 
отдельное развивающееся культурное явление, имею-
щее свою специфику и особенности, отражающиеся 
в архитектуре здания. Внедрение современных тенден-
ций проектирования даст стимул к развитию театраль-
ной культуры сельских населенных мест и малых го-
родов. 

В ХХ веке в архитектуре провинциальных театров 
выявились следующие основные тенденции в развитии 
сценической площадки:

 – главная и малая сцены обеспечиваются передовы-
ми технологиями верхней и нижней механизации;

 – для свободы сценографических решений создаются 
театральные пространства с возможностью простран-
ственной трансформации;

 – чтобы принимать гастрольные постановки, раз-
меры сцены должны соответствовать установленным 
стандартам; 

 – создание безбарьерной среды для доступа мало-
мобильных групп населения. 

На сегодняшний день проблемы провинциального те-
атра связаны с моральным устареванием технического 
оборудования сцены и с ограничениями, которые на-
кладывают на свободу в сценографии нормы проекти-
рования прошлых лет. В архитектуре провинциально-
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го театра необходимо учитывать характер застройки 
местности, климатические особенности и культурно- 
образовательный уровень населения.

Важной тенденцией в области архитектуры и техни-
ческого оснащения сцены при проектировании совре-
менного провинциального театра является стремление 
обеспечить возможность творческому коллективу наи-
большую свободу в выборе сценических форм, макси-
мально соответствующих задачам постановок, и соз-
дание такого технического оснащения, которое бы 
позволило не только изменять сценическое простран-
ство, но и использовать его как мощный художествен-
ный инструмент.

Важной особенностью формирования архитекту-
ры современного провинциального театра является 
способность к трансформации его внутреннего про-
странства (рис. 2, 3). При проектировании таких театров 
предусматриваются возможности изменения конфигу-
рации сцены, изменения положения зрительных мест, 
совмещения пространства сцены и зала. Такие плани-
ровочные решения дают свободу творчества коллекти-
ву театра и позволят принимать гастрольные спектакли 
различных форматов, что помогает поддерживать инте-
рес к театру и привлекать новых зрителей [5].

Также важным является применение мультимедий-
ных технологий в постановках. Видеопроекция может 
быть ценным инструментом для погружения зрителей 
в атмосферу спектакля и стать средством художествен-
ной выразительности в руках режиссера.

Для провинциальных театров, расположенных в за-
городной среде/ сельской местности, в отсутствии заве-
дений для альтернативного проведения досуга важной 
тенденцией является увеличение количества обще-
ственных функций здания и формирование на его ос-
нове культурного центра населенного пункта.

Наряду с перечисленным, современный провинци-
альный театр нуждается в развитой складской зоне 

с передовыми системами хранения, позволяющей раз-
мещать декорации театров, приехавших на гастроли 
и хранить собственные. Вокруг сцены должна быть вы-
строена логистика для удобной и быстрой смены де-
кораций.

Сочетание традиционной структуры классическо-
го театра с универсальностью и гибкостью сцениче-
ского пространства является отличительной особен-
ностью архитектуры современного провинциального 
театра. Внедрение современных тенденций проекти-
рования зрелищных зданий в архитектуру провинци-
альных театров даст их коллективам широкий спектр 
инструментов для творчества, развивая театральную 
культуру России.
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Аннотация. В статье рассматривается состояние отделочных материалов трех станций Первой очереди 
строительства Московского метрополитена – «Комсомольская», «Парк культуры», «Охотный ряд».
Abstract. The article examines the condition of the finishing materials of three stations of the First stage of construction 
of the Moscow Metro – Komsomolskaya, Park Kultury, Okhotny Ryad.

Строительство Московского метрополитена встало 
в ряд грандиозных проектов СССР, таких как водока-
нал Волга–Москва, ВСХВ, воплощенных силами оте-
чественных специалистов. Спустя почти 90 лет после 
открытия 1-й очереди строительства многим станци-
ям метрополитена присвоен охранный статус. Изуче-
ние их материальной палитры, состояния отделочных 
материалов после десятилетий интенсивной эксплуа-
тации в агрессивной среде весьма актуально. В тече-
ние двух лет на кафедре Архитектурного материало-
ведения проводились исследования облицовочных 
материалов трех станций Первой очереди строитель-
ства, а именно: «Комсомольская» (арх. Д. Н. Чечулин), 
«Парк Культуры» (арх. Г. Т. Крутиков) и «Охотный ряд»  
(арх. Ю. А. Ревковский).

Новый вид городского транспорта появился еще 
в ХIХ веке. Лондонское метро открылось в 1863 году, 
в Будапеште – в 1896-м, в Париже – в 1900-м, в Берли-
не – в 1902 году. Москва оставалась без метро вплоть 
до 1935 года, и оно существовало лишь как «бумажная» 
архитектура, однако это позволило эффективно исполь-
зовать международный опыт позднее. Планы строитель-
ства метро разрабатывались в начале ХХ века. В 1901 
году предлагался эскизный проект внеуличной желез-
ной дороги по насыпям и эстакадам, частично в тун-
нелях (инженеров А. И. Антоновича, Н. И. Голиневи-
ча, Н. П. Дмитриева), позднее Е. К. Кнорре в 1912 году 
предложил соединять берлинским способом подземные 
диаметральные линии с электрифицированными при-
городными железнодорожными ветками [5]. До образо-
вания подотдела «Метрополитен» по проектированию 
метро при техническом отделе Московских городских 
железных дорог (МГЖД) в 1923 году все проекты но-
сили частный коммерческий характер, то есть решали 
сравнительно узкий спектр задач. И лишь под руковод-
ством главного инженера П. П. Роттерта была создана 
большая схема Московского метрополитена по проекту 
Метростроя, комплексно решающая проблемы быстрых 
и дешевых перевозок большого количества людей. Так, 
21 марта 1933 года Постановлением Совнаркома СССР 
были установлены 10 радиусов и два кольца суммарной 
длиной 80.3 километров. «Все диаметры проходят че-
рез центральный район, связывают районы в пределах 
Окружной железной дороги с центром и обслужива-

ют все железнодорожные вокзалы Москвы, наиболее 
крупные промышленные предприятия и физкультур-
ные центры» [2, с. 26]. В Первую очередь, реализуемую 
к 1935 году, были включены Кировский, Фрунзенский 
и Арбатский радиусы суммарной длиной 11.5 киломе-
тров. Провозная способность поезда в день достигала 
54.400 человек при составе из 8 вагонов. 

Феномен московского метро с подземными станция-
ми-дворцами заключается не только в создании нового 
вида транспорта, но и в решении задачи новой художе-
ственной культуры для нового человека социалисти-
ческой эпохи. «Социалистическое государство может 
позволить себе постройку для народа сооружения, ко-
торое стоит дороже, но зато дает удобство, лучшее само-
чувствие, художественное наслаждение населению. Мы 
хотим, чтобы это сооружение, которое больше, чем ка-
кой-либо другой дворец, театр обслуживает миллионы 
людей, поднимало дух человека, облегчало его жизнь, 
доставляло ему отдых, удовольствие», – отметил в 1931 
году нарком транспорта и путей сообщения Л. М. Ка-
ганович [2, с. 13]. 

Станции первой очереди строительства проекти-
ровались индивидуальными, нетиповыми, чтобы пас-
сажиры могли их легко различать из вагона поезда не 
только по названию, но и по архитектурному стилю, ис-
пользованным отделочным материалам. Для этого был 
объявлен конкурс среди архитектурно-проектных ма-
стерских на оформление станций. Архитекторам уда-
лось добиться комфортного психологического и физи-
ческого ощущения в подземном пространстве. Яркое 
полихромное решение большинства станций создавало 
праздничную атмосферу, освещенность была увеличена 
в сравнении с зарубежным метро в два раза (50 люкс). 
Отечественная промышленность произвела все виды 
строительных материалов от конструкционных (желе-
зобетон, металл, бетон, бут, бутобетон), гидроизоля-
ционных (пергамин, рубероид) до ценных отделочных. 
13 станций с 17 вестибюлями Первой линии облицова-
ны крымскими, грузинскими, сибирскими мраморами, 
марблитом, керамической плиткой и фарфоровыми из-
делиями, использовались разные виды цветных метал-
лов, покрытие полов и лестниц выполнено из гранита, 
керамических плиток и габбро. Ценные породы мра-
мора с полированной фактурой обладают высокими 
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эстетическими и технико-эксплуатационными харак-
теристиками, удовлетворяющими требованиям по ме-
ханической прочности, водостойкости, легкости про-
ведения очистки от пыли [1, 4].

Станция «Комсомольская» – трехпролетная, ко-
лонная, мелкого заложения (8 м), соединяет в единый 
транспортный узел линию метро и три железнодорож-
ных вокзала. Рассчитана на максимальный пассажи-
ропоток, который может двигаться в двух уровнях по 
перронному залу и боковым галереям, идущим вдоль 
обеих путевых стен над рельсами. Галереи соединя-
ются в середине зала пешеходным мостиком. Такая 
планировка оставалась уникальной около 70 лет до 
появления аналогичной станции «Бульвар Дмитрия 
Донского». Станция решена в теплых бронзово-жел-
тых тонах. В северном аванзале расположено широ-
коформатное майоликовое живописное панно «Ме-
тростроевцы» Е. Е. Лансере. Колонны облицованы 
полированным брекчиевидным крымским мрамором 
Чоргунь, с металлизированными под бронзу капите-
лями. Путевые стены отделаны желтовато-белой ке-
рамической глазурованной плиткой, декоративными 
латунными решетками. Стены верхней галереи обли-
цованы мрамором Газган полированной фактуры с ши-
рокой палитрой цветовых сочетаний от зеленовато- 
серых до мягко-розовых оттенков, граненые колонны 
выполнены в ахроматических тонах бело-серым мра-
мором с темными вкраплениями Прохоро-Баландин-
ского месторождения, ограждение галерей металли-
ческое с накладными отливками, окрашенными под 
золото. Потолки прямолинейные, кессонированные. 

Станция «Парк Культуры», мелкого заложения 
(10,5 м), выполнена в родственной стилистике: мож-
но отметить связь композиционных решений в распо-
ложении колоннад с металлизированными капителя-
ми, создающих высокое трехнефное пространство, что 
придает интерьеру особый торжественный характер. 
В облицовке колонн использован желто-медовый Кады-
ковский крымский мраморизованный известняк; ком-
позиционно колонны продолжены в виде пилястр на 
путевых стенах, сохранивших первоначальную отделку 

белой объемной глазурованной керамической плиткой. 
С целью разделения пассажирских потоков на станции 
сделаны раздельные лестницы. 

Станция «Охотный Ряд» – пилонная, трехсводчатая, 
глубокого заложения (16 м), в архитектурном облике 
превалирует ахроматическая палитра. Темно-серый 
Уфалейский мрамор применен в облицовке пилонов, 
белый мрамор Коелга использован на торцевых сдво-
енных многогранных колоннах. В отделке путевых стен 
первоначально применена керамическая плитка цвета 
слоновой кости, в 2008 году произведена замена на свет-
ло-серые мраморные плиты. Потолок перронного зала 
сводчатый кессонный белого цвета.

В работе рассматривалась номенклатура и общее со-
стояние отделочных материалов интерьеров трех стан-
ций. Однако объектами исследований в полной мере 
можно назвать плиты из природных каменных матери-
алов в вертикальной облицовке станций, имеющие до-
ступ к поверхности. Из библиографических источников 
были установлены породы природных камней, исполь-
зуемых на станциях в отделке: это мрамор различных 
месторождений и мраморизованный известняк хрома-
тических и ахроматических расцветок. Использовался 
метод визуального обследования с фотофиксацией ти-
пичных повреждений поверхности природного камня, 
по полученным материалам составлены дефектные ве-
домости. Основная поверхность камня, не затронутая 
локальными повреждениями, воспринимается полиро-
ванной, почти гладкой, что свидетельствуют об общей 
незначительной глубине утраты поверхностного слоя. 
На рисунке 1 представлен коллаж с типичными видами 
макроповреждений камня.

Для более детального анализа характера повреж-
дений поверхности камня в работе применен цифро-
вой микроскоп с фокусным увеличением в пределах 
15-40 мм. Получены фотографии, обработанные в раз-
личных редакторах, что позволяет более точно оценить 
состояние структуры камня, размерность: крупно-, 
средне- и мелкозернистую. На рисунке 2 представле-
ны участки с трещинами, поверхностными царапинами, 
докомпоновкой, структурной неоднородностью камня; 

Рис. 1. Характерные виды дефектов 
поверхности камня: трещины, отбитости, 

выщербины, неудачные докомпоновки

Рис. 2. Фотографии структуры камня, полученные  
с помощью цифрового микроскопа
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в черно-белой обработке фотографий структура про-
сматривается более четко. 

Среди основных причин утраты первоначального 
вида поверхности камня стоит выделить протечки в ре-
зультате сезонного увлажнения и нарушения гидроизо-
ляции, механические повреждения в процессе истира-
ния, выветривание, пылевидные загрязнения, вибрации 
под действием движения вагонных составов, действие 
ЭМ полей. Данные отрицательные воздействия, часть из 
которых неустранима, приводят к образованию следую-
щих дефектов: раковины, трещины, цек, сколы, выщер-
бины, высолы, пятна, полосы, царапины. Необходимо 

отдельно отметить тот факт, что попытки восстанов-
ления поверхности камня могут иметь негативный ре-
зультат: так, встречаются докомпоновки, выполненные 
без учета цветовых характеристик, что чаще выявлено 
в работе с ахроматическими образцами мрамора. На-
против, в высокодекоративных породах с брекчиевид-
ной структурой докомпоновочный состав может орга-
нично встраиваться в существующий колористический 
и текстурный контекст.

Для оценки взаимосвязи между количеством выявлен-
ных повреждений и декоративностью природного камня 
был применен расчетный метод по ГОСТ 30629-2011 [3].  

Таблица 1. 
Показатели декоративности исследуемых пород мрамора

Мрамор/Признак 
декоративности

Чоргунь Газган Черновской Прохоро-
Баландинский

Уфалей Коелга Кады-
ковский

Участок  
спектра(нм)

620…600 570…550 или 
590…580 – – – – 570…580

Цветность 
(категория)

I Хромати-
ческий

I Хромати-
ческий

II Ахромати-
ческий 

II Ахромати-
ческий

II Ахромати-
ческий

II Ахромати-
ческий

I Хромати-
ческий

Насыщенность 
(категория, 
степень 
разбавления 
белым)

II 
0.4-0,8

III 
 0,1-0,4

IV 
Менее 0,1

IV 
Менее 0,1

IV 
Менее 0,1

IV 
Менее 0,1

II 
0.4-0,8

Светлота 
(категория, 
ступени 
светлоты, %)

- - I
1  
≤ 6

I 
6
35…56

III 
4
14…22

I 
6
35…56

-

Категория  
цветового 
предпочтения

III Рядовой III Рядовой II Сравни-
тельно 
редкий

III Рядовой III Рядовой III Рядовой III Рядовой

Однородность Неоднород-
ный тон

Неоднород-
ный тон

Однород ный 
тон

Однород ный 
тон

Неодно-
родный тон

Однород-
ный тон

Неодно-
родный тон

Сочетание  
цветов 
(категория)

I
Полихром-
ный с 
благоприят-
ным 
сочетанием 
цветов в 
преде лах 
нюансных 
гармоний

I
Полихром-
ный с 
благоприят-
ным 
сочетанием 
цветов в 
пределах 
нюансных 
гармоний

– – – – II
Монохром-
ный с 
гармонич-
ными 
отклоне-
ниями от 
домини-
рующего 
тона

Степень 
развития 
рисунка 
(категория)

I
Брекчиевид-
ный 

I
Пейзажный, 
составлен-
ный из 
несколь ких 
цветов

II
Прожил-
ковый 

III
Неправиль-
ный в виде 
включе ний, 
контрастирую-
щих с общим 
фоном
 

II Полосча-
тый с 
прожил ками

I 
Пейзажный

II
С трещи-
нами типа 
череп ных 
швов

Группа 
структуры 

Средне-
крупнозер-
нистая

Мелкозер-
нистая 

Мелкозер-
нистая 

Мелкозер-
нистая

Мелко и 
среднезер-
нистая

Мелкозер-
нистая

Средне-
крупно-
зернистая

Оценка 
декоративности, 
баллы

29,6 27 14,8 12.8 14 18,8 20,6
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Расчет показателей декоративности используемых в от-
делке мраморов по формуле (1)

Ад = (ΣЦ)Кц + РКр + (ΣС)Кс                      (1)

Оценивались показатели цвета, рисунка и структуры 
камня на трех исследуемых станциях с хроматически-
ми и ахроматическими породами мрамора. Результаты 
представлены в таблице 1.

При подсчете показателей декоративности рассматри-
вались аналоги, рекомендованные ГОСТ: полихромный 
розово-желтый Чоргунь (аналог гранит Малкинский), 
черный с четкими белыми прожилками Черновской 
(аналог Першинский мрамор), желтый Кадыковский 
(аналог Фоминский мрамор). После оценки цвета и ри-
сунка (текстуры), структуры вводятся корректирующие 
коэффициенты. Итоговая формула представляет собой 
сумму полученных показателей. 

Анализируя взаимосвязь декоративности с долговеч-
ностью, выявлено, что наиболее однородная структу-
ра получает низкую оценку декоративности, при этом 
сохраняя структурную целостность в более длитель-
ной перспективе по сравнению с высокодекоративными 
полихромными брекчиевидными образцами, которые 
склонны к большим разрушениям.  

Однако у ахроматических однородных пород часто 
фиксируются пятна желто-рыжих оттенков, полностью 
изменяющие изначальный естественный цвет камня. 
Такие дефекты не подлежат устранению, необходима 
замена природного камня (рис. 3).

Рис. 3. Ржаво-рыжие пятна, не поддающиеся удалению  
на пилоне станции «Охотный Ряд»

Оценивая данные виды повреждений с точки зрения 
пассажира метро, можно сделать вывод, что большее ко-
личество повреждений на полихромных неоднородных 
по структуре камнях (Чоргунь, Кадыковский) часто вос-
принимается как элементы текстуры и в целом не сни-
жает визуальное восприятие эстетических характери-
стик камня. Но на ахроматических однородных породах 
мрамора загрязненные от времени глубокие трещины 
и ржаво-рыжие пятна не могут остаться незамеченны-
ми даже не специалистом. 

В целом несмотря на 88-летний срок интенсивной 
ежедневной эксплуатации станций метрополитена, 
эстетические характеристики рассмотренных матери-
алов по-прежнему позволяют полноценно восприни-
мать авторские решения интерьеров станций. Таким 
образом, рациональность выбора природнокаменных 
материалов одновременно обосновывается и с гума-
нистической, и с прагматической точек зрения. Архи-
тектор Д. Н. Чечулин писал: «Московское метро с его 
станциями дворцами, образцовым порядком сыграло 
огромную роль в эстетическом воспитании масс. Рас-
ходы на мрамор и гранит, бронзовые статуи и мозаич-
ные панно, майоликовые вставки и витражи оправдали 
себя вполне. Оправдали многократно. Они пробудили 
чувство прекрасного у миллионов, приблизили к ним 
большое искусство» [6, с. 67].
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Ключевыми моментами в научном обосновании при-
менения материалов из известкового и вулканическо-
го туфа в современной архитектуре, а также для задач 
реставрации исторических объектов является изучение 
номенклатуры изделий, способов обработки и защиты 
природного камня [1, 6]. Существенную роль играет на-
турное исследование долговечности материалов из из-
весткового туфа (травертина) и вулканического туфа 
в условиях агрессивной среды мегаполисов средней по-
лосы Европейской части России [4, 5, 8].

Одним из новых, но при этом важных свойств, кото-
рые характеризуют комфортность условий среды как 
в помещениях, так и в общественных пространствах 
городской среды, а также на объектах ландшафтной  
архитектуры, являются показатели температуры по-
верхности и коэффициента альбедо. В статье представ-
лены результаты исследований для различных материа-
лов из природного камня и разработаны рекомендации 
по их применению в конкретных условиях.

Цель исследования заключается в рассмотрении 
и изучении визуального решения фасадов по исполь-
зованию известкового и вулканического туфа как от-
делочного материала, что предполагает оценку и от-
бор наиболее важных свойств материала при его работе 
в городской среде. Предметом исследования являются 
архитектурные памятники Москвы. Наиболее актуаль-
ной и важной задачей в настоящее время можно счи-
тать обобщение и систематизацию имеющихся сведе-
ний по применению основных видов туфа на основе 
сохранившихся памятников, выявление характерных 
архитектурных особенностей данной классификации.

Туф – это уникальная горная порода, обладающая 
способностью сохранять свои свойства при воздей-
ствии негативных факторов внешней среды. Данная 
порода, обладая всеми свойствами природного камня, 
также отличается такими характеристиками, как от-
носительно небольшая средняя плотность, пористая 
структура, высокие декоративные свойства, легкость 
в обработке и относительно продолжительный срок 
службы. В зависимости от химического состава и гео-

логического способа образования туф делят на вулка-
нический и известковый. Применение туфа в архитек-
туре началось еще с древних времен. Однако широко 
использоваться в строительстве туф начал в первой по-
ловине XIX века. Изделия из туфа (камни, блоки, плиты) 
применялись в качестве конструкционных элементов, 
отделочного материала, несущих конструкций. Эта си-
туация неизбежно нашла отражение в разработке но-
вых и совершенствовании существующих отделочных 
материалов из туфа. 

В современных условиях технико-экономические 
факторы по-прежнему являются базой дальнейшего 
роста эффективности производства строительных ма-
териалов. Вулканический туф и травертин завоевали 
значительную часть рынка благодаря высокому каче-
ству и благоприятным экологическим показателям по 
жизненному циклу. В настоящее время как известко-
вый туф, так и вулканический находят свое примене-
ние в архитектуре для различных функциональных на-
значений, начиная от облицовки фасадов и заканчивая 
декоративно-художественными элементами (карнизы, 
столбы, пилястры, балясины, перила и т. д.). Этот мате-
риал отличается разнообразием изделий, форм, области 
применения, цветовых решений и устойчивости к раз-
личным природным и эксплуатационным воздействи-
ям. Вулканический туф и травертин широко применя-
ются в качестве стенового материала, для изготовления 
художественных изделий, архитектурных элементов, 
для производства красок, в качестве наполнителя. Бла-
годаря пористой структуре и разнообразию расцветок, 
туф применяется для изготовления декоративных эле-
ментов (каминов, предметов для дома и др.).

Этот нестандартный по структуре и свойствам ка-
мень часто встречается в виде небольших по объемам 
отложений и залежей в районах, где преобладают мощ-
ные толщи карбонатных пород, в местах расположения 
геотермальных источников (гейзеров), в местах вулка-
нической активности. Все известные месторождения 
вулканического туфа и травертина находятся: в России 
(на Камчатке, в Пятигорске, Кабардино-Балкарии: с об-

П. М. Жук, Э. Б. Хосиев
P. M. Zhuk, E. B. Hosiev

Изучение применения известкового и вулканического туфа в архитектуре
Study of the use of calcareous and volcanic tuff in architecture
Ключевые слова: известковый туф, вулканический туф, природные каменные материалы
Keywords: calcareous tuff, volcanic tuff, natural stone materials
Аннотация. В настоящее время происходит переосмысление применения природного камня в архитектуре. В этом 
процессе существенную роль играет учет месторождений, химический и минералогический состав, современные 
технологии обработки. В частности, породами с растущим масштабом использования являются травертин 
и вулканический туф. Это делает необходимым проведение исследований эксплуатационных характеристик этих 
материалов в современных условиях и предложение актуальных рекомендаций по применению таких горных 
пород в архитектуре.
Abstract. Currently, the process of rethinking of the use of natural stone in architecture is taking place. In this process, 
a significant role is played by the accounting of deposits, chemical and mineralogical composition, and modern 
processing technologies. In particular, rocks with increasing use are travertine and volcanic tuff. This makes it necessary 
to conduct research into the performance characteristics of these materials in modern conditions and to offer up-to-date 
recommendations for the use of such rocks in architecture.
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щими запасами более 420 млн м3); Армении (Артикское 
месторождение: с общими запасами более 250 млн м3); 
Турции (Каппадокия); Италии (Неаполь) и др.

Одним из важнейших показателей качества материа-
лов является их долговечность. Это напрямую касается 
известкового и вулканического туфа, твердость кото-
рых обычно находится в среднем диапазоне (средний 
диапазон от 3 до 5 баллов по шкале Мооса). Для ком-
плексной оценки применения травертина в архитек-
туре рекомендуется использовать обширную систему 
показателей, которая позволит более плотно и всесто-
ронне раскрыть уровень эффективности производства 
и применения строительных материалов, их качество, 
минералогический состав и т. д. Знание указанных по-
казателей уже дает определенную гарантию, что приме-
нение в архитектуре поможет сформировать целостную 
картину жизненного цикла материала от добычи до воз-
можной переработки, что в свою очередь способствует 
достижению задач, поставленных Стратегией развития 
строительной отрасли и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации до 2030 года с прогно-
зом до 2035 года (утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. 
№ 3268-р). 

Вулканический туф ‒ перспективный материал для 
использования в современном строительстве. Вулка-
нические туфы обладают высокой пористостью, низкой 
теплопроводностью, достаточной долговечностью, лег-
ко обрабатываются, декоративны. Однако несмотря на 
эти преимущества, в тех или иных случаях будут необ-
ходимы решения по улучшению теплозащиты, которые 
в свою очередь требуют затрат, что необходимо учиты-
вать и взвешивать при анализе конкретных решений.

Вулканический туф считается наиболее перспектив-
ным материалом для строительной отрасли, что опре-
деляется как химическим, так и минералогическим со-
ставом породы. На протяжении многих лет ведутся 
успешные исследования по применению вулканиче-
ского туфа в качестве активной минеральной добавки 
для вяжущих веществ [2, 7].

Продолжение анализа туфа путем оценки его преиму-
ществ по обеспечению энергоэффективности и устой-
чивости функционирования строительного объекта 
определенного назначения в конкретных условиях яв-

Рис. 1. Облицовка плитами из вулканического туфа здания 
корпуса «К» Университета науки и технологий МИСИС. 
Масштабная реконструкция по проекту В. Ф. Кринского, 

А. М. Рухлядева, 1932 г.

Рис. 2. Облицовка бежевым известковым туфом фасада здания 
отеля «Националь». Арх. А. Иванов, 1902 г.

Рис. 3. Декоративные элементы из известкового туфа  
на фасаде отеля «Националь»

Рис. 4. Облицовка вулканическим туфом фасада здания 
Центросоюза. Арх. Ле Корбюзье и Н. Колли, 1933 г.
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ляется серьезным шагом в области переосмысления 
применения природного камня в архитектуре на этапе 
проектирования. 

В ходе исследования рассмотрены 3 примера исполь-
зования туфа в архитектуре.

Здание корпуса «К» Университета науки и техно-
логий МИСИС (масштабная реконструкция 1932 г. по 
проекту В. Ф. Кринского, А. М. Рухлядева) подчерки-
вает красоту местного сурового ландшафта. В ходе ре-
конструкции фасад был облицован розовым вулкани-
ческим туфом (рис. 1). 

В процессе строительства камень был измельчен и до-
бавлен в состав бетонной смеси для пола. Также туф был 
использован для строительства колонн и столбов в зда-
нии. Несмотря на современные архитектурные приемы, 
в сооружении есть нотки древности, присущие самому 
камню. Объективные представления о восприятии фи-
зической сущности материала – «правда материала», 
логика, структурность, теплота, надежность [1]. «Прав-
да материала» как составляющая его «художественно-
го языка» ‒ понятие, которое, по мнению профессора 
В. Е. Байера, исчезло из современного языка профес-
сионального архитектора [1]. В то же время это поня-
тие позволяет передавать на этапе восприятия зданий 
их «духовность», ощущение соблюдения националь-
ных традиций и специфику жизни города. Во всех рас-
смотренных объектах отмечается необычайная пла-
стичность каменной кладки, которая предопределяет 
универсальность ее использования. В этом контексте 
профессор В. Е. Байер отмечает, что «потенциал мате-
риала в архитектуре определяется формообразующими, 
пластическими, композиционными возможностями, его 
художественным языком, но при достижении конструк-
тивной, функциональной, технологической и экономи-
ческой эффективности» [1].

Вторым рассмотренным объектом стал отель  
«Националь» (арх. А. Иванов, 1902 г.). Здание в стиле 
модерн украшено примечательным майоликовым пан-
но на угловом аттике, которое облицовано бежевым из-
вестковым туфом (рис. 2).

Мягкость туфа также позволяет выполнять слож-
ную резьбу, что делает его подходящим для орнаментов, 
скульптур и рельефов. Туф использовался для украше-
ния внутреннего интерьера. Многообразие расцветок 
камня облегчило реализацию дизайнерских замыслов. 
Материал широко использовался во время строитель-
ства здания в качестве конструкционного материала 
в несущих конструкциях, таких как кладка стен, окон-
ные балки, кладка на вертикальных изломах стен, не-
большие колонны, плинты, а также базы колонн; в ка-
честве формообразующего (барельефы, горельефы, 
резные элементы архитектурного и скульптурного де-
кора). До реконструкции подвальные помещения зда-
ния были облицованы туфом, так как этот камень со-
храняет температуру в подвалах 15-16 градусов круглый 
год. Объективные представления о восприятии физиче-
ской сущности материала – «отпечаток истории», мно-
гозначность, монументальность, тяжесть, несовершен-
ство (рис. 3).

Третьим объектом рассмотрения стало админи-
стративное здание Центросоюза (арх. Ле Корбюзье  
и Н. Колли, 1933 г.), которое было возведено на улице 
Мясницкой, 39, с чередованием стеклянных поверхно-
стей и поверхностей, облицованных красным и розо-
вым туфом (рис. 4).

Эти формы были построены с использованием эф-
фективной с экономической и экологической точек зре-
ния технологии. Прочность стекла в сочетании с его 
структурой создают ощущение надежности при воздей-
ствии климатических факторов. В 1930 году, во время 

Таблица 1. 

Результаты измерений показателей температуры и альбедо для материалов фасадов рассматриваемых объектов

Наименование объекта/ 
материал фасада Ориентация фасадов

Температура окружающей 
среды/ относительная 

влажность

Температура материала 
фасада/ коэффициент 
теплового излучения

Коэффициент 
альбедо

Здание корпуса «К» 
Университета науки  
и технологий МИСИС/ 
вулканический туф

Здание имеет 
северо-восточную 
ориентацию по 
сторонам света

-7°c / 74%

-5°c / 68%

3°c / 49%

5°c / 52%

-11.1°c / 0.88-0.93

-9.9°c / 0.88-0.93

10.8°c / 0.88-0.93

11.3°c / 0.88-0.93

0,29

0,28

0,27

0,28
Здание отеля 
«Националь»/ 
известковый туф

Здание имеет северо-
западную ориентацию 
по сторонам света

-7°c / 71%

-5°c / 61%

3°c / 48%

5°c / 50%

-6.6°c / 0.91

-6.1°c / 0.91

10.1°c / 0.91

10.5°c / 0.91

0,32

0,35

0,36

0,34

Здание Центросоюза/ 
вулканический туф

Здание имеет 
северо-восточную 
ориентацию по 
сторонам света

-7°c / 74%

-5°c / 59%

3°c / 58%

5°c / 53%

-5.3°c / 0.88-0.93

-4.5°c / 0.88-0.93

7.1°c / 0.88-0.93

8.2°c / 0.88-0.93

0,26

0,27

0,26

0,27
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начала строительства, возникли задержки из-за нехват-
ки материалов, вызванные первым пятилетним планом 
развития народного хозяйства СССР. Здание, в итоге, 
было построено из железобетона, изоляцией от шума 
служат блоки из красного туфа с Кавказа, толщиной 
41 см. Объективные представления о восприятии фи-
зической сущности материала фасада здания Центро-
союза – историчность, тишина, безмолвие, монумен-
тальность.

Важным с точки зрения оценки микроклимата го-
рода является такой показатель, как альбедо, который 
представляет собой свойство поверхности, в том чис-
ле облицованной фасадными материалами, поглощать 
или отражать солнечную радиацию [3]. Этот показатель 
представляет собой безразмерную величину. В табли-
це 1 приведены исследования температуры материалов 
фасада и альбедо рассматриваемых объектов в разных 
условиях.

Важным фактором при исследовании облицовоч-
ных материалов фасадов явилась ориентация здания 
по сторонам света, что играет роль как с точки зрения 
формирования микроклимата в городской среде, так 
и с позиций интенсификации влагообмена при увлаж-
нении элементов фасада. Это явилось поводом для ис-
следования параметров облицовочных плит при сол-
нечном излучении. По данным источников известно, 
что природные каменные материалы дают показатели 
коротковолнового альбедо около 0,3 (30 %) [9]. Одна-
ко интересно рассмотрение конкретных пород и поиск 
отличий в этих показателях. В частности, при сравне-
нии альбедо известкового и вулканического туфа сто-
ит отметить, что известковая порода на исследуемых  

объектах показывала данные от 0,32 до 0,36; а вулка-
нический туф – от 0,26 до 0,29. В значительной степени 
это определяется, как правило, более светлой окраской 
известкового туфа, но есть и иные факторы, связанные 
с текстурой и другими характеристиками поверхности 
материала фасада. В целом средневзвешенный коэффи-
циент отражения фасадов вносит значительный вклад 
в показатель альбедо застроенных территорий [3].

Помимо измерения показателей отражающей способ-
ности материалов фасада, важной составляющей иссле-
дования является характеристика состояния фасадных 
материалов. Результаты этих исследований представле-
ны в таблице 2.

Исследование показывает, что состояние объектов 
с использованием вулканического туфа лучше, чем из-
весткового, поскольку травертин имеет в составе карбо-
наты, что сказывается на его постепенном разрушении 
в кислой среде города. На всех объектах наблюдается 
фрагментарное увлажнение, постоянный контакт мате-
риала с пылью и влажным атмосферным воздухом, что 
приводит к разрушению как вулканического, так и из-
весткового туфа. При измерении параметров увлажне-
ния, а также коэффициента альбедо принципиальную 
роль играет архитектурная среда, в которой располо-
жено здание. В частности, затененность иными здани-
ями и растительностью сказывается как на альбедо, так 
и на характере поверхностных повреждений материа-
лов фасада.

В качестве основных выводов по результатам иссле-
дования вулканического и известкового туфа на фасадах 
зданий в Москве стоит отметить уместность рассмотре-
ния коэффициента альбедо в качестве характеристики 

Таблица 2. 

Характеристика состояния материалов фасада исследованных объектов

Наименование объекта Характеристика состояния материалов Фотофиксация состояния материалов

Здание корпуса «К» 
Университета науки  
и технологий МИСИС/ 
вулканический туф

Загрязнение фасадов по бокам 
проемов, возникшие в процессе 
эксплуатации в интенсивной 
городской среде. Участки фасадов со 
следами загрязнений и эрозии камня

Здание отеля 
«Националь»/ 
известковый туф

Разрушение известкового туфа и 
последующей облагораживающей 
штукатурки на фасаде Отеля 
«Националь», со следами 
реставрационных работ

Здание Центросоюза/ 
вулканический туф

Участок фасада, подвергнувшийся 
внешним антропогенным 
воздействиям, с заменой выпавших 
плит и деградация верхней части 
облицовки фасада.
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Развитие цифровых технологий оказывает влияние на 
развитие различных сфер нашей жизни. Сокращение 
времени и стоимости выполнения задач при повыше-
нии качества конечного результата обуславливает все 
более широкое применение данных технологий.

В строительстве создание эскизов, чертежей зданий 
и проектной документации выполняется в электрон-
ном виде. В последнее время активно внедряются BIM-
технологии, что выводит процесс проектирования зда-
ний на новый уровень. Однако при возведении зданий 
строительные технологии не претерпели столь ради-
кальных изменений, и доля ручного труда составляет 
значительную часть.

Существующая аддитивная технология 3D-печати из 
пластика и полимеров, в основу которой положен прин-
цип послойного формирования специальным принте-
ром объемного элемента, позволяет создавать изделия 
различного назначения – от сувениров до небольших 
деталей. В зависимости от компоновки приводов су-
ществуют 3D-принтеры портального типа, с дельта- 
приводом и принтеры-манипуляторы [5]. Положи-

тельный опыт, полученный при 3D-печати небольших  
изделий, и поиск решений по автоматизации 
в  строительстве привел к созданию строительных 
3D-принтеров.

Как правило, в строительстве применяются принте-
ры портального и манипуляторного типа. Портальный 
принтер представляет собой пространственную кон-
струкцию с перемещающейся направляющей и печа-
тающей головкой. Печать выполняется внутри контура 
принтера. К особенностям данных принтеров можно от-
нести то, что для опоры вертикальных стоек принтера 
необходимо устраивать жесткие основания для обеспе-
чения точности печати и строительная площадка долж-
на иметь запас места для установки и работы принте-
ра. Манипуляторный принтер может устанавливаться 
внутри строящегося здания и печать осуществляется за 
счет вылета манипулятора с печатающей головкой. Для 
него тоже необходимо прочное основание, но в этом 
качестве может выступать фундамент будущего дома 
и перекрытия в случае многоэтажного строительства. 
К преимуществам данного принтера можно отнести его 

при оценке качества фасадных решений в городской 
среде, а также рекомендовать учитывать особенности 
среды при выборе отделочного материала. В случае вы-
бора материалов из вулканического туфа, важно обе-
спечивать отсутствие излишнего увлажнения элемен-
тов фасада и их регулярное проветривание.
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Некоторые аспекты 3D-печати в строительстве
Some aspects of 3D printing in construction
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Аннотация. В статье приводится краткий обзор технологии 3D-печати в строительстве. Рассматриваются аспекты, 
влияющие на ее развитие.
Abstract. The article provides a brief overview of 3D printing technology in construction. The aspects influencing its 
development are considered.
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компактность. Одними из пионеров в этой области ста-
ли российские компании, производящие строительные 
3D-принтеры [4].

Как и в случае с пластиками и полимерами, техноло-
гия строительной 3D-печати заключается в послойной 
укладке строительной смеси узкими полосками и фор-
мировании объемных элементов. Материалом для пе-
чати, как правило, выступает мелкозернистый бетон на 
цементном вяжущем с различными добавками. Могут 
применяться смеси и на гипсовом вяжущем, глине или 
полимерных вяжущих. Основной технической особен-
ностью технологии является то, что полоса материа-
ла формирует контур здания, т. е. печатающая голов-
ка принтера совершает полный оборот по периметру 
здания и затем начинает нанесение следующей полосы 
по аналогичной схеме. Важно, чтобы перед нанесением 
следующего, предыдущий слой не схватился полностью, 
чтобы произошло надежное сцепление между слоями. 
Согласно существующей нормативной документации 
в области строительной 3D-печати [2] связанность сло-
ев обеспечивается при когезионном отрыве, т. е. при ис-
пытании на растяжение разрыв образца должен быть 
по материалу, а не по границе двух слоев. Фактически 
напечатанный массив должен быть монолитным. При 
этом наносимый слой не должен оплывать сверх нор-
мативных требований. Естественно, что какой-то ми-
нимальный оплыв слоя все равно будет, и этот момент 
необходимо учитывать при расчете расхода смеси.

Существуют два основных способа возведения зда-
ний с помощью 3D-печати. 

В первом случае отдельные элементы или модули зда-
ния печатаются в заводских условиях, а затем собира-
ются на стройплощадке в единое целое. При данном 
способе можно формировать не только стены, но и от-
дельные объемные элементы или модули здания. В этом 
случае модуль может объединять в себе стены и основу 
кровли. Важным преимуществом способа является то, 
что при изготовлении можно обеспечить постоянство 
температурно-влажностного режима и исключить вли-
яние погодных условий. Однако при изготовлении в за-
водских условиях необходимо наличие складов, где из-
делия будут храниться до набора отпускной прочности. 
Кроме того, для обеспечения наиболее полной загрузки 
оборудования необходимо, чтобы принтер был разме-
ров, которые позволяют печатать в нескольких зонах, 
или следует предусматривать платформы, на которых 
можно перемещать готовый модуль для освобождения 
зоны печати под следующий элемент. Когда речь идет о 
создании нескольких зон для печати, то должны быть 
соответствующие размеры здания. Если создавать плат-
формы, то они должны быть достаточно жесткими, что-
бы готовое изделие не повредилось при перемещении. 
Естественно, что организация такого производства по-
требует серьезных финансовых вложений. Еще одним 
ограничивающим фактором будет необходимость соз-
давать модули, размеры которых позволят перемещать 
их по дорогам общего пользования, но в любом случае 
появляется необходимость перевозки и это приводит 
к дополнительным расходам. В связи с этими особен-

ностями по такому способу в основном производят из-
делия малых форм (лавочки, клумбы и т. п.). 

Во втором случае печать производится на стройпло-
щадке. При печати на строительной площадке отсут-
ствует необходимость в производственном помещении 
и складах и значительно меньше логистическая нагруз-
ка, связанная с перевозкой и монтажом объемных эле-
ментов. В этом случае необходимо перевозить только 
принтер. Принтеры портального типа состоят из от-
дельных элементов, в разобранном виде компактны 
и спокойно перевозятся обычным грузовым транспор-
том. Манипуляторные принтеры сами по себе компак-
тны и могут перевозиться в неразборном виде. Однако 
при данном способе печати большое влияние оказыва-
ют погодные условия, которые необходимо учитывать. 
Если существует большая вероятность дождя, то необ-
ходимо прервать процесс печати за несколько часов до 
его начала и на период его прохождения, поскольку при 
сильном дожде свежие слои, которые не набрали проч-
ность, просто размоет. Конечно, можно устроить тент, 
но это приводит к дополнительным затратам и дешевле 
будет сделать технологический перерыв. При высоких 
температурах будет происходить интенсивное испаре-
ние влаги из смеси, что в значительной степени может 
повлиять на прочность готовой конструкции, поскольку 
цементу может не хватить воды для гидратации. В дан-
ном случае необходимо производить печать в утренние 
и вечерние часы и возможно предусматривать дополни-
тельное увлажнение готовых конструкций.

На сегодняшний день 3D-печать применяется в ос-
новном для устройства стен, которые возводятся в ка-
честве несъемной опалубки, пространство между внеш-
ними и внутренними стенками которой в дальнейшем 
заполняется легкими бетонами. Перекрытия, кровля 
и отделочные работы выполняются по классическим 
технологиям. 

Несомненно, 3D-печать предлагает новую идеологию 
строительства, но пока объем зданий, возведенных по 
данной технологии, незначителен. В нашей стране тех-
нология применяется в малоэтажном строительстве, 
хотя есть оборудование, которое может возводить мно-
гоэтажные дома. Небольшая доля напечатанных зда-
ний связана с тем, что у технологии есть сдерживающие 
факторы. На ее потенциал оказывают влияние суще-
ствующие подходы к облику зданий, проектированию 
и физико-химические свойства применяемых матери-
алов [4, 6]. Ребристая фактура стен может устроить не 
всех. Если производить выравнивающую отделку, то 
теряется весь экономический эффект от применения 
технологии. Кроме того, применяемые смеси на основе 
цемента должны схватиться и набрать прочность, для 
чего необходимо время. То есть напечатать стены зда-
ния можно относительно быстро, но для дальнейших 
операций необходимо выдержать технологический пе-
рерыв. Использовать смеси на основе гипса, который 
схватывается и набирает прочность быстрее смесей 
на цементном вяжущем, возможно только для печати 
внутренних стен. Но и в случае с гипсом, как правило, 
требуется ждать, чтобы прошло высыхание конструк-
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ции. Для того чтобы значительно увеличилась скорость 
строительства, необходимы новые строительные «чер-
нила», обладающие положительными физико-техни-
ческими характеристиками существующих и при этом 
моментально набирающие прочность при обеспечении 
монолитности конструкции. Использование же поли-
меров, с одной стороны, накладно, с другой стороны, 
они создают проблемы с точки зрения противопожар-
ных требований. 

Существующая нормативная документация [1-3] от-
носится только к материалам для аддитивного строи-
тельного производства и соответственно регулирует 
не все аспекты строительной 3D-печати. В настоящий 
момент отсутствует нормативная документация, кото-
рая содержит требования к расчету и проектированию 
конструкций, создаваемых по аддитивной технологии. 
Существуют строительные решения, в которых исполь-
зуется несъемная опалубка, но в них опалубка, в силу 
своих физико-технических характеристик, не может 
являться силовой частью, в этой роли выступает сер-
дечник, выполняемый из легких и тяжелых бетонов. 
Соответственно при расчете можно опираться на суще-
ствующую нормативную документацию для бетонных 
и железобетонных конструкций. В качестве примера 
можно привести несъемную опалубку из пенополисти-
рола. В случае с 3D-печатью используемый материал 
может частично или полностью выступать в качестве 
силового элемента, и не учитывать этого нельзя.

Основным новаторством 3D-печати является то, что 
цифровую модель здания можно воплотить в натураль-
ном виде при минимальном участии человека, и это дает 
возможность сократить стоимость и улучшить каче-
ство строительства. Технологии 3D-печати, в отличие 

от традиционных, позволяют без дополнительных за-
трат формировать стены различной конфигурации, что 
дает большие возможности для творчества архитектора 
уже сейчас и по мере своего совершенствования позво-
лит реализовывать наиболее смелые замыслы, которые 
сейчас затруднительно или невозможно осуществить 
с помощью традиционных технологий. 

Вполне обосновано можно сказать, что 3D-печать 
как своим развитием, так и примером окажет серьез-
ное влияние на изменение строительных технологий 
и материалов.
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Способы борьбы с переувлажнением ограждающих конструкций в храмовых 
комплексах
Ways to combat water logging of enclosing structures in temple complexes
Ключевые слова: храмовое зодчество, реставрация, дренаж, гидрозащита, инженерные системы, ливневая 
канализация, восстановление исторических зданий
Keywords: temple architecture, restoration, drainage, water protection, engineering systems, storm sewers, restoration 
of historical buildings
Аннотация. В настоящее время на территории Российской Федерации активно восстанавливаются и строятся 
православные храмовые комплексы. Проблема, с которой сталкиваются проектировщики, строители и служба 
эксплуатации, – переувлажнение наружных и внутренних ограждающих конструкций 1 в храмах. Авторы статьи 
рассмотрели исторические и современные методы борьбы с переувлажнением ограждающих конструкций, 
определив их эффективность и целесообразность применения в зданиях храмов. 
Abstracts. Currently, Orthodox temple complexes are being actively restored and built on the territory of the Russian 
Federation. The problem faced by designers, builders and the maintenance service is waterlogging of external and 

1 Переувлажнение наружных и внутренних ограждающих конструкций – это увеличение влагосодержания в ограждающих конструк-
циях, что приводит к снижению теплозащитных свойств конструкций, образованию плесени, а также ухудшению микроклимата 
внутри помещений.
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internal enclosing structures in temples. The authors of the article reviewed historical and modern methods of combating 
waterlogging of enclosing structures, determining their effectiveness and expediency of use in temple buildings.

Сегодня исторические храмовые комплексы на терри-
тории Российской Федерации находятся в неудовлетво-
рительном состоянии из-за переувлажнения наружных 
и внутренних ограждающих конструкций. Переувлаж-
нение ограждающих конструкций приводит к частич-
ной или полной утрате не только исторического облика 
храма, но и интерьера и его деталей. 

При проведении восстановительных работ в исто-
рических храмовых комплексах необходимо учиты-
вать состояние наружных и внутренних ограждающих 
конструкций, а именно их переувлажнение. Только по-
сле решения этой проблемы возможно проведение ре-
ставрации фасадов здания, восстановление интерьеров 
и стеновой росписи, проектирование инженерных си-
стем (организация микроклимата). К сожалению, после 
сдачи в эксплуатацию современных храмовых комплек-
сов, в них также может возникать проблема с переув-
лажнением ограждающих конструкций, что влияет на 
их сохранность и микроклимат в помещениях. 

Согласно исследованиям, проведенным К. Ф. Фоки-
ным, «влажность оказывает большое влияние на тепло-
проводность материала, а также имеет большое зна-
чение для оценки влажностного режима ограждений» 
[3, с. 24]. При проведении восстановительных работ 
необходимо учитывать содержание влаги в ограждаю-
щих конструкциях, т. к. при прочих равных условиях 
переувлажненные наружные и внутренние ограждаю-
щие конструкции будут иметь «пониженные теплоза-
щитные качества сравнительно с такими же, но сухими 
ограждениями» [3, с. 167].

Переувлажнение наружных и внутренних ограж-
дающих конструкций приводит к повышению их те-
плопроводности, развитию плесени, грибка и других 
биологических организмов, нарушению санитарно-ги-
гиенических требований прибывания людей внутри по-
мещений, уменьшению морозостойкости материала, 
попеременному замерзанию и оттаиванию, и, в конеч-
ном итоге, разрушению конструкций, переувлажнению 
внутреннего воздуха в помещениях, а также частичной 
или полной потере деталей интерьера.

Также необходимо учитывать влияние на огражда-
ющие конструкции грунтовой и атмосферной влаги, 
эксплуатационную и гигроскопическую влагу, конден-
сацию влаги из воздуха.

При высокой грунтовой воде без мероприятий по 
снижению ее уровня происходит капиллярное всасы-
вание и движение влаги по ограждающим конструкци-
ям на высоту до 2,5 м от уровня земли. Мероприятия 
по борьбе с переувлажнением – это организация есте-
ственной и (или) механической системы вентиляции, 
вертикальная планировка территории (уклон земли от 
здания), пристенный дренаж, организованный сбор до-
ждевой и талой воды с кровли и территории в ливневую 
канализацию, устройство гидроизоляции подземных 
ограждающих конструкций здания.

Исторический опыт
По изучении историко-архивных данных, были вы-

явлены способы борьбы с переувлажнением наружных 
ограждающих конструкций храмов в прошлом.

При строительстве храмов на переувлажненных грун-
тах гидроизоляцию надземной части выполняли из бе-
ресты, а гидроизоляцию фундамента выполняли путем 
обмазки кирпичной кладки слоем глины, и закрывали 
её рогожей 1, снизу подсыпали слой кирпичного щеб-
ня и битого кирпича для организации дополнительной 
дренажной системы. 

При устройстве гидроизоляции фундаментов храма 
копалась траншея по наружному периметру здания на 
глубину фундамента, после чего в траншею засыпалась 
перемятая глина с регулярной послойной трамбовкой, 
таким образом получался глиняный замок 2. 

Устройство глиняных замков выполнялось сухим или 
мокрым способом. При сухом способе глина уклады-
валась слоями, дополнительно проливалась навозной 
жижей или болотной водой, затем трамбовалась до тех 
пор, пока не переставали появляться на поверхности 
трещины. При мокром способе на первый сухой слой 
глины укладывалась влажная глина, которая при трам-
бовании проникала в нижележащий слой.

При строительстве Кирилло-Белозерского монасты-
ря, расположенного на берегу Сиверского озера, фунда-
ментный ров заполняли утрамбованной глиной, сверху 
клали валуны и выше уровня земли начинали возводить 
кирпичные стены. Получался глиняный замок, кото-
рый не давал грунтовым водам проникать в ограждаю-
щие конструкции, выполненные из кирпича. При стро-
ительстве храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге 
для предотвращения переувлажнения наружных ограж-
дающих конструкций по периметру фундамента были 
забиты три ряда деревянных шпунтовых стен, между 
которыми был устроен двойной глиняный замок.

Современный опыт
Наиболее эффективными решениями проблемы за-

щиты фундамента, наружных и внутренних огражда-
ющих конструкций от переувлажнения являются есте-
ственная и (или) механическая система вентиляции, 
электроосмос, гидроизоляция и организация сбора 
дождевой и талой воды с кровли и прилегающей тер-
ритории. От правильно спроектированной и смон-
тированной системы вентиляции зависит состояние 
ограждающих конструкций, организация комфортно-
го и безопасного микроклимата, а также сохранность 
интерьера и его деталей. 

Здания храмовых комплексов разнообразны по кон-
структивным и архитектурным решениям. В связи  

1 Рогожа – это грубая хозяйственная ткань, сплетенная из мочала. 
Мочало – это вымоченные лубяные волокна липы, осины или 
ольхи.

2 Глиняный замок – это гидроизоляционное сооружение из глины 
определенного качества. Устраивался по периметру фундамента 
здания. 
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с этим необходимо разрабатывать индивидуальные схе-
мы системы вентиляции, учитывая при разработке не 
типовые архитектурные решения, увеличение избыт-
ков тепла, влажности и вредных выделений от людей 
и свечей во время проведения службы, а также обра-
зование копоти от лампад. Анализ этих данных позво-
ляет инженеру разделить внутренний объем здания на 
зоны, организовать в них подачу необходимого объема 
воздуха и обеспечить работу системы вентиляции. Уда-
ление загрязненного и переувлажненного воздуха из 
храма происходит через специальные автоматические 
вытяжные решетки, установленные в окнах барабана 
или под сводами центральной части.

Для отведения грунтовой воды от наружных ограж-
дающих конструкций жилых и общественных зданий, 
включая здания православных храмов, применяется ме-
тод электроосмоса, который был открыт в 1807 году  
Φ. Φ. Рейссом, Метод заключается в облучении электро-
магнитными волнами мокрых ограждающих конструк-
ций. В наружные ограждающие конструкции монтиру-
ют горизонтальные проводники из медной проволоки, 
которые, благодаря заземлению, создают полярность, 
что позволяет перемещать влагу из конструкций в на-
правлении, обратном действию капиллярных сил. Ра-
бота электроосмоса эффективна, пока работает ис-
точник электромагнитного поля, при его отключении 
влага опять начинает проникать в конструкции здания.

Гидроизоляция фундамента является комплексом 
строительных работ, в результате которого наружные 
и внутренние ограждающие конструкции получают не-
обходимый уровень защиты от воздействия грунтовых 
и атмосферных вод. 

Применяют следующие типы гидроизоляционных 
материалов:

 –  окрасочные материалы на битумно-нитритовой, 
этинолево-латексной, эпоксидно-дегтевой и фурано-
вой основах;

 – оклеечные материалы на основе ПЭ либо ПВХ, за-
крытой с наружной стороны конструкции прижимной 
стенкой из кирпича или асбестоцементных листов;

 – штукатурные материалы из цементно-песчаных 
смесей с добавлением органических и неорганических 
вяжущих;

 – защитные материалы (обработка эластомерами на 
основе водного раствора латекса и каучука);

 – пропиточные материалы (обработка составами на 
основе полимеров);

 – инъекционные материалы (сверление отверстий  
с последующим их заполнением раствором с содержа-
нием силикатов, смол, битума или цемента);

 – засыпные материалы (устройство вокруг фунда-
мента гидрофобного слоя – пространства, засыпанно-
го песком и обработанного поверхностно-активным 
веществом);

 – монтируемые материалы (облицовка плитами, ру-
лонными, листовыми материалами из полимербетона, 
полимерсиликата).

При проведении работ по реставрации исторических 
храмовых комплексов, рекомендуется применять го-
ризонтальную гидроизоляцию методом электро-инъ-
ектирования.

Совместная работа дренажной системы и ливневой 
канализации – эффективный способ борьбы с пере-
увлажнением наружных и внутренних ограждающих 
конструкций. Пристенный дренаж служит защитой для 
ограждающих конструкций, расположенных в глини-
стых или водоносных почвах, близком залегании водо-
упора, при устройстве подвальных помещений под сло-
ем супеси или песка. Пристенный дренаж укладывается 
по периметру здания с наружной стороны, на расстоя-
нии 0,5 м от фундамента. При устройстве пристенного 
дренажа необходимо учитывать глубину промерзания 
почвы и глубину залегания грунтовой воды, а также ее 
подъем в осенне-весенний период.

Устройство ливневой канализации позволяет отво-
дить избытки дождевой и талой воды с территории хра-
мового комплекса за ее пределы или в систему ливневой 
канализации. Принцип работы заключается в установке 
в пониженных точках дождеприемников с подключени-
ем к ним закрытых водосточных каналов. 

Подводя итоги, можно сказать, что существует не-
сколько способов борьбы с переувлажнением в ограж-
дающих конструкциях православных храмовых ком-
плексов. Прежде чем приступать к проектированию, 
необходимо выполнить визуальное обследование  
и определить состояние ограждающих конструкций, 
определить климатические характеристики района 
(температуру воздуха, количество осадков, направле-
ние и силу ветра), провести геологические изыскания 
и выяснить состав и свойства грунтов, глубину заложе-
ния грунтовых вод, выявить причины появления влаги 
в конструкциях. В каждом случае необходим индивиду-
альный подход для борьбы с переувлажнением наруж-
ных и внутренних ограждающих конструкций.
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Интерес к идентичности и ее особенностям тесно свя-
зан с нарастающими темпами глобализации, процессы 
которой стирают границы между городами, странами, 
культурами, охватывая весь мир. Глобальные тенденции 
вынуждают города соперничать за инвестиции. В ответ 
на это возникает необходимость пересмотреть подходы 
к городскому планированию и найти новые методы для 
улучшения качества городской среды. Города являют 
собой отражение непрерывного взаимодействия между 
физическим и социальным мирами, их внешняя форма 
отражает убеждения и ценностные установки составля-
ющих их сообществ. Городское социокультурное про-
странство играет ключевую роль в передаче общенаци-
ональной идеи и формировании общегосударственной 
идентичности в различных регионах страны. В совре-
менных условиях развития городов России крайне ак-
туальной видится необходимость обращения к вопро-
сам региональной идентичности, посредством которой 
решаются задачи общенациональной консолидации.

Многочисленные исследования в области архитекту-
ры, градостроительства и гуманитарных наук подтверж-
дают глубокую взаимосвязь между идентичностью го-
рода и культурными процессами, происходящими 
в обществе. Форма города никогда не существует от-
дельно от социального наполнения: она является матри-
цей, внутри которой мы организуем нашу повседневную 
жизнь. Концепция идентичности впервые появилась 
в философии (Д. Локк, Д. Юм), психологии (З. Фрейд, 

У. Джеймс, Э. Г. Эриксон), культурологии (Д. Н. За-
мятин, С. А. Демина) и приобрела большее значение  
в архитектуре и градостроительстве (К. Линч, И. А. Иг-
натьева, Д. В. Визгалов, А. А. Скалкин, А. В. Цорик и др.). 
Она играет ключевую роль в сохранении уникально-
сти городов и регионов, отвергая стандартные подхо-
ды к формированию городской архитектурной среды 
в пользу более индивидуальных методов, основанных 
на сохранении уникального регионального наследия [3].

Однако концепция «идентичности» в отечественной 
архитектурно-градостроительной науке стала активно 
разрабатываться лишь в последние пять лет. Существует 
множество работ, посвященных детальному изучению 
тем, смежных идентичности, что свидетельствует о воз-
растающем интересе к данной проблематике в архитек-
турной науке. Работы можно разделить на несколько 
групп, каждая из которых рассматривает специфику 
идентичности в зависимости от контекста. 

Кевин Линч обратил внимание на визуальные эле-
менты и когнитивные идеи городской среды, а Екате-
рина Альземенева разработала подробную модель ком-
понентов идентичности и описала взаимосвязи между 
разными типами идентичности. 

Георгий Есаулов выделил свойства архитектуры как 
важный транслятор идентичности и самобытности го-
родской среды, в том числе идентичности региона. Еле-
на Петровская разработала трехмерный средовой код, 
который предполагает использование новых инстру-

Е. В. Баринова, Н. Г. Благовидова, О. А. Иванова
E. V. Barinova, N. G. Blagovidova, O. A. Ivanova
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования идентичности архитектурно-пространственной среды 
городов – столиц регионов Российской Федерации на примере региональных административных центров – 
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модели – «Многослойный перцептрон Ф. Розенблатта». 
Abstract. The article is devoted to the problem of forming the identity of the architectural and spatial environment of 
the capital cities of the regions of the Russian Federation on the example of regional administrative centers: Tyumen and 
Voronezh. The authors analyzed various methods and approaches to the definition and formation of identity, and proposed 
a new approach that takes into account the multilayered nature of this process, based on a computer model – «Multilayer 
Perceptron of the F. Rosenblatt». 
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ментов анализа при проектировании городской сре-
ды для создания объемно-пространственного решения. 
Артем Скалкин предложил формфакторы идентично-
сти, которые могут рассматриваться как формообразу-
ющие истоки идентичности, а Алѐна Цорик предложила 
модель иерархической системы слоев архитектурно-
планировочной идентичности городской среды. Во-
просы исследования архитектурно-исторической сре-
ды в аспекте региональной идентичности раскрыты 

в исследованиях доктора архитектуры Татьяны Вави-
лонской. Кандидат социологических наук Е. В. Еремина 
определяет региональную идентичность как объектив-
ное состояние, которое основывается на рефлексивном 
чувстве личной самотождественности и включенности 
индивида в региональный социум [2]. 

Архитектурно-пространственная среда столицы 
региона наилучшим образом передает региональную 
идентичность, демонстрируя не только особенности 

Рис. 1. Иванова, О. А. Анализ этапов эволюции архитектурно-пространственной среды Тюмени в контексте идентичности
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статуса, но и полноту и точность отображения всех 
аспектов региональной специфики. В силу коммуни-
кативных свойств архитектуры, особенности форми-
рования и развития образно-смыслового содержания 
архитектурно-пространственной среды, отражающей 
идентичность города –столицы региона, целесообраз-
но рассмотреть в семантическом аспекте. Посредством 
архитектурно-пространственной среды региональное 
сообщество выстраивает основы своей идентично-
сти, транслируя региональные социокультурные нар-
ративы – смыслы. Элементы архитектурно-простран-
ственной среды города – столицы региона являются 
носителями социокультурных региональных смыслов. 
Региональные смыслы каждого города-столицы уни-
кальны, так как формируются под воздействием сово-
купности ряда факторов: генетических, исторических, 
природно-климатических, административно-структур-
ных, национально-этнических, экономических. Степень 
влияния того или иного фактора обуславливает преоб-
ладание определенных региональных смыслов. 

Для анализа особенностей выражения региональных 
смыслов в архитектурно-пространственной среде го-
рода – столицы региона и выявления закономерностей 
распределения в структуре города знаков региональной 
столичной семантики выбран город Тюмень – столица 
Тюменской области, региона, расположенного в северо-
западной части Сибири [4]. 

Тюмень – региональная столица, архитектурно-
пространственная среда которой формируется более 
400 лет, следовательно, последовательные этапы исто-
рического развития планировочной ткани и объемно-
пространственной структуры города будут отражать 
сложную структуру слоев со своей идентичностью. Эво-
люция идентичности архитектурно-пространственной 
среды Тюмени представлена 4 этапами (рис. 1).

1 этап – столица Тюменского Ханства Чимги- 
Тура, ХIV–ХV вв.

Важнейший исторический смысл: «Тюмень – столи-
ца Тюменского улуса Золотой орды» – связан с особен-
ностями исторического развития данной территории 
в период до присоединения Сибири к Российскому госу-
дарству. В архитектурно-пространственной среде исто-
рической части города есть элементы, транслирующие 
эти смыслы – археологический памятник Царево горо-
дище, территория Татаро-Бухарской слободы и райо-
на Янавыл, связанные с проживанием среднеазиатских 
купцов и их потомков. 

2 этап – развитие территории после присоедине-
ния Сибири к Российскому государству, ХVI – ХVII вв.

Тюмень, основанная в 1586 году как первый русский 
город за Уралом, обладает богатой историей и культур-
ным наследием. Город знаменит археологическими на-
ходками и архитектурными памятниками, такими как 
церкви, монастыри и дома купцов, отражающими его 
роль в экономическом развитии. С XVI века Тюмень 
была центром производства, включая кожевенное дело, 
ковроткачество и судостроение. В более поздние пери-
оды, особенно в советский период, город стал известен 
своим развитием в станкостроении, приборостроении, 
медицине и фармацевтике. Эта производственная исто-
рия отражена в сохранившихся зданиях и городской то-
понимике, создавая семантическое поле, которое свиде-
тельствует о прошлом и настоящем Тюмени.

3 этап – Тюмень – губернский город в составе  
Российского государства, ХVIII–XIX вв.

«Тюмень – «Ворота Сибири»: данный смысл трансли-
руется преимущественно в архитектурной среде исто-
рической части города, – здесь расположено множе-
ство архитектурных сооружений, демонстрирующих 
сибирские варианты общеевропейских архитектурных 

Рис. 2. Благовидова, Н. Г. Схема многослойной идентичности города-столицы  
на основе компьютерной модели «Многослойный перцептрон Ф. Розенблатта»
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стилей (сибирское барокко, сибирский классицизм, си-
бирский модерн).

4 этап – советский, постсоветский периоды,  
современный этап развития, XX–XXI вв.

Региональный смысл, связанный с административ-
ным статусом города – «Тюмень – столица Тюменской 

области», раскрывается с 1944 года в среде города в виде 
объектов административно-управленческой структуры 
федерального, регионального, муниципального уровня. 
Знаки региональной столичной семантики распределе-
ны в соответствии с размещением объектов админи-
стративно-управленческой структуры. 

Рис. 3. Баринова, Е. В. Аспекты идентичности районов правого берега г. Воронеж
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Анализ этапов эволюции архитектурно-простран-
ственной среды Тюмени выявил множество уникальных 
смыслов, которые посредством знаков региональной 
столичной семантики передают информацию о горо-
де, его статусе, образе, идентичности. Знаки региональ-
ной столичной семантики выстраиваются в визуальные 
коды, смешиваются один с другим, образуя мозаичную 
палитру всех слоев, или же монохромность доминиру-
ющего слоя.

Процесс развития города может быть охарактери-
зован как сложная многослойная идентичность архи-
тектурно-пространственной среды, которая требует 
принципиально нового подхода к осмыслению мето-
дов и стратегий выявления параметров и критериев. 
Возможно, даже посредством создания математических 
или компьютерных моделей восприятия информации 
мозгом, основанных на многослойном перцептроне Ро-
зенблатта (рис. 2) [7]. Продолжаются поиски иных под-
ходов к исследованию и формированию архитектурно-
планировочной идентичности городской среды, так как 
проблема сохранения культурной идентичности остает-
ся актуальной, особенно для исторических столичных 
городов. Новые «личности» городов влияют на особен-
ности рынка труда, городские структуры, землеполь-
зование, экономику, архитектуру и другие аспекты [5]. 

В исследовании архитектурно-планировочной иден-
тичности Воронежа – столицы Черноземного региона – 
предложен подход в контексте многослойности, вклю-
чающий взгляд на город «снизу – вверх» (глокализация) 
и «сверху – вниз» (бренд) [1].

«Глокализация» – явление, при котором глобальные 
и местные процессы переплетаются и взаимодейству-
ют друг с другом на региональном уровне. Это явление 
впервые описал социолог Роланд Робертсон. Противо-
положный взгляд «сверху – вниз» (бренд) акцентирует 
внимание на сохранении и укреплении региональных 
характеристик и представляет спроектированную ди-
зайнером идентичность [6].

Главное отличие между глокализацией и брендом 
территории заключается в том, что глокализация – это 
процесс, в котором региональные различия сохраняют-
ся и усиливаются, в то время как бренд территории – 
это стратегическое использование этих различий для 
достижения определенных экономических и социаль-
ных целей.

Проблема сохранения идентичности городской пе-
риферии становится критически важной из-за отсут-
ствия связи с центром города. С формированием новой 
реальности, где присутствуют современность и новые 
архитектурные решения, идентичность города стано-
вится более дифференцированной. Районы города вы-
полняют разные функции: одни представляют имидж 
города в экономическом контексте, другие сохраняют 
традиции местности, а третьи теряют свою уникаль-
ность. Для решения данной проблемы предлагается рас-
смотреть следующие взгляды на идентичность (рис. 3).

Идентичность в аспекте глокализации. Глокализа-
ция как метод формирования идентичности особенно 
актуальна для районов со значительным историческим 

наследием и культурными ценностями, типа Ленинско-
го и Центрального, где присутствуют статусные объек-
ты, такие как старинные православные храмы, архитек-
турные памятники, музеи и известные высшие учебные 
заведения. Данный подход «снизу – вверх» предполагает 
сохранение и усиление уникальных черт местности, ин-
тегрируя их с современными архитектурными и плани-
ровочными решениями. Таким образом, глокализация 
способствует созданию устойчивой и привлекательной 
идентичности, которая одновременно отражает исто-
рическое прошлое и современность.

Идентичность в аспекте бренда 
Для районов, удаленных от исторического центра и не 

обладающих ярко выраженным историческим наследи-
ем, таких как Коминтерновский и Советский, более под-
ходящим методом формирования идентичности являет-
ся брендинг. Этот метод, «сверху – вниз», предполагает 
создание нового образа района, основанного на его со-
временной специфике и потенциале. Брендинг позволя-
ет выделить уникальные особенности района, такие как 
его экономические, социальные или культурные аспек-
ты, и использовать их для создания привлекательного 
и запоминающегося образа. Таким образом, через брен-
динг удается сформировать новую идентичность, кото-
рая, не опираясь на традиции, способствует развитию 
района и привлечению внимания к его особенностям.

Выбор оптимального подхода к исследованию и фор-
мированию идентичности городской среды определя-
ется наличием исторических памятников и культурных 
ценностей. Подход, основанный на концепции «глока-
лизации», подходит для возрождения образных репре-
зентаций, а также использования регионального исто-
рического контекста для сохранения аутентичности 
«духа места». Использование стратегии «брендинга» 
применимо для формирования локальных центров на 
удаленных от центра территориях, усиления внимания 
к историческому центру города, где обе концепции мо-
гут служить эффективным инструментом трансляции 
целостной уникальности столицы.  

В процессе эволюции каждый город формирует слои 
различных эпох и идентичностей на своей территории. 
Наблюдается два основных направления развития: ли-
нейное, сопровождающееся освоением новых терри-
торий и слоев идентичности, а также наслаивающее-
ся – накопление слоев в границах одной территории. 
Возникает вопрос о том, что определяет идентичность 
города. Множественные ответы на этот вопрос обуслов-
лены многообразием городов. Интересно, что меньшие 
города, имеющие стабильный и «законсервированный» 
слой идентичности, менее подвержены наслоению, чем 
столичные, которые в большей степени отражают слои 
различных эпох. 

Модель многослойного перцептрона, разработанная 
Розенблаттом, предназначена для анализа входных дан-
ных через различные аспекты. В статье рассматривается 
возможность использования данной модели для созда-
ния схемы многослойной идентичности архитектурно-
пространственной среды столичного города. В данной 
схеме показан вводный слой, состоящий из фотографий 
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Алексей Эльбрусович Гутнов писал о прогнозном про-
ектировании следующее: «Прогноз – это инструмент на-
учного предвиденья, который мало знаком архитекто-
ру. Если проект имеет целью выявление оптимального, 
т. е. наиболее желаемого варианта развития города, то 
прогноз направлен на определение наиболее вероятно-
го результата этого процесса»  1.

1 Гутнов, А. Э. Эволюция градостроительства / А. Э. Гутнов. М.: 
Стройиздат, 1984.

Сценарное проектирование является итогом градо-
строительного анализа, включающим выявление, анализ 
и предполагаемое решение проблем территории путем 
создания сценариев развития территории, критериев 
оценки сценария и выбора наилучшего из вариантов 
для дальнейшего моделирования. Градостроительный 
инерционный прогноз развития территории – это мо-
дель развития, в которой характер роста каркаса и тка-
ни города принимается за независимый фактор роста 
с сохранением тенденции к распространению. Прогноз 

М. Д. Синицын
M. D. Sinitsyn

Метод построения градостроительного прогноза развития территорий  
с использованием нейросети Leonardo.AI на примере восточного сектора  
Московской агломерации
A method for constructing an urban planning forecast for the development  
of territories using the Leonardo.AI neural network using the example of the eastern sector  
of the Moscow agglomeration
Ключевые слова: метод, прогнозирование, инерционный сценарий, Московская агломерация, цифровые 
технологии, IT, нейросети, Leonardo.AI
Keywords: method, forecasting, inertial scenario, Moscow agglomeration, digital technologies, IT, neural networks, 
Leonardo.AI
Аннотация. В статье описан метод градостроительного прогнозирования с помощью искусственной нейронной 
сети Leonardo.AI, приведены входные данные для построения прогноза, дано определение инерционного развития, 
предлагается вариант дальнейшего использования полученного прогнозного сценария инерционного развития.
Abstract. The article describes the method of urban planning forecasting using an artificial neural network Leonardo.AI, 
the input data for making a forecast are given, defines inertial development, and describes a method of urban planning 
forecasting using an artificial neural network Leonardo.AI, a variant of further use of the obtained predictive scenario of 
inertial development is proposed.

туристов и разных групп населения города. Этот слой 
соответствует сенсорам в математической модели Ро-
зенблатта. Обнаружение совпадений с компьютерной 
моделью на ассоциативном слое позволяет идентифи-
цировать доминирующие компоненты городской сре-
ды – прототипы элементов модели Розенблатта, кото-
рые легли в основу первых нейросетей.

По результатам исследования был сделан вывод о том, 
что с появлением новых возможностей искусственно-
го интеллекта обработка больших объемов данных, не-
доступных для обработки одним исследователем, ста-
новится возможной. Поэтому схема на основе модели 
Розенблатта может быть эффективным инструментом 
для выявления необходимых параметров критериев  
архитектурно-пространственной идентичности город-
ской среды. 
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является продолжением инерционного сценария, кото-
рый характеризуется ростом планировочной структу-
ры с сохранением основных пространственных харак-
теристик ее формы с течением времени, «узнаваемости 
территориальной формы». 

При исследовании роста планировочных структур 
восточного сектора Московской агломерации была вы-
явлена модель поведения городской ткани, сохраняю-
щаяся, начиная с 1862 по 2023 год, при которой рост го-
родской ткани имел волнообразную динамику развития 
с предшествующим ему развитием транспортного карка-
са города, а также устойчивую тенденцию к заполнению 
участков, свободных от застройки, участков с существу-
ющим природным ландшафтом (с замещением последне-
го) и сращивания застроенных территорий друг с другом. 
При этом существует главный вектор роста планировоч-
ной структуры, который зависит от наличия транспорт-
ной артерии в непосредственной близости от растущей 
структуры, и ряд направлений роста урбанизированных 
территорий, не зависящих от транспорта. 

Просчитывать векторы роста и их влияние на буду-
щее развитие города целесообразнее с использованием 
цифровых технологий, таких как искусственные ней-
ронные сети. 

Метод опробован на примере построения прогно-
за инерционного роста застроенной территории. В ка-
честве искусственной нейронной сети для выполне-
ния прогноза была выбрана нейросеть генеративного 
типа Leonardo.AI, которая предназначена для генера-
ции картинок и в основе своей имеет модель stable 
diffusion. Входными данными служит текстовый за-
прос – Prompt, а также возможна генерация с исполь-
зованием показателя «схожести» – Strength. В данной 
нейросети существуют модели – Finetured model. Они 
представляют собой наборы настроек и базу данных, 
на которых обучалась нейросеть. Предобученные 
разработчиками или пользователями модели могут 
качественно полиять на результат, поскольку каждая 
модель используется для своих задач. В апробации 

используется модель DreamShaper v7 с основой в виде 
stable diffusion v1.5, предназначенная для создания изо-
бражений различных объектов в разных стилях. Ее 
ограничения связаны исключительно с набором дан-
ных, на которых строилось обучение модели, но, как 
правило, подобного рода информация не разглашается.

Так как нейросеть генерирует изображения, основы-
ваясь на некотором исходном изображении (независи-
мо от его содержательного смысла), показателе схожести 
генерируемого изображения с исходным и запросе для 
генерации (заданном в виде текста), были выявлены по-
граничные значения параметра схожести, при которых 
выходное изображение становится абсолютно схожим 
с исходным или преобразуется в объект, слишком да-
лекий от заданного (к примеру маковое поле), а также 
запрос, отвечающий требованиям моделирования, но 
максимально упрощенный для машинного восприятия.

За исходное изображение была взята схема суще-
ствующих административных границ муниципальных 
образований востока Московской агломерации, разде-
ленных по типам поселений: городские крупные, город-
ские малые и сельские (отмеченные на рисунке 2 крас-
ным, оранжевым и желтым цветом соответственно), 
с транспортной инфраструктурой. Административные 
границы поселений на данном этапе использовались 
как упрощенная интерпретация застроенных террито-
рий для отработки методики прогнозирования роста 
урбанизированных территорий. 

Формулировка текстовых запросов содержала упро-
щенное описание схемы и задачу для генерации. На-
пример: «Красные, желтые, оранжевые пятна нарисо-
ваны на белом фоне. Увеличить количество цветных 
пятен на 50%». В процессе генерации было замечено, 
что нейросеть плохо распознает количественные ха-
рактеристики и значения некоторых слов, в частности, 
при переводе на английский язык «цвета» могут быть 
распознаны как «цветы». Формирование качественно-
го текстового запроса является ключевой задачей при 
генерации сценария.

Рис.1. Схемы фиксации роста планировочной структуры г. Люберцы по историческим картам и аэрофотоснимкам. 1838-1980 гг.
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Рис. 2. Вариации инерционного сценария развития в зависимости  
от схожести с исходным изображением и текстового запроса

Рис. 3. Прогноз развития застроенных территорий восточного сектора  
Московской агломерации, построенный с использованием нейросети Leonardo.AI
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Удовлетворительным следует признать результат 
с 65% схожести и хорошим – с 80% (рис. 2). Последний 
обладает чертами, характеризующими инерционный 
сценарий развития, то есть: пространственной преем-
ственностью формы планировочной структуры и ва-
риативностью новых формирований. При генерации 
нейросетью изображения в планировочной структуре 
агломерации произошли изменения: форма и площадь 
урбанизированных территорий видоизменилась, по-
явились новые сельские поселения.

Основываясь на оптимальных для генерации инерци-
онного сценария параметрах, было создано 5 вариантов 
исходного изображения, после чего наложены друг на 
друга, с целью максимизации вариативности измене-
ний в планировочной структуре. Помимо этого, поверх 
вариантов была наложена схема существующего поло-
жения, с целью отразить преемственность формиро-
вания внутреннего устройства городской ткани. После 
наложения получена итоговая схема, удовлетворяющая 
описанию и инерционному прогнозу развития урбани-
зированных территорий.

Полученная структура имеет дисперсный характер 
расположения сельских урбанизированных территорий. 
Преобладает увеличение числа сельских населенных 
пунктов, формирование новых транспортных связей, по 
принципу продолжения существующих магистралей, не 
доходящих до города, а также рост больших и средних 
городов по всему периметру. Из прогноза следует, что 
процесс срастания застроенных территорий принима-
ет массовый характер (рис. 3).

Дальнейшее масштабирование имеющегося инер-
ционного прогноза по разработанному методу законо-
мерно приведет к распространению урбанизированных 
территорий на большую часть предполагаемого при-
родного ландшафта.

Разработанный метод имеет ряд преимуществ и не-
достатков:

 – универсальность метода позволяет построить 
прогнозную ситуацию для любой градостроительной 
структуры, при наличии схемы застроенных террито-
рий и транспортного каркаса;

 – процесс построения происходит с высокой ско-
ростью;

 – использование метода может предоставить боль-
шой объем вариантов развития планировочной струк-
туры;

 – прогнозирование с использованием исключитель-
но генеративных моделей искусственных нейронных 
сетей не отличается точностью построения;

 – невозможность введения дополнительных характе-
ристик, влияющих на генерацию изображения.

Дальнейшее использование полученного прогноза 
может быть следующим: 

1. Сравнение с существующим фактическим поло-
жением, с помощью которого будут выявлены области 
расширения территорий городских поселений. 

2. Планировка выявленных областей роста на осно-
ве морфотипа застройки, сдерживающего дальнейший 
рост урбанизированных территорий и предполагающе-
го проникновение зеленого каркаса в городскую ткань.

3. Построение прогноза на основе видоизмененной 
схемы существующего положения, скорректированно-
го специалистом, может быть полезно в моделировании 
развития регионов или городов.
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В условиях быстроразвивающихся технологий создание 
архитектурных мегапроектов стало довольно частым 
явлением [4]. Несмотря на то, что над мегапроектами 
чаще всего трудятся самые известные и профессиональ-
ные бюро, в силу нехватки времени, денежных средств 
или необходимых исходных данных о городе, мегапро-
екты часто становятся «белыми слонами» в застройке. 
Они не вписываются в архитектурный облик окруже-
ния, не соответствуют функциональным потребностям 
местного населения и т. д. В связи с этим становится 
актуальным вопрос интеграции мегапроекта в город-
скую структуру.

Для дальнейшего понимания предмета исследования 
рассмотрим определение мегапроекта. Мегапроекты – 
это архитектурные/ инфраструктурные/ территори-
альные проекты, которые требуют крупных денежных 
затрат, имеют уникальную идею и стремятся стать драй-
верами развития территории/ города/ страны. 

По типологии мегапроекты можно разложить на 
4 ключевых группы (рис. 1) [2]: 

 – мегапроекты на основании мегасобытий: напри-
мер, объекты Олимпийских игр, объекты для прове-
дения чемпионатов мира, таких как FIFA, объекты для  
ЭКСПО и т. д.;

 – мегапроекты на основании развития культуры/ на-
уки/ спорта: например, музей Гуггенхайма в Бильбао, 
строящийся театр Камала в Казани, международный 
культурный центр в Нанкине, Китай;

 – мегапроекты как крупные территориальные жи-
лые/ коммерческие проекты. К ним можно отнести 
объекты реновации, строящиеся комплексы в Дубае  
и Эр-Рияде;

 – мегапроекты, основанные на развитии транспорт-
ной мобильности, такие как Jewel Changi аэропорт  
в Сингапуре.

Как было описано ранее, мегапроекты могут, с одной 
стороны, стать мощными драйверами развития тер-
ритории, а с другой – наоборот, ухудшить экономи-
ческое/ социальное/ политическое положение района, 
города или страны. Фливбьорг Бент, рассуждая о фе-
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Аннотация. В статье описывается методика градостроительной оценки степени интеграции мегапроектов  
в структуру города, выводятся четыре основных пункта оценки, а также диаграмма со шкалой устойчивости 
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Abstract. The article describes the method of urban planning assessment of the degree of integration of megaprojects 
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of a megaproject in the urban structure according to four indicators. At the end of the article, the proposed methodology 
is tested using the example of a megaproject: “Remezov Airport” in Tobolsk.

Рис. 1. Типология мегапроектов. Илл. автора



Методы 342

номене мегапроектов, говорит, что строительство ме-
гапроектов несет большой риск для инвестора, одна-
ко парадокс заключается в том, что, несмотря на это, 
их количество с каждым годом продолжает расти [8]. 
В данной статье мы рассмотрим, каким способом мож-
но оценить, насколько построенный мегапроект инте-
грирован в структуру города.

Степень интеграции мегапроекта можно оценить, 
с одной стороны, проанализировав, насколько он в слу-
чае своей реализации меняет планировочную структуру 
города (насколько вписывается в существующую гра-
достроительную ситуацию и документацию). C другой 
стороны, следует рассмотреть, насколько мегапроект 
покрывает городские дефициты и потребности. Автор-
ская гипотеза заключается в том, что, стремясь стать 
драйверами развития территории, мегапроекты закла-
дываются на большие мощности и на большее количе-
ство людей/ посетителей/ целевой аудитории, чем город 
может обеспечить на момент строительства. Поэтому 
эффективное внедрение мегапроекта зависит от того, 
будет ли построена новая инфраструктура и перепро-
граммированы существующие объекты для привлече-
ния и удовлетворения потребностей новой аудитории. 

Предлагаемый комплексный анализ можно разбить 
на следующие пункты (рис. 2):

 – оценку планировочной интеграции мегапроекта 
по шкале соответствия и несоответствия градострои-
тельной документации;

 – оценку важности мегапроекта для города по ко-
личественной и качественной шкале (решил ли мега-
проект существующие вызовы или привнес новые про-
блемы в город); 

 – оценку городских потребностей (транспортной ин-
фраструктуры, инженерной инфраструктуры, социаль-
ных объектов, объектов культуры, спорта, аттракторов) 
относительно расчетного числа; 

 – оценку необходимого количества целевой аудито-
рии: внутренней (среди местных жителей) и внешней 
(среди туристов, приезжих, рабочих и т.д.) в сравнении 

с расчетной для обеспечения эффективного функцио-
нирования мегапроекта.

Итогом данного анализа может быть диаграмма со 
шкалой устойчивости мегапроекта в городской струк-
туре по четырем показателям (рис. 3): 

 – степени планировочной интеграции;
 – степени важности/ значимости в решении глобаль-

ных городских вызовов;
 – степени соответствия мегапроекта городским по-

требностям;
 – наличию аудитории в городе, необходимой для 

восприятия мегапроекта как реальной и осуществи-
мой задачи.

После проведения данного анализа необходимо со-
ставить стратегию пространственной интеграции ме-
гапроекта в городскую структуру, которая, в первую 
очередь, учитывала бы мероприятия, необходимые для 
привлечения в город недостающей целевой аудитории, 
мероприятия по решению инженерных, транспортных, 
экологических, социальных проблем, возникающих при 
реализации мегапроекта, и мероприятия по внесению 
изменений в существующую градостроительную до-
кументацию.

В случае невозможности реализации пространствен-
ной стратегии или ее отсутствия долгое время мегапро-
ект может так и не вписаться ни в городскую структуру, 
ни в программу функционирования города. Например, 
так произошло с объектами Олимпиады в Афинах. В ре-
зультате отсутствия существующих потребностей и до-
полнительных мероприятий по развитию города мега-
проект, рассчитанный на большие мощности, чем мог 
предоставить город, стал «белым слоном» в планиро-
вочной структуре города. Можно сделать вывод, что 
данный мегапроект остался не интегрированным в го-
родскую структуру: на сегодняшний день олимпийские 
объекты пустуют и приводят район, в котором находят-
ся, в депрессивное состояние. 

Рассмотрим пример оценки и решения градострои-
тельной интеграции другого мегапроекта – аэропорта 

Рис. 2. Оценка степени интеграции мегапроекта в городскую структуру. Илл. автора
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Ремезов в Тобольске. Аэропорт Ремезов был построен 
в 2021 году компанией «ЗапСибНефтехим СИБУР». На 
момент 2021 года ежегодный поток туристов в Тобольск 
составлял 120 000 человек. Большинство из них – это 
региональные туристы из Тюмени, которые приезжают 
в город на автомобилях. Несмотря на большое исто-
рическое и культурное наследие, сконцентрированное 
в городе, один факт строительства аэропорта не смог 
привлечь достаточного количества туристов для обе-
спечения эффективной (самоокупаемой) работы аэро-
порта. 

Рассмотрим данный объект с точки зрения предла-
гаемого выше анализа:

С планировочной точки зрения аэропорт удобно рас-
положен недалеко от города, при этом его приаэродром-
ные зоны не нарушают СП. Аэропорт не решает напря-
мую глобального городского вызова, однако он решает 
проблему быстрой коммуникации и перемещения со-
трудников основного производства в городе – комби-
ната «ЗапСибНефтехим» компании «СИБУР», за чей 
счет и был построен.  

На момент 2021 года аэропорт стал профицитным 
с точки зрения городской потребности в нем. В городе 
с населением 130 тысяч человек целевой аудитории для 
экономически выгодного функционирования аэропор-
та недостаточно. Однако в нем есть потенциал привле-
чения туристов из других регионов.

В результате анализа мы видим, что на 2021 год по-
тенциал аэропорта превосходит потребности города. 
Таким образом, чтобы интегрировать мегапроект в го-
род, необходимо обеспечить его целевой аудиторией. 
Потенциала активного роста населения у города нет, 
однако с учетом богатого историко-культурного насле-
дия, при поддержке и развитии туристической инфра-
структуры у города есть возможность привлекать до 
1 000 000 туристов в год.

Для привлечения туристического потока с необходимы-
ми целевыми показателями компанией ООО «Ваухаус»  

по заказу Администрации Тюменской области,  
администрации города Тобольска и компании «СИБУР» 
был выполнен туристический мастер-план г. Тобольска 
[1], в рамках которого была предложена пространствен-
ная стратегия развития туристической инфраструкту-
ры: коллективных средств размещения, общепита, УДС, 
туристических шаттлов, вело- и пешеходных маршру-
тов, водной инфраструктуры и т. д. Кроме того, были 
предложены новые драйверы развития территории, ко-
торые помогут привлечь туристов из других регионов 
[3]. Это проекты ревитализации Нижнего Посада, со-
оружения и благоустройства набережной реки Иртыш, 
строительства уникального Центра впечатлений, в ко-
тором можно будет «погрузиться» и прочувствовать, 
что такое Сибирь.

Таким образом, предлагаемый в статье анализ можно 
использовать как для уже реализованных мегапроектов, 
так и для проектируемых. В первом случае, благодаря 
данной методике оценки можно определять дальней-
шие шаги и стратегию интеграции мегапроекта в го-
род. Во втором – можно еще на этапе проектирования 
скорректировать мегапроект с точки зрения его пла-
нировочной интеграции, целеполагания, соответствия 
городским потребностям и необходимости в создании 
дополнительных объектов и инфраструктуры для при-
влечения целевой аудитории.
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Использование пространства метавселенной в архитектурной деятельности
Using the metaverse space in architectural practice
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Аннотация. В статье анализируется потенциал использования пространства метавселенной в архитектуре, новые 
возможности для проектирования и коммуникации. Приводятся два подхода использования метавселенной 
в архитектурной деятельности: первый – создание цифровых двойников городов; второй – создание виртуальных 
пространств различного назначения (образовательного, исторического, торгового, социального, рабочего 
и  развлекательного). Также приводятся примеры проектов и исследований, связанных с использованием 
метавселенной в архитектуре.
Abstract. The article analyzes the potential of using metaverse space in architecture, new opportunities for design and 
communication. Two approaches to using the metaverse in architectural activities are presented. The first is the creation of 
digital twins of cities. The second is the creation of virtual spaces for various purposes: educational, historical, shopping, 
social, work and entertainment. Examples of projects and research related to the use of the metaverse in architecture are 
also provided.

Одной из задач архитектурной деятельности являет-
ся создание и организация физического пространства 
для коммуникации людей. В стремлении дальнейшего 
совершенствования пространства в контексте техно-
логических инноваций в архитектурную деятельность 
интегрируется виртуальная и дополненная реальность. 

Виртуальная реальность – это комплексная техноло-
гия, позволяющая погрузить человека в иммерсивный 
виртуальный мир при использовании специализиро-
ванных устройств (шлемов виртуальной реальности). 

Дополненная реальность – технология, позволяющая 
интегрировать информацию с объектами реального 
мира в форме текста, компьютерной графики, аудио 
и иных представлений в режиме реального времени [5]. 

Применение подобных технологий открывает новые 
возможности для интерактивности и персонализации 
архитектурных пространств, что оказывает значитель-
ное влияние на социальное взаимодействие и комму-
никативные процессы в обществе. Происходит посте-
пенная виртуализация жизнедеятельности – переход 
социальных контактов в единое постоянно действую-
щее информационное пространство.

Постоянно действующее виртуальное пространство, 
в котором люди могут взаимодействовать друг с другом 

и с цифровыми объектами через свои аватары, с помо-
щью технологий виртуальной реальности называется 
метавселенная [2]. Отличие метавселенной и вирту-
альной реальности заключается в том, что виртуаль-
ная реальность фокусируется на создании полностью 
искусственной среды, в которой пользователь может 
взаимодействовать с элементами этой среды в изоли-
рованном от реальности мира. Концепция метавселен-
ной заключается в стремлении к созданию обширной 
и интегрированной сети взаимодействий и возможно-
стей, которые могут пересекаться с реальным миром 
и предоставлять пользователям новые формы вирту-
ального социального взаимодействия и экономической 
деятельности.

На основе вышеизложенного целью статьи является 
анализ потенциала метавселенной в области архитек-
туры, определение новых возможностей для проекти-
рования и коммуникации. 

Выделим основные признаки метавселенной:
 – Безграничное пространство для развития.
 – Посещение любым количеством пользователей.
 – Создание единого цифрового пространства для фи-

зического и информационного мира.
 – Свобода от законов физического пространства.
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 – Действие в режиме реального времени и незави-
симость от внешних факторов.

В настоящий момент метавселенная находится в ста-
дии развития и не существует в полноценном фор-
мате. Основными причинами являются: техническая 
сложность, отсутствие достаточных вычислительных 
мощностей, обеспечение безопасности пользователей, 
управления данными и авторскими правами. Поэтому 
существующие метавселенные можно оценить как про-
тотипы и концепции, которые в дальнейшем могут со-
единиться в единый виртуальный мир.

Сочетание физической и виртуальной архитектуры 
создает новые формы коммуникативных пространств, 
где физические и цифровые элементы взаимодейству-
ют друг с другом, обогащая пользовательский опыт 
и способствуя созданию более гибких и адаптивных 
коммуникативных сред. Такие пространства могут 
способствовать более тесной социальной интеграции, 
предоставляя новые платформы для общения и со-
трудничества. Кроме того, применение технологий ме-
тавселенной способствует глобализации архитектурной 
практики. Архитекторы из разных стран могут совмест-
но работать над проектами в виртуальном простран-
стве, что обогащает проекты за счет разнообразия куль-
турных и профессиональных подходов.

При организации пространства в метавселенной 
можно выделить следующие подходы:

1. Создание цифрового двойника города на основе 
существующего физического пространства города.

Модель цифрового двойника была впервые публично 
представлена Майклом Гривзом в 2002 году. Он предло-
жил концепцию цифровых двойников в качестве моде-
ли исследования управления жизненным циклом про-
дукта. Термин «цифровые двойники» был официально 
изобретен Джоном Викерсом из НАСА в «Отчете о до-
рожной карте 2010 года». Цифровой двойник – это вир-
туальная модель реального города, созданная с исполь-
зованием данных из различных источников, таких как 
сенсоры, камеры, ГИС (геоинформационные системы) 
и другие технологии сбора информации. Эта модель 
позволяет анализировать, моделировать и оптимизи-
ровать различные аспекты городской инфраструктуры 
и управления. Данные помогают архитекторам, инже-
нерам и чиновникам принимать решения, предвидеть 
последствия различных действий и стратегий управле-
ния. Например, можно моделировать транспортные по-
токи, планировать эвакуацию в случае чрезвычайных 
ситуаций, анализировать влияние новых строительных 
проектов на окружающую среду.

Структура цифровых двойников состоит из трех ча-
стей: физический объект, виртуальный объект, связь 
между физическим и виртуальным объектом.

На данный момент цифровые двойники в простран-
стве метавселенной находятся на стадии разработки. 
Например, Дубай и Абу-Даби станут первыми в мире 
городами, копии которых появятся в метавселенной. 
Об этом в начале сентября 2022 года рассказала дубай-
ская компания Metaverse Holdings. После запуска бета-
версии в метавселенной также воссоздадут ключевые 

места в ОАЭ, которые будут визуально, топографиче-
ски и геометрически верно соотноситься с реальными 
объектами [8].

Еще одним примером цифрового двойника является 
виртуальный Нью-Йорк в Second Life, где пользователи 
могут исследовать и взаимодействовать с виртуальным 
аналогом Нью-Йорка в игровой форме, знакомясь с до-
стопримечательностями города. 

Виртуальный мир стремится воспроизвести знамени-
тые здания и улицы, однако, как правило, это упрощен-
ные версии реальных объектов. Архитектурные детали 
могут быть упрощены из-за технических ограничений 
платформы. Стилистические особенности и пропорции 
зданий сохраняются, но могут отличаться от оригиналь-
ных из-за адаптации к виртуальной среде. Виртуальный 
город может использоваться для проведения экскурсий 
и лекций. Также пользователи могут самостоятельно 
создавать и модифицировать архитектурные объекты 
и планировки.

2. Создание виртуального города или простран-
ства в метавселенной без физического аналога про-
странства. 

Архитекторы могут создавать детализированные 
прототипы зданий и пространств в метавселенной для 
тестирования функциональности. 

Например, метавселенная Либерленда – это вирту-
альный город, спроектированный Zaha Hadid Architects. 
Пространство города разделено на зоны, в которых от-
сутствуют планировки, обеспечивающие спонтанный 
порядок построек. Главным критерием разработки 
планировки города стала легкая навигация и эстетика 
пространства. Городской пейзаж представлен параме-
трической архитектурой в стиле Zaha Hadid Architects. 
Пользователи могут покупать незанятые участки земли 
в зависимости от выбранного городского центра и по-
лучать к ним доступ в качестве аватаров.

В зависимости от назначения виртуального про-
странства метавселенную можно классифицировать 
следующим образом:

Образовательные пространства
К данной категории пространства относятся вирту-

альные классы и лекционные залы, где можно прово-
дить уроки и тренинги с использованием интерактив-
ных инструментов и ресурсов.

Примером виртуальной среды с широкими возмож-
ностями в сфере образования является онлайн-плат-
форма Second Life. Second Life – это социальная сеть 
с элементами игры, представляющая собой трехмер-
ный виртуальный мир. Это не столько игра в обычном 
понимании, сколько виртуальное пространство с опре-
деленными характеристиками [1] для удобного изуче-
ния предметов. British Council разработал в Second Life 
формы квестов, которые максимально используют вир-
туальную среду для постановки увлекательных зада-
ний [1].

Исторические пространства
К данной категории пространства относятся суще-

ствующие или утерянные исторические здания, улицы, 
города, которые по разным причинам не существуют 



Методы 346

в физическом мире. Здания наследия являются не про-
сто отражением истории и культуры места, но также 
важным источником информации, позволяющей про-
следить эволюцию общества. Это можно рассматривать 
как способ изучения архитектурного наследия, которое 
позволяет пользователям онлайн осуществлять захва-
тывающее взаимодействие с окружающей средой и друг 
с другом. Например, цифровой архив здания капсуль-
ной башни Накагина и общественного центра Мияко-
нодзе поможет построить модель в виртуальной и до-
полненной реальности, где гости метавселенной могут 
познакомиться не только с фасадом здания, но и с вну-
тренним пространством.

Торговые пространства
К данной категории пространства относятся вирту-

альные торговые площадки, где пользователи могут по-
купать различные товары и услуги. Магазины могут 
предлагать всё – от цифровой одежды и аксессуаров 
для аватаров до виртуального недвижимого имущества 
и уникальных виртуальных впечатлений. 

Например, спортивные бренды Nike и Vans создали 
свое пространство внутри платформы Roblox, где поль-
зователи могут покупать виртуальную одежду и обувь 
для своих аватаров, а также участвовать в спортивных 
мероприятиях и испытаниях. Платформы Somnium 
Space и Decentraland начали продавать виртуальные 
участки земли, которыми люди могут владеть и стро-
ить на них объекты. 

Социальные пространства
К данной категории относятся площадки для обще-

ния, где пользователи могут встречаться и общаться 
с друзьями и другими пользователями в виртуальных 
общественных местах, таких как парки, кафе и клубы. 

Например, проект «Цветочные дюны: погружение 
в реальность» был разработан Мухаммедом Рашидом 
для Дубая. Он сочетает в себе привлекательность вир-
туального погружения со связью с реальным миром. 
В основе проекта лежит идея баланса между цифровой 
и физической средой. 

Еще одним примером проявления социальной функ-
ции является Проект клуба DOPE APES – TANIC. Он 
был разработан Meta-Fluid Studio совместно с Мариа-
ной Кабугейрой. Концепция здания куба основана на 
идее музыкальной волны, поднимающейся над стоящей 
около берега яхтой. Как идея взаимодействия Инь и Ян, 
идея гармонии и баланса энергии. Плавные линии фор-
мы подчеркиваются светом.

Рабочие пространства
К данной категории относятся офисы и конференц-

залы для встреч, совещаний и совместной работы над 
проектами, предоставляющие возможности для вирту-
ального взаимодействия и сотрудничества. Например, 
на специальных платформах возможно арендовать пе-
реговорные офисы для встреч.

Развлекательные пространства 
К данной категории относятся концертные залы, ки-

нотеатры, игровые залы и другие площадки, на которых 
организуют проекты, показы, мастер-классы и другие 
события.

Например, в 2021 году Трэвис Скотт провел концерт 
в игре Fortnite. Шоу началось со взрыва огненного шара. 
Во время первой песни гигантская версия Скотта хо-
дила по острову, а игроки бегали вокруг исполнителя. 
Стоит отметить, что менялись не только треки, но и ви-
зуальные эффекты.

Таким образом, интеграция архитектурного проек-
тирования в пространство метавселенной открыва-
ет новые перспективы и подходы для формирования  
архитектурного пространства. Первый подход основан 
на создании виртуальной модели в метавселенной на 
базе физического пространства, что позволяет считы-
вать различные типы данных для функционирования 
города, а затем разрабатывать и тестировать концепции 
застройки города. Второй подход существует только 
в виртуальном пространстве (возможен перенос в фи-
зический мир), как пространство, отвечающее разным 
функциональным назначениям. Метавселенная предо-
ставляет значительные возможности для инноваций 
в области архитектуры. 

Потенциал метавселенной для архитекторов заклю-
чатся в том, что архитекторы могут создавать и тести-
ровать концепции застройки и зданий в иммерсивной 
3D-среде, разрабатывать проекты для виртуальной сре-
ды, исключая законы физического пространства, фор-
мировать инклюзивные архитектурные пространства, 
экспериментировать с различными средствами выра-
зительности. Метавселенная трансформирует традици-
онное понимание архитектуры и предоставляет новые 
инструменты (виртуальная реальность и дополненная 
реальность) для улучшения социальных взаимодей-
ствий в современном мире. 
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Концептуальное моделирование жилых пространств метавселенной:  
онтологические основания и перспективы развития
Conceptual modeling of metaverse residential spaces:  
ontological foundations and development prospects
Ключевые слова: метавселенная, виртуальная реальность, концептуальная модель, быстровозводимая архитектура, 
минимальное жилище
Keywords: metaverse, virtual reality, conceptual model, prefabricated architecture, minimal housing
Аннотация. В исследовании рассмотрены онтологические аспекты формирования феномена мета-индустриального 
жилища. Анализ примеров из мировой практики концептуального моделирования позволил определить векторы 
развития архитектуры метавселенных на современном этапе.
Abstract. The ontological aspects of the meta-industrial housing phenomenon’s formation are considered in the study. 
Analysis of examples from the world’s conceptual modeling practice made it possible to determine the vectors of development 
of the metaverse architecture at the present stage.

Постепенное слияние виртуальной и материальной сре-
ды, связанное с ростом цифровизации коммуникатив-
ных процессов и взаимодействий, становится отличи-
тельной чертой современности. Эти процессы находят 
отражение и в структуре современной жилой ячейки. 
Последние исследования в области проектирования ми-
нимального жилища прогнозируют, что материальная 
составляющая жилища будет постепенно уменьшать-
ся, становясь домом-капсулой, в то время как вирту-
альная – увеличиваться [8]. В этой связи происходит 
становление феномена виртуального жилища, располо-
женного в контексте цифрового пространства метавсе-
ленной как отдельной научной категории.

Термин «метавселенная» впервые появился в худо-
жественной литературе в романе «Лавина» Нила Сти-
венсона в 1992 году. Подсоединяясь к виртуальной 
метавселенной в виде аватаров, пользователи могли не-
ограниченно взаимодействовать в киберпространстве.

Интерес к термину возрос с обьявлением М. Цу-
кербергом 28 октября 2021 года на видеопрезентации 
Connect намерения создать метавселенную для работы, 
отдыха и общения, к которой можно подключаться при 
помощи очков виртуальной реальности [11].

Исследователь феномена метавселенной М. Болл 
дает следующее определение: «Широкомасштабная 
интероперабельная сеть трехмерных виртуальных ми-
ров, визуализируемых в реальном времени, в которой 
фактически неограниченное число одновременных 
пользователей могут получать синхронный и перси-
стентный опыт с ощущением личного присутствия и 
с непрерывностью данных, таких как идентичность, 
история, права, объекты, коммуникации и платежи» [1]. 

В отличие от интернета, который развивался внутри 
научных лабораторий и университетов, метавселенная 
была изначально основана как способ коммерческих 
взаимодействий, направленных на сбор данных, рекла-
му, продажу виртуальных объектов и недвижимости. 
Однако метавселенная постепенно приобретает социо-
культурный вектор, формируя правила взаимодействий 
в виртуальном мире.

Метавселенные в архитектурном дискурсе
Формирование пространства метавселенных ставит 

вызов в виде возникновения новых форм спекулятив-
ной архитектуры виртуальных сред. В настоящее вре-
мя профессиональное сообщество находится на пороге 
формирования критериев дизайна виртуальной среды, 
и это потребует большей вовлеченности, чтобы идеалы 
для создаваемых объектов метавселенной стали гумани-
стическими, а не преимущественно коммерческими [4].

В сентябре 2023 года состоялась Первая архитек-
турная биеннале, объединившая более 60 виртуаль-
ных павильонов на базе платформы метавселенной 

Рис. 1. Павильоны виртуальной архитектурной биеннале Presence 
of the Future: а – архитектурная мастерская ATRIUM; б – архбюро 

Space Lane. Источник: https://archi.ru/russia/98985/sny-o-vselennoi?yscl
id=lusr7f3uc1954729376

а)                                                    б)
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Decentraland и W3rlds, где были представлены вирту-
альные проекты архитектурных мастерских и медиа-
художников [3].

Разнообразные по форме и устройству павильоны 
собраны в рамках вымышленного цифрового генпла-
на выставки. Одновременно с репрезентацией бренда 
мастерских в диджитал-пространстве, создатели пави-
льонов рефлексируют о философских категориях: роли 
архитектора в формировании метавселенной, неодно-
значности восприятия виртуального мира человече-
ским разумом, «цифровом следе» человека в виртуаль-
ной реальности и сохранении памяти о цивилизации 
через возможности цифровых технологий (рис. 1). 

Онтологические подходы к формированию мета-
индустриального жилища

Рассмотреть философские основания жилища в вир-
туальной реальности можно как с точки зрения онто-
логии, так и эпистемологии. С точки зрения онтологии 
центральным вопросом является дискурс о природе вир-
туального мира, о том, реален ли он, значимы ли системы 
иерархий и взаимодействий в нем. Философ и теоретик 
Дэвид Чалмерс считает, что системы ценностей, которые 
формируются в виртуальном контексте, влияют на систе-
мы, находящиеся во внешнем мире, и для человеческого 
разума они равнозначны [7]. С позиций онтологии фе-
номен метаиндустриального жилища имеет следующие 
трактовки: объектную, семиотическую и компонентную.

В рамках объектной трактовки метавселенная пред-
стает как некоторая форма реальности, порожденная 
цифровыми технологиями. В рамках объектно-ориенти-
рованной онтологии Грэма Хармана [9] феномен метаин-
дустриального жилища можно рассматривать как объект.

Продолжая линию семиотического подхода к пони-
манию виртуального пространства (Р. Барт, Ж. Деррида, 
Ж. Бодрийяр, Ю. М. Лотман), метаиндустриальное жи-
лище может выступать в качестве образа, копии фраг-
мента реального мира. 

В семиотической трактовке возможен структуралист-
ский подход. Так как значительная часть виртуально-
го пространства представлена текстовой информацией 
либо связана с ней, феномен метаиндустриального жили-
ща можно рассматривать как текст. Прагматический под-
ход подразумевает, что за знаком стоит не текст, а любой 
предмет, реакция, впечатление. Возможен и фрактальный 
подход, в рамках которого знак и его значение постоянно 
меняются и оказывают влияние друг на друга [6].

Компонентная трактовка рассматривает метавселен-
ную как модель, а метаиндустриальное жилище – как 
компонент модели или самостоятельную модель. Мо-
дельность позволяет не только копировать имеющиеся 
объекты или экстраполировать существующие тренды 
в будущее, но и моделировать и тестировать процессы 
и события.

От рефлексивного моделирования в мета- 
пространстве к устойчивости

Поскольку метавселенная оказывается одновремен-
но и объектом исследования, и инструментом познания 

[5], в ней становятся релевантными процессы рефлек-
сии о новом пространстве с точки зрения философии 
архитектуры. Ряд проектов в виртуальном пространстве 
метавселенных посвящен этим проблемам.

Осмысление приобретенного опыта. Проблема из-
учения накопленного опыта мировой архитектуры в от-
сутствие физических ограничений и фиксированных 
средовых характеристик осмысляется в пространстве 
метавселенных.  

В проекте виллы, находящейся в виртуальном водном 
ландшафте, архитектор Л. Фернандес совместно с ком-
панией MetaMundo синтезировал опыт классической 
архитектуры, модернизма и виртуальной архитектуры. 
По мере того, как физические характеристики, такие как 
влажность, освещение, температура становятся несуще-
ственными, приобретает значение иммерсивный опыт 
и восприятие формы. 

Проблема сохранения черт традиционной архитек-
туры жилища в условиях метавселенной осмысляется 
в визуальном манифесте А. Райзингера. Жилище пред-
стает в виде пуристской формы, радикально открытой 
по отношению к окружающему контексту, но при этом 
все еще использующей традиционные конструктивные 
приемы.

Сохранение наследия традиционной архитектуры. 
Проблема фиксации утраченного архитектурного насле-
дия может быть решена путем создания копий истори-
ческих материальных объектов в гиперпространстве. 

Так, знаковый проект архитектуры японского мета-
болизма, башня Накагин К. Курокавы, подвергшийся 
сносу в апреле 2022 года, был перенесен в виртуаль-
ное пространство благодаря цифровому архивирова-
нию (рис. 2).

Изначально задуманное как метаболическая струк-
тура с заменяемыми элементами, здание постепенно 
пришло в упадок из-за проблем с водоснабжением. За-
меняемые капсулы были сохранены в качестве музей-
ных экспонатов.

Компанией Gluon было сделано более 20 тыс. фото, 
проведено лазерное сканирование, чтобы затем сфор-
мировать цифровую 3D-копию здания. Таким образом 
башня Накагин получила цифрового двойника. Пред-
полагается, что пользователи метавселенной смогут по-
вторно посещать здание в виде аватаров в виртуаль-
ном мире. 

В настоящее время модели крупнейших городов 
(Шанхая, Лондона, Сингапура, Роттердама, Стокгольма),  

а)                                                           б)

Рис. 2. Цифровая копия башни Накагин, созданная компанией Gluon. 
Источник: https://www.archdaily.com/986843/gluon-preserves-the-now-

dismantled-nakagin-capsule-tower-building-in-the-metaverse
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с их инфраструктурой, сохраняются как цифровые 
двойники. Они предоставляют больше данных, чем 
обычная 3D-модель города, включая семантические 
данные, показатели датчиков в реальном времени, фи-
зические модели и симуляции [10]. Цифровые двойни-
ки позволят не только сохранять архитектурное насле-
дие, но и проводить тестирование по включению новых 
объектов в среду.

Подобным образом устроен проект SOLIDS, разра-
ботанный Ф. Алакорном (FAR), где новые вкрапления 
генеративной архитектуры включаются в городскую 
ткань – на уровне виртуальной реальности (рис. 3). На 
основе нескольких десятков архетипов алгоритм созда-
ет новые высотные и компактные здания, объединен-
ные общим фантазийным стилем, но уникальные в за-
висимости от места и реагирующие на существующий 
ландшафт. Это подталкивает к следующей возможности 
и актуальной проблеме.

Регуляция коммуникаций в виртуальном простран-
стве

В настоящее время виртуальное пространство все 
чаще рассматривается как информационно-коммуни-
кационная среда, в которой происходят процессы бес-
прерывного культурного обмена [12]. Проблема обеспе-
чения неограниченной коммуникации, которой можно 
достичь в виртуальном пространстве метавселенной, 
имеет как положительные, так и отрицательные сто-
роны.

С целью установления неограниченных коммуника-
ций ведущие архитектурные мастерские мира создают 
обширные виртуальные пространства от отдельных зда-
ний до градостроительных концепций. Так, Zaha Hadid 
Architects спроектировали кибер-город The Liberland 
Metaverse, в котором поощряется городское самоуправ-
ление, а пользователи могут покупать участки и полу-
чать доступ к ним в виде цифровых репрезентаций. 
Цифровой город спроектирован на реальном участке 
на р. Дунай, что позволит при необходимости реали-
зовать его физический аналог в будущем.

Как противопоставление к теме неограниченной ком-
муникации рождается архитектура в изолированных, 
фантазийных локациях и контекстах. Здесь также про-
исходит переосмысление ограничений материально-
го мира.

Так, дом Mirage архитектора А. Христодоyлу живопи-
сует образ изолированного дома в пустыне, парящего 
на единственной опоре, которая выглядит намеренно 
неустойчиво и отстраненно. Winter House А. Райзин-
гера помещен в фантазийный заснеженный ландшафт, 
предлагая иммерсивный опыт уединения и соединения 
с природой.

Привлечение внимания к проблемам экологии
Путем создания метаиндустриальных жилищ про-

исходит привлечение внимания к проблемам экологии 
и адаптации жилых объектов к окружающим условиям. 
Создатели проекта Make Room for Us предлагают возво-
дить жилище по образу биоморфной структуры, при-
спосабливающейся к контексту, но уже к виртуальному, 
как напоминание о хрупкости мира естественного [7].

Отправной точкой для концептуальных поисков  
в мета-пространстве выступают экзистенциальные фи-
лософские вопросы и социокультурные вызовы: реф-
лексия окружающей действительности, попытки прео-
доления ограничений материального мира, сохранение 
исторической памяти и наследия, привлечение внима-
ния к глобальным социальным и экологическим про-
блемам. Новые концептуальные модели позволяют 
эффективно тестировать процессы и минимизировать 
воздействие строительства на окружающую среду. Воз-
можности, предоставляемые метавселенной как пло-
щадкой для экспериментального поиска, соотносятся 
с глобальной стратегией устойчивого развития, поэто-
му представляют плодотворную почву для архитектур-
ного поиска.
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Пересмотр классических типологий средового проектирования  
в эпоху цифровизации пространств
Revision of classical typologies of environmental design in the era of digitalization of spaces
Ключевые слова: дизайн архитектурной среды, средовые объекты, типология, цифровое проектирование, 
виртуальная реальность, метавселенная, искусственный интеллект
Keywords: architectural environment design, environmental objects, typology, digital design, virtual reality, metaverse, 
artificial intelligence
Аннотация. Опираясь на труды теоретиков и практиков архитектуры рубежа веков, посвященные архитектурной 
и  средовой типологии, авторы пересматривают и дополняют классические типологические ряды новыми 
примерами. Современная цифровизация пространств и активное внедрение технологий в проектирование и дизайн 
вызывает появление новых типов средовых объектов, в связи с чем выявлены новые параметры классификации 
проектирования.
Abstract. Based on the works of turn-of-the-century architectural theorists and practitioners devoted to architectural and 
environmental typology, authors reviews and supplements the classical typological series with new examples. The modern 
digitalization of spaces and the active introduction of technologies into design and engineering causes the emergence of 
new types of environmental objects, and therefore new design classification parameters have been identified.

В истории основные средовые типологии были различ-
ны. Рыночные площади сменялись ярмарками выходно-
го дня, регулярные парки – спортпарками с экотропами, 
а протяженные цеха с рядами станков – опенспейсами 
с множеством мониторов. Стремительно меняющий-
ся мир требует инновационных подходов к решению 
задач, а они, в свою очередь, рождают разнообразные 
среды существования человека и новые сценарии вза-
имодействия. Обилие новых форм существования че-
ловека в среде, в том числе цифровой, требует пересмо-
тра типологии средового проектирования. Выявленные 
в результате типологического исследования конкретные 
классы и формы позволяют ученым и практикам с наи-
большим эффектом изучать и создавать наиболее яркие, 
совершенные объекты [6, с. 5].

Современных архитекторов и дизайнеров волнует 
широкий круг вопросов, в этом можно убедиться, побы-
вав на таких выставках, как «Зодчество» и «Открытый 
город». Но все эти вопросы можно объединить стремле-
нием к созданию комфортной среды. Никакое из новых 
пространств невозможно представить без цифровых 
элементов, которые расширяют не только его границы, 
но и область проектирования архитектора-дизайнера. 
Поэтому новая типология никак не может обойтись без 
рассмотрения инновационных технологий.

Классификация пространств строится на основе мно-
гих критериев, за счет чего выстраивается несколько 
типологических рядов, начиная с классических (функ-
ция, пространственный охват, материал) и заканчивая 
новыми параметрами, связанными с цифровизацией 

проектирования (технология проектирования и даже 
связь с реальностью).

Самый понятный критерий классификации – про-
странственный охват. Он применим как в привыч-
ной нам физической среде, так и в цифровой, кото-
рая всё равно стремится соответствовать понятным 
нам масштабам: начиная с фигур персонажей в ком-
пьютерных играх (которые далеко не всегда являются 
людьми, но почти всегда достаточно антропоморфны, 
чтобы у игрока не закружилась голова от непонима-
ния масштабов игрового мира) и заканчивая пави-
льонами архитектурной биеннале в метавселенной 
(имеющими довольно понятные нам формы, масштаб 
которых сопоставим с аналогичными павильонами 
реальных биеннале в Венеции или выставок в мо-
сковском Манеже). Итак, самыми большими едини-
цами в этой типологии можно считать природные 
среды, которые не проектируются человеком и в ре-
альной жизни не имеют никакого отношения к сре-
довому проектированию, однако они регулярно ими-
тируются в виртуальных и игровых пространствах, 
где становятся объектами дизайна, причем они не 
просто должны быть похожи на аналогичные среды 
в реальности, но и быть частью геймплея. Дальней-
ший типологический ряд един для цифровых и ре-
альных сред: город, населенный пункт, ландшафтный 
таксон, фрагмент застройки (парк, район, квартал  
и т. д.), отдельный средовой объект (магистраль, ули-
ца, площадь, сквер, двор, дом, дачный участок), инте-
рьер и фрагмент интерьера (рабочее место).
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Рис. 1. Схема деления среды на составляющие

Рис. 2. График деформации ведущей функции

Продолжим рассмотрение типологических ря-
дов классическим делением по функциям. С. Г. Змеул  
и Б. А. Маханько в книге «Архитектурная типология 
зданий и сооружений» приводят следующую класси-
фикацию: производственные, жилые, общественные. 
Однако такое деление относится именно к архитекту-
ре, а средовое проектирование требует иного подхода 
и взгляда на функциональное назначение пространств. 
Средовая единица редко бывает монофункциональной, 
разнообразие её функционального наполнения пропор-
ционально величине объекта. Чем меньше размер, тем 
концентрированнее функция, например, интерьерная 
среда рабочего кабинета стремится к одной функции – 
работе, однако и она может быть разбавлена внедрением 
рекреационной функции – кушетки для отдыха. У каж-
дой средовой единицы есть своя ведущая функция, ко-
торая размывается с увеличением ее размера. 

Рассмотрим другой пример. В игре про суперге-
роев Marvel's Midnight Suns существует жилище –  

Аббатство. У игрока здесь есть возможность минималь-
но его обустраивать – вкладываться в новую мебель 
для своей комнаты. Вариативности при этом минимум: 
у вас либо обычная кровать, либо богатая с балдахином  
[1, с. 241]. В небольшом пространстве комнаты мак-
симально ограничены возможности действий, то есть 
в контексте игры эта среда наименее функциональна. 
Если же мы рассмотрим пространство жилища цели-
ком, то обнаружим, что при увеличении размеров циф-
ровой средовой единицы, увеличивается и возможный 
функциональный диапазон игрока: Аббатство служит 
жилищем, убежищем и базой операций. На этих при-
мерах мы убедились, что строго классифицировать сре-
довые объекты по функциональным признакам слож-
но, но выявили закономерность: чем больше размер, 
тем сильнее деформируется ведущая функция (рис. 2). 

Еще один классический параметр классификации, 
приведенный Е. Овсянниковой, – это материал. Стро-
ительные материалы оказывают решающее влияние на 
архитектурное пространство, а не только на его поверх-
ностную детализацию [5, с. 75]. Однако в средовом про-
ектировании материал в чистом виде можно встретить 
довольно редко, ведь среда многокомпонентна и ее мате-
риальность складывается из множества составляющих. 
Невозможно создать такую среду, которую четко мож-
но было бы назвать деревянной или металлической, но 
мы можем классифицировать среды по преобладанию 
ведущего материала.

Глина характерна для исторических сред древнейших 
городов или для поселений коренных народов. Такие 
среды часто стремятся к тому, чтобы быть мономате-
риальными. Обожженная глина становится кирпичом. 
Кирпич обладает широким диапазоном применения 
благодаря своей модульности и универсальности. Ши-
рокий диапазон применения позволяет создавать очень 
разнообразные и уникальные по своему духу среды 
в разных точках земли. Камень – традиционный ма-
териал, примерами среды из которого могут стать как 
возвышенные греческие акрополи, так и тривиальное 
для нас московское метро. Еще одна группа материалов 
– всякого рода имитации и синтетические вариации на 
тему мрамора, гранита, кирпича, которых сейчас появ-
ляется очень много, но крайне редко они выглядят так 
же убедительно и благородно, как оригиналы. Зачастую 
такая среда ощущается неприятной и враждебной, пото-
му что каждый материал имеет свой собственный язык 
формы и ни один материал не может претендовать на 
формы другого [4, с. 15]. 

Металл служит основным материалом во множестве 
архитектурных построек, но редко бывает ведущим 
в контексте архитектурной среды, так как обычно он 
скрыт за отделкой фасадов и выполняет в основном ути-
литарную функцию. Металл выходит на первый план 
в благоустройстве, а именно для создания легких кон-
струкций МАФов. Отличным примером служит про-
ект бюро «Мегабудка» – Окская набережная в Нижнем 
Новгороде. Материал, который почти всегда идет в паре 
с металлом и отвлекает от него внимание в городской 
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среде, – это стекло. Сейчас оно занимает всё больше 
площадей фасадов и формирует облик большинства 
современных городов. Еще один главный материал со-
временности – это бетон, дома из него формируют сре-
ду модернистских кварталов во многих городах мира, 
но бетон имеет потенциал и как материал более чело-
вечный, например, он может формировать МАФы, как 
в проекте «Бетонные сады Острогожска» бюро Citizen 
studio. Дерево – материал, который всегда формиро-
вал наиболее комфортную для человека среду, начиная 
с традиционных русских деревень и заканчивая совре-
менным дизайн-кодом благоустройства спальных рай-
онов Москвы. 

Завершим этот ряд наиболее инновационным мате-
риалом – цифрой. В современном средовом проекти-
ровании он может быть представлен в двух вариантах: 
полностью цифровая виртуальная среда, существу-
ющая только на экране компьютера, в телефоне или  
в VR-очках – виртуальная реальность; и дополняющая 
реальный мир на уличных интерьерных экранах или  
в тех же очках и экранах, но наложенная поверх картин-
ки, поступающей с камеры, – дополненная реальность.

Рассмотрим новые параметры классификации совре-
менных средовых пространств, которые основаны на 
стремительно развивающихся технологиях. Классифи-
кация по технологии проектирования была рассмотре-
на В. Т. Шимко: традиционное, базирующееся на тех-
нологии ручного графического поиска; проектирование 
блоками, готовыми секциями; с применением цифровых 

технологий. Однако в настоящее время такой взгляд уже 
несколько устарел, ввиду того что арсенал цифрового 
проектирования невероятно широк и объединять все 
цифровые инструменты в один подход принципиально 
неправильно. Проведена следующая обновленная клас-
сификация: традиционное ручное с последующим пе-
реводом в цифру, цифровое в 2D, цифровое в 3D, циф-
ровое с использованием дополненной реальности или 
виртуальной реальности, генеративное с применением 
нейросетей, алгоритмическое проектирование.

Традиционное ручное проектирование характерно 
скорее для студенческого периода жизни архитектора-
дизайнера. Графический поиск и эскизирование – обя-
зательный этап в создании любого качественного про-
екта, однако сейчас трудно представить архитектурное 
бюро, в котором чертежи выполнялись бы вручную. 

Дальнейшие типы технологий проектирования 
скорее связаны с предпочтениями по софту, так как 
именно программа определяет плоскость проектиро-
вания, например, у пользователей autocad проектиро-
вание происходит в 2D плоскости, а у пользователей 
rhino+grasshopper – в 3D. 

Цифровое проектирование с использованием допол-
ненной и виртуальной реальности позволяет глубже 
проработать проект благодаря возможности «погулять» 
по нему. Это позволяет увидеть неочевидные ракурсы 
и спроектировать сценарии использования среды раз-
ными группами пользователей, представив себя на их 
месте. 

Рис. 3. Классификация виртуальных сред по степени связи с реальностью
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Генеративное проектирование с использованием ней-
росетей отличается от предыдущих вариантов тем, что 
к процессу добавляется дополнительный этап – поиск 
образа с помощью нейронных сетей. В данный момент 
эти технологии могут помочь архитектору на этапе руч-
ного эскизирования в 2D и ускорить перебор вариан-
тов образного решения. Со временем нейросети смогут 
автоматизировать и такие этапы архитектурной дея-
тельности, как анализ больших данных, разработка чер-
тежей, моделирование, строительные работы и матема-
тические расчеты [2]. 

Еще один вариант – это алгоритмическое проектиро-
вание. Оно может быть представлено как уже прочно 
вошедшим в жизнь современного архитектора-дизай-
нера Grasshopper, так и совершенно новыми инструмен-
тами, которые возникают на стыке архитектуры и IT.

Завершающий типологический ряд включает ис-
ключительно цифровые среды, так как характеризу-
ется связью с реальностью. Возможности цифрового 
проектирования и отсутствие таких ограничений, как 
гравитация или конструкции и материалы, позволяют 
цифровой среде создавать нечто невозможное в обыч-
ной жизни. В процессе исследования выявлено четы-
ре степени связи с реальностью: гиперреальность, аб-
страктная реальность, гибридное киберпространство, 
гипервиртуальность. 

Гиперреальность пытается имитировать физиче-
ский мир в мельчайших деталях. Она определяется 
как полнотой изображения, так и вниманием к реше-
нию ограничений, которые вращаются вокруг концеп-
ции законов природы. Среду гиперреальности можно 
использовать для воссоздания исторических мест, ко-
торых больше нет или никогда не существовало, или 
мест, которые еще не существуют. Но в виртуальном 
пространстве нет дождя, гравитации, воздуха и света, 
поэтому крыши, колонны и балки, окна и двери служат 
лишь декорациями. 

Абстрактная реальность подчиняется законам при-
роды, но не пытается создать правдоподобную реаль-
ность. Объекты и текстуры довольно абстрактны. Но 
чтобы избежать дезориентации, есть намек на реальные 
характеристики среды и законы физики: нельзя пройти 
сквозь стены. Чаще всего в абстрактной реальности не-
много больше творческой свободы, чем в гиперреаль-
ности. Абстрактную реальность можно использовать 
для создания мест, которые слишком дорого построить  
в физическом мире. Большинство кибер-сред и мета-
верс-пространств по умолчанию попадают в эту кате-
горию. 

Гибридное киберпространство свободно смешивает 
реальный и виртуальный опыт. Ему не обязательно под-
чиняться законам природы. Диапазон художественно-
го выражения совершенно безграничен и легко может 
стать сюрреалистическим. Объекты могут вести себя 
необычным образом, со временем меняя размер, тексту-
ру и форму. Могут быть значительные несоответствия 
формы и материала. Задача архитектора-дизайнера – 

найти баланс между реальным и нереальным, при этом 
пользовательский опыт будет эстетически богатым, но 
не слишком дезориентирующим или бесплодным, что-
бы разрушить ощущение места. Движение в среде та-
кого типа может быть неестественным, позволяя мгно-
венно менять место или время. 

Гипервиртуальность отбрасывает все связи с физи-
ческим миром и законами природы. Каждое простран-
ство создает свой собственный набор виртуальных пра-
вил, которые могут бросить вызов нашему ощущению 
реальности, материальности, времени и ограниченно-
сти пространства. Существует потенциал для расши-
рения сферы чувственного опыта. Однако, полностью 
отбросив понятные нам законы физики, гипервирту-
альные пространства теряют всякое ощущение узна-
вания, а также социальные сигналы. Неограниченная 
свобода, предлагаемая гипервиртуальностью, наряду 
с полным отказом от нормативных принципов орга-
низации пространства, делает этот тип виртуального 
пространства сложным для создания чувства комфор-
та, но он также предоставляет очень привлекательную 
возможность исследовать человеческий потенциал та-
кими способами, которые мы сейчас едва можем себе 
представить (рис. 3).

Возникает новая типология средовых объектов, ко-
торая, безусловно, может быть расширена и дополнена. 
В статье рассмотрены способы классификации по объ-
ективным признакам, которые могут быть оценены как 
конечным пользователем, так и самим архитектором 
в процессе проектирования для сравнения вариантов 
проектных решений и выбора оптимального. Кроме 
того, классификацию можно будет применять как для 
исследований, так и на практике с целью лучшего по-
нимания современного контекста и расширения диа-
пазона дизайнерского проектирования.

Анализ современных пространств и их классифика-
ция указывают на широкое проникновение инноваци-
онных технологий в нашу жизнь. Для архитекторов, 
дизайнеров и проектировщиков это означает необхо-
димость учета этих технологий в процессе проектиро-
вания. Современный темп жизни требует внедрения 
средств оптимизации для ускорения проектирования, 
а реализуемые пространства, как в настоящей реаль-
ности, так и в виртуальной должны быть максимально 
гибки и адаптивны, так как мир настолько стремитель-
но меняется, что наше решение может устареть, еще не 
дойдя до реализации. Для эффективного управления 
потоком новых проектов, технологий и информации 
необходимо их систематизировать, выявлять законо-
мерности и логические связи. Классификация, при-
веденная в этой статье, позволяет архитекторам и ди-
зайнерам оценить разнообразие новых возможностей  
и определить стратегическое положение своих проектов 
в данном контексте. Такой подход позволяет сосредо-
точиться на проектировании и творчестве, что являет-
ся ключевым аспектом для профессионалов в области 
дизайна среды.
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Архитектурная фотография как инструмент презентации проекта
Architectural photography as a project presentation tool
Ключевые слова: фотография в архитектуре, постобработка, презентация проекта
Keywords: architectural photography, post-processing, project presentation
Аннотация. В материале обсуждается значение курса по изучению фотографии для студентов архитектурных 
вузов. 
Abstract. The material discusses the importance of a photography course for students of architectural universities
В 2022–23 учебном году на кафедре ИТАРХ состоялась 
апробация новой дисциплины по выбору «Фотография 
в архитектуре» для студентов 2 курса. Авторы курса – 
доц. Романюк К. Е., доц. Каратун Е. А. Нужно сразу уточ-
нить, что в лаборатории УЦ ВИКОМП раньше уже был 
аналогичный курс, но его тематика была ограничена ин-
струментарием макетоскопии. Фотография была лишь 
техническим результатом фотофиксации макета, а бо-
лее широкий круг тем рассмотрен не был. Новая годо-
вая дисциплина «Фотография в архитектуре» является 
начальным этапом существующей триады дисциплин 
для студентов бакалавриата и магистратуры (модуль 
«Фотография в архитектуре» 2 курс; курс «Анимация 
в архитектуре» 3 курс; блок лекций «Формы представ-
ления результатов научных исследований» на 2 курсе 
магистратуры), которые побуждают студентов на по-
иск новых видов подачи архитектурного проекта или 
его исследования.

Основные цели и задачи курса «Фотография в архи-
тектуре» – дать навыки работы с профессиональными 
фотокамерами, продемонстрировать возможности фо-
тографии в применении к архитектурной фотосъемке 
и сделать ее инструментом для презентации.

Занятия проходят в форме лекций, семинаров, ма-
стер-классов и фото-экскурсий. Курс разбит на два ос-
новных этапа, по одному на каждое полугодие. 

В первом полугодии происходит знакомство с исто-
рией развития фотографии и ее технического совер-
шенствования от первых снимков на металлических 
пластинах до цифровых фотографий наших дней. Этот 
путь становления фотографии очень важен, ибо мно-
гие технологические этапы этого развития стали клас-
сическими технологиями, свойства и приемы которых 

используются и в наши дни. Студенты получают на-
выки работы с настройками фотоаппаратов и для за-
крепления выполняют несколько практических зада-
ний по длинной выдержке и мультиэкпозиции (рис. 1 
А, Б). Длинная выдержка, которую часто используют 
для получения ночных снимков, используется и днем 
и позволяет на фотоснимке передать контраст между 
статичными и динамичными объектами в кадре. Ста-
тичным объектом, как правило, выступает архитектура, 
а динамичными – люди, машины. Таким образом, дли-
тельная экспозиция позволяет фиксировать в одном ка-
дре не только контраст между статикой и динамикой, но 
и демонстрировать характер движения. Задание «Муль-
тиэкпозиция» – наложение нескольких изображений, 
полученных с разных ракурсов в один фотокадр (рис. 1 
В, Г), наглядно показывает возможности фотографии 
как инструмента демонстрации информации разных 
свойств об исследуемом объекте в одном кадре. Кроме 
основ истории фотографии студенты получают знания 
по композиции, цветокоррекции и постобработке. По 
итогу первого полугодия участники курса делают серию 
фотографий, посвященных архитектурному объекту. 

Во втором полугодии акцент смещается на творче-
ство мастеров фотографии, создание аналоговой фото-
графии и предметную фотосъемку. Студенты должны 
выбрать одного из предложенных мастеров и сделать 
серию фотографий в его стиле. Объектом серии фото-
графий является архитектура. Это задание наглядно 
показывает, что фотография является важным и до-
ступным на сегодняшний день инструментом для ана-
лиза и демонстрации архитектуры и ее свойств. А вы-
бор ракурса, масштаба съемки и характера освещения 
может менять представление об объекте. Это наглядно 
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можно проследить в фотоработах Александра Родчен-
ко, где он экспериментирует с ракурсами и светом. На 
фотографии (рис. 2 А), сделанной Родченко, видно, что 
определенный ракурс создает эффект энтазиса колон-
ны в обратную сторону.

Рис. 1. Задание на отработку приемов: А, Б – кадры получены  
с помощью длинной выдержки; В, Г – мультиэкспозиция

Рис. 2. Выбор ракурса, масштаба съемки и характера освещения:  
А – фото А. Родченко; Б, В, Г – фотоизображения, сделанные  

с помощью камеры-обскуры

Рис. 3. Кадры, полученные с помощью эндоскопа,  
который крепится к цифровому фотоаппарату

Параллельно с изучением творчества фотографов про-
ходят практические занятия по аналоговой фотографии. 
Студенты получают фотоизображения с помощью камеры- 
обскуры, сделанных ими собственноручно из жестяных 
банок (рис. 2 Б–Г) Внутрь этих камер закладывается фо-
тобумага. После экспонирования, которое длится 5–10 
минут, студенты знакомятся с процессами проявки и по-
лучения черно-белых изображений и сами проявляют и 
фиксируют полученный результат в фотолаборатории 
МАРХИ. Тема аналоговой фотографии продолжается в 
семинарах по изучению видов пленочных фотокамер и ти-
пов фотопленки. Полученный материал закрепляется на 
фотоэкскурсии, во время которой студенты снимают архи-
тектуру на фотопленку. Финальным аккордом аналоговой 
фотографии является мастер-класс в фотолаборатории 
МАРХИ, на котором студенты сами печатают ч/б фото-
графии с негативов, сделанных во время фотоэкскурсии. 

Предметная фотосъемка для архитекторов очень важ-
на и является возможностью оценки проектных реше-
ний еще на этапе эскизных макетов. Для мастер-класса 
по предметной фотосъемке также задействована фотола-
боратория в МАРХИ. В 2021 году была модернизирована 
установка фотосъемки макетов с помощью эндоскопов, 
собранная еще в начале 1990-х годов. Вместо громозд-
кой конструкции, сделанной по принципу крановой бал-
ки, двигающейся по рельсам, студент может пользовать-
ся обычным эндоскопом и специальной насадкой, для 
крепления к цифровому фотоаппарату (рис. 3). Данный 
мастер-класс помогает студенту в кондиционных услови-
ях сделать серии фотографий своих проектных макетов, 
которые становятся неотъемлемой частью портфолио. 

На курсе «Фотография в архитектуре» большое вни-
мание уделяется форме презентации работ студентов. 
Так, предусмотрен блок лекций, посвященный созданию 
авторских сайтов для размещения серий фотографий 
и других персональных материалов автора. Итоговую 
работу (серия фотографий на заданную архитектурную 
тему – фотопроект) студенты выполняют, используя по-
лученные за год знания, и представляют в виде персо-
нальной интернет-страницы или фотокниги. 

Сегодня фотография по-прежнему является сильным 
инструментом выражения визуальных свойств и обра-
зов, что схоже с задачами в работе архитектора над про-
ектом – показать образ. Образ архитектуры присутству-
ет в фотографии на протяжении всей истории развития 
фотографии. На первых фотографиях время съемки, 
которое занимало несколько часов, видна именно ар-
хитектура, так как она неподвижна, а все остальные 
окружающие объекты находятся в движении. Этот эф-
фект сегодня активно используется при архитектурной 
съемке зданий – люди, машины, как правило, немного 
смазаны, они дают понятие масштаба, но не отнимают 
внимания от самой архитектуры в кадре. 

Многие функции фотографии сегодня находят свое 
применение во многих областях искусства как новый 
язык презентации. Фотография является базовым фун-
даментом в современной презентации, нужно помнить, 
что именно фотоэксперименты Эдварда Мейбрижда 
с фотофиксацией отдельных кадров фаз движения бе-
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Сегодня Интернет обладает множеством преимуществ, 
которые облегчают повседневную жизнь современных 
людей. Благодаря научно-техническому прогрессу по-
вседневное общение и обмен информацией стали бы-
стрее и проще. Многие процессы передачи и получения 
информации для оценки не требуют личного присут-
ствия участников обмена информацией. Виртуальное 
пространство все чаще становится местом взаимодей-
ствия и передачи информации идей и свойств. Визуаль-
ное восприятие, образ по-прежнему являются основой 
для передачи ключевых качеств. Анимация – важный 
участник этого процесса. Она зародилась еще в перво-
бытную эру задолго до появления современных изобре-
тений, таких как фотоаппарат или видеокамера.

Первыми примерами анимации можно считать палео-
литические пещерные рисунки животных, на которых они 
изображались со множеством ног, перекрывающих друг 
друга, и именно таким образом древние люди пытались 
запечатлеть движение. Проделав огромный путь в своем 
развитии, сегодня анимация является одним из ключевых 
способов донесения своих идей в современном обществе. 
В последние годы анимация произвела революцию в об-
ласти архитектуры, предложив новые и захватывающие 
возможности для визуализации и взаимодействия с архи-
тектурными пространствами. Благодаря технологическо-
му прогрессу и развитию компьютерной графики архитек-
торы теперь могут добавлять динамичные элементы в свои 
проекты и расширять границы традиционного дизайна. 

Иными словами, ее применение в архитектуре приносит 
огромную пользу отрасли. Это эффективный и уникаль-
ный инструмент, способный превратить сложные идеи 
в понятные образы. С помощью анимации архитекторы 
могут показать, как здание или комплекс будут выглядеть 
в разных условиях и под разными углами. Это позволя-
ет лучше визуализировать будущие проекты, оценить их 
привлекательность и функциональность, сохраняя при 
этом сценарное повествование. 

Архитектурная анимация становится все более по-
пулярной благодаря своим преимуществам перед 
статичными изображениями. Очевидное преимуще-
ство – впечатление, которое она производит на зрителя. 
Архитектурная анимация позволяет передать сложные 
идеи в доступной для восприятия форме. Преобразова-
ние этих идей требует понимания предмета и творческо-
го подхода. Однако анимация значительно упрощает этот 
процесс, превращая абстрактные и сложные идеи в ви-
зуальную историю, которую зрители могут легко понять. 
Например, вспомним всем известный мультфильм «Ну, 
погоди!». В первое свое появление на экранах он был снят 
при помощи техники stop motion. Эффект движения до-
стигался при помощи склеивания множества фотогра-
фий, каждая из которых отличалась от предыдущей тем, 
что объект в ней был немного сдвинут или менял позу. 
То есть идеи, которые трудно понять в тексте, можно сде-
лать понятными и доступными с помощью анимации. 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» (рис. 1). 

гущей лошади дали импульс для развития анимации 
и появления кинематографа – всех тех составляющих 
языков, без которых сегодня нельзя представить совре-
менную медиапрезентацию. 

Описанные выше темы и подходы по созданию и пре-
зентации фотоизображений, наглядно демонстрируют 
прямую связь современной фотографии и архитектур-
ного проекта, дают возможность студентам на практи-
ке использовать полученный опыт в презентации архи-
тектурных проектов и исследований.
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Роль анимации в подаче архитектурного проекта
The role of animation in the presentation of an architectural project
Ключевые слова: анимация, презентация научных исследований, видеопрезентация, приемы подачи информации
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Аннотация. В статье выявлена тенденция развития архитектурной подачи проекта с использованием современных 
технологий. Рассматривается формирования новой тенденции для подачи проектов в мире цифровизации. 
Abstract. The article reveals the trend in the development of the architectural presentation of the project using modern 
technologies. The formation of a new trend for submitting projects in the world of digitalization is considered.
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Рис. 1. Первые виды анимации (на примере мультипликации). 
Покадровая анимация мультфильма "Ну, погоди!"

Анимация также позволяет использовать метафоры 
и символы для представления сложных идей, добавляя 
глубину и широту понимания. Они создают уникаль-
ный язык повествования, который необходим для попу-
ляризации архитектуры. Анимированные здания могут 
превратить архитектуру из абстрактного понятия в со-
бытие или явление повседневной жизни. Самое главное 
преимущество такого способа подачи информации – 
простота. Не нужно искать и фотографировать модели 
или места. Ведь именно эти элементы занимают боль-
шую часть времени проекта. Производство анимации 
начинается сразу после согласования сюжета и графи-
ческих элементов. Анимация позволяет оживить окру-
жающую среду, показывая, как меняется освещение, как 
двигаются люди и как здания взаимодействуют с окру-
жающей средой. Рассматривая проект через объектив, 
можно лучше представить, как он будет выглядеть, 
и принять более обоснованные проектные решения 
по свету, пространству, размеру и масштабу. Анима-
ция в архитектуре может превратить проект, который 
иначе было бы сложно понять человеку без навыков 
чтения чертежей, в нечто увлекательное и понятное для 
зрителя. Показывая, как именно будет выглядеть про-
ект в готовом виде, можно избежать недоразумений  
с архитектурными проектами, а заказчики могут вно-
сить коррективы и изменения в соответствии с тем, что, 
по их мнению, необходимо изменить. 

Еще одно преимущество анимации в архитектуре за-
ключается в том, что она позволяет заранее проанали-
зировать и оптимизировать проекты. С помощью ани-
мации архитекторы могут моделировать различные 
сценарии использования и тестировать различные ва-
рианты планировки и дизайна. Например, движение со-
временного здания со ставнями, которые открываются 
и закрываются автоматически в зависимости от поло-
жения солнца, выглядит более убедительно в анимации. 
В конце концов, того же эффекта нельзя добиться с по-
мощью неподвижных изображений. Музыка, звуковые 
эффекты, рассказчик, проводящий зрителя по зданию, 
и креативные движения камеры могут органично пред-
ставить проект.

Когда речь заходит об использовании анимации сту-
дентами архитектурных школ и институтов, подчер-
кнем, что важно научить их показывать такие проекты 
и рассказывать о них не только языком чертежей и гра-
фики, но и языком анимации (рис. 2.1).

Существует множество программ для создания про-
стейших видеороликов, но наиболее распространен-
ными являются Adobe After Effects и Adobe Premier Pro, 
которые легко освоит любой желающий. Проектируя 
каждый объект, создавая необычные подачи, экспери-
ментируя с цветами и изображениями и наполняя фи-
нальную версию подачи лишь ограниченным количе-
ством рисунков и визуализаций, студенты пытаются 
показать, что они – будущие эксперты. Использование 
анимации в проекте позволяет каждому студенту не 
только воплотить в жизнь презентацию проекта, но 
и полностью реализовать свой потенциал. Например, 
если на сложной территории планируется многофунк-
циональный центр с трансформируемыми простран-
ствами, можно создать серию видеороликов: детальный 
анализ территории для проектирования, различные сце-
нарии использования территории при ее трансфор-
мации, облет территории и оценка взаимодействия 
солнечного излучения с окружающей средой. Можно 
перечислить множество вариантов презентации, кото-
рые могут быть решены в одном видеоролике, создан-
ном благодаря анимации (рис. 2,2).

Как уже было сказано выше, когда речь идет о прак-
тическом применении анимации, возможности пре-
зентации любого строительного проекта – от малых  
архитектурных форм до многофункциональных цен-
тров – расширяются. Создавая динамичные изобра-
жения, можно детально показать любое здание, под-
черкнув его отличительные особенности и элементы 
дизайна. Анимации интерактивны и дает возможность 
пользователю исследовать пространство в виртуаль-
ной среде. Это повышает интерактивность и позволяет  
архитекторам получать обратную связь и вносить из-
менения на ранних этапах проектирования. Анимация 
позволяет показать несколько вариантов использова-
ния одного помещения за короткий промежуток вре-
мени, что дает возможность оценить идеи на стадии 
концепции. У архитекторов появляется возможность 
экспериментировать с различными дизайнерскими ре-
шениями и сразу же видеть результаты. Это стимули-
рует инновации, что приводит к созданию более дина-
мичных и функциональных пространств. Следует также 
отметить, что ролик, созданный с помощью анимации, 
может помочь изучить и оптимизировать такие аспек-
ты дизайна, как освещение, вентиляция и энергоэффек-
тивность (рис. 3.1).

Архитектурная анимация может предложить гораздо 
больше, например, обеспечить зрителям реалистичный 
виртуальный тур. Для этого в видео задаются траекто-
рии движения камеры, и зрители могут сами выбирать 
ракурс жилого дома, здания или комнаты. Анимиро-
ванные архитектурные презентации VR обеспечивают 
всенаправленный обзор на 360°, что позволяет полу-
чить идеи для планировки и дизайна, а также увидеть 
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истинный масштаб проекта. Аналогичной техникой яв-
ляется дополненная реальность (AR), которая накла-
дывает CG-изображения и информацию на реальный 
мир. Например, в интерактивном путешествии по спро-
ектированному бизнес-центру участники могут загля-
нуть в любую комнату, выглянуть из окон и открыть 
двери (рис. 3.2).

Интерактивные анимации архитектурных моделей 
также очень популярны. Архитектурные пространства 
можно вывести на новый уровень с помощью интерак-

тивных 3D-моделей. Пользователи могут изменять вир-
туальную среду, выбирая различные цвета, материалы, 
мебель, освещение и другие элементы. Уровень персона-
лизации, который можно предложить таким образом, 
несравним с другими видами анимации. Также стоит от-
метить, что анимация используется как метод историче-
ского анализа и реконструкции объектов и территорий 
(например, если стоит задача реконструировать объ-
ект исторического значения или изучить, как использо-
валась территория). Документальная анимация может 

Рис. 2.1 Анимация и архитектура. 
Универсальный способ подачи проекта

Рис. 2.2 Анимация и архитектура.  
Универсальный способ подачи проекта

Рис. 3.2. Интерактивная анимация. VR тур по проекту

Рис. 3.1. Трансформация проекта через анимацию

Рис. 3.3. Интерактивная анимация. Вид собора Саграда 
Фамилия А. Гауди, если бы он был достроен
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быть использована для реконструкции истории там, где 
не хватает документации. Например, исторические сю-
жеты, произошедшие много лет назад. Здесь пробелы 
в повествовании заполняются с помощью анимации. 
Это можно назвать воссозданием реальности (рис. 3.3).

Воссоздание – это не только реконструкция, но и за-
частую использование реального материала, который 
затем подкрепляется анимационным языком. Один из 
видов воссоздания реальности с помощью анимации 
можно назвать фотоработой. Достраивание или воссоз-
дание реальности происходит за счет того, что анима-
ция входит в кадр или хронику, дополняя и изменяя его.

В эпоху, когда визуальная информация стала неотъ-
емлемой частью жизни, анимация является мощным 
инструментом, с помощью которого можно упростить 
представление сложных концепций, конкретизировать 
абстрактные идеи и объяснять процессы. В архитектур-
ном проектировании и образовании, где динамическое 
представление свойств архитектурного объекта важно 
на разных этапах проектирования и разработки, ани-
мация является ключевым игроком для решения этих 
задач, включая 3D-моделирование, настройку и редак-

тирование мультимедийных проектов, создание циф-
ровой графики, работу по созданию видеопрезентаций.  
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Инклюзивные театральные фестивальные пространства России и мира
Inclusive theatrical festival spaces of Russia and the world
Ключевые слова: фестивали, инклюзивность, театральные пространства, кочующие театры, Россия
Keywords: festivals, inclusivity, theater spaces, traveling theaters, Russia
Аннотация. В статье рассматривается феномен инклюзивных театральных фестивалей, их история в отечественной 
и мировой практике, способы и методы их организации, а также их польза для групп маломобильных граждан.
Abstract. The article examines the phenomenon of inclusive theater festivals, their history in domestic and world practice, 
ways and methods of their organization, as well as their benefits for groups of people with limited mobility.
Современные практики в сфере культуры, рассчитан-
ные на участие и работу людей с физическими и мен-
тальными особенностями, такие как современные 
инклюзивные театры, с каждым годом все больше на-
бирают популярность. Организуемые на основе дан-
ных концепций крупные фестивали, помимо активного 
продвижения, совершенствования и распростране-
ния, а также популяризации театрального искусства 
на большую аудиторию, позволяют многим участникам 
из групп ОВЗ преодолеть социальные барьеры, найти 
для себя новые увлечения, усовершенствовать свои про-
фессиональные навыки. 

В данном случае участие в мероприятиях подобно-
го масштаба людей с повышенными потребностями 
требует от организаторов обеспечения соответству-
ющих площадок для их проведения, грамотной орга-
низации, учитывающей концепции инклюзивности, 
а также отсутствие барьеров (в т. ч. и пространствен-
ных), создающих затруднения при посещении. Все это 
требует более проработанных дополнительных архи-
тектурных, дизайнерских и конструктивных реше-

ний и приемов, создающих комфорт для всех групп, 
посещающих данные мероприятия и принимающих 
участие в них. 

Фестивальные мероприятия представляют собой сво-
еобразное празднество или массовый показ достижений 
в разных сферах деятельности: искусстве, творчестве, 
спорте, науке и промышленности. Одно из наиболее 
молодых и интересных направлений в данной сфере – 
это театральные фестивали, транслирующие концеп-
ции инклюзивности. 

История подобных мероприятий предположительно 
начинается с времен Древней Греции и Олимпийских 
игр, представляющих собой масштабные спортивные 
соревнования, фактически одно крупное спортивное 
мероприятие. Также им предшествовали различные на-
родные гуляния, такие как ярмарки, карнавалы, бала-
ганы и прочие мероприятия, чаще всего религиозного 
характера, которые и сегодня можно встретить в со-
временных театрализованных действах. Уличный те-
атр также являлся одной из форм, предшествующих 
театральным фестивалям.



Методы 360

Первые упоминания о данном виде искусства отно-
сятся ко временам Древнего Египта, где организовыва-
лись своеобразные мистерии. Также есть упоминания 
о различных религиозных представлениях, проходив-
ших в Древней Месопотамии, в Вавилоне в период 
праздников; существовал уличный театр пантомимы 
в Древней Греции, традиции которого впоследствии 
перекочевали в римский и оказали значительное вли-
яние на его развитие. Впоследствии, уличные театраль-
ные представления стали весьма частым явлением на 
улочках Европы в период Средневековья, а многие труп-
пы кочевали по городам, попутно участвуя в ярмарках 
и карнавалах. В истории России также присутствуют 
такие театрализованные мероприятия, которые берут 
свое начало от народных и религиозных праздников 
и плясок. Можно сказать, что у таких уличных театров, 
как правило, не было какой-то конкретной архитекту-
ры. Декорациями служили городские улицы, площади 
или окружающая природа. Во многих случаях, пере-
мещаясь между городами, артисты сами организовы-
вали себе пространство для выступления. Используя 
своеобразные повозки, куда грузился весь реквизит, 
временные сборные конструкции, а также самодельные 
простые декорации, участники создавали свои пред-
ставления (рис. 1).

Рассматривая конкретно театральные фестивали, не-
которые исследователи предполагают, что история их 
возникновения восходит уже к более позднему времени, 
XVIII веку, эпохе крупных театрализованных шествий, 
называвшихся кортежами. Местом проведения первых 
подобных мероприятий стал город Цюрих в Швейца-
рии. Главными организаторами были городские вла-
сти, а само действо представляло собой своеобразную 
политическую акцию, и являлось весьма важным со-
бытием в жизни горожан. Платформы-сцены разно-
го вида и величины двигались по центральной улице 
города в специально установленное для этого время. 
Впереди ехала основная сцена-кортеж, представляю-
щая собой шести- или восьмиколесную платформу, на 
которой происходило основное театральное действо. 
Всего в шествии участвовало около 20 сцен на колесах, 
постепенно продвигающихся по городу, на каждой из 
которых проходило отдельное представление. Конеч-
ным пунктом назначения становилась городская пло-
щадь. Здесь проходили лучшие представления, по итогу 
которых зрители выбирали победителей.

Позже, по мере развития и популяризации театраль-
ного искусства, к XIX веку фестивали становились все 
более приближенными к их современным аналогам. 
Стали появляться мероприятия, основанные на репер-
туарах конкретных драматургов, что имело большую 
популярность в Европе того времени, а к XX столетию 
развитие фестивального движения вышло на новый 
уровень, особенно после завершения Второй мировой 
войны, когда восстанавливающимся после трагических 
событий странам требовался эмоциональный и куль-
турный стимул для продолжения жизни. В этот пери-
од создаются несколько наиболее крупных и известных 
театральных фестивалей, ставших впоследствии меж-

дународными: крупнейший в мире Эдинбургский фе-
стиваль искусств и старейший в Европе Авиньонский.

Сегодня в России проводятся более 250 ежегодных 
театральных фестивалей в разных городах. Для более 
полного понимания общего состояния в сфере социаль-
ного театра, важно рассмотреть существующие прак-
тики проведения фестивалей, включающих в себя раз-
личные инклюзивные программы. 

а)                                                          б)
Рис. 1. Нюрнбергский масленичный карнавал  

(нем. Schembartlauf – ход ряженых). Декорации: 
 а – повозка с фонтаном, колоннами и башенкой, 1510 г. 

Schoenbartbuch (Nürenberg Carnival Book), Калифорнийский 
университет, библиотека, Лос-Анджелес; б – повозка с драконом, 

Nuremberg Shrovetide Carnival (1449–1539). Schembartsbuch. 
Источник: Бодлианские библиотеки, Оксфордский университет

Рис. 2. VII Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр», 
2019 год. Спектакль «Во времени, над временем».  

Фото О. Меньшиковой

а)                                                                                   б)
Рис. 3. Дополнительные решения: а – сцена с доступом  

для людей с ОВЗ; б – удобные ровные пути для передвижения
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Примерно до начала XXI века в России не проводи-
лось крупных международных мероприятий с участи-
ем инвалидных коллективов. Одним из первых инклю-
зивных театральных фестивалей с маломобильными 
группами населения стал проект «Протеатр», начавший 
свою деятельность в 1999 году и организовавший первое 
подобное мероприятие только к 2001 году (рис. 2). Все-
российский фестиваль особых театров транслировал 
концепции толерантности и инклюзивности, а также 
предлагал зрителям большое разнообразие жанров (ку-
кольное, музыкальное, драматическое, цирковое и др. 
виды искусств) и стал местом встречи более 60 инклю-
зивных коллективов. В здании театра ГИТИС прошла 
театральная неделя, дающая возможность всем желаю-
щим посетить образовательные и благотворительные 
мероприятия, показы различных спектаклей с отече-
ственными и зарубежными артистами, а также различ-
ные выставки. По итогам фестиваля был выпущен пер-
вый сборник-реестр, объединяющий в себе сведения об 
особых театрах России.

Другой не менее известный проект – парафестиваль 
«Театр – территория равных возможностей». Впер-
вые это мероприятие было организовано в Самарской 
области, и уже за несколько лет стало всероссийским. 
Инна Бариль, председатель самарской общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов, а 
также Наталья Носова, являющаяся художественным 
руководителем, смогли организовать данный фестиваль,  
в том числе и с помощью его непосредственных участ-
ников – различных инклюзивных творческих коллек-
тивов.

Основные задачи фестиваля связаны не только с по-
вышением общего уровня культуры, но и с возможно-
стью для маломобильных групп населения использовать 
свой потенциал в творчестве. Это мероприятие способ-
ствует реализации основных прав и свобод личности, 
закрепленных Конвенцией ООН о правах инвалидов, 
содействует признанию их достоинств и способностей. 
Также фестиваль служит способом повышения уровня 
понимания, принятия и общей информированности 
общества о людях с физическими и психологическими 
особенностями, создания атмосферы взаимопомощи. 
Основными целями фестиваля являются: развитие но-
вых инклюзивных форм арт-терапии, вовлечение людей 
и распространение движения фестиваля на территории 
РФ, развитие и продвижение новых направлений и ме-
тодик современных культурно-зрелищных мероприя-
тий, а также повышение осведомленности о существу-
ющих инклюзивных театрах. 

Более молодой открытый фестиваль «ИН.АРТ», 
проходящий в Москве уже несколько лет подряд, успел 
провести больше 10 инклюзивных иммерсивных пер-
формансов, спектаклей и шоу. Организатором выступа-
ет Центр социальной интеграции Дианы Гурцкой Депар-
тамента труда и социальной защиты населения города 
Москвы. Другой не менее интересный проект, каждый 
год проходящий в разных городах, – Всероссийский фо-
рум-фестиваль социального театра «Особый взгляд», 

посвященный таким темам, как социальное неравен-
ство, социокультурная инклюзия и проблемы современ-
ного общества, дает возможность всем желающим по-
сетить различные спектакли и выставки, поучаствовать 
в различных перформансах, семинарах и воркшопах.

Фестиваль «Инклюзивная Астрахань» преследует 
немаловажную цель по социализации людей с интеллек-
туальными проблемами и аутизмом, а также привлече-
нию внимания общества к их проблемам и трудностям. 
Вовлечение участников с особенностями в социокуль-
турную жизнь города, их самореализация, а также соз-
дание инклюзивных равных условий для раскрытия их 
творческого потенциала являются одними из самых 
важных задач, которые ставят перед собой организа-
торы мероприятия.

Другие страны также организуют фестивали инклю-
зивного театрального искусства, такие как Inclusive 
Theatre Festival (ITF), проходивший в 2023 году в Цен-
тре Университета Норриса (Эванстон, Иллинойс, США), 
Международный фестиваль инклюзивных театров KIT 
FEST (Ольденбург, Германия), Театральный фестиваль 
«Advance: продвижение радикально инклюзивной сце-
ны» (Парк Дир Лейк, Канада) и др. Число подобных фе-
стивалей, организованных разными способами, с каж-
дым годом стремительно растет. 

На практике фестивали можно разделить на разные 
общепринятые типы по определенным критериям:

 – Продолжительность времени проведения: долго-
срочные (от одного месяца до целого года), среднесроч-
ные (от нескольких недель до месяца), краткосрочные 
(от нескольких дней до нескольких недель). Данный 
аспект связан с финансовой стороной вопроса (коли-
чество затрат на фестиваль) и возможностью предоста-
вить участникам не только площадки для проведения 
перформансов и прочих мероприятий, но и места для 
их временного проживания, если они остаются более 
чем на один день.

 –  Частота проведения: единовременные, периоди-
ческие, ежегодные. Наиболее распространенные в миро-
вой практике ежегодные и периодические, повторяющи-
еся каждый год или через определенный промежуток 
времени. Как правило, большая часть известных фе-
стивалей повторяются каждый год. Единовременные 
наименее распространены и в основном приурочены 
к какому-нибудь знаменательному событию или юби-
лейной дате.

 –  Место проведения: международные, националь-
ные, межрегиональные/региональные. Разница меж-
ду данными типами носит весьма условный характер,  
т. к. принять участие в фестивале могут все желающие, 
вне зависимости от места проживания, однако статус 
фестиваля влияет на его место в культурной жизни го-
рода, предоставляющего площадки для проведения.

 Конкурсное состояние: неконкурсные, конкурсные. 
От выбранного формата также зависит выделяемое на 
него финансирование. В отличие от неконкурсных, фе-
стивали, основанные на соревновательной составляю-
щей, как правило, выделяют победившим участникам 
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призовой фонд в виде денежного вознаграждения, при-
зов, грамот или возможности организовать спектакли 
после окончания основных конкурсных показов.

Все вышеперечисленные особенности напрямую 
влияют на организацию мероприятия и решений, ко-
торые должны учитываться при следовании концепции 
инклюзивности. Театральные фестивали могут быть 
организованы на различных площадках: начиная от 
крупных архитектурных сооружений (таких как зда-
ния театров, выставочных комплексов, архитектурно-
исторических объектов и т. п.) и заканчивая открытыми 
площадками в формате «опенэйр» (парками, площадями 
или в открытом поле). Одна из основных задач архитек-
тора в данном случае – это грамотно организовать про-
странство для проведения всех этапов события, учиты-
вая концепцию инклюзивности, что позволит разным 
группам людей, в частности маломобильным группам 
граждан, не только посетить данное место, но и полу-
чить полный объем информации, а также поучаство-
вать в представлениях в качестве зрителей и актеров.

Площадки на открытом воздухе, как правило, орга-
низуются в теплое время года. Местность, на которой 
проходит фестиваль, должна быть безопасной и доступ-
ной, а окружающее пространство инклюзивным (рис. 3). 
Если мероприятие организуется на природе, необходи-
мо учитывать неровность земли и в случае необходимо-
сти организовать специальные ровные помосты, кото-
рыми могли бы пользоваться люди с ОВЗ (инвалидные 
коляски и прочие вспомогательные средства для пере-
движения должны свободно перемещаться, без препят-
ствий и ограничений). Организованная сцена должна 
давать возможность маломобильным людям попадать 
на нее при помощи лифтов или пандусов. Если фести-
валь проходит в долгосрочной перспективе, выделяется 
место (стоянка) для организации кемпинга или авто-
каравана (автомобилей с прицепами, в которых пере-
возятся декорации и организуются временные жилые 
единицы), где участники могут остановиться на время 
проведения фестиваля. Некоторые труппы могут ис-
пользовать такие машины для перемещения собствен-
ной мобильной сцены. Однако подобный метод орга-
низации мероприятия не очень удобный, особенно для 
показа театральных постановок с большим количеством 
декораций. Также это создает некоторые проблемы при 
организации инклюзивной среды.

Наиболее распространенный в РФ формат органи-
зации подобных фестивальных проектов, транслиру-
ющих концепции инклюзивности, – это использование 

пространства уже существующих культурно-зрелищ-
ных учреждений. Для подготовки и проведения собы-
тия данного плана требуется учитывать особенности 
маломобильных групп участников, что позволит соз-
дать наиболее комфортную среду для работы. Помимо 
основных требований к пользованию зданием, требу-
ются и дополнительные решения, которые могут быть 
предусмотрены изначально при проектировании теа-
трального пространства или представлять собой вре-
менные конструкции, организованные на время про-
ведения мероприятия.

Внутреннее пространство должно быть максималь-
но инклюзивным, учитывающим потребности актеров 
и посетителей. Внутренние маршруты должны быть 
интересными, музейные и образовательные простран-
ства предоставлять максимальное количество инфор-
мации разными способами (зоны тактильного осмотра 
для слабовидящих, цветовая/световая разметка, тек-
стовые описания, тифлокомментирование и пр.). Зри-
тельный зал следует оборудовать под нужды зрителей. 
Сценическое пространство должно быть безопасным, 
с беспрепятственным доступом актеров на сцену (лиф-
ты, пандусы или сцена в уровень пола). Для людей со 
зрительными, слуховыми и ментальными проблемами 
выделяются отдельные закрытые зоны или одиночные 
пространства, где они смогут отдохнуть от сенсорного 
шума (большого скопления людей, яркого света, цве-
та, шумового сопровождения) и успокоиться. Следу-
ет организовать пространство для парковки уличных 
колясок, а также место, где можно временно оставить 
собак-поводырей под присмотром специально обучен-
ного человека. Должны быть выделены зоны, где могут 
разместиться сопровождающие актеров и посетителей, 
если они не собираются принимать участие в фести-
вале. Также нужно учитывать и время проведения фе-
стиваля: если участники, прибывшие из других городов 
или стран, находятся там более одного дня, требуется 
учитывать наличие гостиниц временного пребывания, 
рассчитанных на людей с особенностями и их помощ-
ников. При проектировании нового здания инклюзив-
ного театра подобные решения могут учитываться за-
ранее и входить в структуру театрального комплекса.

Организация инклюзивных театральных фестива-
лей на сегодняшний день является одним из самых 
значимых направлений социально-культурной поли-
тики государства. Это направление активно стимули-
рует и поощряет работу разных инклюзивных органи-
заций. Места проведения становятся весьма значимыми 

Рис. 4. Дополнительные решения для обеспечения инклюзивности:  
а – зоны тактильного осмотра; б – зоны сенсорного отдыха; в – зоны сопровождающих;  

г – зона парковки уличных колясок; д – зона для собак-поводырей

а)                                                                  б)                                                 в)                                          г)                                        д)
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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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Анализ теоретических и практических проектов, посвященных реорганизации  
мест приложения труда и проведения досуга
Analysis of theoretical and practical projects devoted to the reorganization of places  
of employment and leisure activities
Ключевые слова: градостроительное планирование и проектирование, кризисы, городское будущее, индустрия 
и досуг, жизнестойкая модель
Keywords: urban planning and design, crises, urban future, industry and leisure, resilient model
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.

Список литературы
1. Крашенинников, А. В. Когнитивная урбанистика: архетипы 

и прототипы городской среды / А. В. Крашенинников. – Мо-
сква : Курс, 2020. – (Наука).

2. Лайдон, М. Тактический урбанизм : краткосрочные действия – 
долгосрочные перемены / Майк Лайдон, Энтони Гарсиа ; пере-
вод с английского Любови Сумм, Алексея Огнева. – Москва 
: Strelka Press, 2019.

3. Шемякина, В. А. Территории жилой застройки. Современная 
зарубежная концепция «здоровый город» / В. А. Шемяки-
на, М. А. Рогазинская // Architecture and Modern Information 
Technologies. – 2022. – № 1 (58). – С. 195-211. – URL: https://cy-
berleninka.ru/article/n/territorii-zhiloy-zastroyki-sovremennaya-
zarubezhnaya-kontseptsiya-zdorovyy-gorod

4. Afanasyeva, A. Sustainable cities: major challenges and trends / 
A. Afanasyeva, R. Safina, I. Kursina // IOP Conference Series Ma-
terials Science and Engineering. – 2020. – Vol. 890 (1):012181. – 
DOI:10.1088/1757-899X/890/1/012181

5. Baer, D. Planning for sharing neighbourhoods – Negotiating sus-
tainable transition with adaptive governance models / D. Baer, 
C. Lindkvist // IOP Conference Series Earth and Environmental 
Science. – 2022. – Vol. 1078(1): 012113. – DOI:10.1088/1755-
1315/1078/1/012113

6. Ban Jalil Tahir. Resilience Strategies in Neighborhoods / Ban Jalil 
Tahir, Sana' Sati' Abbas // IOP Conference Series Materials Science 
and Engineering. – 2020. – Vol. 881:012028. – DOI:10.1088/1757-
899X/881/1/012028

7. Berkel, Ben van. Architecture and the impact of the fourth indus-
trial / Ben van Berkel // Architectural Design. – 2020. – Vol. 90 
(5). – P. 126-133. - DOI:10.1002/ad.2619 

8. Guallart, V. The digital reindustrialisation of cities / V. Guallart. – 2020.
9. Hatuka, T. Industrial Urbanism: Typologies, Concepts and Pros-

pects / Hatuka Tali, Ben-Joseph Eran // Built Environment. – 
2017. – Vol. 43(1). – P. 1-24. – DOI:10.2148/benv.63.3.10

10. Karakiewicz, J. Perturbanism in Future Cities Enhancing Sustain-
ability in the Galapagos Islands through Complex Adaptive Sys-
tems / Justina Karakiewicz // Architectural Design. – 2020. – Vol. 
90 (3). – P. 38-43. - DOI:10.1002 / ad.2566

11. Lloyd, S. Salad Days. Urban Food Futures / S. Lloyd, A. Kala-
gas // Architectural Design. – 2021. – Vol. 91 (5). – P. 40-47. - 
DOI:10.1002/ad.2730 

12. Maas, W. Rooftop catalogue / Winy Maas, Sanne van Manen. – 2021.
13. Nada Khalifa, M. A. Planning sustainable environmental neighbor-

hoods is a step towards the direction of sustainable cities / Moham-
med Ali Nada Khalifa, Abbas Ahmed Zainab // IOP Conference 
Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – Vol. 754 (1). – Р. 
012033. – DOI: 10.1088/1755-1315/754/1/012033.

14. Ramli, R. The Implementation of Green Neighbourhood Initia-
tives in Urban Living: Methodology of Research / R. Ramli, D. 
Omar, D. Ahmad, O. L. H. Leh // IOP Conference Series Earth 
and Environmental Science. – 2019. – Vol. 385(1). – P. 012032. – 
DOI:10.1088/1755-1315/385/1/012032

15. Tucci, F. Green Economy for Sustainable and Adaptive Architectures 
and Cities: Objectives, Guidelines, Measures, Actions / F. Tucci;  
A. Battisti // IOP Conference Series Earth and Environmental Science. – 
2020. – Vol. 503(1):012022. - DOI:10.1088/1755-1315/503/1/012022



Методы367

Актуальность работы обусловлена необходимостью 
анализа и обобщения накопленного опыта проекти-
рования и строительства жилых домов на сложном ре-
льефе. Исследуемый тип зданий широко распростра-
нен, т. к. имеющиеся в избытке на территории нашей 
страны «неудобные», сложные участки рельефа, с од-
ной стороны, представляют определенные трудности 
для архитектора, а с другой – предоставляют ему воз-
можность создать уникальный неповторимый дом, иде-
ально вписанный в ландшафт и отвечающий всем по-
требностям заказчика. 

Целью исследовательской работы явилось изучение 
особенностей проектирования и строительства мало-
этажных жилых домов для постоянного проживания 
на участках с особенностями рельефа. 

В соответствии с этой целью в работе решались сле-
дующие основные задачи: ознакомление с историче-
скими примерами домов на сложном рельефе; анализ 
принципов проектирования и особенностей техноло-
гии строительства на участках со сложным рельефом; 
изучение конкретного ситуационного плана участка 
в Республике Алтай с задачей сохранения существую-
щих зеленых насаждений и создание проекта в соот-
ветствии с заданием кафедры ОАП.

В работе исследовалась мировая практика архитекту-
ры подобного типа жилища с древних времен, но более 
внимательно – с рубежа ХХ–ХХI веков. Акцент делался 
на современные тенденции в архитектуре и технологии 
строительства.

В ходе исследования были зафиксированы примеры 
исторических зданий, в которых первобытный строи-
тель использовал скальный рельеф, встраивая жилище 
в существующие пещеры, либо создавая эти пещеры 
(норы). Интересное явление «архитектура без архитек-
тора» меняет наши представления об искусстве строи-
тельства, раскрывая малоизвестный мир феномена на-

родной архитектуры, среди которой немало образцов 
подобного типа домов. К сожалению, не существует пол-
ной картины анонимной архитектуры из-за отсутствия 
документации и небольшого количества дошедших до 
нас сооружений. 

Тем не менее, до наших дней практически в нетро-
нутом виде дошли примеры строений «архитектуры 
без архитектора», сооруженные на сложном рельефе. 
Например, город Матера, регион Базиликата, Италия 
(7000 лет до н. э.); дома на утесе Бандиагара, Бали (2000 
лет назад); древняя пещерная деревня Мейманд на юге 
Центрального Ирана, (более 3000 лет); деревня Дун-
менин, монгольское степное племя Кумо Си, к северу 
от Пекина, Китай (1000 лет назад); юго-восток Мали; 
Киркьюбоаргардур, Фарерские острова, Дания (II век); 
скальное жилище культуры Хохокам (Hohokam), штат 
Аризона, США (доколумбова археологическая культура, 
I–XV вв. н. э.); скальные жилища племени догонов, на 
юго-востоке Мали (X–XII века); дом в Аверине, Фран-
ция (ХIII век); висячие дома Куэнке, Испания, склон 
ущелья с видом на реку Уэкар (ХV век); висячие дома 
Куэнке, Испания (ХV век).

Неизвестные строители демонстрируют замечатель-
ное умение вписывать свои здания в природную среду. 
Вместо того чтобы пробовать «завоевать» природу, они 
учитывают малейшие капризы климата и сложности ре-
льефа. Дошедшая до нас архитектура является резуль-
татом победы здравого смысла в достижении практи-
ческих проблем, ее красота неоспорима. Формы зданий, 
вписанных в рельеф сотни и тысячи лет назад, порой 
кажутся вполне современными. Древних зодчих не 
смущает сложный рельеф при создании иногда крайне 
утопичной архитектуры, эстетика которой вполне воз-
вышенна. Основное в этой архитектуре без архитекто-
ра – ее гуманность. Это результат сочетания здравого 
смысла и оригинальности в одновременном достиже-
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нии практических и эстетических целей, таких, напри-
мер, как защитить поселение от врагов и животных,  
приблизиться к небесам и иметь хорошие видовые  
точки. 

В истории архитектуры ХХ–ХХI веков был выявлен 
ряд интересных примеров индивидуальных жилых до-
мов, возведенных на рельефе. 

Вилла Старджеса (Sturges House). 1930 год. Лос-
Анджелес, Калифорния, США. Вилла построена на 
склоне холма архитектором Ф. Л. Райтом (Frank Lloyd 
Wright) с главным видом в сторону уклона. Согласно па-
радигматической Г-образной планировке узонианских 
домов Райта, она представляет собой небольшой ком-
пактный объем с широкой консольной террасой. Кон-
структивная схема виллы Старджеса довольно сложна. 
Все помещения расположены на мощной консольной 
террасе, которая вырастает из бетонного фундамента 
в сторону крутого склона. 

Дом Колига (Kolig House). 1977 год. Каринтия, Ав-
стрия. Дом, построенный архитектором М. Ковачем 
(M. Kovatsch). Объемно-пространственная организация 
дома является следствием реальной топографии и окру-
жающего природного пейзажа, на которые он актив-
но реагирует своими экстравагантными формами. Дом 
стоит на вершине холма с тридцатиградусным склоном  
и представляет собой вытянутый параллелепипед. Вход 
осуществляется с верхнего уровня. По крутому склону 
дом ниспадает четырьмя террасами, каждая из которых 
имеет свою функцию. Уровни объединяет расположен-
ная вдоль одной стены боковая лестница. 

Вилла Gugalun. Начало 1990-х годов. Архитектурное 
ателье П. Цумптора (Atelier Peter Zumthor & Partner AG) 
реконструировало небольшое строение 1708 года, рас-
положенное на крутом северном склоне для наследни-
ков миниатюрного поместья. 

Вилла Casa Fernandini. 1958 год. Здание, спроек-
тированное архитектором В. Веберхофером (Walter 
Weberhofer), было построено в районе Санта-Мария-
дель-Мар, к югу от Лимы, в Перу. Вилла расположена на 
скальном рельефе прибрежного утеса. Железобетонная 
конструкция вырастает из природной скалы и откры-
вается навстречу морскому пейзажу, образуя горизон-
тальные линии, террасы и большую крышу. Заверша-
ется эта конструкция длинной террасой – балконом, 
с которого открывается вид на нижние ярусы и море. 
Одна из спален вырублена в скале.

Вилла Tула. 2012 год. Patkau Architects. Колумбия. 
Канада. Здание построено на скале с панорамным ви-
дом на океан и на горы. Топография местности неравно-
мерна, рельеф сложный, панорамы очень разнообразны. 
Вилла практически незаметна издалека. 

Вилла Del Acantilado. 2012 год. Fran Silvestre Arqui-
tectos. Испания. Вилла построена на сложном рельефе  
с панорамными видами природы. Группа жилых по-
мещений расположена на одном уровне, консольно 
нависающем над участком, спускающемся к берегу. 
Здание опирается на две бетонные стены, в результате 
земляные работы были минимизированы. Вилла име-
ет лаконичную геометрическую форму, контрастирует 

с природным контекстом, однако не вступает при этом 
в конфликт с природой.

Несмотря на зависимость современного человека от 
городских удобств и комфорта, его возможности рас-
слабления и отдыха фактически зависят от отсутствия 
таковых. Ирония в том, что для предотвращения ухуд-
шения здоровья городской обитатель периодически 
вынужден покидать свое комфортабельное жилище  
и искать отдыха от интеллектуального труда в физи-
ческой активности на природе, проживая в загород-
ном жилище. 

Дома, проектируемые на участках со сложным ре-
льефом, как правило, имеют неповторимую, уникаль-
ную планировку и оригинальные ландшафтные реше-
ния. Облик дома зависит от пристрастий архитектора, 
требований заказчика и особенностей участка. Слож-
ные ландшафты также могут служить отличным ис-
пытательным полигоном для инновационных подхо-
дов и концептуальных идей. Сложность и проблемы 
наклонных участков заставляют задуматься о творче-
ских дизайнерских решениях, которые соответствуют 
естественной топографии.

Объемно-пространственные и планировочные реше-
ния домов на рельефе существенно зависят от степени 
уклона, формы участка и качества грунта. Можно вы-
делить два основных типа расположения строений на 
сложном рельефе:

 –  строение имеет ступенчатую конфигурацию, следу-
ющую за уклоном холма, т. е. расположено вдоль склона; 

 –  строение располагается поперек склона; в этом 
случае крутизна склона не имеет определяющего зна-
чения.

По типу взаимодействия с рельефом, здания можно 
разделить на несколько групп: 

1. Террасные дома. Для склонов крутизной от 5 до 
20% характерно смещение равновысоких секций по вер-
тикали – образование террас, ориентированных как по 
линии уклона, так и поперек нее. Особенностью подоб-
ных домов является возможность использования крыш 
нижележащих секций в качестве террас или балконов 
для вышележащих. 

2. Дома на сваях ‒ один из способов решения про-
блем на участках с крутым уклоном. Конструкция на 
сваях обеспечивает улучшенную вентиляцию. Еще од-
ним экологическим преимуществом является то, что 
земля под зданием остается практически нетронутой. 
Принцип «не навреди природе» используют многие про-
грессивные архитекторы, которые, проектируя жилые 
дома на склоне, поднимают сооружения на сваи, сохра-
няя природный грунт. 

3. Консольная конструкция поднимает здание над 
склоном. Этот вид построек так же, как и свайная кон-
струкция, сохраняет природный ландшафт. 

4. Подвалы и подпорные стены. При строительстве 
подвалов на склоне их стены подвергаются давлению 
почвы и поэтому конструируются как подпорные стены. 
Они укрепляют склон и предотвращают эрозию почвы. 
Иногда подпорные стены сооружаются без подвалов, 
для укрепления террас на склоне.
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5. Дома на выровненном склоне ‒ это один из основ-
ных методов адаптации здания к наклонной местно-
сти. Процесс создания ровного постамента на наклон-
ном участке с целью построить дом, который, по сути, 
предназначен для использования на ровном участке. 
Удаленная почва заполняет нижний уровень. В ряде 
случаев можно сравнять рельеф, если это позволяют 
грунты и бюджет заказчика, т. к. такие работы трудо-
затратны, к тому же они капитально затронут окружа-
ющую природу ‒ почву, растительность, подземные во-
дяные русла и т. п. 

6. Дома на отвесных скалах. Взаимодействие с ре-
льефом осуществляется в этом случае в горизонтальной 
плоскости – дом крепится к скале консольно.

7. Дома на поверхностях с отрицательным укло-
ном. Это экстремальный вид жилища, создаваемый для 
очень экстравагантных и столь же обеспеченных за-
казчиков.

При проектировании внутренних пространств дома 
на рельефе архитектор учитывает множество факто-
ров: уклон поверхности, качество грунта, выбор места 
для дома, ограничения в эксплуатации, видовые точки, 
подъездную дорогу, розу ветров, заботу о естественной 
среде, существующую растительность и многие другие. 
Например, в зависимости от расположения подъезд-
ной дороги (на вершине, в середине или внизу склона) 
можно создать различное восприятие от сооружения. 

Дом на наклонном участке при грамотном проекти-
ровании и строительстве может предоставить своему 
владельцу ряд дополнительных выгод по сравнению  
с домом на плоском рельефе; некоторые из них пере-
числены ниже.

1. Относительная дешевизна самого участка под 
строительство со сложным рельефом.

2. Прекрасные виды их интерьерных пространств, 
что может повысить общую привлекательность и сто-
имость недвижимости.

3. Конфиденциальность и уединение. Такой дом от-
горожен от соседних домов или оживленных улиц.

4. Естественное освещение и вентиляция. Наклон-
ные участки могут получить выгоду от удачного есте-
ственного освещения и вентиляции в зависимости от 
их ориентации.

5. Естественная изоляция помещений. В зависимо-
сти от выбранного подхода к проектированию земля 
на наклонном участке может использоваться в каче-
стве естественного изолятора, способствуя повышению 
энергоэффективности здания.

6. Инновационный дизайн. Наклонные ландшаф-
ты позволяют реализовать инновационные стратегии, 
которые улучшат участок и создадут уникальные про-
странства для клиентов.

Вместе с тем при строительстве домов на сложном 
рельефе на архитектора возлагается и большая ответ-
ственность, связанная с необходимостью решения спец-
ифических проблем такого строительства. Ниже пере-
числены основные.

1. Определенные сложности для людей с физиче-
скими особенностями и пожилых домочадцев в пере-

мещении внутри дома будут вызывать перепады между 
этажами, если строение расположено на крутом склоне.

2. Трудный доступ к площадке и транспортировка. 
Сложный рельеф местности затрудняет безопасный до-
ступ и транспортировку материалов и оборудования 
на площадку. 

3. Наклонные участки подвержены эрозии и поверх-
ностному стоку вод. Необходимо реализовать дренаж-
ные системы и принять меры по борьбе с эрозией, чтобы 
эффективно предотвратить эрозию, смягчить послед-
ствия наводнений и обеспечить структурную целост-
ность и долговечность вашего здания. Однако есть  
и положительный фактор, связанный с наличием 
уклона – это естественный отток поверхностных вод 
с участка.

4. Строительство фундамента на неровной площад-
ке может оказаться сложной и дорогостоящей задачей, 
поскольку потребует специализированных инженерных 
и строительных технологий. Обеспечение безопасно-
сти фундамента конструкции и предотвращение эрозии 
имеют решающее значение для долгосрочной устойчи-
вости и целостности здания.

5. Работа на наклонной местности часто влечет за 
собой увеличение затрат, поскольку необходимы специ-
альные строительные навыки и оборудование, потребу-
ется больше времени на строительство и, что наиболее 
важно, придется принять необходимые меры безопас-
ности для рабочих. Сложный характер местности тре-
бует тщательного планирования и соблюдения прото-
колов безопасности для предотвращения несчастных 
случаев и травм.

Также при проектировании необходим более тща-
тельный, по сравнению с домом на плоском рельефе, 
анализ участка под строительство – выбор местополо-
жения дома, обеспечение максимальной доступности, 
а также учет экологических требований.

Очень важным является выбор местоположения дома 
на участке. Максимально удобное место для дома – са-
мая высокая точка на рельефе. Все остальные способы 
расположения имеют ряд недостатков, среди которых 
специалисты выделяют застойные зоны холодного воз-
духа, возникающие ниже по склону («карманы холода»), 
а также зоны с повышенной влажностью. 

Другим фактором является ориентация склона. Для 
строительства наиболее привлекательны склоны с юж-
ной и юго-восточной ориентацией, на которых практи-
чески нет ветра и много солнца.

Важно обеспечить доступные маршруты для жиль-
цов с ограниченными возможностями с учетом уклона.

Экологическим вызовом для архитектора является 
необходимость свести к минимуму нарушение есте-
ственной среды обитания и биоразнообразия во время 
строительства и эксплуатации здания, а также исполь-
зовать экологически чистые материалы и технологии, 
максимально сохранить деревья, камни или природные 
объекты, которые располагаются на участке. 

Понятно, что перечисленные факторы требуют до-
полнительных расходов. Однако сложный рельеф – на-
ходка для талантливого архитектора, который, вдох-
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новившись природными особенностями местности, 
грамотно расположив дом, сделает участок неповтори-
мым, а дом – настоящими произведением архитектуры.

Итак, проектирование дома на рельефе имеет свои 
преимущества и недостатки. Баланс этих аспектов яв-
ляется ключом к созданию успешных инновационных 
проектов, которые органично интегрируются с природ-
ным ландшафтом. Такой дом может быть привлекатель-
ным для городских жителей, уставших от урбанистиче-
ской застройки и типовых прямоугольных форм.

Склон превосходно подходит для уникальных по-
строек с интересным планировочным решением.  
В образе здания отражается талант архитектора, поже-
лание заказчика и особенности рельефа. Дом на скло-
не – это уникальный проект, где готовых решений быть  
не может.

В рамках темы «Малоэтажный жилой дом для од-
ной семьи» во втором семестре 2022/23 учебного года 
студентам второго курса было предложено выполнить 
учебный проект по отдельному заданию, которое было 
адаптировано под требования потенциального заказчи-
ка. Место проектирования – Алтайский край. 

Алтай всегда привлекал своей природной красотой, 
силой рек и гор, ощущением необычайной энергии, за-
гадочными и сакральными местами. Сейчас Алтай – 
одно из самых популярных туристических направлений. 
Такие курорты, как Белокуриха, Манжерок, Телецкое 
озеро, Чемал и многие другие развиваются со стреми-
тельной скоростью и привлекают как любителей ак-
тивного отдыха, так и тех, кто ищет уединения после 
суеты городской жизни. В этой связи также появился 
и большой спрос на земельные участки. Для студенче-
ского учебного задания был выбран участок с природ-
ным рельефом в Чемальском районе Республики Алтай. 

Площадь участка составляет 15 соток. Его габариты 
40 на 38 метров. Участок с перепадом рельефа более  
7 метров, отделенный от дороги пересыхающим ручьем. 
Все существующие зеленые насаждения было необхо-
димо максимально сохранить.

Дом для проживания одной семьи с двумя взрослы-
ми детьми (дети со своими семьями, приезжают на ка-
никулы). 

Состав и площади помещений соответствовали учеб-
ному заданию, как дополнительные помещения были 
добавлены банный блок с купелью, зоной отдыха и ка-
бинет. Материал дома – дерево, кирпич, монолит (цо-
коль). С применением в отделке фасадов натуральных 
природных материалов – дерево, камень. Высота этажей 
в чистоте – не менее 3-х метров. Общая площадь про-
ектируемого дома не должна превышать 300 м2.

Студентка Анжелика Макарова назвала свой террас-
ный дом «Зиг Заг» и использовала наклон участка, что-
бы создать интересную архитектурную форму в виде ло-
маной ленты. Вход в здание осуществляется со средней 
части склона, а все внутренние помещения, расположен-
ные на разных уровнях, нанизаны на длинную лестни-
цу, являющуюся осью композиции. Различные уровни 
дома и терраса на верхнем уровне участка позволяют 
органично вписать постройку в окружающую природу, 

сохраняя деревья на территории. Наличие панорамных 
окон позволяет максимально использовать естествен-
ное освещение и создать приятную атмосферу внутри 
помещений, а также визуально объединить внутренние 
пространства с окружающей средой. 

Студентка Сона Гейдарова в ходе исследования спро-
ектировала жилой дом, расположенный поперек склона. 
Рельеф был адаптирован к проекту. Постройка имеет 
два этажа, нижний этаж утоплен в рельеф, что помогает 
сохранить тепло зимой и прохладу летом в жилых по-
мещениях дома. Вход в особняк осуществляется с уров-
ня верхнего этажа, в верхней части склона. Гостиная  
и спальни ориентированы на собственный участок (что 
соответствует юго-восточному направлению) и полу-
чают максимум света и солнца (что важно в сложных 
климатических условиях). 

Студентка Алина Ирискулова спроектировала дом  
с учетом особенностей рельефа. План дома учиты-
вает все требования заказчика, он спроектирован 
V-образной формы и реагирует на сложную форму ре-
льефа участка. Автор максимально сберег существую-
щие живые насаждения. Первый этаж имеет несколько 
уровней, следуя за уклоном поверхности. Вход в здание 
осуществляется со среднего уровня. Гостиная оборудо-
вана верандой, с которой можно насладиться красивы-
ми видами на горы и природу. Уникальная объемно-
пространственная композиция жилого дома создает 
особую атмосферу комфорта и уюта. 

Исследование дало возможность выявить историче-
ские прототипы, положительные и отрицательные сто-
роны проектирования домов на рельефе, экологическую 
составляющую проектирования. В процессе работы сту-
дентами были изучены климатические особенности ре-
гиона, топографические особенности заданного участка. 

Студенты научились вычислять уклон поверхности 
и успешно спроектировали комфортабельные дома  
с различными объемно-планировочными решениями 
на конкретном рельефе, высоко оцененные кафедраль-
ной комиссией.

Студенты составили пояснительные записки к сво-
им проектам.
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Художественное осмысление закономерностей статической работы конструкций  
в реализации творческого замысла архитектора
Artistic understanding of the patterns of static work of structures in the implementation  
of the architect’s creative plan
Ключевые слова: архитектурное конструирование, методика архитектурного проектирования, архитектурные 
конструкции, тектоника, архитектоника
Keywords: architectural design, architectural design methodology, architectural structures, tectonics, architectonics
Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования квалификации архитекторов. Архитектурное 
конструирование, основанное на осмыслении закономерностей статической работы структурных элементов, 
необходимо рассматривать как способ реализации творческого замысла.
Abstract. The article is focuses on skills development of architects. Architectural design based on the structural patterns 
of static work should be considered as a creative idea implementation.

Бытует мнение, что дополнительное архитектурное об-
разование обеспечивает актуальные профессиональ-
ные познания и совершенствует практические навыки, 
в то время как академический курс по специальности 
«архитектура» обеспечивает общественное положение 
слушателя, благодаря концентрации на творческих про-
цессах, широком охвате специальных и смежных дисци-
плин [11]. Из сказанного следует, что дополнительное 
образование должно быть сосредоточено на практи-
ческих аспектах проектирования, в том числе на кон-
струировании.

Изучение конструкций гражданских зданий по про-
грамме практической архитектуры Факультета повы-
шения квалификации Московского архитектурного 
института направлено на развитие творческого навы-
ка, выразительных средств и профессиональной эру-
диции, повышение уровня подготовки, необходимого 
для успешной аттестации и повышения квалификации 
слушателей. Программа предусматривает формирова-
ние у слушателей знаний и умений, необходимых для 
разработки проектов коттеджных поселков и малоэ-
тажных зданий на стадиях архитектурной концепции, 
проекта и составления рабочей документации [5] При-
оритет отдается формированию творческого метода  
архитектора на основе знания современных материалов 
и технологий строительства, понимания закономерно-
стей статической работы конструкций, правовых основ 
профессиональной деятельности, необходимых в том 
числе для координации работы профильных специали-
стов в составе группы.

Учебный план базовой Программы профессиональ-
ной переподготовки [7] включает 64 аудиторных часа 
занятий по общему курсу «Конструкции малоэтажных 
зданий», разделенных поровну между лекциями и прак-
тическими занятиями. Расширенная программа допол-
нена разделом «Рабочая документация», включающим 
72 аудиторных часа, распределенных по той же схеме. 
Занимая до 20 % в объеме учебного плана, курс кон-
струкций содержит отобранные в соответствии с зада-
чей материалы и должен быть согласован с преподава-
емой архитектурной теорией в отношении методики, 
терминологии и типологии.

Состав учебной группы достигает 35 человек, отли-
чающихся специальностью полученного ранее высшего 
образования, уровнем базовой подготовки, опытом ра-
боты на предприятиях строительного комплекса. Разно-
образие профессионального уровня слушателей требует 
последовательного изложения учебного материала, на-
чиная с азов, с привлечением знания смежных отраслей 
для формирования дискурса художественно-компози-
ционных, технических, технологических, конструктив-
ных, историко-культурных аспектов. Межотраслевая 
корреляция необходима в перспективе решения задач 
устойчивого развития пространственной среды [9].

Объем профессиональных знаний архитектора, до-
полненный данными широкого спектра смежных дис-
циплин, постоянно расширяется (в силу совершенство-
вания нормативных требований, внедрения концепции 
устойчивого развития, повышения социальных запро-
сов, развития цифровых технологий, изменения моды) 
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и выходит за рамки ограниченного курса. Тем не ме-
нее, задача актуализации знаний и развития навыков 
требует рассмотрения новейших практик в процессе 
обучения.

В процессе переподготовки изучаются основные кон-
структивные решения фундаментов, остовов, крыш зда-
ний, с учетом технологического и технического разви-
тия архитектурно-строительных систем. Практическая 
направленность курса предполагает получение навы-
ков предпроектных изысканий, представления проекта 
в чертежах, трехмерных визуализациях и макетах, тек-
стовых документах и спецификациях, соответствующих 
современным нормативным требованиям.

Современные строительные системы, в эффектной 
графической подаче, создают иллюзию безгранично 
свободного формообразования, провоцируют поиск 
планировочных решений на грани возможного, что не 
способствует пониманию слушателями конструктивных 
закономерностей. Конструктивное обеспечение ориги-
нальных решений в учебном проектировании, без су-
щественных абстракций и допущений, становится все 
более трудной задачей. Ряд архитектурных школ предла-
гает приоритет традиционных решений на основе нор-
мируемых параметров в учебном проектировании [12].

Практическая направленность программы ФПК пред-
полагает обоснованный выбор конструктивной схемы 
проекта на основе анализа объемно-планировочного 
решения, обеспечивая рациональную форму и экономи-
ческую целесообразность, согласно концепции устой-
чивого развития в архитектуре. Следовательно, пред-
метом изучения должна стать параметрическая связь 
функции, конструкции и формы [3]. Прагматический 
системный подход к формообразованию должен стать 
критерием качества подготовки слушателей.

Организация учебно-методической работы осущест-
вляется во взаимодействии с кафедрой Конструкций 
зданий и сооружений, на основе рекомендуемых ме-
тодических материалов и учебных пособий из серии 
«Специальность «Архитектура». Отличительной осо-
бенностью рекомендуемых курсов «Архитектурных 
конструкций» является изложение основ проектиро-
вания, типологический обзор зданий, их составляющих 
частей и элементов, без изучения их конструирования 
и расчета [1, 2]. Материалы по проектированию и упро-
щенному расчету железобетонных, металлических 
и деревянных конструкций, требуемые по Програм-
ме профессиональной переподготовки [7], содержат-
ся в пособии «Инженерные конструкции», структури-
рованному по признаку материалов изготовления [2].

Особенности учебной работы определены сочета-
нием очно-заочной и дистанционной форм обучения; 
использованием программного пакета ArchiCAD для 
проектирования, визуализации и выпуска чертежей; 
преимущественным использованием не верифициро-
ванных источников в сети Интернет для получения 
профессиональной информации. Способы передачи 
информации и работы с изображениями существенно 
различаются в зависимости от формы обучения, что 
снижает эффективность занятий в аудитории, с одно-

временной трансляцией. Вербальное описание само по 
себе не может предоставить однозначно точного описа-
ния зданий и требует графической интерпретации. Эта 
особенность изложения имеет решающее значение для 
архитектурного образования [12].

Дистанционная форма обучения расширила аудито-
рию архитектурного образования, поспособствовала 
привлечению специалистов широкого спектра профес-
сий к программе профессиональной переподготовки. 
При этом обострилась проблема восполнения базовых 
навыков архитектурной графики и пространственной 
композиции. Отсутствие навыка архитектурного ри-
сунка затрудняет в физическом или виртуальном про-
странстве структурный анализ и рациональный вы-
бор объемно-планировочного решения; провоцирует 
слушателей на избыточную детализацию проекта при 
незавершенной концепции; подменяет понимание за-
кономерностей работы конструкции разнообразием де-
коративных средств оформления чертежа. Разработка 
архитектурной концепции учебного проекта требует 
проработки на упрощенных схемах, с учетом функци-
ональных задач, выходящих за рамки цифрового моде-
лирования на первоначальном этапе.

Архитектурное образование издавна отличалось оби-
лием выполненных рисунков и моделей, дополненным 
в последнее время визуализацией и анимацией. Здесь 
прослеживается прямая взаимосвязь между рукотвор-
ной линией как средством профессионального мышле-
ния архитектора и цифровой моделью как последова-
тельным результатом творчества.

Архитектор не возводит здания, он разрабатывает ко-
дифицированные инструкции для строителей, исполь-
зуя общепринятую систему символов и условных обо-
значений. В отличие от художественной практики, где 
воображение формирует творческую концепцию, и соб-
ственно архитектуры, сконцентрированной на задачах 
композиции и пространственной организации, кон-
струирование предусматривает поиск рациональных 
схем и реализацию технологий работы с материалами. 
Конструирование консервативно, так как требует рас-
четных обоснований и экспериментальной проверки. 
Конструктивный раздел проекта должен содержать мак-
симум конкретной информации в лаконичной форме.

Идеология двусмысленности, парадоксов и противо-
речий, основанных на абстрактном воображении, испо-
ведуемая некоторыми архитекторами [11], имеет пра-
во на декларацию, но не может быть выведена из-под 
критики, противореча основным положениям концеп-
ции устойчивого развития. Представление альтернатив-
ной реальности не может служить частью программы 
Практической архитектуры. Продуктивным следует 
считать консервативный подход, основанный на опы-
те конструктивной оптимизации проектов.

Критерием оценки качества служит способность про-
ектируемого здания, определяемая на основе норма-
тивных характеристик физических свойств материа-
лов и систем, выполнять требуемые функции в течение 
расчетного срока эксплуатации (в соответствии с ГОСТ 
27751 «Надежность строительных конструкций и осно-
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ваний» и при нормальной эксплуатации). Инноваци-
онные решения с неизвестными параметрами следу-
ет принимать на основе расчетного обоснования или 
верифицированных экспериментальных данных. Слу-
чайные решения в сети Интернет следует подвергать 
критическому анализу перед использованием в каче-
стве прототипа.

Оригинальные творческие идеи получают рациональ-
ное обоснование в сопоставлении с теоретическими по-
ложениями и историческими фактами, с одной сторо-
ны, и результатами прикладных исследований, с другой 
[11]. Экспериментальный путь ограничен для слушате-
лей краткостью курса ФПК. Краткость курса требует 
эффективного изложения за счет отказа от традицион-
ной систематизации по признаку материала или схемы 
статической работы в пользу типологии архитектурной 
формы. Критический подход к проектированию соот-
ветствует методу проф. МАРХИ В. И. Локтева [8], ког-
да оригинальная архитектура формируется на основе 
анализа шедевров прошлого.

Еще одним критерием качества учебной работы 
слушателей является графическое исполнение про-
екта, соответствующее уровню визуальной культуры  
МАРХИ. Это качество может определяться в сравне-
нии с совершенным образцом, пригодным для подра-
жания. Формальные требования к разделу КР следует 
устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 21.101 «Систе-
ма проектной документации для строительства. Основ-
ные требования к проектной и рабочей документации». 
Оригинальность и креативность не следует ошибочно 
принимать за осмысленность.

Анализ графических работ выявил ограниченное по-
нимание совместной пространственной работы струк-
турных элементов здания, некритический подход к вы-
бору решений, несовершенство графических навыков 
как общие проблемы подготовки слушателей.

Ясная конструктивная схема зачастую скрывает-
ся техническими средствами программного пакета 
ArchiCAD, используемого слушателями в качестве рабо-
чего инструмента, начиная со стадии эскиза. Препода-
ватель имеет возможность корректировки в плоскости 
экрана, в то время как проблема кроется в простран-
стве модели, что вызывает сложности понимания, пре-
вращающиеся в проблему при дистанционном обуче-
нии. Эффективным решением является использование 
графических схем, выявляющих особенности статиче-
ской работы конструкций, во время лекций и практи-
ческих занятий.

Рекомендуемые пособия из серии «Специальность 
«Архитектура» [1, 2, 4] исчерпывающе определяют спо-
собы и средства конструирования зданий, но требуют ак-
туализации подачи материала на основе наглядных схем. 
Навык конструктивной интерпретации объемно-плани-
ровочного решения проектируемого здания следует раз-
вивать поэлементной разработкой, с последовательным 
увеличением степени детализации. Вариативность про-
ектирования приобретает осмысленный характер на ос-
нове сравнения схем, демонстрирующих конструктивное 
формообразование, в табличном формате.

Графический навык слушателей совершенствуется 
в процессе комплексного проектирования, на основе 
ясных требований и хороших образцов. Разнообразие 
подачи следует оставить за рамками конструктивного 
раздела, сконцентрировавшись на его содержательной 
части. Черно-белый чертеж в ортогональных проекци-
ях, без тоновых заливок, соответствующий требовани-
ям ГОСТ Р 21.101 «Основные требования к проектной 
и рабочей документации», должен быть приоритетным 
в дидактических материалах и учебных работах.

Профессиональная переподготовка на ФПК, поми-
мо расширения знаний и совершенствования навы-
ков проектирования, должна формировать критиче-
ский подход к выбору рациональных решений, с учетом 
обилия недостоверных или ложных данных различных 
форматов в Интернете, основном источнике инфор-
мации слушателей. Критерием оценки следует считать 
соответствие Технической документации рассматри-
ваемых строительных систем актуальным норматив-
ным требованиям, наличие расчетного обоснования, 
экспериментальные данные. В основе подбора параме-
тров конструкций следует принять их традиционные 
пропорциональные соотношения в справочном, систе-
матизированном по признаку формы, виде. Для основ-
ных решений фундаментов, остовов и крыш зданий, 
гидроизоляции, навесных фасадов и светопрозрачных 
ограждающих конструкций целесообразно предостав-
лять верифицированные примеры в хорошем графиче-
ском исполнении.

Эффективность курса «Конструкции малоэтажных 
зданий» в составе Программы профессиональной пе-
реподготовки определяется навыком рациональной се-
лекции надежных решений, соответствующих сфор-
мированной слушателем архитектурной концепции, 
обоснованной заданием на проектирование, с учетом 
изученных нормативных требований. Моментом ис-
тины следует признать готовность к обоснованному 
выбору, в коллизии творческой идеи архитектора и ее 
конструктивного обоснования.

Лекции по курсу требуют иллюстрации масштабируе-
мыми схемами конструкций, дающими наглядные пред-
ставления о типологии в целом, элементном составе, 
допустимых пропорциях, особенностях статической ра-
боты и формообразования, для развития критического 
мышления, основанного на понимании логических свя-
зей и отношений между составляющими строительных 
систем. Необходимо создать альтернативу доминирую-
щей виртуальной реальности, основанной на формаль-
ной визуализации конструктивных элементов проекта.

Схемы пригодны для использования в качестве про-
тотипов, при разработке учебного проекта. В качестве 
их основы следует использовать изображения рекомен-
дуемых пособий, актуализированные современными 
мультимедийными средствами. Схемы с текстовыми 
дополнениями следует обобщать в табличной форме, 
сопровождая справочной информацией о нормируе-
мых параметрах строительных систем и элементов, ва-
риантах конструктивного решения, с учетом рекомен-
даций специалистов. 
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Критический подход слушателей к конструктивному 
воплощению творческой концепции учебного проекта, 
в аспектах художественного осмысления формы и ста-
тической работы формообразующих конструкций, со-
ответствует данному В. Ф. Кринским определению тек-
тоники. Таким образом, тектоника как художественное 
средство архитектурной композиции является целью 
курса Конструкций; связанные задачи выявления за-
кономерностей статической работы конструктивных 
элементов здания направлены на реализацию програм-
мы Практической архитектуры Факультета повышения 
квалификации Московского архитектурного института.

Мы принимаем тезис о том, что архитектурное об-
разование может идти вразрез с общепринятыми нор-
мами и профессиональной [10] самодостаточностью, 
основанной на устоявшихся традициях. Тем не менее, 
фокус на рабочей документации предполагает приори-
тет консервативного подхода и нормативных требова-
ний в конструктивном разделе.
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Методы воссоздания утраченного «портрета среды» на примере Калининграда
Methods of recreating the lost “portrait of the environment” on the example of Kaliningrad
Ключевые слова: ландшафтная архитектура, реконструкция, образ города, историческая среда, культурный 
контекст, идентичность, город Калининград
Keywords: landscape architecture, reconstruction, image of city, historical environment, cultural context, identity, 
Kaliningrad city
Аннотация. В статье рассмотрена проблема утраты исторической идентичности городской среды на примере 
Калининграда. Для решения проблемы автором предложен метод «метафоры», включающий три принципиальных 
приема: «наглядная/прямая» иллюстрация, «дендромоделирование» и «воссоздание физической формы». 
Приведена краткая ретроспектива практических и научных работ, посвященных данной тематике. 
Abstract. The article considers the problem of the loss of the historical identity of the urban environment on the example of 
Kaliningrad. To solve the problem, the author proposes the method of "metaphor", which includes three basic techniques: 
"visual/direct" illustration, “dendromodeling" and "recreation of physical form". A brief retrospective of practical and 
scientific works devoted to this topic is presented.

Бейрут, Алеппо, Советский Минск, всем известные 
Помпеи, погребенные под слоем пепла, затонувшая 
Молога, ушедшая под воду из-за землетрясения 
Александрия – многие города были стерты с лица зем-
ли или пострадали в результате стихийных бедствий, 
войн и иных причин. Одним из ярких примеров горо-
дов, подвергшихся серьезным разрушениям, является 
Калининград, находящийся в западной части России, за 

годы своего существования четырежды претерпевший 
смену государственности, а вместе с ней и стилистики 
облика городской среды. В настоящее время город про-
должает расти и развиваться, хотя значительная часть 
его исторической застройки была уничтожена во время 
Второй мировой войны и после нее. Проблема утраты 
историчности среды особенно заметна на сегодняшний 
день в Калининграде в связи с ускорившимися темпами 
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застройки городских территорий по проектам, над ко-
торыми зачастую «не мудрствовали лукаво».

Строительство Калининграда (или по-немецки Кё-
нигсберга) началось в 1255 году, когда на берегах реки 
Преголи прусскими завоевателями был построен Коро-
левский тевтонский замок. Вокруг замка обособленно 
друг от друга росли и развивались три средневековых 
города: Альтштадт, Кнайпхоф и Лёбенихт, объединен-
ные в единое городское образование город Кёнигсберг 
в 1724 году.

Отличительные черты застройки средневекового Ка-
лининграда прослеживались на всех этапах формиро-
вания генерального плана города и уровнях его ланд-
шафтной организации. Прямоугольная решетка улиц, 
характерная для прусских городов своего историческо-
го периода, готические ансамбли королевского замка  
и римско-католического собора на острове Канта 
(Кнайпхоф), выделяющиеся в среде в роли градостро-
ительных доминант, невысокая 3-4-этажная рядовая 
брандмауэрная застройка вдоль реки, ландшафтные 
фортификационные сооружения в виде земляных на-
сыпей и рвов с водой могут быть названы визуальны-
ми носителями культурного кода среды Калининграда.

После вступления Кёнигсберга в состав Германской 
империи в XVIII веке интенсивное развитие получи-
ла застройка городской территории, вокруг которой 
было выстроено несколько поясов фортификацион-
ных сооружений, утративших свое функциональное 
назначение к началу XX века и переоборудованных под 
руководством ландшафтного архитектора из Гданьска 
Эрнста Шнайдера в «зеленое кольцо» парковых ансам-

блей, сомкнувшееся вокруг плотно застроенного сред-
невекового города. 

К сожалению, во время Второй мировой войны го-
род пострадал от бомбардировок, в результате чего от 
многих исторических зданий и ансамблей не уцелело 
даже фрагментов.

В советское время руины тевтонского замка были 
демонтированы, поскольку даже в руинированном 
варианте замок считался идеологически не соответ-
ствующим среде социалистического города, а на осво-
бодившемся месте был построен Дом Советов (рис. 1, 2).

Современный Калининград продолжает терять исто-
рические памятники и связь с прошлым, выраженную 
некогда в средовой целостности. Многие европейские 
города, такие как Берлин, Дрезден, Любек, Варшава  
и др., оказавшиеся в аналогичной ситуации, после во-
йны были восстановлены с учетом их исторической 
идентичности и культурного значения. Для советско-
го и российского Калининграда восстановление путем 
реконструкции не рассматривалось ввиду экономиче-
ской нецелесообразности и дороговизны масштабной 
реконструкции в советский период истории, а по про-
шествии многих десятилетий с момента разрушений – 
ввиду осуществленного строительства советского пе-
риода, измененного зонирования в градостроительной 
ткани, утраты достоверных чертежей и исторических 
технологий строительства, использованных ранее при 
возведении города.

Единственным возможным способом трансляции за-
ложенных ранее в архитектурные объекты и среду исто-
рической идентичности культурных кодов и символов 

Рис. 1. Схема, отображающая характерные черты «портрета среды» Калининграда:  
а – до Второй мировой войны; б – после войны

а)                                                                                                                           б)
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средствами современной архитектурной практики яв-
ляется применение принципа «метафоры». 

В истории архитектуры можно найти огромное ко-
личество примеров использования метафор для пере-
дачи символического и культурного значения. К тако-
вым можно отнести крестообразный рисунок дорожек 
в средневековых католических монастырях, изобража-
ющих важный христианский символ – крест; японские 
«сады камней», предназначенные для отстранения от 
мирской суеты, медитации, гармонизации внутренне-
го мира; символические садово-парковые композиции 
периода романтизма; декоративно-прикладное искус-
ство шинуазри 1; фасадные композиции и декоративные 
элементы стиля модерн; отрицающую предшествующий 
опыт философию авангарда и модернизма; и взываю-
щие к историческому контексту произведения пост-
модернизма…

Среди современных примеров применения метафо-
рического принципа в архитектуре – Церковь Света Та-
дао Андо в Осаке (1987–1989) с прорезанным в бетон-

1 Шинуазри (китайщина) – декоративный стиль, распространен-
ный в европейских странах в XVII–XVIII веках, концепцией ко-
торого является адаптация традиционных элементов культуры 
восточных стран.

ной стене отверстием в виде креста. Чистый солнечный 
свет, льющийся в интерьер церкви, – средство, которое 
автор использовал для трансляции метафоры христи-
анского символа надежды и возрождения.

Другим примером может послужить памятник жерт-
вам Холокоста в Берлине, построенный в 2005 году по 
проекту архитектора Питера Эйзенмана. Мемориальная 
композиция состоит из 2271 граненого блока безжиз-
ненного серого цвета. Блоки расположены так близко 
друг к другу, что пройти между элементами компози-
ции посетителям удается только по тропинкам меж-
ду шеренгами блоков, причем только по одному, друг 
за другом, в затылок один за другим. Суровое колори-
стическое решение мемориала навевает депрессивные 
мысли о мертвом лесе, которому не суждено восстано-
виться после пожара. Ощущение конца жизни, одино-
чества и равенства погибших автору удалось передать 
метафорически.

Более жизнерадостным примером применения сра-
зу нескольких метафор в современном проектирова-
нии можно считать создание парка Тюфелева роща  
в Москве в 2018 году по проекту Джери ван Эйка. Даже 
в названии заложена историческая преемственность, 
ведь парк располагается на месте бывшего реликтового 

Рис. 2. Схема, отображающая характерные черты планировочной структуры Калининграда:  
а – до Второй мировой войны; б – после войны

а)                                                                                                                        б)

а)                                                                                  б)                                                                                  в)

Рис. 3. Авторские методы восстановления утраченного образа города:  
а – «наглядная (прямая) иллюстрация», б – «дендромоделирование», в – «воссоздание физической формы»
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леса. Организующий парковое пространство элемент – 
пергола, напоминающая конвейерную ленту, протянута 
через всю территорию объекта. Важной деталью этого 
реализованного проекта является использование в де-
коре поверхностей всех объектов парка (от урн до па-
вильонов) ржавого металла, что также служит для зри-
теля «намеком» на индустриальную историю места, где 
в советское время располагался автомобильный завод 
ЗИЛ 1. Авторам проекта удалось с помощью использо-
вании перголы, как символа потока, присвоения про-
екту названия «Тюфелева роща», применения в отделке 
материала, знаменующего связь памяти места проекти-
рования со страницей истории, посвященной работе 
именно с таким материалом, метафорически воссоздать 
память об автомобильном производстве, конвейерной 
ленте и истории места.

Изучение метафоры в профессиональном архитек-
турном сообществе началось после публикации книги 
«Язык архитектуры постмодернизма» Чарльза Дженк-
са в 1977 году. Позже поиск культурологических цен-
ностей среды нашел отражение в работах зарубежных 
и советских теоретиков: К. Линча, А. В. Иконникова,  
А. В. Гутнова, В. Л. Глазычева, А. Ф. Квасова.

Обобщая теоретический опыт, автором статьи пред-
лагаются к практическому использованию три принци-
пиальные модели применения принципа «метафоры»  
в архитектурно-ландшафтном проектировании: «нагляд-
ная/прямая иллюстрация», «дендромоделирование» 2  
и «восстановление физической формы». Каждая из на-
званных моделей в практической плоскости способству-
ет воссозданию утраченной культурной идентичности 
среды; при необходимости модели возможно комби-
нировать (рис. 3).

Добиться эффекта «наглядной/прямой иллюстрации» 
средствами средового дизайна проще всего ввиду того, 
что средством реализации такой метафоры может быть 
небольшая деталь или объект в среде, для создания ко-
торых зачастую не требуется больших затрат. Метафо-
рическим элементом средового дизайна может быть 
даже указатель – ориентир в пространственной среде. 
В качестве примеров использования приема «нагляд-
ная иллюстрация» можно привести группу объектов: 
идеально подобранный оттенок или рисунок кладки 
на фасаде; ассоциирующийся с местом материал; исто-
рический ритм оконных проемов; символичный цвет; 
световое шоу или инсталляция события как «проек-
ции» («отражения») фрагментов зданий, скульптур-
ных и ландшафтных композиций на полированных 
горизонтальных и вертикальных поверхностях, воде  
и т. д. Буквальным средством трансляции метафоры 
«наглядная иллюстрация» является текст, размещаемый 
на горизонтальной поверхности (тротуарной плитке, 
парковой скамейке, постаменте памятника), сопрово-

1 ЗИЛ (Завод имени Лихачева) – первое автомобилестроитель-
ное предприятие в Российской империи и СССР, основанное 
в 1916 г., прекратившее работу в 2013 г., территория которого 
передана под застройку в 2020 году.

2 Термин употребляется в трактовке проф. А. Ф. Квасова в учеб-
но-методическом пособии «Архитектурная дендрология».

ждающий как средство навигации траекторию движе-
ния пешехода, или текст, размещенный на вертикаль-
ной поверхности (подпорных стенках, ограждающих 
конструкциях, малых архитектурных формах, фасадах  
и т. д.), отсылающий к событиям, именам, образам, бук-
вально «рассказывающий» историю, описывающий со-
бытие или транслирующий легенду. Также нельзя за-
бывать о возможности использования топонимичных 
названий средовых объектов – символизме, заложен-
ном в названиях фрагментов среды, примерами чему 
могут быть: сквер Антропова яма, улица Земляной Вал 
в Москве и т. д. Таким образом, использование приема 
«прямой иллюстрации» как средства восстановления 
исторической идентичности места возможно даже при 
полной утрате визуального образа среды.

С помощью «дендромоделирования», специализиро-
ванного средства ландшафтной архитектуры, представ-
ляется возможным добиться более образного эффекта 
метафоры, ввиду того что природные материалы сами 
по себе живые и «мифические», они продолжают расти 
и меняться даже после формирования композиции. Са-
мым понятным таким средством является топиарное 
искусство – стрижка деревьев и кустов в определенной 
форме, напоминающей архитектурные детали и эле-
менты (арки, колонны, комнаты и даже целые здания  
и лабиринты). Более образным инструментом метафоры  
в ландшафтной архитектуре следует выделить сим-
волизм, который в каждой культуре приписывается 
природным элементам или отдельным растениям: на-
пример, символизм как принцип пространственной ор-
ганизации в саду камней Рёан-дзи в японском Киото,  
в котором никогда не видно 15-й камень.

Архитектурные средства, которыми осуществляется 
«восстановление физической формы», самые масштаб-
ные и трудные в реализации, но одновременно и са-
мые эффектные. Важными критериями качества такой 
метафоры является изначальное наличие фотографий  
и чертежей объекта, по которым можно придумать или 
воссоздать его, четко повторяя пропорции, масштаб  
и силуэт. А вот средства и материалы исполнения мо-
гут быть самыми разными: от временной инсталляции 
и лазерного шоу до капитальных построек из проволоч-
ной сетки, контрастного или идентичного исходному 
(историческому) материала. 

Метафорические приемы архитектурно-ландшафт-
ного проектирования могут дополнить арсенал средств 
воссоздания утрат среды, возглавляет который, бес-
спорно, реставрация, но при этом не превращая про-
цесс в подражание оригиналу в виде дешевого ново-
строя: архитектурная метафора не должна полностью 
повторять изначальный объект, а лишь призвана пред-
лагать образную отсылку к историческому прототипу, 
воссоздавая его образ художественными средствами.

Включение метафорических принципов рассматри-
вается как подход к проектированию в центральной 
части города Калининграда, результатом применения 
которого станет восстановление утраченной памяти 
места и воссоздание облика среды путем трансляции 
символов и культурологических знаков при создании 
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многогранных архитектурно-ландшафтных проектов  
с опорой на исторический контекст.

Применение принципа метафоры в сложившемся на 
сегодняшний день средовом градостроительном кон-
тексте позволит восстановить частично утраченный 
«портрет среды» довоенного Калининграда, включая 
градостроительный рисунок, силуэты города, масштаб 
застройки, формы объектов, ритмометрические харак-
теристики, цветовые решения, символические знаки  
в декоративных элементах, и свяжет современный го-
род с его историческим прошлым.
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Школа большого города. Метод оценки образовательной среды
Big City School. Educational Environments’ Assessment Method
Ключевые слова: школа, школьная среда, метод оценки, образовательная среда, общественный центр, школьные 
ресурсы, Москва
Keywords: school, school environment, assessment method, educational environment, community hub, educational 
facility, Moscow
Аннотация. В статье приведен анализ планировочных элементов школьной инфраструктуры крупных городов 
как продолжения городской среды и предложен метод оценки образовательного пространства.
Abstract. The article analyses metropolitan school environments as an extension of urban area and proposes educational 
environments’ assessment method.

Социальное конструирование – это переживание пространства, 
опосредованное такими социальными процессами,
 как взаимодействие, конфликт и контроль.

Дьюи, Дж. Школа и общество
Школа и город находятся в постоянном взаимодей-
ствии, и это совместное существование оказывает вли-
яние на развитие разных аспектов города и школы – на 
пространство повседневности. Для масштабного город-
ского планирования характерно проведение предвари-
тельного анализа градостроительной ситуации, напри-
мер, транспортных потоков, количества пользователей 
среды и их интересов. Подход к проектированию шко-

лы как города может позволить на самых ранних этапах 
создания нового объекта образования проанализиро-
вать потребности участников образовательного про-
цесса и спрогнозировать сценарии пространственно-
го поведения. Для насыщенной и успешной городской 
среды важно предусмотреть комплекс мероприятий, 
которые смогут активно поддерживать жизнедеятель-
ность этой среды и препятствовать ее запустению [4]. 
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Год постройки, техническое состояние, освещение, фа-
садные и интерьерные решения и другие физические 
показатели оказывают огромное влияние на предпочте-
ние, которое горожане оказывают той или иной шко-
ле, и способствуют увеличению времени, проводимого  
в школе. Известно, что на индивидуальные характе-
ристики человека существенное влияние оказывают 
факторы среды его обитания, а современная культура, 
как правило, проповедующая снисходительно-прене-
брежительное отношение к молодежи, не склонна вос-
принимать молодежь, особенно подростков, как новое 
поколение. Вместо того чтобы винить учеников за пас-
сивность, можно сосредоточить внимание на педагогике 
[5]. Поэтому необходимо создать такую среду, которая 
отвечала бы всем потребностям учащихся. 

Ограниченное количество нормативной базы в ча-
сти организации земельного участка, объемно-плани-
ровочных решений и решений по технологии образо-
вательного процесса (пищеблок, мебель, оборудование 
и т. д.) допускают большую вариативность и преиму-
щественно предписывает количественные показатели 
(нормы площади земельного участка, количество не-
обходимых помещений, площади этих помещений, рас-
четные показатели), ростовозрастные характеристики 
и другие ограничения, однако не дают представления 
о том, какой должна быть современная школа и каковы 
ее качественные характеристики. С утверждением стан-
дарта «Московская школа» в 2021 году впервые опре-
делились единые требования к зонированию, наруж-
ной и внутренней отделке школ Москвы [1]. Стандарт 
описывает внутришкольные функциональные связи  
и определяет минимально допустимые характеристики 
пространств для создания эффективной образователь-
ной среды. Анонсированные Комитетом по архитектуре 
и градостроительству города Москвы в 2022 году «Ре-
комендации по формированию архитектурно-художе-
ственного облика зданий и ландшафтно-планировочной 
организации территорий объектов образования горо-
да Москвы» [10] преимущественно отмечают базовые 
принципы формирования функциональных зон внутри 
участка школы и облик здания, за исключением орга-
низации внутреннего образовательного пространства.  
Алгоритмы диагностики образовательного простран-
ства с точки зрения педагогической пригодности (шкала 
оценки SACERS [2]), разработанные Т. Хармсом, «содер-
жат исключительно общие сведения о внутренних поме-
щениях и направлены на комплексную оценку качества 
образования в школах, которые по многим параметрам 
и критериям отличаются от российской системы обра-
зования и не учитывают опыт и традиции отечествен-
ных школ» [8]. Также следует отметить, что к настоя-
щему моменту отсутствуют стандарты, описывающие 
принципы размещения здания внутри жилых массивов 
и его связь с системой других общественных городских 
пространств; отсутствуют отечественные алгоритмы 
оценки качества объемно-планировочной структуры 
школ; нормативная база обращена к проектировщикам 
школ, мнения пользователей среды (учителей и учени-
ков) в ней не рассматриваются. 

В статье предлагается метод оценки образовательной 
среды территорий и зданий школ крупных городов на 
основе комплексного анализа физических характери-
стик. Результатом станет создание рекомендаций по 
формированию образовательной среды как части го-
родского пространства на основе разработанного ин-
струмента оценки, который возможно применять как 
для существующих школ и выявлять проблемные места 
в части неэффективного использования, так и на этапе 
их проектирования.

Первый этап – определение позиций оценки и разра-
ботка описания физических характеристик, применяе-
мых к данной позиции (на примере чек-листа, в котором 
к каждому описанию добавляется нечетное количество 
показателей для присвоения баллов). 

Второй этап – оценка экспертами в рамках экспеди-
ций в школы-участники (предполагаемый состав экс-
пертов: представители застройщика, проектировщики, 
управленческие команды школ и т. д.) разработанных 
позиций и интерпретация полученных результатов на 
основе взаимозависимости с рейтингом школы (как ус-
ловным показателем, на основе данных из открытых 
источников) для оценки качества и эффективности об-
разовательной среды в количественном эквиваленте.  
В качестве школ-участниц могут быть как недавно вве-
денные в эксплуатацию школы, так и школы в сложив-
шейся городской застройке. 

Заключительный этап – разработка методических ре-
комендаций по тем позициям, относительно которых 
выявится наибольшая недостаточность информации и 
наибольшее благоприятное влияние на качество среды. 
Позиции оценки представлены в виде двух блоков для 
последовательной оценки градостроительного потен-
циала и объемно-планировочных решений. 

Первый блок определятся термином «Школа как со-
циокультурный центр района» и включает характери-
стики, связанные с потенциалом земельного участка 
школы и близлежащей территории. 

Второй блок – «Объемно-планировочные решения», 
выраженный в эквивалентной городской среде фор-
ме и включающий такие функциональные группы как: 
прогулочная зона (коридоры, рекреации), зона знаний 
(учебные кабинеты); зрелищная зона (атриум, театраль-
ная площадь, форум); зона кафе (столовая, буфеты), 
зона парков и скверов (медиатека, спортивное ядро  
и другие виды активности), а также служебная зона 
(пространство для учителей, санузлы, гардеробы). Ко-
личество и наименование позиций может быть измене-
но или дополнено в процессе оценки в соответствии с 
градостроительной ситуацией и объемно-планировоч-
ными решениями конкретного объекта исследования. 
Ниже представлен анализ позиций. 

Школа как социокультурный центр района
Исследования о школах как об общественных цен-

трах, как правило, сосредоточены на общественных 
услугах, предоставляемых на территории школ сооб-
ществам. Предлагается сместить фокус и обратить-
ся к рассмотрению самих школ как объектов в более 
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широкой сети общественной инфраструктуры города.  
В отчете, опубликованном Администрацией Большого 
Лондона в Соединенном Королевстве (Великобрита-
ния), подчеркивается важность и потенциал социаль-
ной инфраструктуры, особенно в контексте социальной 
интеграции. В отчете социальная инфраструктура опи-
сывается как «экосистема местных организаций, сетей 
и услуг, поддерживаемая различными типами зданий 
и физических пространств» [9]. Другими словами, ин-
фраструктурная сеть – набор узлов и путей (взаимосвя-
занных маршрутов), который позволяет перемещаться 
от одного социального объекта к другому.

В этом контексте формулировка «школа как со-
циокультурный центр района» и ее синонимы 
(включая «школа как центр сообщества» и «шко-
ла с полным набором услуг») представляют собой 
многогранную концепцию школы как важной якор-
ной организации в местные кварталы [13]. Совре-
менная школа как центральная точка жилого мас-
сива оказывает значительное влияние на районную 
городскую среду [4], а площадь перед школой – 
место повышенной активности в утренние часы.  
О площадях и их переустройству всегда много спо-
рят, но неизменным остается одно: «Различные слои  
и группы населения используют это пространство  
в строго заведенном порядке, с разделением во 
времени и в пространстве, хотя они могут пересе-
каться и взаимодействовать друг с другом в общих  
точках» [6]. 

Одно из важнейших направлений развития «го-
родской среды» – это поддержание ее активно-
сти. Деловой центр города не пустеет после за-
крытия офисов. То же самое можно сказать и 
про школу, если школа – утилитарный объ-
ект (как магазин, с одной функцией – «образова-
ние»), который с окончанием уроков закрывается,  
а его территория запирается, то это исключение объ-
екта из социальной среды, и, принимая во внима-
ние размер территории, занимаемой школой, мож-
но предположить, что его исключение из жизни 
горожан начинает затруднять перемещение жите-
лей внутри жилых кварталов, препятствует про-
ницаемости и способствует организации закры-
тых сообществ: «…часть жителей большого города 
готова ограничить пространственные перемеще-
ния в обмен на больший комфорт и безопасность;  
в таких изолированных сообществах основой ло-
кальной идентичности становится опасность горо-
да, “страх” перед городом и противопоставление 
своего сообщества городу» [8]. Начав бояться, го-
рожане меньше используют улицы, что делает их 
еще более опасными, поэтому, согласно предполо-
жению, школа, которой активно пользуются жите-
ли, более безопасна, так как жители соседних домов 
«приглядывают» за тем, что происходит [4], несмо-
тря на возникающий парадокс доступности и ан-
титеррористических мер, а участие жителей может 
ослабить политически мотивированные пробле-
мы и заложить основы для конструктивного диа-

лога между группами, обычно не взаимодействую-
щими друг с другом и вызывающими разногласия  
в обществе, что также может способствовать преодоле-
нию тенденции к геттоизации жилых застроек и сфор-
мировать новое социальное пространство, выходящее 
за рамки образовательного процесса. В первую очередь 
это новые знакомства, а значит и рост коммуникации  
и социальных связей, что способствует появлению 
естественной и непринужденной публичной жизни, 
наращиванию культурного и социального слоя. 

Интенсивно используемая городская улица, как 
правило, безопасна, но исторически противополож-
ные цели проектирования, связанные с доступно-
стью и безопасностью, препятствовали развитию 
школ как мест общественного пользования, что ча-
сто приводило к тому, что объекты не были должным 
образом спланированы для удовлетворения потреб-
ностей множества групп пользователей [13]. Обилие 
точек городской активности, таких как кафе, ресто-
раны, магазины, или, другими словами, «тротуарной 
жизни», также является свидетельством успешной 
и развивающейся территории. Частичное отсутствие 
огороженной территории школ при условии обеспе-
чения безопасности может являться стимулом для 
жизни района и продолжить концепцию 15-минут-
ного города, в котором все доступно в пределах не-
большой прогулки или поездки на велосипеде [11]. 
Это позволит детям и родителям дойти до школы 
пешком и увеличит перемещения жителей внутри 
жилой застройки.

В данном блоке оценивается возможность интегри-
ровать образовательное пространство в жизнь горожан  
и реализовать потенциал, который содержит в себе 
территория школы. Важно отметить необходимость 
сосредоточиться на возможности устранения ненуж-
ных физических барьеров и улучшения связей школ 
с окружающей средой и сообществами. В то время 
как заборы сами по себе не обеспечивают безопас-
ную и надежную среду для детей, они часто являются 
предпочтительным выбором как для государствен-
ных, так и для частных школ, поскольку через них 
трудно перелезть или их разрезать и они не требуют 
особого ухода [12]. Бесконечный, жесткий внешний 
вид школьных заборов отвлекает внимание, создает 
впечатление, что школы являются неприветливыми, 
и контролирует доступ людей, которые являются по-
стоянными посетителями школ. Проектирование об-
щественных объектов и социальной инфраструктуры, 
основанное на страхе и изоляции, не единственный 
способ предотвратить появление нежелательных по-
сетителей или обеспечить безопасность детей. «Вме-
сто того, чтобы быть огороженным “белым пятном”, 
выключенным из городской ткани, школа может от-
крыть доступ ко всем своим сервисам, начиная от 
двора со спортивными площадками и выставочными 
зонами и заканчивая зрительным залом и медицин-
ским центром» [3]. Пример описания физических ха-
рактеристик, применяемых к данной позиции, пред-
ставлен в таблице 1.
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Таблица 1. 
Пример описания позиций блока  

«Школа как социокультурный центр района»

Позиция  Описание

Интенсивность улицы

Тип улицы / ширина 
тротуаров / наличие 
остановок общественного 
транспорта / количество 
маршрутов общественного 
транспорта и др.

Инфраструктурная сеть

Объект является одним из 
«узлов» инфраструктурной 
сети, связывающий другие 
социальные объекты и др.

Тротуарная жизнь Да / нет / количество 
объектов и др.

Ограждение территории Да / нет / частично / высота 
ограждения и др.

Место кратковременной 
посадки/высадки (‘kiss 
and ride’)

Да / нет / в составе объекта 
/ в составе прилегающей 
улично-дорожной сети

Место парковки 
самокатов, велосипедов 
и др.

Да / нет / в составе объекта 
/ в составе прилегающей 
улично-дорожной сети

Центральная площадь
Да / нет / является часть 
городского пространства 
(отсутствует ограждение)

Размер центральной 
площади

Соответствует расчетной 
вместимости / соответствует 
целевой группе и др.

Местоположение 
центральной площади

Вход ориентирован в 
сторону основного потока 
/ вход находится с другой 
стороны 

Доступность для жителей 
территории

Да / нет / наличие контроля 
доступа на территорию 
школы / отсутствие 
контроля доступа / наличие 
КПП и др.

Доступность для жителей 
помещений 

Количество доступных 
объектов (спортивное 
ядро / спортивные залы / 
библиотека / кафе и др.)

Время доступности для 
жителей

В выходные / в будни после 
16.00 для отдыха/занятий

Отдельный вход для 
жителей Да / нет

Безопасность 
Активная (системы 
безопасности) / пассивная 
(дизайн среды)

Объемно-планировочные решения
Этот блок последовательно описывает функциональ-

ные группы, рассматривая школу как симулятор город-
ской среды и именуя традиционные школьные поме-
щения терминами городских пространств, таких как 

прогулочная зона (коридоры, рекреации), зона знаний 
(учебные кабинеты); зрелищная зона (атриум, театраль-
ная площадь, форум); зона кафе (столовая, буфеты на 
этажах), зона парков, скверов и городской жизни (ме-
диатека, спортивное ядро и другие виды активности), 
а также служебная зона (пространство для учителей, 
санузлы, гардеробы).

Прогулочные зоны, улицы (коридор, рекреация)
С середины ХХ века в мире доминировала типология 

школ с преимущественно коридорной системой при 
которой к учебным кабинетам примыкает коридор-
рекреация, аналог транзитной, неинтересной улицы, 
единственной целью которой есть перемещение уче-
ников из одного кабинета в другой. Для современной 
образовательной среды характерно представление об-
разовательного пространства как единой эффективной 
образовательной среды. Коридоры и рекреации – сле-
дующий шаг в структуре города, своеобразные «ули-
цы», где можно отдохнуть, пообщаться, организовать 
обсуждение проекта, доделать домашнее задание. Од-
нако, как любое общественное пространство, их ком-
фортность подтверждается, например, отсутствием ту-
пиковых частей и не просматриваемых зон (как одного 
из решений проблемы буллинга). Погодные условия мо-
сковской действительности также не позволяют часто 
проводить занятия на улице, и школьники, особенно 
начальная школа, вынуждены оставаться в классах на 
продленке, что провоцирует дисциплинарные наруше-
ния. Поэтому создание условий для времяпровожде-
ния и работы в послеурочные часы – задача, которую 
можно решать устройством разнообразных зон и мест 
активности вблизи основных пешеходных путей, по-
добно паркам и скверам, традиционно выполняющим 
эту функцию в крупных городах, а также созданием от-
личных от кабинетов с фронтальной формой обучения 
мест для занятий. 

Зона знаний (учебные кабинеты)
При индустриальной модели образования фокус об-

разовательного процесса находится на содержании из-
учаемого предмета (русский язык, математика и т. д.), 
что отражается в кабинетной планировке типовых про-
ектов школ. В такой образовательной модели очень мало 
уделено внимания физическим факторам, внутри кото-
рых обеспечивается образовательный процесс (объем, 
цвет, свет и т. д.), а парты настолько канонизированы, 
что существует огромная индустрия производителей 
однотипных парт. Но образовательная модель измени-
лась, а типология кабинета – нет. К настоящему момен-
ту в образовательных моделях присутствуют не только 
фронтальные занятия, но и занятия, подходящие для 
«выполнения индивидуальных и групповых проект-
ных работ, включая задания межпредметного характе-
ра, в том числе с участием в совместной деятельности» 

[7]. Также нельзя не отметить решение по устройству 
стеклянных перегородок между кабинетом и рекреа-
цией/коридором, практически полностью исключаю-
щее возможность пребывания ученика и учителя на-
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едине в закрытом пространстве (как одно из решений 
проблемы буллинга или, другими словами, естествен-
ное наблюдение). Открытость «ломает» материальную, 
социальную и культурную структуру традиционного 
класса и школы, в частности, позволяя учителям рабо-
тать в совместных рабочих парах или командах. Одно-
временно необходимо уточнить, что «открытость» или 
адаптируемость учебных кабинетов не всегда возможна 
в ходе учебного процесса (из-за требуемой масштабной 
перестановки мебели и оборудования), но, главное, мо-
жет контролироваться директорами, а не учителями или 
учениками. Также необратимость открытой планиров-
ки может быть истолкована как использование архитек-
туры для принуждения учителей к новой педагогике.

Зрелищная зона (атриум, форум, «сердце школы», 
смысловой центр здания)

Главное пространство школы, своеобразное «серд-
це школы», коммуникационный и смысловой центр, 
место встреч, где происходит общение как формаль-
ное, так и неформальное. Стандарт «Московская шко-
ла» однозначно определяет его место на первом этаже, 
в непосредственной связи с вестибюлем, и наделяет его 
функциями актового зала, театра, конференц-зала, лек-
тория и общего пространства для коммуникации [1]. 
В отличие от актового зала, который, как правило за-
крыт, и предоставляет доступ только на время прове-
дения торжественных мероприятий (не более 2–3 раз 
в год) данное пространство может быть использовано 
как центральная площадь внутри здания для проведе-
ния разных форм занятий. Такое решение позволяет 
сохранить функцию актового зала и создать дополни-
тельное место для общения, где все организовано во-
круг смыслового центра здания – атриума.

Зона кафе (столовая, буфеты)
Столовая – одно из самых популярных мест в школе, 

однако с ростом вместимости школ растет и количество 
посадочных мест в обеденном зале, при этом в школах 
старого типа обеденный зал, как правило, закрыт в по-
слеурочное время и огромные площади залов пустуют, 
однако их также можно использовать для разнообраз-
ных занятий, в том числе и дополнительных, например, 
для проведения мастер-классов. Пищеблок, располо-
женный более чем на одном этаже, с несколькими обе-
денными залами часто становится единственным ре-
шением для московских школ-новостроек с дефицитом 
участка. Буфеты при входе, буфеты на этажах, так же, 
как и медиатека и места уединения (тихая зона), позво-
ляют учащимся передохнуть, перекусить и встретить-
ся с друзьями в неформальной обстановке. Это также 
способствует социализации и обмену мнениями между 
учениками.

Парки (медиатека, спортивное ядро и другие виды 
активности)

Парк как городское коммуникационное пространство 
формирует городскую среду и свидетельствует о ее бла-
гополучии. При этом развитие или обветшание город-

ских парков зависит от наличия в них людей, от про-
ходимости, посещаемости и тех видов активностей, 
которые он может предложить. Таким образом, при-
равнивая парки к активностям, которые может пред-
ложить школа, допустимо сделать предположение, что 
такие активности, как социальные встречи, культурные 
мероприятия и обучение (например, в форме мастер-
классов или лекций), компенсируются медиатекой; фи-
зическая активность – спортивной инфраструктурой; 
отдых и релаксация – зонами для уединенной работы 
и самоподготовки.

Служебная инфраструктура (пространство для учи-
телей, санузлы, гардеробы)

Служебная инфраструктура едва ли не главный по-
казатель комфортности среды любого общественного 
здания. Известно, что плохо освещенные, тупиковые 
и непросматриваемые пространства, такие как гарде-
робы, санузлы, душевые и раздевальные при спортив-
ных залах, как правило, являются зонами буллинга, кон-
фликтов и, как следствие, дисциплинарных нарушений. 
Активная безопасность использует такие решения, как 
системы безопасности, ограждения и другие вариан-
ты физических барьеров применительно к многолюд-
ным пространствам и территории, при этом пассивная 
безопасность зависит от конфигурации здания и зони-
рования. Исключение непросматриваемых участков, 
проницаемость (открытость) и пассивное наблюдение 
другими участниками, так называемые «глаза на улице» 
(естественное наблюдение) [4] может служить способом 
предупреждения правонарушения посредством дизай-
на среды [12]. Учителя охотнее проводят время в ком-
фортных учительских, с современным техническим ос-
нащением, наличием естественного освещения, зоной 
для неформального общения и приема пищи.

В данном блоке оценивается внутренняя образова-
тельная среда в части эффективности и безопасности 
использования пространств. Пример описания физиче-
ских характеристик, применяемых к данной позиции, 
представлен в таблице 2.

Таблица 2. 
Пример описания позиций блока  

«Объемно-планировочные решения»
Позиция Описание

Зона ожидания для 
родителей

Да / нет / кафе в зоне 
входной группы / места для 
комфортного ожидания / 
техническая оснащенность / 
санузел и др.

Атриум

В общем доступе (центральная 
площадь школы и главное 
коммуникационное 
пространство) /в ограниченном 
доступе (не в вестибюле, не на 
первом этаже и др.)

Атриум, техническая 
оснащенность

Возможность проведения 
лекций / мастер-классов / 
театральных постановок и др.



Методы383

Позиция Описание

Разнообразие 
маршрутов движения 
внутри здания

Да / нет / количество

Типы коридоров

Коридор с функцией рекреации 
(кабинеты расположены с 
обеих сторон) / коридоры, 
примыкающие к центральному 
ядру (зрелищной зоне) / 
коридоры с минимальной 
шириной по требованиям 
пожарной безопасности

Наличие мест для 
отдыха/занятий в 
коридорах/рекреациях

Да / нет / места для отдыха 
/ места для неформального 
общения / места для 
подготовки

Разнообразие мест 
для отдыха/занятий в 
коридорах/рекреациях

Более одного/двух (места 
для отдыха, места для 
индивидуальной работы, места 
для проектной работы и др.)

Наличие кабинетов 
для групповых форм 
занятий

Да / нет

Прозрачность/
Проницаемость 
(отдельно для каждой 
группы помещений)

Да / нет / наличие 
светопрозрачных конструкций 
от пола / устройство 
правостороннего подсвета и др.

Трансформируемость 
(мобильность) / 
Разнообразие мест 
для педагогических 
практик

Да / нет / возможность 
проведения занятий для двух 
подгрупп одновременно / 
возможность проведения 
занятий с разным количеством 
учащихся (презентация 
(25–150 учащихся) / большой 
интерактив (25–75 учащихся) 
/ средний интерактив (10–25 
учащихся) / творческое 
взаимодействие (10–25 
учащихся) / малый интерактив 
(2–5 учащихся) / рефлексия (1 
ученик) и др.

Возможность 
проведения занятия 
по любому предмету 
(за исключением 
специализированных)

Да / нет

Обеденный зал

Вместимость (соответствие 
расчетной)/ количество залов 
/ количество блюд в сутки / 
зона для особого питания / 
разнообразие посадочных мест 
(барная зона, диванная зона, 
зона кафе) / время работы 
/ возможность проведения 
занятий / техническая 
оснащенность

Буфеты на этажах Да / нет / при входе / на этажах 
/ количество

Позиция Описание

Техническая 
оснащенность 
(отдельно для каждой 
группы помещений)

Да / нет / Wi-Fi / USB / 
220 / количество розеток / 
интерактивная панель и др.

Звукоизоляция 
(отдельно для каждой 
группы помещений)

Наличие акустических панелей 
или др. решений

Санузлы 

Освещенность / пассивная 
безопасность (стеклянные 
двери в зоне умывальных) / 
видеонаблюдение и др.

Гардеробы

Соответствует 
расчетной вместимости / 
пассивная безопасность 
(просматриваемость и 
отсутствие неосвещенных 
тупиковых участков) / наличие 
мебели для хранения обуви / 
видеонаблюдение и др.

Пространство для 
учителей

Да / нет / с зоной для 
консультаций / с зоной приема 
пищи / 

Техническое 
обслуживание

Использование 
антивандальных материалов 
/ использование легко 
очищаемых материалов / 
наличие системы оповещения 
о технических проблемах 
для быстрого их устранения 
и создания положительного 
имиджа школы / зеленые 
насаждения, не требующие 
специального ухода и др.

За последнее столетие мы стали свидетелями мед-
ленной трансформации архитектуры школ в ответ на 
изменение педагогической теории и практики. Измене-
ние содержания образования – результат изменившего-
ся социального положения и нового формирующегося 
общества [6]. Переход от обучения, ориентированного 
на учителя, к обучению, ориентированному на учащих-
ся, сопровождается переходом к более открытой пла-
нировочной структуре с новыми пространственными 
типами и взаимосвязями, однако к настоящему момен-
ту даже среди столичных школ такие решения недоста-
точно апробированы и нет однозначных доказательств 
эффективности такой образовательной среды и ее оцен-
ки. Результатом работы станет создание рекомендаций 
по формированию планировочной структуры школ на 
основе апробации представленного инструмента оцен-
ки, который возможно применять как для существую-
щих школ и выявлять проблемные места, так и на этапе 
проектирования. Дополнительным результатом апро-
бации данного инструмента оценки образовательных 
пространств может стать предположение, что простран-
ства, характеризующие качество среды, предусмотрены, 
но ими не пользуются в полном объеме. В том числе вы-
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явить проблемы с недостаточной квалификацией управ-
ленческой команды школы, что может привести к необ-
ходимости создания новых образовательных программ 
уже для учителей о том, как пользоваться школой. Также 
еще одним сопутствующим результатом данной работы 
станет анализ нормативной базы, прямо или косвенно 
запрещающей применять те или другие инновационные 
и/или эффективные решения, в том числе приводящие 
к противоположным результатам. Данный анализ мо-
жет стать отправной точкой для инициации внесения 
изменений в обязательную к применению при проекти-
ровании или вводу в эксплуатацию нормативную базу.

В настоящее время школы и их территории часто 
символизируют потерянное городское пространство, 
пустующее, огороженное и исключенное из социаль-
ной жизни горожан. Принимая во внимание, что шко-
лы являются неотъемлемой частью городской среды, 
необходимо способствовать интеграции школьных 
пространств в городскую среду для формирования 
успешного образовательного процесса и благополучия 
городского пространства.
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На сегодняшний день стала актуальной традиция возве-
дения культовых сооружений на территории медицин-
ских учреждений, как это было принято до революции. 
Кантарюк Е. А. в своей статье утверждает: «Активно 
восстанавливаются утраченные в Советский период 
церкви, появляются домовые храмы при больницах, 
тюрьмах, учебных заведениях» [4, с. 1]. На территории 
медицинских учреждений эта тенденция обуславли-
вается потребностью пациентов и их родственников  
в моральной поддержке. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена 
тем, что как в малых, так и крупных городах РФ наблю-
дается дефицит медицинских и культовых сооружений 
в едином архитектурном ансамбле, способствующих 
оказанию как моральной, так и материальной поддерж-
ки пациентам и их близким. Создание подобных круп-
ных центров может послужить одной из точек развития 
малых городов, будучи, например, одним из филиалов 
крупного столичного медицинского центра в г. Коль-
чугино.

Пространственная композиция города, благодаря 
своим живописным просторам, историческому насле-
дию может послужить как точкой притяжения для ту-
ризма, так и местом для создания реабилитационно-
восстановительных объектов с храмовым комплексом. 
Ребров В. И. говорит в своем произведении: «Если вни-
мательно всмотреться в генеральный план города Коль-
чугино, то бросается в глаза его удачное расположение, 
компактность застройки, близость основных районов  
к предприятиям, удобное расположение главных улиц  
и основных транспортных магистралей. Все главные 
улицы начинаются от заводской площади, проходных 
завода, они как бы расходятся по трем направлениям 
трех основных районов и, пересекая их, выходят на 
окружную дорогу» [5, с. 2].

Таких городов, как Кольчугино, страдающих от из-
бытка промышленных предприятий и однотипной 
окружающей застройки, достаточно много по всей стра-

не. Подобные города нуждаются в развитии культовых 
и медицинских объектов на их территориях.

Неорусский стиль в современном храмовом зодче-
стве в данном случае может стать опорной точкой для 
дальнейшего поиска и развития традиционного архи-
тектурного образа культовых сооружений будущего.

Строительство крупного реабилитационно-восста-
новительного центра, являющегося одним из филиа-
лов больницы Святителя Алексия Московского на базе 
Московской Патриархии, сможет обеспечить жителей 
как Владимирской, так и соседствующих областей ме-
дицинской и паллиативной помощью, дефицит которой 
на сегодняшний день достаточно остро ощущается по 
всей стране. Данный центр предполагает расположение 
на участке, находящемся на въезде в город, что обуслав-
ливает хорошую транспортную доступность для паци-
ентов, сотрудников и гостей больницы, а также сможет 
послужить архитектурной, социальной и эстетической 
доминантами города, благодаря храмовому комплексу, 
служащему и высотным городским ориентиром.

В наше время многие малые города находятся в кри-
зисной ситуации. Тягостное впечатление усугубляет-
ся депрессивным обликом городской среды, который 
складывается из синтеза ее с некачественным архитек-
турным окружением как жилой малоэтажной застрой-
ки, так и общественных зданий. Вследствие этого перед 
архитекторами стоит актуальная задача по разработке 
композиционного решения городского пространства 
путем возведения храмовых и соборных сооружений  
в ансамбле с объектами медицинского характера.

Появление неорусского стиля (выбранного в качестве 
предмета исследования) связано с активным интересом 
к национальной культуре, проявившемся в обществе  
в связи с различными значимыми историческими собы-
тиями и датами, например с тысячелетием Руси. Многие 
деятели искусств стали находить источники вдохнове-
ния в городах Русского Севера, живой интерес вызы-
вали дивные сооружения псковской и новгородской 
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архитектуры, восхищающие глаз художника и зодчего 
уникальными пропорциями, лаконичностью, живопис-
ностью форм и гармоничным сочетанием с окружаю-
щим ландшафтом. Бицадзе Н. В. в своей публикации 
утверждает: «Симптоматично, что из людей искусства 
первооткрывателями северного зодчества и его пропа-
гандистами стали художники» [2, с. 168]. Изучение и вы-
полнение натурных этюдов памятников древнерусского 
зодчества рождало как у архитекторов, так и у худож-
ников современное видение монументальных сооруже-
ний, выражающееся синтезом новых форм в плавном 
сочетании с историческими. В результате зарождались 
новые уникальные формы, в которых читается рука ху-
дожника-архитектора. Не случайно в те времена актив-
но зарождались объединения среди деятелей искусств 
в различных сферах, ведь многие художники пробова-
ли свои силы в проектировании храмовой и граждан-
ской архитектуры, в то время как зодчие много време-
ни проводили на выездных пленэрах, где фиксировали 
современное состояние монументальных сооружений 
в различных творческих техниках, а также участвовали 
в реставрационных работах, исследуя и спасая таким 
образом от исчезновения памятники и достопримеча-
тельные места. И те, и другие мастера занимались про-
ектированием и оформлением интерьеров, разработкой 
элементов его убранства, писали различные статьи, за-
нимались публицистикой, совместно открывая таким 
образом новые грани и формы современного искусства, 
неотъемлемо связывая их с традициями национальной 
культуры. Таким образом возникали дополнительные 
пути решения в поиске современного русского стиля. 
Следует отметить, что заинтересованность в формах 
древнерусской архитектуры зарождалась гораздо рань-
ше, в период эклектики и архитектуры историзма, когда 
люди искали современные формы в византийских эле-
ментах. На становление неорусского стиля колоссаль-
ное влияние оказало произведение «История русского 
искусства», написанное И. Э. Грабарем, пригласившим 
также к созданию глав, посвященных традициям и спец-
ифике новгородско-псковской архитектуры, А. Щусева 
и В. Покровского, в которых авторами утверждается, 
что русское искусство сформировалось еще в XII веке 
и именно тогда оно уже стало неповторимым, строгим, 
лаконичным в своих формах. Это можно проследить, 
рассматривая любой новгородский памятник. И. Э. Гра-
барь писал о Софии Новгородской: «Зодчий скуп на 
узор и старается достичь впечатления строгой логич-
ности форм, никогда не теряющих своего конструктив-
ного смысла» [3, с. 534]. Также отмечается некоторая 
приземистость поздних новгородских храмов и явное 
отражение конструктивных решений на внешнем обли-
ке. Привлекает внимание асимметрия и разновеликость 
апсид, некоторая неявность узоров фасадов с яркими 
и контрастными относительно светлого облика храма 
падающими тенями, структурированная форма плана. 
Неудивительно, что подобные художественные формы 
привлекали внимание различных деятелей искусства, 
поднимали стремление развивать их в современности 
и сохранить их как некоторую базу для архитектуры 

будущих направлений. Неорусский стиль был одной их 
ключевых тем дискуссий творческой интеллигенции.

Рис. 1. Церковь Спаса Целителя лечебницы Вредена Р. Р. 1902-1906. 
Арх. Мельцер Р.Ф., майолика выполнена по эскизам художника 

Петрова-Водкина К. С. Фото Руденко Е. Б.

Рис. 2. Богадельня имени Ивана и Александры Медведниковых, 
ныне Центральная клиническая больница святителя Алексия, 
митрополита Московского, Московской патриархии, 1903 г. 

Москва, Ленинский пр-т, д. 27. Арх. С. У. Соловьёв. Фото автора

Рис. 3. Измайловская Николаевская военная богадельня  
(главный корпус), 1835. Арх. Тон К. Москва,  

Городок им. Баумана, д. 2. Фото автора
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На указанных далее исторических примерах мож-
но проследить стилистическое разнообразие образа 
богаделен на территории современной России. В пер-
вую очередь она отражается на их форме, детализации 
и общих решениях площадей их ансамблей: от геоме-
тричных, ограниченных декором классических зданий 
к весьма детализированным асимметричным формам 
XIX – нач. XX века. Также нельзя не отметить, что коли-
чество таких приютов возрастало в этот период по всем 
крупным и небольшим городам. Это обуславливалось 
различными факторами, и в первую очередь деятель-
ностью меценатов, открывавших большое количество 
богаделен и других социальных учреждений по всей 
Российской Империи. 

Рассматривая памятники храмового зодчества двух 
столиц Российской Империи, обратим внимание на 
церковь Спаса Целителя лечебницы Вредена Р. Р.  
в Санкт-Петербурге, с ярким по колориту (близкому  
к цвету ультрамарин) майоликовым образом «Богома-
терь с Младенцем», выполненным по эскизам художни-
ка К. С. Петрова-Водкина (рис. 1). Здание представляет 
собой синтез медицинского учреждения с религиозным, 
в котором отражаются черты, свойственные северному 
модерну. Это, прежде всего, лаконичность, темная от-
делка фасадов, близкая к «умбре», гармонирующая со 
светлыми вставками декоративных элементов. Акцент 
– на центральном крупном арочном окне на фасаде пря-
моугольной башни, имеющей некий отголосок замко-
вой архитектуры. Здание выделяется своей ступенча-
тостью, свойственной архитектуре скорее неорусского 
стиля, чем модерна, с отличием в своей вертикальной, 
а не горизонтальной ступенчатости, имеющей название 
«двойная стилизация». Церковь Спаса Целителя выде-
ляется своей изящной небольшой главкой на тонком 
приземистом барабане. Вытянутые арочные и полуцир-
кульные окна на каждом из ступенчатых объемов под-
черкивают высотность и утонченность этого барабана. 
Цветовые кирпичные орнаменты на нем подчеркивают 
эту стройность и добавляют живописности, свойствен-
ной как чертам северного модерна, так и непосредствен-
но неорусскому стилю.

В Москве следует обратить внимание на комплекс 
сооружений известной больницы Святителя Алек-
сия, иначе именуемой Медведниковской богадельней 
(рис. 2). Здания были построены известным московским 
мастером С. У. Соловьёвым и являются характерным 
примером архитектуры неорусского стиля. Ансамбль 
включает в себя церковные сооружения, а именно храм 
Тихвинской иконы Божией Матери и церковь Митро-
полита Алексия с двумя характерными для неорусского 
стиля заимствованными выносными трехпролетными 
звонницами псковского типа с круглыми приземистыми 
столбами в их средней части и крупными, но несколь-
ко расширенными арочными окнами, шлемовидными 
главками, венчающими утонченные барабаны с тради-
ционными бегунцово-поребриковыми и аркатурными 
поясками, также свойственными псковско-новгород-
ской архитектуре. Привлекают внимание достаточно 
нетипичные изразцовые вставки, встречающиеся и со 

стороны центрального входа в здание больничных кор-
пусов. Также отметим трехлопастные дуги под шипцо-
вым завершением, венчающим фасад и пирамидальное 
расположение окон, напоминающие церковь Спаса на 
Ильине в Великом Новгороде, что говорит о подробном 
исследовании автором ансамбля архитектуры XIV–XV 
веков. В статье журнала «Архитектурное наследие», по-
священной творчеству С. У. Соловьёва, утверждается: 
«Четырехскатное покрытие и фасады, подведенные под 
единый карниз, со своей очевидностью, также навеяны 
впечатлениями от новгородских и псковских памятни-
ков» [1, с. 384]. Не менее важным элементом является 
декоративный «голгофский» крест на главном фасаде, 
несколько преувеличенный в своих размерах, что при-
влекает внимание зрителя.

Следующим примером, олицетворяющим синтез 
культовых и медицинских учреждений, является Из-
майловская Николаевская военная богадельня 1835 г., 
которая выделяется вырастающим из корпусов объемом 
собора XVII века (рис. 3). Это может считаться одним 
из первых примеров синтеза гражданской и культовых 
функций в едином объеме, выделяясь очевидным сти-
левым контрастом, который начал зарождаться в XIX 
веке. В формах богадельни выделяется синтез сдвоенно-
го поэтажного чередования прямоугольных и арочных 
окон с замковым камнем. Внимание привлекает русто-
ванная кладка фасадов на первом этаже, традицион-
ная для архитектуры эпохи ампира. Строгая симметрия 
главного фасада дополняется боковыми пристройками. 
Арочные окна на первом ярусе дополнены наличника-
ми полуциркульной формы. Основная форма продолго-
ватого входного портала украшена дивными гирьками 
и небольшими нишами с декоративными вставками,  
а также венчается выразительным кокошником бочко-
образного профиля. 

Богадельня имени П. М. Третьякова, 1905 г., распо-
лагающаяся на улице Большая Серпуховская в городе 
Москве, аналогично ансамблю богадельни Медведни-
ковых, олицетворяет собой гармонию элементов новго-
родско-псковской архитектуры за счет шипцовых завер-
шений звонниц, украшенных декоративными гирьками, 
главками шлемовидной формы, неравномерным распо-
ложением вытянутых окон, декоративным аркатурным 
рядом ниже карниза, а также живописных бегунцов. 
Преувеличение декоративного убранства и асимметрич-
ных форм объясняется, как уже упоминалось выше, 
стремлением к возвращению к истокам, послужившим 
развитию русской архитектуры и появившимся воз-
можностям сочетать в себе контрастно разновеликие 
формы, позволяющим таким образом создавать синтез 
различных функциональных зон в крупном едином, со-
единенном открытыми и закрытыми объемами проход-
ных галерей, в составе культового объекта. 

Не менее выдающимся по своей архитектуре памят-
ником является богадельня для престарелых име-
ни потомственных дворян Тарасовых С.А. и А.П.,  
1912–1913 гг. с церковью Воскресения Словущего, от-
ражающая в себе черты, характерные для стиля модерн, 
а именно: сближено расположенные друг относитель-
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но друга двойные, несколько возвышенные, полуцир-
кульные окна с арочным входным крыльцом, которые 
своими формами повторяют ритм окон, украшающих 
бельведер, врезанный в основной объем здания (по-
своему подражая таким образом классическим фор-
мам богаделен). Характерные вытянутые узкие арочные 
окна завершает полуциркульная кровля центрального 
объема, представляющего собой некоторый отголосок 
в завершении входного портала, несколько выступаю-
щего вперед относительно оси основного корпуса (что 
характерно для входных групп, применяемых в архитек-
туре модерна и неорусского стиля). Привлекают на себя 
внимание декоративные элементы фасадов, а именно: 
квадратные декоративные нишки, сухарики и аркатур-
ные пояски, обрамляющие окна и, что не менее важно, 
задающие дополнительный ритм художественному ре-
шению фасадов данного комплекса.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, 
что неорусский стиль развивался достаточно законо-
мерно. В зависимости от территории и близлежащей 
окружающей застройки, он получал свои специфиче-

ские черты и становился олицетворением соответству-
ющих традиций. Приемы новгородской архитектуры 
могут быть применены в будущей храмовой архитек-
туре, характерной для этого региона.
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Буддийские монастыри, появившись в Китае, главней-
шей задачей ставили распространение учения, так что 
залы Толкования учения в монастырских комплексах 
постепенно стали выходить на первый план и иногда 
даже вытесняли храмы Будды с их центрального места 
[1]. А изучение священных текстов требовало устрой-
ства отдельных мест для их хранения. 

Уже в самых ранних буддийских монастырях в Китае 
появляются отдельные книгохранилища. Так, наиболее 
ранней и известной монастырской библиотекой можно 
назвать собрание Дуньхуанских рукописей, которое на-
чало складываться практически одновременно со строи-
тельством комплекса буддийских пещер с V века и к мо-
менту обнаружения в начале ХХ века насчитывало более 
50 тысяч объектов, относящихся к 406–1002 годам [2].

Меньшие по размеру монастыри также имели соб-
ственные залы-библиотеки, а способы хранения сутр 
и толкований со временем начинают приобретать раз-
личные формы. Данная статья посвящена одной из 
форм монастырских книгохранилищ – вращающим-
ся шкафам. 

Первые вращающиеся шкафы упоминаются в кни-
ге «Записи речей мастера Шань Хуэя» [8] эпохи дина-
стии Лян (502–557 гг.). В данной книге сказано, что люди 
«в горах сооружали высокие ниши с заполненными су-
трами восьмигранными столпами, которые свободно 
вращались и именовались вращающимися хранили-
щами». О функциях таких хранилищ подробно сказа-
но в книге «Хроники буддийских патриархов», которая 
датируется XIII веком: «Великий мастер Лян Фу сокру-

шался, что народ живет в скорбях, ему не хватает време-
ни на чтение сутр, и к тому же он неграмотен. Поэтому 
[мастер] создал в монастыре вращающееся хранилище 
сутр для выражения почтения священным текстам… 
если кто сможет с верой толкнуть [хранилище] на один 
круг, то это приравнено к прочтению молитвы, если кто 
сможет вращать [хранилище] не заботясь о количестве 
кругов, то он достигнет добродетели, такой же, как и по-
сле прочтения канона Трипитака» [11]. 

Постепенно вращающиеся шкафы стали важной ча-
стью интерьеров буддийских храмов и им возносили по-
чести такие же, как и статуям Будды. Об их значимости 
можно судить по тому, что они были описаны в тракта-
те по строительству «Инцзао фаши» 1103 года [4], где 
были зафиксированы правила нормативного зодчества, 
а значит, и вращающиеся шкафы вошли в число элемен-
тов нормативной архитектуры. 

В трактате в отношении вращающегося хранилища 
дана следующая информация: «Общая высота 2 чжана 
(около 6 м – М. Ш.), диаметр 1 чжан 6 чи (около 4,8 м), 
восемь граней, каждая сторона в 6 чи 6 цунь 6 фэнь (око-
ло 2 м). Имеет внешние и внутренние столбы. Над стол-
бами конструкции внешнего полога проходит карниз-
ный пояс и балконные кронштейны, над балконными 
кронштейнами укреплены небесные дворцы и терема. 
С каждой стороны структура одинаковая…» [4]. Далее 
по тексту дано подробное описание устройства каждой 
из частей хранилища с размерами. Но что наиболее цен-
но – это графическое изображение хранилища в 32 цзю-
ане с иллюстрациями к трактату (рис. 1 А). Китайская 
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исследовательница Юй Лина [12] на основании данных 
трактата сделала реконструкцию внутренней структу-
ры такого хранилища (рис. 1 Б). 

Итак, мы видим, что вращающееся хранилище пред-
ставляло собой деревянную конструкцию с шарниром 
внизу, в центре которой располагались полки для свит-
ков со священными текстами. Эти полки были декори-
рованы резными панелями в форме дверей, а наружный 
полог всей конструкции был выполнен в виде неболь-
шого павильона с колоннами, карнизом, кронштейна-
ми и миниатюрными башенками наверху. Декор в виде 
двухъярусных башен, соединенных по верхнему ярусу 
изогнутыми галереями или мостиками – это условное 
изображение небесного дворца, где по представлению 
буддистов, восседал Будда Амитабха. Не случайно эта 
декоративная группа в трактате «Инцзао фаши» так 
и названа «небесные дворцы и терема» – тяньгун ло-
угэ [4]. Данное наименование, можно сказать, стало 
стандартным термином для обозначения определен-
ного типа декора элементов интерьера религиозных зда-
ний, преимущественно связанных с буддизмом. Резной 
мотив тяньгун лоугэ мог украшать как вращающиеся, 
так и стационарные шкафы, кессоны потолков, фасады 
пагод, коньки крыш и так далее.

До наших дней в Китае сохранилось несколько де-
ревянных вращающихся хранилищ, и все они так или 
иначе соответствует представленной в трактате «Инц-
зао фаши» структуре. Наиболее ранний дошедший до 
наших дней вращающийся шкаф расположен в башне 
Вращающихся сутр (Х в.) в монастыре Лунсинсы про-
винции Хэбэй [7]. Это довольно крупный объект, шири-
на его нижнего основания составляет около 7 м, общая 
высота – более 10 м, высота конструкции в виде пави-
льона – около 8 м [5, с. 32] (рис. 2). То есть этот шкаф 
гораздо крупнее описанного в трактате.

В центре шкафа установлена ось, которая опирается 
на каменный шарнир, размещенный ниже пола башни. 
На эту ось крепились конструкции самого шкафа и всех 
полок с декоративными дверцами, которые до наших 
дней не сохранились. Форма шкафа выполнена в виде 
небольшого павильона, покрытого двухъярусной слож-
ной крышей, с коническим верхним ярусом и восьми-
гранным нижним. Примечательно, что в данном шкафу 
отсутствует верхний декор с изображением небесных 
дворцов, за счет чего формы шкафа еще сильнее напо-
минают небольшую беседку. Со времен династии Сун 
до наших дней сохранилось не так много деревянных 
построек, и все они преимущественно представляют 
собой крупные храмовые здания. А малых сооружений 
типа павильонов и беседок практически нет. В связи 
с этим рассматриваемый вращающийся шкаф даем нам 
очень ценные свидетельства того, как могли выглядеть 
деревянные конструкции малых зданий при династии 
Сун. Свесы обоих карнизов крыши шкафа несут вось-
миярусные кронштейны доугун, то есть кронштейны 
с максимальным количеством ярусов, которые могли 
применяться в строительстве [10, с. 192]. Кроме того, 
кронштейны стоят вплотную друг к другу, практически 
без интервалов, так что над одним пролетом умещает-

ся шесть кронштейнов. Это было нетипично для сун-
ской архитектуры, так как в то время кронштейны в зда-
ниях сохраняли довольно крупные размеры, не утеряв 
еще своей конструктивной функции, а потому над про-
летом, как правило, можно было поместить не более 
двух кронштейнов. Здесь же мы видим сплошной деко-
ративный пояс практически переплетенных друг 

Рис. 1. Вращающееся хранилище  
по трактату «Инцзао фаши» 1103 г.: А – иллюстрация из экзем-
пляра императорской библиотеки Сыкуцюаньшу, цзюань 32 [4];  

Б – анализ внутренней структуры [12]

Рис. 2. Вращающееся хранилище в башне Вращающихся сутр (Х в.), 
монастырь Лунсинсы, г. Чжэндин, провинция Хэбэй [7, с. 190-192]

Рис. 3. Хранилище Фэйтяньцзан в монастыре Юньяньсы,  
г. Цзянъю, провинция Сычуань, 1181 г. – династия Сун [12]
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с другом кронштейнов, что можно назвать начальной 
формой распространенных позднее кронштейнов жуи-
доугун [9]. То есть стилистические особенности поздней 
архитектуры Китая XV – начала XX века начинают про-
являть себя уже при династии Сун в ряде декоративных 
решений элементов интерьера. 

Со временем традиция поклонения священным тек-
стам во вращающихся хранилищах была позаимство-
вана и даосизмом, где такого рода шкафы также стали 
использоваться в интерьерах храмов. Так, в 1181 году 
в монастыре Юньяньсы города Цзянъю провинции Сы-
чуань появился крупный вращающийся шкаф Фэйтянь-
цзан [4], выполненный также в виде богато украшенно-
го многоярусного терема. Монастырь Юньяньсы – это 
великолепный пример характерного для Китая религи-
озного синкретизма. Сам монастырь буддийский, и ряд 
главных построек, установленных на его центральной 
оси, таких как ворота Шаньмэнь, храм Будды Дасюн-
дянь, храм Небесных правителей Тяньвандянь, явля-
ются буддийскими. Хотя среди них стоит и храм Вэ-
ньудянь, посвященный военачальнику Гуань Юю и богу 
просвещения – Вэньчану, которые не относятся к буд-
дизму, а входят в ряд местных божеств. А на западе от 
центральной оси стоит Западный флигель, где в свою 
очередь поклонялись даосским святыням, в частности 
священным текстам, сложенным во вращающемся шка-
фу Фэйтяньцзан. То есть в данном монастыре три ре-
лигиозные традиции органично объединены в одном 
комплексе.

Восьмигранный шкаф Фэйтяньцзан высотой 10,8 ме-
тров и диаметром 7,5 метров имеет четыре яруса зо-
лоченых карнизов, декоративные пояса из небольших 
башенок тяньгун лоугэ, перевязанных миниатюрными 
галереями, очень сложные кронштейны, что демонстри-
рует высочайший уровень мастерства китайских плот-
ников. По сравнению с описанием в трактате «Инцзао 
фаши» здесь мы видим значительное усложнение верх-
ней декоративной части шкафа с резными «небесными 
дворцами», которые сгруппированы в два резных пояса. 
Высота данной декоративной надстройки равна высо-
те нижней функциональной части, выполнявшей соб-
ственно роль хранилища текстов. 

Нижний пояс декоративной надстройки представ-
ляет собой соединение сложных в плане двухъярусных 
башенок различной высоты, которые связаны между 
собой галереями по низу и изогнутыми мостиками – 
по верху. Над нижним поясом укреплен ряд золоченых 
балконных кронштейнов с миниатюрным ограждением, 
которые поддерживают верхний резной пояс, выпол-
ненный в виде одноярусных павильонов, объединенных 
галереями. Искусные башенки и павильоны в свою оче-
редь также увенчаны кронштейнами доугун, выполнен-
ными в точном соответствии с правилами возведения 
крупных зданий (рис. 3). 

Интерес представляет также самый нижний кар-
низ шкафа, который в общей сложности имеет 10 яру-
сов, что больше допустимого строительными нормами, 
и сама форма кронштейнов уникальна, образуя слож-
ное переплетенное кружево на передней грани шкафа, 

еще ближе подходя к форме поздних кронштейнов жуи- 
доугун. На боковых гранях кронштейны имеют более 
традиционный вид. На этом примере мы можем увидеть 
поиск новых форм и декоративных решений в рамках 
достаточно строгого строительного регламента, суще-
ствовавшего в архитектуре династии Сун.

При династии Сун наличие вращающихся шкафов 
в храмовых постройках становится настольно распро-
страненным, что их даже начинают выбивать из камня 
в пещерных храмах, примерами чему могут служить 
шкаф в пещере 136 (XII в.) и в пещере Вайрочаны (XV 
в.) в комплексе Дацзу в Чунцине [3, с. 12]. 

В это же время традиция возведения вращающихся 
шкафов распространяется и на соседние страны, такие 
как Корея и Япония [12].

С XV века во вращающиеся шкафы начинают уста-
навливать миниатюрные статуи Будд, что естественным 
образом сказалось на формах и членениях таких шка-
фов, которые стали более монолитными и менее раз-
дробленными по высоте. 

Вращающиеся шкафы продолжали применяться 
вплоть до XVIII–XIX вв., сохраняя связь с архитектур-
ными формами китайских теремов. К ним относятся 
шкафы монастыря Юнхэгун и парка Ихэюань в Пеки-
не, храмов города Чэндэ провинции Хэбэй и так далее.

Подводя итог, можно сказать, что конструкция вра-
щающихся шкафов в подавляющем большинстве ин-
терпретировала формы павильонов или теремов, была 
обильно украшена деревянной резьбой, в которой также 
превалировали архитектурные мотивы, причем нередко 
декоративные решения опережали свое время и пред-
варяли появление таких конструкций в архитектуре 
более поздних династий.
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Современное изучение и систематизация христианских церквей IV–VII веков в Сирии
Modern study and systematization of the Christian churches of the IV–VII centuries in Syria
Ключевые слова: Сирия, ранее христианство, христианские церкви, архитектурная композиция, систематизация
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Аннотация. В статье предложен новый подход к анализу развития христианских культовых сооружений  
IV–VII веков, находящихся на территории Сирии. Рассматриваются результаты исследования, его теоретическая 
и практическая значимость.
Abstract. The article proposes a new approach to the analysis of the development of Christian religious buildings of the 
IV–VII centuries located on the territory of Syria. The results of the study, its theoretical and practical significance are 
considered.

Проведение архитектурных исследований вне рамок 
конкретных строительных проектов – явление недавнее. 
В статье дается попытка продемонстрировать достаточ-
но известный метод анализа данных, с целью сделать 
его пригодным для современного использования, учи-
тывая цифровые технологии. Следует подчеркнуть, что 
рассматриваемый метод включает в себя определенную 
теоретическую базу, позволяющую вести дальнейшие 
исследования и реставрационные работы.

В настоящее время изучение христианских храмов 
на территории Сирии в IV–VII вв. опирается на мето-
дологические труды по истории архитектуры и градо-
строительства. Это тема была представлена в работах 
многих исследователей (например Джорджа Чаленко), 
Американской экспедиции 1909 года и других матери-
алах. В большинстве работ христианские храмы Сирии 
рассматриваются как объекты археологического иссле-
дования, обладающие научно-исторической ценностью. 

Представляемая работа является дополнением к су-
ществующим исследованиям. Автором впервые была 
проведена систематизация всех историко-культурных 
объектов христианского культового зодчества IV–VII 
веков на территории Сирии. Одновременно на основа-
нии фиксации этих объектов были выявлены их наи-
более характерные объемно-пространственные, кон-
структивные и архитектурно-художественные решения. 

Одной из причин, по которой мы считаем важным 
проведение данного исследования, является то, что за-
частую археологи и историки не знакомы с техникой 
выполнения строительных работ. В результате допу-
скаются ошибки, а в некоторых случаях невосполни-
мые утраты элементов объектов культурного наследия 
в процессе реставрационных работ. 

Для более четкого понимания подобной ситуации 
можно рассмотреть одну из печально известных церк-
вей в южной части Сирии – собор Босры. Этот собор 
был самым большим храмом в Южной Сирии, а также 

одним из самых значительных в стране. Более того, на 
момент своего возведения он являлся одной из самых 
больших купольных церквей в мире [3, p. 281]. Харак-
теристики собора, его особенности и ценность неод-
нократно обсуждались такими исследователями, как  
М. де Вогюэ (M. de Vogüé), профессор Брюнноу (Professor 
Brünnow), Говард Кросби Батлер (Howard Crosby Butler), 
а также многими специалистами по византийской  
архитектуре, которые описывали здание, воспроизво-
дили его планы и предлагали различные реставраци-
онные решения. Говард Батлер (археолог, руководи-
тель экспедиции Принстонского университета в Сирию  
в 1909–1914 гг.), высказал мнение о том, как должен был 
выглядеть купол собора (рис. 1).  

Он предположил, что купол первоначально был по-
луовальным, и главные арки должны быть разделены 
более узкими и низкими арочными проемами для под-
держки плит прилегающей галереи [3, p. 284]. Такой 
способ возведения купола не был известен в то время, 
он использовался немного позже в византийской архи-
тектуре. При проведении реставрации М. де Вогюэ без-
жалостно снес большую часть здания, предполагая, что 
купол был полусферическим. Он сделал неф шире, арки 
восьмиугольника узкими, а арки нефов опустил. Это 
решение было сделано после обнаружения столба (по-
казанного как «pier at Z» на рисунке 1), а также предпо-
ложения о том, что, вероятно, каменная крыша из плит, 
даже горизонтально уложенных, придавала жесткость 
опорам купола [3, p. 285]. Любой архитектор знает, что 
подобный купол из камня с таким широким диаметром 
основания не может устоять, и подобное решение не мо-
жет быть подходящим для данной проблемы.

Также в работе Батлера было сделано предположе-
ние о существовании каменной скамьи вокруг апси-
ды, сложенной из блоков примерно квадратной фор-
мы (50*50*50 см), но ни на каких чертежах эта скамья 
не была изображена.
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Большая полевая работа, проделанная этими исследо-
вателями, была сделана очень давно, когда технологий, 
которые мы имеем сейчас, еще не существовало. Многое 
из этой информации, о которой говорилось ранее, долж-
но быть проверено, чтобы мы могли двигаться дальше 
в исследованиях этих объектов с архитектурной точки 
зрения. Мы думаем, что сейчас у нас есть прекрасная 
возможность подтвердить обоснованность или опро-
вергнуть предыдущие гипотезы. 

 
Метод исследования 1. Для того чтобы исследова-

ние было исследованием, оно обязательно предполага-
ет сведение живого опыта или наблюдаемых явлений 
к объемам информации, которые фиксируются и клас-
сифицируются определенным образом. Разница между 
лабораторным экспериментом, качественным исследо-
ванием конкретной обстановки или историческим по-

1 Метод и результаты, представленные в этой статье, являются 
частью магистерской работы [1, 2].

вествованием позволяет сделать исследование именно 
научным.

Был выбран следующий подход к классификации дан-
ных. Исследование проводилось в 3 этапа:

Первый этап. Автором были обследованы 186 церк-
вей на территории Сирии.

Второй этап. Из этих церквей были выбраны 129 
церквей для анализа и глубокого изучения. Параметры 
выбора этих церквей были следующие:

1) историческое и архитектурное значение этих церк-
вей,

2) наличие доступной информации об этих церквях.
Для каждой церкви была сделана карточка, в которой 

содержатся результаты проведенного анализа, включа-
ющего 8 параметров: статус объекта, степень сохран-
ности, современная функция, тип застройки, состоя-
ние объекта, материал, доступность, местоположение.

Системность информации основана на кодировании 
объектов в зависимости от исторического и географи-
ческого порядка. Информация занесена на разноцвет-

Рис. 1. Предложение Говарда Батлера по реставрации собора Босры. Источник: [3]

Рис. 2. Пример карточки с шифровкой объекта. Выполнено автором
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ные карточки с использованием цифрового шифра для 
каждой церкви (рис. 2).

В результате проведенного анализа были определе-
ны особенности церквей в каждом веке, которые под-
даются фиксации, а также изменения, происшедшие 
с течением времени.

Проведенное исследование дает нам следующие пре-
имущества. Во-первых, мы можем выявить сведения, 
которые были упущены в предыдущих исследованиях 
(например, химические свойства материалов, исполь-
зуемых в строительстве в то время), и одновременно 
определить направление консервационных или рестав-
рационных работ. Прежде всего это касается допол-
нения недостающей информации об объектах, сбор 
новых фактов, которые мы не должны игнорировать 
как архитекторы (теории, лежащие в основе создания 
конструкций, используемых в зданиях, и выявление 
особенностей, которые определяют «архитектурный 
стиль», применяемый в этом районе). Все это является 
несомненно ценным для сохранения культурной иден-
тичности Сирии и региона в целом. Во-вторых, преи-
мущество исследования заключается в возможности из-
учения и анализа текущего состоянии рассматриваемых 
объектов и разработки плана действий на случай чрез-
вычайных ситуаций, чтобы поддерживать то, что оста-
лось, и восстанавливать то, что можно восстановить.

Третий этап: из каждого периода была выбрана одна 
церковь для архитектурного анализа фасадов по следу-
ющим параметрам:

 – анализ системы детализации архитектуры: объемы 
и массы здания, основные членения фасада (вертикали 
и горизонтали), более мелкое членение фасада;

 – архитектурно-композиционный анализ: объем зда-
ния, его силуэт, композиционные оси; метроритмиче-
ские закономерности.

Результаты и их обсуждение. На территории Си-
рии находится наибольшее количество ранних церков-
ных построек, сохранившихся в своем первоначальном 
виде. Можно с уверенностью сказать, что их больше, чем 
в любой другой части мира. Это относится и к древним 
зданиям, построенным для христианский богослужений 
в Риме и других частях Европы, поскольку эти соору-
жения много раз были перестроены или, по крайней 
мере, изменены, отремонтированы, достроены в тече-
ние последующих столетий существования церкви. По-
этому трудно с уверенностью определить, каковы были 
их первоначальные формы на самом деле. 

Классическая архитектура процветала в Сирии гораз-
до дольше, чем в Риме; она пережила три столетия раз-
вития в руках восточных мастеров-строителей, и вполне 
вероятно, что римляне научились многим строитель-
ным приемам Ксенина, архитектора Антиохии при Се-
левке Никаторе, и архитекторов Птолемея II Филадель-
фа, после завоевания Сирии [2].

Многие историки считают христианскую сирийскую 
архитектуру результатом западного влияния, но Ричард 
Краутхаймер в своей книге «Раннехристианская и ви-

зантийская архитектура» отмечает: «В отличие от мно-
гих историков, я не рассматриваю раннехристианскую 
архитектуру как фундаментально западное развитие, 
а скорее, как окончательное выражение архитектурных 
концепций, господствовавших в восточно-средиземно-
морских центрах и прибрежных районах позднерим-
ского мира».

Христианская архитектура на Востоке сохраняет 
и продолжает принципы античного строительства позд-
них лет в их естественном развитии, в то время как на 
Западе сравнительно ранний античный тип здания от-
мирает, чтобы сознательно реанимироваться как часть 
движения Возрождения.

Территория Сирии может быть легко разделена на 
две части – северную и южную. Северная часть вклю-
чает районы, расположенные между северной частью 
Дамаска и сирийско-турецкой границей с севера, ирак-
ской границей с востока и Средиземным морем с запа-
да. Южная часть включает территории, расположенные 
между югом Дамаска и южной частью сирийско-иордан-
ской границы. В 2011 году эти археологические районы 
и деревни, в которых находится большинство церквей 
того периода, были внесены в Список всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Они находятся в восьми парках, рас-
положенных на северо-западе Сирии.

В южной части есть замечательный стиль, обнаружен-
ный M. de Vogue в храмах Суведа, который называется 
Набатеи 1. По словам Говарда Батлера, южные районы 
Хаурана сохранили памятники набатейской цивилиза-
ции. Исследуя архитектурные детали храмов, встроен-
ных в этом специфическом стиле, можно сказать, что 
архитекторы и строители мало заимствовали из образ-
цов классического искусства. Этот стиль имеет сугубо 
национальный характер, являясь восточным по харак-
теру и выражению.

Рассматривая христианскую архитектуру северной 
части Сирии, можно сказать, что она своей индивиду-
альностью вносит большой вклад во всемирную исто-
рию искусства и архитектуры. Как строители, набатеи 
были непревзойденными в искусстве резьбы по кам-
ню; как градостроители, они демонстрировали необы-
чайные способности при создании пространственно- 
планировочных схем, охватывающих большие террито-
рии; как архитекторы, они создавали композиционно-
гармоничную организацию объемов зданий и зданий 
между собой. При всем своем богатстве резьба, выпол-
няемая из твердого черного базальта, была по-своему 
сдержана, а также совершенно свободна от соседних 
влияний того времени. Этот архитектурный стиль 
оказал сильное влияние на последующие постройки 
римских и христианских периодов в Сирии, не только 
в принципах строительства, но и в формах декоратив-
ных деталей.

1 Набатейское царство – государство, образованное набатеями 
(группой арабских племён), существовавшее в III веке до н. э. – 
106 н. э. на территории современных Иордании, Израиля, Сирии 
и Саудовской Аравии. Архитектура Набатеи (Ναβαταῖοι) при-
римская архитектура, хотя и не эллинистическая архитектура.
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Христианские храмы Сирии IV – начала VII в.
Первые христианские общины проводили богослуже-

ния в частных домах, собираясь в домах более богатых 
членов общины. Ко II в. н. э. есть свидетельства того, 
что некоторые из этих домов были переданы в дар об-
щинам и преобразованы в церкви. Такое преобразова-
ние дома в храм произошло в Дура-Эвропосе пример-
но в 240 г. н. э. Поскольку христианские богослужения 
все еще были запрещены, и христиане подвергались 
гонениям во II и III веках, церкви должны были быть 
скрытыми. Таким образом домашняя церковь обычно 
не претерпевала никаких внешних изменений. Богослу-
жение обычно проводилось в атриуме или централь-
ном дворе дома. 

Храмы, возникшие в IV – начале VII века в Сирии, 
мы можем свести к следующим трем группам: одно-
нефные церкви, трехнефные базилики (большинство 
церквей Сирии) и центрические церкви (встречаются 
редко, появились только в VI в.). Крестово-купольная 
церковь есть только одна, поэтому она не выделена в 
отдельную группу.

Большинство церквей, построенных на территории 
Сирии в IV – начале VII века (71 %), находятся в ее се-
верной части и всего 29 % – на юге. Основные религи-
озные центры в Сирии находились в северной части 
страны, и архитектурное развитие церквей более оче-
видно было представлено в этом регионе. Но, к сожа-
лению, возможность посетить церкви ограничена, до-
ступны из них всего 8 %.

Несмотря на то, что 42 % храмов включены в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, только 7 % использо-
вались как достопримечательности (объекты туристи-
ческого интереса), – 51 % не охраняются. Из этих церк-
вей всего 32% в отличном состоянии, 17 % – в хорошем, 
28% в удовлетворительном и 23% в плохом. Поэтому не-
обходимо разработать стратегию по сохранению того, 
что осталось, и спасению того, что можно спасти, ина-
че в ближайшие несколько лет многие из этих церквей 
будут полностью утрачены.

Были выявлены следующие особенности церквей 
в соответствии с их местом размещения:

В северной части Сирии композиция церквей имеет 
вертикальную устремленность, соблюдена классическая 
симметрия. Со временем увеличилось количество окон, 
возрос уровень детализации. На протяжении веков ос-
новным материалом был известняк.

В храмах южной части Сирии пропорции идентич-
ны языческим храмам, расположенным в этом районе; 
симметрии в постройках не было до VI века. Количе-
ство окон не увеличивалось до VI века (почти глухой 
фасад с немногими маленькими окнами), детали были 
простыми, по сравнению с храмами северной Сирии. 
Основным материалом служил базальт.

Форма крыши также менялась на протяжении веков. 
В IV веке на юге Сирии крыша была плоской, каменной, 
а в тот же период в северной части Сирии крыша была 
вальмовой и сделана из камня или дерева.

Развитие форм оконных проемов в северной части 
Сирии происходило постепенно: в IV веке окна име-

ли прямоугольную форму; прямоугольные окна, завер-
шенные полукругом, не появлялись до V века. В VI веке 
мы можем заметить полное развитие формы окна с его 
полным обрамлением. В южной части Сирии не было 
определенного типа оконных проемов, в основном они 
имели простые прямоугольные формы.

Разным, в зависимости от районов, было и оформле-
ние несущих конструкций, в частности столбов. В север-
ной части Сирии завершение столбов было выполнено 
в виде стилизованных классических ордеров, постоян-
ной зависимости между высотой колонн и расстоянием 
между ними не наблюдается. Стволы колонн монолитны 
и обычно возвышаются на высоком кубическом цоко-
ле. В южной части Сирии столбы не имели завершения 
в виде стилизации классических ордеров. Как и в храмах 
Северной Сирии, здесь не было постоянной зависимо-
сти между высотой колонн и расстоянием между ними. 
Стволы колонн также являлись монолитными и возвы-
шались на высоком кубическом цоколе.

В течение 250 лет, с середины IV до начала VII века, 
христианские архитекторы северной Сирии развили си-
стему архитектуры, которая по разнообразию планов 
зданий, соотношению масс и характеру деталей пре-
взошла все существующие на тот момент архитектурные 
школы. Этот архитектурный стиль применялся для всех 
типов зданий религиозного, гражданского, погребаль-
ного характера, а также в интерьерах. Как и византий-
ская и римская архитектура Европы, этот стиль имеет 
корни в эллинистической архитектуре Греции и Рима; 
но в руках восточных строителей он превратился в си-
стему, которая по своему применению и изобилию деко-
ративных деталей не знала конкуренции почти 500 лет. 

Метод, использованный в предыдущем исследовании, 
является первым шагом на долгом пути исследования, 
целью которого является создание методологии рестав-
рационных работ в Сирии и добавление новых ценных 
знаний об оригинальной христианской архитектуре. 

Мы смогли классифицировать церкви в Сирии по 
составу на три основные группы, подтвердить некото-
рые свойства, которые, возможно, будут иметь большое 
значение для идентификации и доказательства суще-
ствования «сирийского христианского архитектурного 
стиля». И самое важное в этом и любом другом исследо-
вании – мы смогли задать новые вопросы по этой теме, 
на которые, возможно, сможем ответить в дальнейших 
исследованиях.

Мы рекомендуем использовать метод шифрования 
и классификации для создания электронной инфор-
мационной базы архива, открытого для исследовате-
лей в России, Сирии и других странах. Информация 
написана на трех языках (арабском, русском и англий-
ском), что даст возможность специалистам из раз-
ных стран изучать проблему сирийской христианской  
архитектуры. Можно будет шаг за шагом расширять 
базу, включая в нее информацию о христианской архи-
тектуре других стран, например о церквях, находящих-
ся на территории Российской Федерации. Это позво-
лит иметь самую большую электронную энциклопедию 
христианской архитектуры. А после этого мы можем 
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смело мечтать о расширении архива и включении ин-
формации об архитектуре других религий до и после 
христианства.
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Флорентийский маньеризм: генезис и развитие 
Florentine Mannerism: genesis and evolution
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития маньеризма в архитектуре Флоренции XVI в. 
Abstract. The article deals with the evolution of the Mannerism in Florentine architecture of the XVI century.

В архитектуре Флоренции черты маньеризма впервые 
появляются на рубеже 1510-1520-х годов и связаны 
они с экспериментами в области ордерных форм 
Микеланджело. Беря за основу язык ордерных форм, 
восходящих к античности, мастер меняет его синтаксис, 
подвергает отдельные элементы ордера метаморфозам, 
из-за которых зритель иной раз едва их узнает 
и испытывает замешательство при их интерпретации. 
Эти эксперименты, продолженные учениками и адептами 
Микеланджело, ясно свидетельствуют о наступлении 
времен, когда классические формы, использовавшиеся 
мастерами Высокого Возрождения в качестве средств 
выражения идеи высшей гармонии, насыщаются иными 
(иной раз прямо противоположными) смыслами, 
отражая дух меняющейся эпохи.

Первые примеры маньеризма в архитектуре фло-
рентийского чинквеченто

В проектах фасада базилики Сан-Лоренцо Микелан-
джело демонстрирует, насколько разные образы может 
создать архитектор на ордерной основе. Казалось бы, 
уже привычная и отработанная Альберти по образу фа-
сада Колизея система поэтажного расположения ор-
дера – от самого тяжелого внизу до самого изящного 
наверху – в финальном проекте Микеланджело совер-
шенно не следует данной логике. Верхний ярус нарочи-
то больше нижнего и водружен на гипертрофирован-
ный аттик. Делая это, Микеланджело преследует две 
цели. Во-первых, площадь перед базиликой невелика, 
что не дает зрителю считать силуэт и верхний ярус, так 
как архитектура рассматривается вблизи снизу. Поэто-
му Микеланджело и отказывается следовать заданной 

Брунеллески форме базилики с поднятым централь-
ным нефом. Ради восприятия фасада с такого неболь-
шого расстояния необходимо было увеличить верхние 
членения для ясной артикуляции архитектурных форм. 
Во-вторых, Микеланджело как ваятель воспринимает 
фасад не только в качестве огромной рамы для буду-
щих рельефов, но и в качестве отдельного скульптур-
ного произведения.

Вторым значимым проектом стала перестройка  
архитектором палаццо Медичи Риккарди Микелоццо 
в 1517 году, а именно – закладка арочных пролетов боко-
вой лоджии, где Микеланджело вписывает в арку окна, 
обрамленные сандриками, подоконники которых под-
держивают непривычно большие кронштейны-консо-
ли. Так рождается один из самых распространенных 
для маньеризма приемов – finestra inginocchiata (коле-
нопреклоненное окно), тему которого будут развивать 
впоследствии все адепты Микеланджело.

Апогеем же стиля стала Новая Сакристия, проти-
вопоставленная аналогичному пространству старой, 
строгой и статичной, хоть и решенной в интерпрети-
рованных сквозь призму ренессанса с его средневеко-
выми рудиментами чертах, где, наоборот, видно четкое 
знание античного вокабуляра, на основе которого при-
думываются собственные формы, а общее впечатление 
от пространства беспокойное, динамическое с «опол-
зающим» скульптурным декором, – антиклассицизм 
в«классических одеждах».

Похожий эффект наблюдается в зале и особенно 
в вестибюле библиотеки Лауренциана, законченных 
учеником Микеланджело Бартоломео Амманнати, где 
сдвоенные колонны врезаются в ниши, вызывая ощу-
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щение тесноты, а лестница буквально «изливается» в ве-
стибюль, не столько приглашая вошедшего подняться 
в читальный зал, сколько отнимая у него пространство 
в самом вестибюле. Интересно, что данное решение ис-
пользуется не только для визуального эффекта: лест-
ница возникла из-за требования церкви организовать 
в читальном зале боковой свет, – поэтому пришлось 
поднять пол, а колонны встроить в стену из-за слабо-
сти существующих фундаментов и невозможности вы-
полнить ордерный декор, приставленный к стене. То 
есть в данном случае маньеризм Микеланджело – это 
не только абстрактная «архитектурная картина»: в ней 
присутствует рационализм, интерпретированный по-
средством яркой сценографии. 

Рис. 1. Микеланджело. Сан-Лоренцо

  

Рис. 2. Микеланджело. Палаццо Медичи: фото и эскиз

Рис. 3. Буонталенти. Палаццо Нонфинито. Эскиз окна

Архитектурный климат Флоренции 1-й половины 
чинквеченто

Проанализированные выше примеры задали архитек-
турную моду на всем Апеннинском полуострове и стали 
одними из самых ярких маньеристических памятников 
наряду с палаццо дель Те Джулио Романо. Тем не менее 
Микеланджело вскоре покидает Флоренцию, и данные 
образцы надолго остаются единственными постройка-
ми нового стилистического направления, своеобразной 
«пробой пера». Консолидированным же явлением в ар-
хитектуре маньеризм становится много позже – только 
к 1550-м годам, когда великий герцог недавно провозгла-
шенного герцогства пригашает наиболее ярких деятелей 
искусства к своему двору.

Почти тридцатилетнее «запоздание» новой архи-
тектуры относительно других итальянских государств 
очевидно обуславливалось политико-экономическими 
переменами в Тоскане. С 1527 года республика впала 
в глубокий кризис, разрешившийся переходом к мо-
нархической форме правления с Алессандро Медичи 
во главе. Естественной реакцией на данные события, 
повлекшие длительный застой в сфере искусства, был 
отъезд Микеланджело как главного носителя идей ма-
ньеризма в 1532 году в Рим.

Эксперименты великого гения на его родине надол-
го остались без внимания, как по причине отсутствия 
средств на столь изысканные и нарочито сложные фор-
мы, так и по причине сильной локальной архитектур-
ной традиции, сложившейся из вернакулярного опыта 
каменщиков и изобретений первого ренессанса. Стиль 
начала века Франко Борси назвал «кватрочентизм». 
Флоренция начала XVI века находилась в явном кризи-
се творческих идей после блистательной эпохи кватро-
ченто, когда Брунеллески интегрировал и интерпре-
тировал язык классического ордера в существующую 
архитектурную традицию Тосканы. А значит, экспери-
менты Микеланджело были контрархитектурой, но ни-
как не общей тенденцией, уже пропитавшей архитек-
турную атмосферу Рима. Тем не менее такие кризисы 
вполне логичны в рамках развития любого стиля лю-
бой эпохи, что видно и сегодня, когда архитекторы XXI 
века по-прежнему эксплуатируют идеи Ле Корбюзье 
100-летней давности. Так и флорентийские вторичные 
архитекторы начала чинквеченто дошли в своих про-
ектах до образного «ремесленного прагматизма Мике-
лоццо» [7, с. 159]. Как пример, проектирование палац-
цо непримечательного флорентийского архитектора 
сводилось к банальному размещению и украшению 
окон вдоль фасада, оформленного уже декоративным, 
а не конструктивным рустом, выполненным из штука-
турки. Данный подход, однако, логично объяснить по-
нятием austerità fiorentina (флорентийскую строгость), 
которая в свою очередь складывалась из parsomonia 
(умеренности), severita (строгости), pietismo (ханже-
ства), purism (пуризма) [7, с. 161]. Этот подход мож-
но применить не только к раннему возрождению, но  
и к средневековой архитектуре. То есть флорентийский 
стиль – это всегда рационализм и строгость, и имен-
но в данной парадигме впоследствии и будет склады-
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ваться маньеризм как консолидированное стилисти-
ческое направление.

Меценатство Медичи и особенности нового архи-
тектурного языка

 Точкой отсчета возникновения маньеризма в архи-
тектуре Флоренции принято считать 1555 год, когда 
в город по приглашению герцога Козимо I возвращает-
ся главный и самый преданный ученик Микеланджело 
Джорджио Вазари, а вслед за ним – Бернардо Буонта-
ленти и Бартоломео Амманнати, образовавшие триаду, 
чьи творческие поиски хоть и были индивидуальными, 
но развивавшимися в парадигме Микеланджеловских 
экспериментов с формой, привнося в нее свой дофло-
рентийский опыт. 

При этом нельзя сказать, что герцогство совсем не 
чувствовало дух нового времени до прихода триады. 
Но постройки носили явный утилитарный характер. 
Яркий пример – Фортецца да Бассо 1534 года, в камен-
ной кладке которой чередуются привычные для ква-
троченто «бриллиантовые» блоки и более фантазийные 
«яйцеобразные» вставки. То есть плавно наблюдает-
ся художественное переосмысление чисто функцио-
нального конструктивного элемента – руста. Данный 
пример, пожалуй, можно объяснить только понятием 
Zeitgeist («дух времени»). 

Рис. 4. Микеланджело. Лаурентийская библиотека  

Рис. 5. Фортецца да Бассо

Именно благодаря проникновению таких незначи-
тельных примеров в архитектурную действительность 
герцогский двор был готов после стабилизации своего 
положения к масштабным экспериментам новой архи-
тектуры, для прославления себя как изысканной и про-
свещенной власти, с собственным поражающим стилем, 
который и создала великая триада, следовавшая приме-
ру своего учителя.

Эксперименты великой триады
Первый из триады – Бартоломео Амманнати родился 

в 1511 году близ Флоренции в артистической семье. Еще 
мальчиком видел начатую Микеланджело Новую Сакри-
стию, а именно детские впечатления часто и определя-
ют последующее видение любого художника. Подобно 
Микеланджело, Амманнати прославился как скульптор 
и живописец. Свой талант архитектора Бартоломео Ам-
маннати продемонстрировал в целом ряде построек. Са-
мым ярким проектом стало расширение дворца Питти 
в период с 1558 по 1570 год, где художником помимо 
монументальной лестницы и боковых корпусов созда-
ется величественный П-образный двор, смотрящий на 
сады Боболи. Этот курдонер является символом фло-
рентийского маньеризма. Подобно римскому Колизею 
Амманнати оформляет садовый фасад трехэтажным 
ордером в суперпозиции, по сути дела, продолжая пре-
цедент палаццо Руччелаи Л. Б. Альберти. Но вместо гра-
фического, неантичного по своей форме и плоскостного 
ордера архитектор вводит скульптурный, буквальный 
римский ордер, подобно примеру Колизея и театра Мар-
целла. Вместе с тем традиционный для Тосканы руст не 
только остается, но и опоясывает колонны, при этом 
меняясь от яруса к ярусу: от более мощных блоков на 
нижнем дорическом уровне, к нанизанным квадратным 
плитам второго яруса и тонким каменным фасциям ко-
ринфского уровня. Так выражается главная диалекти-
ческая мысль маньеризма как явления: триумф и сим-
биоз разума (архитектурного ордера) над природной 
формой (рустом). 

Дискуссионный вопрос – истоки данной фасадной 
композиции, которые находятся, очевидно, в раннем 
периоде Амманнати. Известно, что в 1530-е мастер ра-
ботал в Венеции, ассистируя Якопо Сансовино, само-
му «классическому» из всех маньеристов. В 1537 г. шла 
работа над библиотекой Сан-Марко, но главное – над 
венецианской Биржей, где вводится похожий, но еще не 
столь скульптурный ордер в суперпозиции. Но и Сан-
совино, очевидно, развивает идею, что оформлять ру-
стом можно не только поле стены, но и сам ордер, под 
влиянием экспериментов Джулио Романо, который изо-
бретает рустовку пилястр в оформлении портала фа-
сада палаццо Маккарани в Риме (1519–1524) [9, с. 208]. 
А значит, столь полюбившийся архитекторами поздне-
го Возрождения прием – это наследие римской линии, 
но очень органично вписавшейся в традицию Тосканы.

Влияние экспериментов Джулио Романо на работы 
Бартоломео Амманнати, однако, не ограничивается од-
ним лишь палаццо Питти. Так, в позднем (ок. 1570-х) 
проекте дворца Синьории города Лукки, архитектор 
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явно заимствует рустованное, несколько геометризи-
рованное и архаизированное, оформление наличников 
уличного фасада и пирамидальный накладной характер 
разбивки на блоки арок внутреннего двора, которые 
будто «обросли» рустом, из собственного дома Джулио 
Романо в Мантуе 1543 года.

Творчество другого архитектора, ровесника Ам-
маннати, Джорджио Вазари (который, можно сказать, 
и сформулировал маньеризм как полифонию авторских 
стилей внутри классической теории), возможно, не так 
интересно с точки зрения архитектурной формы, но 
именно с ним Амманнати знакомится в 1550 году в Риме 
при работе над проектом виллы Джулиа под руковод-
ством Джакомо да Виньолы и именно его организатор-
ские способности «вернули маньеризм Микеландже-
ло» на его родину. Однако в самой знаменитой работе 
Вазари, Уффици, мы вновь видим наследие не только 
римских, но и венецианских архитектурных принципов 
Сансовино: ансамблевость и продуманную перспекти-
ву сценографии [6].

Наконец, в творчестве Бернардо Буонталенти, самого 
молодого из триады (1536–1608), до своего наивысшего 
расцвета доходят несколько чисто маньеристических 
архитектурных идей.

Рис. 6. Сансовино. Цекка

Рис. 7. Амманнати. Палаццо Питти

Руст Буонталенти, в отличие от экспериментов Ам-
маннати, уже носит не конструктивный, а гротескный 
характер, что наглядно раскрывается в парковых па-
вильонах, «гротах» садов Боболи и Пратолино. Вместо 
четких блоков архитектуру опоясывают «окаменело-
сти морской губки», своды «обрастают» сталактитами –  
архитектура уже буквально копирует природу, создавая 
не только зрелищный и театральный образ, но и пер-
вый с начала Нового времени (задолго до экспериментов  
К.-Н. Леду) прецедент безордерной архитектуры. Ге-
незис данного решения – сложный вопрос, но очевид-
но вдохновение порталами из книги С. Серлио и воля 
заказчиков, желавших получить пространства из ан-
тичных мифов для светского времяпрепровождения 
на природе.

Следующая тема, увлекшая всех архитекторов манье-
ризма, – это разорванные и раскрепованные фронтоны. 
Можно с уверенностью сказать, что данный прием был 
известен с глубокой античности, но популяризировал 
его именно Микеланджело после своего проекта Сакри-
стии и римских Porta Pia. Но именно фантазия Бернар-
до Буонталенти раскрыла возможности данного приема 
в Porta delle Suppliche (врата Мольбы) 1580 года. Даже 
вдохновитель Буонталенти Микеланджело не додумался 
развернуть две половинки фронтона (frontone invertito), 
создав при этом эффект крыльев. А значит, снова по-
является тема неочевидного натурализма в архитекту-
ре маньеризма.

Натурализм и зооморфизм, однако, становятся бук-
вальными в лестнице церкви Святой Троицы (перене-
сенной в церковь Святого Стефана), где ступени решены 
в виде крыльев летучей мыши. Влияние ли это исканий 
Микеланджело? А быть может, Бернардо Буонталенти 
могли вдохновить рисунки Леонардо да Винчи, о чем 
заявлял Франко Борси [7, с. 216]?

В любом случае видно, как архитектура Флоренции 
на протяжении века шла от абстрактных ордерных 
форм к неприкрытой натуралистичности образов, ис-
пользованных мастерами, – своеобразный «ренессанс-
ный постмодерн», но на очень тонком по исполнению 
и смыслам художественном уровне.

***
Таким образом, маньеризм Флоренции – это резуль-

тат консолидированного переосмысления эксперимен-
тов Микеланджело и римской линии Рафаэля, распро-
странявшийся в Италии его учеником Джулио Романо. 
А значит, верно суждение искусствоведов о римской 
природе маньеризма как явления. Но главное, манье-
ристическая архитектура Флоренции доказывает, что 
классические архитектурные формы способны выра-
жать различные оттенки смысла в соответствии с ду-
хом времени. 
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Сравнение параметров регулярной жилой застройки Амстердама, Лондона  
и Санкт-Петербурга второй половины XVII – первой четверти XVIII века
Comparison of the parameters of regular residential development in Amsterdam, London  
and St. Petersburg in the second half of the XVII – first quarter of the XVIII centuries
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Аннотация. Статья посвящена проблеме внедрения регулярности в жилую застройку европейских городов. 
Анализируются ширина улиц, размеры владений и высота застройки, являвшихся важными параметрами новой 
планировки. Выявляются общие черты и индивидуальные особенности регулярной застройки Амстердама, 
Лондона в конце XVII века и Санкт-Петербурга времен Петра I.
Abstract. The article is devoted to the problem of introducing regularity into the residential development of European 
cities. The width of the streets, the size of the plots and the height of the buildings, which were important parameters of 
the new layout, are analyzed. The common features and individual features of the regular development of Amsterdam, 
London at the end of the XVII century and St. Petersburg during the time of Peter the Great are revealed.

Регулярность в застройке крупных европейских горо-
дов второй половины XVII века была связана с приня-
тием рационального «идеала» красоты. «Геометрически 
правильные фигуры естественным образом красивее 
иррегулярных… прямые линии более прекрасны, чем 
кривые… соединение различных единообразных пред-
метов создает полную красоту…» – писал Кристофер 
Рен [5, с. 72]. Ф. Блондель называл пропорцию «причи-
ной» красоты [6, с. 23]. Единообразие и «изящество» 
были отмечены как необходимые черты новой жи-
лой застройки в «Акте о восстановлении лондонского 
Сити». Применение теоретических построений в ре-
альном строительстве нуждалось в выработке конкрет-
ных параметров. Ширина улиц, высота зданий, шаг по-
становки «единообразных» зданий, глубина квартала 
зависели не только от эстетических предпочтений, но 
и от экономических, юридических, социальных и дру-
гих условий. Различием этих условий объясняется раз-
нообразие градостроительных решений в каждом го-
роде. Рассмотрим размеры владений и высоту жилых 
домов как элементы регулярной застройки Амстердама, 
Лондона и Санкт-Петербурга. Выбор городов обуслов-
лен известной преемственностью в принципах плани-
ровки Санкт-Петербурга и экспериментах по освоению 
новых городских пространств в Амстердаме и Лондоне 

во второй половине XVII века. Личность Петра I, по-
сетившего в 1697–1698 годах города Западной Европы 
и использовавшего принципы регулярности при соз-
дании новой столицы на берегах Невы, связывает во-
едино три города. 

Успехи Голландии в торговле и мореплавании 
в XVII веке привели к активному росту городов. Рас-
ширение Амстердама происходило поэтапно, наибо-
лее интересным является проект, созданный в 1660-х 
годах. Для красоты и «блага» города, а также получе-
ния прибыли была расчищена большая территория, 
изменен уровень земли, прорыты каналы и построе-
ны дамбы, вымощены улицы и набережные, сделана 
топографическая съемка и составлены чертежи. Для 
богатых горожан предназначались большие участ-
ки, которые выходили к каналам Херенграхт и Кей-
зерсграхт, располагавшимся полукольцом вокруг 
старой части города. Эти кварталы предполагалось 
использовать исключительно как жилые, здесь за-
прещалось размещать производство. Дома мелких 
торговцев примыкали к крупным владениям, но вы-
ходили фасадами к боковым (радиальным) улицам 
или каналам. Ремесленники селились ближе к гра-
ницам города. Такая социальная и имущественная 
дифференциация была заложена изначально: пло-
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щадь и цена участков зависела от местоположения. 
Работы по осуществлению этого масштабного про-
екта проводились в течение многих лет. В зависимо-
сти от ситуации предназначение кварталов, шаг их 
деления и другие правила менялись, но трассировка 
каналов и улиц соответствовала плану, созданному 
архитекторами и утвержденному городскими вла-
стями в 1663 году. 

Регулярность планировки новых районов Амстер-
дама очевидна: сеть улиц и каналов состояла из пря-
молинейных отрезков, главные и второстепенные 
улицы различались по ширине, площади имели пра-
вильную форму, кварталы были разделены на участ-
ки одинаковой длины по фронту улицы. Анализ плана 
кварталов между радиальными каналом Лейдсеграхт 
и улицей Лейдсестраат, показывает некоторые при-
емы, использованные голландскими архитекторами 
(рис. 1). Престижный квартал между каналами Хе-
ренграхт и Кейзерсграхт имел трапециевидную фор-
му и самые большие габариты: его глубина составляла 
360 вут (около 100 м). Фронт улиц, обращенных к коль-
цевым каналам, получил шаг деления – 26 вут (7,3 м). 
Наиболее респектабельные владения имели вытяну-
тую форму в пропорции около 1:7. Фиксационный 
план Я. Боша, созданный в 1680-х годах, и исследова-
ния архивных документов [8, с. 146] показывают, что 
некоторые владельцы приобретали соседние участки 
для строительства более широкого дома. Практически 
все владения, обращенные к сухопутной радиальной 
улице Лейдсестраат, имели значительно меньшие га-
бариты – 22х70 вут (6,2х19,6 м). Участки на противо-
положной стороне квартала при том же шаге в 22 вута 
различались по глубине. Территория между каналами 
Кейзерсграхт и Принсеграхт была занята нескольки-
ми кварталами и имела внутреннюю улицу. Если на 
набережную Кейзерсграхт выходили участки той же 
ширины, что и на Херенграхт (26 вут), то улица вдоль 
Принсенграхт имела более мелкое членение в 22 вута. 
Тот же шаг использовался практически на всех осталь-
ных улицах и набережных, изображенных на этом пла-
не. Глубина участков (как и глубина кварталов) замет-
но уменьшалась к внешней границе города, достигая 
иногда 32–35 вут (9–10 м). Наиболее распространен-
ными для владений в этой части города были габари-
ты 22х60 вут (6,2х16,8 м). 

Аксонометрическое изображение застройки на 
плане Я. Боша говорит о преобладании щипцового 
завершения фасадов жилых домов, при этом име-
лись дома с прямым обрезом кровли и классицисти-
ческими фронтонами. Наиболее распространенными 
были трехэтажные здания, поставленные на подваль-
ный этаж так, что высокое открытое крыльцо и вход 
в нижние помещения со стороны улицы являлись ха-
рактерной чертой фасадов. Известно, что владельцы 
домов в некоторых престижных частях новых райо-
нов Амстердама договаривались об одинаковой вы-
соте застройки [8, с. 183].

Чертежи конца XVII – начала XVIII века показыва-
ют, что высота этажей в домах могла быть различной. 

Так, проект 1671 года двухэтажного дома с подвалом 
и аттиком на канале Херенграхт 1 предусматривал об-
щую высоту фасада в 60 вут (16,8 м), высота первого 
(парадного) этажа составляла около 20 вут (5,6 м). При-
мыкавший к нему дом 2 при той же высоте фасада имел 
три этажа, подвал и аттик. Расстояние «от пола до пола» 
в 4,5–5 метров, вероятно, было принято для первых эта-
жей богатых домов Амстердама. Высота верхних этажей 
была меньше: 2,5–3 метра. Застройка менее престиж-
ных кварталов Амстердама также была 2-3-этажной, 
но за счет использования щипцового завершения могла 
выглядеть выше. В таких домах высота первого этажа, 
судя по сохранившимся чертежам, составляла 15–10 вут  
(4,2–2,8 м), а высота фасада – 34–50 вут (8,5–14 м).

Рис. 1. План деления на участки новых кварталов между  
Херенграхт и Баанграхт, Лейдсеграхт и Лейдсестрат. 1763 г.  

Городской архив Амстердама, KOG-AA-3-02-052. –  
/URL: https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/9308c688-3a49- 

0eda-a85c-a06ae6bd0aae (дата обращения: 15.08.2023)

Рис. 2. План района Севен Дайлз в Лондоне. 1691.  
Camden Local Studies and Archives Centre. – URL: https://sevendials.

com/history (дата обращения: 04.04.2024)

1 Коллекция Городского архива Амстердама. URL: https://
archief.amsterdam/beeldbank/detail/2e32057b-c8d5-521c-25de-
dc3737e3c152 (дата обращения: 15.04.2024).

2 URL: https://archief.amsterdam/beeldbank/detail/f47b21ff-ba65-
5753-0caf-92a72519e44c (дата обращения 29.04.2024)
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Процесс создания правил городской застройки во 
второй половине XVII века проходил и в Англии. В 1666 
году король подписал «Акт о восстановлении лондон-
ского Сити», где были указаны требования к новому 
строительству на опустошенных пожаром территори-
ях города. В документе говорилось о законности стро-
ительства только четырех типов жилых домов, каждый 
из которых был связан с определенным местом в горо-
де. Как и в Амстердаме, выделялись главные и второ-
степенные улицы. Фасады самых важных улиц долж-
ны были быть составлены из четырехэтажных зданий, 
имеющих чердак и подвал. Была обозначена высота эта-
жей «от пола до потолка»: для первого этажа это рас-
стояние должно составлять 10 футов (около 3 м), вто-
рой этаж должен быть чуть выше – 10,5 футов (3,2 м), 
третий – 9 футов (2,7 м), четвертый – 8,5 футов (2,6 м). 
Таким образом, высота фасада дома, стоящего на глав-
ной улице, должна была быть более 38 футов (11,6 м). 
Если учитывать высоту перекрытий и цокольный этаж, 
то карнизы застройки таких улиц должны были нахо-
диться на высоте более 13–14 метров от земли, что не-
много ниже, чем в престижных кварталах Амстердама. 
Закон выделял еще один тип богатого дома, особняк 
«исключительного качества», поставленный в глуби-
не владения и предназначенный для наиболее важных 
персон. Высоты этажей в них были «оставлены на ус-
мотрение застройщиков», но требование возведения 
здания в 4 этажа сохранялось. Размеры таких особня-
ков могли быть достаточно большими. Известно, что 
собственный дом графа Сент-Олбанса, построенный 
в аристократическом районе Сент-Джеймс, имел вы-
соту фасада 65 футов (около 20 м) [10, с. 23].

Трехэтажными домами, стоящими по красной линии, 
должны были быть оформлены средние по величине 
улицы и переулки [5, с. 70]. Законом были определе-
ны высоты всех этажей, их сумма равнялась 29 футам 
(8,9 м), в реальности, вероятно, фасады имели высоту 
10–11 метров. Простые улицы и переулки должны были 
быть застроены двухэтажными домами с этажами по  
9 футов (2,8 м) от пола до потолка. В таких домах могли 
быть подвалы. Таким образом, в переулках застройка 
должна была быть не ниже 6 метров от уровня земли. 
В «Акте о восстановлении…» было указано, что крыши 
домов всех типов, за исключением особняков, должны 
быть единообразными. Несмотря на то, что эти прави-
ла были предназначены для Сити, они применялись для 
строительства и в других районах Лондона.

Одним из примеров застройки, сделанной в соот-
ветствии с требованиями английского законодатель-
ства второй половины XVII столетия, был район Севен 
Дайлз. Он появился на крупном незастроенном участке 
и был предназначен для богатых представителей сред-
него класса. В отличие от других районов с регулярной 
застройкой, возникших в этот период в Лондоне (Сент-
Джеймс, Ред Лайон, Блумсбери-сквер), центральной ча-
стью которых была большая площадь прямоугольной 
формы, главные улицы Севен Дайлз сходились на пе-
рекрестке, в центре которого стояла колонна с часа-
ми (рис. 2). Район был застроен трех- и двухэтажными 
домами. На северо-западе выделялись кварталы более 
дорогих домов с участками более 20 футов (6,1 м) по 
фасаду и глубиной до 50 футов (15,3 м). Владения на 
юго-западе были в среднем по 15 футов длины (4,6 м) 
и глубиной 37 футов (11,3 м) [9, с. 11]. Таким образом, 
кварталы Лондона, предназначенного для средних сло-
ев населения, были разбиты на более мелкие участки, 
чем в Амстердаме, но сравнимые с ними по площади. 
Аристократические районы имели более крупные члене-
ния, соответствующие владениям на Херенграхт, и ино-
гда превышающим их. Известно, например, что участ-
ки на Блумсбери-сквер имели длину по улице 24 фута 
(7,4 м) [11, с. 26]. Престижные участки на площади Сент-
Джеймс, предназначенные для строительства особня-
ков, имели размеры по улице от 27 до 133 футов (от 8 до 
46 м) [10, с. 21-23]. 

Петр I посетил города Западной Европы в 1697–1698 
годах. В течение более чем 4 месяцев он жил в Амстер-
даме и около 3,5 месяцев – в Лондоне [1, с. 55, 60]. Веро-
ятно, эстетика новых прямых улиц и каналов, застро-
енных стилистически близкими домами одной высоты, 
произвела впечатление на молодого монарха. Это под-
тверждает градостроительная деятельность Петра в Мо-
скве, начатая по возвращению из своего первого за-
граничного путешествия. Наиболее ярко стремление 
создать идеальную столицу проявилось при строитель-
стве Санкт-Петербурга, заложенного через 4 года по-
сле возвращения царя из путешествия. Для застройки 
улиц Петербурга в 1711–1715 годах были созданы «об-
разцовые чертежи». На гравюрах, созданных по проек-
там Д. Трезини, были обозначены размеры «типовых» 
участков 1. Крупное владение имело габариты 25х50 саж 
(53,5х106,5 м), на нем предлагалось строить одноэтаж-

1 Более известны как «дома для именитых» и «дома для подлых».

Рис. 3. Сравнение размеров жилых домов различных типов на «единичных» участках новых кварталов Амстердама и Лондона  
(втор. пол. XVII в.) и Санкт-Петербурга (пер. чет. XVIII в.) в соответствии с правилами регулярной застройки. Реконструкция автора 
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ный (с мезонином) дом, стоящий по красной линии 
практически во всю длину участка. Меньшие по пло-
щади владения имели размеры 8,3х25 саж (17,7х52 м) 
или 12,5х25 саж (26,6х53 м), что соответствовало га-
баритам сдвоенных участков на Херенграхт. Очевид-
но, что разбивка на участки в новом русском городе 
предполагалась значительно крупнее, чем в Амстерда-
ме или Лондоне. Только некоторые аристократические 
владения в этих городах имели протяженность по ули-
це, предлагаемую как стандарт в Петербурге. Вероятно, 
в этом проявилась московская традиция городской пла-
нировки. Ситуация, связанная с нежеланием части зна-
ти переселяться из Москвы в Петербург, привела к по-
явлению других требований к габаритам участков при 
планировке Васильевского острова в 1717–1721 годах. 
Согласно предложению Ж.-Б. Леблона, большие участ-
ки на главных улицах должны были иметь протяжен-
ность по улице 18,4–20,7 м, а малые – 9,2–11,5 м [7, с. 88]. 
Вероятно, для подобной разбивки был создан проект 
двухэтажного образцового дома, известного по гравю-
ре А. И. Ростовцева. Длина его фасада составляла около 
20 м. Такими домами, по мнению С. С. Ожегова [4, с. 19], 
была застроена набережная Васильевского острова. Ука-
зы 1719–1721 годов 1 ввели следующий перечень разме-
ров участков по улице: 5, 6, 7, 8 и 10 саж (10,7 м; 12,8 м; 
14,9 м; 17 м и 21,3 м). Близкий шаг, но меньшую глуби-
ну имели участки в слободах Адмиралтейского остро-
ва [2, с. 22]. Указы определяли наименьшие размеры 
участков и домов: «кто хочет более, то дается на волю» 2. 
Дворы сановников могли занимать большие участки: 
12–17,5 саж (25,5–37,3 м) и более [3, с. 48, 57, 89]. Высо-
та застройки ставилась в зависимость от места участка 
в городе. Как и в Амстердаме и Лондоне, наибольшие 
дома должны были украшать главные улицы. Для Пе-
тербурга главными являлись набережные Невы и «пер-
спективы». На гравюрах А. Ф. Зубова и О. Эллингера за-
стройка набережных Петербурга петровского времени 
предстает как ряд двухэтажных зданий, часто имевших 
выделенную центральную часть или мезонин и высо-
кую кровлю. В некоторых районах высота домов дости-
гала трех этажей. Образцовый проект двухэтажного 
дома Леблона-Трезини имел высоту фасада около 9 м. 
М. В. Николаева привела данные о высотах помещений 
некоторых домов Петербурга, которые составляли око-
ло 3,6 м для первого этажа и 4 м для второго [3, с. 48]. 
Такая высота уступала соответствующим значениям 
богатых домов Амстердама, но была больше законода-
тельно принятых в Лондоне.

На рисунке 3 сопоставлены размеры «единичных» 
участков, использованных при делении кварталов 
на владения в новых районах Амстердама, Лондона 
и Санкт-Петербурга. В соответствии с данными, при-
1 ПСЗРИ 1-е собрание Т.V №3307, Т.VI №№3538, 3673, 3766
2 ПСЗРИ 1-е собрание Т.V №3332

веденными в документах или на чертежах, реконструи-
рованы высоты и возможный внешний вид домов, стоя-
щих по красной линии. Чертеж наглядно демонстрирует 
своеобразие характера застройки Петербурга. Требо-
вание Петра I смыкать дома по улице при больших (по 
сравнению с западноевропейскими владениями) раз-
мерах «единичных» участков привело к преобладанию 
горизонтальной составляющей в «фасаде» улицы. Ве-
роятно, площадь помещений домов, принадлежавших 
представителям одинаковых социальных групп, в трех 
городах была близкой. При схожести общих принципов, 
лежащих в основе преобразования городской застрой-
ки, размеры и пропорции владений, высота застройки 
в Санкт-Петербурге отличалась от принятых в Амстер-
даме и Лондоне. Вероятно, во многом это диктовались 
иным укладом городской жизни россиян. Западноевро-
пейские города, частично воплотившие принципы но-
вой, регулярной архитектуры в своей застройке, послу-
жили образцом для преобразований времен Петра I, но 
регулярность Петербурга имела собственные черты, по-
явившиеся в результате синтеза опыта западноевропей-
ских и русских городов и его творческой переработки.  
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Концепции городов будущего в силу своих смелых но-
ваторских предложений находят как критиков, сомне-
вающихся в возможности их реализации, так и после-
дователей, которые детально рассматривают варианты 
и механизмы осуществления изначально утопических 
идей. В исследованиях, которые поддерживают и разви-
вают концептуальные идеи, в качестве доказательства 
приводятся как их фрагментарные воплощения в насто-
ящий момент, так и примеры из практики строитель-
ства прошлого, из которой были заимствованы те или 
иные предпосылки городов будущего.

Подобная двойственность взглядов на градострои-
тельные концепции прослеживается в исследованиях 
двух теоретиков архитектуры и градостроительства тре-
тьей четверти ХХ века – Франсуазы Шоэ и Юстуса Да-
хиндена. При этом предложенная Ю. Дахинденом си-
стема мегапроектов (мегаструктур) представлена как 
продолжение классификации утопий Ф. Шоэ.

Классификация утопий, предлагаемая Франсуа-
зой Шоэ

Французский теоретик архитектуры и градострои-
тельства Франсуаза Шоэ в книге «Градостроительство, 
утопии и реальность: Антология» [2] в 1965 году пред-
лагала систематизацию проектов городов-утопий пе-
риода XIX–ХХ веков по двум направлениям: прогрес-
систскому и культуралистскому (рис. 1). 

Изображения городов будущего по прогрессистской 
модели строились на достижениях науки и техники. 
Рациональный анализ потребностей человека и раз-
деление форм труда определили типы организации го-
родской структуры и прототипы, которые можно было 
скопировать и применить к любой группе людей в лю-
бом месте.

Концепции культуралистской модели основаны на 
сравнении достижений индустриальной эпохи с опы-
том прошлых столетий. Идеи ностальгии предполагали 
компактные размеры городов и ограничивали их раз-
растание. Также, в отличие от прогрессистских концеп-

ций, эти города и объекты в них не предполагались к ти-
ражированию.

К прогрессистской модели градостроительства XIX 
века относились идеи Шарля Фурье, Роберта Оуэна; 
XX века – проекты Тони Гарнье и Ле Корбюзье. К куль-
туралистской модели XIX века относилось творчество 
Огастеса Пьюджина; XX века – города-сады Эбенизе-
ра Говарда.

Классификация утопий завершалась к середи-
не ХХ века, и дальнейшие концептуальные проекты 
(до 1965 года) рассматривались автором в общей массе. 
Ф. Шоэ при рассмотрении идей своих современников- 
градостроителей давала им критическую оценку, на ос-
новании которой были обозначены еще две категории 
утопий – антрополисы и технотопии.

Технотопии сформировали последнее значительное 
направление градостроительных утопий как проектов, 
которые невозможно реализовать [2, с. 60]. Их дальней-
шее развитие Ф. Шоэ считала завершенным, так как на-
учно-технический прогресс позволял воплощать многие 
передовые идеи, а взаимодействие со смежными специ-
алистами (экономистами, социологами и т. д.), с одной 
стороны, ограничивало архитекторов, а с другой – спо-
собствовало осуществлению архитектурных фантазий, 
пусть и не в полной мере. Эти концепции, предполагав-
шие междисциплинарное проектирование, сформиро-
вали категорию антрополисов, в котором утопия сме-
нилась проектированием от реальности.

Бесперспективность технотопий (к числу которых 
были отнесены проекты метаболистов, архитектурной 
группы «Аркигрэм», Паоло Солери, Ричарда Бакмин-
стера Фуллера и других архитекторов) Франсуаза Шоэ 
подчеркивала самим обозначением этого понятия, так 
как это были не «-полисы», то есть города (а иногда 
и государства), а «-топии», то есть места функциони-
рования людей. Однако другие исследователи, в част-
ности швейцарский архитектор и теоретик архитек-
туры Юстус Дахинден, подхватили эту периодизацию 
и развили ее в том качестве, при котором эти «техно»-
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города могли бы стать «полисами» и поэтому требова-
ли отдельного изучения.

Классификация мегаструктур, предлагаемая Юсту-
сом Дахинденом

В 1972 году Ю. Дахинден систематизировал проек-
ты городов-технотопий (мегаструктур) и разделил их 
на семь типов урбанизированных пространств, кото-
рые характеризовались различными конструктивными 
принципами и объемно-планировочными решениями 
[3, с. 19-40; 5, с. 767-769] (рис. 2):

 – архитектура, образованная скоплением ячеек 
(Cellular Agglomerates);

 – вставные и подключаемые конструкции (Clip-on/
Plug-in structures);

 – мостовые сооружения (Bridge Structures);
 – контейнерные сооружения (Containers);
 – морские пространственные структуры (Marine 

Structures);
 – диагональные пространственные структуры 

(Diagonal in the Space Structures);
 – биоструктуры (Biostructures).

Ячеистые структуры представляли собой составные 
сооружения из модульных блоков. Они не подразделя-
лись на несущие и ограждающие конструкции, посколь-
ку внешняя оболочка отдельных компонентов служила 
как поддержкой всего объема сооружения, так и разде-
лителем внутреннего и внешнего пространства.

В архитектуре подключаемых конструкций (напри-
мер, в проектах архитектурной группы «Аркигрэм») 
здания проектировались на основе первичной систе-
мы, связанной с несущими частями, и вторичной си-
стемы, которая была связана с заполнением. Таким об-
разом, форму сооружения определяла не его функция, 
а отдельные элементы, которые выполняли множество 
функций. Эти элементы составляли три группы: несу-
щий каркас, заполнители и сервисные службы. Чем бо-
лее независимыми друг от друга были эти группы, тем 
более изменчивой была система в целом.

Тип мостовых сооружений составляли простран-
ственные городские структуры, построенные на мо-

стоподобных опорах. Там, где они охватывали большие 
расстояния, их преимущество заключалось в том, что 
они могли возводиться независимо от местных топогра-
фических особенностей и ландшафта; таком образом, 
они могли быть использованы для окружения и пере-
крытия существующих городов.

Контейнерные сооружения были построены на кон-
цепции «нейтрального» пространства, разработанной 
для достижения гибкости в использовании. С помо-
щью внешней оболочки или контейнера создавался не-
определенный и свободный объем; затем создавались 
изменяемые внутренние условия, которые подходили 
для целого назначения. Ю. Дахинден демонстрировал 
возможности реализации этого типа мегаструктур на 
примере выставочных павильонов.

Морские структуры или передвижные плавучие горо-
да предлагали существование в состоянии постоянного 
перемещения; они обеспечивали своего рода «тоталь-
ный туризм», позволяя людям жить в разных местах 
мира, то есть предлагали экстерриториальность в пре-
делах водных территорий. На первый план в морском 
пространстве выходили новые виды физических сил, 
такие как плавучесть, приливные течения, кренящие 
и уравновешивающие движения, поэтому конструк-
ции таких городов частично заимствовались из судо-
ходства [4, с. 460].

Диагональные структуры были построены на идее 
«террасной архитектуры», которая предлагалась к мас-
штабированию до размеров городов. Эта концепция 
брала свое начало от культовых сооружений египтян 
и ацтеков, а также заимствовала идеи террасированных 
жилых комплексов в ХХ веке.

Биоструктуры рассматривались как попытка исполь-
зовать знания о биологических процессах зарождения, 
роста, циклических изменений, упадка и смерти для того, 
чтобы освободить архитектуру от ее традиционно статич-
ной роли и тем самым дать ей возможность более адекват-
но адаптироваться к процессам современной социальной 
жизни. Подобное соединение науки о живой материи (био-
логии) с наукой об архитектонике (структурах) просле-
живалось в проектах Паоло Солери [1, с. 290].

Рис. 1. Классификация градостроительных утопий французского теоретика градостроительства Франсуазы Шоэ



История и теория406

***
Эволюционный ряд городов-утопий в трудах Фран-

суазы Шоэ завершался в середине ХХ века. Предполага-
емые к дальнейшему развитию два направления оцени-
вались по-разному в возможностях своего воплощения. 
Наиболее вероятным Ф. Шоэ считала появление антро-
полисов – городов, спроектированных исходя из огра-
ничений существующего положения территории, с при-
влечением смежных специалистов, задача которых была 
«приземлить» проект на территорию.

Технотопии, в свою очередь, описывались как невоз-
можные идеи, демонстрировавшие в большей степени 
достижения техники, в которых функциональность до-
минировала над организацией разных сценариев жиз-
ни. Однако технотопии получили не менее значительное 
развитие в последующие годы, что можно проследить 
в изданиях, начиная с 1960-х годов.

Для знаковых проектов были определены новые те-
оретические категории. Выделение структурных эле-
ментов этих городов (транспортные связи, много-
уровневость городского пространства, сложность 
функционального зонирования и т. д.) и их обобще-
ние в виде принципов позволило продолжить эволю-
ционный ряд технотопий в новом ключе – в системе 
мегаструктур Юстуса Дахиндена. В его исследованиях 
были рассмотрены возможности фрагментарной реа-
лизации градостроительных утопий (например, в виде 
выставочных павильонов), а также некоторые предпо-
сылки из существовавшего опыта строительной прак-
тики (например, террасированные сооружения). Таким 
образом, для этих проектов были обозначены перспек-
тивы их реализации, например, при появлении доста-

точного количества финансов или улучшении доступ-
ности необходимых технологий и ресурсов.

Также равновесность двух категорий – по Ф. Шоэ, 
антрополисов и технополисов (в значении именно го-
рода) – подтверждалась тем, что в 1960–1970-е годы 
параллельно существовала идея «планетарного мега-
полиса», как охарактеризовал ее американский писа-
тель и журналист Роберт Юнг. Эта идея поддерживала 
архитектурные концепции третьей четверти ХХ века, 
но все они реализовались в большей степени в фан-
тастической литературе и кинематографе по причи-
не того, что при их реальном воплощении (напри-
мер жилой комплекс «Хабитат 67» архитектора Моше 
Сафди) их строительство оказывалось трудоемким 
и их нельзя было тиражировать так, как это пред-
лагалось. Пока они возводись, мода на них успевала 
пройти [6, с. 240].
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Супрематистские композиции Нади Ходасевич-Леже – 
это двухмерная плоскость с динамическим сочетанием 
множества геометрических фигур, расположение кото-
рых на первый взгляд не подчинено никаким правилам, 
из-за чего кажется, что они могут менять свое положе-
ние хаотично и никак не связаны между собой. Однако 
при более детальном рассмотрении начинает прослежи-
ваться логика расположения фигур в пространстве хол-
ста, и отпадают вопросы, почему эта фигура находит-
ся именно здесь, а не, например, левее. Для того чтобы 
понять и выявить идею расположения фигур в работах 
Ходасевич-Леже, сначала потребуется более вниматель-
но исследовать ее творчество по нескольким опреде-
ляющим направлениям – с точки зрения композиции, 
динамики и с учетом специфических свойств супрема-
тизма 1 [5].

С точки зрения композиции графика Ходасевич-Ле-
же – это взаимное расположение фигур с развитием, 
заданным стилем, основа которого есть отвлечение 
от общих правил реального мира и концентрация на 
определенных качествах абстрактного объекта. В этом 
определении отсутствует свойство динамичности, ко-
торое очевидно присуще графике Ходасевич-Леже. Для 
анализа динамического характера работ Ходасевич-Ле-
же необходимо привлечь понятие пространства, по-
зволяющего рассматривать двухмерное изображение 
с точки зрения трехмерности реального мира. В обо-
их случаях («отвлечение от общих правил реального 

1 Супрематизм – разновидность абстракционизма, модернист-
ское направление в живописи начала XX в., основанное К. Ма-
левичем (1878-1935), для произведений которого характерны 
комбинации цветных геометрических фигур или объемных 
форм [1].

мира» и «привлечение трехмерности реального мира»)  
объектами анализа являются геометрические фигуры 
разных форм, цветов и размеров. Но тогда какой из этих 
двух способов восприятия преобладает? Скорее всего, 
они тесно взаимосвязаны и существуют параллельно 
в процессе восприятия. 

Поскольку супрематизм подразумевает абстрагиро-
вание от логики реального мира, рассматривать компо-
зицию важно исключительно в рамках холста.

Говоря о форме геометрических фигур, стоит отме-
тить, что Ходасевич-Леже использует всего три вида: 
круг, треугольник и четырехугольник. Цвета компози-
ций примерно похожи в разных работах – это различ-
ные сочетания красного, черного, серого и белого (или 
бежевого). Что интересно – чем больше фигура опре-
деленного цвета, тем меньшее количество фигур имеет 
тот же цвет. Таким образом, фигура-доминанта может 
быть единственной фигурой с определенным цветом. 
Закономерность размеров фигур из работы в работу 
тоже можно проследить – один большой круг в окру-
жении множества маленьких и узких прямоугольников. 
Треугольники в основном имеют средний размер от-
носительно круга, но могут быть и доминантой вместе 
с ним, причем тогда треугольник тоже будет единствен-
ным в работе. Чем больше углов – тем меньше фигура.

Таким образом, удалось выявить фундаментальный 
принцип работ Ходасевич-Леже: принцип «больше-
меньше», дающий фигуре одну характеристику в из-
бытке, но уменьшающий все другие, что позволяет удер-
живать произвольные фигуры в балансе. И поскольку 
этот принцип распространяется на все характеристи-
ки композиции, можно предположить, что он влияет 
и на логику расположения фигур в пространстве холста.
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Действительно, в произведениях Ходасевич-Леже на-
блюдаются два направления, векторы которых пересе-
каются под прямым углом или углом, близким к нему. 
Из этих двух направлений выбирается главное, в кото-
ром движутся большие фигуры (направление задается 
путем установки фигуры длинной стороной вдоль век-
тора движения), и уравновешивающее его, в котором 
двигаются множественные маленькие фигуры.

В точке пересечения направлений располагаются фи-
гуры, этих направлений не имеющие. Одной из таких 
является круг. Получается, что направление в компози-
ции распределяет фигуры по критериям размера, фор-
мы и цвета. Цвет в данном случае является важным 
дополнительным инструментом в создании компози-
ции и также разбивает ее на доминанты и вспомога-
тельные фигуры. Как итог, выделяются четыре группы 
фигур: доминанты и вспомогательные фигуры направ-
ления и доминанты и вспомогательные фигуры цвета, 
причем они не всегда равны. Например, в композиции 
«Супрематизм, около 1969 г.» (рис. 1 а) доминантой на-
правления являются красные фигуры, а круг, являю-
щийся доминантой цвета – черный. На рисунке 1 (б) 
цвет доминанты круга совпадает с цветом вспомога-
тельного направления.

Подобное несовпадение происходит из-за того, что 
критерий направления ослабевает в узлах пересечения 
векторов, в то время как критерий цвета привязан ис-
ключительно к форме фигуры. Отсюда можно вывести 
список свойств композиции по степени их важности от 
главного к вторичному:

а)                                                       б)
Рис. 1. Супрематизм. Композиции Н. Ходасевич-Леже:  

а) около 1969 г.; б) 1972–1973 гг.

Рис. 2. Варианты трехмерных моделей, интерпретирующих  
композицию Ходасевич-Леже

Размер. Он определяет и цвет (больше фигура – мень-
ше цвета в работе), и форму (меньше фигура – больше 
углов), и направление (большие фигуры и маленькие 
распределены по разным векторам).

Цвет. Он не привязан к направлению и разбивает его 
на узлы пересечения векторов и сам вектор движения. 
Задается только размером.

Направление. Оно определяется и размером, и цве-
том фигуры.

Форма. Она подчиняется всем вышеперечисленным 
факторам из-за разноплановости используемых фигур 
(кругу нельзя задать вектор направления и поэтому он 
может находиться только в узле пересечения, что уже 
делает его зависимым от расположения векторов дви-
жения).

Таким образом, композиционный принцип работ  
Ходасевич-Леже основан на иерархическом взаимодей-
ствии свойств изображенных объектов. Этот принцип – 
баланс между вышеперечисленными свойствами.

Теперь необходимо отойти от идеи супрематизма как 
направления абстракционизма и рассмотреть произве-
дения с точки зрения пространства. Поскольку человек 
живет в трехмерном мире, имеющем свои законы физи-
ки, любое попадающее в его поле зрения изображение 
он воспринимает с точки зрения трехмерности, пото-
му что просто не может оказаться внутри двухмерного 
пространства и прочувствовать его.

Поскольку фигуры, как было указано ранее, имеют 
два перпендикулярных вектора направления при на-
личии третьего вектора мнимой силы притяжения, на-
правленной точно вниз, создается эффект левитации 
объектов (если бы объекты были направлены под одним 
углом, казалось бы, что они взлетают/падают), что зада-
ет пространству характеристику подвижности, и имен-
но поэтому динамика может быть рассмотрена толь-
ко с точки зрения пространственного восприятия. Для 
того чтобы оценить степень динамичности произведе-
ния, мысленно переведем его в трехмерное измерение. 
Для более точной конвертации будет разумно сравнение 
с работами мастеров, в чьем репертуаре есть как двух-
мерные, так и трехмерные изображения [2].

В данном случае таким мастером выбран Мауриц 
Эшер. Основой его двухмерных иллюзий является ощу-
щение глубины. В его работе «Относительность» глу-
бина иллюзорного пространства продемонстрирована 
путем отношения объекта к человеку. И относительно 
человека видно, что пространство не очень большое, 
компактное, тем не менее очень подвижное, за счет того 
же самого неподчинения реальным законам физики. От-
сюда можно сделать вывод, что относительная емкость 
пространства будет гораздо меньше его подвижности, 
так как создать маленький объект, требующий деталь-
ного «ощупывания руками» гораздо разумней, чем де-
лать его огромным. 

В таком случае размерный модуль работ Ходасевич-
Леже стоит назначить 1:1, то есть в реальную величи-
ну. И теперь, собрав воедино утверждение о компакт-
ности и принцип баланса, за счет эффекта левитации 
получится бесконечно подвижное пространство с ми-
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нимальным осязаемым эффектом, так как по принци-
пу баланса такая конструкция обязана сложиться в ми-
нимальный объем. Из-за этого работы Ходасевич-Леже 
можно читать не только как плоскостную композицию, 
но и как проекцию объема в бесконечном пространстве.

Таким образом, идею работы Нади Ходасевич- 
Леже можно воспринимать как ложную двухмерную 
плоскость, имеющую за плоскостью холста трехмерное 
псевдопространство со своими законами, одинаковыми 
как для плоскостного, так и для пространственного вос-
приятия, только в случае с пространством в свойстве 
направления появится еще один вектор, втягивающий 
композицию вглубь. Такое восприятие не противоречит 
идеям абстракционизма, а наоборот, позволяет челове-
ку еще больше оторвать идею, запечатленную на карти-
не от реального мира, так как трехмерное пространство 
зрителем воспринимается гораздо проще.

Сформулированные выше композиционные принципы 
построения супрематистских произведений Ходасевич- 
Леже отражают их очевидные свойства пространствен-
ности. Они легко воспринимаются как трёхмерные мо-
дели. Это свойство было использовано автором при 
выполнении упражнения «Ассоциативная модель по 
работам мастеров русского авангарда» в рамках дисци-
плины «Технологии информационного моделирования 

в архитектуре XXI века» (модуль «Основы 3d Max, ви-
зуализация Twinmotion и постобработка в Photoshop)  
[2-4]. По условиям задания требовалось создать не-
сколько вариантов трехмерных моделей, интерпрети-
рующих композицию Ходасевич-Леже (рис. 2).

Средства программ 3d Max и Twinmotion позволи-
ли создать анимированную презентацию финальной 
авторской композиции (рис. 3 б) на основе выбранно-
го варианта абстрактной трехмерной модели (рис. 3 а).
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Рис. 3. Итоговая композиция, представленная как: 
а) абстрактная модель;  

б) финальная авторская композиция «Архитектурная фантазия»

а)

б)
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Владимир Павлов – основоположник архитектуры иркутского регионального 
модернизма
Vladimir Pavlov – the founder of Irkutsk Regional Modernistic Architecture
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Аннотация. Данная статья повествует об основных работах архитектора В. А. Павлова – выдающихся постройках 
периода советского модернизма, составивших еще при жизни автора одно из особенных течений данного стиля – 
иркутский регионализм. Выявляется значение рассматриваемых объектов как конкретно для города, так и для 
истории архитектурной жизни страны в целом. Освещаются также актуальные вопросы их нынешнего состояния 
и возможных перспектив будущего. 
Abstract. This article reports about the main architectural works by V.A. Pavlov – masterpieces of the Soviet Modernism 
period, which made, even during the Author’s lifetime, one of the special currents of this style – Irkutsk Regionalism. 
The research reveals the importance of studied objects considered both specifically for the city and for the architectural 
history of the country as a whole. Current issues of their current status and possible future prospects are also discussed.
Советский модернизм как одна из основных эпох в не-
давней истории отечественной архитектуры традици-
онно обозначается хронологическими рамками с начала 
1960-х до ранних 2000-х годов. Однако в глубоких ис-
следованиях, авторы которых принимают за отправ-
ную точку современного формообразования значитель-
но более ранние открытия революционного авангарда, 
указанный период трактуется уже как неомодернизм 
1960–70-х и позднейший неонеомодернизм. Не теряя 
первоначальной энергичности, даже на долгом и пре-
рывистом пути развития, характеризуемом тремя пред-
ставленными выше волнами, подход мастера к объекту 
становился тем не менее мягче, свободнее от радикаль-
ной риторики, практичнее [3]. И полноценное изучение 
этого своеобразного «советского ренессанса» не обой-
дется без рассмотрения иркутской школы и творческо-
го пути Владимира Азариевича Павлова как ее осново-
положника.

Наследие мастера, который прибыл из Ленинграда 
в столицу Восточной Сибири ищущим судьбу выпуск-
ником Института им. Репина, а оставил ее председате-
лем правления регионального Союза архитекторов – 
явление экзотическое и особенно интересное прежде 
всего узнаваемостью своих признаков, несомненной 
близостью самым актуальным настроениям, опреде-
лившим его харизматические черты. Черты, наиболее 
выразительно проступившие в первой четверти теку-
щего века на фоне лишенной целостности, индоктри-
нированной современности. Но в то же время открытая 
Павловым формула успеха проста и совершенно акту-
альна в наши дни – это самостоятельная и качествен-
ная архитектура. Ведь иркутский регионализм выстраи-
вался как из материала культурного достояния России: 
супрематизма и конструктивизма, так и из абсолютно 
прозаичных составляющих, вроде официальных требо-
ваний сборности; скудости материальной базы и худо-
жественных средств; попросту сурового климата… Но 
большинство этих ограничений и недостатков Павлов 
умело трансформировал до достоинств возводимых им 
и под его руководством сооружений, в чем, по словам 
коллег, находил главное вдохновение, смысл своей ра-

боты, и в чем они теперь, спустя десятилетия и кар-
динальные перемены жизни страны, видят основную 
силу его таланта. 

Рис. 1. Микрорайон Байкальский. Фрагмент общей аксонометрии. 
Иркутск. Источник: [4, с. 74]

Рис. 2. Слева-направо: жилые дома Иргиредмета; Галерейный дом  
на просп. Маршала Жукова; Комплекс общежитий Пединститута  
с офисным центром; Дом служащих ВСЖД (фотографии сделаны 

автором статьи или взяты из открытых источников)
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За без малого четверть века неустанной работы (в ко-
торую помимо руководства мастерской входила дея-
тельность преподавателя и основоположника архи-
тектурного отделения в Политехническом институте) 
Владимир Азариевич исполнил более пятидесяти по-
строек в Иркутске и области. Эти проекты представля-
ют собой как уникальные для породившего их времени 
инсталляции в историческую среду, так и полностью 
независимые в пространственном отношении – а зача-
стую и экспериментальные – разработки на вновь ос-
ваиваемых территориях [4]. 

В данной статье выделен ряд особенно характерных, 
ключевых для ситуации современного города объектов 
иркутского модернизма, краткое, но последовательное 
знакомство с которыми предлагается читателю далее. 

Жилые здания
Первым, и сразу же удачным, опытом будущего ир-

кутского мэтра стали дома для коллектива Института 
редких и цветных металлов. Уже к 1965 году в Восточ-
ной Сибири были разработаны и успешно применены 
такие по сей день актуальные (даже в классе элитар-
ного жилья) решения, как организация связи улицы 
с дворовым пространством под приподнятым сваями 
над землей корпусом, сдвижная блокировка секций 
и компоновка плана с двумя большими квартирами 
на лестничную площадку [11]. Заказы на аналогичные 
комплексы жилья поступили из множества государ-
ственных структур, а на следующий же год молодой 
«Иркутскгражданпроект» получил на юго-востоке го-
рода отдельный крупный участок под строительство 
новейшего микрорайона.

В градостроительном отношении перспективы Бай-
кальского оправдались полностью, ибо к нашему вре-
мени, в условиях плотной застройки, его местополо-
жение явилось более чем выгодным – за счет равной 
доступности как исторического центра (в направлении 
которого открываются авиационные ворота региона), 
так и выхода на важнейшую транспортную артерию, 
соединяющую столичный город с весьма интересным 
и населению, и туристам сельским поясом у самого по-
бережья великого озера и истока Ангары [9]. 

Микрорайон имеет простую, четкую, однако при 
этом составляющую элегантную супрематистскую ком-
позицию, планировочную структуру; состоит из трех 
жилых групп по типовым проектам, школы и трех дет-
ских садов-яслей (рис. 1). Четвертая же группа жилых 
домов, выходящая на перекресток городских магистра-
лей (улиц Байкальской и Ширямова), застраивалась 
по индивидуальным проектам. Там же, закономерно, 
располагаются основные общественные и культурно- 
бытовые пространства, нетипичные жилые единицы, 
проектирование которых (как относительно свобод-
ный поиск функционально и эргономически передовых 
для Иркутска концепций) велось впоследствии знако-
вым трио – В. Павлов, В. Бух, Е. Григорьева с неодно-
кратными корректировками первоначально принятых 
решений [5].

Итак, подробнее о самых экспериментальных домах – 
блоках с двухуровневыми квартирами, построенных по 
заказам предприятий Восточно-Сибирской железной 
дороги и организации «Востокэнергомонтаж». Одна 
часть «программного», выходящего на Байкальскую 
улицу корпуса, нависая над поверхностью дороги, соз-
дает парадный въезд в микрорайон; в другой – первый 
этаж занят продовольственным и промтоварным мага-
зинами. По смелому решению авторов, вход на второй 
(нижний жилой) этаж осуществляется с наружной от-
крытой лестницы. Однако остальную территорию той 
самой четвертой жилой группы Байкальского пришлось 
застроить комплексом общежитий и типовыми «девя-
тиэтажками».

Впрочем, 5–6-этажные квартирные блоки т. н. мало-
семейного типа для рабочих релейного завода, имея бо-
лее понятную аудиторию и, соответственно, структуру, 
позволили все же качественно завершить начатую ра-
нее вышеописанным проектом композицию. Собствен-
но, объем общежития удачно связал два открывающих 
микрорайон с Байкальской улицы дома двухуровневых 
квартир с третьим, находящимся в глубине. Единство 
темы ясно прослеживается в формообразовании: один 
из блоков опять же нависает над пешеходной зоной; 
кирпичные торцы четырех корпусов, смыкаясь, обра-
зуют стену, на которую опираютсясовмещенной кров-
лей легкие остекленные объемы читального и актового 
залов; белые вертикальные цилиндры эвакуационных 
лестниц дали, наконец, убедительное звучание ритму 
появившихся много раньше балконных «абсид».

Как уже, вероятно, заметил читатель, знаменитые 
(и по мнению многих – пафосные) «пять принципов 
современной архитектуры» Корбюзье оказались – при 
условии взвешенного и отвечающего конкретным зада-
чам проектирования – вполне жизнеспособны и умест-
ны даже для периферийного жилмассива в сибирском 
городе, не говоря уж о категории России в целом. Мно-
голетний соратник и коллега Павлова по мастерской – 
будущий глава иркутского СА Владимир Бух – вывел, 
более того, собственную формулу: «Ле Корбюзье при-
жился в каждом архитекторе, правда, проявляется в раз-
ной мере, в мере таланта того, в ком проявляется» [4].

Сложившаяся группа авторов дала своеобразное зву-
чание и прогрессивной тогда идее «галерейного жилого 
дома». Замена большей части вертикальных коммуни-
каций горизонтальными приводит к существенному 
их общему сокращению, чем и обусловлен ощутимый 
экономический эффект заметного снижения стоимо-
сти единиц жилья [12]. Спроектированный В. Павло-
вым в соавторстве с Н. Беляковым комплекс в Иркутске 
должен был состоять из трех связанных между собой 
блоков переменной этажности. Реализовать удалось, 
к сожалению, лишь один, – но он содержит в себе по-
давляющее большинство предложенных в проекте ре-
шений и позволяет пристально их рассмотреть [7].

Познав (и со сравнительно высокой степенью успеха 
преодолев) многие не нуждающиеся в представлении 
ограничения и трудности своего века, Владимир Пав-
лов получил заказы на административно-жилой ком-
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плекс по Нижней набережной и Дом служащих ВСЖД 
– уже как состоявшийся в высоком профессионализме 
архитектор многоквартирных зданий. Практически под-
тверждая названный статус, эти поздние работы четко 
очерчивают своеобразное стилевое течение, определив-
шееся еще при жизни своего создателя как иркутский 
регионализм – неповторимое по цельности и убедитель-
ности исполнения контрастное сочетание авторских 
и фабричных форм в объемно-конструктивном реше-
нии, которое интригует своей многогранностью, футу-
ристичностью духа даже сегодня (рис. 2) [1].

Административные и культурные сооружения
Как уже отмечалось, нахождение предлогов и даже 

оправданий к привнесению духа места и авторской 
составляющей в «спущенный сверху» типовой проект 
являлось для Павлова, наряду с некоторыми другими 
талантами тех лет, неофициальным искусством. В си-
туации же Прибайкалья наиболее эффективным путем 
утверждения живой, продуманной и качественно ре-
шенной на своем месте архитектуры оказалась так на-
зываемая «переработка проекта на сейсмику». 

Эта парадигма была использована буквально коллекти-
вом «Иркутскгражданпроекта» при формировании мону-
ментального облика будущего Дома Профсоюзов, который 
ознаменовали облицованные мрамором железобетонные 
антисейсмические усиления сценической коробки, мра-
морные же карнизные «лбы» с брутальным водосливом, 
массивный бут подпорных стен на выразительном релье-
фе, гранитные лестницы – и конечно – многоуровневая 
фонтанная композиция на площади Конституции, что воз-
водит проект в уровень ансамбля. Появление этого Куль-
турного центра дало мощный импульс и впоследствии 
побудило формирование вокруг него общественной за-
стройки всего района, – в чем-то противоречиво изме-
нившейся, однако вполне сохранившей до нынешнего дня 
свою первоначальную актуальность [6].

Рис. 3. Дом культуры Профсоюзов (сверху) и проектные материалы 
по зданию ГК КПСС. Источник: [4, с. 23, 115-116] 

Но ключевая по значимости, объемная по вложенно-
му труду и поддерживаемая Павловым в продолжение 
всего иркутского периода его творческой биографии 
работа над зданием центрального аппарата власти это-
го города так и не была завершена. Предоставленный 
для проектирования многофункционального объекта 
участок возлагал на архитектора колоссальную ответ-
ственность, так как имел важнейшее градостроительное 
значение: центральная площадь Иркутска к моменту 
начала новых планировочных изысканий представля-
ла собой уже характерно сложившийся ансамбль во-
круг сквера Кирова, композиционно связанного в свою 
очередь с набережной Ангары осью Российской улицы. 
Однако именно в таких условиях склонность зодчего 
к модульно-корпусному решению здания доказала себя 
как талант, позволив высококлассно разрешить задачу 
инсталляции будущего Горкома в ранее жестко состо-
явшийся генплан [13]!

Блок «А» (с помещениями для высшего руководства), 
расположенный по красной линии административной 
площади, повторяет ее легкий излом и, поднимаясь на 
семи столбах-опорах, пропускает под собой мостовую. 
Аппаратная часть здания (под литерой «Б») находится 
на втором плане, в глубине, и обеспечивает соединение 
с блоком «В» – который, находясь за парящим корпу-
сом, примыкает к Российской улице неким «капитулом», 
сочетающим в себе вестибюльную группу, актовый зал 
и столовую (рис. 3). 

Возвести же удалось только блоки «А» и «Б», причем 
скорее в обратном порядке, и главный – лишь до состо-
яния тела здания, коробки, что простоит, постепенно 
разрушаясь и оседая в памяти городских обывателей 
безлико-вульгарным топонимом «дома на ногах», более 
25 лет, до 4 октября 2008 года, когда в Международный 
день Архитектуры, заглушая бесполезные протесты по-
лусотни деятелей этого искусства, на площади зарабо-
тали стенобойные краны… 

Спустя еще два года не стало и самого Владимира 
Азариевича Павлова. Вышедший к порогу мировой из-
вестности архитектор, который к тому же убедительно 
и на языке народа доказывал силу правового демокра-
тического государства, вмиг лишился былого доверия 
своих партийных заказчиков – а в порывах последовав-
шей вскоре Перестройки уже и сам оказался зачислен 
в «апологеты старого режима». 

Позднейший реализованный проект – жилой ком-
плекс по Будапештской улице в Петербургском Купчи-
но, реализованный в 2000 году, ярко, бескомпромиссно 
передавал узнаваемый почерк сибирского мэтра. Впро-
чем, последнему он был уже совсем не рад; и в отстав-
ке предался острой публицистике в сфере градострои-
тельной политики – пока здоровье вдруг не подвело… 

Постмодернизм и формирование новой идентич-
ности. Выводы

Волнение после исторического шторма закономерно 
продолжается в течение лет… Становление смысловых 
и этических ценностей, отвечающих как действитель-
ности новейшего российского общества, так и филосо-
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фии развития современной мировой архитектуры, про-
исходит, к сожалению, пока лишь вспышками на фоне 
квазистатического в общих чертах процесса. Но все-
таки мы можем с надеждою утверждать, что иркутская 
архитектурная школа сохранилась – в своей самобыт-
ности, в живом профессионализме прошедших школу 
принципиальных мастеров старины, в уважении к тра-
дициям целого ряда эпох, что вкупе с расширившимся 
при переходе к постмодернизму спектром задач позво-
ляет давать оным по-новому выгодное прочтение [2]. 

Мнения учеников В. А. Павлова сходятся в призна-
нии его огромного вклада в архитектуру Иркутска. Да, 
можно сказать, что где-то он порвал ткань историче-
ского города, но безусловно талантливо исполнил свои 
работы как неотъемлемую теперь ее акцентную часть. 
И все это было претворено в жизнь во времена почти 
неминуемой стандартизации ЖБК, когда центры многих 
советских городов заполнили типовые массивы.

Однако в вопросе настоящего и будущего иркутского 
регионального модернизма – а вопрос этот животрепе-
щущий, в связи хотя бы с тем, что описанные сооруже-
ния отнюдь не утратили свою актуальность в обще-
ственных функциях сегодняшнего города, – основной 
выступает проблема разрыва в принципиальных взгля-
дах между находящейся так или иначе «в курсе» архи-
тектурной жизни Родины группой людей и остальной, 
«не заинтересованной» большей частью общества. 

Ощутимый прогресс возможен только тогда, когда 
способность отличать высокую квалификацию и твор-
ческую последовательность от бездушно-фрагментар-
ной подражательности, по достоинству ценить богатое 
историческое наследие возобладает в массовом культур-
ном сознании и действительном взаимодействии меж-
ду народом, предпринимательством и государственной 
властью [14]. И пусть столица Восточной Сибири уже 
к середине XX века оказалась буквально обречена на 
неоднородность, она ничуть не лишилась права оста-

ваться уникальной и самобытной! Ведь такие качества 
выражаются далеко не только и не обязательно очевид-
ными на первый взгляд средствами единоначалия, но 
и напротив – благодаря вновь осмысленной, грамотно 
поставленной многоплановости… Идентичной в своей 
полицентричности Архитектуры. 
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Норман Форстер, учившийся у Стирлинга, полагал, что 
источник его неизменно мощного влияния – гуманизм 
архитектуры. Причина тому – яркая образность, рас-
крывающая искусство зодчества человеческим сердцам. 
Имя Стирлинга вошло в профессиональный мир не по-
степенно, но как бы врезалось в сознание архитекто-
ров в конце 1950-х проектами для Черчилль-колледжа 
(1958), Селвин-колледжа в Кембридже (1959). Инженер-
ный факультет Лестерского университета был осущест-
влен в 1964 году и прочно закрепил репутацию архи-
тектора, работающего в остросовременной манере, но 
вовсе не в интернациональном стиле и вообще не при-
мыкавшего к каким-либо формализованным течениям. 

Джеймс Стирлинг родился в 1928 году в семье инже-
нера-судостроителя, учился в Школе архитектуры Ли-
верпульского Университета в 1945–50 годах и сразу же 
за этим – до 1952 года посещал Школу градостроитель-
ных и региональных исследований в Лондоне. В 1953–56 
годах работал по найму и познакомился, как оказалось, 
с единомышленником – Дж. Гоуэном, совместно с кото-
рым в 1956 году открыл собственное проектное бюро. 
Начался период раннего Стирлинга с его возбуждающи-
ми по архитектуре объектами. Символом периода стала 
постройка Инженерного факультета (рис. 1) в Лестере 
(1964) – поистине знамя творчества целого поколения 
архитекторов. Здесь всё как-то особенно демонстра-
тивно – в подчеркнутой экспрессивности, геометризо-
ванной стилистике форм. Преувеличена артикуляция 
уступчатых стен. Намеренно экспрессивна геометрия 
объемов. Ломкая хрупкость стекла, оттеняющая глу-
хие кирпичные поверхности, угрожающие тяжеловес-
ные и как бы наползающие друг на друга массы – всё 
это буквально поражало воображение. 

Далее появляются его важнейшие университетские 
постройки: в 1964–67 годах – обрамленная уступчаты-
ми плоскостями «стеклянная симфония» исторической 
библиотеки Кембриджского университета с почти столь 
же мощной, как и в Лестере, артикуляции форм, но уже 
по большей части стеклянных; в 1966–67 годах – Флори- 
билдинг Королевского колледжа в Оксфорде, произве-
дение более классическое по своей успокоенности, об-
щей композиции и разработке форм. 

Рубеж десятилетия отмечен Центром обучения фир-
мы Оливетти в Хемслере (1969–72) – первым закончен-
ным произведением хай-тека с его сверкающими пло-
скостями и поверхностями расчлененного металлом 
стекла. Здесь на первом плане – проблемы репрезента-
тивности, в конечном счете – образности. 

Практически к концу 1960-х начала иссякать брута-
листская линия. На рубеже 1970-х Стирлинг становит-
ся иным – точкой поворота можно считать созданный 
совместно с Л. Крие проект Гражданского центра Дер-
би (1970), где более чем вдвое увеличенная по высоте 
берлингтонская аркада охватывает римский амфитеатр. 

Давно вызревавшая линия историзма породила к кон-
цу 1970-х такие выдающиеся замыслы, как комплекс 
Bayer AG в Мангейме (1978) и Исследовательский центр 
в Западном Берлине (1979). В грандиозном ансамбле 
для Мангейма (1978) прочитываются мотивы Булле 
и Леду, уроки Бозар: строжайшая симметрия грузной 
композиции главного фронтона и огромной дуги парка 
с радиально расходящимися корпусами как бы стяги-
вается воедино, композиционно удерживается подково-
образной в плане башней, нарочито лапидарной, скупой  
архитектуры. 

Рис. 1. Инженерный факультет Лестерского университета.  
Лестер, 1964

С. М. Куповский
S. M. Kupovsky

Джеймс Стирлинг – архитектура гуманизма 
James Stirling – Architecture of Humanism
Ключевые слова: Джеймс Стирлинг, эволюционная линия развития послевоенной архитектуры
Keywords: James Stirling, the evolutionary line of development of post-war architecture
Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты творчества Джеймса Стирлинга – архитектора, 
работавшего в остро современной манере и не примыкавшего к каким-либо формализованным течениям. 
Ему удалось одному из первых совершить поворот от революционного подхода к эволюционному. Архитектор 
не отвергает новаций, но в глубине всё же исходит из исторических прообразов. Его архитектуру отличает 
артикулированная пластичность, концептуальность, функциональное постоянство и образная изменчивость. 
Abstract. The article discusses the main aspects of the work of James Stirling, an architect who worked in an acutely modern 
manner and did not adhere to any formalized trends. He was one of the first to make a turn from a revolutionary approach 
to an evolutionary one. The architect does not reject innovations, but in depth he still proceeds from historical prototypes. 
Its architecture is distinguished by articulated plasticity, conceptuality, functional constancy and imaginative variability.



История и теория 415

В берлинском Исследовательском центре (1979) Ма-
стер собирает сложную фрагментированную и колори-
стически ярко разработанную композицию из узнавае-
мых объемных прообразов. 

Сооружение нового здания Государственной художе-
ственной галереи (рис. 2) в Штутгарте (1977–84) яви-
лось центральным в творчестве Мастера и в развитии 
архитектуры всего этого периода. Новая галерея при-
мыкает к существующей галерее, выдержанной в нео-
классическом стиле, и связана с ней мостом-переходом.  
Участок круто поднимается. Целиком ансамбль Гале-
реи можно видеть только по диагонали, в скользящих 
ракурсах. Город выставил требования, чтобы сооруже-
ние было «низким», но вмещало в основание стоянку-
гараж. Требовалось также создать традиционный про-
ход-тропу поперек участка. Сложные требования были 
блестяще разрешены. Комплекс новой Галереи располо-
жен на поднимающихся одна над другой платформах-
террасах. Первая, самая развитая по площади (под ней 
размещается гараж), как бы расширяет улицу и служит 
подиумом, на котором теснятся разновеликие приплюс-
нутые объемы своеобразного «акрополя» с явно доми-
нирующими архетипами палаццо и ротонды. К этой 
платформе устроен вход в собственно здание, отсюда 
рампы-пандусы и лестницы ведут на следующий уро-
вень просторной террасы скульптур, на которой господ-
ствует мощный барабан ротонды. Выше и вглубь про-
странство охватывается открытым вперед П-образным 
в плане корпусом собственно Галереи, обрамляющим 
террасу скульптур. Центральный элемент многопла-
новой композиции – ротонда. Это геометрически пра-
вильный круг, барабан. Кольцо стен не имеет перекры-
тия и служит двором для экспонирования скульптуры 
на открытом воздухе. Своей формой и осевым распо-
ложением ротонда сразу же отсылает к многочислен-
ным прообразам – берлинский старый музей Шинкеля, 
Вилла Адриана и Вилла Мадама Рафаэля. Сложная игра 
симметрий-асимметрий в этом сооружении бесконечна 
и выдает мастера, вернувшегося к истории сквозь гор-
нило модернистской архитектуры. 

Власти Штутгарта вновь пригласили Стирлинга 
и Уилфорда для проектов Музыкальной высшей школы 
и Театральной академии. К 1995 году новые объекты 
были завершены. Они трактованы в манере, сходной 
с Галереей. Акцентом здесь является круглая башня.

Контекстуальные подходы и исторические метафо-
ры, отработанные в Штутгарте, были в дальнейшем, 
разумеется, в ином культурно-историческом контексте, 
применены в Центре исполнительских искусств Кор-
нелльского университета Итака (рис. 3), штат Нью-Йорк 
(1983–88). 

Композиция развивается вдоль оси, закрепленной 
башней, метафорически напоминающей об итальян-
ском городке на холме. Впечатление усиливается вну-
тренней площадью, «кампаниллой», «церковью», кото-
рая и есть концертное здание. Здесь оживленное место 
студенческих встреч. Вход в здание – через лоджию, 
обрамляющую вид на кампус и лежащее за ним озеро. 
Как в Штутгарте, стены облицованы камнем, но дета-

лировка не столь монументальна, учитывая традиции 
старых американских университетов. 

Почти десять лет длилась на родине вынужденная 
творческая пауза. Наконец, Стирлинг впервые высту-
пил не «на задворках» (а именно таковы Лестер и по-
следующие объекты), а в центре столицы – это была 
достройка и расширение галереи Тейт в Лондоне  
(1982–86). Престижному столичному месту и объекту 
архитектор отдал всю изобретательность и мастерство, 
разработав композицию, беспрецедентную по изыскан-
ности и скромности, органично включившуюся в суще-
ствующий контекст, нисколько не поступаясь при этом 
новизной архитектуры. 

Для позднего Стирлинга наиболее характерен гран-
диозный Исследовательский комплекс фирмы B| Braun 
в Мельзунгене под Касселем, Германия, первая очередь 
которого была завершена в 1992 году и оказалась по-
следней реализацией при жизни мастера. Весь строи-
тельный объем разделен на ряд самостоятельных бло-
ков, решенных в собственной манере, но неизменно 
лаконично и просто – работает геометрия масс, а не пла-
стика деталей. Огромный дугообразный в плане и почти 
квадратный в сечении административный корпус под-
нят на мощные, далеко друг от друга отстоящие опоры. 
Гигантский пространственный коллаж-ансамбль вписан 
в холмистую местность и раскрывает восхитительные 
виды на окружение.

Рис. 2. Новое здание Государственной художественной галереи. 
Штутгарт, 1977–84 

Рис. 3. Центр исполнительских искусств К 
орнельского университета. Итака, Штат Нью-Йорк, 1981–88
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Подытоживая, можно сказать, что произведения ма-
стера вне зависимости от их фактической стилистики 
полемически заострены против застылых догм модер-
низма. Пресловутая «правда функции» с самого нача-
ла, еще в его университетских постройках 1960–1970-х 
годов была поставлена под сомнение и окончательно 
перечеркнута в берлинском Исследовательском центре, 
где все столь внешние различающиеся архетипические 
оболочки – стоя, фартеция, амфитеатр и другие на са-
мом деле заполнены совершенно одинаковыми офиса-
ми, а в базилике («соборе») вообще размещены туалеты 
и жильё технического смотрителя, – всё это без ущер-
ба для функциональности и с очевидным плюсом для 
эстетики комплекса. 

Еще одна доктринерская установка модернизма – 
«правда конструкции» – была столь же безжалостно 
отброшена. В Лондонской галерее Тейт (1982) камен-
ная кладка перекрестий каркаса с цветными штукатур-
ными заполнениями не имеет отношения к реальным 
железобетонным конструкциям сооружения. Внутрен-
ние пространства в галерее функционально нацелены 
на оптимальную освещенность экспонатов; у внешних 

форм объекта особая функция – корреспондировать 
с окружением и быть театрализованными, зрелищными. 

Стирлинг говорил: «Я думаю, что главная линия раз-
вития архитектуры всегда эволюционна, и хотя рево-
люции действительно случаются (и современное дви-
жение было, вне сомнения, одно из них), они всё же 
явно не преобладают. Сегодня мы можем смотреть на-
зад и опять воспринимать всю историю архитектуры 
как нашу основу, включая, само собой разумеется, и со-
временное движение – хай-тек и всё другое. Чтобы дви-
гаться вперед, архитекторы всегда смотрели назад» 1. 
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Архитектор Лука Бельтрами: на пути к научной реставрации
The architect Luca Beltrami: Towards a Scientific Restoration
Ключевые слова: Лука Бельтрами (1854–1933), реставрация объектов культурного наследия, историзм в сохранении 
культурного наследия, научная реставрация, метод в реставрации
Keywords: Luca Beltrami (1854–1933), restoration of cultural heritage, historicism in heritage preservation, scientific 
restoration, method in restoration
Аннотация. На примере «классической» работы итальянского архитектора рубежа XIX–XX веков Луки Бельтрами – 
реставрации комплекса Замка Сфорца (ит. Castello Sforzesco) в Милане – в исследовании анализируются приемы 
и методы, ставшие впоследствии общеупотребительными в практике так называемой «научной реставрации».
Abstract. Using the example of the "classic" work of Luca Beltrami, the Italian architect of the turn of the XIX–XX 
centuries, – restoration of the Sforza Castle (ит. Castello Sforzesco) complex in Milan – the study analyzes the techniques 
and methods, which later became common in the practice of the so-called "scientific restoration".
Метод (от древнегреческого μέθοδος – путь исследо-
вания или познания, от μετά – «между, среди; после» + 
ὁδός «путь») – одно из ключевых понятий научно-
го познания мира, равно как и всякой деятельности. 
В реставрации артефактов культурного наследия ме-
тод – это система, совокупность основных принципов, 
понятий и терминологии, этических ценностей, основ-
ных практических приемов, общего целеполагания ис-
следований и практики, эталонов реализации. Метод – 
это «скелет», «несущий каркас» практики сохранения 
объектов культурного наследия, без него невозможно 
получение позитивного и осмысленного результата: 
в противном случае мы обязаны согласиться с чудо-
вищной точкой зрения, что «реставрация – это всего 
лишь набор технических действий».

Помимо общих характеристик метода как «пути», 
алгоритма исследований и освоения, преобразования 
объекта исследований, у последнего существует еще не-
сколько существенных признаков. Метод формируется 
специалистами, «авторами», научной или практической 
школой, он не бывает безымянным или анонимным. 
Вместе с тем, метод не является постоянной, незыбле-
мой категорией: он рождается, реализуется и «умирает» 
по тем же законам, что и сама жизнь. В рамках одного 
метода может успешно сосуществовать сразу несколь-
ко «течений», направлений, разницу между которыми 
временами достаточно сложно уловить.

Реставрация объектов культурного наследия – сугубо 
практическая дисциплина. В случае научной реставра-
ции процесс формирования метода и приемов его реа-
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лизации, по сути дела, происходил параллельно, как это 
чаще всего и бывает. Но, как это часто бывает, первые 
«опыты» нового подхода к проблеме сохранения объек-
тов наследия сегодня основательно подзабыты. На это, 
разумеется, есть свои веские причины.

Настоящее исследование не имеет задачей изучение 
метода научной реставрации как такового (и его пред-
шественников). В нем присутствует только анализ его 
первых проявлений, конкретно – приемов, практи-
ческих образцов, положенных в основу исследуемого 
«пути».

К моменту первых самостоятельных творческих ра-
бот Бельтрами (а это начало 1880-х годов) в реставра-
ционной практике преобладал метод «стилистической» 
реставрации, тесно связанной с именем его создателя, 
Эжена Эмманюэля Виолле-ле-Дюка (1814–1879). Под его 
влиянием, по сути дела, находилась вся (или почти вся) 
практика середины XIX века, включая и итальянскую. 
В противовес этой тенденции, в Великобритании, уси-
лиями Джона Рёскина (1819–1900) и Уильяма Морриса 
(1834–1896), возникает движение противников такого 
подхода к сохранению памятников, требующих «под-
держивать их в хорошем и исправном состоянии, чтобы 
они никогда не нуждались в реставрации».

Истина, как всегда, лежит где-то посередине. Ее в зна-
чительной степени высказал в своих трудах Камилло 
Бойто (1836–1914), в числе учеников которого в Ми-
ланском Политехникуме был и Лу2ка Бельтрами (ит. Lùca 
Beltrami, 1854–1933), (рис. 1). Их сотрудничество про-
должилось и в начале 1880-х годов, когда оба они од-
новременно преподавали и в Политехникуме, и в Ака-
демии изящных искусств в Милане (Академии Брера). 
С именем Бойто современные историки реставрации 
связывают прежде всего происхождение самой «ранней 
версии» метода научной реставрации – так называемой 
«филологической» реставрации. Ее основные принципы 
изложены в «Итальянской хартии реставрации», при-
нятой III Конгрессом итальянских инженеров и архи-
текторов, состоявшемся в Риме в 1883 году.

Внимательное знакомство с работами Бельтрами- 
реставратора указывает на то, что его творческая пози-
ция в чем-то согласуется с идеями Бойто, а в некоторых 
моментах – явно ей противоречит. Это «промежуточное 
состояние» заметили многие последующие исследовате-
ли творчества мастера, что дало им основание выделить 
его труды в число образцов особого метода, именуемо-
го в теоретических работах как «историзм» (ит. Restauro 
Storico) 1. Мария Антонелла Кьяцца 2 дает в своем кур-
се лекций однозначное определение «историзму» как 
методу архитектурной реставрации: «Лука Бельтрами 
(1854–1933) в конце XIX века стал лидером так назы-

1 См: Napoleone L. Luca Beltrami: Restauro storico. – URL: https://
architettura.unige.it/did/l2/architettura/terzo0809/teostoriaresta/
pdf/14b.pdf (дата обращения 02.04.2024)

 Lucina Napoleone – доцент факультета Архитектуры и Дизайна, 
Университет Генуи, UNIGE..

2 На то же указывает Maria Antonella Chiazza, преподаватель  
архитектурного факультета Университета Палермо, в своем 
курсе лекций по теории и истории реставрации за 2012 г.

ваемой исторической реставрации. Эта реставрация 
мало чем отличалась от стилистической реставрации 
Виолле-ле-Дюка, но признавала, что любые дополнения 
и добавления должны делаться не на основе абстракт-
ного критерия стилистической последовательности, 
а на основе документально подтвержденных архивных 
и исторических источников».

Рис. 1. Лука Бельтрами. Фотография 1900 г.

Рис. 2. Пробный макет Башни Филарете, выполненный  
Л. Бельтрами. Архивная фотография 1903 г.

Рис. 3. Одна из первых фотографий археологической  
экспозиции в Замке Сфорца, около 1900 г.
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Среди самых заметных реставрационных работ Бель-
трами – реставрация Замка Сфорца (Castello Sforzesco) 
в Милане, осуществленная в период 1893–1906 годов. 
Именно в этом проекте архитектор опробовал многие 
их тех приемов, технологий практической реставрации, 
которые в дальнейшем станут основой последующего 
метода Restauro storico.

Какие это приемы? Отметим следующие из них:
1. Бельтрами осуществил подробнейшие натур-

ные исследования и фотофиксацию объекта, вклю-
чая обмеры, раскрытия (зондажи) и их подробней-
ший анализ.

2. Им были выполнены историко-архивные и библи-
ографические исследования, в том числе – поиск ико-
нографических источников, оценка их достоверности  
и т. д. Параллельно им были изучены теоретические тру-
ды одного из главных создателей ансамбля – архитек-
тора Антонио ди Пьетро Аверулино (Аверлино), про-
званного Филарете (около 1400 – около 1469), автора 
«Трактата об архитектуре» (1465).

3. Работая над воссозданием главной доми-
нанты замка Сфорца – башней Филарете – архи-
тектор обратился к ближайшим аналогам, в т. ч. 
Башне замка Виджевано (ит. Castello Visconteo-Sfor-
zesco Di Vigevano, провинция Павия, регион Лом-
бардия, Италия, арх. Донато Браманте), которую 
он обмерил и исследовал в натуре. Вторым ис-
точником-аналогом стала башня Замка Висконти  

в Кусаго (ит. Castello Visconteo Di Cusago), построен-
ная, вероятно, позже миланской (после 1525 г.), но 
вполне соответствующая понятию «реплика».

4. Проверка параметров восстановления и воссоз-
дания сооружений замка осуществлялась методом ма-
кетирования: масштабного и в натуральную величину, 
на месте утраченных объемов. Сохранилось несколько 
фотографий рабочих макетов в мастерской Бельтрами: 
как общего вида северо-западной части замка, так и от-
дельно Башни Филарете (рис. 2).

Однако самой интересной идеей архитектора стала 
попытка выполнить макет башни в натуре. Для этого 
в 1893 году на месте утраченной башни был выполнен 
макет в натуральную величину, где она была нарисо-
вана на холсте, смонтированном на деревянный кар-
кас. Макет служил реализации сразу двух задач: с од-
ной стороны – самопроверке идеи воссоздания башни, 
с другой – формированию положительного обществен-
ного мнения в отношении данной идеи. Положитель-
ные оценки прессы и общественности не заставили себя 
ждать: миланцы были в восторге от перспективы уви-
деть свой замок в «завершенном» виде.

5. Реставрация осуществлялась на основании автор-
ских чертежей, часть из которых впоследствии была 
опубликована. Графика Бельтрами – свидетельство его 
выдающегося мастерства, она вполне может восприни-
маться в качестве самостоятельных произведений изо-
бразительного искусства.

Рис. 4. Проект реконструкции центральной части Милана, выполненный Л. Бельтрами. Публикация 1920-х гг.
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6. В процессе реставрации был осуществлен целый 
ряд открытий, в т. ч. – роспись свода в «Зале досок» 1  
(ит. Sala delle Asse), приписываемая Леонардо да Винчи. 
Исследование, атрибуция, результаты натурных иссле-
дований стали поводом для отдельного труда, опубли-
кованного в 1902 году. Мультидисциплинарность – один 
из основополагающих принципов научной реставрации.

7. Публичность процесса исследований и реставра-
ции стала едва ли главной отличительной чертой про-
веденной Бельтрами реставрации. За время работ им 
было опубликовано несколько фундаментальных тру-
дов, включая два отчета о выполненных работах. И, ко-
нечно же, весь процесс сопровождался публикациями 
в периодических изданиях, прессе, что сыграло не по-
следнюю роль в положительной оценке результатов про-
екта в различных кругах общества.

8. Несомненно, одним из главных итогов реставрации 
Бельтрами стало приспособление памятника – его му-
зеефикация. Памятник стал идеальной «оправой» для 
сокровищ коллекции артефактов искусства от антич-
ных времен до эпохи Возрождения.

Частью реализованной музейной функции стала за-
думанная Бультрами, вероятно, в начале 1900-х годов 
экспозиция археологических фрагментов, частей утра-
ченных зданий, расположенная в северо-западной ча-
сти главного двора («Корте ди Арми») – куртине «Кар-
минето» (рис. 3). Все это вполне в духе «заветов» Бойто.

9. Понимая, что памятник, ансамбль не существу-
ет в «пустом» пространстве, а нуждается в адекватном 
окружении, Бельтрами задумал генеральный план Замка 
и концепцию реконструкции окружающей застройки. 
В градостроительных идеях Бельтрами не слишком ще-
петилен: замок, по его мнению, должна окружать совер-
шенно новая застройка в «национальном стиле». Фак-
тически главная северо-западная ось Милана: Piazza del 
Duomo – Via Dante – Foro Buonaparte – Piazza Castello – 
Parco Sempione, – это замысел Бельтрами (рис. 4).

Почему же идеи и творческие приемы Бельтрами, 
в отличие от наследия его современников – теорети-
ков и критиков, было достаточно быстро забыто? Осо-
бенно это явление стало прогрессировать после по-
вторной реставрации и музеефикации, осуществленной  
в 1954–1956 и 1963 годах. с участием мастерской BBPR 
и ее лидера – Эрнесто Натана Роджерса (1909–1969), 
при которой часть нововведений Бельтрами была, по 
сути, дезавуирована.

Причина этого явления понятна. На идеи и решения 
Бельтрами, несомненно, продолжали оказывать вни-

1 «Зал досок» – так чаще всего переводят итальянское название 
помещения замка. Один из источников объясняет перевод на-
звания тем, что «…основание стен было обшито вертикальны-
ми деревянными панелями – asse, скорее всего для утепления  
и защиты от сырости – потому что он, находясь почти на уров-
не земли, двумя внешними стенами был развернут на север  
и был самым холодным во всем замке». (Источник: URL https://
projectfromitaly.blogspot.com/2019/11/sala-delle-asse.html). При 
этом не стоит исключать и другие варианты: «Проходной зал», 
«Зал с крестовым сводом» и даже «Зал с секирами [топорами? – 
Г. М.]». В англоязычной традиции название помещения чаще 
переводится как «Room of Wooden Boards», что примерно со-
ответствует варианту «Зал деревянных досок» (или «панелей»).

мание методы «стилистической», «романтической» 
реставрации: он еще далек от того, чтобы быть сво-
бодным от «привлекательности» результатов деятель-
ности Э. Виолле-ле-Дюка и его последователей. Сегод-
ня за воссоздание Башни Филарете никто бы не взялся: 
со времен Венецианской хартии 1964 года это счита-
ется едва ли не «реставрационным волюнтаризмом».  
«Наследие» привычных методов, увы, проявляет себя 
и во многих других частях восстановленного Бельтра-
ми ансамбля Замка Сфорца.

Зачем понадобилось Бельтрами идти на такой риск, 
как воссоздание Башни Филарете? Казалось бы, все 
факты против этой идеи: построенная, как чаще все-
го указывают, в период 1451–1454 годов башня была 
уничтожена взрывом пороха в 1521 году, то есть просу-
ществовала крайне недолго. Оригинальная мысль при-
шла в голову одного из современных исследователей 
зодчества итальянского ренессанса Карло Перогалли 
(Carlo Perogalli), который предположил, что эта и другие 
подобные башни играли ту же роль, что и триумфаль-
ные арки в императорском Риме: они символизировали 
незыблемость и силу власти, указывали всем прибываю-
щим в город (а замок располагался у внешних стен Ми-
лана) на то, что здесь пребывают «истинные хозяева» 
земли и вершители судеб подданых герцогства 2. Несо-
мненно, вдохновленный идеями и «духом оптимизма» 
эпохи Рисорджименто в Италии, Бельтрами не мог от-
казаться от реализации в своей работе патриотических 
символов, включая тему главной башни. На присутствие 
идеологического подтекста при реставрации замка ука-
зывает, например, и то, что над воротами башни автор 
разместил символический горельеф с изображением ко-
роля Умберто I, которому он посвятил весь свой проект 
в целом. Для Италии это время было la Belle Époque…

Чем же нам сегодня интересен пример, метод Луки 
Бельтрами и его case study (англ. – конкретный обра-
зец) – реставрация Замка Сфорца на рубеже XIX–XX 
веков?.. Прежде всего – поиском новых приемов, став-
ших впоследствии компонентами общепринятой прак-
тики научной реставрации. Будущий метод чаще всего 
формируется «изнутри», конкретной деятельностью тех 
мастеров, которые внутренне уже не разделяют прин-
ципов предшествующей практики, но не ставят перед 
собой задачу сформулировать новые теоретические, 
«политические» установки.

Сегодня мы живем и работаем в реальности, которая 
многими специалистами осознается как «переломная 
ситуация»: поток критики в адрес Венецианской хартии 
1964 года и ее, казалось бы, «незыблемых» установок 
растет как снежная лавина. Кто возьмет на себя роль 
новых Камилло Бойто и Луки Бельтрами?
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Развитие теоретической дискуссии о традиционной и цифровой культуре  
в архитектуре Китая 1980–2020-х годов
Development of theoretical discussion on traditional and digital culture  
in Chinese architecture of the1980s–2020s
Ключевые слова: информационные технологии, современная архитектура Китая, традиционная культура, 
архитектурная теория
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности теоретической дискуссии о традиционной архитектурной 
культуре в Китае в цифровую эпоху. Предложена периодизация развития дискуссии; установлена динамика 
усиления интереса профессионального сообщества попеременно к проблемам цифровизации и к проблемам 
сохранения традиционных основ китайской культуры в архитектуре. Выявлено, что обсуждение этих двух тем 
практически не велось комплексно, и только после 2014 года сложились условия для формирования теоретической 
связи между цифровой и традиционной культурой в архитектуре Китая. 
Abstract. The article presents the tendencies in theoretical discussion on tradition in Chinese architectural culture within 
the digital age. The periodization of the key discourses is suggested. It shows the alternating interest of the Chinese 
architectural community towards the questions of digitalization and ones of preserving the traditional architectural culture. 
It is pointed out that discussion on these topics was lead separately. Only after 2014 did conditions arise for the formation 
of a theoretical connection between digital and traditional culture in Chinese architecture.

Преемственность была и остается основной движущей 
силой китайской культуры. В XXI веке, отмеченном раз-
витием цифровой среды, проблема традиции приобре-
тает новые очертания. Изучение развития теоретиче-
ской дискуссии по данной тематике актуально с точки 
зрения ориентации в текущих направлениях новейшей 
архитектуры Китая и поисков путей поддержания тра-
диционных форм мышления в работе зодчего.

Рис. 1. Обложка книги Ма Яньсуна «Город гор и вод»,  
2014 г. Источник: [11].

Социально-культурное развитие Китая после двух 
мировых войн было весьма напряженным. Десятиле-
тие с 1966 по 1976 годы, прошедшее под знаком Великой 
пролетарской культурной революции, стало периодом 
решительной борьбы с иностранным влиянием. В то же 
время национальная культура претерпевала трудности, 
обусловленные жестким подавлением проявлений тра-
диционности [5]. Это привело к ощутимой потере связи 
с устоявшимися научным и культурным контекстами. 
Провозглашение политики реформ и открытости в 1978 
году стало отправной точкой для новой эры развития 
страны [3, с. 30-31]. К этому периоду относится и начало 
развития информационных технологий в Китае, в том 
числе в архитектурно-строительной отрасли. 

Развитие китайской архитектуры в рамках цифровой 
эпохи и, соответственно, обсуждение проблем архитек-
турной традиции в условиях цифровой культуры мож-
но разделить на три периода. 

На первый период (1982–1998 гг.) приходится ин-
тенсивное внедрение и развитие цифровых техноло-
гий. В 1982 году введена в использование китайскими 
проектными организациями первая версия программы 
AutoCAD [10, с. 6]. Активное продвижение цифровых 
технологий в архитектурной сфере происходило с 1990 
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по 1998 год под лозунгом «Отбросьте чертежную до-
ску!» [10, с. 10]. Выход Китая на международный архи-
тектурный рынок стимулировал стремление местных 
архитекторов использовать инновационные техноло-
гии для увеличения конкурентоспособности. Это соз-
дало предпосылку для понимания компьютерных тех-
нологий как обязательной составляющей проектного 
процесса. В 1994 году была выпущена первая китай-
ская программа для архитектурного проектирования  
天正CAD (Тяньчжэн CAD), которая остается актуаль-
ной и востребованной в архитектурных бюро страны.

Параллельно в периодических изданиях и в рамках 
профессиональных мероприятий велось обсуждение 
путей развития китайской архитектуры накануне но-
вого тысячелетия. На V Конференции по Китайской 
архитектуре, проведенной в 1998 году, выдающийся ки-
тайский архитектор Пэн Иган в своем докладе под на-
званием «Перспективы китайской архитектуры в XXI 
веке» подвел итог развития архитектуры в стране за 
двадцать лет (с начала периода реформ и открытости). 
Он отмечал, что «несмотря на внешний хаос и пута-
ницу в мировом архитектурном развитии, Китаю при-
дется оставаться в курсе мировых тенденций на про-
тяжении длительного периода времени. <…> Чтобы 
китайская архитектура стала узнаваемой, зарубежные 
методы и приемы следует осваивать с учетом культуры 
и традиций Китая (перевод мой. – Х. Ч.)» [12, с. 66-67]. 
Архитектор не высказывается явно относительно во-
просов цифровизации в своих работах. В его рассуж-
дениях информационные инструменты лишь включены 
в категорию передовых технологий, а низкий уровень 
их освоения китайскими архитекторами рассматрива-
ется как один из барьеров на пути модернизации ки-
тайской архитектуры.

Второй период (1999–2013 гг.) отмечен проникнове-
нием глобальных трендов в архитектуру Китая. Его на-
чалом условно можно считать 1999 год – год проведе-

ния XX конгресса Международного союза архитекторов 
в Пекине. В «Пекинской Хартии», представленной ки-
тайским архитектором У Ляньюном, говорится о гряду-
щей мировой интеграции, развитии технологий и раз-
нообразии культур. Стремительный рост технологий 
и игнорирование духа места отмечены в Хартии как 
основные проблемы развития архитектуры, взаимно 
усиливающие друг друга. У. Ляньюн предлагал «регио-
нализацию современной архитектуры» и «модерниза-
цию региональной архитектуры» в качестве основного 
подхода для развития архитектуры на фоне глобализа-
ции [4, с. 7]. Такого рода решение соотносится с идеей 
«глокализации» – компромиссом по отношению к гло-
бализационным процессам [2]. Автор «Пекинской Хар-
тии», отмечая важность адаптации глобальных тенден-
ций к особенностям местного контекста, в то же время 
не предлагает конкретных способов ее осуществления.

Расцвет применения цифровых инструментов  
в архитектуре связан с внедрением BIM-технологий 
в 2003 году, что позволило архитекторам не только соз-
давать объекты с принципиально новым формообразова-
нием, но и продумывать их эксплуатацию. Однако такая  
архитектура вызывала вопросы о согласованности с го-
родской средой и соответствии национальным традици-
ям. Строительство зарубежными архитекторами в Пекине 
таких зданий, как Национальный центр исполнительских 
искусств (2007 г.), Национальный стадион (2008 г.), Нацио-
нальный плавательный комплекс (2008 г.), штаб-квартира 
Центрального телевидения (2012 г.) провоцировало появ-
ление подобных объектов и в других городах. 

«Звездные» проекты вызвали многочисленные воз-
ражения со стороны местного архитектурного сооб-
щества. Так, архитектурный критик, академик Чжэн 
Шилин в статье «Эксперименты зарубежных архитек-
торов в Китае и децентрализация китайских архитек-
торов» (2005 г.) усмотрел в них проявление неадекват-
ного теоретического подхода: «Чрезмерная ориентация 

Рис. 2. Фрагменты проекта «Арт-заплатки для г. Сучжоу»,  
архит. Ван Синь, Сун Цзявэй, 2005 г. Источник: [8, с. 185]
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на модернизацию без учета духовного и материального 
уровня стала основным направлением развития горо-
дов, опережая модернизацию самого мышления чело-
века (перевод мой. – Х.Ч.)» [15, с. 35].

Международный форум по проблемам развития 
китайской архитектуры, состоявшийся в Нанкине 
в 2013 году, стал площадкой для дискуссии, в которой  
архитекторы выразили свою озабоченность влияни-
ем глобализации на архитектурное творчество на фоне 
стремительной урбанизации Китая. Стоит отметить 
выступление главного спикера, архитектора Ченг Тай-
нинга, который подчеркнул острую необходимость соз-
дания национальной архитектурной теории. Он конста-
тирует три ключевых проблемы новейшей китайской 
архитектуры: отсутствие сбалансированного ценност-
ного суждения, отсутствие грамотной межкультурной 
коммуникации и отсутствие хорошо разработанных 
профессиональных систем и институций. Теория, по-
строенная на «китайской модели мышления», должна 
стать инструментом в решении этих проблем. «Сегодня 
многие архитекторы избегают или выступают против 
бесед о теории. Более того, они не хотят говорить о ки-
тайских архитектурных теориях. Однако, принимая во 

внимание обозначенные выше проблемы, а также опыт 
развития западной архитектуры… без этого нам сложно 
будет избавиться от ценностного хаоса, открыть самих 
себя и найти новые пути (перевод мой. – Х. Ч.)» [7, с. 247, 
252]. Он видит перспективу в переосмыслении древ-
некитайской философской концепции: всё есть часть 
всего; и архитектура соответственно – неотъемлемый 
элемент всего. Призывы Чен Таннинга получают в по-
следующий период определенный отклик.

Третий период обсуждения проблем сохранения тра-
диционной архитектурной культуры связан с поисками 
самобытных путей развития китайской архитектуры. 
Его началом можно считать 2014 год, ознаменованный 
проведением Национального форума по литературе 
и искусству, после которого дискуссия о т. н. «стран-
ных зданиях» [9, 13] – то есть, о «звездной» архитек-
туре – усилилась и приняла идеологический характер. 
Одновременно начались попытки самоопределения ки-
тайской архитектуры в цифровую эпоху, основанные на 
национальной философии и мировоззрении.

Первым примером адаптации глобальных идей  
в архитектуре к глубинной философии Китая является 
творчество MAD Architects. Его основатель Ма Яньсун 

Рис. 3. Периодизация развития архитектурно-теоретической дискуссии  
в Китае о традиционной культуре и о цифровых технологиях в архитектуре
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разработал теорию «Город гор и вод (Shanshui–city)», 
которая была описана им в книге с тем же названием, 
вышедшей в 2014 году (рис. 1). Идея города гор и вод 
была представлена как возможное направление раз-
вития современного города в письме, направленном 
исследователем аэрокосмической техники Цянь Сю-
эсэнем У Ляньюну в 1990 году. Для воплощения этой 
концепции Ма Яньсун сформировал шесть принципов 
архитектурного проектирования [11, с. 65-75]. Буду-
чи отсылкой к традиционной для китайской живопи-
си тематике «гор и вод», они могут быть соотнесены  
и с универсальным философским принципом всеобщей 
гармонии – Инь и Ян [6].

Подход Ма Яньсуна в определенной степени вопло-
щает идею мимесиса в архитектуре (подражания явле-
ниям природной среды). В жилых комплексах, таких 
как «Чаоян Парк Плаза» и «Нанкинский гималайский 
центр Zendai», используя технологии BIM, он создает 
образы, в основе которых цифровое подражание харак-
теру образования горного массива. Но этот подход все 
же вызывает вопросы: не является ли он разновидно-
стью «глокализации», и не может ли он успешно быть 
приложен к работам других представителей параме-
тризма, работавших вне китайской модели мышления. 

Основной дискуссионной площадкой для оппози-
ции глобализации стала Китайская академия искусств 
(г. Ханчжоу и г. Шанхай). Доцент академии, руководи-
тель бюро «Зяо Юань» (造园 – парковое творчество) 
Ван Синь в статье «Архитектура требует живописного 
типа видения» (2017 г.) предложил проектировать архи-
тектуру и смотреть на нее так, как это делали древние 
китайские художники [8]. В традиционной живописи 
ближние, средние и дальние элементы образуют осо-
бенные пространственные отношения. Аналогичный 
подход существует и при проектировании китайского 
парка, в котором двери и окна парковых сооружений 
подобны рамам для картин, акцентирующих конкрет-
ную часть ландшафта. Путем перевода элементов тради-
ционного искусства на современный язык архитектуры 
он предлагает создать новый китайский тип архитек-
турного мышления, основанный на композиционных 
принципах в живописи и парковом искусстве (рис. 2).

Его коллега по академии Ван Шу, первый китайский 
обладатель Притцкеровской премии, основывается на 
эмоциональной интерпретации локального контекста. 
В ней ключевую роль играют следование традиционным 
методам строительства и использование местных мате-
риалов. Оба архитектора не упоминают в своих трудах 
о компьютерных технологиях – цифровая среда для них 
является фоном для контрастного развития ремеслен-
ного подхода в архитектуре.

Сходный подход для разработки национальной  
архитектурной теории предлагает профессор Нан-
кинского университета Чжао Чэнь в статье «Гармония 
в многообразии: мое исследование взглядов и мыслей 
на китайскую архитектуру» (2021 г.). Его стратегиче-
ская идея подключена к концепции китайского госу-
дарственного управления «Сообщества единой судьбы 

человечества» 1. Профессор акцентирует внимание на 
использовании в традиционной архитектуре натураль-
ных материалов, что может пониматься как принцип 
экологичности и устойчивого развития в современном 
контексте. Кроме того, он выделяет принцип ориента-
ции на человека в проектном процессе, способствую-
щий открытию пути создания общего мира и преодо-
лению разрыва между культурами [14, с. 18-19].

Таким образом, обсуждение проблем цифровизации 
и теоретическая дискуссия о традиции в новейшей ки-
тайской архитектуре представляют собой две независи-
мые линии (рис. 3). При этом данные темы привлекают 
внимание архитекторов попеременно.

В первый период (1982–1998 гг.) эти линии разви-
ваются параллельно, но активность развития дискус-
сии о традиции выше, чем о роли информационных 
технологий в работе архитектора. Цифровые средства 
понимаются, скорее, как дополнительный ресурс для 
проектирования, чем как предмет теоретического ос-
мысления. Основное внимание уделяется техническим 
возможностям применения технологий на практике.

Во второй период (1999–2013 гг.) развитие дискус-
сии о технологиях по своей активности опережает де-
баты о традиции. Внимание архитекторов приковано 
к информационному моделированию и его возможно-
стям. Одновременно происходит осознание процесса 
глобализации и недостаточной разработанности архи-
тектурной теории, основанной на национальном миро-
воззрении. Цифровая культура сталкивается с той же 
нехваткой теоретических разработок, которая имела 
место в начале цифровизации. Не осознана роль тех-
нологий в глобализации, а также не установлен тео-
ретический диалог между цифровой и традиционной 
культурой.

После 2014 года обсуждение проблемы сохранения 
национальной традиции снова выходит на первый план 
и приобретает идеологический характер. Появляют-
ся авторские теории, направленные на адаптацию на-
циональной философии к существующим проектным 
подходам. В этих позициях отмечается разнообразие 
отношения архитекторов к цифровым средствам про-
ектирования: одни стремятся охватить мировые техно-
логии, видят в них универсальность и перспективу, в то 
время как другие оппонируют этому тренду, отстаивая 
эстетику ремесленного подхода, как бы отгораживаясь 
от технократических проявлений. Однако вопросу вза-
имосвязи между традиционной и цифровой культурой 
уделено меньше внимания в теории, чем можно было 
бы ожидать.

Таким образом, задача исследования связей между яв-
лениями информационной культуры и традицией оста-
ется актуальной. В последнее время создаются, в том 
числе и в России, фундаментальные труды, на новом 

1 Концепция впервые прозвучала на XVIII съезде КПК в 2012 
году. Она направлена на поддержание интересов всего миро-
вого сообщества. Особенности концепции заключаются в её 
справедливом, миролюбивом, инклюзивном, комплексном, 
научном характере [1, с. 7]. 
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уровне обобщающие духовные основы китайской куль-
туры, историю и принципы развития архитектуры Ки-
тая. Они открывают новые горизонты для установления 
продуктивного контакта между традицией и культурой 
цифровой эпохи. 
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М. Э. Венгерова, Д. Н. Щепетков
M. E. Vengerova, D. N. Shchepetkov 

Изменение объемно-пространственного оформления «Животворящего столпа» 
в храмах Руси (XI–XVII веков)
The modifications of the three-dimensional design of the "Life-Giving Pillar"  
in the churches of Russia (11–17th centuries)
Ключевые слова: Животворящий столп, собор, христианство, крестово-купольная система, крещатый свод, 
сомкнутый свод
Keywords: Life-Giving Pillar, cathedral, Christianity, cross-dome system, groin vault, the closed vault
Аннотация. В домонгольский период наблюдается четкое деление на кубичный объем, символизирующий «земную» 
жизнь, и столпообразный «небесный» в подкупольном пространстве в крестово-купольных храмах. В период 
объединения Русских земель XIV–XV веков наблюдается дополнение в виде килевидных закомар и кокошников 
в образ общей «пламенеющей» молитвы святых и праведников, живущих на небесах, что усиливало цельность 
формы собора, и «Животворящий столп» объединяется с общим объемом церкви так, что столпообразным 
воспринимается весь храм, как на фасаде, так и в интерьере (последний – за счет введения высокого иконостаса, 
перед которым объединенная молитва христиан сливается в единое горнее звучание, что позже еще больше 
подчеркивалось двухстолпными и бесстолпными конструктивными схемами). В XVI веке появляются церкви, где 
«Животворящий столп» становится одной «огненной» явственной доминантой, которая в пяти- и девятистолпных 
соборах дополняется круглыми кокошниками в образ Покрова Пресвятой Богородицы и всех русских святых, 
что утверждается в празднике. Позже, в XVII веке получит широкое распространение именно такой «покров» 
многоярусного оформления кокошниками сомкнутых и крещатых сводов.
Abstract. In the pre-Mongol period, there was a clear division into a cubic volume symbolizing "earthly" life and a pillar-
shaped "heavenly" in the domed space in the cross-domed churches. During the unification of the Russian lands of the 
14th – 15th centuries, there was an addition in the form of keeled zakomars and kokoshniks in the image of a common 
"flaming" prayer of saints and righteous living in heaven, which strengthened the integrity of the volume of the cathedral 
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В наших предыдущих работах анализировались в основ-
ном геометрические пропорции построения общих раз-
меров и символических зон в интерьерах древнерусских 
храмов (X–XV веков) [5–7]. Первостепенная важность 
размерения именно внутреннего пространства собора 
показывалась нами как проявление богословского по-
нимания важности бессмертной души, в то время как 
возводимые стены рассматривались лишь как ее вре-
менное земное вместилище. Подобно тому как в местах 
поклонения христиан в пещерах Рождества и Гроба Го-
сподня был лишь интерьер, внешний вид же представ-
лял собой земную поверхность, в первых христианских 
храмах на Святой Земле IV века (например в триконхе 
на горе Нево) внешний абрис стен выполнялся в виде 
массивной стены, символизирующей собой землю, что 
подчеркивалось его четырехгранной формой. Эта же 
идея грубого фасада будет прослеживаться в архитекту-
ре, например, Ликии еще два века. Образ утрированно 
огрубленных внешних форм, как образ священной горы, 
будет встречаться еще и в последующие века в виде че-
тырехгранных апсид и использования для внешних кла-
док грубого необтесанного строительного материала. 
Это выясненное обстоятельство главенства и смысло-
вого наполнения внутреннего пространства церквей 
было основополагающим в нашем исследовании. Оно 
позволило выявить наличие «Животворящего столпа», 
находящегося в начале всех последующих построений 
в соборах Руси (X–XVвеков). 

К. Н. Афанасьев [2, с. 209] и В. П. Зубов [11, с. 41-42] 
приводят переводы описаний строительства храма Две-
надцати апостолов в Константинополе, оставленные по-
этом Родием, жившим в Византии в X веке, а также рас-
сказы Прокопия («О постройках») и Николая Месарита 
(XII–XIII вв.) [11, с. 43-44]. В них упоминается, что сна-
чала размечался «мезомфалос» (транслитерация латин-
ского термина) – пространство средокрестия, «столп» 
(что есть пустотелая башня), «пуп земли», «центр мира», 
«поток», «компас» (различные переводы, встречающи-
еся в православной литературе и в англоязычных опи-
саниях путешественников). 

Сравнение церкви с башней существует с апостоль-
ских времен, например в произведении «Пастырь» Ерма 
(II в.) [9, с. 297]. На Елеонской горе в IV веке возве-
ли круглую колоннаду Имбомон без крыши над цен-
тральным пространством (по исследованиям Винсен-
та Л.Х., 1913) в память о месте Вознесения Спасителя 
[19, с. 10]. Евсевий Памфил в IV веке пишет о соборной 
постройке Константина: «…этот храм, тогда император 
возвел в видимый памятник Воскресения Спасителя», 
то есть он возвел материальную оболочку над местом 
восшествия на небо [16]. Евсевий описывает церковь 

в Финикии г. Тир «столпом», «… Божественное и разум-
ное здание души» [8, с. 437, 445]. «Столпами» называли 
первые храмы в IV веке равноапостольная Нино и св. 
Григорий Просветитель, добавляя уточняющие прила-
гательные «Животворящий» или «огненный». О Боже-
ственном присутствии в виде столпа «облачного» или 
«огненного» можно найти в Библии (Откр. 10:1; Исх. 
13:21, 13:22, 33:9, 33:10; Втор. 31:15, Неем. 9:19, Прем. 
18:3, Чис. 14:14) [13, с. 112]. Апостол Петр пишет, что 
«Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины» 
(Тим. 3:15). На иконе московской школы «Борис и Глеб 
с житием», написанной в период духовного Возрожде-
ния Руси в XIV веке, в клейме, повествующем о перене-
сении мощей свв. Бориса и Глеба, построенная для это-
го церковь изображается в виде «столпа», пустотелой 
башни, на которую накинута ткань, что символически 
сообщает об изображении интерьера. И эта трехчаст-
ная прозрачная мантия, в образ трех нефов, обрисо-
вывает еще больший круглый объем с тем же центром, 
что и срединный столп, так что диаметр центрального 
круга удваивается (рис. 1 а). 

Ввиду того, что на иконах в указанный период изо-
бражались души святых, а не тела, следует вывод, что 
иконописец визуализировал внутреннее сокрытое от 
глаз устройство пропорционального богословского по-
нимания собора. В нашем исследовании была выявлена 
эта последовательность удвоенных кругов, следующая 
из описываемого образа Григорием Богословом в IV 
веке, о сущности Святой Троицы, похожей на реку, лью-
щуюся с неба и у земли разделяющуюся на два равных 
рукава, где диаметр круга, символизирующего Отца, ра-
вен кругу Сына и Святого Духа, так как Троица едина. 
Плотное сплетение трех колец дает суммарную фигуру, 
начертанную на земле размером с удвоенный централь-
ный круг «Слова», что есть символ двойной природы 
Иисуса Христа. Именно эти два догмата сущности Свя-
той Троицы и природы Иисуса Христа «жарко» обсуж-
дались на первых Вселенских соборах. 

Эти богословские схемы были нами выявлены в по-
строениях внутренних пропорций как в девятиячеи-
стом типе храма, так и в многонефных соборах и хра-
мах с притворами на Руси (X–XV вв.) [5–7]. При этом 
внешний вид древнерусских храмов всегда был непо-
вторим и менялся со временем, особенно в XVI–XVII 
веках. Поэтому нам представлялось интересным рас-
смотреть изменение объемно-пространственного обра-
за «Животворящего столпа» как основы христианского 
храма, выявленного в описаниях церкви с апостольских 
времен до изучаемого нами периода, в связи с меняю-
щимся мировоззрением и появлением новых конструк-
тивных и технологических решений.

and the "Life-Giving Pillar" seemed to unite with the total volume of the church, so that the entire volume of the cathedral 
is perceived as a facade so is the interior, the latter, due to the introduction of a high iconostasis, the united prayer of 
Christians merges it into a single mountain sound, which was later further emphasized by two-pillar and pillar-less 
structural schemes. The "Life-Giving Pillar" becomes one "fiery" clear dominant in the churches of the 16th century, which 
in five and nine-column cathedrals is complemented by round kokoshniks in the image of the Intercession of the Blessed 
Virgin Mary and all Russian saints, as the feast is confirmed, later, in the 17th century. It is such a cover that will appear in 
the multi-tiered designs of closed and baptised arches.
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Иньяс Мейерсон, французский психолог, основатель 
исторической психологии, в середине XX века отмечал 
в диссертации, что в различные времена при различ-
ных исторических условиях в народе могут бытовать 
свои прочтения каких-либо событий или особенные 
раскрытия сторон мировоззрения. И для того, чтобы по-
нять творения, надо восстановить картину мира и осо-
бенные исторические условия глазами современников 
[18]. В науке конца XX – начала XXI века доказана связь 
философии эпохи и форм ее материальной культуры, 
о чем писала Н. Г. Попова, профессор МАРХИ, доктор 
философии [14]. Поэтому нами в исследовании учиты-
вались контекстуальные преобразования, культурная 
среда и доступные философские трактаты при рассмо-
трении и трактовании каких-либо особенностей и из-
менений в формах архитектуры.

В период с XI по XIII век во внешнем виде храмов 
Древней Руси наблюдается четкое двухчастное деление 
на «кубичность» нижнего объема, символизирующе-
го земную жизнь, и «столпообразность» «небесного» 
над местом Воскресения и Вознесения Иисуса Христа 
ярко выраженной архитектурной доминанты в сере-
дине сооружения над средокрестием, увенчанным на 
фасаде крестом, а в интерьере – фреской Спасителя. 
Это трансляция христианского мировоззрения о вре-
менности здешнего мира и вечности жизни «будуще-
го века». Крестово-купольная система, пришедшая на 
Русь из Византии вместе с принятием христианства, 
прекрасно иллюстрировала эту соподчиненность, где 
центральная глава церкви – Христос, дополнительных 
малые главы – апостолы, своды – образ «неба видимо-
го», апсида – образ пещеры Рождества или Гроба Го-
сподня (соборы Софийский в Новгороде, Успенский во 
Владимире, Преображенский в Переславле-Залесском 
и т. д.) (рис. 1). Надо отметить, что в славянских верова-
ниях было трехчастное деление мира: правь, явь и навь. 
Верхний мир – «правды» Богов, здешний – «на яву», 
навь – нижний мир мёртвых. Христианство же транс-
лировало идею, что у Бога все живы, предлагая богоот-
кровенное новое понимание мироустройства. Поэтому 
световой и облачный столп, обозначающий место «сре-
тения» (встречи) с Богом («ибо сказано, что Иисус, воз-
несшийся на небо, придет таким же образом как ушел» 

(Деян 1:4-14)), и назывался «Животворящим» (жизнь 
творящим). Христос соединил в себе две природы – Бо-
жественную и человеческую, поэтому крестились дву-
мя перстами на Руси до Никоновской реформы. В пла-
нах соборов явно считывались перекладины креста за 
счет использовавшейся крестово-купольной конструк-
тивной схемы в образ «просвещения» всей земли Рус-
ской «святым крещением» князя Владимира [15, c. 42]. 

Также представляет интерес изменение самых рас-
пространенных пропорций высоты «Животворящего 
столпа» относительно его горизонтального сечения, ко-
торая со временем начинает приобретать более вытяну-
тые пропорции. Если в начале это обычно 1:3 (Во имя 
Святой Троицы), то в Софии Новгородской и других 
храмах Новгорода 1:4 (во имя Святой Троицы и Челове-
ческой природы Христа, подобно тому как выстроен из 
четырех равных кругов план храма на горе Нево IV в.) 
[5]. Со времен появления на Руси праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы (XII в.) пропорции становятся 
1:5, то есть к вышеперечисленным символическим ча-
стям прибавляется еще круг во Имя Богоматери, также 
пребывающей на небесах. Изображения Богородицы, 
Христа и Святого Духа в кругах встречаются на ико-
нах. После периода упадка из-за татаро-монгольского 
ига, вновь наблюдается особое почитание Сергием Ра-
донежским (XIV в.) Святой Троицы, и пропорции «Жи-
вотворящего столпа» вновь становятся 1:3.

Духовное Возрождение Руси XIV века стало плодом 
единения и общей молитвы народа, князей, дружины, 
священнослужителей и монахов против междоусобных 
войн, Золотой Орды и поляков. Объединение началось 
с введения общинножительного устава в монастырях. 
Так, до послания Патриарха Константинопольского Фи-
лофея, Троицкий монастырь, основанный Сергием Ра-
донежским, был особножительным, где каждый подви-
зающийся жил своим хозяйством и мог других иноков 
нанимать себе на работы, что, конечно, не способство-
вало молитвенному братству [1, с. 204-205]. Константи-
нопольский патриарх заботился об укреплении Право-
славной Руси, в надежде на ее помощь в деле спасения 
Византии от османов, завоевавших большую часть им-
перии. Монастырские древнерусские храмы в XIV–XV 
веках приобретают высокий многоярусный иконостас 

Рис. 1. Анализ объемно-пространственного и конструктивного решения «Животворящего столпа» в храмах Руси XI-XII веков:  
двухчастное деление объема собора на кубическое «земное» и столпообразное «небесное»: 

а) «Животворящий столп» на клейме иконы «Свв. Борис и Глеб с житием», XIV в., Государственная Третьяковская галерея, Москва;  
б) церковь Спаса на Нередице, 1198 г., Новгород; в) собор Святой Софии в Новгороде, 1053 г.;  

г) схема крестово-купольного храма (Источник: Зубова М.В. История архитектуры Византии и западной Европы.  
Средние века, Москва, 2011); д) собор Успения Пресвятой Богородицы во Владимире, 1183 г.
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с множеством предстоящих перед Спасителем святых 
и праотцов, что визуализирует множество небесных за-
ступников. Эта идея общей «горящей» молитвы с пре-
бывающими на небесах («живые в помощи») перехо-
дит на фасадное решение церквей в виде килевидных 
завершений закомар и кокошников (Троицкий собор 
Троице-Сергиевой лавры, собор Рождества Пресвятой 
Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре и др.) 
(рис. 2). 

Интерьерное решение с общим предалтарным про-
странством способствовало единению молящихся. 
Централизация власти вокруг Московского княжества 
при духовном предводительстве митрополита Алексия 
и единое молитвенное предстояние народа находит от-
ражение в увеличении центричности храма, столпоо-
бразности архитектурных обликов соборов с визуаль-
но более целостными интерьерными пространствами, 
с «близким» светом, струящимся из окон барабанов, как 
образом Божественного присутствия. 

Митрополит Алексий в XIV веке пишет в своем  
«Поучении из апостольских деяний к христолюбивым 
христианам»: «Созда столп» – божественная церкви», 
цитируя Григория Богослова, что говорит о хорошем 
знании трудов этого святителя. Он также приводит его 
цитаты о церковной молитве: «…силы небесныя с нами 
невидимо служат» [12]. Церковную молитву свт. Алек-
сий сравнивает с огнем: «Как дом не может согреться 
дымом без огня, так и домашняя молитва без церков-
ной». В Житии Сергия Радонежского иноки Троице-
Сергиевой лавры в молитвенном предстоянии описы-
ваются как «сами горящие и пламенеющие любовью 
к богу яснее самых ярких свеч» [10]. Сам преподобный 
Сергий, отмечая важность молитвы к Отцу небесному, 
сравнивал ее с огнем очистительным, говоря: «Ведь и 
золото не бывает без огня чистым» [10]. Поэтому четкое 
деление на два мира «небесного» и «земного» сглажи-
вается килевидной разработкой пластики фасадов об-
разами огненного молитвенного предстояния, помощи 
множества святых и праведников, положивших свою 
жизнь «за други своя». Так Спасский собор Спасо-Ан-
дроникова монастыря строился как памятник воинам 

Куликовской битвы (сейчас представлен в реконструк-
ции). В греческом синаксаре XII века упоминается, что 
«праведники и по смерти живут». В предании о соро-
ка севастийских мучениках, мощи которых были вло-
жены в «Животворящий крест», присланный Сергию 
Радонежскому из Константинополя, говорится от том, 
что охранники видели небесные силы, помогающие 
святым. Таким образом, все искусство с этого перио-
да проникнуто идеей единства, начиная от «Троицы» 
Андрея Рублева, до общности интерьерного простран-
ства с последующим появлением двухстолпных, а по-
том и бесстолпных храмов с крещатым, впоследствии, 
и сомкнутым сводом, что было конструктивным нов-
шеством, визуализирующим общие объединительные 
тенденции, существовавшие в обществе. 

Объемно-пространственное решение «Животво-
рящего столпа» меняется. В период с XI по XII века 
«столп», как в иконе «Святые Борис и Глеб с житием» 
(рис. 1 а), это выделение средокрестия, визуализирую-
щего ключевое событие Воскресения. Относительно го-
ризонтального сечения «Животворящего столпа» раз-
мерялась внутренняя ширина структурного ядра храма, 
геометрическим построением символической задачи 
«квадратура круга», выравнивания перед Волей Божьей 
«неба» и «земли», при которой чертится графический 
образ единой Троицы, как плотно сплетенные три рав-
ных круга, центры которых находятся на расстоянии 
радиуса друг от друга [5]. Это можно наблюдать с IV в., 
например, в триконхе на горе Нево. 

В XI – XV веках в фасадном решении «Животворя-
щего столпа» наблюдается сглаживание перехода от до-
минанты к ширине храмов, которые строятся трёхнеф-
ными, так что внешне получался достаточной цельный 
центричный одноглавый объем, как собирательный об-
раз общей «пламенеющей» молитвы. 

В XVI веке вышеупомянутое молитвенное пламя во 
внешнем облике устремляется ввысь, охватывая весь 
объем церкви. Так, образ «Животворящего столпа» со-
ставляет уже всю постройку, например, в церкви Возне-
сения в Коломенском (рис. 2 в). Позже «Животворящий 
столп» в решениях фасадов многостолпных храмов до-

Рис. 2. «Животворящий столп», дополненный на фасаде килевидными закомарами и кокошниками  
в образ «пламенеющей» «непрестанной» молитвы, предстоящих перед Иисусом Христом: Пресвятой Богородицы, святых и праведников: 
а) изображение «пламенеющей» молитвы святых. Фрагмент иконы «Неделя Всех святых», нач. XVII в., из церкви Воскресения Христова  
с. Кишерть, Пермская государственная художественная галерея; б) собор Рождества Пресвятой Богородицы в Саввино-Сторожевском  

монастыре, 1398 г., Звенигород, МО; в) церковь Вознесения в Коломенском, 1532 г., Москва; г) церковь Усекновения главы  
Иоанна Предтечи в селе Дьякове, 1529-80 гг., МО; д) церковь Спаса-Преображения в селе Остров, XVI в., Московская область;  

е) фрагмент круглых и килевидных кокошников в соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, 1561 г., Москва; ж) изображение святых  
под сенью, «покровом» на фрагменте иконы «Неделя Всех святых» из церкви Всех святых в Ростове, вторая половина XVI в.,  

г. Ростов, Государственный музей-заповедник «Ростовский Кремль»
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полнился округлыми кокошниками, как сиянием и свя-
тостью небесных заступников и праведников, «добрыми 
делами просиявших» [13, с. 42] (рис. 2 ж). На Москов-
ских соборах 1547, 1549 годов прославляется сонм свя-
тых русских, и с середины XVI века вводится Праздник 
Собора всех русских святых (забытый в Синодальный 
период и восстановленный на Великом Московском по-
местном соборе в 1917–18 гг.), пишутся одноименные 
иконы, в которых также видны молитвенно пламенею-
щие группы святых (рис. 2 а). Эта идея общей пламене-
ющей молитвы всего Собора святых проявлена в стол-
пообразных соборах XVI века. «Животворящий столп» 
в них представлен в огненном виде «нетварного» света, 
подсвечивающего путь Новозаветного спасения, даро-
ванной вечной жизни жертвой Иисуса Христа Сына Бо-
жия, на месте Воскресения и Вознесения Господня, что 
похоже на Ветхозаветные образы Божественного при-
сутствия, что упоминаются в Библии, в том числе над 
Скинией (Исх. 33:9, 33:10; Втор. 31:15). 

Именно идея вечности передается через символику 
геометрических форм – восьмигранника, как «осьмого» 
дня вечности, что наступает после семи дней. И имен-
но такое «пре-вращение» квадрата, при котором полу-
чается восьмигранник, и будет впоследствии широко 
использоваться зодчими в деревянной храмовой архи-
тектуре России (восьмерик на четверике). Такая форма 
в пропорциональном размерении трех центральных не-
фов, как вращающийся подкупольный квадрат, в древ-
нерусских храмах начинает появляться в конце XI века, 
в период массового строительства соборов, и встречает-
ся в храмах-памятниках, соборах, имеющих оборонное 
значение, во вторых соборах в монастырях или в церк-
вях, построенных по заказу жителей улицы [5]. 

Величественная объемно-пространственная компо-
зиция соборов из пяти или девяти столпов (Покрова 
Пресвятой Богородицы на Рву, церковь Преображе-
ния Господня в селе Остров, Усекновения главы Иоан-
на Предтечи в Дьякове и др.) (рис. 2) дополнена декори-
рованием, состоящим из полукругов покровов и языков 
пламени, смысл которых можно прочитать в тексте Сто-
глава (1551 г.), где записано на шести листах перечис-
ление «…святых и великих чудотворцов, иже в нашеи 
земли великиа Росиа в чудотворениих просиавших…», 

«…добрыми делами просиявших». Отсюда визуальные 
образы сияния нимбов [15, с. 41-43], что появились как 
раскрытие духовного смысла образа горнего Иеруса-
лима, с подобием кристаллов сонма небесных заступ-
ников, царственной идеи Москвы как Третьего Рима 
и хранительницы Православия. 

В конце XVI – XVII веках появляются вновь куби-
ческие храмы, но уже с крещатыми или сомкнутыми 
сводами, бесстолпные или двухстолпные. Они декори-
руются многоярусными кокошниками в образ Покрова 
Пресвятой Богородицы и всех святых, с главной свето-
вой доминантой Христа, являющегося главой Церкви 
(первый собор Донской иконы Божьей Матери в Дон-
ском монастыре, храм Покрова Богородицы в Рубцове 
и др.) (рис. 3). Надо отметить, что тема русских угод-
ников Божьих (коих «у нас стало много» и они «нетлен-
ны лежат и чудеса творят», а греки растеряли) действи-
тельно обсуждалась, о чём свидетельствует «Прение 
с греками о вере» монаха Чудова монастыря в Москов-
ском Кремле Арсения Суханова, изданное в 1650 году 
[3, с. 450]. 

Иногда добавляются главки в образ апостолов (цер-
ковь Святой Троицы в Никитниках и др.) или Богоро-
дицы с Иоанном Крестителем (церковь Богородицы 
Одигитрии в Вязьме и др.). «Великая Россия создается 
весной 1612 года «Советом всей земли», после Смутного 
времени [3, c. 3], и это также нашло отражение в архи-
тектуре соборов, где многоярусная композиция из ко-
кошников визуализирует небесный собор. В архитекту-
ре в разные времена отражали мировоззрение, которое 
соотносилось и с государственным устройством через 
различные формы [4]. Резюмируя, «Животворящий 
столп» продолжает и в этот период обозначать место 
божественного присутствия и источника «истинного» 
света; при этом значение святых, к которым обраща-
ются в молитвах, приобретает важное смысловое на-
полнение, что визуализируют многоярусные кокошни-
ки. Молящиеся объединены покровом цельного свода 
и единым интерьерным пространством. 

Таким образом, существовавший в начале принятия 
христианства на Руси образ бестелесного «Животво-
рящего столпа», как образ места встречи с Богом в Его 
Доме, оставался на всем протяжении семи веков до Си-

Рис. 3. Образ Покрова Пресвятой Богородицы и Собора всех святых на земле Русской просиявших в архитектуре узорочья XVI-XVII веков: 
а) фрагмент иконы «Собор всех святых земли Русской», просиявших своей жизнью и подвигами и непрестанно молящихся о ней;  

б) первая церковь Донской иконы Божией Матери в Донском монастыре, 1593 г., Москва; в) собор Казанской иконы Божией Матери  
на Красной площади, 1625 г., Москва (реконструкция); г) церковь Святой Троицы в Никитниках, 1628 г., Москва;  

д) храм Николы на Посаде, 1716 г., г. Коломна;  е) схема крещатого свода (Источник: Православные храмы. В 3 т. Т. 2:  
Православные храмы и комплексы. М.: АХЦ “Арххрам”, 2014. С. 90, рис. 48); ж) схема сомкнутого свода (там же)
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нодального периода, лишь по разному декорировался, 
обстраивался различными объемами в соборах – то кре-
стообразными кубическими (в крестово-купольных), 
то целостными интерьерами с крещатыми сводами, где 
образ креста переносится с земли на небо, как бы осе-
няя молящихся. Позже использовался сомкнутый свод, 
символизирующий единый «покров» Пресвятой Бого-
родицы и святых с центральным световым барабаном 
в образ Спасителя, как образ «просветителя» и главы 
Церкви. 

Рассматривая храмовую архитектуру с XI по XVII век, 
можно проследить, что основные догматы христиан-
ства в виде «Животворящего столпа» Божественного 
присутствия традиционно используются, а различные 
конструктивные решения соответствуют новым «про-
чтениям» и национальным «дополнениям», появляю-
щимся на Руси. О рвении к истинной вере можно про-
читать у близкого к царю Арсения Суханова, бывшего 
с 1633 года архидьяконом патриарха Филарета Никити-
ча, «царском отце и истинном хозяине России» [3, с. 7]. 
Арсений в 1650 году пишет: «И ныне у нас государь 
царь великий князь Алексей Михайлович всеа Русии 
самодержец, во всей подсолнечной своим благочести-
ем сияет, яко солнце посреди земля, и во всем ревнует 
первому благочестивому царю Константину Великому, 
церковь Христову чисто снабдевает, и от всяких ересей 
защищает». И надо отметить, что это говорится за не-
сколько лет до Никоновских обновлений и греческих 
исправлений: «У нас государь царь благочестивой, ере-
си никакой не любит, и во всей его государевой земли 
ереси нету» [3, с. 450]. Поэтому все изменения объемно-
пространственного решения «Животворящего столпа», 
как основы всех последующих построений в архитек-
туре соборов рассматриваемого периода, есть непре-
рывное развитие богословский мысли, ответ на чаяния 
молящихся, меняющиеся из-за изменений в жизни об-
щества. С начала принятия христианства на Руси надо 
было утвердить и через архитектуру основные догма-
ты, отличавшиеся от прежних верований; для борьбы 
с иноземцами требовалось объединение усилий Церкви 
и народа в молитвенном и военном противостоянии, 
отсюда и центричность, и пламенеющий «Животворя-
щий столп», далее и многостолпные композиции гор-
него Иерусалима, как образ столицы – Третьего Рима; 
позднее образ «осенения» Святым Духом и покровом 
небесным всех русских святых, что молятся на небесах 
о земле Русской и творят чудеса преклоняющимся у мо-
щей своей верой в Иисуса Христа. 
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К концу XIX века формируются требования к проекти-
рованию больниц в Российской Империи и за ее преде-
лами. При разработке проектов больниц на территории 
Российской Империи архитекторы руководствовались 
«Уставом строительным» [4], а также общими рекомен-
дациями.

Рекомендации по проектированию больниц были 
разработаны инженером-архитектором Алексеем Мар-
ковичем Салько в 1901 году и включали:

1. Выбор места для строительства больницы. Место 
определялось согласно розе ветров, с учетом природно- 
климатических параметров района строительства и гра-
достроительной ситуации. Оно должно было быть «до-
ступное со всех сторон движению воздуха, потому воз-
вышено и обширно». «Близ больниц не должно быть 
фабрик и заводов, вредящих воздуху, никаких стоячих 
вод и рек, а также пыльных улиц и сыпучих песков» 
[3, с. 1].

2. Внутренняя планировка территории больницы 
и больничных корпусов. Архитектурно-планировочны-
ми решениями предусматривалось «для заразных боль-
ных иметь отдельные здания – бараки или небольшие 
домики, а для незаразительных – одно здание с хорошо 
разведенными и обветриваемыми палатами – павильон-
ное здание» [3, с. 1].

3. Максимальное использование естественного ос-
вещения. Палаты рекомендовалось устраивать на юго-
восточном фасаде.

4. Внешняя и внутренняя отделка палат. «Снаружи 
не оштукатуриваются во избежание ослабления есте-
ственной вентиляции. В этих же видах в палатах боль-
ных внутренняя штукатурка стен не покрывается мас-
ляной краской, а ежегодно белится негашеной известью, 
как веществом дезинфекционным» [3, с. 2].

5. Инженерные системы (отопление и вентиляция) 
должны были обеспечивать комфортные и безопасные 
параметры внутреннего воздуха в палатах:

 – температуру воздуха +200С;
 – объем воздуха в палатах «6 куб. саж (около 58 м3 – 

авт.) на больного» [1, с. 3];
 – объем воздуха в коридорах «3 куб. саж (около  

29 м3 – авт.) на больного» [1, с. 3].
6. Проектирование инженерных систем:
6.1. Система отопления. Применялись голландская 

печь, утермарковская печь, духовое или водяное ото-
пление. Рекомендовалось в больницах проектировать 
водяную систему отопления, так как она обеспечивала 
не только нагрев внутреннего воздуха до расчетной тем-
пературы, но также соответствовала санитарно-гигие-
ническим требованиям (отсутствовал дым, сажа и т. д.)

6.2. Система вентиляции проектировалась из каж-
дой палаты.

6.3. Для увлажнения воздуха в палатах за отопитель-
ными приборами или трубами системы отопления уста-
навливались сосуды с водой.

6.4. Обязательное проектирование туалетов (клозетов).
6.5. В палатах до 20 человек устанавливались санитар-

но-технические приборы: ванная и раковина. «Ванная 
и умывальная при палатах до 20 человек обыкновенно 
составляет одну комнату и должна иметь одну или две 
медные луженые ванны на катках (на случай перевозки 
к кроватям трудно-больным), железный бак с нагрева-
телями и открытый мраморный умывальник на метал-
лических подставках, с водопроводом ко всем резерву-
арам, сточными трубами» [3, с. 4].

В конце XIX века американский врач Джон Горри, 
изучавший тропические болезни, для охлаждения воз-
духа в палатах и создания комфортных условий для па-
циентов, подвешивал таз со льдом под потолком. Такое 
решение позволяло охлаждать помещения при есте-
ственной вентиляции и определять влияние воздуха 
на больного человека.

Особенности проектирования инженерных систем 
в больницах на рубеже XIX–XX веков:

А. П. Мячин, А. Н. Чебан
A. P. Myachin, A. N. Cheban

Проектирование инженерных систем в больницах на рубеже XIX – XX веков
Design of engineering systems in hospitals at the turn of the XIX – XX centuries
Ключевые слова: архитектура больниц, больницы, инженерные системы, инженерное оборудование, медицинские 
учреждения
Keywords: architecture of hospitals, hospitals, engineering systems, engineering equipment, medical institutions
Аннотация. В середине XIX века в больших и малых городах Российской Империи наблюдался всплеск 
инфекционных болезней в казармах, трюмах кораблей, учебных заведениях и других общественных зданиях. 
Архитекторы и инженеры разрабатывают новые архитектурные, конструктивные и инженерные решения по 
проектированию безопасного пребывания людей в общественных зданиях. Проектируются и строятся новые 
здания больниц, в которых применяются не только новые методы лечения, но и архитектурно-инженерные 
решения, позволяющие создать безопасные условия пребывания. Многие из разработанных проектных решений 
остаются актуальными до сих пор. 
Abstract. In the middle of the XIX century, in large and small cities of the Russian Empire, there was a surge of infectious 
diseases in barracks, ship holds, educational institutions and other public buildings. Architects and engineers are developing 
new architectural, structural and engineering solutions for the design of a safe stay of people in public buildings. New 
hospital buildings are being designed and built, which use not only new treatment methods, but also architectural and 
engineering solutions to create safe conditions for people to stay in them. Many of the developed design solutions remain 
relevant to this day.
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1. Для организации вентиляции в больничных палах 
проектировалась механическая приточная вентиляция 
с установкой вентилятора 1, подачей воздуха в техниче-
ское помещение, в котором наружный воздух нагревал-
ся калорифером, а также дополнительно увлажнялся. 
Количество необходимого внутреннего воздуха опре-
делялось расчетом, исходя из количества людей, нахо-
дящихся в помещении, и его назначения.

2. Вытяжка осуществлялась естественно через окна, 
отверстия в потолке или воздуховод, установленный 
под потолком.

3. Для отопления больниц применяли водяную си-
стему отопления низкого давления, а также воздушную 
систему отопления с установкой печи в палате или под-
вале здания больницы. 

4. Санитарный узел (туалет) с установкой унитазов 
и раковин проектировался в теплом контуре.

5. Для соблюдения гигиены для пациентов проекти-
ровались душевые или ванные комнаты.

6. Для транспортировки больных с этажа на этаж 
проектировали подъемные машины (лифт).

1 Работу вентилятора обеспечивала паровая машина.

7. Для инфекционных больных проектировались от-
дельные здания, со своими инженерными системами 
для предотвращения возникновения эпидемии. Осо-
бое внимание уделялось системе вентиляции воздуха.

8. Окна палат по возможности выходили на юго- 
восток для максимального естественного освещения. 

9. Для охлаждения воздуха в больницах устраивали 
ледники или охлаждали воздух при помощи разбрыз-
гивания холодной воды.

В начале XX века в Российской Империи развивает-
ся промышленное производство, количество фабрик 
и заводов растет, что приводит к росту количества ра-
бочих. Для их защиты от болезней или несчастных слу-
чаев 23 июня 1912 года был принят закон «Об обеспече-
нии рабочих на случай болезни». Закон предусматривал 
получение рабочими выплат в случае временной нетру-
доспособности, а также обязывал владельцев фабрик 
и заводов организовывать бесплатную медицинскую 
помощь (рис. 1).

При заводах и фабриках открываются медицинские 
учреждения, главной задачей которых является поддер-
жание здоровья рабочих. Новые больницы строятся не 
только в крупных городах, таких как Москва и Санкт-
Петербург, но и в удаленных селах.

Рис. 1. Александровская городская барачная больница в Санкт-Петербурге. Источник: [2]



История и теория432

Рис. 2. Операционная комната при больнице фабрики  
Товарищества Мануфактур Братьев Г. и А. Горбуновых в селе  

Середа Нерехтского уезда Костромской губернии. Источник: [1]

При фабрике Товарищества Мануфактур Братьев Г. 
и А. Горбуновых в селе Середа Нерехтского уезда Ко-
стромской губернии в 1913 году была построена боль-
ница, в которой располагался зубоврачебный каби-
нет, родильное отделение, аптека, хорошо оснащенная 
операционная, дезинфекционная камера, инфекцион-
ное отделение, палаты на одного и несколько больных 
(рис. 2). 

Проводя итоги, авторы исследования определили, что 
на рубеже XIX – XX веков при проектировании боль-
ниц архитекторы и инженеры учитывали:

 – природно-климатические условия района строи-
тельства;

 – градостроительную ситуацию района строитель-
ства;

 – архитектурно-планировочные решения здания 
больницы;

 – социально-экономические показатели. 
Все вышеперечисленное позволяло проектировать 

на территории Российской Империи больницы высо-
кого качества. 
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Аннотация. В статье рассматривается модернизм в храмовой европейской архитектуре и его проявление 
в православной архитектуре зарубежных храмов. 
Abstract. The article examines modernism in European temple architecture and its reflection in the Orthodox architecture 
of foreign churches.

В ХХ веке европейское искусство претерпевало значи-
тельные метаморфозы. В истории архитектуры период 
1900–1970-х характеризуется появлением и развитием 
стиля модернизм, в котором произошло обновление 
форм и конструкций. Модернизм включает в себя не-
сколько направлений: конструктивизм, функционализм, 
рационализм, интернациональный стиль, брутализм, 
советский модернизм, органическая архитектура. Это 
время характеризуется развитием нового духа – духа 
свободы.

Столь значительные перемены, коснувшиеся всей 
культуры ХХ столетия, не могли не сказаться и на ар-
хитектуре сакральных сооружений. Тенденцией време-
ни стала расшифровка и адаптация церковных постула-

тов для прихожан на современный лад. Еще в конце ХIХ 
века в 1891 году была разработана Висбаденская про-
грамма по преобразованию архитектуры протестант-
ских церквей, которая предусматривала объединение 
алтарного пространства, нефа и хора. Это решение 
принималось с целью удобного обозрения простран-
ства храма с любой точки прихожанами и их активного 
участия в службе. Первой церковью, отразившей идею 
объединенного пространства, стала церковь Рингкирхе 
в Висбадене (1892–1894) по проекту Йоханнеса Отцена. 

Серьезным событием для европейского христианства 
явился Второй Ватиканский собор (1962–1965 гг.), на 
котором были пересмотрены все положения, касающи-
еся жизни Церкви. В отношении строительства новых 
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церквей в 124 статье говорилось, что они должны быть 
«пригодны для совершения литургических действ», тем 
самым разрешив полную свободу для творчества архи-
текторов. При этом следует отметить, что эксперименты 
по формированию церковного пространства велись уже 
начиная с 1920-х годов. Одними из первых архитекто-
ров в этом направлении были Доминикус Бём, а также 
Роберт Крамрайтер, разработавшие множество нова-
торских церквей. Таким образом, на 1950–1970 годы 
пришлась уже вторая волна строительства новаторских 
церквей. Ярким произведением служит капелла Роншан 
Ле Корбюзье. Новая форма храма, новое функциональ-
ное решение планировки, минималистичная стилисти-
ка, использование железобетона в качестве основно-
го строительного материала, новый подход в работе со 
светом – все это характеризует модернизм как стиль 
в храмовой европейской архитектуре.

В контексте нового формата европейской архитекту-
ры традиции храмостроения Русского Зарубежья ока-
зались неудобными и несовременными. Вытесненные 
революцией 1917 года эмигранты стремились всеми 
силами сохранить свою культуру и традиции, им при-
шлось создавать приходы и сооружать православные 
храмы на чужой территории. По экономическим при-
чинам многие храмы были обустроены в жилых или 
складских помещениях, в лучшем случае при сборе 
средств удавалось построить небольшой храм. Внеш-
не большинство православных храмов, например, в Па-
риже и его предместье, не отличались от окружающей 
застройки. При этом внутри сохранялись черты тради-
ционной русской православной архитектуры. 

Первым православным храмом в стилистике модер-
низма является собор Вячеслава Чешского в городе 
Брно (рис. 1), возведенный в 1930–1931 годах Петром 
Левицким. Новаторские решения церкви схожи с не-
мецкой церковью St. Fronleichnam, построенной в 1930 
году архитектором Рудольфом Шварцем: кубическая 
форма храма, отсутствие декоративных элементов, бе-
лый оштукатуренный фасад, лента квадратных окон, 
разрезающих стены, а также прямоугольная простая ко-
локольня. Те же приемы использовал П. Левицкий, про-
ектируя православный храм, который в плане представ-
ляет собой форму креста, вписанную в прямоугольник. 
Ступенчатое уменьшение прямоугольных объемов по 
мере возвышения завершается круглым барабаном с лу-
ковичной главой. Архитектор намеренно отказался от 
скатных крыш, сделав их плоскими в основном объеме. 
На третьем ярусе ленточное квадратное остекление по-
зволяет проникать дневному свету сверху в простран-
ство храма. Белые оштукатуренные фасады, лишенные 
декоративных деталей, прорезаны лишь прямоугольны-
ми окнами. Два прямоугольных простых объема зада-
ют вертикальность композиции: это башня вентиляции 
со скатной крышей, расположенная на углу северного 
и восточного фасадов, и отдельно стоящая звонница, 
отсылающая к псковской архитектуре с пятью полукру-
глыми проемами для колоколов и четырьмя маленьки-
ми шпилями-шатрами на крыше. Проект этого храма 
ярко отражает черты модернизма.

Рис. 1. Собор Вячеслава Чешского в г. Брно (Чехия) 

Рис. 2. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы  
в г. Зальцбург (Австрия) 

Рис. 3. Храм Казанской иконы Божией Матери  
в Муазне (Франция)

В 1964 году в Зальцбурге была построена церковь По-
крова Пресвятой Богородицы (рис. 2) по проекту Евге-
ния Салпиуса. Изначально, согласно первому проекту, 
храм был достаточно традиционных форм – шатровый 
с куполом, но в 1962 году городское управление запре-
тило строительство такого храма, выделяющегося на 
фоне современной жилой застройки города. Поэтому 
архитектору пришлось переработать проект и заменить 
скатные крыши на плоские. Получившийся упрощен-
ный образ стал характерным для модернистской архи-
тектуры. Это выразилось в прямоугольной планировке 
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храма, ритмичном постепенном увеличении прямоу-
гольных объемов по направлению оси запад–восток, 
минималистичном декоративном решении фасадов 
и белых оштукатуренных стенах храма. Вход храма 
оформлен небольшой звонницей, выполненной в духе 
псковских звонниц, а также украшен мозаичным об-
разом Владимирской Божией Матери. Узкие вытяну-
тые полукруглые окна прорезают стены храма, ожив-
ляя композицию фасадов. О том, что это православный 
храм, говорит лишь незаметная золотая главка с кре-
стом, возвышающаяся над звонницей, и мозаичная ико-
на в глубине входа, вписываясь тем самым в окружаю-
щую архитектуру города. 

Особый архитектурный облик был создан у право-
славного храма Казанской иконы Божией Матери в Му-
азне (рис. 3) во Франции. Храм был спроектирован и са-
мостоятельно построен архимандритом Евфимием 
(Вендтом). В архитектуре этого храма автор воплощал 
свои богословские и математические идеи, вычерчивая 
в проекте различные планировочные схемы и напол-
няя пространство храма особыми смыслами. Грани-
цы существовавшего под строительство участка задали 
определенную планировку храма – форму неправиль-
ной трапеции, нехарактерной для традиционной пра-
вославной архитектуры. Сложная ломаная структура 
объема храма также является новаторской. В алтарной 
части крыши расположены окна треугольной формы. 
Над входом возвышается прямоугольный объем с лен-
точными четырехугольными окнами, увенчанный луко-
вичной главкой. Особое внимание автор уделял свету, 
проникающему в пространство храма, так, чтобы лучи 
света сходились в определенных точках перед иконоста-
сом и внутри алтаря на престоле. Концептуально храм 
построен на геометрическом сочетании и пересечении 
форм четырехугольника и треугольника. Белые ошту-
катуренные стены, лишенные деталей, сочетание гео-
метрических объемов придают модернистское настро-
ение архитектуре храма.

В Финляндии в 1973 году архитектором Вихло Суон-
маа был возведен интересный проект Свято-Троицкого 
Линтульского женского монастыря в местечке Паллоки. 
В строго геометричной прямоугольной планировочной 
системе комплекса центром композиции является пря-
моугольный храм. В объеме он прост, выступающие ча-
сти фасадов прорезают вертикальные узкие окна. Храм 
выполнен аскетично, без особых деталей, с белой отдел-
кой штукатуркой фасадов. Открытая конструктивная 
звонница возвышается над входом в храм и заверша-
ется большим крестом. Барабан увенчан также крестом 
и расчленен прямой вертикальной отделкой со свето-
выми проемами. В это время в Финляндии было воз-

ведено множество модернистских храмов. Автор мог 
вдохновиться одной из самых выдающихся церквей, 
построенной Алваром Аалто в 1958 году, – церковью 
Трех Крестов. Помимо геометричного архитектурно-
планировочного решения и белых чистых фасадов, цер-
ковь выделяется многочисленными различными окна-
ми, прорезающими фасады, и высокой колокольней, 
напоминающей хвост стрелы и увенчанной крестом.

Все храмы объединяет то, что основным строитель-
ным материалом является бетон, объемно-планиро-
вочные решения сооружений строго функциональные 
и упрощенные, отделка фасадов выполнена белой шту-
катуркой с минимальным использованием или даже от-
сутствием деталей. 

Строительство нового типа католических и проте-
стантских церквей было обусловлено реформами ка-
толической и протестантских Церквей. Русская Пра-
вославная Церковь Заграницей, имея в своей истории 
опыт работы с новыми строительными материалами, 
не стремилась слепо следовать общеевропейской тен-
денции. Однако общее отношение к православным лю-
дям в Европе вынуждало подчиняться стилистике мо-
дернизма, при этом никаких изменений в церковных 
литургических уставах не совершалось. Модернизм 
в православной архитектуре выразился в использова-
нии простых геометрических объектов, сокрытии тра-
диционной для православных храмов декоративности 
в интерьерах, простоте и дешевизне материалов. 

Список литературы 
1. Антонов, В. В. Православные русские храмы Европы: история 

и архитектура / В. В. Антонов, А. В. Кобак. – 2-е изд. – Санкт-
Петербург : ЛИКИ, 2014.

2. Антонов, В. В. Русские храмы и обители в Европе / В. В. Ан-
тонов, А. В. Кобак. – Санкт-Петербург : Лики России, 2005.

3. Байдин, В. Русский храм во французском Муазне / В. Байдин // 
Русский храм во французском Муазене. Парадокс архитек-
туры авангардизма. – Опубликовано: февраль 2012. – URL.: 
http://ruskite-notredame-de-kazan.blogspot.fr/2012/02/blog-
post_28.html (дата обращения: 14.11.2023).

4. Гидеон, З. Пространство, время, архитектура / Зигфрид Гидеон; 
перевод с нем. – Москва : Стройиздат, 1984.

5. Глебова, Н. М. Эволюция и модернизм церковной архитектуры 
Вены / Н. М. Глебова, М. Кламер // Известия вузов. Инвести-
ции. Строительство. Недвижимость. – 2021. – Т. 11, № 2. –  
С. 314–329.

6. Искусство и архитектура русского зарубежья: официаль-
ный сайт. –  URL.: https://artrz.ru/index.html (дата обращения 
18.11.2023).

7. Кафедральный собор Вячеслава Чешского: официальный 
сайт. –  URL.:  https://www.bam.brno.cz/objekt/c140-pravoslavny-
chram-sv-vaclava (дата обращения 18.11.2023)

8. Шкаровский, М. В. Свято-Троицкий Линтульский монастырь – 
общая святыня России и Финляндии / М. В. Шкаровский // 
Смоляной путь: Альманах. – Вып. 3. – Санкт-Петербург, 2016.



История и теория 435

Выявление возможных путей практического примене-
ния идей «Бумажной архитектуры» 70–80-х годов XX 
века представляется ценным для обогащения художе-
ственных качеств отечественной архитектуры на совре-
менном этапе развития.

Стоит отметить, что «бумажные» концепции во мно-
гих случаях стали своеобразными прототипами той ар-
хитектуры, которую мы наблюдаем сейчас. В данной пу-
бликации будут продемонстрированы социокультурные 
тенденции сегодняшнего времени и архитектурные ре-
шения жилых зданий, близкие концепциям «Бумажной 
архитектуры» прошлого века. 

Прототипом традиционного русского жилища яв-
ляется изба, в основе плана которой единое вытянутое 
прямоугольное пространство с большой печью, столом, 
лавочками-лежанками, деревянной утварью. Рассма-
тривая традиционное русское жилище, исследователь  
Л. А. Красилова отмечает: «…избы разных районов, пла-
ны и объемная композиция которых отвечали более или 
менее одинаковым бытовым условиям, в архитектур-
ном отношении представляют собой варианты немно-
гих основных типов» [7, с. 50]. В ходе ее исследования 
не раз подчеркивается, что деревянная изба отражает 
строй жизни и восприятие мира его жильцами. Единое 
«перетекающее» жилое пространство избы отражает 
традиционный семейный уклад.

Эволюция уклада жизни провоцирует трансформа-
цию жилого пространства: от деревянных изб, купе-
ческих усадеб, доходных домов до многоквартирных 
жилых секций, частных вилл и закрытых персональ-
ных капсул. 

Сейчас же условия жизни изменились: люди стали 
более мобильными, место приложения труда зачастую 

находится далеко от дома, требуется постоянно переме-
щаться, сменять род деятельности (с профессиональных 
задач переключаться на хозяйственно-бытовые и т. д.). 
К тому же с появлением частной собственности каж-
дый человек стремится отделиться от своего семейного 
клана, приобрести свою комнату, квартиру, загородный 
дом. Общеизвестно, что дети не хотят жить с родителя-
ми, в связи с чем в обществознании новейшего време-
ни появилось понятие нуклеарной семьи 1. Еще одним 
фактом, подтверждающим кардинальные изменения 
в быту современных людей, является вид дистанцион-
ной работы. С появлением удаленного трудоустройства 
и совсем недавно прошедшей пандемией 2, все члены се-
мьи не могут работать в одном помещении, потому что 
каждый из них, находясь на единой территории, будет 
иметь свой график и свою специфику профессиональ-
ной деятельности. Так, индивидуализация в укладе жиз-
ни XXI века требует и индивидуализации жилого про-
странства под каждую личность и ее распорядок дня.

В рамках этого рассуждения хочется вспомнить идеи 
«Бумажной архитектуры» последней четверти XX века, 
которые отличались своими новациями и свежим взгля-
дом на архитектуру. Относительно недавно наши совре-
менники пытались рассмотреть новые сценарии жизни 
людей, за что были отмечены всевозможными между-
народными премиями в конкурсах в рамках журналов 

1 Нуклеарная семья (также супружеская или партнёрская се-
мья) – семья, состоящая из родителей (родителя) и детей, либо 
только из супругов.

2 История пандемии COVID-19 // Информационное агентство 
ТАСС: информационный портал. – [Электронный ресурс]: URL: 
https://tass.ru/obschestvo/17688039?ysclid=lvtpvk1az4166805223 
(дата обращения: 05.05.2024)

В. И. Пилипенко
V. I. Pilipenko

О взаимосвязи идей «Бумажной архитектуры» 70–80-х гг. XX в.  
с современным проектированием жилых зданий
About the interrelation of ideas of "Paper architecture" of the 70-80's of the XX century  
with modern design of residential buildings
Ключевые слова: историческая архитектура жилища, историко-социальный генезис формирования жилого 
дома, идеи «Бумажной архитектуры» 70–80-х годов XX века, социокультурные тренды XXI века, современное 
проектирование жилых зданий
Keywords: the historical architecture of the dwelling, the historical and social genesis of the formation of a residential 
building, the ideas of "Paper architecture" of the 70-80s of the XX century, socio-cultural trends of the XXI century, modern 
design of residential buildings
Аннотация. В данной работе рассматривается взаимосвязь идей «Бумажной архитектуры» 70–80-х годов XX века 
с современным проектированием жилых зданий, которое содержит множество философских и социокультурных 
подтекстов. На основе выявленных изменений в укладе жизни людей, проектно-графических фантазий на тему 
жилища у архитекторов-«бумажников» (И. В. Уткина, А. С. Бродского, М. А. Белова) и их отражения в реальной 
практике формулируются последние социокультурные тренды XXI века: индивидуальность, мобильность 
и уединенность как в архитектуре, так и в стиле жизни людей. 
Abstract. This paper examines the interrelation of the ideas of "Paper Architecture" of the 70s – 80s of the XX century 
with the modern design of residential buildings, which contains many philosophical and socio–cultural layers. Based 
on the revealed changes in the way of life of people, the design and graphic fantasies of "wallet" architects (I.V. Utkin,  
A.S. Brodsky, M.A. Belov) and their reflection in real practice, the latest socio-cultural trends of the XXI century are 
formulated: individuality, mobility and privacy both in architecture and style people's lives.
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The Japan Architect (JA) 1, Architecturаl Digest (AD) 2 и со-
ревнований Shinkenchiku Residential Design Competiton 3 
[12]. Известный исследователь А. Г. Раппапорт, опи-
сывая истоки формирования творческих группировок 
и процессы сформировавшейся «Бумажной архитекту-
ры», писал так: «Победы молодых советских архитекто-
ров на японских концептуальных конкурсах 80-х годов 
были неожиданностью для всех: для японцев, для Запа-
да, для Советского архитектурного истеблишмента 
и, возможно, для самих победителей. <…> вдруг... вир-
туозная графика, остроумная фантазия, композици-
онное мастерство, богатство культурных ассоциаций, 
лаконизм и т. п.» [9]. Так, нашими соотечественниками 
в 70–80-е годы было создано более 100 различных кон-
курсных проектов, в которых одной из основных тем 
являлась архитектура жилого пространства. Некото-
рый перечень проектов и их репрезентативная публи-
кация была подготовлена одним из участников процесса  
Ю. И. Аввакумовым сначала в каталоге к выставке 
в 1994 году, потом в книге 2019 года выпуска [1, 2].

Сами «бумажники» подтверждают, что их архитек-
турные концепции до сих пор выразительны и умест-
ны так, что в новейшее время они могут быть вполне 
реализуемы. Например, упомянутый ранее Ю. И. Ав-
вакумов в публичном заявлении 4 говорит, что «уто-
пии, рожденные на закате СССР, ничуть не устарели». 
Другой участник «Бумажной архитектуры», профес-
сор А. Б. Некрасов в интервью 5 утверждает то же са-
мое и подчеркивает, что необходимо бы адаптировать 
«бумажные» идеи 70–80-х годов к реальным процессам 
проектирования сегодня. 

Стоит оговориться, что мы не можем отчетливо уви-
деть цельность, подробность разработки, все признаки 
пространственных решений только по одному, двум или 
трем архитектурным проектам, но они могут дать осно-
вания для трансформации и развития наших профес-
сиональных идей новейшего времени. Таким образом,  
в соответствии с актуальностью темы и учетом ого-
ворок ниже будут проанализированы два проекта  
«Бумажной архитектуры» по теме жилища: «Дом  
Винни-Пуха в большом современном городе» и «Закон 
о толстой рекламе». 

1 The Japan Architect (JA) – международное двуязычное англо-
японское издание об архитектурной практике Японии, которое 
впервые вышло в июне 1956 года.

2 Architecturаl Digest (AD) – международный журнал про архитек-
туру и дизайн интерьера, который издается в США с 1920 года.

3 По материалам статьи «Бумажная архитектура» // Михаил 
Тимофеевич Какушкин: официальный сайт. – [Электронный 
ресурс]: URL: https://timofeyich.ru/content/arh/conceptproject/
archpaper.php?ysclid=lvtrhb6t59400735197 (дата обращения: 
05.05.2024)

4 Юрий Аввакумов: «Бумажная архитектура давала ощущение 
свободы»: [интервью] // Ведомости: сетевое издание. – Опубли-
ковано 24 мая 2019 г.  [Электронный ресурс]: URL: https://www.
vedomosti.ru/lifestyle/characters/2019/05/24/802322-avvakumov-
bumazhnaya-arhitektura (дата обращения: 05.05.2024)

5 Неопубликованное интервью записано автором статьи 27 фев-
раля 2024 г. в Московском архитектурном институте (Государ-
ственной академии) МАРХИ. 

Рис. 1. Русская изба

Первый выбранный проект 1983 года архитекторов 
А. С. Бродского и И. В. Уткина «Дом Винни-Пуха в боль-
шом современном городе» представлен авторами, как 
«бетонная коробка с двумя устойчивыми перекрытия-
ми, винтовая лестница, одно или два перекрытия, кото-
рые помогут разделить жизненное пространство так, 
как вы захотите» [1, с. 82]. Исследователь в области 
искусствоведения Е. Ю. Коваленко, занимаясь темой 
«Образ дома в бумажной архитектуре» 6 и последующи-
ми изысканиями 7, в своей открытой лекции отмечает, 
что данный проект является весьма близким сегодняш-
ней повестке дня [5, с. 709]. Он весьма актуален, пото-
му что современные горожане хотят индивидуализи-
ровать свое жилье под практические нужды: возвести 
перегородки в свободной планировке квартир так, как 
они считают необходимым, разделить пространство на 
комнаты, выбрать декор внутреннего помещения, цвет 
стен, отделочные материалы и ту мебель, которая им 
кажется удобной и привлекательной.

6 Коваленко Е Ю. Образ дома в бумажной архитектуре: диплом 
бакалавра; научный руководитель С.В. Хачатуров, кафедра исто-
рии отечественного искусства (Исторический факультет МГУ). 
М., 2016 // Московский государственный университет имени  
М. В. Ломоносова: официальный сайт. – URL: https://istina.msu.
ru/diplomas/34258649/?ysclid=lvtf7y4efe725428590 (дата обраще-
ния: 05.05.2024)

7 Коваленко Е. Ю. Наследие бумажной архитектуры в новей-
шем искусстве: дис. … магистра; научный руководитель  
С. В. Хачатуров, кафедра истории отечественного искусства 
(Исторический факультет МГУ). М., 2018 // Московский госу-
дарственный университет имени М. В. Ломоносова: официаль-
ный сайт. – [Электронный ресурс]: URL: https://istina.ips.ac.ru/
diplomas/144667522/ (дата обращения: 05.05.2024)
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Исследователь Е. Ю. Коваленко, описывая проект 
А. С. Бродского и И. В. Уткина, отмечает, что «это дом, 
который может быть внутри таким, каким он вам 
нравится, т. е. вы его можете перестроить по своему 
образу и подобию» [4]. Авторы идеи считают, что «жи-
тель может сам выбрать место для строительства 
дома – в соответствии с собственным вкусом» [1, с. 82]. 
В современных реалиях мы можем найти аналог такой 
архитектуре – модульные быстровозводимые дома, ко-
торые могут привезти и собрать в любом месте.

Сегодня в России компания FL-Haus 1 производит мо-
дульные дома из высококачественных строительных 
материалов. Будущие владельцы дома могут самостоя-
тельно выбрать модель жилища и его планировку, точ-
но также как «воображаемые» хозяева в «бумажном» 
проекте «Дом Винни-Пуха». После обсуждения дета-
лей и заключения договора индивидуальный образец 
изготавливают на производстве компании и привозят 
на заданный участок. Таким образом, дом может быть 
любого облика, стоять в любом месте и тем самым жи-
лая архитектура сильно индивидуализируется под кон-
кретные запросы.

Еще одним современным аналогом к проекту  
А. С. Бродского и И. В. Уткина является односемейный 
дом R128 2 немецкого архитектора В. Зобека, который 
реализовал его в 1998–2000-х годах для себя. Идея сбор-

1 Модульные дома по каркасной технологии // Компании FL-
Haus: официальный сайт. – URL:https://msk.fl-haus.ru/?utm_
source=optimazaciya-yandex&utm_medium=avtotarget+modul-
keys&utm_campaign=poisk-msk&roistat=direct1_search_14249114
321_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C%D
0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC&roistat_
referrer=none&roistat_pos=premium_1&yclid=15623088702825431039 
(дата обращения: 05.05.2024)

2 Проект House R128 // Архитектурное бюро Werner Sobek: офи-
циальный сайт. – URL: https://www.wernersobek.com/projects/
r128/ (дата обращения: 05.05.2024)

но-разборной индивидуальной конструкции с жильем 
выражается у отечественных архитекторов через же-
лезобетонную «коробку» в несколько этажей, а у за-
рубежного мастера – это открытый стальной каркас со 
стеклом на болтах, в который встраиваются предвари-
тельно изготовленные модули ванной комнаты и дру-
гих помещений. Оба проекта – башенного типа, и их 
сходство в том, что внутренние пространства домов 
не просто имеют свободную планировку, а помеще-
ния могут менять свою конфигурацию в зависимости 
от пожеланий хозяев. «В частности, ванную Зобек мо-
жет перемещать вдоль любой из стен – например, ради 
того, чтобы, купаясь, наблюдать красивый закат», – 
отмечалось в публикации, написанной после приезда  
В. Зобека на Вторую Московскую биеннале архитектуры 
[6]. Как вывод – идеи «бумажной» архитектуры могут 
быть выражены вполне в реальных постройках наших 
современников.

Стоит отметить, что идея индивидуализации жило-
го пространства в философском плане появилась зна-
чительно раньше, чем «бумажные» проекты на ту же 
тему. С появлением частной собственности, на рубе-
же XVIII–XIX веков появляются труды известного не-
мецкого философа И. Г. Фихте [10]. Вся человеческая 
история, по его мнению, – это процесс распростране-
ния свободы, а основа всеобщей свободы – это наделе-
ние всех людей частной собственностью, т. е. элементом 
приватного, личного. В исторической цепочке развития 
такого понятия, как «частная собственность», кажется 
весьма естественной потребность человека в индиви-
дуализации жилой архитектуры и ее адаптивность под 
личностно-бытийное существование. 

Другой более поздний философ XX века М. Хайдег-
гер говорит о жилище как об архитектуре феномена, 
явления, как о той сфере творческой деятельности че-
ловека, которая создает приватность, уютность, т. е. ин-

Рис. 2. Дом Винни-Пуха в большом современном городе. А. С. Бродский, И. В. Уткин, 1983 г. (слева);  
дом R128 немецкого архитектора В. Зобека, 1998–2000-е гг. (справа)
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дивидуально-персональную атмосферу для жития ин-
дивидуума [14]. Таким образом, в философской мысли 
укрепляется идея индивидуально-бытийного существо-
вания человека.

Социокультурные процессы взаимосвязаны  
с «Бумажной архитектурой», поэтому ряд проектов  
архитектора М. А. Белова («Квартира для семьи Остро-
витянина» 1987 г., «Дом для рыжих» 1989 г., «Вилла ино-
планетянина имени Стивена Спилберга» 1989 г.,) так 
или иначе представляют «хижину отшельника», где  
архитектура дома выступает как метафора личного про-
странства.

Наибольший интерес с точки зрения построения жи-
лого пространства для одного человека представляет 
проект «Закон о толстой рекламе», выпущенный впер-
вые в 1987 году. В пояснительной записке автор проек-
та пишет, что «3 квадратных метра рекламы – это жи-
лище для одного бездомного» [1, с. 122]. Основная идея 
проекта заключается в том, что к любому жилому дому 
пристраивается рекламный щит, который одновремен-
но вмещает пространства для людей без определенного 
места жительства. Помещения на этаже идут в ряд один 
за другим, а в центральных комнатах размещаются сан-
технические приборы – туалет и ванна.

В настоящее время такие жилые единицы, как в про-
екте М. А. Белова, периодически реализовываются  
в крупных городах России. Например, известный про-
ект «Город столиц» 1 – комплекс из двух высотных ба-

1 Россия, Москва. Город Столиц (МФК)_2010 // Российская де-
велоперская компания «Capital Group»: официальный сайт. – 
[Электронный ресурс]: URL: https://tsuab.ru/upload/iblock/fa5/0b
ascqhd8qqd2smk6frd9ud3p6bvmaqz/1_INTERTEXT%20CITY%20
OF%20CAPITALS_2022%20MT.pdf?ysclid=lw0i6x4k8k547416575  
(дата обращения: 05.05.2024)

шен: «Москвa» (76 этажей) и «Санкт-Петербург»  
(65 этажей) на территории района Москва-Сити сейчас 
имеет точно такие же «дома для бездомных» в качестве 
апартаментов. Изначально спроектированный голланд-
ским архитектором Э. ван Эгераатом в 2003 году жилой 
комплекс не предполагал планировку этажа, в которой 
будет площадь квартир меньше, чем 100 м2, что видно 
на чертежах одной из башен. В одном из публичных за-
явлений 2 2023 года об этом объекте была представлена 
перепланировка огромной трехкомнатной квартиры  
в множество микро-студий, площадью от 8,7 м2 до  
17,7 м2 на 42-м этаже башни «Москвa». В планировке 
самых маленьких жилых пространств представлена 
кровать, обеденный стол со стулом и шкаф, который 
на самом деле является туалетом и душем. В отличие 
от «бумажного» проекта «Закон о толстой рекламе»,  
в комнатах ЖК «Город столиц» есть окна, но это не до-
бавляет гуманности архитектурным решениям жилья. 
В таких жилых ячейках на постоянной основе может 
находиться только один человек, потому что два и бо-
лее предполагают совсем другой порядок бытия. Итак, 
образ «дома для бездомных» является вполне реальным 
представлением жилых апартаментов сегодня.

В результате формулируются следующие выводы:
1. В виду эволюции человеческого бытия, наблюда-

ется трансформация жилого пространства: от деревян-
ных изб, купеческих усадеб, доходных домов до много-
квартирных жилых секций, частных вилл и закрытых 
персональных капсул.

2 Квартира-студия/дизайн интерьера // Информационный про-
ект «kvartirastudio.ru» // ВКонтакте: социальная сеть. – Опубли-
ковано 1 августа 2023 г. – URL: https://vk.com/club55100388?w=
wall-56595481_54917 (дата обращения: 05.05.2024)

Рис. 3. Жилая ячейка
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2. Идеи «Бумажной архитектуры» XX века до сих пор 
актуальны по отношению к жизнедеятельности совре-
менного общества, т. к. архитекторы как бы предсказы-
вали те социокультурные явления и сценарии поведе-
ния людей, которые мы наблюдаем сегодня.

3. Последние социокультурные тренды XXI века – 
это индивидуальность, мобильность и уединенность 
как в архитектуре, так и в стиле жизни людей.

4. Современный человек предпочитает индивиду-
ально-персональную атмосферу для архитектуры жи-
лья с  возможностью адаптивности под личностно- 
бытийное существование вместо открыто-социальной 
архитектуры жилища, где формируется коллективный 
быт.

5. Принцип индивидуализации жилья под практиче-
ские нужды из идей «Бумажной архитектуры» сегодня 
реализуется через развивающуюся модульную архитек-
туру быстровозводимых домов.

6. Идея индивидуально-бытийного существования, 
отраженная в многих проектах «Бумажной архитекту-
ры», реализуется через архитектуру современных жи-
лых апартаментов.

7. Модельно-графические фантазии «Бумажной  
архитектуры» являются движущей силой для реальной 
практики современных архитекторов.

Таким образом, в рамках развития проектной дея-
тельности перспективное значение имеют фантазийные 
идеи «Бумажной архитектуры», которые в настоящее 
время получают все большее означение как прототипы 
реальной архитектурной среды, отвечающей потребно-
стям современного человека.
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Развитие внутреннего туризма в России и спрос на него 
являются значительными предпосылками к модерни-
зации санаторно-курортных учреждений, многие из 
которых не обновляются второе десятилетие. В миро-
вой практике принято осуществлять реконструкцию  
объектов, включающих гостиничную функцию, по но-
вейшим стандартам комфорта, раз в 10–12 лет [11]. 
Однако действующий свод правил, согласно которо-
му нормируются стандарты комфорта в санатори-
ях России, был введен в 2014 году и не удовлетворяет 
критерию новейшего [25]. В связи с чем анализ суще-
ствующих норм строительного регулирования санаторно- 
курортных объектов актуален, поскольку содержащи-
еся в них противоречия могут препятствовать их эф-
фективной и устойчивой реконструкции [28].

В свое время вопросы стандартизации проектиро-
вания санаторно-курортных зданий освещали архи-
текторы А. В. Самойлов, Д. Чернопыжский, В. А. Тка-
ченко, А. Т. Полянский [16, 18, 29, 30]. Современной 
проблематике в данной области посвящена работа  
В. А. Тихоновой, а ретроспектива формирования право-
вого регулирования курортного дела описывается в тексте  
М. В. Ильина, А. Л. Хлапова, Н. К. Першиной [8, 28]. Не-
обходимость обновления стандартов поднималась в до-
кладе аудиторов Счетной палаты РФ Ю. М. Воронина  
и Г. Н. Батанова уже в 2003 году [4]. Сейчас вопрос от-
сутствия отраслевых норм вышел за институциональ-
ные рамки и заявляется экспертами туриндустрии как 
одна из сложностей, стоящих перед ними во время ра-
боты с санаторными объектами [14]. 

Обзор литературы по теме исследования показал, что 
одни современные авторы описывают проблему нор-
мативного регулирования санаторно-курортных уч-
реждений с точки зрения ее правовых или управлен-
ческих аспектов, а другие – фокусируются на курорте 
как градостроительной единице. В свою очередь вопро-
сы истории формирования нормативного законодатель-
ства в отношении санатория и архитектурного аспекта 

утраты актуальности действующего стандарта его про-
ектирования остаются без должного внимания.

Для более полного раскрытия проблемы в ходе ис-
следования был проведен анализ истории формиро-
вания нормативной документации в области архитек-
туры санатория за весь период его существования как 
типологии здания в России и СССР. Изучение смеще-
ния акцентов в стандартизации позволяет выделить  
4 основных хронологических этапа.

Первый – охватывает промежуток между появлением 
первых санаториев в Российской Империи до зарожде-
ния системы единых строительных норм в СССР в 1931 
году. Основными особенностями данного периода яв-
ляются отсутствие стандартов проектирования и опора 
на успешную, согласно взглядам того времени, практику 
проектирования. Санатории в СССР сформировались 
под воздействием двух исторических факторов – ле-
чения туберкулеза и развития курортов в Российской 
Империи. На первых этапах нового строительства на 
объемно-пространственное решение здания оказала 
влияние идеальная модель европейского туберкулез-
ного санатория, согласно которой обязательными были 
лоджии для каждой комнаты, ориентация жилых поме-
щений на солнечную сторону и тонкий спальный кор-
пус для лучшего проветривания. К началу первой пяти-
летки необходимость в стандартизации строительства 
стала очевидной, а ее первые попытки осуществились  
в «Единых нормах строительного проектирования» 1931 
года [7]. Из-за отсутствия необходимого отечественно-
го опыта проектирования и недостаточного изучения 
зарубежного, санатории включались в группу обще-
ственных сооружений и не описывались отдельно [6].

Второй этап начинается с появлением в 1930-е 
годы санаториев, выполненных именитыми архи-
текторами  – А. В. Щусевым, братьями Весниными,  
М. И. Мержановым, М. Я. Гинзбургом, А. В. Самойловым,  
Б. М. Иофаном, Б. В. Ефимовичем, И. Ф. Милинисом, 
И. А. Фоминым, И. С. Кузнецовым и др. Обсуждение 
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объектов их авторства в архитектурной прессе при-
вело к первым аналитическим выводам. Например,  
М. И. Мержанов упоминает о переходе от трактовки 
санатория как определенного типа больницы к курорт-
ной гостинице [12]. При этом Дунаевский критикует 
все поэтажные планировки, имеющие сходство в ре-
шении жилого блока с одной из упомянутых архитек-
турных типологий. Он отмечает, что санаторий должен 
отличаться от них, обозначая таким образом дискуссию  
о функциональной принадлежности данного типа зда-
ния, продолжающуюся до сих пор [6].

Другими обсуждаемыми вопросами становятся ёмкость 
санатория, его композиционная схема, способы достиже-
ния гигиеничности фасадных и интерьерных решений, 
а также планировка «спальных ячеек» [6, 9, 12, 30]. Сто-
ит отметить, что в текстах того времени, как и в проек-
тах первых пятилеток, считывается следование правилу 
«больше света и воздуха», возникшему в конце XIX века 
при проектировании туберкулезных санаториев. В этом 
принципе кроются истоки обязательного наличия балко-
на, небольшой глубины и максимальной освещенности 
комнаты, которые были свойственны данному этапу [6]. 

Результатом детального анализа ряда знаковых са-
наторных объектов, построенных в 1930–1950-е годы 
в СССР, стало введение первого стандарта, регламен-
тирующего проектирование и строительство санато-
риев – «Нормы проектирования санаториев и домов 
отдыха. Н 109-53» [13]. В связи с последствиями войны 
трансформировалось отношение к его функциональной 
принадлежности. Согласно А. В. Самойлову, «санато-
рий – это стационар», что закреплялось в регламенте 
необходимостью проектировать все горизонтальные 
и вертикальные коммуникации в здании подходящи-
ми таким образом, чтобы они подходили для переме-
щения людей на носилках [18]. В поле нормируемых 
попадали: максимальная вместимость (250 мест), стро-
ительный объем, площадь и высота жилого помеще-
ния – в связи с требованиями гигиены. Спальная ячей-
ка преобразовалась в палату с габаритами 3×5,4 метра 
по ширине и глубине соответственно. Устанавливал-
ся процент одноместных комнат в 10–15 % от общего 
числа, остальные палаты предполагались двухместны-
ми. Наличие санузла не нормировалось, поскольку во-
прос их обязательного наличия в жилой комнате еще не 
был решен, а наиболее частым стало размещение в гра-
ницах жилого помещения одного умывальника. Тогда 
же утверждаются 4 основных композиционных схемы: 
центральная, групповая, павильонная, смешанная. Вы-
бор схемы должен был осуществляться в соответствии 
с профилем и местом расположения здания, что также 
отсылает к архитектурным решениям туберкулезных 
санаториев конца XIX века. 

Начало третьего этапа, отражающего стремление 
к рационализации строительства в нормативных до-
кументах, предваряет принятие в 1955 году Постанов-
ления «Об устранении излишеств в проектировании 
и строительстве». В 1956 году проводится архитектур-
ный конкурс и разрабатываются типовые проекты са-
наториев для основных климатических районов СССР 

[19]. К 1957 году издаются «Временные нормы проек-
тирования санаториев и домов отдыха» [5]. В их тексте 
чувствуется новый виток изменения отношения к функ-
циональной составляющей санатория, на этот раз в сто-
рону курортного отеля, что повлекло за собой ряд из-
менений: вместимость санатория увеличивается до 400 
мест, а жилая комната становится более узкой и длин-
ной. Продолжают регулироваться строительный объем 
и площадь, но теперь – в экономических соображениях. 
Особое внимание уделяется централизации курорта. 
Согласно нормативам, необходимым становится воз-
ведение летних корпусов для расширения вместимости. 

К 1964 году формируется значительная база типовых 
проектов и отдельных решений, временные нормы сме-
няются регулярным СНиП II-Л.10-62 [23]. Вместимость 
санатория увеличивается до 1000 мест. Впервые стандар-
тизации подвергается размер участка в метрах квадрат-
ных на отдыхающего. Спальные комнаты теперь проек-
тируются исключительно по типовым проектам, притом 
впервые регулируется наличие санузла для 10 % номеров. 

В начале 1970-х годов происходит ряд изменений, 
касающихся застройки и реконструкции курортных 
территорий [8]. Сначала издается Положение о ку-
рортах, а в 1975 году – новый стандарт «СНиП II-70-7  
Ч. II. Нормы проектирования. Глава 70 – Санатории» 
[22]. В рамках данного норматива санатории продол-
жают определяться как курортные учреждения, но те-
перь – с большим уклоном в медицину. Вместимость 
остается на прежнем уровне, однако появляется воз-
можность проектировать комплексы ёмкостью до 5000 
мест. В то же время из регламента выпадает строитель-
ный объем здания. Усиливается значение централиза-
ции, предполагается объединять и расширять медицин-
ский и культурный блок внутри санаторного комплекса. 
Возвращается требование по обязательному наличию 
лоджии или балкона, необходимым становится санузел 
площадью 6 м2 в каждой спальной комнате. Фактически 
данными нормативами завершается период строитель-
ства санаторно-курортных объектов в СССР.

Четвертый этап хронологии начинается с обновления 
стандартов в 1989 году и длится по сей день. Главной 
его характеристикой можно считать сокращение регла-
ментируемых элементов и слияние стандартов проекти-
рования санаториев с другими типами зданий внутри 
одного документа. Так, в «СНиП 2.08.02.-89. Обществен-
ные здания и сооружения», все объекты отдыха, вклю-
чая санатории, группируются в категорию помещений 
временного пребывания [21]. Данный стандарт будет 
актуализироваться вплоть до середины 2000-х годов, 
а его отголоски считываются в действующем СП.  

Наконец, в 2014 году вышел «СП 158.13330.2014. Зда-
ния и помещения медицинских организаций», где сана-
тории определяются как разновидность медицинских 
учреждений [25]. Сравнительный анализ стандартов 
прошлых лет с СП от 2014 года показал, что последний 
является продуктом компиляции СНиПов 1975 и 1989 
годов, содержит отсылку к Положению о классифика-
ции гостиниц и обновленное восприятие санатория как 
учреждения реабилитации [15, 21, 22]. Так, регулиро-



История и теория442

вание санаторно-курортной деятельности на данный 
момент разделено между ведомствами, а действующий 
СП основан на устаревших документах, что напрямую 
отражается в архитектуре санатория: жилой блок про-
ектируется как отель, а медицинский – как больница 
[2, 25, 26]. Сосуществование этих форматов не разре-
шается действующими стандартами, следующими тра-
диции предписывающего метода.

В результате, распространенным примером становится 
практика строительства гостиниц с дальнейшим получе-
нием управляющей компанией медицинской лицензии 
на осуществление санаторно-курортной деятельности 
и переквалификацией объектов в санатории, в том числе 
для получения налоговых преференций. Исходя из выше-
сказанного, логичным заключением может стать вывод 
о необходимости написания новых стандартов. Однако 
нестыковки в области нормативного регулирования са-
наториев нужно рассматривать на фоне общих проблем 
в системе стандартизации строительства в России.

Существовавшая в СССР система нормирования 
была предписывающей, а следование СНиПам – обя-
зательным. С 2009 года в России большинство стандар-
тов, не касающихся безопасности зданий, стало носить 
рекомендательный характер 1. После пришло понима-
ние, что существующую систему регулирования в об-
ласти архитектуры и строительства необходимо при-
вести в «соответствие с современными требованиями 
документов технического регулирования, а также соот-
нести с лучшими мировыми практиками» 2 [1]. В 2013 
году была опубликована статья А. Серых, где он рассмо-
трел существующие методы нормирования и их приме-
нение в разных странах мира [20]. Помимо знакомого 
на постсоветском пространстве предписывающего ме-
тода, а также переходного целевого, описывались пре-
имущества и недостатки более прогрессивного, параме-
трического 3 метода нормирования. Именно он виделся 
актуальным для внедрения во время принятия «Концеп-
ции совершенствования технического регулирования 
в строительной отрасли» в 2016 году [17, 24]. Данный 
документ был написан по поручению Президента РФ, 
а затем одобрен экспертами НОПРИЗ 4. Однако даль-
нейшая работа по нему приостановилась вплоть до не-
давнего времени. По заявлениям главы ФАУ «ФЦС» 5, 

1 С введением ФЗ от 30/ XII 2009 № 384-ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений в закон №184-ФЗ 
«О техническом регулировании».

2 Согласно поручению Президента Российской Федерации по 
итогам Государственного совета Российской Федерации 17 мая 
2016 года по приведению в соответствие с современными тре-
бованиями документов технического регулирования в сфере 
строительства с учётом гармонизации отечественных и между-
народных стандартов и лучших мировых практик.

3 Performance-Based Building Regulatory Systems Principles and 
Experiences – Принципы и опыт построения систем регулиро-
вания, основанных на результатах деятельности.

4 НОПРИЗ – Национальное объединение изыскателей и про-
ектировщиков.

5 ФАУ «ФЦС» – Федеральное автономное учреждение «Феде-
ральный центр нормирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве».

в 2024 году начнется разработка правил для перехода 
к параметрическому нормированию до 2030 года [27]. 

Параметрический метод базируется на принципе 
создания системы регулирования на основе практики 
проектирования и содержит три общих уровня: цель 
нормирования, функциональные требования и требо-
вания к рабочим характеристикам, имеющие ссылки на 
нормативные пособия. В свою очередь, пособия отсы-
лают к стандартам, внутри которых содержатся более 
конкретные рекомендации. Коренная разница между 
предписывающим и параметрическим методами заклю-
чается в том, что первый представляет собой единый 
механизм, состоящий из множества нормативных ак-
тов, обязательных к исполнению, а второй – закрепляет 
основные положения, оставляя стандарты рекоменда-
тельными и способными быстро обновляться [10, 20].

С первого взгляда может показаться, что данная си-
стема так или иначе применяется в России и может быть 
решением в вопросе регулирования санаторного стро-
ительства. Такой позиции придерживается вице-пре-
зидент НП «АВОК» А. Н. Колубков [10]. Однако для 
реализации параметрического метода на практике не-
обходимы плюрализм стандартов, их своевременное 
обновление, а также применение инструмента «техни-
ческой спецификации», когда добровольный стандарт 
становится обязательным для конкретного объекта [3]. 
На данный момент применительно к санаторно-курорт-
ным объектам ни одно из этих условий не соблюдается. 
В совокупности с существующим сегодня многообра-
зием сценарной и функциональной организации сана-
тория в России 6, а также отсутствием в нормативной 
документации прописанного уровня функциональных 
требований к объекту санатория, действующий в отно-
шении них СП закономерно не используется. 

Подводя итоги, можно отметить, что параметриче-
ская система, как более гибкая в условиях постоянной 
трансформации требований к жилой и медицинской 
группе помещений санатория, а также выполнение вы-
шеназванных условий могли бы стать решением про-
блемы его нормирования, позволить выйти на новый, 
пятый этап в области стандартизации проектирования 
санаториев. В таком случае своевременно обновленные 
Стандарты смогут применяться аналогично сетевым из 
мировой практики проектирования отелей. 

На данный момент из-за отсутствия документальных 
подтверждений о переходах к каким бы то ни было мето-
дам нормирования, необходимо обновление утративших 
смысл рекомендаций в области архитектуры санаторных 
объектов, особенно применительно к процессу их рекон-
струкции. В связи с чем следующим шагом является за-
дача по описанию соответствующих современным кон-
цепциям отдыха функциональных моделей санатория 

6 Подробнее см.: Берова, П. А. Актуальные вопросы реконструк-
ции и приспособления советских санаторно-курортных учреж-
дений для современного использования // Наука, образование 
и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ : мате-
риалы международной научно-практической конференции, 
3-7 апреля 2023 г. / Московский архитектурный институт. –  
М. : МАРХИ, 2023. – C. 222-225. – URL: https://marhi.editorum.
ru/ru/storage/download/128247
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и соотнесение их с актуальными требованиями комфорта 
и безопасности. Полученные результаты могут стать ос-
новой для обновления стандартов проектирования. При 
этом основополагающим принципом применения любых 
разработанных стандартов должно быть их своевремен-
ное обновление, в связи с активным развитием сфер ту-
ризма и отдыха, находящим отражение в архитектуре.
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У любого архитектурного элемента есть прошлое. С те-
чением времени и под влиянием разных стилей и эпох 
они преобразовываются, развиваются, но при этом, из-
учая историю их применения, можно заметить некото-
рые закономерности. 

Карл Густав Юнг – психиатр, педагог и доктор ме-
дицины, положил начало новой школе в психологии, 
получившей название аналитической психологии. Его 
учение было направлено на наблюдение за бессознатель-
ными психическими процессами человека.

Юнг предположил, что личность, психика человека 
состоят из трех элементов – личное сознательное, лич-
ное бессознательное и коллективное бессознательное. 
Личное бессознательное и сознательное представляют 
собой индивидуальные приобретения человека – соб-
ственный жизненный опыт, воспитание, воздействие 
культуры, в которой он вырос. 

Но именно в коллективном бессознательном заклю-
чается основная идея Юнга, где личность не зависит 
исключительно от воздействия окружающей среды, 
а появляется на свет с уже готовым «эскизом». В нем со-
держится опыт прошлых поколений людей, представле-
ния о мире и о предметах. Заложенные в коллективном 
бессознательном основополагающие, коренные мотивы 
и представления Юнг назвал архетипами. Их достаточ-
но много, основными являются архетип Матери, Отца, 
Героя, Мудрого старца и так далее. Юнг утверждает, что 
архетипы присущи каждому народу и культуре в про-
шлом и настоящем. И действительно, в мифах, леген-
дах, сказках совершенно разных стран, народов просле-
живаются одни и те же архетипические образы, то есть 
воплощения того или иного архетипа. 

     

   а)                                                       б)
Рис. 1. Арки в современной архитектуре:  

а – Мусульманский культурный центр в пригороде  
Пекина Дачанге, Китай; б – Дом Brodsky, Москва

Исходя из теории К. Юнга, архитектура может также 
рассматриваться как система композиционной инвер-
сии архетипов. Проведенное авторами исследование 
выделяет несколько смысловых линий арки как архе-
типа в архитектуре. Полученные результаты научно-
го исследования интегрированы в проект по курсово-
му заданию «Блокированный дом» на кафедре Основ  
архитектурного проектирования в группе под руковод-
ством канд. архитектуры, доц. Дадашевой М. М. и доц. 
Скитевой Н. Г.

Арка – один из древнейших архитектурных элемен-
тов, она используется в строительстве со времен древ-
ней Месопотамии, Древнего Египта и Сирии. Зикку-
рат в Уре является древнейшим примером сооружения  
с аркой. Он датируется 2047 годом до н. э. В I веке н. э. 
в Риме был построен карфагенский амфитеатр, состоя-
щий из круга арок, украшенных фигурами людей и жи-
вотных. Древние мастера уже тогда заметили новые тек-
тонические возможности, которые предоставляла арка. 
Вот что писал посетивший карфагенский амфитеатр 
сеутский картограф Мухаммад Аль-Идриси: «Наверху 
каждой арки находится арка, а на нижней арке мы ви-
дим различные рельефные фигуры и любопытные изо-
бражения людей, животных, кораблей, выполненные 
с бесконечным мастерством». В это время арка все-таки 
еще занимала второстепенную роль в архитектурном 
образе сооружения, но с тех пор ей стали придавать все 
большее и большее значение. Так, около 540 года, при 
правлении Шапура I, появилась знаменитая арка двор-
ца Таки-Кисра. Она входила в состав императорского 
дворцового комплекса и возвышалась на высоту около 
30 метров, под ней находился тронный зал.

Римляне переосмыслили применение арки и придали 
ей триумфальное значение. Арки стали образом победы, 
силы и величия римской армии и ее правителя. Их воз-
водили как в самом Риме, так и в завоеванных террито-
риях, – как например монументальная арка в Пальмире, 
построенная в III веке во время правления Септимия 
Севера. В таком ракурсе «архетип арки» уже работает 
на философском уровне.

Наконец, в руках архитекторов готики арка достигла 
своего полного величия и красоты. Как известно, зод-
чие этого периода достигли невероятного мастерства 
в строительстве из камня, а готические соборы являют-
ся яркими примерами сочетания сложных конструктив-
ных форм и символического философского наполнения 

М. А. Матковская, А. Н. Лунгу, М. Д. Кравченко
M. A. Matkovskaya, A. N. Lungu, M. D. Kravchenko

Архетипический образ арки в архитектуре
Archetypical image of arch in architecture
Ключевые слова: архетип, блокированный дом, арка, морфология
Keywords: archetype, block house, arch, morphology
Аннотация. В данной статье арка рассматривается как композиционная инверсия архетипа в архитектуре. 
В исследовании выделено 3 уровня интеграции арок в архитектуре: тектонический, философский, синтетический.
Abstract. In this article the arch is considered a compositional inversion of the archetype in architecture. The study shows 
3 levels of integration of arches in architecture: structural, philosophical, synthetic.
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архитектуры. В это время арка приобрела знаменитую 
стрельчатую форму, богатое украшение символически-
ми религиозными образами и философское значение 
перспективного портала. Фасад кафедрального собо-
ра Питерборо украшают 3 огромных арочных портала, 
а внутри галереи из арок образуют нефы. Арки Руанско-
го собора поддерживают многочисленные своды, облег-
чая конструкцию. Примеры архитектуры, привлеченные 
к исследованию, позволяют выделить здесь смешанный 
тип – философско-тектонический.

С тех пор арка не потеряла своей актуальности и оста-
ется любимым элементом современных архитекторов. 
Мусульманский культурный центр в Дачанге, Китай, 
был построен в 2015 году архитекторами Южно-китай-
ского технологического университета (рис. 1 а). В дан-
ном проекте авторы использовали аркаду как доми-
нирующий элемент фасада. Одним из известнейших 
примеров также является дом Brodsky, выполненный 
по проекту бюро «Цимайло, Ляшенко и Партнеры», где 
арка как элемент работает в художественно-эстетиче-
ских координатах, выявляя 3-й уровень в классифика-
ции арки как архетипа – синтетический (рис. 1 б).

На базе изученного фактологического материала в ис-
следовании выявлена классификация арок как архетипа. 
К трем основным принципам следует отнести: текто-
нический, где арка служит конструкционной основой 
здания или сооружения; пространственный (философ-
ский), где арка имеет религиозное значение или оказы-
вает эмоциональное влияние; и синтетический, где на 
первый план выходит красота ее формы.

К первому типу можно отнести амфитеатр Колизей, 
акведуки, мосты, зальные большепролетные простран-
ства, – например, винодельня «Бодегас Протос», спроек-
тированный Ричардом Роджерсом в 2008 году. Наземная 
часть здания состоит из пяти стальных арок. Ко второ-
му – Триумфальные ворота и порталы церквей и собо-
ров, а к третьему – арочные окна и ниши готических 
соборов, а также аркады палаццо Ренессанса, в которых 
большое значение уделялось изящности, пропорциям, 
гармонии архитектуры.

В качестве наглядной демонстрации выявленной 
классификации мы подготовили 3 проекта блокиро-
ванного дома, являющихся архетипическими образами, 
т. е. конкретными воплощениями архетипа (рис. 2 а-в).

Архетип арки как тектонической системы представ-
лен в проекте Матковской М. (рис. 2 а). Данный архе-
тип связан с образом прочности и долговечности, ко-
торый часто приписывают аркам. Стены с арочными 
проемами облегчает конструкцию, сохраняя их проч-
ность. Например, использование арок в Колизее позво-
лило сделать его более высоким. 

В современной практике арки применяют в каче-
стве несущей конструкции мостов, больших зальных 
пространств, вестибюлей метро. Действительно уни-
кальным примером использования конструкционных 
свойств арки является Биржевой дом в Лондоне. Уча-
сток застройки располагался прямо над железнодорож-
ными путями, что не давало возможности применить 
привычный метод строительства на фундаменте, из-за 
чего авторами проекта была придумана необычная кон-
струкция – 10-этажное здание поддерживают огромные 
арки. Все нагрузки передаются на арочные конструкции 
с помощью стальных колонн, пронизывающих все зда-
ние целиком, а для уменьшения создаваемого распора 
в арках установлены затяжки. За архитектурную и ин-
женерную ценность дома архбюро Skidmore, Owings & 
Merrill получило «Четвертьвековую награду» 1. В поиске 
композиционного приема для создания архетипическо-
го образа, который стал бы наиболее выразительным 
воплощением тектонического архетипа, выбор пал на 
прием противопоставления объемов (рис. 3). Изящные 
линии арок первого этажа находятся в ярком контрасте 
с тяжелым вторым этажом, массивность которого под-
черкивается крупными формами цилиндров, образую-
щих поверхность фасада.

Проект Лунгу А. (рис. 2 б) раскрывает философский 
архетип арки. Арка приобретает на примере фасадного 
решения духовное значение, а основной задачей проекта 
стал ответ на вопрос, как изменить настроение челове-
ка, возвращающегося с работы. Исторически арка сим-
волизирует портал, сакральный переход из одного мира, 

1 Четвертьвековая награда (англ. The Twenty-five Year Award) – 
награда, ежегодно присуждаемая c 1971 г. Американским ин-
ститутом архитектуры (АИА) зданиям и архитектурным ре-
шениям, которые выдержали испытание временем (25-35 лет), 
демонстрируют превосходные функциональные качества и не 
потеряли за прошедшие годы актуальности в творческом аспек-
те. Впервые премия была вручена в 1969 году. URL: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Четвертьвековая_награда 

Рис. 2. Проекты блокированного жилого дома, выполненные студентами:  
а – Матковской М., б – Лунгу А., в – Кравченко М. (рук. Дадашева М. М., Скитева Н. Г.)

а)                                                                                   б)                                                                                  в) 
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состояния в другой. Образ арки занимает значимое ме-
сто в духовной части жизни человека и связан с силь-
ными эмоциональными и духовными переживаниями. 
В Древнем Египте арка символизировала мистический 
переход между жизнью и смертью, в Риме возводили 
множество триумфальных арок, символизирующих 
военные победы. В данном проекте портал представ-
лен не только как буквальный переход из улицы в дом, 
но и как духовный, задающий атмосферу и создающий 
определенный эмоциональный настрой. Таким перехо-
дом выступает коридор первого этажа, образованный 
несколькими арками и перекрытый сводом. Он протя-
нулся на всю длину здания: со стороны главного фаса-
да ведет внутрь дома и заканчивается выходом в пали-
садник. Приходя домой, человек восстанавливается от 
трудностей буднего дня, от негативных эмоций. Вну-
тренняя отделка выполнена из дерева теплого оттенка. 
Арка, свод и цвет отделки создают теплую атмосферу, 
ощущение спокойствия и уюта. Человек понимает, что 
попал домой, отвлекается от внешней городской суеты.

Не менее важно то, что арка, помимо своей прочно-
сти и эффективности, имеет выразительную эстетич-
ную форму. Она может добавить изящности и грации 
в общий вид здания и даже выступать в качестве ви-
зуального центра. Именно в такой логике развивает-
ся следующее решение блокированного дома – проект 
Кравченко М. (рис. 2 в), где арка служит синтетиче-
ским прообразом триумфального шествия. На перед-

ний план выходит ее «парадная», зрелищная функция, 
а тектонические и философские архетипические свой-
ства и значения отходят на второй план. Целью проек-
та стало стремление показать, что арка может играть 
главную роль в оформлении фасада и быть доминиру-
ющим, а не только второстепенным элементом, а также 
задавать общий стиль и вид здания, акцентируя мор-
фологию объекта. 

Таким образом, пользуясь идеей Карла Юнга можно 
выявить классификацию арки как архетипа: тектони-
ческий, философский и синтетический. Тектонический 
выражает несущую способность арки, устойчивость, 
прочность и долговечность; философский отражает 
символическое значение и духовную функцию арки, 
а синтетический раскрывает художественную вырази-
тельность образа арки и ее состоятельность как архи-
тектурного элемента.
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Рис. 3. Графические схемы блокированных домов, выполненные авторами проекта
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В этой статье нам бы хотелось вкратце, тезисно обо-
значить «сторонний» взгляд на современный научно- 
архитектурный (и шире – на общеархитектурный) дис-
курс. Вашему вниманию предлагается точка зрения 
лингвиста, филолога и культуролога. На наш взгляд, 
именно позиция культуролога, лингвиста и филолога 
может в значительной степени оздоровить представ-
ление архитекторов о своем сообществе. Архитекто-
ры – это своего рода цех, средневековый цех, который 
живет своей жизнью, честно говоря, не очень считаясь 
с окружающим миром. Архитекторы строят, не беря 
в расчет нужды специалистов других профессий. Это 
звучит достаточно жестко. Но надо понять, что это так. 
Чуть ниже мы разъясним эту «картину мира».

Нам уже доводилось приводить свои соображения 
на данный счет [2–4]. Здесь хотелось бы развить дан-
ную тему. Эта тема глубоко современна. Речь идет даже 
не о XX веке, а о самом современном периоде, о нашем 
времени. Можно предположить, что современные гео-
политические события предъявят архитекторам новые 
требования. Нужно будет принципиально по-новому 
отстраивать совершенно новые территории. И дело не 
только в геополитике. Наш опыт показывает, что мно-
гие современные юные архитекторы (аспиранты, маги-
странты) пытаются решать очень сложные проблемы, 
связанные с так называемыми депрессивными терри-
ториями, Арктикой, территориями со сложным клима-
том. В перспективе российские специалисты, в чем мы 
совершенно уверены, должны будут решать проблемы 
архитектурного освоения африканских территорий, ко-
торые, как это ни прискорбно, как это и было в совет-
ское время, никто решать не желает. Но все это некая 
преамбула к тому, что мы хотели бы сказать ниже. Что-
бы решать все эти глобальные проблемы, необходимо 
решить проблему современной архитектурной терми-
нологии в рамках хотя бы МАРХИ. И в этом смысле 
хотелось бы обратиться к некоторой, пусть и не очень 
приятной, теории.

Несколько десятилетий назад в социально- 
философский научный лексикон прочно вошел тер-
мин «дискурсивные практики», прежде всего благо-
даря знаменитому французскому мыслителю Мише-
лю Полю Фуко [5].

С тех пор существует множество интерпретаций 
этого термина. На наш взгляд, если выражаться мак-
симально просто, имеются в виду речевые практики, 
т. е. совершенно конкретный репертуар средств (лекси-
ческих, грамматических, словообразовательных, стили-
стических и т. д.), которые свойственны определенной 
профессии, субкультуре, любой национальной, куль-
турной, социальной страте общества, будь то профес-
сиональные математики, советские пионеры, русские 
офени – коробейники трехсотлетней давности, совре-
менные футбольные фанаты, русскоязычные жители 
города Тбилиси или госчиновники.

Разумеется, все это – активно сообщающиеся «дис-
курсивные сосуды». Тем не менее, степень герметично-
сти, замкнутости и открытости, разомкнутости здесь 
может сильно варьироваться.

Вероятно, можно было бы выделить множество 
классификаций степеней, градаций этой «открыто-
сти-закрытости». Социолингвистические исследова-
ния показывают, что подобные обширные, подробные 
классификации могут завести, что называется, слишком 
далеко, в «дурную бесконечность».

Для простоты эксперимента можно всю эту «цвету-
щую сложность» (знаменитая метафора Константина 
Леонтьева, использованная им совсем по другому по-
воду) свести к трем базовым «агрегатным» состояни-
ям, по аналогии с физическими состояниями вещества: 
твердым, жидким и газообразным. Такова, так сказать, 
«натурфилософия науки», 

Тут возможна и еще одна аналогия. Столетие назад 
известный философ и социолог А. А. Богданов-Мали-
новский в своем фундаментальном трехтомном труде 
«Тектология» [1], рассуждая о проблемах общества, т. н. 
гуманитарной кибернетике, также выделял три фактора, 
формирующих общественные системы. Это дегрессия 
(сдерживающий фактор), эгрессия (концентрация ак-
тивностей) и ингрессия (промежуточное между ними 
звено, своего рода буфер, не дающий им уничтожить 
друг друга). То есть, соответственно, твердое агрегат-
ное состояние, газообразное и жидкое (аналогия, раз-
умеется, условная, скорее художественно-публицисти-
ческая, чем научная). При этом дегрессии он делил на 
скелетные, или ригидные, и пластичные.

В. С. Елистратов 
V. S. Elistratov 
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Если попытаться применить вышесказанное непо-
средственно к современным архитектурным дискур-
сивным практикам, то картина, на наш взгляд, выри-
совывается следующая.

Архитектура является одной из тех весьма немногих 
и показательных областей человеческой деятельности, 
которую можно охарактеризовать как технократический 
креативизм, т. е. совмещение чисто технократического, 
строго рационального подхода с ярко выраженным инди-
видуальным творчеством. Это в известном смысле – онто-
логический оксюморон, соединение, казалось бы, несоеди-
нимого. Как будто из твердого состояния вещество сразу 
переходит в газообразное, минуя жидкое, и наоборот.

Вместе с тем, здесь мы имеем дело с тем, что в ряде 
гуманитарных наук, в том числе и в лингвистике, на-
зывается антиномиями развития. То есть это чисто 
диалектическое противоречие, без которого развитие, 
поступательное движение просто невозможно. Так ска-
зать, единство и борьба противоположностей.

Под дегрессией А. А. Богданов-Малиновский имел 
в виду прежде всего терминологию (как научную, так 
и идеологическую). Общую картину можно представить 
следующим образом.

Традиционная архитектурная терминология (пиля-
стры, архитрав, эркер и т. д.) – как бы ригидно-скелет-
ная дегрессия, «твердое агрегатное состояние архитек-
турного вещества», фундаментальное знание, которое 
давно уже стало достоянием не только архитектуры, 
но и искусствознания, что-то вроде классических язы-
ков в филологии.

Если говорить о «творческой газообразной эгрессии», 
то ярчайшим проявлением ее, на наш взгляд, стала, на-
пример, в свое время так называемая бумажная архитек-
тура, сыгравшая большую роль в развитии архитекту-
ры в целом. Тогда не решались никакие теоретические 
проблемы, а предлагались решения сугубо творческие. 
Многие советские архитекторы выигрывали конкурсы 
в Японии и других странах. Сейчас существует даже не-
которая ностальгия по поводу того времени. Наверное, 
советскую бумажную архитектуру можно считать ор-
ганическим продолжением Серебряного века русской  
архитектуры (вспомним Константина Мельникова 
и др.), что вполне закономерно. 

Поле же между этими «экстремумами вещества архи-
тектуры» (т. е. «жидкая ингрессия» и твердая, но пла-
стичная дегрессия) в настоящее время, как нам кажется, 
активно заполняется сферой архитектурного градостро-
ительства. В дискурсе градостроительства можно вы-
делить следующие тенденции:

а) использование элементов традиционной архитек-
турной терминологии;

б) использование терминов, понятий, пришедших 
в градостроительство из других сфер (экономика, эко-
логия, социология и т. д.). но активно адаптирующих-

ся к «дискурсивным нуждам» архитектурного градо-
строительства;

в) т. н. терминоиды и терминафоры, несущие в себе 
иконический, образный потенциал и в перспективе пре-
тендующие на терминологический статус.

Данную «дискурсивную зону», конечно, можно оха-
рактеризовать как эклектичную, но, как известно, пер-
воначальная эклектика нередко в дальнейшем перехо-
дит в конструктивный синтез.

Работа с научными текстами учащихся МАРХИ дает 
такую надежду.

В заключение статьи в качестве иллюстрации при-
ведем ряд архитектурно-градостроительных терми-
нов (терминоидов, терминафор), на которые аспи-
ранты МАРХИ указали как на ключевые для своих 
будущих диссертационных исследований: «музеефи-
кация памятника», «мокрая археология», «морфотип 
застройки», «урбоформотип», «тактический урба-
низм», «градостроительная ткань», «ансамблевость», 
«пространственный конверт», «зелено-голубой каркас 
курорта», «интровертная застройка», «схлопывание 
ограждающих слоев». 

Мы специально не даем расшифровку данных (для не 
архитекторов во многом таинственных) терминов, тем 
более что они часто бывают очень многозначны и, тем 
не менее, перспективны.

Надеемся, что с течением времени и по мере нако-
пления материала кафедра русского языка МАРХИ 
коллективными усилиями составит учебный словарь 
современной архитектурной терминологии, который 
поможет осмыслению и систематизации архитектур-
ного дискурса в его нынешнем динамичном развитии.
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В философии выдающего мыслителя Н. Кузанского осо-
бую роль играет эстетическая проблематика. Именно 
эстетические ценности имеют определяющее значение 
в архитектуре любой исторической эпохи. Такие кате-
гории эстетики архитектуры, как принципы формоо-
бразования, художественный образ, культурная среда, 
принципы творчества, гармония, ритм, масштаб, мера 
и т. д. – составляют сегодня содержание словаря совре-
менного архитектора, ориентированного на професси-
ональный рост и развитие. В данной статье хотелось бы 
проследить истоки современных представлений в сфере 
эстетики архитектуры в творчестве немецкого филосо-
фа Н. Кузанского.

Выбран данный автор далеко не случайно. Н. Кузан-
ский принадлежит к «переходному» от средневековой 
эстетической мысли к воззрениям эпохи Возрождения 
периоду. Современная культурная среда характери-
зуется, на наш взгляд, акцентированным вниманием 
к средневековой системе ценностей, тем не менее, со 
значительным участием ценностей эпохи Ренессанса. 
Проявляется это, например, в возрастании в последние 
двадцать лет количества выставок и биеннале, посвя-
щенных религиозной и антирелигиозной тематике в це-
лом, в усилении интереса к внутреннему миру лично-
сти, мистическому началу, а также росту требований со 
стороны искусства к насмотренности реципиента и об-
щему высокому интеллектуальному уровню и эруди-
ции зрителя. Названные выше ценностные ориентации 
восходят к античному наследию и его переосмыслению 
в рамках средневековых представлений и дальнейше-
му конституированию на основе данных исследований 
в рамках творчества мастеров эпохи Возрождения. 

Попробуем проследить истоки и формирование при-
веденных эстетических ценностей на базе наследия Ни-
колая Кузанского, который основывает свои суждения 
на базе всей предшествующей европейской традиции 
средневековой философии и высказывает новые идеи, 
выходящие за рамки традиционной для средневековой 
философии проблематики.  

Центральной концепцией в рамках учения Н. Кузан-
ского является диалектика макрокосма и микрокосма. 
Со свойственной средневековому философскому мыш-
лению скрупулёзностью и логическим лоском Н. Кузан-
ский строит свою эстетическую теорию на традици-

онном для средневековой философии представлении 
о Боге как единстве всех совершенств. Свою мысль ав-
тор начинает с того, что именно Бог («макрокосм») при-
вел к тому, что во всех вещах люди усматривают порядок 
и гармонию. Он сравнивает упорядоченность мира с по-
рядком боевого расположения армии, которую выстро-
ил искусный военачальник. Место человека в данной 
«машине мира» крайне интересно: это место связующе-
го звена, то есть микрокосма, в терминах Н. Кузанского. 
Это связующее звено находится на вершине чувствен-
ной иерархии природы, и заключительное положение – 
в иерархии умопостигаемой природы. Таким образом, 
в человеке соединены два противоположных начала – 
временное и вечное. 

Философ приводит пример. Восприятие человека со-
ответствует похожему аппарату восприятия животных 
посредством ощущений, при этом человек имеет раз-
ум. Также мы имеем сходное с животными строение 
тела, при этом совершенно несхожи в сфере интеллек-
та. Именно эта дихотомия природного и социального 
в человеке позволяет мыслителю проиллюстрировать 
связь человека с высшими духовными ценностями. Да-
лее Н. Кузанский переходит к выведению эстетических 
категорий прекрасного и блага. Причиной блага пони-
мается бог, таким образом, прекрасное понимается как 
благо, которое «настолько хорошо, что не может быть 
лучше». Из данного блага также порождены и катего-
рии величины, красоты, истины и прочие [2, с. 112]. 

Мир в целом также прекрасен, так как он упорядочен 
своим Создателем. Мир не может быть однообразен, так 
как это было бы некрасиво, потому что именно в гра-
нях разнообразия и проявляется его красота. Интересен 
пример, который приводит философ для подтвержде-
ния своего тезиса о прекрасности разнообразия. Ступня 
расположена в нижней части человеческого тела, а глаз 
в верхней. Но и ступня и глаз довольны своим распо-
ложением относительно друг друга. Они соответствуют 
высокой ценности красоты и совершенства, находясь на 
своих местах, тогда как в любом ином порядке ни глаз, 
ни ступня прекрасными уже не являются, а выражают 
в таком случае безобразное. Таким образом, человек 
прекрасен благодаря задумке Всевышнего, который за-
ложил формулу красоты человека посредством эстети-
ческих категорий порядка, гармонии, меры и пропорции 
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[1, с. 397]. Красота понимается философом также в русле 
его учения о макрокосме и микрокосме, как соединение 
противоположностей – неувеличиваемая и неуменьша-
емая, максимальная и в то же время минимальная, как 
реализация возможности становления прекрасных на-
чинаний творческой личности. Иными словами, когда 
произведение искусства соответствует своему замыс-
лу, то есть своему естественному положению в системе 
природа–общество–человек, то есть культурной среде, 
реципиент воспринимает его как красивое, прекрасное. 

Философ указывает на преимущества интеллектуаль-
ного восприятия человека по сравнению с чувственным 
восприятием, которым наделены также остальные жи-
вые организмы. Человек тем и отличается от животного, 
что способен отделять умопостигаемое от чувственного, 
а стало быть, приобщиться к свету и красоте. Мысли-
тель проводит еще один пример: животное заключает 
в себе возможность воспроизведения подобного себе, 
то есть своего потомства через биологическое размно-
жение. Если бы животное не было причастно Богу как 
своему создателю, то оно не могло бы быть подобием 
Творца, как и свет мира является прообразом вечно-
го света, который есть благое, великое и совершенное. 
Разуму человека свойственна от природы логика как 
преимущество нашего вида, подобно тому, как преи-
муществом совы является видение в темноте [2, с. 347]. 
В частности, искусство порождается разумом челове-
ка. Истоком искусства является мимесис, то есть под-
ражание природе. Подобно тому, как музыка подража-
ет звукам природы, другие виды искусств стремятся 
отыскать в природе необходимые для них гармонии 
и соотношения. Н. Кузанский рассматривает в своей 
работе проблему абсолютного зрения, которая имеет 
связь в эпоху Возрождения с графическим рисунком 
«Витрувианского человека» и отсылает к достаточно 
актуальной в современной массовой культуре теме 
тайны улыбки Джоконды из одноименной картины 
Леонардо да Винчи. Все люди обладают зрением, кото-
рому присуща привязка ко времени и пространству. То 
есть каждый конкретный реципиент находится в кон-
кретном месте в конкретное время и воспринимает 
конкретное произведение искусства. Природа не дала 
человеку множество глаз или возможность созерцать 
несколько произведений искусства сразу. Тем не ме-
нее, печалиться не стоит, ведь есть Бог, который суть 
«безграничное зрение». Благодаря собственному ин-
теллекту человек способен возвыситься над простран-
ственно-временной ограниченностью и посредством 
божественного зрения получить доступ к «всевиде-
нию» [1, с. 37]. Мыслитель рассуждает о красоте, ко-
торой обладают множество лиц, – ведь действительно 
существует, существовало и будет существовать очень 
много красивых людей с красивыми лицами. Тем не ме-
нее ни одно из этих красивых лиц не есть сама красота. 
Самым прекрасным и совершенным лицом является 
лицо Бога, которым не перестанет восхищаться никто 
и никогда – это «лицо лиц» [2, с. 21]. 

Итак, Н. Кузанский выделяет в своих работах множе-
ство эстетических категорий, при этом неизменно под-

черкивая особое положение человека в мировой иерар-
хии. Только человек осознает, насколько прекрасна роза, 
только он способен к суждениям о красоте, только че-
ловек ощущает «сладостность» композиции, гармонии, 
меры, ритма, благодаря тому что разум человека подо-
бен разуму Творца мироздания [2, с. 127]. Эстетическая 
концепция Н. Кузанского, таким образом, представ-
ляет собой целостный оригинальный сплав античной 
традиции и средневековой рационально-логической 
эстетической проблематики. На богатом историческом 
наследии начинает проявляться новая возрожденче-
ская традиция во главе с ценностью особого положения 
творчества, творческой личности как преобразующего 
бытие начала, которое уполномочено творить прекрас-
ные произведения искусства в силу своего происхож-
дения, подобия высшему началу.

На рассмотренном нами фактическом материале 
можно выделить то, что концепция данного мыслите-
ля является крайне интересной с современной точки 
зрения. В ней мы находим истоки многих характерных 
для современного субъекта творчества ценностей. Цен-
ность позитивного изучения природы, гносеологиче-
ский оптимизм в поиске новых аспектов гармонизации, 
своеобразных аллюзий («пасхалок»), оставленных нам 
Создателем в рамках компаративного метода, вполне 
комплементарно соотносимы с ценностью модернизма, 
а именно с ценностью неукротимого устремления твор-
ческой личности к новизне в творчестве. Данная цен-
ностная ориентация остается актуальной, в том числе 
для современного архитектора. Понимание творческой 
личности как мистического средоточия божественного 
откровения, выразителя божественных гармоний со-
звучны современному возрастающему дисциплинарно-
му разделению наук, узкой специализации архитектур-
ного знания. Для заказчика современный архитектор 
зачастую остается единственным медиатором в мир 
искусства. Очень часто узкоспециализированный за-
казчик плохо ориентируется в современном искусстве 
и архитектуре и рассматривает архитектора как гуру, 
проводника в сферу мистического и плохо понятно-
го для него явления. Также очевидно подчеркивается 
Н. Кузанским ценность разума и роль интеллектуально-
го постижения прекрасного, что мы также можем про-
следить в нарочитой интеллектуальности множества 
современных выставок и перформансов. 

Концепция макрокосма и микрокосма как централь-
ная в творчестве философа красной нитью проходит 
в рассмотренном выше материале и вполне может быть 
интерпретирована как инвариант возрастающей роли 
творческой личности в целом в рамках современного 
общества. Архитектор – одна из самых творческих про-
фессий в современном техногенном мире, где роботы 
и нейросети заменили уже множество специальностей 
и сфер деятельности или привели к автоматизации че-
ловеческой деятельности. Профессия архитектора как 
будто бы последний бастион, который всё еще крепко 
связан с подлинной свободой творчества. Такое пони-
мание наиболее точно соответствует роли творческой 
личности, сформулированной великим Кузанцем. Че-
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Проводить параллели между продуктами архитектуры 
и литературы можно в области выражения, восприя-
тия и интерпретации. В данной работе будут затрону-
ты вопросы выражения, то есть вопросы конструи-
рования форм, а также выражения содержания через 
форму. О взаимосвязях в различных видах искусства 
пишет В. Кандинский: «Каждый вид искусства сравни-
вает свои элементы с элементами другого; сопоставле-
ние средств различных видов искусства, перенимание 
одного от другого, может быть успешным, если оно бу-
дет принципиальным. Это значит, что одно искусство 
должно учиться у другого, как пользоваться своими 
средствами» 1. Целостность содержательных и формаль-
ных качеств является важнейшей чертой построения 
любого произведения искусства [4, с. 62].

Взаимосвязь между архитектурным и литературным 
произведением можно проводить через призму множе-
ства аспектов; в этой работе внимание будет уделено 
таким категориям, как ритм, контекст, сюжет, художе-
ственная деталь, метафора, тема, а также их роли в по-
строении целостной композиции.

Композиция является связующим звеном всех 
средств в произведении искусства. В художественном 
произведении композиция представляет собой сопод-
чиненность всех частей, образов и художественно-рече-
вых средств. Построение литературного произведения 
включает в себя расстановку персонажей (их систему), 
расположение событий (организацию сюжета), особен-
ности подачи хода развития реальности (портретов, 
пейзажей, диалогов), динамику способов повествования 
[7, с. 331]. Композиция в архитектуре – это целостная 
художественно-выразительная система форм. Компо-
зиция определяется структурой, взаимосвязью вну-

1 Кандинский В. О духовном в искусстве / В. Кандинский. М.: 
Литрес, 2017.

треннего и внешнего пространств, отвечает функцио-
нальным, конструктивно-техническим, эстетическим 
требованиям.

Ритм – наиболее универсальный закон построения 
художественной формы, проявляющийся во всех ви-
дах искусства. Без ритма невозможно представить себе 
структуру музыкальной формы, танца, поэзии и, конеч-
но, архитектуры. В литературе ритм (от греч. rhythmos 
– стройность, соразмерность) – это периодическое по-
вторение элементов текста через определенные про-
межутки. Чередоваться могут описательные и сюжет-
но-повествовательные части, стилистические модули, 
интонация текста и др. [7, с. 574]. Ритм в архитектуре 
является важнейшим средством построения целостной 
композиции, он создается закономерным чередовани-
ем форм, интервалов, объемных соотношений. Это за-
кономерное чередование приводит к гармоническому 
единству формы и создает из них целостную компози-
цию [5, с. 141] (рис. 1 а).

Сюжет – система событий в произведении, художе-
ственное содержание текста. В сюжете развиваются мо-
тивы, раскрываются характеры персонажей. Например, 
концентрический сюжет содержит экспозицию, завяз-
ку, развитие действия, кульминацию, развязку. В архи-
тектуре при проектировании пространства, решается 
и продумывается сюжет событий [9, с. 233]. В компо-
зиции проектируется направление движения, задаются 
оси, выявляется основная ось, направляющая к глав-
ному элементу в композиции, и т. д. Архитектор че-
редованием пространств и форм создает сюжет вос-
приятия архитектурного произведения [2]. Так, в музее 
«Зоя» архитекторами A2М задуман сюжет передвиже-
ния по деревне, в которой развивались военные собы-
тия. В проекте деревенские дома переосмыслены в бо-
лее абстрактные геометрические формы и собраны 

ловек, говоря языком мыслителя, – «связующее звено 
универсума», так как подобен высшему началу. Макро-
косм подобен микрокосму и это подобие легче всего ус-
мотреть в творчестве и искусстве как его воплощении. 

Суммируя изложенное, можем заключить, что гу-
манистические идеи Н. Кузанского, как мы показа-

ли, весьма актуальны в современной архитектурной 
практике.
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Рис. 1: а – ритм в архитектуре. Проекты арх. бюро BIG, Cobe, Henning Larsen, «Меганом»;  
б – сюжет в архитектуре. Музей «Зоя». Архбюро A2M

а)

б)
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под единой плоскостью, которая собирает все элемен-
ты в единый объем. В данном случае авторы проявля-
ют содержание через пространственную организацию 
композиции, передают исторические факты через фор-
му и пространство (рис. 1 б).

Контекст – соединение, ткань, совокупность истори-
ческих, биографических, литературных фактов, в опре-
деленной степени связанных с текстом всего произ-
ведения или отдельными его фрагментами [7, с. 331]. 
Контекст в архитектуре – это сложное, многоплановое 
поле, в котором находится архитектор, приступая к про-
ектированию. Проект может находиться в контексте или 

вне контекста, это зависит от конкретной проектной 
задачи. Построение архитектурного объекта во мно-
гом зависит от контекста (исторического, городского, 
природного); при проектировании в конкретной сре-
де объект взаимодействует со средой, образуя целост-
ную композицию [8, с. 106]. На примере Националь-
ного морского музея Дании, построенного по проекту 
Бьярке Ингельса (Danish National Maritime Museum, 
BIG Аrchitects), показано, как природный и историче-
ский контекст повлиял на формирование композиции  
объекта, – здесь объект встроен в контекст. Среда опре-
делила ряд ограничений, и автор принял в данном слу-

а)

б)
Рис. 2: а – контекст в архитектуре. Danish National Maritime Museum. Архбюро BIG;  

б – деталь в архитектуре. Kolding Campus. Henning Larsen architects
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чае радикальное решение: все пространство музейного 
комплекса помещено ниже уровня поверхности земли, 
не мешая визуальной связи исторического контекста, 
архитектуры и природы (рис. 2 а).

Художественная деталь – значимая подробность, 
частность, позволяющая передать смысловое и эмоци-
ональное содержание образа, сцены, эпизода, а иногда 
и всего произведения. В литературном произведении 
художественная деталь раскрывает или подчеркива-
ет идейно-тематический мотив. Часто повторяющаяся 
подробность становится лейтмотивом произведения [9, 
с. 283]. Деталь, являясь элементом пластики фасадов и 

интерьеров зданий, может быть как уникальным при-
знаком конкретного здания, так и типовым, исходя из 
конкретной творческой задачи. В объекте учебного кам-
пуса в Колдинге (Kolding Campus, Henning Larsen archi-
tects) на треугольнике строится вся композиция. Форма 
витражей, светозащитных панелей, атриума и общего 
плана выполнена в форме треугольника. Таким обра-
зом, здесь треугольник является темой, которая соби-
рает общую композицию (рис. 2 б).

Метафора (греч. metaphorá – переносное значение) 
– перенесение свойств одного предмета (явления или 
аспекта бытия) на другой. Это скрытое сравнение, в ко-

а)

б)

Рис. 3: а – метафора в архитектуре. Ørestad College. Архбюро 3XN;  
б – тема в архитектуре. Moesgård Museum. Henning Larsen architects
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тором слова «как», «как будто», «словно» опущены, но 
подразумеваются [7, с. 440]. Метафора в литературе соз-
дает образы, передает эмоции, формирует авторский 
стиль, воздействует на читателя и помогает понять со-
держание произведения.

В XX веке метафора перестала изучаться исключи-
тельно как языковое явление, как фигура речи в лите-
ратуре, но также стала предметом исследования в обла-
сти когнитивной лингвистики, основной тезис которой 
определил, что метафора – средство познания действи-
тельности [1, с. 16]. Это дало толчок исследованиям 
метафоры в областях визуальных областей искусства 
(кино, живописи, дизайне, брэндинге), а также архи-
тектуре и урбанистке. Метафора в архитектуре – это 
использование архитектурных форм и пространств для 
выражения абстрактных понятий или идей [3, с. 126]. 
Метафора границы между реальным и иллюзорным 
в Центре исполнительских искусств «Килден» в г. Кри-
стиансанн, Норвегия (Kilden Performing Arts Centre, 
ALA architects), представлена в виде переосмысленного 
театрального занавеса. В проекте Ørestad College в Ко-
пенгагене выражена метафора гибкого пространства 
и гибкого образовательного процесса (Ørestad College, 
3XN). Коммуникация, взаимодействие и синергия яв-
ляются ключевыми вопросами при проектировании 
этой школы. В данных объектах метафора формирует 
основную проектную тему, на основе которой собира-
ется вся композиция проекта (рис. 3 а).

Лежащая в основе любого произведения мысль – тема. 
Тема в литературе объединяет все уровни текста: про-
блемно-тематический, сюжетный, образный, эмоцио-
нальный, стилистический и языковой; это круг явлений, 
событий, жизненных вопросов, творчески воплощен-
ных в произведении; предмет художественного изобра-
жения [9, с. 49]. В произведении выделяют главную тему 
и второстепенные, подчиненные ей; их рассматривают 
как тематические мотивы. Повторяемый и варьируемый 
значимый компонент литературного текста – это мотив 
(ключевое слово, словосочетание, эпиграф, образ, загла-
вие). Иногда мотив выступает в качестве сквозного об-
раза в творчестве автора, отражает определенную про-
блематику. Филологи отождествляют понятия «мотив» 
и «тема». В архитектуре тема занимает особенно важное 
место, фактически являясь основой формообразования 
в проектной задаче [6]. Тема объединяет сюжетные, об-
разные, эмоциональные, стилистические, а также функ-
циональные, конструктивно-технологические, эконо-
мические и др. аспекты. В антропологическом музее 

Moesgård, построенном по проекту бюро Хеннинг Лар-
сен в Орхусе, Дания (Moesgård Museum, Henning Larsen 
architects), представлена тема крыши. Все событийное 
действие происходит под приподнятой толщей земли, 
отождествляемой автором с крышей. Наклонная кры-
ша, являющаяся продолжением местной живописной 
долины, является основой построения общей компози-
ции. Тема возникает на основе метафоры – приподнятой 
толщи земли, выраженной в форме мощной наклонной 
плоскости. В данном случае метафора является основой 
возникновения архитектурной темы, собирающей всю 
композицию проекта (рис. 3 б).

Представленные выше категории, через призму ко-
торых проходило сравнение, тесно взаимосвязаны друг 
с другом; внутри процесса проектирования оказывают 
значительное влияние друг на друга; развитие одной ка-
тегории влечет за собой изменение другой. Таким обра-
зом, можно сказать, что в архитектуре такие средства, 
как ритм, сюжет, метафора, являясь средствами выра-
зительности, помогают найти тему или могут стать те-
мой произведения и далее в ходе работы над проектом 
сформировать целостную композицию.
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Одним из новых нарративов экономико-политической 
программы Российской Федерации является освоение 
северных границ страны. Особое внимание уделено обе-
спечению и улучшению условий эксплуатации «Север-
ного морского пути». Правительство России заинтере-
совано в экономическом, социальном и экологическом 
развитии Арктического региона. Опубликована про-
грамма «Стратегия развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной без-
опасности» до 2035 года, которая предполагает ряд 
изменений, в том числе и строительных, направленных 
на повышение качества жизни в районах вечной мерзло-
ты [1]. Действительно, Севморпуть (СМП) играл и игра-
ет важную роль в обеспечении Арктических регионов 
страны, улучшении торговых отношений с Китайской 
народной Республикой и другими странами Дальней 
Азии с самого ее открытия. Это стало возможно благо-
даря политике СССР по освоению Арктических регио-
нов, а также окупаемости морских перевозок, благодаря 
действительно масштабной добыче ископаемых ресур-
сов (никеля, кобальта, меди и платины, а также нефти 
и газа). Немаловажным фактором также являлись до-
стижения науки в судостроительной промышленности: 
появление дизель-ледоколов, а позже и атомных ледо-
колов, что позволило сначала просто преодолевать этот 
путь, а затем минимизировать расходы на топливо, а это 
в условиях Крайнего Севера это очень важный аспект. 
Современное же состояние Севморпути можно охарак-
теризовать как «бурно развивающееся». После распада 

СССР хотя и были уменьшены объемы перевозок, но 
уже к 2016 году они начали превышать советские пока-
затели товарооборота. В 2022 году пиковый объем то-
варов, отправленных по Севморпути в Россию, превы-
сил таковой же в СССР почти в 6 раз (34 034 тыс. тонн 
в 2022 против 6 455 тыс. тонн в 1986-м) (рис. 1) [10]. Кро-
ме очевидного экономического развития, существуют 
политические, а также военные интересы Российской 
Федерации (обеспечению которых способствует эконо-
мическое развитие региона).

Такое резкое увеличение торговли требует постройки 
новых логистических баз, складов и т. д., а также возве-
дения новой инфраструктуры и улучшения старой для 
обслуживающих населенные пункты граждан. Однако 
стоит отметить, что такой регион, как Арктика – доста-
точно сложная в освоении земля, требующая серьезных

Рис. 1. Объем перевозок по Северному морскому пути  
с учетом транзитных грузов (тыс. т)

А. А. Аллилуев, С. А. Галеев 
A. A. Alliluev, S. A. Galeev

Мобильные и быстровозводимые здания, как ответ на освоение арктических 
пространств
Mobile and prefabricated buildings as a response to the development of Arctic spaces
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Far North is proposed.
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специалистов для ее обустройства. Суровый климат, 
вечная мерзлота, очень хрупкая экосистема, ограни-
ченный запас ресурсов и прочие факторы делают недо-
пустимой бессистемную организацию этих земель (что 
наблюдалось в предреволюционные годы в Российской 
Империи на дальних рубежах, а также в 1920–50-е годы 
в СССР в таких городах, как Мирный, Якутск и прочие). 
Бессистемность и непродуманность застройки и по сей 
день мешают развитию этих городов. «Полное» освое-
ние региона в нынешних реалиях развития архитекту-
ры пока считается или утопией, или совершенно не-
рациональным использованием средств бюджета (как 
уже в позднем СССР). (Например, мы можем наблю-
дать немалое количество городов-призраков, которые 
просто забрасываются и закрываются после отработки 
месторождения или утраты окупаемости градообразую-
щих предприятий.) Это побуждает нас создавать гибкие 
и мобильные решения, уникальную архитектуру, меня-
ющуюся от региона к региону. Изменчивость условий 
и адекватные ей гибкие адаптационные стратегии про-
низывают все аспекты жизни в Арктике. Например, не-
постоянство Арктики влияет на стратегии разработки 
полезных ископаемых, планировку городов и поселков, 
циклы жизнеобеспечения коренных народов и ритмы 
современных миграционных волн, а также на институ-
циональное строительство [4]. Продолжая тему, нужно 
раскрыть понятие "мобильный дом". Мобильный дом – 
это постройка, отличающаяся возможностью быстрого 
развертывания и свертывания с минимальными под-
готовительными работами или возможностью переме-
щаться (как например, плавучие жилые платформы).

Для разработки собственной стратегии стоит обра-
тить внимание на развитие архитектуры в нашей стра-
не и других странах с похожими климатическими ус-
ловиями для выявления необходимых нам технологий 
или архитектурно-планировочных решений. Для ана-
лиза зарубежных и отечественных аналогов разделим 
их по трем основным группам климата: резко конти-
нентальные северные регионы, субарктические реги-
оны, арктические и антарктические морские регионы. 
Стоит отметить, что это достаточно разные регионы 
по своим климатическим характеристикам, так что пе-
ренос идей одного климатического региона на другой 
не всегда будет являться рациональным решением (по 
крайней мере, без принятия мер по адаптации данного 
решения или технологии). 

Резко континентальный климат характеризуется 
большими амплитудами температур (от -50 до +30 гра-
дусов Цельсия), долгой холодной зимой с малым ко-
личеством осадков и теплым непродолжительным ле-
том с небольшим количеством осадков. Обычно ветра 
достаточно слабые, поэтому использование ветряной 
энергетики нерационально [6, с. 66]. Один из ярких 
примеров мобильного здания в данном регионе – это 
быстро возводимое микро-укрытие La Pointe (рис. 2), 
спроектированное для парка Пуассон-Блан к северу 
от Оттавы, Канада. Укрытие сочетает в себе красивые 
и функциональные архитектурные решения, легкое 
и быстрое развертывание и свертывание, дешевизну 

в производстве, а также легкий вес, что позволяет ста-
вить небольшое здание почти на любой вид почвы. Ме-
стоположение лачуги – север Оттавы, в национальном 
парке, однако ее можно развертывать почти в любом 
месте. Укрытие треугольной формы представляет со-
бой новую интерпретацию легендарной А-образной 
рамы, популярной в Северной Америке в 1950-х годах. 
Для дизайнеров было важно создать простую, почти 
скульптурную конструкцию, которая обеспечила бы 
функциональное и ориентированное на природу про-
странство. Небольшое автономное здание, способное 
принять от двух до четырех гостей, было спроектиро-
вано архитектурным бюро L’Abri. Внутренние помеще-
ния минимальны и залиты естественным светом. На 
втором этаже расположена мини-кухня и стол, превра-
щающийся в дополнительную кровать. Наклонная лест-
ница ведет к кровати, подвешенной к потолку на сталь-
ных стержнях. Центром убежища является большой 
эркер, из которого открывается панорамный вид на лес 
и водохранилище внизу. Крытая терраса, опирающаяся 
на основной объем, становится идеальным местом, где 
можно наслаждаться отдыхом на свежем воздухе, когда 
температура становится более благоприятной. Осно-
ва этого здания – деревянный каркас и свайный фун-
дамент. Также был подобран нужный утеплитель для 
круглогодичного использования. Внутреннее отопле-
ние осуществляется благодаря небольшой печке, од-
нако можно использовать и электрическое отопление, 
что позволяет уменьшить урон, наносимый окружаю-
щей среде при эксплуатации здания. В целом такое ре-
шение позволяет создать более комфортную среду для 
жителей Крайнего Севера, особенно для тех, кто живет 
в небольших рабочих поселениях, или поднять спрос на 
арктический туризм. 

Рассмотрим климат субарктического региона. Здесь 
лето короткое, холодное, температура не выше +10 º С, 
но этот период теплее и продолжительнее, чем в тундре. 
В это время господствует умеренная воздушная масса. 
Зима длинная, холодная. Метели, ветра. Сезонность вы-
ражена нечетко, имеется возможность резкого похоло-
дания. Осадков немного, снежный покров распределя-
ется равномерно. Для региона характерна многолетняя 
мерзлота и заболачивание [3, с. 180]. Хорошим приме-
ром является стеклянный курорт Glass Resort от бюро 
VOID Architecture (рис. 3), расположенный в Лапландии 
(Финляндия). На территории находится группа совре-
менных и необычных деревянных домов – двухуровне-
вых жилых единиц. Большие застекленные поверхно-
сти и просторные интерьеры созданы для того, чтобы 
гости могли ощутить комфорт и насладиться видами 
на лес, окружающий дома. Дизайн подчеркивает связь 
с окружающим пейзажем с помощью больших засте-
кленных поверхностей и открывает возможность на-
блюдать звездное небо и северное сияние в комфортной 
и теплой обстановке. Теплота деревянной конструкции 
и отделки призвана способствовать созданию приятно-
го пространства. Каждое здание, сразу узнаваемое по 
чистым линиям объемов, имеет смелый дизайн и по-
строено с использованием деревянного каркаса. В це-
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лом, сочетание клееного бруса и тройного остекления 
составляет основу здания. Каждый номер имеет около 
40 м2 площади. Здания-номера стоят на сваях, основное 
здание – на бетонной плите. Благодаря современным 
технологиям "умного дома" здание может экономно по-
треблять энергию, а современные утеплители позволя-
ют сохранять тепло. Этот пример показывает возмож-
ность обустраивать новейшие и модные курорты даже 
в тяжелых условиях, что важно для обычных туристов, 
не привыкших к некомфортным путешествиям. 

Рис. 2. Микро-укрытие La Pointe. Парк Пуассон-Блан.  
Оттава, Канада. Арх. L’Abri.

Рис. 3. Курорт Glass Resort. Лапландия, Финляндия.  
Арх. VOID Architecture 

Рис. 4. Станция «Восток». Рендер проекта

И наконец, рассмотрим арктический и антаркти-
ческий регион. Он характеризуется круглогодичны-
ми отрицательными температурами воздуха (от -15 
до -60 градусов Цельсия), сильными ветрами и скуд-
ными осадками. Такой климат господствует в Аркти-
ке – зоне Северного Ледовитого океана и в Антарктике. 
Наиболее мягкий климат в атлантическом секторе Ар-
ктики, самый суровый – на плато Восточной Антаркти-
ды [8]. В этом регионе мы рассмотрим антарктическую 
станцию «Восток» (проектировочное бюро Запсибгаз-
пром). Заменив прошлую базу 1957 года, новая стан-
ция сочетает в себе функциональность, мобильность 
и самые передовые и современные технологии России. 
База «Восток» имеет хорошо продуманную структуру, 
включающую в себя жилые помещения, лаборатории, 
склады и технические зоны. Расположенная на ледяном 
массиве, база обеспечивает своим жителям все необхо-
димое для комфортного проживания и работы в услови-
ях полной изоляции от внешнего мира. Чистые линии, 
минималистичное оформление и яркие акценты делают 
это сооружение не только надежным и устойчивым, но 
и привлекательным с точки зрения дизайна. К сожале-
нию, большинство информации засекречено, однако 
мы можем сделать вывод, что благодаря современным 
отечественным технологиям, возможно создавать ком-
фортную среду в экстремальных условиях и находить 
современные архитектурные решения для развития ре-
гионов Крайнего Севера. 

Арктический вопрос еще долгое время не будет пол-
ностью решен (пока развитие науки не позволяет это 
сделать), однако адаптационные стратегии, которые мы 
можем принять уже сейчас, способны в небольшие сро-
ки обеспечить нужный контроль и создать комфортные 
условия на землях Крайнего Севера для развития регио-
на. Рост объема грузоперевозок, невозможность свобод-
но пользоваться другими морскими путями доказывает 
актуальность и значимость проблемы для российского 
правительства, которое разрабатывает национальные 
проекты для данных регионов, а также выражает го-
товность вкладывать средства в развитие арктической 
территории Российской Федерации.
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Анализ проектных практик вузовских музеев. Опыт обобщения
Analysis of project practices of university museums. Experience of generalization
Ключевые слова: музеи высших учебных заведений, вузовский музей, Госкаталог РФ, проектная деятельность 
вузовских музеев
Keywords: University museums, Goscatalog RF, University Museums projects
Аннотация. В статье подведены итоги круглого стола, посвященного проектной деятельности вузовских музеев. 
Проведен анализ проектных практик музеев высших учебных заведений и представлен опыт обобщения основных 
направлений их развития. 
Abstract. The article summarizes the results of the discussion panel which was dealt with projects’ ideas of University 
museums. The article offers the aforesaid projects’ outcome as well rounds up more successful cases.

Для большинства вузовских музеев проектная деятель-
ность является возможностью выйти за рамки учета 
и хранения музейных предметов, поделиться резуль-
татами их изучения, привлечь дополнительную ауди-
торию, а также более эффективно включить музей вуза 
в образовательный и научный процесс. 

Среди основных задач в работе вузовских музеев в ка-
честве первоочередной выделяется сохранение и учет 
предметов коллекции. Однако, учитывая специфику 
взаимодействия с образовательным и научным процес-
сом, необходимо также находить пути представления 
результатов этой работы для научных исследований, 
сотрудничества с музейным сообществом, новых спо-
собов привлечения целевой аудитории.

Проектная деятельность музеев высших учебных за-
ведений включает в себя работу над выставками, из-
даниями, научными исследованиями, а также органи-
зацию различных мероприятий: фестивалей, лекций, 
экскурсий, мастер-классов и т. п. Реализация музейных 
проектов во взаимодействии с различными культур-
ными институциями существенно расширяет целевую 
аудиторию вузовских музеев и выявляет наиболее ре-
зультативные пути привлечения посетителей и иссле-
дователей. 

На заседании круглого стола «Актуальные проблемы 
проектной деятельности музеев высших учебных за-
ведений», прошедшего в рамках научно-практической 
конференции МАРХИ «Наука, образование и экспе-
риментальное проектирование», участники дискуссии 
делились опытом осуществления проектов последних 

лет. Среди выступающих – представители Министер-
ства культуры, Фонда Потанина, Южно-Уральского го-
сударственного университета, Санкт-Петербургского 
государственного университета, Уральского государ-
ственного архитектурно-художественного университета 
имени Н. С. Алферова, Астраханского государственного 
технического университета, Северного (Арктического) 
государственного университета, Череповецкого госу-
дарственного университета, Национального исследо-
вательского университета ИТМО, Московского госу-
дарственного строительного университета, Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета, НИУ «Московский институт электрон-
ной техники», Нижневартовского государственного 
университета, Владимирского государственного уни-
верситета имени Александра Григорьевича и Николая 
Григорьевича Столетовых, Музея районов Измайлово 
и Соколиная Гора и Музейно-библиотечного комплек-
са МАРХИ. 

Основными темами для обсуждения стали: порядок 
регистрации сделки по выдаче музейных предметов, 
источники финансирования проектной деятельности 
вузовских музеев, патриотическая тема в работе с мо-
лодежью, работа со студентами, создание постоянных 
и временных экспозиций, научное изучение и представ-
ление коллекций, партнерство в развитии и продвиже-
нии вузовских музеев.

Для Музея МАРХИ большим событием стало уча-
стие в проекте «Щусев сегодня. К 150-летию русского 
архитектора», реализованном ООО «КУЧКОВО ПОЛЕ 
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МУЗЕОН» в партнерстве с МАРХИ и Московским По-
литехническим университетом при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициатив. Проект вклю-
чал в себя две выставки и фестиваль уличного искусства 
в сопровождении лектория, студенческих и детских 
программ, объединенных общей темой – юбилеем вы-
дающегося архитектора А. В. Щусева. 

Этот проект стал важным опытом для музея, так как 
позволил применить новые способы общения с целевой 
аудиторией и популяризировать выставочную площад-
ку Галереи ВХУТЕМАС как активную точку взаимодей-
ствия вуза и культурного сообщества. Выставки имели 
большое значение и для образовательного процесса: 
студенты и преподаватели познакомились с лучшими 
графическими проектами 1920–1930-х годов, многие из 
которых стали первыми реализованными объектами 
авангарда и знаковыми проектами конструктивизма. 
Работа над выставкой на территории вуза для музея 
МАРХИ послужила также дополнительным способом 
привлечения внимания к коллекции, так как в экспози-
цию были включены подлинные графические работы, 
документы и фотоматериалы из собрания музея. Посе-
тители выставки также получили возможность познако-
миться с уникальными предметами из фондов ведущих 
музеев и архивов столицы. Это позволило выстроить 
более устойчивые пути сотрудничества с культурным 
сообществом и расширить просветительскую роль му-
зея внутри вуза.

Проведение фестиваля уличного искусства, лекций, 
экскурсий и мастер-классов дало возможность вклю-
чить студентов, преподавателей и молодых архитекто-
ров в творческий процесс изучения и переосмысления 
творчества А. В. Щусева в ходе проектирования и соз-
дания современных арт-объектов. 

Научная библиотека Музейно-библиотечного ком-
плекса МАРХИ представила на круглом столе проект 
по созданию аннотированного указателя книжных па-
мятников, приуроченный к юбилею Московской архи-
тектурной школы. Е. П. Посвянская, заместитель дирек-
тора МБК по информационно-библиотечной работе, 
рассказала о структуре и этапах проекта, в частности 
о первом из них – «Архитектурная библиотека в исто-
рии. Издания из библиотеки Экспедиции кремлевско-
го строения», а также о работе Экспертного совета по 
книжным памятникам МАРХИ.

Рис. 1. Афиша регионального фестиваля – Дни архитектурного  
наследия», организованного Музеем архитектуры  

и дизайна УрГАХУ в 2023 г.

Помимо крупных проектов, инициированных ву-
зом, для музеев высших учебных заведений не менее 
важно участие в выставках, изданиях и научных меро-
приятиях партнеров из других культурных институ-
ций. Это влечет за собой ряд обязательных формаль-
ностей правового порядка. Д. Ю. Маркова, начальник 
отдела Музейного фонда Российской Федерации Де-
партамента музеев и внешних связей Минкультуры 
России, подготовила сообщение на тему организации 
музеями выставочной деятельности и работы музе-
ев с государственной системой учета музейных пред-
метов – Государственным каталогом Музейного фон-
да Российской Федерации, в том числе работы музеев 
в реестре сделок Госкаталога.

Все музейные предметы, зарегистрированные в Кни-
гах поступлений музея, являются культурными цен-
ностями, находящимися в собственности Российской 
Федерации и включенными в состав Музейного фонда 
РФ. Полномочия собственника музейных предметов 
осуществляет Министерство культуры РФ. Таким об-
разом, вуз является владельцем музейных предметов 
на правах оперативного управления, но не собственни-
ком. А все возможные внешние передвижения музей-
ных предметов, такие как экспонирование или рестав-
рация, подлежат обязательной регистрации в системе 
Госкаталога в разделе оформления сделок с выгрузкой 
необходимого пакета документов и получением разре-
шения Министерства культуры и Министерства науки 
и высшего образования. 

В 2016 году в основной закон в сфере музейного дела 
(Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музей-
ном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации») были внесены изменения, направ-
ленные на «цифровизацию» процесса государственного 
учета музейных предметов, а также процессов, связан-
ных с оборотом музейных предметов. В частности, эти 
изменения коснулись организации музеями выставоч-
ной деятельности. В рамках круглого стола был подроб-
но рассмотрен порядок создания и завершения сделок 
с музейными предметами, участвующими в выставоч-
ных проектах.

Важной темой для обсуждения стали возможные ис-
точники финансирования проектной деятельности ву-
зовских музеев. Директор программ Фонда Потанина 
О. В. Фодина выступила с сообщением об алгоритмах 
привлечения грантовых средств для проектной деятель-
ности культурных институций и привела примеры кон-
кретных проектов, получивших грантовую поддержку 
Фонда Потанина. Она отметила, что университетские 
музеи – это и элемент системы образования, и полно-
ценная культурная институция. Соотношение этих 
факторов в самоопределении вузовского музея дает 
возможность рассматривать различные направления 
развития, отвечающие требованиям современной куль-
турной среды.

Участники круглого стола из различных регионов РФ 
поделились особенностями подготовки проектов и наи-
более значимыми результатами своей работы. Директор 
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Музея архитектуры и дизайна УрГАХУ им. Н. С. Алфе-
рова Е. В. Штубова рассказала о фестивале «Дни архи-
тектурного наследия» в Екатеринбурге, целью которо-
го стало изучение и распространение положительного 
опыта сохранения архитектурного наследия, реставра-
ции, реконструкции и приспособления памятников ар-
хитектуры, популяризация творчества уральских зод-
чих, формирование ценностного подхода к объектам 
культурного наследия у жителей Екатеринбурга (рис. 1).

Патриотические проекты музеев высших учебных 
заведений, представленные на круглом столе, в основ-
ном обращались к документальному наследию истории 
вуза времен Великой Отечественной войны либо исто-
рическому предметному ряду соответствующей темати-
ки. В качестве примера можно привести выступление 
Ж. Ю. Скульской, директора Музея АГТУ, о роли Му-
зея истории в патриотическом воспитании молодежи, 
а также доклад Е. В. Илларионовой и В. В. Гончарей из 
ВлГУ о цикле выставок, посвященных дням воинской 
славы России и профессиональным праздникам воен-
нослужащих, на базе коллекции российской военной 
формы ХХ века Музея истории ВлГУ.

Рис. 2. Афиша выставки в Музее МИЭТ «История электроники. 
Эпизод 1», созданная при помощи искусственного интеллекта

Проекты, связанные с исследованием истории города, 
были представлены музеем ПГНИУ, МИЭТ и НГУ. Они 
позволили наглядно продемонстрировать, как коллек-
ция вузовского музея не только становится источником 
уникальных сведений, но и позволяет генерировать ак-
туальные идеи для повышения интереса к истории вуза 
и города (рис. 2).

Особое место среди проектов музеев высших учебных 
заведений занимает инклюзивная программа. Это тема 
очень актуальна в настоящее время, однако представ-
ляет большую сложность во внедрении в постоянную 
музейную практику. И. Ю. Бугрова из СПбГУ рассказала 
о выездной инклюзивной программе естественнонауч-
ных музеев СПбГУ для взрослых с ментальными нару-
шениями. Эта работа, чрезвычайно трудоемкая эмо-
ционально и физически, дает потрясающий результат 
и оказывает благотворное влияние на состояние людей, 
с которыми взаимодействуют сотрудники музея. 

Интересный опыт привлечения студенческой аудито-
рии к работе над проектом и изучению народных про-
мыслов Русского Севера представил А. Г. Хохлов из 
ЧГУ. Это сложный межмузейный и межрегиональный 
просветительский проект, который был реализован на 
площадках разных городов, и представляет собой пере-
движную тематическую экспозицию. 

Итоговая дискуссия участников круглого стола по-
зволила выявить основные направления проектной де-
ятельности вузовских музеев и, прежде всего, сформу-
лировать набор ее ключевых характеристик.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что про-
ектная деятельность вузовских музеев существенно уве-
личивает потенциал их взаимодействия с аудиторией, 
открывает новые способы интеграции работы музея 
в образовательный и научный процесс, позволяет по-
пуляризировать коллекцию и повысить статус музея 
в профессиональной среде.

С. Н. Исаченко
S. N. Isachenko

Процессы, влияющие на организацию гибридных общественных пространств 
многофункциональных зданий
Processes affecting the organization of hybrid public spaces of mixed-use buildings
Ключевые слова: многофункциональное здание, устойчивое развитие, общественное пространство, здание-
гибрид, функция, смешанное использование
Keywords: mixed-use building, sustainable development, hybrid building, public space, function, mixed use
Аннотация. Рост плотности застройки стимулирует строительство зданий смешанной функции. В статье 
рассматриваются факторы устойчивого развития и адаптации здания к социальным и климатическим изменениям 
на временной шкале. Даны наиболее яркие примеры гибридного использования многофункциональных зданий. На 
основе примеров выделены процессы, влияющие на организацию общественных пространств зданий смешанной 
функции.
Abstract. The growth of building density stimulates the construction of mixed function buildings. The article considers 
the factors of sustainable development and adaptation of the building to social and climatic changes on the time scale. 
The most striking examples of hybrid utilization of mixed-use buildings are given. Based on the examples, the processes 
influencing the organization of public spaces of mixed-function buildings are highlighted.
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В настоящее время на территории Москвы и других ми-
ровых агломераций наблюдаются высокие темпы строи-
тельства и растущий спрос на городскую недвижимость. 
Стоимость городской территории вызывает интерес ин-
весторов и приводит к увеличению высотности зданий 
и плотности застройки. 

В феврале 2024 года в столице отменено правило 
предельной высоты и этажности застройки, кроме зон 
охраны объектов культурного наследия и территорий 
достопримечательных мест 1, что возможно, приведет 
к стремлению повсеместно увеличивать высоту про-
ектируемых зданий. Независимо от этого важно сохра-
нять качество обеспечиваемых условий жизни, работы 
и функционирования города как организма. Рациональ-
ное размещение зданий в увязке с транспортным кар-
касом и формирование общественных центров спо-
собствуют дальнейшему развитию района и влияют на 
рост потенциала использования территории, что явля-
ется важным критерием устойчивого развития. Высо-
кая плотность городской среды стимулирует строитель-
ство общественных зданий и многофункциональных 
комплексов, приводит к разнообразию функциональ-
ной насыщенности. Программная насыщенность здания 
ускоряет процессы внутри здания, короткие программ-
ные связи в здании интенсифицируют взаимодействие; 
возможность смены функционального назначения по-
зволяет совмещать разные процессы в одном месте.

Для более цельной картины устойчивого развития 
важно рассматривать архитектуру в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Три фактора устойчивого развития предлагают в сво-
ей статье [10] архитекторы Софи Пелсмакерс, Йенни 
Поутанен и Сини Сааримаа:

Экологическая адаптация — это проектирование 
новых и адаптация существующих зданий к новым кли-
матическим условиям, учет их прочности и приспоса-

1 Вестник Москвы. – Февраль 2024. – № 8. – URL: https://
vestnikmoscow.mos.ru/wp-content/uploads/2024/02/zhurnal-
vestnik-moskvy-№-8.pdf

бливаемость к изменяющимся условиям климата сейчас 
и в будущем. Например, защита домов от наводнений 
или перегрева. Ключом к этому может послужить транс-
формируемость внутренних и внешних частей здания 
и инженерная оснащенность.

Пространственная адаптация – физическое из-
менение или преобразование пространства здания для 
удовлетворения социальных и общественных нужд, раз-
мещения пользователей в течение всего срока службы 
здания. Наиболее широкое распространение простран-
ственная адаптация приобрела в школах и офисах, но 
пока мало распространена в проектировании жилых 
комплексов. Со временем может потребоваться измене-
ние пространства под современные нужды. Простран-
ство может физически трансформироваться в средне-
срочной или краткосрочной цикличности, например 
пристройка к дому. Пространственная адаптивность 
может также относиться к потенциалу здания для раз-
ностороннего или многоцелевого использования, что 
часто означает многофункциональность или полива-
лентность.

Адаптивность смешанного использования, или ги-
бридное использование, многофункциональность зда-
ния. Разные части здания могут менять свою функцию 
в зависимости от времени суток, дня недели или сезо-
на года для более экономного использования. Напри-
мер, в таком гибридном здании жильцы могут исполь-
зовать по вечерам или в выходные дни помещения, 
которые в будние дни эксплуатируются как офисы или 
учебные заведения. Концепция «гибридных» зданий за-
ключается в смешении жилых, рабочих, рекреационных 
и культурных пространств, подтверждая игру между 
интимностью частной жизни и открытым характером 
общественной, а также их обычно различные времен-
ные циклы (рис. 1).

Скорость изменений, которые происходят в социо-
культурной, экономической и экологической сферах, 
вынуждает проектировать здания с возможностью их 
трансформации и приспособления к разным условиям 

Рис. 1. Краткий обзор экологического, пространственного и смешанного подходов  
к адаптации на временной шкале. Источник : [10]. Перевод автора
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в разные временные периоды. Высокие темпы развития 
современных технологий открывают новые возможно-
сти для работы, жизни и отдыха. Возможность вести 
деятельность на расстоянии, в любом доступном ме-
сте, влияет на образ жизни и взаимодействие с жилым 
и общественным пространством. Все три фактора могут 
быть объединены в гибридных формах многофункци-
ональных зданий, которые совмещают в одном здании 
несколько функций и могут использоваться в разное 
время суток по-разному. Этому должна поспособство-
вать возможность трансформации пространств с по-
мощью раздвижных, раскладывающихся или расши-
ряющихся перегородок.

Определение многофункционального здания мы 
можем найти в работах А. А. Магая, Н. В. Дубынина,  
В. С. Беляева [6]. Данный тип здания включает два и бо-
лее функционально-планировочных компонента, вза-
имосвязанные друг с другом через помещения общего 
пользования.

Примеры гибридных форм многофункциональных 
зданий описываются в каталоге Дж. Фентона [7]. Приво-
дя в пример наиболее удачные здания Америки, Фентон 
отделяет гибридные здания начала XX века от зданий 
«смешанного использования» и других многофункцио-
нальных структур периода 1950–1980-х годов. Высокая 
плотность, ограниченная территория, высокий спрос, 
развитые строительные технологии и невозможность 
заполнения объема одной функцией или необходимость 
разместить на участке нескольких функций приводит 
к возникновению типа здания, где разные программные 
комбинации могут иметь различные формы. 

Стивен Холл в предисловии к данному каталогу зада-
ется вопросом о влиянии комбинированной програм-
мы на архитектурную форму и указывает, что соору-
жения, собранные в каталоге, являются «гибридными 
зданиями» с точки зрения их использования. Термин 
«гибридный» здесь имеет четкое отличие от термина 
«смешанное использование», который часто употребля-
ется для описания разросшихся мегаструктур Америки 
середины XX века [7].

Ряд архитектурных проектов дает возможность вни-
мательно присмотреться к сути гибридных решений, 
позволяющих организовать среду обитания более гиб-
кую, с возможностью адаптации к грядущим измене-
ниям. 

Примером, сочетающим в себе разнообразные функ-
циональные зоны, является тип жилья SOHO (small 
office, home office). Два реализованных проекта типа 
SOHO: Shinonome Canal Court Codan 1 (Токио) и Jian 
Wai Soho 2 (Пекин) архитектора Riken Yamamoto. Глав-
ное преимущество данного типа – гибкая модель по-
ведения человека в гибридном пространстве. Обще-
ственное пространство Shinonome Canal Court Codan в 
виде открытых общедоступных террас распределено по 
всему зданию. На каждую террасу выходят помещения, 
которые могут использовать жители в качестве домаш-

1 https://www.archdaily.com/1014060/shinonome-canal-court-codan-
riken-yamamoto?ad_medium=office_landing&ad_name=article

2 https://arquitecturaviva.com/works/complejo-mixto-jian-wai-pekin-

него офиса, детской комнаты или для развлекательно-
досуговой деятельности.

Проекты Solid 11 и Solids Ijburg 3 (Амстердам, арх. 
Baumschlager Eberle Architekten) представляют собой 
универсальную типологию дома со свободной плани-
ровкой и возможностью при необходимости макси-
мально обеспечить функциональную и планировочную 
гибкость. Помещения могут изменять свое назначение 
в зависимости от экономических условий, все помеще-
ния объединены одним общественным двором, кото-
рый может быть открытым или закрытым.

Строительство офисно-жилой башни St. Jakob 4 (Ба-
зель, арх. Herzog & de Meuron) в комплексе футбольно-
го стадиона было начато с целью более активного ис-
пользования комплекса и повышения его окупаемости. 
Длинная застекленная галерея объединяет такие функ-
ции, как рестораны, кафе, тренажерные залы и магазин 
спортивной одежды. К зданию стадиона был также при-
строен дом для престарелых.

Небоскреб Sky Village in Rødovre  5 (Копенгаген, арх. 
MVRDV и ADEPT) – 116-метровая башня, в которой, 
согласно проекту, обеспечивается смена функциональ-
ного назначения каждой ячейки в зависимости от тре-
бований рынка. Здание развивается вверх, максималь-
но высвобождая место скромного участка территории 
в уровне земли для организации общественного про-
странства и коммуникаций с городом.

Комплекс Linked Hybrid (Пекин, арх. Steven Holl Ar-
chitects) объединяет восемь жилых башен и башню го-
стиницы между собой горизонтальными связями – мо-
стами, с которых открывается захватывающий вид на 
город. Пространство мостов наполнено разнообраз-
ными функциями (бассейн, фитнес-зал, кафе, гале-
рея, зрительный зал, мини-салон). Все общественные 
пространства на первом этаже связаны благоустроен-
ной территорией. Весь комплекс представляет собой 
трехмерное городское пространство: здания соедине-
ны в трех уровнях – на земле, под землей и над зем-
лей; магазины активизируют городское пространство; 
сады на общественных крышах выполняют роль част-
ных дворов, в верхней части башен имеются частные 
террасы. Проект предлагает ряд открытых проходов для 
всех людей (резидентов и посетителей) и делает про-
ект Linked Hybrid "открытым городом в городе", что 
способствует интерактивным отношениям и поощряет 
встречи в общественных местах, которые варьируются 
от коммерческих, жилых и образовательных, до развле-
кательных. «Мы надеемся, – отмечают авторы проекта, 
– что публичные горизонтальные связи в уровне верх-
них этажей будут постоянно генерировать случайные 
отношения. Они будут функционировать как социаль-
ные конденсаторы, что приведет к особенному опыту 
городской жизни как для жителей, так и для гостей» 6.

3 https://arquitecturaviva.com/works/edificio-de-usos-mixtos-solids-
ijburg-1

4 https://archi.ru/projects/world/544/bashnya-st-jakob-turm
5 https://www.archdaily.com/8649/sky-village-in-rodovre-mvrdv
6 https://www.archdaily.com/34302/linked-hybrid-steven-holl-

architects?ad_medium=gallery (перевод автора)
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В здании Timmerhuis 1 (Роттердам, арх. ОМА) пред-
лагается связывающее общественное пространство – 
проходной вестибюль, который соединяет две улицы 
и служит крытой площадью в дневное время, с зоной 
отдыха, музеем и кафе.

Процессы, влияющие на организацию общественных 
пространств зданий-гибридов:

Общественные пространства зданий-гибридов игра-
ют важное значение в структуре здания. Отличительная 
черта здания-гибрида – взаимодействие с человеческим 
капиталом, от которого во многом зависит его эффек-
тивность. Открытость пространства для города и посе-
тителей демонстрируется в постройках Linked Hybrid, 
Sliced Porosity Block, Horizontal Skyscraper архитекто-
ра Стивена Холла. Главным общественным простран-
ством всех этих построек является открытый для всех 
двор-площадь – место для организации взаимодействия 
программных сценариев с посетителями и жителями. 
Взаимодействие может осуществляться на нескольких 
уровнях всего здания и комплекса: под землей, в уров-
не земли, стилобата, в теле здания, на верхних этажах, 
на кровле разноуровневых частей здания, регулярно 
по всему зданию или объединять несколько уровней.

Расположение общественных пространств во многом 
зависит от организации внутренней функции здания 
и его технологии. Общественное пространство являет-
ся, как правило, связующим элементом этих функций 
и старается занять наиболее эффективное положение 
с экономической, социокультурной и архитектурной 
стороны.

Здание-гибрид часто выполняет роль знакового 
объекта, уникального и статусного. В таких случаях об-
щественное пространство становится местом привле-
чения внимания и может иметь более неожиданную 
форму и положение в объеме здания, которое должно 
удивлять и создавать своеобразный «аттракцион» для 
привлечения посетителей.

Масштаб здания определяет количество и объем об-
щественных пространств, которые может содержать 
в себе такой тип здания, представляющий собой «го-
род в городе». По словам Рема Колхаса, разрез гибрид-
ного здания представляет собой кусок городской ткани, 
только вертикально расположенный.

Интенсивность использования. При высокой интен-
сивности увеличивается ценность общественного про-
странства, а также качество его организации.

Разнообразие. Отличительная особенность гибрид-
ных форм многофункциональных зданий – большой 

1 https://www.archdaily.com/778654/timmerhuis-oma

набор разнообразных функций. Высокая концентрация 
деятельности внутри здания и тесная связь с транспорт-
ной инфраструктурой рождает общественные центры 
притяжения. Внутренние общественные пространства 
играют важную роль в создании человеческих потоков 
и их взаимодействии, обретая оригинальные архитек-
турные решения. Различные программные сценарии 
влияют на общественное пространство.
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Ручная графика в различных формах воплощения на 
протяжении истории архитектуры являлась основой 
профессионального языка, а также и основой для диа-
лога между архитектором и широкой аудиторией. В по-
следние годы в профессиональном сообществе нередко 
поднимаются вопросы об актуальном инструментарии 
архитектора: о традиционных ручных и компьютери-
зированных способах выражения авторского замысла, 
которые порой находятся в противоречии друг с дру-
гом. Обозначению понятия архитектурной графики 
и ее места в современном архитектурном творчестве  
и архитектурном образовании было посвящено заседа-
ние круглого стола. В ходе обсуждения теоретических 
аспектов художественного образования поднимались 
важные вопросы: какими инструментами необходимо 
овладеть будущим архитекторам, как взаимосвязаны 
образ профессионального мышления с возможностя-
ми изобразительного исполнения, какие составляю-
щие творческого метода архитектора нельзя упразднять  
в погоне за временем и результатом?

Если говорить об архитектурной графике как элемен-
те ручного труда и творческом методе архитектора, то 
графика является прежде всего инструментом осмыс-
ления проектной идеи, позволяющим получить первые 
визуализации идейного замысла, которые в большин-
стве случаев достаточно далеки от рисунка как предмета 
искусства. Перебор абстрактных композиций, со сто-
роны напоминающих бесцельное рисование, и работа 
в разных масштабах с постоянной сменой угла зрения 
позволяют уравновесить возникающие противоречия 
и постепенно приводят к формированию вполне кон-
кретной продуманной идеи.  

Заведующий кафедрой «Живопись» В. Л. Барышни-
ков в своем выступлении отметил, что для более полно-
го понимания архитектурной графики как вида искус-
ства в современности необходимо проследить основные 
вехи ее развития. Архитектурная графика является не 
только иллюстрацией развития и формирования сти-
лей, но и отражением духа времени, свидетельством 
вкусов эпохи. В начале XVIII века архитектурная графи-
ка имела сугубо прикладную функцию – изображение 
проектируемой архитектуры для понимания ее основ-
ных пластических характеристик. Затем сфера архитек-

турной графики существенно расширилась, получили 
развитие такие жанры, как архитектурные зарисовки, 
мощный импульс получила тема архитектурной фанта-
зии. В современную цифровую эпоху сохранение тра-
диций и развитие архитектурной графики становится 
особенно актуальной темой для архитектурного обра-
зования. 

Доклад старшего преподавателя кафедры «Рису-
нок» И. В. Стукалова был посвящен одному из пер-
востепенных инструментов архитектора – академи-
ческому рисунку. Важными его аспектами в системе 
архитектурного образования считаются отличия изо-
бражений трехмерных форм от линейной перспективы.  
В ходе рассуждений были рассмотрены особые поня-
тия «перцепция» и «апперцепция», которые встреча-
ются в условиях создания и восприятия архитектурно-
художественных образов. Особое внимание в докладе 
И. В. Стукалова было уделено геометрическим осно-
вам «апперцептивной перспективы» в реалистичном 
рисунке архитектуры, которые создавались нашими 
предшественниками – мастерами прошлых столетий. 
На примерах произведений Джованни Б. Пиранези  
и других влиятельных мастеров архитектурной графики 
были сделаны выводы об основополагающих принципах 
изображения, выходящих за рамки простой проекции 
трехмерных форм на плоскость. В перспективе разви-
тия темы была озвучена мысль о разработке конкрет-
ных методических рекомендаций в рамках укрепления 
системы архитектурно-художественного образования.

В докладе доцента кафедры «Рисунок» и кафедры 
«Архитектура жилых зданий» В. А. Колгашкиной были 
рассмотрены два направления архитектурной графи-
ки: визуализация архитектурных проектов и средство 
создания вымышленной реальности. Взаимосвязи  
архитектурной графики и проектного творчества могут 
быть показаны с позиций воплощения в архитектур-
ной графике нереализуемых идей, создания на осно-
ве ассоциаций вымышленных архитектурных объек-
тов и пространств. Был проанализирован творческий 
метод Дж.-Б. Пиранези, в гравюрах которого сочета-
ние четкости архитектора и фантазии художника по-
родило предельно реалистичные образы, ни один из 
которых не был посвящен реальному месту, но в то же 
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время каждую его работу отличала убедительность пер-
спективных построений, невероятная техничность, де-
тальность и точность. Творчество Пиранези оказало 
фундаментальное влияние на развитие архитектурной 
графики, его мотивы можно также увидеть и в работах 
ярких представителей «бумажной архитектуры» Мно-
гие идеи архитекторов-бумажников раздвигали при-
вычные пространственные рамки, соединяя различные 
стили и эпохи, открывая для себя и зрителей новые фор-
мы восприятия архитектуры. Художественные проек-
ты создавались преимущественно для концептуальных 
выставок, конкурсов, публикаций и не подразумевали 
возможность реализации. Но в то же время отрешен-
ность от реальности позволяла поднимать в проектах 
глубокие философские вопросы, акцентирующее пони-
мание архитектуры не только с сугубо функциональной 
стороны, но и как средоточия смыслов. Во многих ра-
ботах вводился даже главный герой, который взаимо-
действовал с создаваемым пространством, впитывал 
настроение и атмосферу. Здесь архитектурная графика 
вновь выступала средством создания вымышленного 
пространства, подчиненного, несмотря на свою нере-
альность, объективным принципам построения архи-
тектурной среды.

В качестве примера опыта современных архитекто-
ров, использующих ручную графику для визуализа-
ции своих проектов, было отмечено одно из ведущих 
современных бюро «Студия-44», руководитель кото-
рой, Н. Явейн, как правило, сопровождает презента-
ции проектов иллюстрациями, выполненными от руки. 
Это показательный пример, как в современном проек-
тировании ручная графика становится выигрышным 
отличительным творческим принципом.

Различным приемам архитектурной графики 
были посвящены доклады студентов К. Солонцовой  
(3-й курс) и С. Новиковой и Д. Дроздовой (2-й курс). 

К. Солонцова рассказала о творческом методе Кирил-
ла Челушкина, выпускника МАРХИ, одной ведущих тем 
творчества которого является исследование взаимодей-
ствия между мегаполисом и человеком. В его работах  
архитектура не всегда играет главную роль, часто яв-
ляясь вспомогательным окружающим пространством 
с условным характером, оформляя ведущую сюжет-
ную линию работы. Авторской техникой К. Челушки-
на является рисунок на холсте, с насыщенными тоно-
выми контрастами, туманной атмосферой и световыми  
акцентами. 

С. Новикова и Д. Дроздова проанализировали про-
странственно-графические схемы построения офортов 
Хэдли Фиттона, выявив ряд основных авторских при-
емов. Работы Х. Фиттона – это пример архитектурно-
го рисунка, где внимание зрителя сосредотачивается 
на определенном фрагменте, в то время как остальная 
часть работы остается незавершенной. 

В контексте последних тенденций компьютеризиро-
ванных способов выражения авторских идей участника-
ми круглого стола был затронут вопрос об искусствен-
ном интеллекте. Анализу результатов работы различных 
нейросетей на тему «Архитектура и живопись извест-

ных мастеров прошлого века» были посвящены доклады 
студентов С. Новосад и А. Кравченко (3-й курс). В них 
были подробно разобраны стилистические и цветовые 
особенности сгенерированных картин по запросу «Если 
бы Ван Гог был архитектором», «Живопись в стиле Гау-
ди», «Если бы Сальвадор Дали был архитектором» вме-
сте с приемами организации графических композиций. 
Особое внимание уделялось тому, как алгоритм искус-
ственного интеллекта считывает текстовое описание 
с визуальным набором уже существующих изображе-
ний по заданной тематике. Студентами было отмечено 
прямое визуальное заимствование с хаотичной расста-
новкой художественных акцентов, хотя в некоторых 
случаях генерация образов представляется уместной 
для дальнейшей проработки архитектурных решений, 
например, как в случае с макетом по запросу «если бы 
Малевич был архитектором». Авторы уверены, что ра-
бота с генерированными аналогами в перспективе мо-
жет помочь обогатить набор архитектурных сюжетов  
и позволит на основе широкой базы визуальных об-
разов уже уверенно перейти к выборке и моделирова-
нию своих собственных авторских идей. Однако в этом 
вопросе нужно грамотно обозначить границы, чтобы  
архитектурное творчество не заместилось созданием 
команд для искусственного интеллекта.

Аспирантом и председателем студенческого научного 
объединения (СНО) МАРХИ В. И. Пилипенко был под-
нят актуальный вопрос об роли графического дизайна  
в процессе архитектурного образования. В докладе было 
отмечено тесное взаимодействие графического дизайна 
и архитектуры – сейчас графический дизайн буквально 
проникает в архитектуру, интерьер, на фасады зданий,  
и студенты придают все большее значение графическо-
му дизайну в процессе профессиональной архитектур-
ной подготовки. Появлению новых плоскостей развития 
в данной сфере способствовало множество факторов: 
переход на инструменты компьютерной графики, ор-
ганизация многочисленных «декоративных» выставок, 
возникновение творческих группировок, выход в свет 
синтезированных трудов на стыке архитектуры и гра-
фического дизайна, специальных журналов или худо-
жественно-сатирических изданий и пр. Действительно, 
если рассмотреть фундаментальные основы графиче-
ского дизайна, то можно найти ряд параллелей с постро-
ением композиции в архитектуре – понятия контраста, 
силуэта, ритма и модуля могут трактоваться одинако-
во как в графическом дизайне, так и в архитектуре.  
В ходе обсуждений был сделан акцент, что графический 
дизайн и любой вид типографики и верстки оказывает-
ся близок к непосредственно архитектурному проекти-
рованию. Обе сферы творчества предполагают работу  
с пространством. Сочинение композиции, структуриро-
вание формы, создание иерархии, работа с цветовыми 
решениями, соотношением пятен и пропорций одина-
ковы как в архитектурных, так и в графо-дизайнерских 
дисциплинах. Овладение художественными приемами  
и основами композиции является длительным процес-
сом что в архитектурном, что в дизайнерском высшем 
образовании, поэтому развивать «чувство прекрасно-
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Аннотация. Архитектура будущего, конвергенция наук в архитектурном формообразовании на Земле 
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Abstract. The architecture of the future, the convergence of sciences in architectural shaping on Earth and the space of 
the Universe – these topics are increasingly of concern to modern society, as they affect the problems associated with its 
future existence. Architecture, as the art of creating space, is the most important link in human scientific activity.
В современном мире многие крупные государства при-
нимают участие в подготовке проектов космических по-
селений, фантастических и даже реальных. Уже давно 
не секрет, что лунная гонка возобновилась и снова ве-
дутся работы по научным проектным исследованиям.

Актуальность исследования и освоения спутника 
Земли Луны возрастает. Для строительства заводов по 
переработке полезных ископаемых, создания научной 
обитаемой станции, строительства космодрома, необ-
ходимого для остановок звездолетов и передвижений 
в Космосе, поселение на Луне является наиболее при-
влекательным объектом. При этом известно, что отече-
ственными учеными уже разработан Лунный лифт, ко-
торый может наладить связь с Земли с Луной и обмен 
необходимыми материалами.

В рамках Международной научно-практической кон-
ференции «Наука, образование и экспериментальное 
проектирование 2024» прошел круглый стол «Вопросы 
развития Архитектуры будущего на Земле и в Космосе, 
философия космизма и многое другое». Заседание кру-
глого стола началось выступлением Е. В. Малой и Н. М. 
Воронцова «От древнегреческого ордера к космической 
архитектуре», в котором говорилось о необходимости 

развития и объединения научных знаний в архитектур-
ном проектировании, о русском космизме, связи древне-
греческих и русских форм, о проявлении философской 
мысли в архитектурном формообразовании. В презента-
ции к докладу было представлено, как идеи философов 
и историков отражаются в работах студентов МАРХИ, 
проектирующих поселения далеко за пределами Земли.

Участники круглого стола затрагивали важнейшие 
вопросы истории и теории архитектуры, рассказывали 
о создании проектов в самых сложных и, казалось бы, 
не пригодных для жизни местах.

Тему развития космической архитектуры продол-
жили участники заседания круглого стола. Привлек-
ло внимание интересное сообщение магистранта 2-го 
года обучения Амиранидзе А. И. и профессора Нечаева 
А.Л. «Применение структуры жилья насекомых к ор-
ганизации пространства на космической орбитальной 
станции», благодаря которому слушатели узнали мно-
го интересного не только о космической архитектуре, 
но и о биологии, в частности о способности насекомых 
создавать целые города.

Благодаря выступлению Унаняна А. С. слушатели уз-
нали много интересного о выращивании растений в кос-

го» можно как в графическо-дизайнерских упражне-
ниях, так и непосредственно в проектном творчестве.

Подводя итог дискуссии, необходимо подчеркнуть 
важность понимания в профессиональном сообще-
стве принадлежности архитектурной графики не-
посредственно к архитектурному творчеству, что 
наглядно отражено в ее истоках. Изображение архи-
тектуры само по себе не может автоматически при-
равниваться к архитектурной графике, хотя в на-
стоящее время уже намечается подобная тенденция, 
связанная в первую очередь с субъективным осмыс-
лением продукта изобразительного творчества, так-
же распространением различных некомпетентных 
образовательных ресурсов по обучению архитектур-
ной графике.

Следует помнить, что понятие архитектурной графики 
неразрывно связано с задачами профессии и спецификой 
архитектурного рисунка, когда графика становится в пер-
вую очередь средством передачи воображаемого про-
странства. Независимо от выбранного материала и  тех-
ники, архитектурную графику отличает убедительность 
пространственных построений, наличие выраженного 
визуального акцента, перспективного развития изобра-
жаемого пространства. Стиль архитектурной графики 
отличается в зависимости от конкретных поставлен-
ных задач: проектный эскиз, рисунок-штудия, рисунок- 
реконструкция, рисунок с натуры, сюжетный рисунок 
и пр. Однако это лишь подтверждает вторичность гра-
фических средств по отношению к основной цели – фор-
мированию пространства на плоскости листа.
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мических условиях, о том, как можно построить зимние 
сады и теплицы в лунном или марсианском поселении 
для исследователей далекого будущего. 

Эту интересную тему продолжило выступление до-
цента Малой Е. В. и магистранта 1-го года обучения 
МГТУ им. Н. Э. Баумана Воронцова Н. М., в котором 
рассматривались вопросы развития космической архи-
тектуры и сложности создания поселений на поверхно-
сти Луны, а также были продемонстрированы эскиз-
ные проекты поселения на поверхности других планет.

Тему космических поселений поддержала Аликова 
С. Р. в своем выступлении, посвященном развитию ар-
хитектуры лунных поселений. Данная тема реализо-
вана автором в магистерской диссертации. Светлана 
создает интересный проект лунного поселения в лаво-
вых трубках.

Рудык П. В. рассматривает в своем выступлении 
«Экологические аспекты проектирования промышлен-
ных объектов на Крайнем Севере» предпосылки ком-
плексного освоения Арктических территорий. Рабо-
та проводится в границах кандидатской диссертации 
и опирается на исследование множества факторов, в том 
числе – изучение современной транспортно-логистиче-
ской системы и особенностей формирования опорных 
зон развития Северных регионов.

Для страны Арктическая зона имеет важное стра-
тегическое значение. Арктические территории обла-
дают уникальными ресурсами, создавая предпосылки 
для формирования производственной и экономической 
базы страны, ее экономической независимости. Кроме 
того, Северные территории являются ключевым фак-
тором для развития страны и оказывают существен-
ное влияние на военно-политические отношения меж-
ду странами 1.

Основные факторы, сдерживающие развитие север-
ных территорий нашей страны, это климатические ус-
ловия, отсутствие дорожных связей, сложные экологи-
ческие условия, сложившиеся в последние десятилетия. 
Проблемы развития этих регионов заключаются также 
в труднодоступности отдельных участков, удаленности 
основных промышленных, экономических и культур-
ных центров 2. 

Вопросы решаются медленно, что негативно отра-
жается на демографическом составе населения горо-
дов, молодежь в поисках лучшей доли вынуждена уез-
жать в другие регионы. Население Арктики покидает 
родные места, и в каждой области этот показатель про-
должает расти.

При этом исследование особенностей арктических 
территорий показало, что территориальный, геопо-
литический и природно-ресурсный потенциал дает 
возможность будущего устойчивого развития всего 
Арктического региона. Эти показатели помогают сфор-

1 Орлов Д. Развитие Арктической зоны России и основные вызо-
вы для ее освоения [Электронный ресурс] : URL: https://regnum.
ru/news/economy/2407690.html

2 Емельянова Е. Е. Системные проблемы и направления развития 
муниципалитетов российской Арктики // Арктика и Север. – 
2019. – № 35. – С. 1-3.

мулировать принципы проектирования, необходимые 
для создания модели развития циркумполярных зон 3.

П. В. Рудык отметила, что возрастающая в последние 
годы роль Арктики и понимание значимости Северно-
го морского пути связаны с развитием хозяйственных 
и торговых связей, необходимых нашей стране и ее со-
седям. Поэтому в разрабатываемых проектах важны 
межконтинентальные транспортные маршруты между 
Европой и Азией, что безусловно, будет способство-
вать укреплению национальной и экономической без-
опасности, а также самостоятельности нашей страны.

Дмитрий Кармазин в своем выступлении и презен-
тации продемонстрировал очень интересную работу, 
посвященную промышленной архитектуре в акватории 
арктических морей, – теме, которая не теряет своей ак-
туальности в современном мире.

Тему развития промышленности и строительства жи-
лых и общественных зданий в Арктическом регионе 
продолжил Коробков С. А., демонстрируя собственный 
проект спортивного кластера. Всем присутствующим 
очень важно было услышать рассказ о реальном про-
ектировании и строительстве. 

О создании закрытых общественных пространств 
с искусственным микроклиматом рассказывал Иван 
Самойлов, демонстрируя результат своего научного ис-
следования, проведенного в рамках кандидатской дис-
сертации, которая посвящена развитию архитектуры 
общественных пространств современных городов.  

Беседа о развитии архитектуры в будущем мире не 
могла обойтись без темы сохранения объектов куль-
турного наследия. Выступление Ефимовой Е. А. и дру-
гих студентов было посвящено ключевой значимости 
сохранения и восстановления объектов исторического 
наследия промышленной архитектуры, без которого не-
возможно формирование будущего. В презентациях до-
кладчики представили проекты реконструкции и вос-
становления промышленных предприятий.

Выступление Бутенко А. О. о сложных взаимосвязях 
нейроархитектуры и формировании фундаментальной 
модели средового проектирования сопровождалось по-
знавательной презентацией, содержащей эскизы буду-
щего проекта. 

В беседе по окончании выступлений была затронута 
тема философии в архитектуре, и все участники смогли 
высказать свои представления о значимости создания 
основной концепции развития архитектуры будущего. 
Однако эта сложная тема была перенесена на следую-
щий круглый стол в 2025 году.

На заседании круглого стола присутствовали канди-
даты архитектуры, практикующие архитекторы, ученые 
космической отрасли, аспиранты, магистры и студенты 
из МАРХИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, ГУЗ. Такой разно-
образный состав участников круглого стола позволил 
обсуждать архитектуру, конструктивные особенности, 
инженерное обеспечение будущего. Самые смелые и не-

3 Воронина Е. П. Формирование опорных зон развития аркти-
ческой зоны РФ и обеспечение их функционирования: при-
менение GAP-анализа // Регионалистика. – 2017. – Т. 4. – № 6. –  
С. 61-62. 
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Все, что окружает человека в городе, является резуль-
татом работы архитектора, и это целый мир, – сказоч-
но прекрасный или безобразный, зависит от многих 
факторов: архитектора, общества и культуры в целом 
и даже от идеологии общества. Архитектура, создан-
ная гением и руками человека, производит на нас не-
изгладимое впечатление, формирует понимание мира, 
корректирует здоровье, прививает любовь к Родине... 

Тогда естественно возникает вопрос о тех знаниях, 
которыми должен обладать специалист, формирую-
щий окружающий нас мир – городские пространства, 
дома и улицы, и способный своими работами оказывать 

такое важное воздействие на каждого жителя города? 
Многие философы и архитекторы в разные периоды 
исторического развития человечества создавали прин-
ципы и методики архитектурного проектирования, со-
провождаемые чертежами, пояснениями, определения-
ми гармоничной геометрии пространств. Мы являемся 
потомками великих зодчих, создававших тысячи и сот-
ни лет назад уникальные архитектурные ансамбли, ко-
торые теперь являются «объектами культурного насле-
дия». Архитектурные памятники прошлого обладают 
гармоническими пропорциями и уникальными компо-
зиционными решениями, в то время как современный 

осуществимые проекты будущего обсуждались участ-
никами круглого стола, затрагивались вопросы фило-
софии, истории и теории архитектуры, особенности 
строительных материалов будущего и тех, которые сей-
час используются в космической отрасли. 

Итогом заседания круглого стола были важнейшие 
для всех присутствующих положения: архитектура бу-
дущего сможет успешно развиваться благодаря береж-
ному сохранению памятников культурного наследия, 
научному исследованию принципов формирования  
архитектурных элементов в экстремальной среде Зем-
ли и Космоса, изучению философии русского космизма 
и других направлений, исследованию истории развития 
архитектурных элементов.
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о  прекрасном будущем человечества и о древних греках. Основы русского космизма спустя двести лет 
становятся основополагающими принципами формирования космической архитектуры будущего. Так органично 
сочетаются идеалы отечественного представления о космическом освоении Вселенной, открытия древних зодчих 
и архитектурная фантастика. 
Abstract. Modern fantastic projects of space cities reflect ideas about the wonderful future of mankind and about the 
ancient Greeks. Two hundred years later, the foundations of Russian cosmism become the fundamental principles of the 
formation of the space architecture of the future. This is how the ideals of the national idea of the cosmic exploration of 
the Universe, the discoveries of ancient architects and architectural fiction are organically combined.
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строительный мир демонстрирует уход от архитектуры 
и традиций, воздвигая бетонные многоэтажки, отвеча-
ющие требованиям финансовой выгоды. 

В отличие от многих современных специалистов, 
древние зодчие обладали знаниями в области архитек-
туры, композиции, философии, астрономии, теории 
зрительного восприятия, психологии, умением созда-
вать сложные многоуровневые архитектурные про-
странства, обладающие потенциалом к возрождению 
и обновлению. В древней архитектуре нет направлен-
ности на обеспечение финансовой прибыли, она несет 
в себе сакральный смысл тысячелетий, материализо-
ванный в геометрии и четких пропорциональных со-
отношениях [3].

Человек, не подготовленный к восприятию архитек-
туры и не знакомый с ее историей, воспринимает про-
странство интуитивно, опираясь на эмоции, даже не 
догадываясь, по какой причине ему хорошо или плохо 
в определенном месте. Он не понимает принципиаль-
ного различия в размерах и формах, мелких и крупных 
элементах, пропорциональных соотношениях, ему не-
ведомы строгие законы композиции. Только на интуи-
тивном, чувственном уровне от способен реагировать 
на окружение. Архитектор, создававший сакральные ар-
хитектурные пространства древних ансамблей, профес-
сионально подготовил этапы чувственного восприятия 
зрителей, сформировал путь движения таким образом, 
чтобы каждый зритель и участник ритуального шествия 
мог испытать те эмоции, которые запланированы сце-
нарием ритуала. Но материализация этих чувственных 
ощущений формируется архитектором в структуре ге-
нерального плана и направлении движения по терри-
тории ансамбля, где каждый объем, перепад высоты 
с лестничными маршами, мелкие и крупные детали ока-
зывают влияние на человека. Умение создавать такие 
пространства архитекторы получали от своих учителей 
на родине и далеко за ее пределами 1.

Многие знания древних о законах гармонии окружа-
ющего мира мы, современные люди, давно забыли, но 
изучая язык, литературу и математику, мы погружаемся 
в основы научных знаний и природных явлений, остав-
ляя за пределами процесса обучения самое важное – как 
создать гармонию в пространстве архитектуры в един-
стве с окружающим миром. 

Вопросы единства и гармонии в архитектуре, ее язык 
и философия слишком неоднозначны и сложны для ко-
роткого повествования и даже научного исследования 
одного человека. Эти вопросы давно являются спорны-
ми для теоретиков и практиков архитекторов. Тысячеле-
тиями архитектурные ансамбли и отдельные элементы 
аккумулировали в себе научные знания и представления 
об окружающем мире, философские и научные дости-
жения, демонстрируя окружающему миру культурный 
уровень эпохи. История и теория развития зодчества 

1 Пифагор (около 570 – около 490 до н. э.) – древнегреческий 
философ из Самоса, математик и религиозно-нравственный ре-
форматор, основатель пифагореизма. В юности Пифагор учился 
в Милете, где слушал Анаксимандра, работал в библиотеках 
и получал знания в Вавилоне, Древнем Египте.

во сей своей полноте являет собой прекрасный при-
мер эволюции человеческого сознания от образно-ми-
фологического мышления к поиску объяснения явле-
ний окружающего мира и материализации этих знаний 
в архитектурных элементах и ансамблях. 

Тысячи лет назад зодчество приобрело статус слож-
ного многообразного языка общения, обладающего не 
только геометрически четкой и лаконичной структурой, 
уникальной художественной образностью, но и неве-
роятно сложной семантической насыщенностью, поч-
ти непредсказуемой, но объяснимой. Владея этим язы-
ком, зодчие умело переносили философское понимание 
окружающего мира и всей Вселенной в более понятный 
и материальный мир архитектуры (рис. 1). 

Древнегреческие зодчие использовали свои зна-
ния о «теле» космоса как самой совершенной системе, 
материализовали космогонические мифы и мифоло-
гические сюжеты для создания сложных архитектур-
ных пространств и градостроительных ансамблей [4]. 
Сакральные градостроительные ансамбли акрополей 
в точности повторяли схему ритуальных действий, точ-
нее, воссоздавали процесс разделения/собирания Все-
ленной, – т. е. в доступной для общества форме, зодчие 
стремились донести до людей и сохранить знания о ее 
структуре и даже истории развития [1].

Рис. 1. Реконструкция Афинского акрополя

Рис. 2. Дипломный проект магистрантки  
Светланы Аликовой 2024 г. Науч. рук. к. арх. Е. В. Малая
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Великие архитекторы в начале XX века возлагали 
огромные надежды на проектирование небоскребов, 
соревнуясь в создании сложных конструктивных реше-
ний. Позже ради сохранения идентичности городов по-
добное строительство ушло из европейских государств 
в Азию, разрушая традиционное представление о жи-
лом пространстве, стирая национальные особенности 
и уникальность городской среды Востока. Финансовая 
составляющая решает в архитектурном проектирова-
нии многое, оставляя за дверью душу человека, его бу-
дущее, философию и красоту. Им нет места в офисных 
пространствах, гудящих множеством голосов и голов-
ной болью работников. 

Какой же будет архитектура и процесс обучения спе-
циалистов через сотни лет и как будет жить человек 
за пределами родной Земли? Научно-исследователь-
ская работа архитекторов, создание эскизных проек-
тов позволяет окунуться в самые отдаленные глубины 
забытых знаний и создавать фантастические проек-
ты лунных, марсианских и еще более далеких, поселе-
ний. Архитектурные фантазии присущи профессии, но 
иногда опережают время, как часто происходит в рабо-
те замечательных преподавателей и студентов МАР-
ХИ. Вячеслав Локтев, один из талантливых педагогов, 
посвятивших свою деятельность освоению космиче-
ского пространства, увлеченно создавал основы «Ле-
тающей архитектуры», неподвластной гравитации, со-
храняющей в себе «художественные образы» и смыслы  
«духовного мира – религии, культуры, нравственности 

и т. д.)» [2]. Много лет назад прекрасный педагог обу-
чал студентов секретам композиционного мастерства, 
самым необычным сложностям архитектурных реше-
ний, и создавал уникальные футуристические проекты 
объектов в далеких Галактиках, поражающие смелостью 
неординарных решений. 

Сейчас в стенах института создаются проекты бу-
дущих космических поселений, основанные на знании 
языка архитектуры древний зодчих, философии про-
шлых поколений и законах создания гармоничных про-
странств для будущих исследователей глубин Вселенной 
(рис. 2). Студенты создают проекты будущих косми-
ческих поселений, изучают основы русского космизма 
и получают инженерную подготовку, необходимую для 
создания профессиональных проектов будущих косми-
ческих городов. 
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Аннотация. В статье представлены итоги проведения круглого стола, на котором живо обсуждались вопросы 
развития важных направлений архитектуры в сложных условиях Северных территорий.
Abstract. The article presents the results of the round table, at which the issues of the development of important areas of 
architecture in the difficult conditions of the Northern Territories were vividly discussed.

На заседании круглого стола «Архитектура экстремаль-
ных сред», проходившего в рамках Международной на-
учно-практической конференции «Наука, образование 
и экспериментальное проектирование 2024», обсужда-
лись новые направления архитектурного проектирова-
ния в экстремальных средах и вопросы создания новых 
строительных материалов.

Выступление Гросс Н. и Галеева С. А. на тему «Архи-
тектурные решения по проблеме загрязнения речных 
бассейнов» посвящено важному направлению деятель-
ности по освоению Северных регионов нашей страны. 

В докладе и сопровождающей его презентации были 
представлены студенческие и дипломные проекты сту-
дентов МАРХИ. 

Живой интерес вызвал доклад Ткачевой Д. Ю. на тему 
«Принципы формирования архитектурной среды в Ар-
ктической зоне» о необходимости использования осно-
вополагающих принципов экологии в архитектурном 
проектировании и строительстве в Арктике. Доклад 
иллюстрировали проекты поселений исследователей, 
соответствующие принципам создания комфортных 
условий для жизни человека.
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Очень интересным для всех присутствующих был до-
клад Аллилуева А. А. на тему «Мобильные и быстро-
возводимые здания как ответ на освоение арктических 
пространств», в котором автор изложил историю появ-
ления быстровозводимых зданий, в том числе в особо 
опасных условиях, подводя слушателей к обсуждению 
интересных конструкций и форм, продемонстрирован-
ных им в презентации. 

Выступление аспирантки АО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, 
Торшиной В. Г. «Анализ мирового опыта стекольного 
производства» раскрыло интересную историю созда-
ния производства стекла в России и сопровождалось 
демонстрацией эскизного варианта создания фабри-
ки по производству оптического стекла. Выступление 
архитекторов, работающих в ведущем научно-иссле-
довательском и проектном институте, имело большое 
значение для присутствующих и вызвало обсуждение 
темы, как реальное проектирование, работа архитек-
тора соотносится с эскизными проектами студентов  
и магистрантов МАРХИ.

Презентация и доклад магистранта 2-го года обу-
чения Аликовой С. Р. под названием «Экологический 
аспект архитектуры лунных поселений» позволил обра-
титься к обсуждению темы архитектуры будущего и ее 
инженерного обеспечения в самых сложных условиях.

Доклад Малой Е. В. и Бикбулатовой А. Г. был интере-
сен новостным сообщением о мероприятии «Конкурс 
детского рисунка и промышленное наследие страны», 
посвященном вопросам сохранения промышленного 
наследия, которое в современном мире имеет огромное 
значение для развития будущей архитектуры в экстре-
мальных средах современных городов.
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История появления цифровых городов и сетевых го-
родских платформ как запрос на разработку и при-
менение цифровых сервисов

Первые цифровые платформы для объединения го-
родских сервисов разного масштаба появились в кон-
це ХХ века. Одной из главных целей их продвижения 
было вовлечение новых пользователей в цифровые сер-
висы, а также способствование развитию онлайн ком-
муникаций и партисипатизации [8, 12]. В последующие 
десятилетия объемы цифровых решений возрастали, 
постепенно формируя концепцию умного (цифрово-
го) города.

В России проект «Умный город» (Минстрой) стар-
товал в 2018 году, с 2019 года он включен в нацпроек-
ты «Цифровая экономика» и «Жилье и городская сре-
да». Тогда же был утвержден и национальный стандарт 
«Умный город». Российские города активно «цифро-
визируются»: трансформируют собственные системы 
муниципального управления, тестируют программы 
цифровой оптимизации работы ЖКХ и общественного 
транспорта [3, 8]. Специализированные инструменты 
сбора, анализа, оценки и визуализации различных го-
родских данных широко применяются на всех стадиях 
принятия и реализации градостроительных решений. 
При этом их внедрение ведется такими активными тем-
пами, что теория градостроительства не успевает систе-
матизировать данные о новых программных пакетах  
и различных аспектах их применения.

Настоящее исследование представляет собой обзор 
ряда прогрессивных цифровых инструментов в сфере 
градостроительного анализа и моделирования, а также 
обобщение потенциала их применимости при решении 

различных практических и аналитических задач. Ак-
туальность выбранной темы определяется отсутстви-
ем подобных обобщений на фоне постоянно растущих 
масштабов применения исследуемых программных па-
кетов в самых разных областях городской индустрии. 
Теоретическая значимость исследования определяется 
необходимостью оценки роли отдельных программных 
пакетов в решении комплексной задачи цифровизации 
российского города.

Цифровизация российских городов незаметно ста-
ла неотъемлемым городским процессом, который ак-
тивно внедряется в жизнь каждого жителя, привнося 
новые возможности и расширяя сервисные горизонты. 
Проектировщики, социологи и архитекторы включают 
в свой профессиональный инструментарий открытые 
данные и все чаще обращаются к материалам неспеци-
ализированного характера (например, таким как дан-
ные Федеральной налоговой службы, которая позволя-
ет анализировать количество чеков/трат с привязкой 
к объектам обслуживания), дополняя ими возможно-
сти по визуализации своих решений. Границы узкоспе-
циализированных и широкодоступных программных 
продуктов размываются. Мы наблюдаем, как профес-
сионалы учатся рассказывать о городских проблемах 
на обывательском языке, а жители используют крауд-
сорсинговые методы [7, 9, 11]. Цифровые инструменты 
сбора, анализа и визуализации данных выходят за пре-
делы рабочих мастерских и становятся востребованы 
более широким кругом пользователей, что значительно 
повышает актуальность систематизации их возможно-
стей и обсуждения различных аспектов их потенциаль-
ного применения.

Е. И. Петровская, А. Н. Милашевская, М. А. Жеблиенок, П. А. Берова,  
И. А. Неллина, В. А. Ермаков, М. К. Крылов
E. I. Petrovskaya, A. N. Milashevskaya, M. A. Zheblienok, P. A. Berova, I. A. Nellina, V. A. Ermakov, M. K. Krylov

Цифровые инструменты сбора, анализа данных и современные технологии 
моделирования и визуализации градостроительно-архитектурных решений
Digital tools for data collection, analysis and modern technologies for modeling  
and visualization of urban planning and architectural solutions
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Аннотация. Статья посвящена обзору современных цифровых инструментов визуального анализа и сбора 
градостроительных данных, инструментов эскизирования, автоматизации генерации с учетом заданных 
параметров и визуализации конкретных градостроительных решений; а также оценке удобства их применения и 
интегрированности в процессы градостроительной деятельности в российской практике от обоснования решений 
до их иллюстрации.
Abstract. The article is devoted to a review of modern digital tools for visual analysis and collection of urban planning 
data, sketching tools, generation automation taking into account specified parameters and visualization of specific urban 
planning solutions; as well as assessing the convenience of their use and integration into the processes of urban planning 
activities in Russian practice, from justification of decisions to their illustration.
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Различные сервисы и инструменты оценки каче-
ства городской среды и способы работы с ними в ар-
хитектурном и градостроительном проектировании

Успех современной городской индустрии связан 
с тем, насколько успешно она синтезирует, обобщает 
и анализирует данные о городах [3, 8]. А. Ю. Береговских 
называет это «последовательным переходом от управ-
ления градостроительством, основанного на докумен-
тах, к управлению на основе данных, что полностью со-
ответствует задачам повышения «цифровой зрелости» 
государственного и муниципального управления» [1].

На фоне роста такого спроса возникают новые ин-
струменты, позволяющие автоматически генерировать 
квалиметрическую оценку как городских инфраструк-
тур, так и предоставляемых городом услуг внутри каж-
дого коммуникационного коридора. Среди зарубеж-
ных инструментов можно выделить: Инструментарий 
оценки «Здоровых улиц», Новая Зеландия (https://www.
healthystreets.com/resources); Инструментарий оценки 
доступности улиц для МГН, Великобритания (https://
www.cityoflondon.gov.uk/services/streets); Рейтинг со-
стояния дорог iRAP (International Road Accessment 
Programme) для составления инвестиционного плана 
(https://irap.org.).

Многие отечественные информационные порталы 
также предоставляют богатые возможности для состав-
ления визуализированных отчетов и комплектования 
аналитических схем с индикацией или квалиметриче-
ской оценкой заданных параметров [1, 9]. Так, Геопортал 
Подмосковья (https://rgis.mosreg.ru), сайт Министерства 
Культуры РФ (https://opendata.mkrf.ru) и статические 
данные портала «Показатели состояния безопасности 
дорожного движения» (http://stat.gibdd.ru) позволяют 

объединять данные по местонахождению объектов мас-
сового посещения, памятникам культуры и истории, 
информацию по количеству дорожно-транспортных 
происшествий (рис. 1 а), выявляя места сгущения обще-
ственной городской жизни, актуальные конфликтные 
точки, пропускную способность улично-дорожной сети. 
В комплекте с материалами ФНС России (https://vpd.
nalog.gov.ru) это дает возможность выявить наиболее 
посещаемые общественные пространства (рис. 1 б, в), 
визуализировать узлы финансовой активности насе-
ления.

Только на текущий момент у каждого бюро или агент-
ства протоколы и методики сравнения групп данных 
и интерпретации закономерностей в городских про-
цессах или отсутствуют, или носят закрытый корпо-
ративный характер. По этой причине невозможно со-
относить между собой заключения по исследованиям 
даже на один объект, например малый город в рамках 
конкурсов на общественные пространства, выполнен-
ные разными подрядчиками. Несколько последних лет 
только вырабатывается необходимый и достаточный 
для принятия градостроительных решений набор иссле-
дований и визуализации сопоставлений блоков инфор-
мации о городской среде для того или другого формата 
и масштаба градостроительных изменений территорий. 
При этом растет объем данных, а способов их комплекс-
ной оценки слишком мало. При этом специалисты-ана-
литики разных направлений (экономисты, девелопе-
ры, транспортники, политологи, социологи, инженеры 
инфраструктуры, градостроители и архитекторы) рас-
ставляют приоритеты исходя из узких внутрипрофес-
сиональных предпочтений и табу. Также нет четкого 
алгоритма перевода аналитических выводов в проект-

Рис. 1 Визуальный анализ посещаемости и популярности открытых мест на основе источников открытых данных  
(на примере г.о. Подольск): а – визуализация пространств с высокой концентрацией памятников истории и культуры; 

б – наиболее посещаемые общественные места (по количеству чеков); в – визуализация мест, наиболее часто указываемых на фотографиях 
в социальных сетях (на примере сети VK) (авт. Жеблиенок М. А., 2023) 

Источники открытых данных: Q-GIS; OpenStreetMap; Google Maps, google.com, Google Street View, Parkopedia; Cadmapper; YouTube. 

а)                                                                                 б)                                                                                в)
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ные решения. Часто разделы обоснования и предложе-
ния делают разные команды, контактирующие только 
на том этапе, когда уже поздно вносить глобальные из-
менения в проект на благо экологичности или челове-
ческого масштаба. 

Сегодня в сфере архитектурно-градостроительной 
деятельности существуют потребности в автоматиза-
ции процесса создания концепций фрагментов застрой-
ки, поиска новых решений и оптимизации временных 
и экономических издержек на проектные процессы. 
Одним из возможных способов удовлетворения этих 
потребностей является внедрение параметрического 
моделирования. В настоящее время в России еще не 
полностью раскрыт потенциал параметрического мо-
делирования. Однако в условиях замедления развития 
рынка, крупные застройщики ищут способы сокраще-
ния затрат на проектирование и логистику. Для этого 
проводятся внутрикорпоративные исследования (ПИК, 
«Эталон», «Самолет» и т. д.) и разрабатываются новые 
внутрикорпоративные стандарты, делаются попыт-
ки написания программ «роботов-проектировщиков» 
под текущие технологии строительства и проектирова-
ния, т. е. в основу этих продуктов заложен «вчерашний 
день» Но стандарт не «переводится напрямую в про-
ектный алгоритм, учитывающий и ставящий в осно-
вание приоритет человеческого восприятия» [4; 10; 13 
p. 357-372], а тот факт, что разработкой алгоритмов за-
нимаются не архитекторы, а программисты и корпора-
тивная администрация, приводит к тому, что страдает 
пространственное качество получаемых решений и мас-
штабность, которые не влияют на ТЭП, но влияют на 
качество получаемой среды.

Авторские алгоритмы анализа, кодирования и ком-
позиционного структурирования морфологии за-
стройки и структур общественных пространств

Матрица пересечений Петровской Е. И. [6] 1 как 
инструмент комплексного подхода при формирова-
нии правил и регламентов к пространственным ре-
шениям для территорий масштаба 15-минутной до-
ступности предложена для учебного проектирования  
в МАРХИ с 2017 года. Корреляционная матрица пере-
сечений Петровской Е. И. позволяет проследить взаи-
мосвязи пространственных характеристик структуры 
сетки и общественных пространств в связи с харак-
тером морфологии застройки. Заложенные в матрицу 
«жесткие сцепки» информационных блоков данных 
проверялись Автором на визуальном и параметриче-
ском исследовании различных видов городской тка-
ни европейской плотной среднеэтажной застройки 
разных временных периодов [7]. За прошедшее вре-
мя разработаны принципы структурирования блоков 
данных, определяющих характер «поведения» УДС; 
удалось систематизировать последовательности влия-
ния одних параметров на другие при построении кон-
верта застройки и связь их с ТЭП. На основе этого 
предложен пошаговый алгоритм построения структу-
ры и объема застройки от «вручную» заданных глав-
ных градостроительных направлений, осей и крупных 
природных и функциональных территорий (городско-
го или районного назначения) до автоматизированных 
цепочек шагов и логических блоков для каждого этапа 
построения по правилам желаемой морфологии. На-
пример, по правилам классической городской компо-

1  Первая публикация в 2016 г.

Рис. 2. Последовательность шагов – графическое отображений этапов. Авт. методики Петровская Е. И., авт. кода Ермаков В. А., 2024 
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зиции XIX века, или «жилой сталинской застройки», 
или принципов современной «скандинавской» ком-
плексной застройки [7], т. е. прописаны правила по-
строения паттернов и блоков застройки, свойственных 
для разных исторических периодов и градостроитель-
ных традиций. Матрица и алгоритм, основанный на ее 
правилах, – это способ заложить человеческий мас-
штаб и традиции в процесс автоматизации градостро-
ительного проектирования.

Применение параметрического моделирования 
и ИИ для формирования структур городского про-
странства и визуальных решений в них

Используя технологию параметрического моделиро-
вания, можно эффективнее и быстрее решать широкий 
спектр проектных задач с учетом множества требова-
ний, что позволяет выполнить работу быстрее и каче-
ственнее, исключая человеческий фактор.

Программа Rhino с интегрированной средой 
Grasshopper 3D поддерживает установку плагинов 
и встроенную поддержку языков программирования 
Python и С#, что позволяет оптимизировать алгорит-
мы. Этот софт также интегрируется с Revit для созда-
ния BIM модели и проектной документации.

Этот подход был применен в рамках дипломной ра-
боты Ермакова В. А. (рук. Петровкая Е. И.). На основе 
Матрицы пересечений Петровской Е. И. и предложен-
ной последовательности этапов и фаз построения кон-
верта застройки, Ермаковым В. А. среде Grasshopper 3D 
написан Код алгоритма для автоматического формиро-
вания сети УДС нижних уровней (жилых улиц, аллей, 
переулков) и конверта застройки по «правилам форми-
рования фронта». Пока наш алгоритм настроен только 
на диапазоне характеристик, свойственных для «совре-
менной скандинавской квартальной застройки» [7], но 
в нем есть возможность добавления модулей проверки 
ТЭП, сверки с требуемыми показателями и принятии 
решений об уплотнении объема застройки, согласно 
«правилам и нормативам» для данного типа террито-
рии. Также в дальнейшем возможно подключить моду-
ли правил для выделяемых зон, т. е. формировать сетку 
и объем по подобию любого существующего морфо-
типа в заданном историческом стиле, а следовательно, 
за счет настроек «правил поведения элементов» соз-

давать новые варианты городской среды и сравнивать 
полученные результаты с вариантами, основанными на 
традиционном наборе правил построения застройки 
как визуально и композиционно, так и параметрически 
с точными ТЭП (рис. 2).

Еще одним технически простым вариантом автома-
тизации проектного процесса является применение 
плагина RailClone для программы 3ds Max, который 
появился в 2010 году. Для работы с этим инструмен-
том не требуется знание языков программирования,  
т. к. построение «логических цепочек» производится во 
встроенном визуальном редакторе стилей. В RailClone 
объекты создаются путем размещения и повторения 
готовой геометрии, т. е. конструктора элементов за-
стройки, например типовых секций, с использованием 
легко настраиваемого набора правил. Плагин клони-
рует геометрию по путям-сплайнам, которые можно 
импортировать в 3ds Max из AutoCAD или GIS про-
грамм, что позволяет координировать работу между 
участниками проекта, а также получать технико-эко-
номические показатели.

Применительно к разработке градостроительных 
концепций, плагин позволяет быстро менять и настра-
ивать: застройку, проработанную до фасадных реше-
ний и деталей; улично-дорожную сеть с тротуарами, 
благоустройством, разметкой; МАФы и элементы бла-
гоустройства. При «настроенных логических цепоч-
ках» возможно работать с параметрами создаваемых 
объектов, например, «в один клик» варьировать этаж-
ность застройки или отступ от красной линии, менять 
геометрию, сохраняя заданные интервалы, размеры  
и прочие характеристики с проверкой ТЭП. При та-
ком подходе размерности шаг фасадов, ширина и сече-
ния УДС, размеры и типы общественных пространств 
задаются «вручную» и качество решения напрямую 
зависит от знаний, методичности и стиля работы  
архитектора-оператора. В данном варианте построе-
ния Матрица пересечений Петровской Е. И., отформа-
тированная под какой-либо исторический морфотип, 
может послужить инструкцией для оператора по на-
стройке правил построения геометрии и «логических 
цепочек» системы, способов ускорения эскизной раз-
работки градостроительных и архитектурных концеп-
ций (рис. 3, 4).

Рис. 3. Визуализации градостроительных решений, разработанные в 3Ds Max с помощью RailClone. Авт. Крылов М. А., 2024 
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Системы, способы ускорения эскизной разработ-
ки градостроительных и архитектурных концепций 1

Из-за постоянно растущей потребности ускорения 
процессов деятельности архитектора и градостроите-
ля идет постоянный поиск способов автоматизации ге-
нерации планировочных решений. Выйдя на широкий 
рынок, AutoCAD, Archicad и Revit вместе с программа-
ми 3D-моделирования и расчета конструкций сделали 
большой шаг к автоматизации ряда задач в данных об-
ластях. Они ускорили процесс концептуального и ра-
бочего проектирования вместе с процессом возведения 
объектов. Сегодня новую волну автоматизации в этой 
области создает искусственный интеллект (ИИ). Десять 
лет назад подобный элемент был частью Galapagos – од-
ного из дополнений программы Grasshopper. Сегодня 
такие элементы нейросетей внедрены в распространен-
ные для архитекторов программы – Revit, Rhinoceros, 
Blender. Такое внедрение происходило плавно, не по-
зволяя рядовому пользователю заметить формирова-
ние таких дополнительных структур. Но одномомент-
но вышли приложения на основе простых алгоритмов, 
призванные решать узконаправленные вопросы гене-
рации планировки зданий и решения узких вопросов 
архитектурного проектирования (ArchiGAN, Maket.
ai, Plan Finder, MasterMind Code Generator). Каждый 

1 В 2023 году в рамках общего проекта направления «Идеи не-
смежных специальностей» студенческого научного общества 
команда студентов МАРХИ, в которую также вошли Милашев-
ская А. Н., Берова П. А., Неллина И. А. (а также Коверга Д. Д.,  
Синицын М. Д., Айрапетян Е. К., Маркина А. О.), изучали раз-
личные способы ускорения и уточнения разработки архитек-
турных и градостроительных решений с помощью ИИ. 

инструмент является концептуальным продуктом, 
которому необходим контроль решений со стороны 
пользователя, что налагает на него высокий уровень 
ответственности. Сейчас рядовой пользователь часто 
показывает невысокий уровень результата из-за плохо-
го знания продукта. Генерация планировок не представ-
ляется абсолютно уникальной историей, будучи лишь 
элементом ускорения процесса работы автора, который 
при его подготовке способен улучшить методы форми-
рования пространственных решений.

Искусственный интеллект, виртуальная реальность, 
дополненная реальность, метавселенные – эти опре-
деления можно услышать как в научных, так и в науч-
но-популярных работах и даже в обычных популяр-
ных современных газетах и журналах. Однако история 
этих понятий началась в 60-м году прошлого столетия 
[2]. Искусственный интеллект понимается сегодня как 
способность искусственных интеллектуальных систем 
выполнить творческие функции, схожие со способно-
стями человека. ИИ представляет собой область науки 
и технологии, посвященную созданию интеллектуаль-
ных компьютерных программ. Такие технологии, как 
Stable diffusion, Mid Journey позволяют добиться на эта-
пах эскиза яркого образа в реалистичной или стилизо-
ванной подаче. Это позволяет ускорить процесс поиска 
образа, но ИИ интерпретирует запрос самостоятельно, 
что искажает представление архитектора. Проектиро-
вание в работе с искусственным интеллектом перехо-
дит в игру «да/нет». Важным фактором является точно 
по алгоритму нейросети написанный запрос и читае-
мые референсы. Однако существуют технологии ИИ, 

Рис. 4. Интерфейс плагина RailClone в программе 3Ds Max
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которые больше заточены под архитектурную практику 
и позволяют упростить работу градостроителей и про-
ектировщиков. Обычно это частные программы, ис-
пользуемые только в определенных бюро.

Виртуальная реальность представляет собой мир, 
созданный с использованием технических средств и пе-
редаваемый человеку через его чувства, такие как зре-
ние, слух, осязание и другие. Эта технология имитирует 
как воздействие на пользователя, так и реакции поль-
зователя на это воздействие.

Дополненная реальность – это продукт интеграции 
визуального поля разнообразных сенсорных данных 
с целью обогащения информации об окружающей сре-
де и изменения восприятия окружающего простран-
ства. В нашей стране сейчас популярны программы 
для девелоперов, используемые с целью погружения 
покупателя в среду объекта недвижимости. Например, 
ГК «Пионер» использует VR-очки для туров по буду-
щим апартаментам при покупке недвижимости. Таким 
образом, частью архитектурного проекта становится 
и подготовка реалистичной подробной модели для де-
монстрации заказчику. В зарубежной же практике VR 
чаще всего можно увидеть в качестве инструмента для 
исследования [2] и выявления оптимальных решений 
в строительстве. Часто анализируется эмоциональное 
состояние испытуемого, что ускоряет формирование 
конкретных решений.

Метавселенная – это непрерывное виртуальное про-
странство, где люди взаимодействуют друг с другом  
и с цифровыми объектами, используя свои аватары с по-
мощью технологий виртуальной реальности. Metaverse 
можно назвать возрождением движения бумажных  
архитекторов, но в объемном моделировании, доступ-
ном для изучения на любом конце света. Наиболее пе-
редовые архитектурные бюро попробовали себя в фор-
мировании своих «миров». Также встречаются частные 
проекты, когда внутри «мира» формируется предложе-
ние, разрабатываемое для заказчика.

Таким образом, архитектуре и градостроительству, 
как и любой отрасли, нужно идти в ногу со временем, 
но, чтобы это сделать, необходимо осознать проис-
ходящее и найти всем новым продуктам правильное 
применение, адаптируя их под проектный процесс, 
а также начать формировать свои собственные про-
дукты, которые станут локомотивами области. Со-
временные технологии уже формируют новую группу 
архитекторов, работающих и мыслящих иначе. Ин-
новации меняют подход к проектированию на всех 
стадиях проекта.
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Торговый дом «Эсдерс и Схейфальс» – универсальный 
магазин, его второе название – торговый дом «У Крас-
ного моста» (Au Pont Rouge – историческое название) 
расположен в Санкт-Петербурге на углу Гороховой ули-
цы, 15 и набережной реки Мойки, 73, у Красного моста. 
Здание было построено в 1907 году по проекту двух 
архитекторов – Владимира Александровича Липского  
и Константина Николаевича де Рошфора для бельгий-
ской торговой компании «Эсдерс и Схейфальс» [1]. 

Стефан Эсдерс, владелец крупной бельгийской торго-
вой компании, в 1904 году приобрел четырехэтажный 
жилой дом на пересечении Мойки и Гороховой улицы 
для строительства на его месте модного торгового дома, 
который был уже шестым среди европейских торговых 
универсальных магазинов этой фирмы в Берлине, Брюс-
селе, Вене, Роттердаме, Бреслау. До революции это был 
самый известный, фешенебельный, дорогой универ-
сальный магазин в Санкт-Петербурге, торговый дво-
рец, центр европейской моды в России с лучшим евро-
пейским сервисом. В универмаге был самый богатый  
в Петербурге ассортимент товаров – от головных убо-
ров, дамской, мужской одежды и товаров для детей до 
ювелирных украшений, парфюмерии, журналов мод, 
выкроек и галантереи. Здесь были кафе, комнаты от-
дыха, ателье по пошиву и подгону одежды. 

Угловое расположение здания и его завершение  
в виде ажурного купола со шпилем предопределило его 
важную градостроительную роль в качестве городской 
доминанты, которая работала в системе уличных ори-
ентиров и доминант и перекликалась со шпилем адми-
ралтейства. Большие витрины здания с самым лучшим 
и дорогим товаром, система освещения: уличные фона-
ри и подсветка фасадов, яркие интерьеры, выходящие  

в светлый атриум, парадные лестницы и стеклянные 
лифты в кованных ограждениях, – все это привлекало 
посетителей сто лет назад. Его архитектура – «свобод-
ная», в стиле модерн, с применением элегантных витра-
жей, росписей, изразцов и лепнины, декора из метал-
ла и дерева. Уникально для того времени было то, что 
его каркас был выполнен из металлических конструк-
ций весом почти 1150 тонн, изготовленных на заводе 
Э. Тильманса [4]. Каркас был установлен на мощной 
железобетонной плите. Его производство и установка 
были осуществлены в кратчайшие сроки – за три меся-
ца. Здание было построено в 1906 году, а 3 марта 1907 
года состоялось его торжественное открытие 1. 

Главный вход – угловой портал с высоким светопроз-
рачным навесом в кованой декоративной конструкции 
с названием магазина (в стиле модерн) – устремляется 
ввысь и при этом многообещающе приглашает поку-
пателей внутрь. Перед входом – чугунный фирменный 
люк с брендом торговой фирмы. Входная группа – па-
радный просторный тамбур – по размерам больше по-
хож на вестибюль, по бокам его – витражи и витрины  
с элементами торгового бренда. Далее посетитель попа-
дает в протяженный и широкий холл с ярким наполь-
ным покрытием и множеством светильников, празд-
ничных акцентов, поднимающих настроение, за ними 
по оси движения можно увидеть просторный светлый 
атриум на шесть этажей со светопрозрачным покрыти-
ем. Таким образом, перед посетителем постепенно от-
крывается система торговых пространств, где кульми-
нация – его центральная часть – торжественный атриум, 

1 Прототипом Торгового дома «Эсдерс и Схефальс» в Санкт-
Петербурге был дом компании «Зингер», построенный на Не-
вском проспекте по проекту архитектора Павла Сюзорома [4].
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а элегантная лестница, обрамляющая два лифта в цен-
тре атриума, – главный аккорд, доминанта композиции. 
Данное решение является классическим для организа-
ции пространственной структуры универсального ма-
газина (или торгового дома, как он изначально назы-
вался). Следует отметить, что здесь есть своя специфика  
и функциональная особенность объекта, заложенная  
в названии. По архитектурно-планировочному реше-
нию он является универсальным магазином с одним 
атриумом и системой отдельных магазинов или отделов 
по его периметру. Но по специфике и роду торговли он 
являлся (и теперь эта тема возрождена) торговым до-
мом, маркой, брендом, гарантией качества. 

Золотой век ТД «У Красного моста» продлился все-
го 10 лет. В 1919 году здание было национализировано,  
в нем расположилась Центральная государственная 
фабрика по производству одежды. В 1928 году фабри-
ка стала называться «Большевичка», в дальнейшем она 
стала одним из крупнейших швейных предприятий  
в Советском Союзе – Ленинградским производствен-
ным швейным объединением имени Володарского.  
В 1930-х годах в контексте градостроительных преоб-
разований угловая башня с куполом и шпилем были 
снесены, (восстановлены лишь в 2008–2011 годах).  
В этот период в Ленинграде были снесены многие 
исторические здания, символизирующие буржуазную 
жизнь, роскошь и классовое неравенство и не отвечав-
шие советскому стилю жизни и социалистической про-
паганде и новым идеалам. В дополнение к этому мно-
гие купола и башенки на старых зданиях, попадавшие  
в панорамы основных видов на башню Адмиралтейства 
и колокольню Петропавловской крепости, были также 
снесены. Поэтому универсальный магазин «У Красно-
го моста» был, можно сказать, «обезглавлен», лишился 
своего завершения – ажурного купола и шпиля – жез-
ла-кадуцея. Еще через несколько десятилетий был разо-
бран стеклянный купол над атриумом «из-за крайней 
ветхости и протечек». «В окончательный упадок здание 
пришло уже в конце девяностых, когда швейная фабри-
ка окончательно покинула эти стены» [5].

С 1993 года Торговый дом «У Красного моста» – Объ-
ект культурного наследия народов РФ регионального 
значения (ЕГРОКН 781610430900005). Документ о по-
становке на охрану – Решение малого Совета Санкт-
Петербургского городского Совета народных депута-
тов «Об объявлении памятниками истории и культуры 
объектов градостроительства и архитектуры Санкт-
Петербурга» № 327 от 07.09.1993 [2]. 

В начале 2000-х годов новые владельцы начали вос-
станавливать первоначальный облик универсального 
магазина для современного использования его в каче-
стве торгового предприятия. 

В 2009–2014 годах компания «БТК-Девелопмент» про-
вела реставрацию и капитальный ремонт здания, были 
восстановлены конструкции, светопрозрачное покры-
тие атриума, а также ажурный купол со шпилем и ори-
гинальная вывеска универмага на русском и француз-
ском языках [5]. 

Сегодня предметом охраны объекта является:
 – «объемно-пространственное решение: историче-

ские габариты и конфигурация здания, расположенного 
на угловом участке, на пересечении набережной реки 
Мойки и Гороховой улицы; объемно-планировочное 
решение внутреннего двора; исторические конфигура-
ция и габариты крыши до конька лицевого ската, вклю-
чая мансардный объем с угловой башней, завершенной 
четырехгранным криволинейным куполом со шпилем* 
(*воссоздана при работах по приспособлению объек-
та для современного использования в 2009–2012 гг.)»;

 – конструктивная система: исторические наружные 
и внутренние капитальные кирпичные стены, вклю-
чая столбы несущего каркаса (материал стен – кир-
пич); исторические отметки междуэтажных перекрытий 
всего объекта; исторический декор и отделка фасадов, 
атриума; исторические элементы интерьеров части ма-
газинов; исторические лестницы и балконы, отдельно 
выделена парадная лестница с лифтами и их архитек-
турное оформление [2]. 

В 2015 году Универсальный магазин «Эсдерс и Схей-
фальс», торговый дом «у Красного моста», вновь был 
открыт как торговое предприятие. 

Сегодня универсальный магазин «У Красного моста» 
– символ современной городской жизни и одновремен-
но объект культурного наследия. Его пространство объ-
единяет историю, культуру, архитектуру, дизайн, моду, 
современные технологии и сервис высокого класса, вы-
зывая у посетителей яркие эмоции и праздничное на-
строение. Четыре первых этажа – торговые. В атриуме 
на первом этаже отдел с украшениями, по периметру 
расположены салоны парфюмерии и косметики, по тра-
диции, как и во всех европейских универсальных мага-
зинах. Здесь представлены такие фирмы, как Tom Ford 
Beauty, Armani Beauty, Chanel, La Mer, Bobbi Brown. Ме-
таллические кованые светильники, яркие мозаичные 
полы, лепной декор в стиле модерн, стеклянные лифты 
в кованых решетках и мраморная лестница с ажурны-
ми перилами между ними, а также серия исторических 
фотографий погружает посетителя в исторический кон-
текст. На втором этаже – мужская и женская одежда 
европейских брендов как молодых дизайнеров, так из-
вестных на весь мир кутюрье. Все интерьеры – светлые 
и просторные пространства салонов – не имеют визу-
альных границ, здесь очевидна современная тенден-
ция организации торгового пространства современного 
магазина. Авторы использовали в интерьерах совре-
менную концепцию «белый куб», которая также ши-
роко используется в музеях и галереях современного 
искусства. «Здесь же расположился салон красоты Paul 
Mitchell и мужская парикмахерская Bon, уникальный 
курируемый Эрмитажем книжный магазин Нermitage 
Bookshop с богатым выбором книг российских и зару-
бежных издательств об искусстве, моде и стиле жизни. 
На третьем этаже представлены последние коллекции 
одежды, обуви и аксессуаров российских дизайнеров: 
URBANTIGER, BELKA Fashion, модный дом Kogel, Petra 
Artem Krivda, KOKO – корнеры более 70 брендов, и их 
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количество постоянно растет. На шестом этаже раз-
местилось кулинарное пространство EventyOn (Culi-
naryOn)», где представлены основные кухни мира [5].

Сегодня универсальный магазин «У Красного мо-
ста» – является самым представительным торговым 
предприятием Санкт-Петербурга, на его территории 
расположены современные и исторические торговые 
пространства, где элегантно сочетаются современная 
мода, авторский дизайн, новые технологии и класси-
ческая архитектура.
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формирования средовой идентичности средствами светодизайна 
Current approaches to the development of the theoretical and practical base in the field  
of environmental identity formation by means of lighting design
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Аннотация. В публикации рассматривается проблема проявления сложившейся и формирования новой средовой 
идентичности средствами искусственного света в вечернем городе и, отчасти, в интерьере. Анализируются 
подходы к созданию оптимальных световых решений в контексте современных трендов светодизайнерского 
творчества. Затрагиваются проблемы развития профессионального образования в области светового дизайна  
и световой архитектуры.
Abstract: The problem of manifestation of the existing and formation of a new environmental identity by means of artificial 
light in the evening city and partly in the interior is considered in the paper. The approaches to the creation of optimal 
lighting solutions in nine modern trends of lighting design are analyzed. The problems of the development of professional 
education in the field of lighting design and lighting architecture are touched upon.

В условиях современной глобализации, цифровизации 
и унификации задача формирования идентичности – 
одна из ключевых в области архитектуры и дизайна. 
Искусственный свет является наиболее мощным, ди-
намичным и перспективным инструментом создания 
нового средового образа города и его объектов. Совре-
менные технологии и инструментальная палитра свето-
вого дизайна способны решить самый широкий спектр 
задач, направленных на формирование информативно 
уникальных художественно-образных решений, свя-
занных с историческим, культурным, архитектурно-
пространственным контекстом. Однако современные 
проекты и реализации зачастую не предполагают экс-
клюзивности и направлены на тиражирование освоен-
ных приемов освещения без учета места или объекта 
применения. Выявление содержательного потенциала 
среды и творческое продуцирование контекстуальных 

световых решений – проблема, требующая не только 
теоретического осмысления, но и расширения спектра 
экспериментальных практических реализаций, а так-
же развития профессиональных компетенций в обла-
сти образования.

Заявленные проблемы обсуждались на межсекци-
онном круглом столе «Световая архитектура и свето-
вой дизайн» (председатель – проф., доктор архитекту-
ры Щепетков Н. И., ученый секретарь – доц. Силкина 
М. А.), прошедшем 10 апреля 2024 г. в МАРХИ в рам-
ках Международной научно-практической конферен-
ции «Наука, образование и экспериментальное проек-
тирование 2024». 

Круглый стол в рамках конференции МАРХИ прово-
дится третий год и уже второй раз заявлена тема года: 
в 2024 году такой темой стала «Идентичность», что по-
зволило выстроить конструктивный научный диалог 
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между участниками и дало возможность получить более 
широкий срез видения данной проблемы. Одной из важ-
ных задач круглого стола организаторы видят объеди-
нение светодизайнеров-практиков и профессорско-пре-
подавательского состава образовательных организаций 
РФ, задействованных в образовательном процессе в об-
ласти светового дизайна на единой научной платформе. 
Такой подход позволяет обмениваться профессиональ-
ным опытом и совершенствовать образовательные про-
граммы, открывает перспективы для поиска актуальных 
направлений научных исследований и эксперименталь-
ных проектных реализаций. В 2024 году круглый стол 
объединил участников из 7 городов России – Москвы, 
Санкт-Петербурга, Владивостока, Ростова-на-Дону, Са-
ратова, Оренбурга, Волгограда.

Основная дискуссия развернулась вокруг проблемы 
формирования средовой идентичности средствами ис-
кусственного света. Обсуждались актуальные тенден-
ции формирования светового образа городских про-
странств и интерьеров. Были обозначены проблемы 
формирования уникальных световых сред и отмечено 
преобладание реализации типичных образов с исполь-
зованием штампов (Быстрянцева Н. В., Силкина М. А.). 
В рамках обсуждения рассматривались результаты ре-
ализации уникальных проектов в области формиро-
вания идентичности: крупномасштабные и малые ин-
сталляции для Санкт-Петербурга (Быстрянцева Н. В., 
Низаева А. Р.), освещение пространства дома-музея Пе-
трова-Водкина в г. Хвалынске (Кумакова Н. А., Крини-
цина А. П.), средовые проекты для малых городов Вол-
гоградской области (Матовников С. А., Тисленко А. А.),  
проявление идентичности деревянного дома в стиле мо-
дерн в г. Кимры (Приходько А. Г.). Проблемы освеще-
ния вертикальных архитектурных доминант, реальных 
и виртуальных, связанных с формированием разномас-
штабных световых горизонтов над ночным городом, рас-
сматривались в докладах Щепеткова Н. И., Иванова Д. А.,  
Силкиной М. А. Был отмечен значимый вектор развития 
исследований, ориентированных на применение совре-
менных световых технологий: VR, голографических, ме-
диа (Карпенко В. Е., Лебединская А.Р., Худолеева Е. О.).  
Рассматривался потенциал создания световых объектов 
с опорой на творчество мастеров светового искусства 
(Клешняк П. К., Низаева А. Р.). Было уделено внима-
ние созданию световых сценариев и специализирован-
ных световых приемов для северных городов в услови-
ях полярной ночи (Романова Е. Н., Миславская Т. О.), 
озвучена проблема внедрения световой компоненты  
в учебное проектирование, в частности, на уровне про-
ектирования музейных пространств (Соколова М. А.). 
В интерьерной проблематике уделено внимание органи-
зации освещения предприятий общественного питания 
для формирования эмоциональной среды в помещениях 
в зависимости от специфики ресторана (Слугина Н. А.)  
[1, с. 401-435].

Помимо основной дискуссии были затронуты про-
блемы развития образовательных программ в обла-
сти светового дизайна и включения в учебный про-
цесс соответствующей тематики. Несмотря на наличие 

утвержденного профессионального стандарта свето-
дизайнера – «Специалист по световому дизайну и про-
ектированию инновационных осветительных устано-
вок», вопросы развития специализированного высшего 
образования по-прежнему не решены на государствен-
ном уровне. Отсутствие системы подготовки квалифи-
цированных кадров не способствует формированию 
инновационных и уникальных проектных решений 
в области освещения объектов, значимых для прояв-
ления идентичности. В настоящий момент приостанов-
лена программа «Световой дизайн», которая несколько 
лет успешно реализовывалась канд. арх., доц. Быстрян-
цевой Н. В. в Университете ИТМО (Санкт-Петербург) 
и высоко оценивалась профессиональным сообществом 
за ее потенциал в обеспечении отрасли компетентными 
кадрами. Большие сложности для профессии возника-
ют в связи с исключением (с 2025 года) из перечня на-
правлений подготовки высшего образования направ-
ления «Дизайн архитектурной среды». В основном на 
базе этого направления в вузах РФ многие годы раз-
вивались учебные программы в области светодизайна, 
как на уровне отдельных профильных дисциплин, так 
и на уровне тематики выпускных квалификационных 
работ бакалавриата. Включение компоненты светового 
дизайна в образовательный процесс УГСН «Архитекту-
ра» всегда сталкивалось с рядом сложностей. В первую 
очередь, на уровне курсовых проектов бакалавриата 
3-4 курса, которые требуют от студентов решения тра-
диционных архитектурных задач в достаточно сжатые 
сроки. А ночные визуализации, которые все чаще ис-
пользуются для «подачи» проекта, как правило, не яв-
ляются продуктом светодизайна – проектирования ис-
кусственного освещения объекта, и с этой точки зрения 
носят, возможно эффектный, но случайный характер, 
не проектный, а рекламно-визуализационный.

Наиболее продуктивно темы светового дизайна раз-
виваются на уровне магистерских и кандидатских науч-
ных исследований по инициативе и под руководством 
единичных энтузиастов-профессионалов в ряде городов 
РФ – от Санкт-Петербурга до Владивостока. В магистер-
ских программах такие темы могут быть подкреплены 
направленностью профиля подготовки, специализиро-
ванными дисциплинами, а также консультациями смеж-
ных специалистов, что позволяет обеспечивать некий 
качественный уровень. В настоящее время получила 
развитие программа «Световой дизайн» направления 
подготовки «Дизайн (по отраслям)» на кафедре «Про-
мышленный дизайн» в СПГХПА им. А. Л. Штиглица 
(г. Санкт-Петербург) под руководством канд. арх., доц. 
Быстрянцевой Н. В. Программа развивается на основе 
утвержденного 27 сентября 2018 г. профессионального 
стандарта «Специалист по световому дизайну и проек-
тированию инновационных осветительных установок». 
В компетенции студентов входят: выполнение работ 
по концептуальному решению световой среды объек-
та светового дизайна, инновационной осветительной 
установки; концептуальная художественно-техниче-
ская разработка светодизайн-проектов осветительных 
установок; создание эскизов элементов объектов све-
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тового дизайна; руководство и разработка проектного 
задания на объекты светового дизайна инновационной 
осветительной установки и др. На круглом столе был 
представлен ряд интересных докладов магистрантов 
программы «Световой дизайн», посвященных проек-
тированию световых объектов, основанных на изуче-
нии творчества знаковых художников, занимающихся 
светом. В частности, результат студенческих работ 1 се-
местра 1 курса по дисциплинам «Художественный язык 
света и основы зрительного восприятия» (рук. – канд. 
арх., доц. Быстрянцева Н. В.) и «Системное проектиро-
вание» (доц. Ракитин К. В.) – анализ визуального языка 
художников-светодизайнеров и создание инсталляций, 
основанных на творческих приемах авторов (например, 
Джеймса Таррелла) для локального средового фрагмен-
та в Санкт-Петербурге.

Во Владивостоке в ДВФУ, Департамент архитекту-
ры и дизайна, канд. арх., доц. Карпенко В. Е. последние 
годы руководит образовательной программой «Дизайн 
архитектурной среды» с упором на светодизайн и VR-
технологии с многочисленными студенческими работа-
ми макетного и композиционного светомоделирования 
и активными научными публикациями.

Опыт включения в учебный процесс бакалавриата 
светодизайнерской тематики был представлен проф., 
канд. арх. Матовниковым С. А. (Волгоградский госу-
дарственный технический университет, факультет 
«Архитектура и градостроительство»). Студенты были 
привлечены к разработке конкурсных концепций благо-
устройства и ландшафтного освещения малых городов 
Волгоградской области в рамках участия в Федеральном 
проекте «Формирование комфортной городской среды». 
Одной из ключевых задач концепций был поиск иден-
тичности места через изучение контекста и интеграция 
выявленных образов в проектное решение.

Отдельный блок исследований был предпринят сту-
дентами 4 курса бакалавриата кафедры «Дизайн архи-
тектурной среды» под руководством канд. арх., проф. 
Соколовой М. А., связанных с темой курсового проек-
тирования «Музей». В рамках предпроектного анализа 
студентами было изучено естественное и искусствен-
ное освещение музеев мира, отличающихся по тематике 
и региональным особенностям, а выявленные приемы 
были частично интегрированы в архитектурные реше-
ния учебных проектов.

Безусловно, нельзя говорить об отсутствии интере-
са в световых решениях мировой практики к вопросам 
интерпретации идентичности места. Однако он не всег-
да зримо проявлен.

Так, например, редко отличается оригинальностью 
освещение телебашен, являющихся в любом городе 
априорными знаками места с архитектурной точки 
зрения. Среди реализованных примеров выделяются 
решения для Башни Намсан в Сеуле (Корея), освеще-
ние которой реагирует на уровень загрязнения воздуха 
(красный, желтый, зеленый, голубой); Токийской башни 
(Япония), освещаемой с использованием разных цвето-
вых температур в зависимости от сезонов (теплый свет 
в холодное время года и холодный в теплое), что позво-

ляет визуально фиксировать и эмоционально компен-
сировать сезонные изменения. Уникальные световые 
часы на Рейнской башне в Дюссельдорфе (Германия) 
позволяют не только определить время (если знать ал-
горитм), но и являются элементом светового дизайна, 
отличающим ее от прочих.

В качестве лидеров реализации проектов освещения, 
направленных на проявление идентичности, необходи-
мо отметить французского светодизайнера Роже Нарбо-
ни, который уделяет этому аспекту отдельное внимание. 
Так, его проект для Сан-Паулу (Бразилия) локализовал 
синим светом местоположение убранной в коллектор 
реки, протекавшей когда-то по территории города. Све-
товые решения для набережных района Пудун, омы-
ваемых водами реки Хуанпу в Шанхае (Китай), пред-
ставлены системой линейного освещения набережной 
и «тотемов», различающихся по интенсивности и цве-
ту в зависимости от ритма и скорости течения реки.  
А проект «Ночной пейзаж внутренних рек» в Сычуане 
(Китай) основан на световой интерпретации даосского 
символизма – гармонии между человеком и природой. 
«Золотой» цвет архитектурного освещения и «нефри-
товый» цвет освещения воды являют собой символы 
даосского бессмертия и служат уникальным кодом све-
тового решения [2].

Особым вниманием к проявлению идентичности 
места отличаются световые инсталляции Магдалены 
Етеловой. В данном контексте можно отметить проект 
Iceland, где художник использовала световую лазерную 
линию для проявления «духа места» и визуализации 
геологической границы между двумя континентами – 
Европой и Америкой – надводную часть Центрального 
Атлантического – тектонический разрыв плит, делящий 
Исландию на две части. 

На круглом столе были представлены два реализо-
ванных проекта. Первый – аудиовизуальное светопро-
странственное решение Михайловского замка и при-
легающих территорий в Санкт-Петербурге. Проект, 
получивший название «Я тень от чьей-то тени», стал 
результатом работы творческой Лаборатории социаль-
ного проекта ПАО Газпром «Друзья Петербурга» (свето-
режиссер Быстрянцева Н. В.). В проект включено более 
20 объектов. Идея развития сценария и последователь-
ность восприятия зрительных образов были построе-
ны на соотношении яркостных контрастов в структуре 
пространства с учетом и световой и темновой адапта-
ции. Исходя из длительности воздействия разных при-
емов освещения с конкретными яркостными и спек-
тральными характеристиками сложился уникальный 
образ места. Второй проект – освещение дома-музея 
Петрова-Водкина в Хвалынске (Кумакова Н. А., Кри-
ницина А. П.), обеспечивающее не только качественно 
новое освещение экспонатов, но и создающее в инте-
рьерах атмосферу разных времен года.

Одним из примеров проявления идентичности све-
том стал натурный эксперимент «Айдентика кимрского 
модерна, выраженная светом», задуманный и реализо-
ванный канд. арх., доц. кафедры «Архитектурная фи-
зика» МАРХИ Приходько А. Г. 
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Творческое мероприятие по освещению объектов 
деревянного модерна прошло в городе Кимры весной 
2022 года. Светодизайнеров привело туда феноменаль-
ное количество сохранившихся деревянных объектов 
культурного наследия, но многие из них находятся  
в аварийном состоянии и могут исчезнуть в ближайшие 
годы. Участники мероприятия попытались применить 
мировой опыт «оживления» городов, социальной жизни 
в них, туристической привлекательности посредством 
архитектурного освещения и обратить средствами све-
та внимание властей и общества к проблеме разруша-
ющейся самобытной архитектуры города.

Результатом мероприятия стало временное освеще-
ние пяти объектов, среди которых обелиск, воздвиг-
нутый в 1971 году в честь погибших в Великой Оте-
чественной войне кимряков; входная группа стадиона 
«Красная Звезда» (единственное деревянное спортивное 
сооружение в России); Дом Лужина, 1910 г., памятник 
регионального значения. 

Наиболее интересный кейс – освещение Дома Лужи-
на. Асимметричный рубленый фасад разделен башен-
кой на две непохожие части, круглые окна различных 
размеров, резные детали с символикой модерна и вы-
разительный силуэт – то, что сделало объект символом 
города и подарило ему ласковое название «Теремок».

Ключевые выводы и творческие находки по итогу ос-
вещения Дома Лужина:

1. Если объект, имеющий большую культурную цен-
ность, имеет маленькие габариты, то необходимо фор-
мировать под него световое окружение. Например,  
в истории с «Теремком» потребовалось осветить сосед-
нее здание и высокую березу на дальнем плане, чтобы 
само здание стало восприниматься как важный, значи-
мый элемент вечерней среды. Это необходимо учиты-
вать при составлении Технического задания на освеще-
ние подобного рода камерных объектов. Без видимого 
во тьме окружения они теряются или, будучи освещены, 
выглядят бельмом на фоне темного окружения.

2. Пластику деревянного рубленного фасада эффек-
тивнее всего выявляет комбинация заливающего и ло-
кального освещения. В отечественной практике для 

одно-двухэтажных зданий, как правило, применяется 
только один из приемов, что имеет ряд минусов. Зали-
вающий свет делает объект визуально плоским, а ло-
кальный свет без заливающего – создает чрезмерные 
контрасты и зрительно «рвет» форму, что недопусти-
мо при освещении малоразмерных объектов культур-
ного наследия.

3. Натурное светомоделирование и «живые» экспе-
рименты крайне важны для развития профессии «све-
тодизайнер». В ходе работы желтый фасад «Теремка» 
с белыми резными наличниками был освещен синим 
светом, идущим по касательной. Желтый при этом ви-
зуально обесцветился и стал восприниматься как цвет 
дерева, а наличник стал казаться синим. Полученный 
эффект соответствует исторической колористике фаса-
да: при постройке бревна были окрашены олифой, цвет 
символизировал землю, наличники были голубые – сим-
вол неба. Применение цветного света в данном случае 
помогло восстановить айдентику колористики фасада 
в темное время суток.

Несмотря на то, что как в мировой, так и в отече-
ственной проектной практике наблюдается тенден-
ция формирования световых клише, не реализующих 
в полной мере потенциал создания уникальных свето-
вых объектов и сценариев, направленных на проявле-
ние идентичности места, находятся новые пути реше-
ния этой проблемы. Одним из значимых результатов 
круглого стола является наметившийся в научных ис-
следованиях интерес к проявлению средствами искус-
ственного света уникального образа, вырастающего из 
средового контекста. Проявление идентичности опре-
делено как одна из базовых констант формирования 
художественных световых концепций.
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MARCHI 465, 467, 469
Malinov Aleksandr, PhD in Architecture,  
Professor, the Urban Department, MARCHI 141
Mamaeva Aisha, undergraduate student, MARCHI 308
Manuylova Alena, undergraduate student, MARCHI 259
Martynov Viktor, student, MARCHI  
311
Martynova Anastasiya, student, MARCHI 356
Matkovskaya Maria, student, MARCHI 444
Milashevckaia Anna, PhD student, MARCHI 473
Miroshnichenko George, undergraduate student,  
MARCHI 363
Moiseev Yuriy, Doctor in Architecture, Professor,  
the Urban Department, MARCHI 104
Molchanova Daria, student, MARCHI 94
Mudrov Grigory, Professor, the Reconstruction  
and Restoration in Architecture Department,  
MARCHI; honorary restorer of Moscow 416
Murashko Tatiana, PhD student, MARCHI 341
Murzova Anastasiya, student, MARCHI 108
Musaev Timur, undergraduate student, MARCHI 116
Myachin Alexey, military unit 54799  430
Nasonova Mariya, Associate professor,  
the Principles of Architectural Designing  
Department, MARCHI 367
Nellina Inga, student, MARCHI 473
Nosacheva Mariya, PhD student, MARCHI 432
Novikov Denis, undergraduate student, MARCHI 208
Okeanov Gennadiy, PhD in Architecture,  
Central Research Institute of Industrial Buildings 177
Os'minina Taisiya, PhD student, MARCHI 119
Ostankova Mariya, undergraduate student,  
MARCHI 249
Ovtina Mariya, student, MARCHI 108
Palkina Ol'ga, PhD student, MARCHI 42, 126
Pepko Alisa, undergraduate student, MARCHI 245
Permitina Svetlana, undergraduate student,  
MARCHI 160
Petrova Polina, undergraduate student, MARCHI 264
Petrovskaya Elena, Professor, the Urban  
Department, MARCHI 473
Pevchina Evgeniya, student, MARCHI 108
Pilipenko Violetta, PhD student, MARCHI 463
Polyakov Viktor, Senior Lecturer,  
the Department of Painting, MARCHI 201
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Posvyanskaya Ekaterina, Deputy Director for  
Information and Library Work Museum and Library  
Complex, MARCHI 20, 25
Prihod'ko Anastasiya, PhD in Architecture,  
Associate professor, the Department of Architectural  
Physics, MARCHI 481
Prokof 'eva Irina, PhD in Architecture, Associate  
professor, Professor, the Military Architecture  
Department, MARCHI 479
Pshenichnikova Kristina, PhD in Architecture,  
Associate professor, the Principles of Architectural  
Designing Department, MARCHI 186
Pugacheva Elena, student, MARCHI 295
Romanyuk Kirill, Associate professor,  
the Digital Technologies in Architecture  
Department, MARCHI 354
Rostovskaia Anna, PhD student, MARCHI 130
Salehov El'dar, undergraduate student, MARCHI 268
Saprykina Nataliya, Doctor in Architecture,  
Professor, the Principles of Architectural Designing  
Department, MARCHI 189
Savinkin Vladislav, Associate professor,  
the Environment Architecture and Design  
Department, MARCHI 350
Schepetkov Dmitriy, Associate professor,  
the Department of Temple Architecture, MARCHI 424
Schepetkov Nikolay, Doctor in Architecture,  
Professor, Head of the Architectural Physics  
Department, MARCHI 481
Sedacheva Kseniya, undergraduate student,  
MARCHI 305
Selezneva Anastasiya, student, MARCHI 236
Semenov Gleb, student, MARCHI 319
Semenova Ekaterina, student, MARCHI 236
Sergeeva Yuliya, student, MARCHI 126
Shadrin Vladimir, Lecturer, the Principles  
of Architectural Designing Department, MARCHI 169
Shayhutdinova Sof 'ya, student, SPbGASU 223
Sheluhin Andrey, PhD student, MARCHI 112
Sheremetyev Petr, PhD student, MARCHI 135
Shestopalov Sergey, Lecturer, the Reconstruction  
and Restoration in Architecture Department,  
MARCHI; Senior Lecturer, RANEPA 299
Shevchenko Marianna, PhD in Architecture,  
Professor, the Architecture and Urban History  
Department, MARCHI 389
Shibaeva Mariya, undergraduate student,  
MARCHI 385
Shilkin Nikolay, PhD in Technology,  
the Engineering Equipment Department, MARCHI 266
Shumilova Dar'ya, undergraduate student, MARCHI 139
Sigitova Renata, student, MARCHI 141

Silkina Marina, Associate Professor,  
the Design of the Architectural Environment  
Department, MARCHI 481
Sinitsyn Mihail, undergraduate student, MARCHI 337
Skachkova Anastasia, undergraduate student,  
MARCHI 163
Smirnov Maksim, Associate professor, the Foreign  
Languages Department, MARCHI 102
Sokolova Alina, PhD student, MARCHI 359
Sokolova Marina, PhD in Architecture, Associate  
professor, Professor, the Environment Architecture  
and Design Department, MARCHI 481
Solonenko Maksim, Associate professor,  
the Department of Philosophy, MARCHI 449
Suslova Ol'ga, PhD in Architecture, Professor,  
the Construction of Buildings Department, MARCHI 75
Terent'eva Valeriya, PhD student, MARCHI 148
Tonkoy Igor', PhD in Architecture, Professor,  
the Urban Department, MARCHI 87
Trifonenkova Svetlana, Senior Lecturer,  
the Public Buildings Architecture Department,  
MARCHI 282
Trushina Sofia, student, MARCHI 108
Usanov Nikita, PhD student, PGUAS 174
Vasil'ev Aleksey, Lecturer, the Architectural  
Practice Department, MARCHI 279
Vasileva Tat'yana, PhD in Philology, Associate p 
rofessor, Professor, the Foreign Languages  
Department, Head of the Department  
of Russian Language MARCHI 100
Vedenev Mikhail, Senior Lecturer,  
the Architectural Practice Department, MARCHI 279
Vengerova Marina, Lecturer, the Department  
Higher School of Environmental Design, MARCHI 424
Vinokurova Anna, Associate Professor, t 
he Principles of Architectural Designing  
Department, MARCHI 108
Vorontsov Nazar, student, RMAT 467, 469
Vorsina Anna, student, KSU 122
Zabirko Anastasiya, student, MARCHI 374
Zaycev Nikita, undergraduate student, MARCHI 157
Zayceva Natal'ya, Senior Lecturer, the Principles  
of Architectural Designing Department, MARCHI 451
Zheblienok Mihail, undergraduate student,  
MARCHI 473
Zhitpeleva Tatiana, Senior Lecturer  
the Public Buildings Architecture Department,  
MARCHI 253
Zhuk Petr, Doctor in Technical Sciences,  
Professor, the Architectural Materials Department,  
the Dean, MARCHI 81, 323
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MARCHI – Moscow Architectural Institute (State Acad-
emy)
MSAI named after V. I. Surikov – Moscow State Academic 
Art Institute named after V.I. Surikov at the Russian Acad-
emy of Arts
MIIGAiK – Moscow State University of Geodesy and Car-
tography
PSUAS – Penza State University of Architecture and Civil 
Engineering
RAASN – Russian Academy of Architecture and Civil 
Engineering

RANEPA – Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration
RMAT – Russian State University of Tourism and Service
SPbGASU – Saint Petersburg State University of Architec-
ture and Civil Engineering
SPKhPA named after A. L. Stieglitz – Saint Petersburg 
State Academy of Art and Design named after A.L. Stieglitz
TIU – Tyumen Industrial University
ITMO University – National Research University ITMO
TsNIIPromzdaniy – Central Research and Design-Experi-
mental Institute of Industrial Buildings and Structures

Abbreviations in the Name Index Chapter



Наука, образование и экспериментальное проектирование
Труды МАРХИ

Материалы международной научно-практической конференции
8–12 апреля 2024 г.
Научное издание

Допечатная подготовка:
Информационно-издательский отдел
Начальник отдела Ивановская В. И.

Редактор Кирьянова И. И.
Компьютерная верстка Семикина С. П.

Отпечатано в типографии МАРХИ
107031, Москва, Рождественка, 11/4
+7 (495) 625-70-62     oop@markhi.ru

Подписано в печать 26.08.2024. Формат 60х901/
8.

Гарнитура Minion Pro.
9 785907 303713

ISBN 978-5-907303-71-3


	0 обл
	1 MARHI - title-202
	2 выставки 2024-итог
	3 конкурсы 2024-
	4 МАРХИ_1 часть_ образов  202
	5 часть практика 2024.24
	6 часть методы
	7часть_История и теория 2024
	8 часть_по материалам 2024
	9 MARHI - title and end_2024
	Пустая страница
	Пустая страница



