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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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Аннотация. В настоящее время существует множество промышленных сооружений, которые потеряли свою 
функциональную и общественную значимость. Данный тип зданий имеет потенциал благотворно влиять на 
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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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