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Максимова А. Д., Чередина И. С. 
Московский архитектурный институт, г. Москва 

МОИСЕЙ ГИНЗБУРГ:  
ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К НАСЛЕДИЮ 

Аннотация. Исследование посвящено освещению периода получения европей-
ского художественно-технического образования, определившего взгляды архитектора 
Моисея Гинзбурга к наследию. Итальянский опыт обучения ремеслу архитектуры 
сформировал особое отношение к архитектурным памятникам и повлиял на становле-
ние творческого метода мастера. 

Ключевые слова: М. Я. Гинзбург, конструктивизм, наследие, охрана памятни-
ков, подлинность, западноевропейское искусствознание XIX – XX веков, реставрация. 

Традиционно имя архитектора Моисея Гинзбурга (1892-1946) принято 
связывать с конструктивизмом в архитектуре: редакцией журнала Современ-
ная архитектура (1926-1929), различными новаторскими теоретическими ра-
ботами, раскрывающими поиски нового стиля: и разработками в жилой и 
общественной архитектуре от ячейки типа F до целых градостроительных 
районов современного города. Однако, несмотря на весомый вклад мастера в 
развитие отечественной архитектуры эпохи авангарда, существуют и другие, 
не столь известные и изученные стороны его творческих интересов. Тема 
наследия и памяти, как ни парадоксально, была близка архитектору-
конструктивисту. Формирование отношения к наследию уходит своими кор-
нями в образовательную среду юного архитектора, который имел возмож-
ность обучаться с 1911 по 1914 годы в Париже, Милане и Риге. Акцентируя 
внимание на преподавательском составе молодого архитектора Моисея Гин-
збурга, нужно отметить исследование А. Вяземцевой «Moisei Ginzburg's 
Studies in Milan (1910-1914) and Italian Architecture of the Early XX c» (2020): 
«Курс архитектуры вел Гаэтано Моретти (1860-1938), который в 1908 году 
унаследовал его от Камилло Бойто (1836-1914), очень важной фигуры в ита-
льянской архитектуре конца XIX века и основателя отделения» [5, с. 71]. 

Стоит отметить, что годы учебы Гинзбурга в Миланской академии 
художеств связаны с именем профессора Гаэтано Морэтти, возглавлявшего 
пост  архитектурного отделения после его основателя Камилло Бойто – ар-
хитектора, теоретика искусства, одного из соавторов первой итальянкой 
хартии реставраторов «Prima Carta del Restauro» 1883 г., направленной на 
сохранение памятников архитектуры. Сотрудничая и выполняя рад проек-
тов совместно, деятельность Морэтти и Бойто не могла не повлиять на 
формирование знаний молодого архитектора в области реставрации архи-
тектурных памятников.  

Именно европейское образование дало архитектору возможность 
слушать и изучать актуальные мысли западноевропейских теоретиков ис-
кусствознания, реставраторов-искусствоведов и др., видеть в натуре про-
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изведения архитектуры и искусства прошлого, осязать их и вырабатывать 
собственное отношение к наследию, которое проявится в более зрелых го-
дах работы мастера. 

Данное исследование является попыткой понять, что повлияло на 
сложение творческого метода архитектора Моисея Гинзбурга в контексте 
взглядов на отношение к наследию.  

Рассматривая основные положения устава инженеров и архитекто-
ров, можно проследить особый метод, впоследствии ставший характерным 
для итальянской реставрационной школы. Прежде всего хартия представ-
ляла собой попытку формулирования свода правил – особого подхода при 
обращении к наследию. Важно отметить, что именно подлинное состояние 
памятника являлось особенно значимым во всей концепции.  

Подобное понимание памятника и отношение к наследию прошлого 
претерпевало переходный момент подобно самому ходу времени рубежа 
XIX-XX веков. Еще одним автором, которого стоит упомянуть в этой свя-
зи, является венский искусствовед и теоретик формальной школы искус-
ствознания – Алоиз Ригль (1858-1905).  

Интересно отметить «Современный культ памятников: его сущность 
и возникновение» – эссе и введение к законопроекту об охране памятников 
в Австрии, написанное автором в 1903 году. Здесь помимо вопросов под-
линности и приемов ее выявления и сохранения теоретик предпринимает 
попытку раскрытия исторической эволюции культа памятников с момента 
его зарождения – первых попыток и намерений сохранять атрибуты про-
шлого до наших дней. 

«XIX век не только поднял на недосягаемую высоту значимость ис-
торической ценности, но одновременно также предпринимались попытки 
законодательно ее защитить… …Согласно воззрениям XIX века в каждом 
стиле искусства присутствует некая часть вечного канона; каждый заслу-
живает тем самым сохранения его созданий для удовлетворения нашей эс-
тетической потребности, и, следовательно, произведения каждого художе-
ственного стиля должны быть окружены защитными стенами закона, при-
нимая во внимание многочисленные противодействующие им современ-
ные ценности» [4, с. 30]. 

Связь Гинзбурга с представителями формального метода можно про-
следить в его ранних произведениях «Ритм в архитектуре» (1923) и «Стиль 
и эпоха» (1924). Если формалистов со своей стороны интересовали вопро-
сы «устройства – построения» произведений искусства прошлого, занима-
ли поиски того, что есть стиль и каковы закономерности в его эволюции, 
то архитектора Моисея Гинзбурга, эти вопросы всегда интересовали с точ-
ки зрения как прошлого, так и будущего. Чтобы определить, каким должен 
быть новый стиль, нужно понять, какой процесс ему предшествовал. 

«История стилей, как она понималась до недавнего времени – есть 
лишь эволюция архитектурной формы. Композиционные методы, их свя-
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зующие в законченные памятники искусства оставались на заднем плане, 
однако и здесь разгадать это своеобразие композиционных законов — зна-
чит понять вполне стиль» [1, с. 72]. 

 Если «Ритм в архитектуре» олицетворяет принципы творческого ме-
тода архитектора, то «Стиль и эпоха» уже смотрит глазами в сторону бу-
дущего – времени стремительно развивающихся наук и технологий, опре-
деляющих дух времени и его стилистические черты. 

Безусловно, нельзя не отметить среди вышеупомянутого определен-
ного сходства, выражающегося в особом восприятии и отношении к исто-
рии искусств и истории в целом. Воспринимая данный процесс как эволю-
ционный, памятники становятся вещественными доказательствами суще-
ствования или же развития той или иной культуры. Преемственность за-
падных идей в теоретических исследованиях, структуре и научном подхо-
де отразились на творчестве Моисея Гинзбурга как в теоретической дея-
тельности, так и практической.  

Осознавая значимость изучения эволюции формы, что важно, в про-
странстве, Гинзбург стремился к постижению той движущей силы, что 
столетие за столетием обуславливала смену одного стиля другим. Памят-
ники, неразрывно связанные с прошлым особым образом, накладывали от-
печаток на архитектора. Каким же должен быть новый стиль, отражающий 
новую эпоху, не подражающий памятникам прошлого, но при этом сосу-
ществующий среди них как историческое явление? 

Ответ на этот вопрос архитектор пытается формулировать во вступи-
тельной статье «Новые методы архитектурного мышления» первого вы-
пуска 1926 года, знаменуя собой начало периода развития мастера, как 
конструктивиста. Не отвергая, а переосмысляя прошлое: 

«Лишь творческий метод изобретателя должен быть завоеван совре-
менным архитектором. Должно быть категорически отвергнуто наличие 
каких-либо штампов прошлого, как би прекрасно оно ни было, ибо иска-
ния зодчего по существу своему такое же изобретение, как и всякое дру-
гое, изобретение, ставящее себе целью организовать и сконструировать 
конкретную практическую задачу, не только диктуемую сегодняшним 
днем, но и пригодную для завтрашнего» [3, с. 1]. 

Еще одной мало освещенной вехой в творческой биографии архитек-
тора, также отразившейся на формировании отношения к наследию Мои-
сея Гинзбурга был опыт натурного обследования памятников во время 
трех экспедиций в Крым (1921-1922), Бухару (1923), Стамбул (1925). 

Все поездки были осуществлены в период работы Гинзбурга в 
Москве профессором ВХУТЕМАСа по возвращению из Европы не только 
с дипломом архитектора-художника, но и архитектора по специальности 
гражданская архитектура в Рижском политехническом институте. 

Изучение искусства крымских татар в Крыму было отражено масте-
ром в печати до выхода журнала СА в периодическом издании «Среди 
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коллекционеров», ввиду чего были выпущены заметки, последовательно 
раскрывающие особенности религиозного и гражданского зодчества, деко-
ративного искусства Крыма: 

«Одно из основных свойств татарского искусства в Крыму – его 
чрезвычайный эклектизм, смесь самых разнообразных влияний и наслое-
ний. Стамбул, данником которого стало татарское ханство со времени пле-
нения Менгли-Гирей-хана, был главным источником этих разнообразных 
влияний» [2, с. 30]. 

Опыт изучения архитектурного наследия также был связан с работой 
в отделе по защите и охране памятников архитектуры в Крыму. О данном 
виде деятельности архитектора остались лишь небольшие заметки среди 
архивных дел, однако опыт исследования помимо теории отразился и на 
практике в ранних проектах особняка в Евпатории (1917) и павильона 
Крыма на сельскохозяйственной выставке в Москве. 

Экспедиция в Бухару была организована Академией Художествен-
ных наук, которую охотно согласился возглавить Моисей Гинзбург. По-
мимо исследования бухарского искусства и обмеров ряда памятников ар-
хитектор принимает участие в организации Бухарского музея старины и 
искусства. Из истории развития музейного дела Бухары можно проследить 
создание музея-заповедника в центре Бухары в цитадели Арк, датируемое 
1922 годом. Примечательно то, что сам по себе тип «музея под открытым 
небом» больше характерен для европейского менталитета. Особенность 
музеев-заповедников связана с осознанием ценности сохранения целост-
ной исторической среды, в которой не только архитектура, но и традици-
онные природные ландшафты, представители флоры и фауны, быт и пред-
меты обихода наглядно отражают историю и культурные традиции народа. 

Изучение наследия Востока стало для Гинзбурга неисчерпаемым ис-
точником опыта и знаний, отвечающих на вопросы устройства, законы 
формообразования и композиции. Все это было возможно благодаря лю-
бовному отношению к памятникам старины исследовательскому интересу. 
Целостная картина деятельности архитектора в экспедициях по сей день 
отсутствует, но даже ряд освещенных фактов дает повод говорить о широ-
те исследовательского спектра архитектора. 

Формирование творческого пути Моисея Гинзбурга безусловно свя-
зано с теоретическими трудами европейских ученых истории искусства и 
архитекторов. Гинзбургу удалось перенять методологическую исследова-
тельскую базу и развить ее в самостоятельный творческий метод. Натур-
ное обследование, осязательное знакомство с памятником несли в себе 
особенные знания о его внутренней организации, которые интересовали 
мастера. Наследие в роли прошлого всегда выступало наряду с проблема-
ми будущего. Вплоть до выхода первого номера журнала СА (1926), мож-
но проследить, как отношение к культурным ценностям, сформировавшее-
ся за годы учебы и экспедиций, в определенной мере повлияло на «новые 
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методы архитектурного мышления», для которых подражание прошлому 
не уместно, потому как тогда архитектура лишь копирует чужие черты, от-
казывается от поиска новых – собственных.  

Если в памятнике любое обновление должно иметь отличный от ори-
гинала вид, помогающий достроить визуальный пространственный образ, то 
и в архитектуре соответственно должны быть выработаны новые принципы 
проектирования, которые не отвергают прошлого, а основываются на нем. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО КАМПУСОВ МИРОВОГО УРОВНЯ В МОСКВЕ, 
НОВОСИБИРСКЕ И ТОМСКЕ 

Аннотация. В статье рассматривается понятие кампуса с точки зрения террито-
рий и объектов, относящихся к университетскому комплексу, представлены существу-
ющие классификации кампусной структуры. В связи с поставленной Правительством 
Российской Федерации задачей по созданию сети кампусов мирового уровня в статье 
анализируются проекты трех будущих кампусов – в Москве, Новосибирске и Томске 

Ключевые слова: университетский кампус, университетская среда, городская 
среда, инфраструктура, градостроительство, классификация кампусов. 

В настоящее время во всем мире наблюдаются процессы возвраще-
ния кампусов в городскую и региональную жизнь, повышения их вовле-
ченности в городское развитие. Университеты считаются одним из эффек-
тивных факторов развития города, они формируют живую привлекатель-
ную среду, которая создает инновации и является движущей силой разви-
тия городского пространства. Актуальность вопроса организации универ-
ситетских комплексов вызвана последними инициативами Правительства 
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РФ о создании сети университетских кампусов в России, которое заплани-
ровано на 2022-2030 годы, готовится комплекс мероприятий по созданию 
кампусов мирового уровня. На сегодняшний день Правительством РФ ото-
браны 8 лучших проектов строительства кампусов мирового уровня. В 
ближайшие годы кампусы планируется построить в Томске, Москве, Но-
восибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екате-
ринбурге, при этом три проекта – в Москве, Томске и Новосибирске, уже 
полностью обеспечены финансированием. Считается, что строительство 
современных студенческих городков даст новые возможности для повы-
шения качества образования, а также поспособствует развитию прилегаю-
щих к кампусу городских территорий, обеспечит взаимосвязь между горо-
дом и университетской средой. 

Цель исследования – рассмотреть и проанализировать проекты кам-
пусов, которые на сегодняшний день уже обеспечены финансированием – 
в Москве, Томске и Новосибирске. 

Изначально стоит обратиться к понятию «кампус», оно имеет латин-
ское происхождение и переводится как «поле, открытое пространство». 
Кампус – это университетский, или студенческий, городок. Термин ис-
пользуется для обозначения территории, где происходит образовательная и 
научная деятельность [2]. Совместно с объектами для исполнения вышепе-
речисленных функций, в среду кампуса также вписывают жилые про-
странства, территории для самообучения, для приёма пищи, для отдыха и 
досуга как студентов, преподавателей, так и горожан, пространства для 
проведения общеуниверситетских мероприятий и т. д. [5] Изначально уни-
верситетские комплексы не предполагали обязательного наличия единой 
образовательной среды. Лишь в процессе роста и интеграции обучения 
возникает необходимость в университетском пространстве. 

Как показал анализ, на сегодняшний день не существует единой клас-
сификации кампусов. Их рассматривают с различных точек зрения. Напри-
мер, в зависимости от их пространственной организации и размещения в 
планировочной структуре города М. Г. Зобова выделяет интегрированный и 
автономный кампус [3]; А. Высоковский и А. Евсягина классифицируют 
университетские комплексы на компактный вуз, кампус с единой террито-
рией, дисперсный вуз и комбинированный вуз [1]; Г. И. Кулешова делит 
университетские комплексы на автономные и городские, где городские в 
свою очередь можно разделить ещё и на локальные и дисперсные [4].  

В зависимости от функционально-планировочных особенностей вы-
деляют микрокампус, миникампус, классический исторический кампус, 
макрокампус и мегакампус [2]. 

Также с точки зрения композиционных особенностей кампусы мож-
но разделить на: блочные кампусы, одноцентровые кампусы, многоблоч-
ные кампусы, линейные кампусы, квартальные кампусы, мультизональные 
кампусы и многоядерные кампусы [6]. 
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преимущественное размещение вблизи нового развивающегося микрорайона. 
Недостатками этой площадки можно назвать отсутствие развязки к Комму-
нальному мосту, сложности в защите территории от подтопления, принятие 
мер по переносу опор ЛЭП, а также близость садоводческих некоммерческих 
товариществ. «Южную» площадку считают наиболее удачной, апеллируя это 
тем, что она имеет транспортную доступность к центру города, близость Ком-
мунального моста и возможность организации кольцевого движения, возмож-
ность реализации объёмно-планировочной концепции проекта [7].   

В ходе анализа было отмечено, что все концепции спроектированных 
кампусов различны, как по архитектурному решению, так и по расположению 
в планировочной структуре города. Организация кампуса зависит от многих 
факторов, в том числе от численности студентов, плотности городской за-
стройки, существующей организации транспортно-пешеходных связей. Кам-
пусы создают центры притяжения молодёжи, инноваций и предоставляют 
возможности для дальнейшего социально-экономического развития городов. 
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ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: 
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ 

Аннотация. В статье характеризуются различия между отечественными и зару-
бежными детскими школами искусств, описаны виды структурно-планировочных ре-
шений в проектировании и тенденции развития зданий школ искусств. 

Ключевые слова: детские школы искусств, дополнительное образование, архи-
тектура общественных зданий, планировочные решения и тенденции в проектировании 
зданий детских школ искусств. 

Архитектурно организованным пространством для художественно-
эстетической деятельности являются здания детских школ искусств (далее – 
ДШИ) – место для формирования креативной личности, отличающейся вы-
соким уровнем творчества, обладающей различными навыками и талантами. 

В России основой профессионального образования в сфере культуры 
и искусства является развитая сеть учреждений дополнительного образо-
вания детей. По законодательству к данной сети относятся детские школы 
искусств, кружки, студии и секции, ориентированные в деятельности на 
общее эстетическое развитие подрастающего поколения. Подобную задачу 
выполняет и общеобразовательная школа, если у нее в программах обуче-
ния стоят предметы художественно-эстетической направленности [1, 
с. 62]. Система эстетического обучения детей в зарубежных странах отли-
чается от российской. 

Рассмотрим различия в системе начального эстетического дополни-
тельного образования (далее – ДО) в разных странах (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика начального эстетического образования 

Характеристика Россия Франция, Германия США 

Форма органи-
зации ДШИ 

Преобладают 
многопрофиль-
ные учреждения 
ДО  

Преобладают одно-
профильные учре-
ждения ДО  

Преобладают одно-
профильные учре-
ждения ДО  

Форма соб-
ственности 

Развитая сеть 
муниципальных 
школ искусств, 
где образование 
бесплатное,  
редко частные 

Имеются обществен-
ные бесплатные шко-
лы искусств, очень 
развита сеть частных 
и авторских школ 

Существуют платные 
частные школы по 
видам искусств. 
Общеобразователь-
ные школы дают вы-
брать учебный план с 
разными эстетиче-
скими предметами  
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В России применяется ряд принципиальных объемно-
планировочных решений в проектировании зданий ДШИ. Существующая 
нормативная база задает четкие рамки в вопросе проектирования планов. 
Такие проекты (выполненные с учетом всех необходимых норм) по плани-
ровочным решениям можно разделить на несколько типов. Отсюда же мы 
получаем определенный набор композиционных решений (табл. 2). 

Таблица 2 
Композиционные решения зданий ДШИ 

Схемы Решения Характеристика схем 
Компакт-
ные ком-
позиции 
без внут-
ренних 
двориков 

Для схемы характерна компактность объемно-
планировочного решения, позволяющая разместить 
больше полезных помещений при равной площади. 
Отличается простотой, ясностью композиции. Функ-
циональные группы помещений зонируются поэтаж-
но, что создает оптимальные акустические звукоизо-
лирующие условия и создает кратчайшие коммуника-
ционные связи 

Блочная  Целесообразна для крупных ДШИ, в связи с явным 
разделением функции. Отличается простотой, ясно-
стью композиции. Однако, по сравнению с предше-
ствующим композиционным решением, в блочной 
схеме удлиняются коммуникационные связи 

Центра-
лизовано-
блочные  

К положительным качествам схемы относятся: архи-
тектурная масштабность; органичная связь с природ-
ным окружением и участком ДШИ; оптимальная ав-
тономия трех основных функционально-
планировочных групп помещений; сквозное провет-
ривание и хорошее естественное освещение 

Перимет-
ральные с 
внутрен-
ними 
дворика-
ми 

Наличие в композиционном центре внутреннего дво-
рика, предназначенного для учебных занятий на от-
крытом воздухе, выставок скульптуры и т. д. При 
планировании таких зданий ДШИ необходимо избе-
гать распространения шума в помещения, находящи-
еся на противоположной стороне двора; труднопре-
одолима и «коридорность» интерьеров 

Со слож-
ной кон-
фигура-
цией 

Архитектурная форма таких зданий ДШИ определя-
ется местными условиями, особенностями участка в 
различных градостроительных ситуациях, рельефа 
местности, а также необходимостью изменения со-
става помещения по отношению к типовым. Подра-
зумевает нетипичность архитектурной формы 

Что касается зарубежных школ искусств – в отсутствие строгих норм 
и правил возникают самые разные планировочные и композиционные ре-
шения. По 2-й таблице зарубежные школы чаще всего будут относиться к 
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сложной конфигурации планов и композиций, что приводит к появлению 
новых объемно-пространственных решений. 

Отметим, что полезная площадь (при прочих равных условиях) у за-
рубежных школ ниже, чем у отечественных школ. При этом зарубежные 
школы в большинстве своем однопрофильные, поэтому подобное измене-
ние технико-экономических показателей не оказывает негативного влия-
ния на функционал зданий (табл. 3). Этот фактор играет важную роль в 
условиях проектирования в сформировавшейся городской среде.  

Таблица 3 
Сравнение российских и зарубежных зданий ДШИ  

по некоторым параметрам и характеристикам 

Параметр, характе-
ристика здания 

Отечественные ДШИ Зарубежные ДШИ 

Тип по содержанию 
преподавания 

Многопрофильная школа Монопрофильная или в со-
ставе общеобразовательной 
школы 

Композиция зданий Блочная, реже сложной кон-
фигурации 

Как правило, сложной кон-
фигурации, реже блочная 

Художественное 
решение 

Как правило, рациональная 
композиция 

Современный стиль, приме-
нение активной пластики 

В заключении отметим, какие прослеживаются тенденции в совре-
менном проектировании зданий школ искусств: 

 здания детских школ искусств будут создаваться (внедряться) в 
структуру образовательных организаций, что приводит к формированию 
многофункциональных комплексов; 

 образовательные программы расширяются, появляются новые 
направления, которые могут изучаться детьми. Например, это направле-
ния, связанные с использованием новых технологий. Это потребует адап-
тировать архитектуру и функциональность зданий; 

 больше внимания стало уделяться формированию общественных 
пространств, как внутренних, так и внешних; 

 формирование уникального объемно-планировочного решения об-
разовательного учреждения – «креативный фасад – творческая многогран-
ная личность» [5]; 

 трансформация внутреннего пространства по принципу исключе-
ния замкнутых учебных аудиторий; 

 взаимосвязь и взаимопроникновение объемно-планировочного 
решения здания с природной средой. 
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МЕДРЕСЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития и формирования мед-
ресе, как образовательного учреждения в средневековый период на территории Цен-
тральной Азии. Дана характеристика строительным, планировочным и объемно-
пространственным особенностям рассматриваемого типа учебного заведения, просле-
живается взаимосвязь и тенденции преемственности традиций в строительстве медресе. 

Ключевые слова: медресе, Центральная Азия, планировочная композиция, тра-
диции строительства, айваны.

Уяснение системы образования на территории Центральной Азии в 
древности и средневековье позволяет более шире представить не только 
облик общественно-образовательных построек и сооружений, но и всего 
города Центральной Азии рассматриваемого периода.

Хотя со времен раннеисламского периода на территории Централь-
ной Азии (Мавераннахра и Хорасана), включая Таджикистан, до нас дошло 
ограниченное количество медресе как учебного заведения, тем не менее 
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мы остановимся на этих сооружениях гражданского зодчества, ориентиро-
ванных на образовательный процесс. Следует сказать, что не все исследо-
ватели полностью согласны со структурой медресе как общеобразователь-
ного учреждения, считая, что медресе является центром подготовки слу-
жителей религиозного культа. В частности, Г. А. Пугаченкова называет 
медресе «Академией богословия» и включает ее в число зданий культовой 
архитектуры [8, с. 53]. Мы же придерживаемся мнения А. К. Мирбабаева, 
который типологически относит медресе к зданию образовательного 
назначения, т. е. к светским, гражданским учреждениям [2, с. 51-57]. Тако-
го же мнения придерживается Л. Ю. Маньковская, которая замечает, что 
наряду «…с богословием в медресе преподавалось много наук светского 
характера: философия, логика, риторика, каллиграфия, арабский и персид-
ский языки, музыка, юристпруденция, медицина, география, астрономия, 
математика, естествознание» [6, с. 81].

Судья по материалам первоисточников, медресе возникли на базе 
образовательных кружков для взрослых, которые уже получили начальное 
образование в частных школах и мечетях. Первые упоминание о медресе 
(медресе Фарджек), как об образовательном учреждении на территории 
Мавераннахра, мы находим в известном труде М. Наршахи «Таърихи Бу-
хоро» [2, с. 51-57], где появление медресе относят к началу Х века.

В 1998 г. был опубликован обобщенный коллективный труд таджик-
ских ученых о происхождении медресе как типологической разновидности 
учебного заведения [3]. В этот период в Мавераннахре уже существовала 
определенная дифференциация уровней образования, и медресе как выс-
шее учебное заведение было неотъемлемой частью архитектурного облика 
феодального города. Например, в период Саманидов в Самарканде функ-
ционировало 17 медресе, а в области Хутталяна – более 20 медресе [4, 
с. 28]. Сегодня из 20 медресе в Хутталяне сохранилось только медресе 
Ходжа Машад, находящийся в селении Сайёд Шахритусского района. Ко-
ротко остановимся на Ходжа Машаде, как на типе учебного заведения. 

В основном, назначение Ходжа Машад как медресе впервые дал 
С. Г. Хмельницкий в 1978 г. [9], и позже более подробно описал его в сво-
ей монографии «Между Саманидами и Монголами» [10, с. 11-19]. В част-
ности, исследования показали, что обширный двор был пристроен с севера 
в Х1 веке к купольным зданиям, датируемым IX веком, и окружен с трех 
сторон кельями-худжрами. На оси север-юг, напротив двух купольных 
зданий из жженого кирпича, стоит трехчастная саманная мечеть (углуб-
ленный айван, два купольных зала с каждой стороны) с михрабом полу-
круглого плана; здание построено из кирпича 27 х 27 см. Углы южного фа-
сада с арочными воротами украшены трехчетвертными колоннами –
гульдаста над куполообразной ротондой. Горизонтальная ось восток-запад 
фланкирована открытыми айванами, воссоздающими планировку традици-
онного плана двор-айван, который лежал в основе различных средневеко-
вых сооружений, таких как медресе, мечети и караван-сараи.
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В Иране медресе имеют очень давние традиции. Он был создан как 
государственное учреждение при сельджукском государственном деятеле 
Низам аль-Мульке, который был визирем при Алп-Арслане и Малик-шахе 
Архитектурно-планировочная композиция основана на четырех айванах. 
Как и мечеть, берет свое начало от хорасанских жилищ [3, с. 12]. Один из 
малых айванов служил входом, а самый большой айван на противополож-
ной стороне от входа функционировал как мечеть. Два самых ранних при-
мера четырехайванных медресе сохранились в Иране с Х1 века. Низамие 
Харгильда представляет собой груду развалин, в которых едва различимы 
очертания отдельных частей. Фрагменты терракотовой резьбы в главном 
айване указывают на имя Низам аль-Мулька. В Раре были найдены остатки 
близкой по времени, с ранее описанным, сооружения с лепным декором – 
небольшого медресе размером 49x38 м, с ограниченным количеством ке-
лий, расположенных между айванами по углам здания [1, с. 155]. Остатки 
дворового медресе 1175 года сохранились в селении Шахи-Машхад в во-
сточной части Хорасана [11, с. 11-12]. 

На этой же 4-х айванной системе в ХП в. начали строить также кара-
ван- сараи. Ранним примером является каравансарай в Рабат-Шарафе в ре-
гионе Хорасан, построенная из грубого каменного материала между 1114 и 
1115 годами [1, с. 157]. Каравансарай был построен по приказу мервского 
правителя Шараф ад-Дина, который был визирем султана Санджара, и 
имеет интересную планировку. Он разделен на два двора, по четыре айвана 
на каждой оси прямоугольного открытого пространства. Позже четы-
рехайванное медресе с двумя дворами стало часто встречаться в Централь-
ной Азии, например, медресе Курджум в Хиве (XVIII век) и медресе Му-
хаммад Рахимхана в том же регионе (XIX век) [6, с. 89]. Согласно 
Л. Ю. Маньковской, медресе возникла на базе таких зданий, как рабат, ха-
нака и каравансарай [6, с. 83].

Иранская архитектура XIV века характеризуется тремя небольшими 
сохранившимися медресе в Исфахане и Йезде. Четырехайванное медресе 
Имами в Исфахане (1354 г.) имеет небольшое количество построенных в 
два этажа худжр и квадратную купольную мечеть за айваном с южной сто-
роны. Боковые айваны во дворе недостаточно выявлены и неглубоки. 
Только северный занимает всю ширину корпуса. Фасады айвана и внут-
реннего двора облицованы глазурованной мозаикой; по мнению В. Л. Во-
рониной, мозаичный михраб, хранящийся в Государственном музее Нью-
Йорка, возможно, имеет происхождение от медресе Имами [1, с. 166].

Расцвет строительства медресе пришелся на период правления Ти-
мура и Тимуридов, когда медресе стали служить центрами книжной уче-
ности, где религиозная схоластика сосуществовала с изучением точных 
наук. Здания медресе получают разработанную архитектурную типологию 
именно в Иране и в XV в. Медресе того времени были прямоугольными в 
плане, их обитатели жили уединенно, а здания были изолированы от 
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внешнего мира глухими стенами. Главный и часто единственный вход вы-
делен пештаком, а площадка перед входом разветвляется коленчатым из-
ломом, чтобы избежать внешних посторонних взоров. Квадратный или 
прямоугольный внутренний двор образует центральное ядро здания. Боль-
шие медресе, такие как Гиясийе в Харгилде, обычно имеют четыре айвана, 
с двумя этажами худжр и пространством для мечети, библиотеки- китобо-
хана, четырех или шести купольных дарсхона-аудиториями и четырех уг-
ловых минаретов [4, с. 22-43]. Средние и малые медресе. имеют только два 
айвана, на вертикальной оси двора, с дарсхоной и двумя минаретами вдоль 
главного фасада, один, реже – два яруса худжр [8, с. 69]. 

В XV веке в Хорасане известным зодчим из Шираза Хавам ад-Дином 
Ширази был создан блестящий памятник архитектуры медресе. Как уже 
упоминалось выше, он разработал новый тип купола для Центральной 
Азии. В этом проекте купол расположен над пересекающимися арками, ко-
торые соединяют четыре угла здания. Он развивал и обогащал эту струк-
туру в течение почти 40 лет и внедрил ее в ряд великолепных по архитек-
туре построек. Самая ранняя работа архитектора – мечеть Гохаршад в Ме-
шхеде, построенная между 1405 и 1519 годами. Мечеть представляет собой 
сложное сооружение разновременных построек с внутренним двором раз-
мером 55 x 45 м, окруженный галереями на пилонах. Круглые минареты по 
обе стороны от айвана купольного зала – это новое решение портала, к то-
му же его открывает огромная входная арка, протянувшаяся почти по всей 
ширине зала. Северная сторона мечети примыкает к гробнице имама Резы 
и соединена с ней дверью, поэтому внешний входной портал отсутствует.

Здесь, помимо мечетей и гробниц, находятся такие здания, как айван 
Алишера Навои, Караван-сарай и Медресе. Последний состоит из четырех 
айванной композиции с одноэтажными худжрами без монументального 
входного портала. Медресе расположено к востоку от мечети Гаухаршад и 
отделено от мечети двумя обширными помещениями с продолговатыми в 
плане пролетами. Вершиной творчества Кавам ад-Дина стал ансамбль Ге-
рата, а финалом – знаменитое медресе Харгирд, построенное в 1444 году. 
Сегодня Харгирд – это небольшое селение на восточной границе Ирана, но 
в XV веке она располагалась на подходе к Герату со стороны Иранского 
нагорья и была частью славной орбиты Герата [8, с. 80]. 

Медресе состоит из прямоугольного двора, окруженного различны-
ми помещениями, включая четыре айвана, расположенных на взаимно ор-
тогональных главных осях. Главный фасад украшен монументальным пор-
талом-пештаком на углу, фланкированным гранеными пьедесталами и 
трехчетвертной круглой башней-гульдастой. Здание имеет размеры 42 м х 
56 м и внутренний двор размером 20 м х 28 м. По обе стороны от куполь-
ного вестибюля-миенсарая находятся мечеть и аудитория-дарсхона.

Письменные источники дают информацию об архитектурном облике 
не менее величественных тимуридских медресе. Например, медресе сына 
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Тимура Шахруха, построенное в 1410-1411 годах на южной стороне герат-
ской цитадели, в комплексе с ханака (композиция «кош», т. е. парная), бы-
ло одним из крупнейших в Герате. Строительство и декоративная отделка 
ее осуществлялась зодчими Кавам ад-Дином и Хаджи Али- Хафизом 
Тебрези. Медресе имело обширный двор и просторный айван с двумя 
стройными минаретами перед ним, портальной аркой посередине, а стены 
и главный вход были покрыты золотом и темно-синим цветом. По словам 
Хафизи Абру, это медресе было уникальным по тонкости работы и строй-
ности пропорций в этом отношении оно почти не уступает медресе Гаухар-
Шад (1432 г.), построенному тем же зодчим, Кавам-уд-дином Ширази, в 
ансамбле гератской мусалля.

До наших дней сохранились только минареты и мавзолей Тимури-
дов. Оба они поражают своим инженерно-технического мастерством и 
изысканностью, и тонкостью декора. Как писал Алишер Навои, «от израз-
цовой облицовки этой медресе приходит в изумление ум архитектора и от 
блеска позолоты проницательный строитель теряет голову». Медресе Ма-
дери-Хан, в Исфахане было построено между 1706 и 1714 годами и отно-
сится к позднему периоду Селеквидского государства. Он характеризуется 
благородством форм и пропорций, спокойным величием масс и богатством 
красочных мозаик. Две структуры, медресе и караван-сарай, являются 
симбиозом и образуют единый организм, с тремя внутренними дворами, 
окруженными рядовой застройки по периметру.

Медресе представляет собой 4-х айванную структуру с ярко выра-
женными входными секциями вдоль западной и восточной осей. В плане 
предусмотрена большая аудитории-дарсхона, подкупольное пространство 
над главным айваном и угловых частьях периметральной застройки. Мо-
нументальный входной портал соединен окованным серебром дверью с 
восьмиугольным вестибюлем с бассейном для омовения под куполом.

Одним из главных научных и образовательных центров Хорасана 
был город Герат, который являлся своеобразным культурным и торговым 
центром империи Гуридов. Особенно в период правления тимуридов 
Шахруха и   Хусейна Бейкара, в XIV-XV вв., Герат стал столицей огромно-
го государства и крупнейшим культурным центром на Ближнем Востоке. 
Гератский двор стал центром сосредоточения для талантливых миниатю-
ристов и каллиграфов, а также выдающихся мыслителей и поэтов.

В конце XV века среди них выделялись такие известные имена, как ху-
дожник-миниатюрист Камал ад-Дин Бехзад, политик, поэт и ученый Мир 
Алишер Навои, визирь султана Хусейна Баккала. Придворным зодчим 
Шахруха был знаменитый Кавам ад-Дин Ширази, который сыграл важную 
роль в формировании архитектуры Хорасана XV века. Тимуридский Герат 
занимал площадь 2,5 кв. км и имел население более 500 000 человек.

В этот период в городе и его окрестностях было много прекрасных 
зданий, общественных сооружений, садов и религиозных ансамблей. В Ге-
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рате было множество медресе, ханака, мечетей и мавзолеев, караван-
сараев, больниц и бань. Многие монументальные здания были сосредото-
чены на улице Хиябон, широкой улице, простирающейся на северо-запад 
от городских стен. В числе этих сооружений, по словам современников, 
входила загородная мечеть мусалля в Герате, которая не имела себе рав-
ных. Он был построен архитектором Кавам ад-Дином Ширази по приказу 
жены Шахруха Гаухаршад. В мечети мусалла находится большая мечеть и 
медресе с мавзолеем, где впоследствии была похоронена сам Гаухаршад и 
другие представители правящего класса.

Строительство заняло в общей сложности 20 лет (1418-1438 гг.). 
Позже к нему присоединилось медресе Хусайна Байкара, завершившее 
комплекс длиной 550 м, который был сильно поврежден в 1885 году и сне-
сен эмиром Абд ар-Рахманом. Сегодня сохранились только мавзолей, че-
тыре из восьми минаретов, отмечающих углы мусалля, и медресе [1, 
с. 360]. Алишер Навои занимал особое место в застройке и развитии Гера-
та. Помимо всего прочего, что он сделал для своего родного города, на 
другой стороне канала Инджиль, напротив мусалля, Навои построил зна-
менитый квартал, состоящий из домов, мечетей, мавзолеев, медресе и ха-
наки, бани и больница.

Центром многих монументальных зданий, включая медресе, являлся 
Балх (ныне Вазирабад), который когда-то был столицей Бактрии, средоточие 
святынь при Кушанах, важный торговый центр с VIII по X века. Последний 
расцвет город пережил в период правления Тимуридов. По данным, приве-
денным ученым Ахрором Мухтаровым в его книге, в X-XII веках в Балхе бы-
ло 400 медресе [7, с. 65]; с XVI по XVIII века упоминается лишь несколько 
медресе, одним из которых носил название Камалуддин Кунак. 

Субхан-Кули-хан построил в конце XVI века медресе в Балхе, о ко-
тором один из авторов говорит: "Среди его (Субхан-Кули-хана) построек в 
области Балха (следует отметить) медресе, построенное напротив куполь-
ного мазара Ходжи Абу Наср Парса…Это медресе, очень обширное и вы-
сокое, а снаружи украшено изразцами" [7, с. 68], – пишет он. В Северном 
Таджикистане сохранилось несколько городских медресе, свидетельству-
ющих об активном образовательном процессе в средние века.

Таким образом, мы рассмотрели лишь самые интересные медресе на 
территории Мавераннахра и Хорасана, как с точки зрения планировки, так и 
с художественной точки зрения и декора. Помимо рассмотренных, почти в 
каждом городе и провинции имелось одно или два действующих медресе. 

Причем, все они имели классическую схему планировки в виде двух 
или четырехайванной дворовой композиции. Многие из них были настоль-
ко скромными, что их архитектура не выделялась среди монументальных 
строений города. Однако все они были общественно-образовательными и 
религиозными центрами городов и крупных селений. В них воспитывалась 
целая плеяда поэтов, ученых, просветителей на всем протяжении средне-
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вековья [5, с. 6-21]. Только это обстоятельство позволяет и пристально об-
ратить внимание на эти своеобразные университеты Востока, которые в 
архитектурном плане на территории Мавераннахра и Хорасана создали ве-
ликое множество разнообразных типов и отдельных уникальных образцов.  

Приведенные выше описания и анализ медресе – лишь малая часть 
большого пласта неизведанной отрасли культуры, которая еще ждет даль-
нейших исследований. 

Уникальная традиция строительства медресе, состоящего из 4-х ай-
ванно-дворовой композиции, сформировалась между IX и X веками, и на 
долгие годы заполнила творчество средневековых мастеров. Несмотря на 
декоративное великолепие фасада и пышность интерьера, архитектурно-
пространственная идея медресе оставалась неизменной, мастера сохраняли 
общую композиционную канву сооружения, проявляя творческий подход 
лишь к деталям, декоративным элементам, внешней монументальности, 
культуре обработки интерьера и др. 

Таким образом, уяснение системы образования на территории Маве-
раннахра и Хорасана в древности и средневековье позволяет более шире 
представить не только облик общественно-образовательных построек и 
сооружений, но и всего города Центральной Азии, помогает ориентиро-
ваться в многообразии архитектурной типологии общественных зданий. 
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КЛИМАТ И ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы взаимодействия природно-
климатической среды и памятников архитектуры на территории Таджикистана. Иссле-
довано воздействие климатических факторов на сохранность объектов архитектуры. 
Подчеркнута необходимость дальнейшего исследования по определению закономерно-
сти связи климата с режимом сохранности и эксплуатации памятников архитектуры. 

Ключевые слова: природно-климатическая среда, сохранность памятников ар-
хитектуры, радиационный режим, температурно-влажностный режим. 

Природно-климатическая среда, в которой исторически возникли 
памятники народного зодчества, является мощным фактором, постоянно 
воздействующим на их сохранность и долговечность. При определении 
степени сохранности памятников архитектуры трудно выделить в чистом 
виде разрушительное влияние климата из суммы антропогенных факторов, 
сейсмических воздействий, отрицательных качеств строительных материа-
лов или конструкций и т. п. Однако по мере усиления охраны памятников 
и устранения ряда отрицательных факторов (антропогенных и конст-
руктивных) учет климата приобретает большое значение при решении об-
щих вопросов, связанных с сохранностью, эксплуатацией объектов и про-
ведением восстановительных работ. 

Краткий анализ отдельных климатических факторов показывает, что 
наряду с положительными проявлениями климата, как правило, существу-
ют и отрицательные стороны. Например, радиационный режим Средней 
Азии, в том числе Таджикистана, благоприятен с точки зрения архитек-
турной выразительности памятников: под ярким южным солнцем и небом 
усиливается игра красок и светотени, четкость и контрастность деталей [3, 
с. 40-41]. В это же время высокий уровень солнечной радиации способ-
ствует деформации материалов и конструкций, растрескиванию глазу-
рованных поверхностей, выцветанию красок. Температурный фон на 
большей части территории Таджикистана обусловливает длительный ком-
фортный период.  

Зачастую даже зимние температуры бывают плюсовыми. С другой 
стороны, велика сезонная и суточная контрастность температурного режи-
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ма зоны, за счет чего создается перегрев или переохлаждение конструкций, 
а также дискомфортный микроклимат на территориях, окружающих па-
мятники, и в их помещениях. Эти обстоятельства влекут за собой неблаго-
приятные условия для сохранности самого сооружения, экспонирования 
музейных редкостей, пребывания туристов при осмотре и сотрудников, ис-
полняющих служебные обязанности, проведения реставрационных работ и 
т. п. Низкая относительная влажность и малое количество осадков в рав-
нинной части зоны способствуют лучшей сохранности памятников. Одна-
ко в случае разрушения поверхности стен или кровли от любых других 
причин осадки могут проникать в конструкции или внутрь. 

Несмотря на сравнительно малое их количество, это является причи-
ной нарушения сохранности объекта. Например, в результате деформации 
кровли мечети Сангин в Гиссарском историко-культурном заповеднике в 
свое время образовался карман, в котором скапливались атмосферные осад-
ки, протекая внутрь, способствовали разрушению купола и стен молельного 
зала [1, с. 40-52]. Поэтому в тех районах, где количество осадков и влаж-
ность высоки, проблема защиты памятников от переувлажнения, снегоот-
ложения приобретает большое значение (например, в предгорных и горных 
районах верховьев Зеравшана, на Дарвазе, Каратегине и других местах).  

Ветровой режим территории также разнообразен. Сильные ветры, 
особенно в сочетании с пыльными бурями (например, в южных районах 
Таджикистана), разрушают наружные поверхности стен, покрытий и осо-
бенно декор. Разрушительные ветры могут срывать слабо закрепленные 
детали, песок засыпает памятники. Слабые ветры также неблагоприятны: 
плохо проветриваются внутренние пространства сооружений, особенно ес-
ли они заглублены в землю. Комплексный учет перечисленных климатиче-
ских факторов позволит определить направленность мер борьбы с небла-
гоприятными сторонами внешней среды: снижение контрастности радиа-
ционно-температурных воздействий; защита от ветровой эрозии и высокой 
сейсмичности на бόльшей части территории республики, повышенных 
ветровых нагрузок и песчаных заносов; защита от избыточной влажности. 

Для конкретизации мер и средств по улучшению среды как вокруг 
памятников, так и в них самих, рекомендуется составлять климатические 
паспорта населенных пунктов, наиболее полно характеризующих среду 
памятников (Худжанд, Исфара, Куляб и др.). 

В отдельных случаях для уникальных одиночных объектов целесо-
образно составлять персональный климатический паспорт по данным близ 
расположенной метеостанции. Климатические паспорта должны содержать 
полную климатическую характеристику и необходимые параметры по 
всем аспектам, связанным с сохранностью памятника, его реставрацией и 
дальнейшей защитой, созданием нормального режима эксплуатации и бла-
гоприятного микроклимата на прилегающей территории и внутри объекта. 
Для составления паспортов прежде всего необходима разработка кри-
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териев оценки природно-климатических условий. Критериальные показа-
тели, в свою очередь, зависят от многих факторов, например, от назначе-
ния памятников (объекты внешнего обзора, объекты хранилища экспона-
тов и т. п.). 

При выборе средств защиты памятников архитектуры необходимо 
учитывать материал, из которого он сооружался: сырцовая архитектура 
(дворец в цитадели древнего Пенджикента, замка Чильхуджра и др.), архи-
тектура из жженого кирпича с декором из терракоты или резного кирпича 
(мавзолей Мухаммада Бошаро в селении Мозори Шариф Пенджикентского 
района Согдийской области  или мадраса Ходжа Машад в Шахритусском 
районе Хатлонской области)[5, с. 307-314], архитектура из жженого кир-
пича с глазурованным декором (мавзолей Шайха Муслихиддина в 
Худжанде или мадраса Кук-Гумбаз в Истравшане) [9]. В соответствии с 
существующей материально-технической базой возможно применение та-
ких средств, как пропитка водоотталкивающими составами, покрытие во-
донепроницаемыми пленками, специальная обработка облицованных по-
верхностей составами, устойчивыми против бомбардировки песчано-
пылевых частиц. Такой метод, например, был применен в мавзолее 
Махдуми Азъам Гиссарского историко-культурного заповедника, где часть 
внутренних и внешних стен были пропитаны специальным химическим 
составом инъекторами. Это позволило остановить не только засоление по-
верхности стен, но и их увлажение [4, с. 53-57]. Не лишена логики и замена 
недолговечных материалов более долговечными. Для уникальных, сильно 
разрушенных или выполненных из недолговечных материалов сооруже-
ний, которые не могут противостоять природно-климатическим воз-
действиям, мерой защиты могут служить специальные инженерные прие-
мы вплоть до полного укрытия под климатическим куполом (пример: де-
ревянный мавзолей в селении Чоркух Исфаринского района Согдийской 
области) [5, с. 307-314]. В подобном глиняном «футляре» может искус-
ственно создаваться микроклиматический режим по специально заданным 
параметрам.  

Интересный опыт укрепления сырцовых стен был произведен на ма-
териалах древнего Пенджикента в 1969-1970-х годах [8, с. 41-48]. В частно-
сти, экспериментаторами был предложен и осуществлен экспериментально 
в производственных условиях метод превращения при помощи обжига сыр-
цовых конструкций в каменные, толстые – создание каменной корки на по-
верхности конструкций, что не только укрепил, но и исключил возможность 
выветривания и дальнейшего их разрушения. Укрепление сырцовых стен 
проводилось при помощи панели с шестидесятью газовыми горелками типа 
ИКИ, позволяющей поднять температуру нагрева > 10000 С. Как показали 
замеры, твердость обжигаемой поверхности достиг 25-150 кг/см2. Правда, 
менялся цвет обожженных конструкций – они приобретали красный отте-
нок против естественного серого цвета необожженной глины [8, с. 45]. 
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Для сохранности объекта в условиях неблагоприятного действия 
пыльных бурь, снегозаносов, косого дождя, направленного сильного ветра 
возможно предусматривать специальные защитные экраны из зеленых 
насаждений или конструктивные – щиты, стенки (например, для мадраса 
Ходжа Машад или мавзолея Ходжа Дурбад в Шахритусском районе Хат-
лонской области). Защита от атмосферных осадков обеспечивается путем 
восстановления кровли памятника, обеспечения водоотводов, применения 
гидроизоляции (так сделано в группе наземных памятников Гиссарского 
историко-культурного заповедника) [7, с. 17-39]. Необходимо учитывать 
воздействие климата и при проектировании окружающей застройки, кото-
рая может в значительной степени изменить климатический фон: создать 
направленное действие ветра или – застой воздуха при соответствующей 
трассировке улиц, повысить температурный фон за счет уплотнения за-
стройки или неудовлетворительного благоустройства. При этом нужно 
иметь в виду, что некоторые из памятников стояли раньше в застройке, в 
какой-то мере защищавшей их от ветра, осадков и т. п. (архитектурные ан-
самбли Хазрати Шох и Сари Мазор в Истравшане и др.) [6, с. 60-61]. 

Для оценки теплофизических качеств и температурно-влажностной 
среды памятников архитектуры и разработки рекомендаций по конкрет-
ным объектам необходимо проведение специальных натурных микрокли-
матических исследований. Таких исследований, посвященных памятникам 
монументальной архитектуры, пока сделано меньше, чем в традиционном 
жилище. Известны отдельные исследования по некоторым памятникам 
Гиссарского заповедника (мавзолей Махдуми Аъзам). В дальнейшем при 
изучении сохранности и разработке мер защиты отдельных памятников 
целесообразно проводить микроклиматические исследования как в самом 
памятнике, так и на прилегающей территории. 

На основании вышеизложенного очевидна необходимость дальней-
ших специальных исследований по определению закономерности связи 
климата с режимом сохранности и эксплуатации памятников архитектуры 
и разработки более конкретных рекомендаций но их защите от неблаго-
приятных внешних ландшафтно-климатических воздействий. 
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XXI век ознаменовался бурным развитием дизайна и раскрыл мно-
жество исследовательских тенденций и возможностей в этой области. Су-
ществующие разнообразные учения и теоретические основы, созданные 
благодаря междисциплинарным переплетениям, позволили дизайнерам со-
четать и совершенствовать системы проектирования на различных уров-
нях. Дизайн выставочного пространства (ДВП) в исследовательской дея-
тельности может быть представлен различными методами проектирования, 
планирования с разработкой различных элементов, позволяющих улуч-
шить видение пользовательского решения с созданием наиболее эффек-
тивного и востребованного проекта [5, с. 230].  

Выставочное пространство – представляет собой место, которое мо-
жет передать унаследованные человеческой цивилизацией, имеющей 
научную основу, культурные ценности, которые совершенствуются в про-
цессе развития дизайнерской мысли, воплощая в себя идеи дизайнера. 
Стоит отметить, что формирование представлений о пространстве и его 
воплощение в архитекторе и дизайне, всегда были связаны с «процессами, 
проходившими в обществе и выраженные через историю культуры, архи-
тектуры и искусства» [3, с. 217]. Если выставочное пространство рассмат-
ривается как визуальный носитель дизайна и источник взаимосвязи его 
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участников, а концепция используется для управления выставочным про-
странством, тогда оно может передавать основную мысль заказчика для 
широкого представления и распространения выставляемого контента для 
публичного просмотра, улучшая тем самым организационную систему об-
служивания выставок с созданием условий для раскрытия основной идеи, а 
также выставочной продукции пользователя. ДВП – это процесс, включа-
ющий в себя формирование дизайнерской мысли на основе учета потреби-
тельского запроса клиента, который должен включать творческую мысль, 
построенную по принципу «ориентированному на человека» и способы во-
влечения пользователей для определения структуры и его содержания [1, 
с. 270].  Исходя из потребностей заказчика у дизайнера выстраивается ход 
его рассуждений и творчества, что способствует тому, что он разрабатыва-
ет дизайн с позиции пользователей. Дизайн выставочного пространства 
является анализом глубокого исследования и размышлений, которые свя-
зывают заказчика с проектировщиком. 

Каждое выставочное пространство представляет собой собственную 
организацию, имеющую внутреннюю инфраструктуру и «объекты, обла-
дающие конкретными размерами и параметрами» [2, с. 23], требующие 
комплексной организации и имеющие собственную систему обратной свя-
зи, оказывающей активное влияние на развитие и формирование человече-
ской мысли. Путем создания анкет опросников, комбинируя различные ме-
тоды исследования, сбор информации на основе контекстного интервью и 
полевых работ, а также применяя количественные методы расчета дизай-
нер изучает реальные потребности заказчика, отражая их в дизайн-
концепции проекта. При создании современного выставочного простран-
ства музеев учитывают потребности людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, например, посетителей, которые могут передвигаться 
только с использованием колясок, или тех, то полностью или частично 
лишен слуха. ДВП должен быть систематизированным, создавая точки со-
прикосновения между пользователями, представляемой продукцией, и 
окружающей средой. В системе обслуживания должна сохраняться гармо-
ния между всей системой и каждой ее частью, что позволяет пользовате-
лям получать полноценное впечатление от оказываемых услуг. Система-
тичность также является своего рода сервисной функцией, предназначен-
ной для пользователей на выставке. 

Дизайн выставочного пространства должен сочетать в себе функ-
циональность, а также удовлетворять основные потребности заказчика, 
который в процессе проектирования часто вносит свои коррективы, 
сформированные на основании учета менталитета и внешних и внутрен-
них мыслей по демонстрации продукции, а также основанные на совре-
менных решениях, учет которых позволяет еще больше раскрыть талант 
дизайнера и удивить множество посетителей выставки. Выставочный 
дизайн представляет собой большой пласт науки о дизайне, который 
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формируется на основе творчества и исследовательских работ с изуче-
нием потребностей и желаний пользователей. ДВП раскрывает основ-
ную идею и содержание выставочного пространства и пространственной 
среды, которая должна не только ограничиваться размещением пред-
ставляемого продукта на каком-либо объекте, но также сочетать в себе 
идеи функциональности и представлять широкий спектр дизайнерских 
возможностей, основанных на его творчестве. 

Существует множество выставочных пространств, которые демон-
стрируют системность их создания, при этом они могут охватывать боль-
шие территории, значительное число посетителей и иметь множество пло-
щадок разного типа для экспонирования, иметь различные подъезды и 
проходы к ним, что позволяет пользователям полностью систематизиро-
вать пространство выставочной территории. Исследование показало, что 
выставочное пространство представляет собой сложную систему, которая 
должна включать в себя: основное содержание, формы, планирование про-
странства выставки и все требования и пожелания заказчика. Дизайнер 
должен найти наиболее эффективные ключевые моменты для исследова-
ния, чтобы улучшить пользовательское видение будущего проекта. Клю-
чевой точкой соприкосновения является изюминка всего ДВП, которую 
необходимо разрабатывать и проектировать с большим вниманием, а не 
только делать попытки «функционального расположения мебельных 
форм» [4, с. 277] и экспонатов. Ключевой точкой соприкосновения в вы-
ставочном дизайне, как правило, является серия интерактивных зон, под-
черкивающих цель и тематическую основу выставки.  

Чтобы создать ощущение погружения в выставочную среду, сначала 
необходимо создать общую обстановку и атмосферу пространства, соот-
ветствующую тематике выставки. Дизайн пространства должен иметь чет-
кую ориентацию, основанную на анализе целевых пользователей и их цен-
ностей, ориентированных на потребителя.  

ДВП, как широко используемая концепция дизайна в последние го-
ды, имеет свою особую практическую ценность, основанную на интегра-
ции современных технологических средств на основе мультимедийного 
подхода, с использованием игры цвета и света, которые отражают стиль, 
представляемый организацией, и привлекающий внимание посетителей. 

С практической точки зрения для раскрытия основных моментов, со-
ставляющих организацию выставочного пространства необходимо учиты-
вать специфику организуемой выставки, а также имеющиеся современные 
тенденции в архитектуре, дизайне.  
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Аннотация. В статье выявлены основные принципы формирования системы 
общественно-пешеходных пространств в историческом центре города. Проведен ком-
плексный анализ развития прибрежных территорий в историческом центре города на 
примере р. Кутум в г. Астрахань. Предложены сценарии развития прибрежной терри-
тории с учетом восстановления и сохранения объектов культурного наследия и актив-
ного включения ландшафтных компонентов в городскую среды. 
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литация прибрежной территории, ландшафтно-градостроительная организация, исто-
рическая застройка. 

Территории вдоль рек обрамляются исторической застройкой, со-
здают аутентичный облик города, и могут рассматриваться в качестве по-
тенциала для организации комфортой и разнообразной рекреационной 
среды. Прибрежные территории являются контактной зоной между при-
родной доминантой – рекой и урбанизированной городской застройкой, и 
их эффективная ландшафтная организация будет способствовать повыше-
нию устойчивости городской среды [1; 2; 3]. Эти положения делают акту-
альной организацию систем общественных пространств, способствующих 
развитию туризма и популяризации архитектурного наследия региона.  

Исходя из этого, определены задачи исследования: 
 изучить основные принципы организации прибрежных обще-

ственных пространств;  
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 культурно-массовой – для проведения фестивалей, праздников, за-
нятия активными видами спорта на свежем воздухе, проведения театраль-
ных и танцевальных представлений; 

 исторической – просветительная часть набережной, для организа-
ции исторических реконструкций, выездных лекториев музеев, мастер-
классов по созданию традиционных лодок «кулас», по фехтованию; 

 научно-выставочной – место, где приобщаешься к искусству и со-
временным технологиям. Выездные лектории разных факультетов Астра-
ханских университетов, научные шоу и презентаций, мастер-классы по ро-
бототехнике, выставки местных художников и ремесленников; 

 экологической – популяризация экологии через лекции, экскурсии 
по оранжереям и самой набережной, эко-субботники и квесты; 

 торгово-транспортной, включающей открытые площадки и кры-
тые павильоны для ярмарки местной фермерской сельхозпродукции, авто-
станцию, крытую парковку; 

 зоны тихого отдыха, включающей систему пешеходных дорожек и 
общественных площадок для медитации, йоги в окружении зелени; 

 событийной, организуемой у существующего моста Влюбленных 
для свадебных фотосессий и торжеств на фоне исторической панорамы. 

Кроме этого, сценарий развития пространства обеспечивает различ-
ные варианты пешеходных маршрутов набережной, в зависимости от вре-
мени года и суток. Яркие впечатления усиливаются за счет подсветки зем-
ли и архитектурных сооружений, световых шоу и музыкального сопро-
вождения на протяжении всей набережной. 

Современная Астрахань – музей под открытым небом, где экспони-
руется культура, основанная на сплаве западно-восточных традиций, исто-
рических и природно-климатических факторов [5]. Целью разработки дан-
ного проектного предложения является формирование устойчивой связи 
прошлого, настоящего и будущего, через возможность в условиях рекреа-
ционной среды узнать быт и культуру предков. При этом, общественное 
пространство рассматривается как динамическая структура, в которой 
происходит комбинирование разных сцен, выразительных средств и эпох. 
Такой подход позволит усилить идентичность места, сделать его более вы-
разительным и запоминающимся, структурировать потоки посетителей. 

Таким образом, предложенная концепция развития прибрежной тер-
ритории реки Кутум в г. Астрахани: 

 позволит возвратить историческому пространству первоначальную 
социальную и культурную значимость в жизни города; 

 восполнить утраченную архитектурно-историческую составляющую; 
 создать новые общественные, пешеходные, рекреационные про-

странства, что позволит организовать досуг горожан у воды в историче-
ском центре города; 
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 увеличить площадь объектов озеленения общего пользования пу-
тем размещения новых ландшафтных групп; 

 реализовать культурный потенциал исторического наследия реги-
она, что послужит привлечению туристов в регион. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ АРМЕНИИ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ 

ПОДЗЕМНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРНОГО ПРОСПЕКТА, Г. ЕРЕВАН) 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности градостроительства старых ар-
мянских городов в культуре историко-современной архитектуры как процесс сопостав-
ления старого и нового. Исследованы и представлены градостроительные методы в 
культурно-социальном и развлекательном контексте, представляя историю культуры, 
архитектуры, различия периодов и проблемы веков 

Ключевые слова: градостроительство, архитектура, исторические города, кон-
траст старого и нового, генетическая память, окружающая среда. 

Введение. В древности люди строили себе жилища, в тех первых 
«постройках» пытались создать более комфортную среду для жизни, но 
руководствовались также и эстетическим дизайном. Так архитектура и 
дизайн появились вместе с зарождением городов, то есть архитектура и 
дизайн являются составными частями цивилизации, ее постоянными, 
универсальными и необходимыми элементами. 
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Градостроительство – это теоретико-практическая область стурктур 
городов, включающая в себя изучение ряда других вопросов, возникающих 
в процессе социально-экономического, строительно-технического, 
архитектурного, санитарно-гигиенического-капитального строительства. 
Со временем город растет, обретая самосознание и память. Он сохраняет 
свои первоначальные черты, но в то же время изменяется и корректирует 
направление своего развития. Старые города несут в себе память разных 
поколений: историко-социальные события, старые и новые личные 
истории [1, с. 144]. Армянская архитектура основана на богатых традициях 
национальной культуры [4, с. 144]. Также важны культурные контакты и 
взаимодействие с другими народами. Многие отечественные зарубежные 
авторы отмечали влияние средневековой армянской архитектуры на 
архитектуру Западной Европы. Армянская, в свою очередь, испытала 
влияние архитектуры других стран. Поэтому очень важно не забывать 
передавать будущим поколениям архитектуру старых армянских городов, 
дух эпохи, образ жизни. Воссоздав среду для современных людей, сделать 
архитектурный облик старых армянских столиц более доступным. 

Основная часть. Городская среда, урбанистическая теория, сам 
город воспринимаются как архитектурное одно целое. Говоря об 
архитектуре, мы имеем в виду не только облик города, всей его застройки, 
но, прежде всего, архитектуру как структуру. Как произведение оно 
неразрывно связано с общественной жизнью, с обществом, в котором оно 
проявляется. Архитектура – неотъемлемая часть человека. Это изменчивые 
«декорации», в которых люди живут своей жизнью. Он включает в себя 
опыт многих поколений, общественно-исторические события, личные 
трагедии, новые -древние факты, рассказы. Общество и личность живут 
внутри города, состоящего из множества индивидов, стремящихся найти в 
нем свое место, в то же время интегрируясь в общую среду [5, с. 144]. 

Каждое поколение интерпретирует историю по-своему, добавляя что-
то новое к тому, что унаследовано от предков. Но за многовековой 
реальностью есть другая, непреходящая реальность, над которой время 
бессильно. Отношения людей и богов в древнем городе, поклонение, имена, 
которыми их называли, дары и жертвоприношения – все подчинено 
нерушимому закону. Открытия современной антропологии Новая структура 
первобытных поселений социальной структуры ставит новые вопросы в 
развитии городов. При изучении городской среды необходимо учитывать эти 
особенности: сущность, место нахождения, структура, память. 

Форма – совокупность эмпирических данных и может быть 
реализована наблюдательными методами: описание городской среды 
является частью морфологии отдельных фактов, но не более чем 
отдельным элементом или инструментом [1, с. 256]. 

Предметом исследования стала архитектура старых армянских 
городов как их противопоставление современному образцу архитектуры 
Северному проспекту города Еревана. 
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Армянская архитектура получила большой импульс в 
эллинистический период, смешавшись с греко-римским стилем. Дворцовая 
и храмовая застройка приобрели новый облик. Ордерная система получила 
более широкое распространение. Также претерпела некоторые изменения 
и городская структура [5, с. 144]. Сегодня столица Армении, город Ереван 
выделяется среди мировых столиц своим неповторимым обликом, 
историческими и культурными ценностями, уникальными архитектурными 
и строительными решениями. Этот образ представляет собой целостную 
систему с гармонией ее элементов, в процессе развития которой изменения 
и нововведения становятся неизбежными. Эти инновации представлены 
через концептуальные архитектурные решения, реализация которых 
меняет общий образ города, меняет акценты восприятия. 

Городская культура питает, воспитывает и полирует людей. Как 
следствие, любовь к городу способствует изменению сознания 
горожанина, что выражается в его бережном отношении ко всему 
происходящему в городе.  Гражданственность во многом обусловлена 
влиянием городской среды. В связи с этим поднимается вопрос о том, 
какие существенные (концептуальные) изменения произошли в Ереване в 
постсоветский период. В Ереване таким нововведением стал полноценный 
проспект, построенный в самом центре столицы, Северный проспект, 
который первоначально был спроектирован А. Таманяном, получил другие 
архитектурные решения. Еще в 1924 г. был утвержден генеральный план 
Еревана, предложенный архитектором Таманяном, согласно которому 
город делился на ряд зон: административную, культурно-учрежденческую, 
университетскую, музейную, промышленную, жилую и рекреационную 
зоны. Зоны были связаны друг с другом, т. к. соединялись кратчайшим 
путем с административным центром, занимавшим центральную часть 
города. Генеральный план Еревана предусматривал организацию центра 
через систему трех площадей.  

26 марта 2002 г. стартовала новая версия Северного проспекта, 
проекта Нарека Саргсяна. Согласно последнему, Северный проспект 
состоит из коммерческих объектов, бизнес-центров, жилых домов, 
гостиничных комплексов. Для строительства зданий, особенно для 
внешней отделки, использовались несколько видов базальта, гранита, 
травертина, туфа. Аализ документов показал, что Северный проспект при 
его нынешних параметрах существенно отличается от проспекта в плане 
Таманяна в Ереване, по этажам застройки, архитектурным решениям, 
цветовой гармонии, ширине проспекта, объему зеленых насаждений и т. д. 
На Северном проспекте запроектирована подземная зона – УЛИЦА 
ТАШИР, двухэтажный торговый комплекс. Оно подчеркивается 
архитектурой Северного проспекта. Подземная часть вышеупомянутого 
Северного проспекта может служить примером, чтобы показать контраст 
между старым и новым, сделать более очевидным влияние старого города, 
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как находки из глубины веков. Эта зона целесообразна для оформления 
предлагаемой «городской среды», так как будет создавать явный контраст 
с современной архитектурой [2, с. 117]. 

Один из лучших способов сделать все это доступным для 
общественности – воссоздать то, что у нас есть, и восстановить то, что мы 
потеряли. А значит проектирование среды на основе исследований, 
проведенных дедуктивным методом исследования, которая будет повторять 
облик исторических городов, создаст в городе музейно-развлекательную 
среду, одновременно рассказывающую о цивилизации, культуре и 
общественной жизни в тот период. Можно отметить, что среду предлагается 
реализовывать в подземном пространстве, создавая трехмерный материальный 
смысл найденного археологом из глубины веков артефакта, который будет 
резко контрастировать с сегодняшным бытом и архитектурой. Сегодня 
новейшие технологии и материалы позволяют воссоздавать масштабные 
модели даже на примере городской среды. Воспользовавшись этой 
возможностью, предлагается показать изучаемые старые армянские города в 
подземной зоне как музейно-развлекательно-историко-культурный центр для 
оформления вышеупомянутого контраста. Благодаря временным 
конструкциям можно даже время от времени менять исторические периоды по 
городам.  Изучая уже проделанную работу по данной теме, можно с 
уверенностью сказать, что изучаемая тема актуальна, так как в период, 
насыщенный информацией, люди отдают предпочтение визуально-
пространственным методам. Если в основе предлагаемой средовой реальности 
будет лежать модульное проектирование городов, то этот метод может 
изменить систему восприятия архитектуры – всего, о чем можно забыть. 
Отсутствие системных исследований в области проектирования таких центров 
делает эту тему актуальной, востребованной, уникальной в своем роде.   

Вывод. Представленная тема может стать прекрасной возможностью в 
истории дизайна представить проблемы культуры и историю архитектуры, 
различие периодов и глубин веков, предлагая решения.  Представленные 
предложения и результаты исследований могут быть использованы для 
демонстрации различных типов городской среды в области проектирования 
современного центра. Результаты исследования могут быть применены и к 
другим теоретическим исследованиям со схожими проблемами, а также к 
развитию новых научно-образовательных центров. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ТИПОЛОГИИ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО  

ПИТАНИЯ, ПРОДИКТОВАННОЕ  
ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ.  

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация. В статье осуществлена попытка озвучить новый тип задач для ди-
зайнера, которые сформировал фактор пандемии. Решение этих задач, по всей вероят-
ности, потребует изменений в своде проектировочных норм и, как следствие, формиро-
вание новой типологии объектов общественного питания (в частности, кафе).  

Ключевые слова: пандемия, дистанция, типология, противоэпидемиологиче-
ские требования, эргономика, объект общественного питания, кафе.  

Введение. Пандемия covid-19 явилась серьезным вызовом не только 
для медицинского профессионального сообщества, но и ввела серьезные кор-
рективы в жизнь человека. Вспышка covid-19, стала острым напоминанием, 
чдо пандемии происходили в прошлом и будут происходить в будущем: 
«Даже если мы не сможем предотвратить появление опасных вирусов, мы 
должны подготовиться к ослаблению их воздействия на общество» [6].  

Основная часть. Одним из принципиальных ограничений, выдвину-
тым противоэпидемиологическими службами, явилось ограничение в со-
блюдении дистанции между людьми в закрытых помещениях. Естествен-
но, что данное ограничение негативно сказалось на объектах общественно-
го питания (рестораны, кафе и т. п.). Остановим внимание на кафе. «В дан-
ной ситуации становится очевидным, что нужны новые решения, которые 
помогут получить пространства, обеспечивающие и улучшающие про-
пускную способность ресторанов и кафе» [7]. 

Новые требования к соблюдению дистанции (1м 50см между столами, 
вместо зафиксированных в проектных нормах 1м) застали владельцев кафе 
врасплох. Они вынуждены были действовать, что называется, по ситуации. 
А именно, уменьшать количество столов (т. е. посадочных мест). Если кафе 
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имело террасу на улице, столы перемещались туда (насколько позволяла 
площадь террасы), что принципиально не решало вопроса, т. к. возникал 
фактор климатических условий. Одним из авторов, Серли Текаян, удалось 
провести в городе Мюнхене небольшой экспертный опрос среди владельцев 
кафе. Практически все говорили одно: существующие пространства интерь-
еров кафе (как правило, спроектированные дизайнерами), оказались не го-
товы к трансформации, учитывающей выдвинутые новые противоэпиде-
миологические нормы. Таким образом, можно сказать, что решение обозна-
ченной проблемы невозможно без прямого участия дизайнера или архитек-
тора, если последний берется за проектирование интерьеров.  

Понятие «дистанция» является частью «эргономической структу-
ры» [2; 4], пронизывающей любое нормальное дизайнерское решение. 
Эргономика же, в свою очередь, неразрывно связана с формированием 
типологии проектируемого объекта (в нашем случае-кафе). Соответ-
ственно, введение нового параметра нормы приведет и к новому подхо-
ду в проектировании вышеуказанных пространств. Иными словами, при 
работе над интерьером кафе в «постпандемическую эпоху», в так назы-
ваемые «рабочие категории» дизайнерского процесса (функция, эстети-
ческая ценность и их совокупность-морфология) [1; 3], должны будут 
внесены коррективы, а именно:  

1. Функция: а. Суметь сохранить необходимое количество посадоч-
ных мест, учитывая требования между столами (1м 50 см); б. Суметь также 
сохранить вышеуказанную дистанцию между посетителями за одним сто-
лом. Решение этой задачи потребует от дизайнера определенных профес-
сиональных усилий, так как она существенно сложнее задачи 1.а. 

2. Эстетическая ценность: а. Проектные ответы на пункты 1.а и 1.б,
скорее всего, приведут к созданию неких модульных систем 
(стол+стул=модуль), оперируя которыми, дизайнер создаёт образ проекти-
руемого пространства кафе. Очень важно, чтобы в итоге такого «модуль-
ного» решения не получилась «негативная», «капсульная» среда. Избежать 
этого, с большой вероятностью, удастся, если заложить в проект макси-
мально возможную вариативность в использовании «модулей», в том чис-
ле и используя визуально лёгкие конструкции-перегородки; б. При разра-
ботке дизайн-проекта необходимо предусмотреть возможность стилисти-
чески-композиционного разнообразия в использовании предлагаемых «мо-
дулей», в зависимости от пожеланий заказчика.  

Вывод. В предлагаемой статье осуществлена попытка обозначить, на 
наш взгляд, важную проблему. Влияние противоэпидемиологических тре-
бований во время пандемий, на проектирование интерьера объектов обще-
ственного питания, в частности, кафе. И, вследствие этого, формирование 
новых проектировочных норм, которые в свою очередь приведут к изме-
нениям в типологии вышеуказанных объектов в целом. Тема требует даль-
нейшего, серьезного, углубленного изучения, с предложениями вариантов 
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конкретных проектировочных решений. Можно сказать, что это новый вы-
зов для дизайнерского и архитектурного профессиональных сообществ 
глобального масштаба. Одна из задач дизайнера «работать на опереже-
ние», уметь сформулировать «ответ» на «вызов», до того, как последний 
начнёт нарушать устоявшийся порядок проектирования среды. А по опре-
делению Виктора Папанека: «Дизайн и есть сознательные и интуитивные 
усилия по созданию значимого порядка» [5]. 
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ГЕНЕРАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕКРЫТИЯ 
ФУНИКУЛЕРНОЙ АРКИ С ПОМОЩЬЮ 3DGS 

Аннотация. В этой статье рассматривается метод генеративного проектирования 
для создания и оптимизации конструкции арочного перекрытия с элементами фуникулера. 
Этот метод бросает вызов устаревшей системе колонн, которая использовалась более века. 
Вводя план этажа с расположением колонн, дизайнеры могут создавать различные опор-
ные конструкции фуникулера, расширяя выбор конструкций перекрытий за пределы про-
стых колонн и балок и способствуя созданию архитектурных пространств с более разнооб-
разными элементами дизайна. Применяя методы машинного обучения (искусственные 
нейронные сети) для оценки и оптимизации структурных характеристик и конструктивных 
возможностей фуникулера определяются оптимальные решения. Для достижения этой це-
ли, модель машинного обучения обучается и используется в качестве быстрой оценки, 
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турного проектирования, обеспечивая гибкий выбор для создания кон-
струкций перекрытий. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОГО ОБЛУЧЕНИЯ В НАРОДНОМ  
ЗОДЧЕСТВЕ ТАДЖИКИСТАНА 

Аннотация. На основе анализа исторических источников и месте солнечного 
облучения в архитектуре и строительстве приводятся сведения из натурных исследова-
ний народного зодчества на территории Таджикистана. О большой значимости влияния 
солнца на архитектуре построек в историческом прошлом показывают материалы 
натурных исследований в зодчестве горных и предгорных районах таджикской респуб-
лики. В связи с этим делается вывод о необходимости учета положительных традиций 
по использованию солнечного облучения при современном строительстве. 

Ключевые слова: зодчество, климат, солнечное облучение, светопроемы, 
народная архитектура, Таджикистан. 

Уже на ранних стадиях развития человеческого общества архитекту-
ра была тесно связана с климатом, природным окружением. Человек вы-
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нужден был решать строительные проблемы, выдвигаемые климатически-
ми условиями на месте возведения сооружений. Так, Марк Поллион Вит-
рувий (I в. до н. э.) в своей книге «Десять книг об архитектуре» писал, что 
здания по своему стилю, очевидно, должны быть различными в Египте и 
Испании, в Понте и Риме и в странах и районах, отличающихся характер-
ными особенностями. Ибо одна часть земли лежит прямо под Солнцем, 
другая отстоит от него далеко, а третья подвергается его воздействию на 
умеренном расстоянии [2, с. 32-33]. 

Как мы указывали выше, еще тысячу лет назад Абуали ибн Сино в 
своей книге «Каноны врачебной науки» уделил внимание гигиене жилища 
[1]. В частности, в молодые годы он создал поэму о медицине «Урджуаза» 
(Ал-урджуаза фит-т-тиб), которая хранится в фондах института востокове-
дения АН Узбекистана в городе Ташкенте. Эта поэма, самая крупная как 
по содержанию, так и по охвату материала, стоит на втором месте после 
"Канона врачебной науки". Поэма состоит из 2652 строк. Приведем неко-
торые строки, соответствующие теме настоящей статьи: 

«Построен город на большой горе, 
Он недоступен зною и жаре. 
Но если город возведен в низине 
Прохлады в нем не будет и в помине. 
Открытый с юга, не прикрыт горам, 
Он опален горячими ветрами. 
Подвержен он внезапным холодам, 
Когда доступен северным ветрам. 
Распахнут с запада и тяжек окоем, 
Открыт с востока - легок воздух в нем. 
Дом необходимо строить с толком, 
В жилище с множеством дверей и окон. 
Бывает очень холодно зимой 
А летом в нем вас изнуряет зной» [5, с. 49-50].  

Обращая внимание на микроклимат жилища, Ибн Сино рекомендо-
вал, чтобы окна и двери выходили на восток и север, а также солнце дости-
гало в них любого места, ибо оно оздоровляет воздух [1; 4, с. 49]. 

Многовековое развитие архитектуры Средней Азии дает примеры 
удивительных совпадений с научными положениями Ибн Сино. Например, 
народные мастера Таджикистана, мудро учитывая природно-
климатические условия с рациональным использованием их положитель-
ных качеств, создали различные типы жилищ, отличающихся благопри-
ятностью проживания в период жаркого лета. Объемно-планировочная 
структура и конструктивные решения жилищ представляют собой сово-
купность приемов, отобранных и испытанных многовековым опытом [3, 
с. 6; 4; 8]. 
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Существует немало исследований структуры народного жилища Та-
джикистана [4; 10]. Но большинство этих работ носит описательный характер 
и лишь некоторые посвящены выявлению роли архитектурно-
планировочных решений в деле улучшения микроклимата в летний период. 
Однако для Таджикистана характерно не только знойное лето, но и холодная 
продолжительная зима. Согласно справочным данным, на территории рес-
публики продолжительность отопительного сезона составляет 3-5 месяцев. 

Несмотря на это, основная масса населения в прошлом жила в домах, 
не имеющих элементарного оборудования для обогрева помещений. В мо-
розные дни жильцы собирались вокруг устройства, позволяющего обогревать 
только их тела – сандали или танча, которое представляло собой очаг, поме-
щенный под столом небольшой высоты, сверху стол покрывали ватным оде-
ялом. В горных и предгорных районах Северного Таджикистана, например, в 
верховьях рек Зеравшана, Исфарысая, Аштсая, Худжанде и других городах и 
селениях, помещения обогревались каминами – мури [6; 7; 9]. В народном 
зодчестве были известны приемы использования тепла от очага кухни. Зимой 
процесс приготовления пищи производился в нише, встроенной непосред-
ственно в одну из стен жилого помещения. Наблюдались случаи, когда зим-
нюю кухню размещали в соседстве с жилым помещением, а само средство 
для приготовления пищи – дегдон – в стене, разделяющей кухню с жилым 
помещением. Совмещение кухни с зимним помещением характерно для ти-
пов жилищ Ферганской долины, в том числе в Северном Таджикистане.  

Следует отметить, что при строительстве помещений зимнего пре-
бывания особое внимание уделялось снижению их потребности тепла. По 
этой причине высоту помещений принимали минимальной, что способ-
ствовало уменьшению охлаждаемой поверхности наружных стен. Часто 
встречается конструкция стены, состоящая из двойного каркаса с воздуш-
ной прослойкой – кушсинч, дусинч, отличающаяся высокими теплозащит-
ными свойствами (в долинных районах Северного Таджикистана [9, с. 165-
168], Гиссарской долине). Зодчим прошлого была хорошо известна воз-
можность использования тепловых воздействий солнечных лучей для це-
лей обогрева помещений. Для этого при проектировании делали четкое 
разделение комнат по их назначению: комнаты зимнего пребывания и лет-
ние помещения, которые отличались друг от друга не только характером 
построения объема, но и ориентацией светопроемов. Если летние помеще-
ния стремились ориентировать на север, то комнаты зимнего пребывания 
обращали строго на юг, что давало возможность максимально облучать их 
зимними лучами солнца. Такая дифференциация ориентации помещений 
свойственна большинству типов жилищ, встречающихся на территории 
Таджикистана. Она особенно часто прослеживается в худжандском, исфа-
ринском, аштском типах народных жилищ [9, с. 176-178]. 

Если в доме имеется несколько комнат, то план изламывается под пря-
мым углом с фасадом на юг и восток, но при этом зимние комнаты сохраня-
ют свою южную ориентацию. Определенный смысл имеет форма и поста-
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новка айвана вдоль южного фасада, который укрывает проемы от солнечных 
лучей летом, но зимой не препятствует прониканию лучей низко стоящего 
солнца. Аналогичную функцию выполняют и козырьки над проемами. В свя-
зи с низким стоянием солнца зимой при сложившейся композиционной 
структуре народного жилища с внутренним двориком возникает опасность 
затенения обогреваемых комнат противостоящими помещениями и айванами 
летнего проживания. Нами (Р. Мукимов, Х. Норкулов, физик-
экспериментатор) был произведен ряд графических исследований по анализу 
композиционной структуры жилища в целях определения доступности зим-
них комнат для прямого облучения солнцем в холодный период года.  

Так, жилой дом Хамида Рабиева в городе Истравшане представляет 
двухъярусное пространство с внутренним двором, который связан с улицей 
затененным коридором – долон [9, с. 307]. В нижнем ярусе расположены 
вспомогательные комнаты. Зимние – на втором этаже и ориентированы стро-
го на юг. Высота этих помещений минимальная. Светопроемы организованы 
только с одной южной стороны помещений и выходят на внутренний дворик. 
Угол затенения светопроемов равен 30°, что совпадает со средней высотой 
стояния солнца для января. Следовательно, комнаты зимнего проживания в 
полдень и околополуденные часы января – самого холодного месяца зимы, 
имеют возможность полностью облучаться прямыми лучами солнца. А в де-
кабре наблюдается незначительное их затенение противостоящими летними 
помещениями. Как известно, в полдень и околополуденные часы ин-
тенсивность солнечной радиации принимает свое максимальное значение, 
равное 2900-3200 кДж/(м2.ч.). В связи с этим в это время не только освещает-
ся внутреннее пространство, но и происходит его обогрев. 

Пространственная структура дома Хайдара Рахматова в Истрав-
шане отличается тем, что здесь установлено оптимальное отношение 
высоты летних помещений к глубине внутреннего дворика, благодаря 
чему зимняя комната беспрепятственно инсолируется в течение всего 
периода отопления [9, с. 307]. Угол затенения светопроемов равен 26°, 
что соответствует минимальной высоте зимнего солнцестояния, наблю-
даемого 22 декабря. С дворовой стороны зимние комнаты имеют айваны 
небольшой глубины, которые не мешают инсоляции в зимний период, но 
полностью исключают ее летом, при высоком стоянии Солнца. Анало-
гичные приемы солнечного обогрева зимних помещений были использо-
ваны и в доме Бободжона Мавлянова в Истравшане, где в полуденные 
часы 22 декабря отапливаемые комнаты облучаются прямыми солнеч-
ными лучами на всю глубину. 

Таким образом, видно, что зодчим прошлого были хорошо известны 
возможности использования солнечной энергии для нужд обогрева поме-
щений. Они имели необходимые данные для определения положения, ко-
ординаты и видимой орбиты Солнца, о чем свидетельствуют неоднократ-
ные случаи поразительных совпадений угла затенения светопроемов зим-
них комнат с высотой стояния Солнца, наблюдаемой в холодный период 
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года. Это гарантировало, несмотря на сложную композиционную структу-
ру народного жилища, инсоляцию зимних комнат в полдень и околополу-
денные часы дня. Небольшой экскурс в прошлое показал, что и в те давние 
времена учитывалась возможность пассивного обогрева помещений при 
помощи лучистой энергии солнца. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы синтеза в истории и 
архитектуре Кыргызстана и Таджикистана в период создания государств Саманидов и 
Караханидов на территории Средней Азии. Обращается внимание на взаимодействие 
кочевого образа жизни с земледельческим, создании городов и поселений на трассах 
Шелкового пути. 
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Уже в середине VI века в северный регион Кыргызстана начали пере-
селяться с Алтая и из других районов Центральной Азии массы тюркских 
племен, создавшие своё государство – Тюркский каганат. Политическим 
центром Западно-тюркского каганата стал город Суяб, расположенный 
вблизи г. Токмок в Чуйской долине. Именно в это время в Таласскую и 
Чуйскую долины переселяются согдийцы – выходцы из Бухары, Самаркан-
да, Худжанда и др. Следствием этого явилось создание линейной цепочки 
городов и сельских поселений, а также распространение земледельческой 
культуры в северном регионе Кыргызстана. В северном регионе появились 
такие города, как Невакет, Джуль, Тарсакент, Барсхан, Шельджи и другие, 
среди которых наиболее известен Ак-Бешим (Суяб). Город занимал боль-
шую территорию, центром его является шахристан с цитаделью общей 
площадью 53 га, к которому примыкал рабад (около 60 га). Городская окру-
га, обнесенная с внешней стороны мощной стеной, создавала своеобразный 
симбиоз городского и сельского поселений. В результате раскопок здесь 
нашли остатки 2-х буддийских храмов, христианской церкви, дворцового 
сооружения, массивы жилых кварталов, усадебные дома, ирригационные 
сети и другие атрибуты типичного средневекового зодчества. 

В рассматриваемое время (X-XI вв.), в период создания и существо-
вания Караханидского каганата, большого развития получили миграцион-
ные процессы. Если с запада на восток, как пишет кыргызский ученый 
З. Э. Эралиев, миграции носили характер мирного экономического и куль-
турного проникновения оседлого ираноязычного населения западных ре-
гионов Средней Азии в тюркоязычную среду Кыргызстана и Восточного 
Туркестана, то миграции на запад были связаны, в основном, с военными и 
захватническими мероприятиями первых Караханидов и имели характер 
массовых вторжений тюркских кочевых племен [15, с. 26]. 

Так, в XI в. Махмуд Кашгари писал, что люди, поселившиеся в Бала-
сагуне, «они из того Согда, что между Бухарой и Самаркандом, только они 
приняли одежду тюрок», и что «жители Баласагуна говорят по-согдийски и 
по-тюркски, таким же образом жители Тараза и Беловогорода, т. е. Ис-
фаджаба» [3, с. 454-455]. Если тюрки и подвергались в какой-то мере ира-
низации, то эта была, главным образом, феодальная верхушка, попадавшая 
под влияние арабо-иранской культуры, перенимавшая образ жизни и обы-
чаи ираноязычной знати. 

Как подчеркивает З. Э. Эралиев, языкового барьера выходцами из 
Согда и жителями Тараза, Исфиджаба, Баласагуна не существовало. Все 
эти обстоятельства должны были в какой-то мере сглаживать противоре-
чия между оседлым и кочевым населением. Не случайно в одном из коче-
вых эпосов был создан образ богатыря Сартактая, «строителя чудесных 
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плотин и запрудов» [3, с. 460]. Такой взгляд на ираноязычных переселен-
цев из западных регионов Средней Азии, бытовавший у тюркского населе-
ния Семиречья и Восточного Туркестана, нашел отражение в распростра-
ненной здесь тюркской пословице, записанной в XI в. Махмудом Кашгари: 
«Нет тюрка без тата, нет шапки без головы» [3, с. 460]. По сообщению 
В. В. Бартольда, тюрки называли татами представителей оседлого, глав-
ным образом, ираноязычного населения. 

Особенно плодотворными в караханидский период были культурные 
связи народов Кыргызстана и других регионов Средней Азии. В XI-XIII вв. 
«шел процесс взаимовлияния и взаимообогащения тюркской и иранской 
культуры, причем в беспрецедентных масштабах… Происходили парал-
лельные и связанные между собой процессы становления средневековой 
тюркской и дальнейшего развития ирано-язычной литературы, взаимообо-
гащения тюркского и таджикского языков» [15, с. 28]. 

В раннем средневековье в целом формирование городских поселений 
в Семиречье шло конструктивно в общем русле развития Мавераннахра, 
особенно Согда и Уструшаны. Так, А. Н. Бернштам отмечает полную ана-
логию в сложении городов Чуйской и Таласской долин со схемой развития 
городов, предложенной А. Ю. Якубовским на основе изучения городских 
поселений Мавераннахра: цитадель, шахристан, рабад [4, с. 34-43]. В Юж-
ном Кыргызстане, входившем в древности в состав Ферганы, города состо-
яли из угловой цитадели и шахристана, обнесенного стенами с башнями на 
углах и посередине. Рабады также обносились стенами с башнями на 
раcстоянии 50-100 м [13, с. 6]. Колонизационная деятельность согдийцев в 
Семиречье, связанная с торгово-экономическими и политическими про-
цессами согдийского общества, протекала двумя этапами: первый этап от-
носился к III-V вв., а второй – происходил с VII в. в связи с арабским заво-
еванием и походами Саманидов. Здесь привнесенная ими оседлая, земле-
дельческая культура столкнулась с культурой кочевников-тюрков, что 
явилось основанием для создания оригинальной местной культуры. 

Несмотря на ряд отличительных черт в формировании городов Се-
миречья и Мавераннахра, можно утверждать, что в основе развития город-
ской жизни Семиречья в целом лежит солидное участие опыта градострое-
ния согдийцев и уструшанцев, издревле обосновавшихся в этом регионе на 
торговых путях в глубинную Северную и Восточную Азию. Как утвер-
ждают А. Окладников, В. Воронина, Н. Негматов и другие, Фергана, Се-
миречье и Кашгаро-Хотанский оседло-земледельческие и ремесленно-
торговые районы в известной мере в свою очередь выступили также ре-
трансляторами согдийско-уструшанских ремесленно-торговых и культур-
ных традиций на просторах глубинной Азии вплоть до берегов Унги (ле-
вый приток Ангары), степей Монголии и северо-китайских провинций [14, 
с. 147, 148, 151; 7, с. 70, 71]. Мавераннахрские и, особенно, согдийско-
уструшанские традиции проявляются не только в сходстве градострои-
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тельного искусства, но и в гражданском строительстве. В частности, они 
проявляются при рассмотрении трех жилых домов в Краснореченском го-
родище – в домах 1,3 и 8, раскопанные П. Н. Кожемяко ещё в 1960-х годах 
[9, с. 55, 57, 85]. Общим для всех этих домов является наличие центрально-
го распределительного зала, вокруг которого по периметру располагались 
помещения жилого и хозяйственного назначения. Принципиально подоб-
ную структуру имеет многокомнатный жилой дом в ансамбле каменных 
построек IX-XI вв. Чильдухтарон в селении Шахристан Согдийской обла-
сти Республики Таджикистан. Этот семикомнатный дом центрического 
типа с центральным квадратным залом с расположенными вокруг него по-
мещениями жилого назначения. Причем, здесь имеется и подобный крас-
нореченским домам центральный входной вестибюль, ведущий в распре-
делительное парадное помещение [10, с. 20, 22]. 

Результатом взаимовлияния культур можно объяснить достаточно 
близкую аналогию изученному памятнику XI-XII вв. в городе Оше – обще-
ственной бане. Она была раскопана у восточного подножия Сулейман-Тоо 
в Оше археологами Е. Б. Дружининой и Ю. А. Заднепровским и опублико-
вана Б.Э. Аманбаевой в 1998 г. [1, с. 44-45]. Близкую по времени функцио-
нирования и назначению планировочную структуру имеет многокомнат-
ный комплекс лечебно-профилактического и фармакологического назна-
чения, раскопанный в 1999 году в центре города Худжанда и предвари-
тельно описанный в этом же году Н. Н. Негматовым и профессором 
С. Ш. Марофиевым, руководителями раскопок. В этом новооткрытом па-
мятнике XI-XII вв. мы видим не только подпольные жаровые каналы, но и 
небольшие, иногда миниатюрные резервуары и ванны для различного ле-
чения больных [10, с. 20-22]. 

Одним из признаков общности и преемственности традиций в се-
миреченском и согдийско-уструшанском зодчестве может служить единое 
архитектурно-художественное оформление фасадов монументальных зда-
ний. Это единство подтверждается находками круглых облицовочных пли-
ток со штампованным и резным орнаментом из фигурных обожженных 
кирпичей в древнем Таразе [12, с. 312], а также замке Актепа близ Ташкен-
та и городище Варахша в Бухарском оазисе [12, с. 311]. 

Говоря о Бухарском оазисе и его взаимосвязях с кочевым населени-
ем, следует сказать, что Бухара в древние и средневековые века была 
крупным центром международной торговли, и она могла успешно сопер-
ничать с Ургенчем, Самаркандом, Кашгаром и другими известными тогда 
городами Мавераннахра. Ещё в период Тюркского каганата торговля со-
ставляла одно из важных занятий населения Бухарского оазиса. С VI в., ко-
гда торговые пути передвинулись с юга на север в связи с переходом роли 
торговых посредников к согдийцам, интенсивность караванной торговли 
на этом отрезке Великого Шелкового пути (ВШП) значительно возросла. 
О территориальном размахе торговых связей Тюркского каганата с ближ-
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ними и дальними странами в этот период свидетельствует перечень даров 
местного владетеля китайскому императору в VII веке, в котором имелись, 
например, собачки византийской породы и меха черно-бурых лисиц. 

Торговые караваны постоянно курсировали по согдийско-ферганскому 
отрезку ВШП. Так, в 627 году по 647 год из Зарафшанской долины в Китай 
было отправлено более десяти торговых караванов [8, с. 5]. Несмотря на то, 
что в каганате не было единой централизованной власти, независимые владе-
тели ряда областей объединяли усилия в торговой сфере. Так, в 627 году в 
Китай прибыло торговое посольство, снаряженное сообща правителями Бу-
хары, Самарканда, Иштыхана, Харканы и Уструшаны. Как подчеркивает 
доктор исторических наук, археолог К. Байпаков, ВШП способствовал инте-
грации кочевой и оседлой культур, именно по нему быстро распространялись 
эталоны урбанизированной культуры [2, с. 6-10]. Известным примером взаи-
мовлияния строительно-художественных традиций Кыргызстана и Таджики-
стана служат балочные перекрытия в устройстве световых брусчатых фона-
рей, распространенных в более ранний период на обширной территории все-
го Востока.  Примером взаимовлияния традиций можно назвать и глиняные 
столики для еды – «дастарханы» Чуйской долины и Уструшаны и Согда. Так, 
круглые столики, имевшие массивную площадку, и три конусовидных ножки 
обнаружены Г. А. Брыкиной и в Карабулаке [5, с. 98]. Самиреченские дастар-
ханы из обожженной глины выполнены с круглой чашевидной подставкой [6, 
с. 95]. Столики-дастарханы изображены и в живописи древнего Пенджикен-
та. Вышеприведённые примеры можно было продолжить и в других сферах 
творчества. Однако вывод будет один – взаимосвязи и взаимовлияния между 
оседлым и кочевым населением Центральной Азии не прерывались на про-
тяжении многих веков и эпох и эти традиции дожили без изменения до ХХ 
века включительно. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АБУАЛИ 
ИБН СИНО И ЕГО ЭПОХИ 

Аннотация. В статье рассматривается   современными   учеными Таджикистана 
и Узбекистана социальных, философских и эстетических воззрений средневековых 
ученых-энциклопедистов Среднего Востока, что позволили доказать существование в 
средние века искусства зодчества, архитектуроведческой науки и архитектурного про-
ектирования, тесно связанных с именами таджикских ученых таких как Абуали ибн-
Сино, Абу-л-Фадл Мухаммад ибн ал-Амид и др. 

Ключевые слова: зодчество Центральной Азии, архитектурное проектирование, 
древний зодчий, эпоха Авиценны, творчество. 

Современная   таджикская   культура, как   и вся многонациональная 
культура Среднего Востока, её связи с историческим прошлым нерушимы. 
Знание прошлого своего народа, его материальной культуры и искусства 
является благородной целью нашей современности, ибо история, говоря 
словами Алишера Навои, благословенна: она раскрывает прошлое, как 
урок настоящему и будущему. Письменные источники, памятники зодче-
ства, устные предания и другое дают возможность не только изучать веко-
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вую культуру и искусство, но и проникаться им, чувствовать его, даже 
слышать, как голос, доносящийся из глубины столетий. Поэтому они осо-
бенно дороги и близки людям, поэтому мы с великим почтением и внима-
нием изучаем наследие крупнейшего энциклопедиста средневекового Во-
стока, таджикского ученого Абуали Хусайна ибн Абдуллаха ибн-Сино, из-
вестного в Европе как Авиценна [1, с. 185]. 

Вчитайтесь в произведение Ибн Сина и перед вами встанет крупней-
ший ученый средневековья, самостоятельный и оригинальный мыслитель, 
которым написаны многие десятки трудов по разным отраслям знаний: по 
медицине, философии, логике, психологии, этике, математике, химии, искус-
ству и т. д. В настоящее время известно более 40 его работ по медицине, око-
ло 185 работ по философии, логике и богословию, около 30 работ по астро-
номии и естественным наукам, 3 – по музыке и др. [1, с. 186]. 

Выдающиеся его произведения загораются новым светом, когда с 
именем Ибн Сино связываются работы зодчих, видение мира во всей пол-
ноте присущих эпохе чувств и эстетических идеалов. Действительно, эпоха 
Авиценны, характеризуемая, так называемым движением «Шуубийя» - 
национальным возрождением народа в области культуры, искусства, лите-
ратуры, философии и др. [2, с. 28]. Это движение было особенно заметно в 
городах Мавераннахра, которые в IX-X вв., после фактического разорения 
страны и уничтожения материальных и духовных ценностей арабской экс-
пансией, делают невиданный доселе гигантский скачок в своем развитии. 
Например, как указывает О.Г. Большаков, территория Бухары увеличилась 
в 12-15 раз, а Самарканда – 3-4 раза [3, с. 97]. Такой рост городов был вы-
зван развитием производительных сил страны, «средоточием в городах ре-
месленного производства и торговли, развитием городской культуры, 
науки искусства и архитектуры, миграцией сельского населения в города, 
где появляется не только сильная ремесленно-торговая прослойка, но и 
гуманистически настроенная научная интеллигенция» [4, с. 43]. 

Появляются новые типы зданий, такие как каравансараи, мечети, 
мадраса, жилые дома знати и купечества, вызванные к жизни   новыми   
социально-экономическими условиями и обслуживающие новые социаль-
ные слои населения, новую религию [5, с. 84]. Период IX-X вв., а затем и 
XI-XII вв., в истории зодчества Центральной Азии, в том числе на терри-
тории Исторического Таджикистана, характеризуется выработкой ряда 
приемов – художественных, планировочных, композиционных, строитель-
ных и других, которые стали определяющими для облика монументальных 
сооружений исламского зодчества. В частности, ведущим архитектурно-
планировочным приемом для архитектуры мадраса, мечетей, каравансара-
ев становится 4-х или 2-х айванно-дворовая система, которая легла в осно-
ву хорасанских жилищ и парфянских дворцов Сасанидского периода.  

Следует отметить, что широкое гуманистическое, культурно-
философское, архитектурное движение эпохи Авиценны на несколько ве-
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ков опередило итальянский Ренессанс. В то время, когда свет античной 
цивилизации на Западе угас, и Европа надолго была погружена во мрак 
церковной догматики, в Средней Азии, как указывалось выше, бурно раз-
вивается духовная жизнь, материальная и художественная культура обще-
ства.  И уже в XI-XIII вв. Средняя Азия, Мавераннахр в том числе, стоит в 
ряду самых передовых цивилизаций Востока и Запада [6, с. 28]. Достаточ-
но сказать, что, к примеру, Самарканд в этот период имел около 400 тысяч 
жителей, а Нишапур – свыше 200 тысяч человек. 

Широким становится товарообмен, который происходит не только в 
пределах Центральной Азии, но и с отдаленными странами – Китаем, Ира-
ном, Индией. Поволжьем, Русью и др. Именно Бухара и Самарканд явля-
лись перевалочными пунктами караванной торговли с Центральной Азии и 
Китаем, Балх и Газна – с Индией, Мерв и Нишапур – с Ираном и Ближним 
Востоком, Хорезм – с Поволжьем, Восточной и Северной Европой [1, с. 28].  

В городах первого таджикского государства Саманидов было нормой 
этической и культурной жизни воспитание в человеке высоких знаний, эн-
циклопедического склада ума. Идеалом человеческих качеств становится 
разум, правдивость, справедливость, способность к сознательному творче-
ству и созидательной деятельности. О таких принципах человечности, 
например, писал Абунаср Фараби (874-951 гг.) в своем труде «Трактат о 
взглядах жителей добродетельного города» [7, с. 12]. Именно высоким 
идеалом гуманизма IX-X вв. обязаны рождение плеяды разносторонних 
ученых – Ибн Кутейба Абу Бакра Наршахи, Абунасра Фараби, поэтов Абу 
Абдуллаха Рудаки, Абу-л-Касима Фирдоуси и многих других. 

Комплексное   рассмотрение   современными   учеными Таджики-
стана и Узбекистана социальных, философских и эстетических воззрений 
средневековых ученых-энциклопедистов Среднего Востока позволили до-
казать существование в средние века искусства зодчества, архитектуро-
ведческой науки и даже архитектурного проектирования, тесно связанных 
с именами прославленных таджикских ученых ал-Фараби, Абуали ибн-
Сино, Рашид-ад-Дина, Бузджани и других [4, с. 22]. Например, в книге 
Абу-л-Вафа Бузджани «Книга о том, что необходимо ремесленнику из 
геометрических построений» даны знания прикладной геометрии, при по-
мощи которой мастера строительного дела могли вычерчивать сложные 
чертежи. Более того, уже доподлинно известно, что ведущие зодчие, ху-
дожники-орнаменталисты, каллиграфы принадлежали к людям умственно-
го труда, творчество которых становится почетным делом. Восточные зод-
чие, по свидетельству ученых, были не только квалифицированными стро-
ителями, но и добились высокой чертежной техники, опередив в этом ис-
кусстве западных архитекторов [7, с. 13].  

Прекрасным примером предварительного «архитектурного проекти-
рования» здания методом пропорционирования даёт шедевр таджикского 
зодчества IX-X вв., династийный мавзолей Саманидов в Бухаре. В частно-
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сти, согласно исследованиям М. С. Булатова в основе пропорционального 
строя династийной усыпальницы лежит геометрическая гармонизация ар-
хитектурной формы, основанной на соотношениях стороны и диагонали 
квадрата стен. На основе применения метода пропорционирования древ-
ний зодчий создал до предела простой и ясный по композиции, монумен-
тально-величавый по архитектурному образу, идею бессмертия души и 
вечной красоты [4, с. 28]. 

Осмысление и обобщение строительной практики в трудах энцикло-
педистов IX-X вв. оказало существенное влияние на направленность твор-
чества многих поколений зодчих, художников-орнаменталистов и калли-
графов. Теория архитектуры охватывала кроме разработки проектов зда-
ний и сооружений целый круг сложных вопросов градостроительства, ха-
рактеристику населенных мест, расположенных в различных природных 
условиях или вблизи вредных производств, выбора лучшего места для жи-
тельства, гигиену жилища, инсоляцию и проветривание помещений, по-
стройку зданий городских и в почитаемых местах, крепостей и других зда-
ний, строительство плотин и рытье каналов, вопросы садово-паркового 
строительства и др. Выдающийся ученый – философ и литератор X века 
Абу-л-Фадл Мухаммад ибн ал-Амид, посвятил ряд своих исследований ар-
хитектуре и градостроительстве. Им была написана книга «О строитель-
стве городов», о котором известно пока по сообщениям и выдержкам, при-
водимым ал- Бируни. Как считает М. С. Булатов, Ал-Амид в своей книге 
обобщил местную градостроительную практику. 

Учение Ибн Сино о гигиене жилища, возникшее как обобщение 
практики, оказало существенное влияние на сложение типа застройки го-
родов Востока. Традиции архитектурной и градостроительной практики 
среднего Востока дают примеры поразительных совпадений с теоретиче-
скими положениями ученого [4, с. 28]. Анализ объемно-планировочного 
решения народного жилища Таджикистана XIX – начала XX вв. также 
наглядно свидетельствует древнюю практику приспособления среды оби-
тания к особенностям местного климата. 

Гигиенические и планировочные положения Ибн Сино, изложен-
ные в «Каноне врачебной науки», актуальны и для современного строи-
тельства в условиях Таджикистана даже при несравнимых масштабах 
градостроительства и строительной техники. В самом деле, современные 
санитарно-гигиенические задачи предусматривают создание наиболее 
здоровых условий для жизни населения, определение санитарно-
защитных зон между селитебной и промышленной территорией, меро-
приятий по озеленению и т. п. В районах с жарким климатом, к которым 
относятся государства Средней Азии Таджикистан, Узбекистан, Турк-
менистан, Кыргызстан, успешному решению санитарно-гигиенических   
задач   могут   существенно   способствовать рекомендации древнего ги-
гиенолога, как мероприятия по созданию соответствующего микрокли-
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мата, оптимальной ориентации зданий, необходимой инсоляции, исполь-
зованию благоприятного ветрового режима. Вопросы механики, методы 
расчета механизмов, связанных и со строительной техникой, раскрыты в 
трактате ученого «Мерила разума» [8, с. 356].  

В другом своем труде «Книга знаний» («Донишнома») Ибн Сино за-
трагивает законы пропорционирования, широко использовавшиеся 
древними зодчими при проектировании крупных сооружений [9, с. 356]. 
Для этого ученого, как и для ал-Фараби, характерно стремление дать ан-
тропологическое истолкование пропорций, найти ее принципы в устрой-
стве человеческого организма и в духовном облике человека. Природа по 
сравнению с человеком гармонична сама по себе, – утверждает Ибн Сино 
[10, с. 356]. Заслуживает внимания и ряд эстетических идей ученого, изло-
женных в упомянутой «Книге знаний». Например, для него важным пред-
ставляется совершенство в искусстве и, как он полагает, оно органически 
связано с красотой и пользой. «Совершенство состоит в том, что все, необ-
ходимое для его сохранения, существует, и существует в такой мере, в ка-
кой это достойно его сущности, включая также все, что служит для укра-
шения и пользы, а не только является необходимым» [9, с. 357]. 

Проблема единства красоты и пользы, поднятая нашим древним со-
отечественником, весьма современна и понятна для нас, современных ар-
хитекторов. Ведь не секрет, что в своем строительстве мы все еще стоим 
перед острой задачей обеспечения его технологического совершенства, без 
чего невозможны и высшие достижения архитектуры как искусства. Архи-
тектура – искусство мощного идеологического воздействия. В ее сущност-
ных возможностях – создание самых сильных впечатлений: силы и легко-
сти, суровости и лиричности, замкнутости и демократичности, связи с 
природой и противопоставления ей и т. д. Своими художественными про-
изведениями архитектор воздействует на разум и чувства человека. Не 
этому ли учат произведения древних архитекторов Египта, Греции, Рима и, 
конечно, Среднего Востока – открытые, стоящие на природе греческие те-
атры и храмы; гигантские массовые римские постройки; динамичная архи-
тектура готических соборов, высящихся над тесным средневековым горо-
дом; величественные и торжественные ансамбли Самарканда, Бухары. 

Видимо, в этом отношении и сейчас не бесполезно наше обращение к 
трудам древних зодчих, которые смогли достичь совершенства в решении 
вышеуказанной проблемы соотношения красоты и пользы, эмоционального 
воздействия на мышление человека геометрической гармонизации, путем со-
отношения человека и архитектуры. Не поэтому ли в IX-X вв. имело место не-
бывалый взлет конструктивных и пластических идей в зодчестве Среднего Во-
стока. Объемная планировка зданий, разрешение открытых и закрытых поме-
щений, приемы естественного освещения, трактовка больших пространствен-
ных форм, архитектурных масс и плоскостей, их гармоничные соотношения, 
применение отделочных материалов требуют вдумчивого отношения к опыту 
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древних архитекторов. Здесь нужна огромная творческая работа архитекторов 
и художников, остро чувствующих новые идейно-образные требования дей-
ствительности и технических условий строительства. 

Вышеназванные нерешенные проблемы современной архитектуры 
только острее подчеркивают глубокую современность, новаторство та-
джикского ученого, творчество которого должно привлечь наше внимание. 
Опыт прошлого поучителен и все это дает основание перекинуть мост от 
далекого прошлого к нашей современности в решении теории и практики 
современного строительства.  

Осознание величия прошлого тысячелетней давности, гордость за 
Абуали ибн-Сино должно вдохнуть струю творчества и новаторства не 
только в труд современных таджикских поэтов, музыкантов, медиков, ма-
тематиков, но и во вдохновенный труд таджикских зодчих, работающих 
над возрождением положительных качеств традиций прошлого над созда-
нием национальной по колориту архитектуры. И эта задача начала реали-
зовываться в начале третьего тысячелетия, примером чему является Мемо-
риальный комплекс, посвященный 1100-летию государства Саманидов на 
главной площади столицы Республики Таджикистан – Дусти. Здесь автор 
проекта Б. А. Зухурдинов для полного раскрытия всей идеи монументаль-
ного ансамбля наполнил его конкретными сюжетами и формами, прони-
занными народной символикой и образами из истории культуры народа и 
его предков. Они не только конкретизируют и раскрывают идею автора 
проекта, но также выражают языком архитектурно-художественной пла-
стики единство и согласие таджикской нации и государства [10, с. 17].  
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К ВОПРОСУ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
СРЕДНЕВЕКОВЫХ МИНАРЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы возникновения и формирования 
минаретов на территории Центральной Азии раннесредневекового периода. Выделяют-
ся и описываются характерные особенности архитектурно-пространственного, строи-
тельного и художественно-декоративного решения.  

Ключевые слова: минарет, конструкции, форма, центральноазиатский регион, 
преемственность, художественные традиции. 

Центральная Азия в раннесредневековый и средневековый периоды 
занимает особое место в истории мировой цивилизации. Архитектура Цен-
тральной Азии является одним из важнейших разделов мирового зодче-
ства. Интерес и значимость зодчества этого огромного азиатского конти-
нента, включающего географически территории бывших республик юга 
СССР, Афганистана, Восточного Туркестана, Северной Индии, Пакистана, 
Восточного Ирана, определяется его сложной историей, религиозным воз-
зрением населения, культурой. Архитектура Центральной Азии, впитавшая 
достижения древнейших историко-культурных областей Бактрии, Парфии, 
Хорезма, Маргианы, Ферганы, Согда и земель саков, сыграла значитель-
ную роль в сложении зодчества и городской культуры исламского периода. 

В целом, центральноазиатский регион уже в I-VIII вв. характеризовал-
ся преемственностью культурных и художественных традиций, обладая при 
этом, определенными характерными особенностями, отличающие его ис-
кусство и архитектуру от первобытного искусства древних обитателей и от 
позднейшего их искусства поры развитого и позднего средневековья. По-
этому зодчество исламского мира (в пределах Ближнего и Среднего Восто-
ка, севера африканского континента и др.) в эпоху феодализма предстает 
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перед нами как широкий круг сложно взаимодействующих между собой ху-
дожественных культур многих народов, объединенных, некоторым един-
ством идейно-эстетических взглядов и на их основе стилевых форм [1].  

Рассмотрим особенности архитектуры минаретов Центральной Азии. 
Они, минареты мечетей, в архитектурной композиции городов эпохи феода-
лизма играли большую роль, прежде всего как место, с которого призывали 
мусульман на молитву. Однако сооружения, подобные минаретам или в той 
или иной мере близкие к ним, существовали в мировом зодчестве независимо 
и задолго до возникновения ислама. Генезис минаретов изучен достаточно 
подробно. Как пишет Л.  Ю. Маньковская [2, с. 221], в основе их центрально-
азиатской типологии – формы башен крепостных стен, известные уже с эпо-
хи бронзы, которые могли послужить прообразом минаретов с округлым 
стволом; мемориальные столбы – стамбха в буддизме; столбы-мили, отмеча-
ющие расстояния и служащие ориентирами в пространстве у кочевых пле-
мен;  цилиндрические или конические башни бурджи, на вершине их водру-
жались идолы  или горел огонь; маяки.  Конструктивные принципы этих по-
строек могли быть использованы для сооружения минаретов и повлиять на 
их формы. Строительство минаретов, видимо, началось не сразу.  

В литературе отмечается свидетельство Ибн-Хаукаля (Х в.) о противо-
действии эмиров, вельмож и народов возведению минаретов как нарушение 
обычаев предков. Л. Ю. Маньковская отмечает, что минареты различаются 
по их положению в пространстве (отдельно стоящие или встроенные); форме 
венчания (круглоствольные с фонарем наверху или многозвездные игольча-
тые); способу архитектурной разделки ствола: вертикальной (гофры), гори-
зонтальной (фигурные кладки, облицовка), гладкой или сетчатой [3]. В пре-
делах Центральной Азии в целом сформировались устойчивые типологиче-
ские признаки в виде формы ствола (цилиндрическая, коническая с энтази-
сом), ярусности (однозвенные, двухзвенные) и формы завершения (фонарь, 
шарафа). Разновидности проявляются в разработке членений ствола и инди-
видуальности решения пропорций, орнамента и техники декора. В основном 
типологически в регионе развилась форма круглоствольного минарета. Для 
Мавераннахра и Ферганы характерными стали однозвенные минареты с 
нависающим фонарем. К ним можно отнести сырцовые минареты X-XI вв. в 
Рарзе, Фатмеве и Айни в Айнинском районе Таджикистана, башня Бурана, 
минарет в Узгене начала Х в. и др. [4].  

Наиболее ранние минареты не сохранились. Некоторые письменные 
сведения о них, археологические материалы, руины ранних сооружений по-
добного типа не восходят раньше, чем Х в., что, однако, еще не определяет 
время первых построек. Наршахи (Х в.) сообщает о минарете с деревянным 
верхом, построенным в Бухаре рядом с соборной мечетью визирем Джейхани 
в 918-919 гг. Географ Х в. Макдиси, описывая хорасанские города, поминает 
минарет в Гиренге. Характеризуя город Ахур, он пишет: «Ахур – (главный) 
город волости Дахистан в нем минарет, видный издалека…» [5].  
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Раскопки академика В. В. Бартольда в 1904 г. на месте древней собор-
ной мечети на Афрасиабе (шахристан Самарканда) обнаружили основа-
ние минарета, которое было сложено из крупного кирпича 45,5х37,5х7 
см на алебастровом растворе. Основание имело два уступа: нижний раз-
мером 4,68х4,47х2,24 м и верхний – 3,6х3,6х0,7 м. В. В. Бартольд счи-
тал, что минарет можно датировать не позднее, чем Х в., судя по харак-
теру надписей на кирпичах (собственные имена, место выделки) и по 
монетам Х века, найденным там же. Существуют руины минарета близ 
мечети Х в. в средневековом городе Башане (около 30 км к северу от 
старого Мерва). Работами Южно-Туркменистанской комплексной экс-
педиции выявлены руины минарета Х в. на городище Кишман-тепе 
(средневековый Кушмейхан, Мервский оазис). 

Большим количеством минаретов представлено зодчество Средней 
Азии ХI в. Все эти минареты не сохранили своего завершения и даже 
верхней половины ствола. Такая же учесть постигла и минареты XII в. 
Только два из них – Калян и минарет в Вабкенте – сохранились полностью. 

Сохранилось изображение юго-западного минарета в Рабат-и-Малик 
(XI в.) на рисунке А. Лемана 1841 года [8]. Тогда минарет был завершен 
подобно минарету Калян. Исходя из этого, А. М. Прибыткова делает вы-
вод, что в XI в.  форма верхней части минарета уже установилась [6]. Та-
кой её можно предполагать и у других минаретов этого времени. Минаре-
там придавались коническая форма (исключение составляет цилиндриче-
ский термезский минарет, что наблюдается уже в ранних постройках – ми-
нарет в Башане). Ствол у большинства минаретов, поставленный на вось-
мигранный цоколь, состоял из наружной стенки кольцевого сечения и 
внутреннего столба на всю высоту минарета. Между стенкой и столбом, 
местами освещаемая небольшими проемами и обычно направленная про-
тив хода часовой стрелки, находилась лестница, которая по спирали вела 
на верхнюю площадку. Площадка представляла собой круговой балкон во-
круг центрального столба, окруженного аркадой с перилами. 

Минареты стояли или отдельно от мечети (например, минареты 918-
919 гг. и Калян в Бухаре), или же примыкали к углам пересечения стен, 
окружающих двор мечети (минареты в Башане и Рабат-и-Малик). Вход в 
них устраивался на уровне земли (минареты Мешхед-и-Мисриан) либо с 
прилежащих стен и строений (минареты в Рабат-и-Малик, на городище 
Бурана, в Вабкенте и Калян в Бухаре). Ранние минареты строились из сыр-
ца и почти не сохранились до нашего времени. С XI в. с развитием строи-
тельства из обожженного кирпича в значительных культовых сооружениях 
минареты начали возводить из этого материала. Наиболее высокими мина-
ретами являются минарет в Вабкенте (40 м) и Калян (45,6 м). 

Искусное возведение минаретов было залогом их устойчивости при 
ветровой нагрузке и, особенно, сейсмических явлениях. При подземных 
толчках наиболее сильный удар получают нижние части ствола, в кирпиче 
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которых появляются тончайшие трещины, и он разрушается, а раствор те-
ряет свою связующую способность и рассыпается [7].  

Кладка верхних частей сохраняется благодаря эластичности алебаст-
рового раствора, его способности сжиматься и как бы поглощать удар. Од-
нако при очень сильных толчках верхние части сооружений сбрасываются. 
Вот почему большинство древних минаретов представляли перед нами без 
верхних частей. Имеет также значение направление удара – вертикальное 
или наклонное. От косого удара минареты отклоняются от вертикального 
положения. То же происходит с минаретами, поставленными в углах стен 
прилежащих построек благодаря деформации последних при землетрясе-
ниях. Нижние части минаретов разрушались также от прикосновения 
грунтовых и поверхностных вод. В этих случаях кирпич быстро растаски-
вался местным населением, что способствовало, в свою очередь, дальней-
шему разрушению сооружения. 

Наиболее распространенным средством художественного оформле-
ния построек башенного типа являлась орнаментальная кладка, широко 
используемая на внешних поверхностях сооружений в виде отдельных по-
ясов, чередующихся с обыкновенной кладкой или примыкающих один к 
другому. Орнаментальная кладка служила облицовкой и выполнялась из 
более мелкого кирпича, чем основная кладка, что облегчало образование 
криволинейной конической поверхности. Все минареты из обожженного 
кирпича сложены на алебастровом растворе (внутренние части кладки ми-
нарета Бурана выложены на глине) [8]. Этот раствор играл исключитель-
ную роль в среднеазиатском зодчестве. Его быстрое схватывание позволя-
ло осуществлять кладку сводов и куполов без опалубки, что было решаю-
щим фактором в развитии подобных конструкций в условиях Центральной 
Азии. Алебастровый раствор, благодаря своей эластичности, допускал в 
известной мере деформацию зданий вместо жесткого сопротивления, ве-
дущего к разрушению. 

Исследование пропорций крупных минаретов (Бураны, Узгенского, 
Калян в Бухаре, Вабкентского и др.) дало возможность ученым говорить о 
сложении определенной системы гармонизации при построении формы этих 
минаретов. Это, в свою очередь, свидетельствует о существовании в X-XII вв. 
в Центральной Азии архитектурной школы минаретостроения основанной на 
преемственности традиций предшествующих эпох, и сложновзаимодейству-
ющих между собой принципов строительных и художественных культур 
народов, объединенных единством идейно-эстетических взглядов. 
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СИНТЕЗ ИСКУССТВ В АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ ИЗ ВТОРСЫРЬЯ 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований всех процессов и 
производства экологической мебели из вторсырья, функциональная мебель, 
представляющая собой синтез искусств в архитектуре интерьера и вклад в 
экологическую тему. 

Ключевые слова: экологическая мебель из вторсырья, архитектура интерьера, 
функциональная мебель, искусство. 

«Охраняйте окружающую среду  
от промышленного загрязнения» 

Экология, наука и термин. Экология – это наука которая изучает 
законы природы, взаимодействие живых организмов с окружающей средой. 
Люди интересовались секретами природы еще с древности, имели бережное 
отношение к ней. Понятий термина «экология» существуют сотни, в разные 
времена ученые давали свои определения экологии. Само слово состоит из 
двух частиц, с греческого «ойкос» переводится как дом, а «логос» – как 
учение. Сегодня экологическая тема очень актуальна для человечества. И 
отношение к потреблению природных ресурсов хорошо просчитано. 
Приоритетом является переработка и повторное использование. Таким 
образом, мы, преподаватели Технического университета Молдовы, 
привлекли в учебный процессу студентов-архитекторов разработку и сделать 
корпус мебели из переработанных материалов [1]. 
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Дерево является экологически безопасным материалом, не нужно 
выбрасывать его на свалку. Оно имеет длительный срок разложения. А со-
ставы, которыми покрывают древесину, при продолжительном испарении 
загрязняют окружающую среду. Поэтому из нее получают такие материа-
лы: уголь, скипидар и уксусная кислота – при переработке путем гидроли-
за; ДСП, гранулы и брикеты для отопления – при механической утилиза-
ции; смесь газов, которая используется как горючее для автомобилей, – 
переработка методом газификации [3]. 

Функциональный предмет мебели из переработанных материалов 
очень хорошо вписывается в стилистику внутреннего пространства, пред-
ставляя собой гармонию и синтез между творчеством и искусством. 
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BIM МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ,  
ТЕХНИЧЕСКОМ ПЕРЕВООРУЖЕНИИ И КАПИТАЛЬНОМ  
РЕМОНТЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности BIM моделирования при рекон-
струкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства. 

Ключевые слова: BIM, моделирование, строительство, архитектура, инженер-
ные системы. 

Применение BIM-технологии – главный тренд на мировом и россий-
ском строительном рынке. Информационное моделирование охватывает 
все этапы жизненного цикла объекта. Но если на этапе проектирования 
отечественные компании уже освоили BIM-моделирование, то его приме-
нение на строительной площадке пока вызывает вопросы. Преимущества 
от стройки с BIM не менее очевидны, чем преимущества на этапе проекти-
рования. Уход от классического подхода во время строительства дает воз-
можность повысить качество за счет автоматизации большинства задач на 
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строительной площадке. В частности, компании, применяющие BIM-
систему управления в строительстве, повышают скорость взаимодействия 
между проектной командой и подрядными организациями. 

Благодаря BIM на строительной площадке: осуществляются функции 
строительного контроля; создаются и синхронизируются графики строи-
тельства; формируются сметы и т. д. При этом основным элементом си-
стемы выступает единая информационная модель здания, к которой имеют 
доступ все участники строительного процесса [3]. 

В 2020 г. Россия по степени развития и внедрения в производство 
информационных технологий отстает от развитых стран на 20 лет, по про-
гнозам аналитиков в 2030 г. это отставание может составить уже 40 лет ес-
ли ситуация не изменится. В строительном комплексе ситуация складыва-
ется лучше потому что эта отрасль одна из самых мощных и технологиче-
ски оснащенных и при этом активно подвергается технологическим 
апгрейдам и автоматизации бизнес-процессов. Целью исследования явля-
ется возможность применяя цифровой технологии BIM при проведении 
работ по восстановлению объектов капитального строительства и обосно-
вание ее эффективности. В настоящее время в строительной отрасли са-
мым прогрессивным считают – BIM (Building Information Modeling или 
Building Information Model). Под этим термином подразумевается не толь-
ко конечный продукт – проект в 3D, но и процесс его создания. Большин-
ство проектов разрабатываются в виде пакета документов, который состо-
ит из пояснительной записки и комплекта чертежей. BIM предлагает выда-
вать проектную документацию в виде трехмерной модели объекта. В ней 
заложены основные технические характеристики будущего объекта: мате-
риалы, конструкции, нагрузки и т. п. Это является первым шагом цифрови-
зации строительства. 

Традиционное проектирование – это когда в качестве объекта строи-
тельства выступает 2D-модель и проектировщики работают отдельно, 
каждый – над своим разделом: архитектурным, конструктивным, инженер-
ных систем. Поэтому при традиционном подходе возникают такие про-
блемы, как: многочисленные коллизии при сведении разделов воедино. 
Пример. Инженерные системы не умещаются в запотолочное простран-
ство, отведенное для них архитектором. А выступающие элементы кон-
струкции не позволяют реализовать декоративный элемент, запланирован-
ный архитектором. Отсутствие доступа к актуальной информации. 

Пример. Проектировщик электрических сетей может работать с еще 
не законченным архитектурным проектом, из-за чего его системы будут 
несовместимы с готовым помещением во время монтажа. Если такие пере-
сечения удается распознать на этапе проектирования, участникам процесса 
предстоит долгая работа по переделке, что чревато непредсказуемыми 
сроками сдачи проекта и дополнительными затратами. Однако, еще более 
серьезная проблема возникает в ситуации, когда коллизии обнаруживают 
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себя на строительной площадке. Срыв графика строительства может обер-
нуться для застройщика значительными тратами, которые повлияют на се-
бестоимость проекта. Один из примеров – простой строительной техники 
из-за невозможности вовремя выйти на плановый участок работ. 

BIM‑моделирование, в том числе BIM на строительной площадке, 
позволяет избежать всех описанных выше проблем. С самого начала все 
участники процесса проектирования создают свои проекты в формате 3D и 
синхронизируют их на основе единой информационной модели. Таким об-
разом, повышается качество документации, и на строительной площадке 
используется проект без задерживающих работу коллизий [3]. 

Главная цель любого успешного инвестициооно-строительного 
проекта – своевременное и точное выполнение всех задач согласно 
утвержденному графику выполнения работ. На современном уровне 
развития информационного моделирования объектов в модель можно 
задать временные характеристики календарного плана и параметры для 
учета рисков проекта. Внедрение BIM необходимо для повышения ка-
чества строительных проектов, но для её реализации требуются обяза-
тельные условия. К ним относятся: наличие достаточной нормативно-
правовой базы, доступное программное обеспечение и кадры. Рассмот-
рим их более подробно. 

Разработка нормативной базы информационного моделирования 
активно идет, если в мае 2016 года внедрение BIM-технологии опреде-
лили, как одну из главных задач в строительстве, то уже через полгода 
появился четкий план поэтапного внедрения, а через год утверждены и 
введены в действие 3 ГОСТа по стандартизации BIM-проектов. И все 
участники готовы к реализации: заказчик выдал задание на проектиро-
вание проектному институту, проектный институт разработал проект. 
Первая же серьезная проблема возникла при попадании готовых BIM-
проектов в государственную экспертизу (ГГЭ). Дело в том, что ГГЭ 
попросту не в состоянии подвергать данные проекты проверке на до-
стоверность по причине отсутствия достаточной нормативной базы. На 
конец 2020 года запланирована разработка двух стандартов, актуализа-
ция сводов правил по формированию информационной модели, кото-
рые позволят пройти ГГЭ без проблем [2, с. 36-37]. Сейчас во всем ми-
ре растет число компьютерных программ, реализующих BIM. Облач-
ные решения Autodesk один из наиболее распространенных на россий-
ском рынке программное ПО для проектирования. Группа BIM 360 – 
это набор облачных сервисов. Они позволяют организовать совместную 
работу, управлять проектами, средствами и строительным производ-
ством, планировать строительный процесс, выносить модели на строи-
тельную площадку и проводить анализ, а на конечном этапе – спрогно-
зировать планы по эксплуатации. Важным достоинством является до-
ступ как с настольных приложений, так и с мобильных устройств [1]. 
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Жизненный цикл объекта строительства состоит из этапов: 
1. Подготовительный этап: изучение территории будущего строи-

тельства; создание концептуальной BIM-модели; получение на основе ин-
формационной модели объемов и расчетов; создание презентационных ма-
териалов, помогающих передать проектный замысел; передача в базовую 
модель инженерно-геологических данных. 

2. Основной этап: проработка и детализация информационной моде-
ли; совместной работа над ней; координация смежных разделов. 

Assistant Build. Жизненный цикл объекта строительства. 
Комплексный подход к созданию информационной модели. 
Прежде чем начать использовать BIM на строительной площадке, 

модель будет наполняться информацией – точными данными о материа-
лах, которые позволят на основе BIM-модели планировать строительные 
работы, в частности монтажные работы. 

Стоимость применения BIM-технологии для застройщика или ген-
подрядчика складывается из следующих компонентов: стоимости про-
граммного обеспечения; стоимости внедрения, включая создание уникаль-
ных для компании BIM-стандартов; стоимости обучения персонала компа-
нии или найма сотрудников, имеющих опыт работы в BIM. 

Рынку проектирования и строительства нужны новые кадры, пони-
мающие «софт» ПО, основы технологии информационного моделирова-
ния, существующую нормативную базу [4], и обладающие знаниями 
управления проектами. Информационное моделирование зданий – техно-
логия новая, экспертов в этой области еще мало, все пользователи в основ-
ном относятся к категории начинающих. А повысить свой профессиональ-
ный статус многие специалисты считают нецелесообразным, так как счи-
тают, что BIM-технологии можно применить только в случае разработки 
нового проекта. 
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ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
И ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности проектирования инфраструктуры 
зданий в северных широтах. Проанализированы как сами проблемы проектирования жи-
лых зданий на территории Крайнего Севера, так и возможные решения данных проблем. 

Ключевые слова: Крайний Север, многолетняя мерзлота, экстремальные кли-
матические условия, инфракрасное излучение, прерывистая подача тепла, теплоизоля-
ционные панели из грибного мицелия.  

Строительство в условиях Севера всегда сталкивалось с рядом про-
блем. Суровый климат разрушает строительные конструкции, затрудняет 
их возведение и требует крупных капиталовложений. Ежедневные сильные 
ветры со снегом, частые метели и поземки образуют гигантские снегозано-
сы, блокируют движение транспорта и людей по населенному пункту. 

Использование градостроительных методов защиты жилых зданий от 
экстремальных северных условий – один из основных и первостепенных 
вопросов, которые следует рассмотреть [1]. 

Первоначально методы градостроительства, использовавшиеся на 
Крайнем Севере России, не отличались от приемов застройки средней поло-
сы. Города формировались небольшими кварталами из невысоких отдельно 
стоящих бытовых учреждений и жилых домов. Застройке была присуща низ-
кая плотность, темпы строительства были замедлены ввиду высокой стоимо-
сти прокладки инженерных коммуникаций. Со временем микрорайоны насе-
ленных пунктов стали меняться, однако переход 1-2 этажной к 4-5 этажной 
структуре не внес существенных изменений в практику северного градостро-
ительства. Многолетняя мерзлота не учитывалась, в конструкциях зданий 
происходили катастрофические деформации. Возникла резкая необходи-
мость в разработке новых методов строительства [2]. 

Главной целью строителей и архитекторов стал поиск оптимальных 
решений создания компактных градостроительных образований, которые 
могли бы оградить человека от неблагоприятных погодных условий. 

Наиболее актуальным для севера градостроительным методом защи-
ты территорий от суровых климатических условий является «закрытоот-
крытый» принцип компоновки зданий внутри квартала и всего населенно-
го пункта. Данный способ не только эффективно спасает от воздействий, 
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вызванных экстремальными отрицательными температурами воздуха, но и 
способствует поддержанию интенсивных связей с природным окружением 
при положительных значениях [4]. 

В рамках «закрыто-открытого» принципа компоновки высота жилой 
застройки даже в крупных городах не должна превышать 9 этажей. В це-
лях сокращения удельных теплопотерь ширину дома доводят до 13-15 м. 
Довольно часто в таких домах устраивают эркеры, а балконы и лоджии, 
как правило, не применяются [3]. 

При выборе участка для будущего населенного пункта, с целью за-
щиты территории от снегозаносов следует принимать во внимание следу-
ющие факторы: 

 расположение территории относительно возможных снегосборных 
полей; 

 избежание зон интенсивного влияния снеговетровых потоков, ско-
рость движения которых в ущельях повышается в 1,3 раза, а снегонасыщен-
ность потока – в 2-2,4 раза по сравнению с обычными полевыми условиями; 

 учет положения гор, возвышенностей и основных направлений об-
текания их ветрами; 

 не допускается размещение населенных пунктов на территориях 
перед круто-спускающимися горными складками, а также в пределах 100 м 
от пойм горных рек и ручьев, которые могут оказаться руслами мощных 
селевых потоков и снежных лавин; 

 положение зон снегоотложений близлежащих горных возвышен-
ностей, неровностей рельефа и отдельных холмов. 

Одним из климатических параметров, активно корректируемым гра-
достроительными средствами, является ветер. Для того чтобы максималь-
но защитить территорию квартала от ветровых и снеговых потоков в се-
верных районах нашей страны повсеместно используют ветрозащитные 
здания. Ветрозащитным зданием принято считать расположенный на гра-
нице селитебной территории протяженный дом-экран. Имея большую дли-
ну, такие постройки довольно эффективно препятствуют проникновению 
северных ветров и огромных масс снега вглубь квартала. Сами по себе 
ветрозащитные здания относятся к градостроительным элементам застрой-
ки, однако зачастую такие функции выполняют традиционные многоквар-
тирные жилые дома. Для достижения наибольшей эффективности секции-
крылья таких зданий отклоняют на 20-30° в подветренную сторону или 
компонуют на пути торцевых и боковых потоков, формирующихся у глав-
ного корпуса. Расстояние между торцом здания дополнительной защиты и 
подветренным фасадом основного ветрозащитного дома должно состав-
лять 1-1,5 высоты основного здания. Вследствие длительных направлен-
ных воздействий ветровых потоков внутренние помещения жилых зданий 
подобного назначения отличаются неблагоприятными микроклиматиче-
скими условиями, для борьбы с которыми необходимы крупные финансо-
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вые вложения. Таким образом происходит конфликт между решениями, 
разрабатываемыми на градостроительном и объемном уровнях: выполняя 
свои задачи, градостроители оперируют формами, не уделяя внимания их 
внутренней структуре, с другой стороны, специалисты, занимающиеся 
объемным проектированием, разрабатывая планировку жилого дома, от-
влечены от конкретной ситуации застройки [3]. 

Рассматривая способы сооружения морозоустойчивых конструкций, 
способных сопротивляться деформациям при их возведении непосредствен-
но на многолетнемерзлых грунтах, стоит начать с объемно-планировочных 
решений зданий. В условиях сурового климата большое внимание уделяется 
на обеспечении требуемого равномерного температурного режима в поме-
щениях, на уменьшение общего охлаждения конструкции. Снижение теп-
лопотерь может быть достигнуто укрупнением зданий, сокращением пло-
щади охлаждаемой поверхности. Как правило, с этой целью увеличивают 
ширину и упрощают форму. В том случае, когда здания располагаются 
бо́льшими сторонами вдоль зимних господствующих ветров, в их торцовых 
частях устраивают подсобные и кладовые. Подобный способ лишь частично 
достигает цели, т.к. помещения постоянного пребывания людей оказывают-
ся незащищенными от ветров с меньшей повторяемостью. При планировке 
жилых комнат внутренние стены следует размещать перпендикулярно 
направлению ветра, такой подход в значительной степени снижает продува-
емость зданий [8]. Входная дверь с лестничной клетки в квартиру должна 
иметь двойную конструкцию. При главном входе в жилое здание проекти-
руются двойные тамбуры. Для уменьшения числа дверных проемов необхо-
димо максимально увеличивать количество квартир, выходящих на лест-
ничную клетку [5]. Технологические особенности проектирования влекут за 
собой тщательный отбор строительных материалов [6; 7]. Большинство из 
материалов и технологий недостаточно функционируют в подобных погод-
ных условиях и не применимы в вечной мерзлоте. 

Таким образом проектирование зданий в условиях крайнего остается 
не простой, но все также актуальной задачей. Строительство затрудняется 
по причине множества факторов. Достижение комфортной температурно-
влажностной среды в жилом помещении в экстремальных климатических 
условиях – первостепенная задача, с которой сталкиваются архитекторы и 
градостроители. 

Список литературы 

1. Калинина, Н. С. Архитектурные, технические и дизайнерские особенности
проектирования жилых и общественных зданий в условиях Крайнего Севера / Н. С. Ка-
линина, Н. В. Морозов. – Текст : непосредственный // Системные технологии. – 2019. – 
№ 3 (32). – С. 40-46. 

2. Asemyt. Карта вечной мерзлоты. – URL : 
https://pikabu.ru/story/karta_vechnoy_merzlotyi_4569067 (дата обращения : 16.03.2022). – 
Текст. Изображения : электронные. 

79



 

3. Кириллова, Л. Н. Принципы архитектурно-планировочных решений жилых
ветрозащитных зданий для севера / Л. Н. Кириллова. – Текст : электронный // Техно-
сфера : [сайт]. – URL : http://tekhnosfera.com/printsipy-arhitekturno-planirovochnyh-
resheniy-zhilyh- vetrozaschitnyh-zdaniy-dlya-severa#ixzz6qLGBYoqH (дата обращения : 
16.03.2022). 

4. Президент поручил высадить лесополосы, уже несколько лет вырубаемые
вдоль автодорог. – Текст : электронный // Зялёны партал : [сайт]. – URL : 
https://greenbelarus.info/articles/27-04-2015/prezident-poruchil-vysadit-lesopolosy-uzhe- 
neskolko-let-vyrubaemye-vdol (дата обращения : 18.03.2022). 

5. Велли, Ю. Я. Здания и сооружения на Крайнем Севере / Ю. Я. Велли, В. В.
Докучаев, Н. Ф. Федоров. – Ленинград : Госстройиздат, 1963. – 492 с. – Текст : непо-
средственный. 

6. Облицовочные материалы. – Текст : электронный // Промышленное и граж-
данское строительство : [сайт]. – URL : https://строй-поставщик.рф/vent-fasad (дата об-
ращения : 19.03.2022). 

7. Сэндвич-панели. – Текст : электронный // ПрофСтройТорг : [сайт]. – URL :
https://www.pst-ural.ru/catalog/sendvich-paneli (дата обращения : 19.03.2022). 

8. Лучшие двери с терморазрывом. – Текст : электронный // Термо : [сайт]. –
URL : https://oknaidveri.info/dveri-i-peregorodki/luchshie-dveri-s-termorazryvom.html (дата 
обращения : 19.03.2022). 

Мурашко Т. А. 
Московский архитектурный институт, г. Москва 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТРОПОГЕННОГО  
ВЛИЯНИЯ НА ПРИБРЕЖНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  

ПРЕСНОВОДНЫХ ОЗЕР 

Аннотация. В статье поднимается проблема существующей и прогнозируемой 
антропогенной нагрузки на прибрежные территории пресноводных озер. Рассмотрев 
факторы влияния планировочной организации на экосистемы озер, описываются ино-
странные и российские методы оценки рисков антропогенного воздействия на при-
брежные территории пресноводных озер. 

Ключевые слова: прибрежные территории, экосистемные услуги, методы ана-
лиз прибрежных зон, максимальная антропогенная нагрузка, оценка прибрежных зон. 

Проведение градостроительного анализа прибрежных территорий се-
годня особенно важно и необходимо. По предварительным оценкам учё-
ных, к 2025 году более половины мирового населения будут проживать на 
прибрежных территориях Земли [5, с. 62-77]. Соответственно, антропоген-
ная нагрузка на них увеличится. Уже на данный момент заметно негатив-
ное влияние человеческой деятельности, которая приводит к разрушению 
экосистем озер. 

В первую очередь, на экологическое состояние среды влияет сло-
жившаяся планировочная организация местности. Исторически прибреж-
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ные территории пользуются большой популярностью, так как это удобное 
местоположение с точки зрения наличия необходимых для жизнедеятель-
ности ресурсов, а также выгодной оборонительной защиты. С развитием 
промышленности прибрежные территории стали застраиваться заводами и 
фабриками, которым вода необходима для охлаждения. Таким образом 
большинство крупных поселений, образованных вдоль озер, и сегодня в 
некоторых местах приближены к береговой линии жилыми и промышлен-
ными зонами ближе чем на 50 м, установленных Водным кодексом РФ [1]. 
Более того, не все из существующих городов имеют достаточную степень 
очистки или систем водоотведения для сточных и диффузных вод. Соот-
ветственно за отсутствием естественной прибрежной полосы, которая 
должна выполнять функцию фильтрата, неочищенные стоки попадают 
прямиком в озеро. Пресная вода имеет меньшие возможности к самоочи-
щению нежели морская и озеро накапливает химическое загрязнение, что в 
свою очередь приводит к нарушению баланса экосистемы. 

Кроме исторического аспекта, более современной стала проблема 
рекреационного использования прибрежных территорий. По результатам 
геоэкологических оценок, прибрежные территории являются наименее 
устойчивыми и наиболее подверженными различным рискам [4, c. 72-79]. 
Поэтому рекреационная деятельность должна быть либо ограничена, либо 
организована с учётом минимализации возможных антропогенных рисков. 
Рассматривая антропогенное воздействие на прибрежные территории, 
необходимо учитывать также факт наличия и достаточность нетронутых 
природных, а также природоохранных территорий на берегах озера. 

Существует множество методов оценки антропогенных вмеша-
тельств в экосистему прибрежных территорий и определённых мер по их 
защите в зависимости от полученных результатов. Один из способов 
предполагает введение понятия «экосистемных услуг». «Экосистемные 
услуги – это функции экосистем, обеспечивающие экономические выго-
ды для потребителей этих услуг, базирующихся на обеспечении приро-
дой различного рода регулирующих функций» [3]. Затрачиваемые «эко-
системные услуги» переводятся в денежный эквивалент и закладывают-
ся в стоимостные показатели проекта. Таким образом, каждый возводи-
мый объект или застраиваемая территория, нарушающие баланс экоси-
стемы, должны возместить наносимые ими ущерб. Следующий метод 
строится на математических формулах расчёта максимальной антропо-
генной нагрузки, возможной для данной территории ECC – 
environmental carrying capacity [8, c. 338].  

ECC
	

 , 

где:  
W max – максимальный объём метаболизма данной экосистемы, 
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РУССКИЙ АВАНГАРД КАК ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ  
ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

Аннотация. В данной работе рассматриваются особенности архитектуры рус-
ского авангарда в контексте линии развития традиционной культуры. Показывается 
контраст архитектурных произведений авангарда с исторической застройкой. Выявля-
ется глубинное сходство подходов авангарда с традиционной национальной (допетров-
ской) культурой. Определяются причины и параметры этого сходства, единство прие-
мов построения формы и конструкций зданий.  

Ключевые слова: русский авангард, архаика, контраст, внутренняя структура. 

При рассмотрении современной архитектуры и принципов, по кото-
рым она вписывается в контекст городской среды, можно отметить, что 
чаще всего современное здание визуально противопоставляется окружаю-
щей застройке по принципу контраста или супер-контраста. Действитель-
но, массивные стеклянные объемы резко выделяются из рядовой жилой за-
стройки, но особенный контраст они создают рядом с маленькими истори-
ческими особняками эпохи, например, классицизма, которые раньше были 
полноправными элементами фасада улицы [1].  
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С точки зрения целостности исторического города такие внедрения 
современных зданий, больше похожих на арт объекты, являются во мно-
гом губительными. Изучая данный вопрос в контексте развития и измене-
ния исторических стилей и рассматривая поэтапное изменение городской 
среды, можно определить, в какой именно момент новые архитектурные 
элементы начали противопоставляться среде, а не дополнять её.  

Важнейшим фактором при восприятии зрителем отдельного здания 
всегда будет контекст застройки. В этот контекст попадает и относительно 
него воспринимается произведение каждого нового стиля. Понять это 
можно только рассмотрев последовательное изменение стилей на примере 
отдельного города. Так например, историческая застройка Санкт-
Петербурга состоит в основном из барокко, классицизма, неоклассицизма, 
модерна, эклектики и различных их смешений. Воспринимался ли в свое 
время каждый из этих стилей так же инородно, как современная архитек-
тура воспринимается сейчас в контексте исторического города?  Скорее 
всего нет.  

Во-первых, потому что каждый новый стиль был по сути лишь новой 
декорацией. На неизменную основу лапидарной кирпичной коробки 
накладывались несколько модифицированные украшения, основу которых 
составляла более или менее классическая ордерная система, которая от 
эпохи к эпохе лишь немного меняла свой вид и пропорции.  

Во-вторых, потому что сам факт смешения стилей и возникновение 
таких гибридов, как классицизирующее барокко, говорит об отсутствии 
внутренней розни между ними. При обращении к литературе того времени, 
и вовсе становится ясно, что оба эти стиля: классицизм, как рациональный, 
и барокко – эмоциональный, основывались на единой теоретической базе, 
что и давало им неограниченные возможности для смешений.  

В-третьих, доказательством единой эволюционной линии развития 
стилей и их непротиворечивости друг другу является целостность любого 
ансамбля Петербурга – несмотря на разницу в 200 лет между составляю-
щими его зданиями. В качестве примера в данном случае можно рассмот-
реть новое здание Мариинского театра, которое вызвало множество крити-
ки, как среди архитекторов, так и среди жителей города. Этот пример 
наглядно демонстрирует, что современное стеклянное здание помещенное 
в исторический ансамбль резко контрастирует с ним даже при соблюдении 
всех законов теории ансамбля (при том, что разница в возрасте между со-
временностью и модерном составляет 100 лет).  

Понятно, что архитектура всегда отражает социальные, экономиче-
ские и политические процессы, происходящие в обществе, являясь квинт-
эссенцией идеологии своего времени, визуализированной в камне и понят-
ной для зрителя через столетия. Cо времен Петра I и до Николая II эта 
идеология не менялась, благодаря чему новые стили и направления орга-
нично вливались в историческую застройку, отлично принимались обще-
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ством и ни с чем не диссонировали. Потом всё изменилось, пришла рево-
люция в государстве и обществе, авангард – в архитектуре.  Исходя из это-
го, напрашивается вывод о том, что переломным моментом в визуальном 
образе зданий являлась архитектура русского авангарда [2].  

Культурный слом Революции, казалось бы сразу прерывает класси-
ческую линию развития. Полностью меняется и идеология общества, и 
люди, для которых строится архитектура, и сама архитектура. Именно 
здесь возникает контраст всего нового по отношению ко всему существу-
ющему, в том числе и революционных по форме зданий к существующей 
застройке. Искусственно привнесённый, конструктивно, образно и идеоло-
гически, кажущийся чуждым, стиль с этого момента задает новую линию 
развития. Новые идеи, новые пластические образы решительно ни с чем не 
сочетаются, но отныне они становятся фактом навсегда изменившегося 
бытия! [3]. 

Однако при более глубоком, детальном рассмотрении русского аван-
гарда и, как архитектурного стиля, и, как нового направления в теории, ли-
тературе, живописи – можно прийти к выводу, что русский авангард явля-
ется не абсолютно новым направлением, которое противопоставляет себя 
всем предыдущим историческим стилям, а напротив уникальным в своем 
роде переосмыслением всего предыдущего опыта. И если задуматься, то во 
многих процессах, происходящих в начале ХХ века можно отметить по-
добное возвращение к историческим истокам. Особенно это характерно 
для кубизма, в различных линиях которого постоянно прослеживается об-
ращение к архаике. Так для Пикассо ключевыми стали африканские моти-
вы, а для Малевича – икона, лубок и русский деревянный сруб, в котором 
он призывал искать не только базу для преобразований, но и все те приемы 
и принципы, которые, по мнению Казимира Малевича, должны были за-
ложить основу выразительности новой архитектуры [5].  

Так же, как и кубистические поиски того времени, русский авангард 
во многих своих проявлениях является, по сути своей, возвращением к до-
петровской культуре. Более того, можно утверждать, что русский авангард 
имеет такую степень структурной идентичности с архаичными постройка-
ми допетровской Руси, что не нуждается в визуальной аналогии. Говоря 
более простым языком, новая архитектура авангарда по своей внутренней 
структуре, принципам формообразования, работе с материалом и методам 
того «как это сделано» настолько заимствовала архаичные приемы и прин-
ципы, что по своей сути являлась более народной и культурно близкой для 
нового советского человека, чем вся имперская (Петровская) линия разви-
тия архитектуры, чей структурный код был заимствован из античности и 
архитектуры возрождения. Именно поэтому архитектура авангарда не 
нуждалась в декоративном подражании предыдущим стилям, а напротив 
простотой и монументальностью форм оставляла возможность для воспри-
ятия внутренней структуры [4].  
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Особенно возвращение к архаичным приемам и принципам прочи-
тывается в постройках и проектах К. Мельникова [7] и А. Никольского. 
При этом аналогия с архаичными принципами прослеживается на всех 
структурных уровнях от отдельных конструктивных узлов и элементов, до 
формообразования всего здания в целом. Отдельно стоит выделить такие 
приемы и принципы как стыковка, разворот на полный круг, поворот эле-
ментов относительно целого, деформация, сдвиг, расслоение элементов 
структуры, повтор, стыковка сеток, элементов и модулей в едином объеме, 
упрощение и геометризация.  

В ранних проектах еще деревянных сооружений, таких как павильон 
Махорка К. Мельникова и сельского клуба А. Никольского, особенно чет-
ко прослеживаются аналогии с конструктивными узлами и принципами 
формообразования традиционных деревянных построек. В более поздних 
постройках мы можем видеть те же принципы, перенесенные в кирпич и 
бетон, таких как «разворот на полный круг», которые этим материалам со-
вершенно не свойственны и не имеют аналогов в каменной архитектуре 
более ранних периодов [6].  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что архитектура русского 
авангарда начинает процесс визуального контрастирования с застройкой 
предшествующих стилей, при этом сохраняя с ними структурную, внут-
реннюю идентичность. В дальнейшем развитие этого визуального разрыва 
существенно повлияло на контраст современной архитектуры с историче-
ской застройкой, что в последствии привело к полному разрыву с традици-
онным архитектурным контекстом.  

Как известно, архитектура русского авангарда не получила прямого 
продолжения из-за пришедшего ей на смену сталинского ампира. Однако 
позднее, когда в 70-х годах архитекторы вернулись к визуальному образу и 
монументализму авангарда и попытались продолжить развитие данной ли-
нии архитектуры, то их поиски уже не имели под собой той колоссальной 
культурной базы, на которой основывались поиски русского авангарда. С 
потерей этой традиционной первоосновы и происходит разрыв новых по-
исков выразительности со всей предшествующей исторической линией 
развития архитектуры. 
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КОНКУРС НА ДВОРЕЦ СОВЕТОВ 1957-1959 ГГ. НОВОЕ  
ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗА ДВОРЦА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

СОВЕТСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

Аннотация. После Второй мировой войны конкурс на Дворец Советов был воз-
обновлен. С 1957 по 1959 гг. было проведено 2 тура конкурса, в результате которых 
дворец все же не был построен. Тем не менее данные мероприятия являются важными с 
точки зрения продолжения развития и трансформации образа дворца. В статье анализи-
руются обновленные условия конкурса и некоторые проекты 1957-1959 гг. с целью вы-
явления общих тенденций в представлении образа дворца послевоенного периода. Вы-
двигаемые проектные предложения кардинально отличались от предшествующих 
форм, присущих работам, представленным ранее на конкурсе 1930-х годов. В большей 
части проектов поддерживалась простота, демократичность и лаконичность, что свиде-
тельствует также о смене вектора в развитии советской архитектуры. 

Ключевые слова: советский дворец, Всесоюзный конкурс на Дворец Советов 
1957-1959 гг., конкурсные проекты Дворца Советов, общие тенденции в формировании 
послевоенного образа дворца. 

Первый этап конкурса, прошедший в 1957-1958 году, был особенно 
важным в процессе возобновления темы советского дворца, так как необхо-
димо было преодолеть сформировавшееся до войны и уже устоявшееся вос-
приятие Дворца Советов как грандиозного памятника. Образ главного здания 
страны, получив свое развитие с приходом советской власти, на протяжении 
долгого времени был главным предметом творческих поисков архитекторов 
и деятелей искусств. Можно предположить, что итогом этого процесса в  
1933 г. стал известный проект Б. Иофана, однако В. З. Паперный утверждает: 
«Затем побеждает проект Иофана, но это не значит, что проект принимается 
к строительству, – его совершенствование продолжается» [4, с. 338].  

Однако в результате конкурса в сознании советского народа укоре-
няется образ дворца, который был выражен в монументальном, намеренно 
преувеличенном здании-скульптуре. Целесообразно предположить, что 
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этот образ является характерным и для современного восприятия советско-
го дворца. «Люди будут рождаться – поколение за поколением – жить 
счастливой жизнью, стареть понемногу, но знакомый им по милым книж-
кам детских лет Дворец Советов будет стоять точно такой же, каким и мы 
с вами увидим его в ближайшие годы. Столетия не оставят на нем своих 
следов, мы выстроим его таким, чтобы стоял он не старея, вечно» [1, с. 15].  

Однако, стоит учесть, что несмотря на то, что возобновленный кон-
курс на Дворец Советов не утратил своей идейной составляющей, которая 
все так же поддерживала и формировала мощный идеологический фунда-
мент, архитектурные средства и приемы, используемые проектировщика-
ми, для создания образа послевоенного дворца претерпели изменения. Это, 
в свою очередь, отразилось на образной и стилистической составляющей 
архитектуры здания, которая интерпретирует не только образ дворца, но и 
общую творческую направленность советской архитектуры. 

Контекст места как инструмент формообразования архитектур-
ной композиции дворца. В ходе первого тура возобновленного конкурс-
ного мероприятия уточняется программа, которая конкретизирует как 
функционально-техническое требования, так и архитектурно-
художественное решение. «Дворец Советов должен быть выдающимся ар-
хитектурным произведением, решенным в духе благородной̆ простоты как 
монументальное сооружение, полностью отвечающее высоким принципам 
советской̆ социалистической̆ культуры» [3, с. 12]. Общие тенденции и за-
кономерности представления архитектурного образа можно отметить при 
сравнительном анализе ряда проектов, во многих из которых заметна тен-
денция к лаконичности и сдержанности художественных и архитектурных 
форм. Предпосылки для таких изменений, формируются не только благо-
даря развитию советской архитектуры и исторического контекста, но и из-
за смены расположения участка проектирования. Можно утверждать, что в 
представленных проектах 1930-х годов, отсутствует связь с окружением.  

В случае с Дворцом Советов Б. Иофана, авторитарный образ здания 
и его идеологическая концепция, выраженные через высотную форму по-
стамента, оказались чуждыми не только окружению, но и городу в целом, 
так как центр Москвы является целостной исторически сформировавшейся 
градостроительной системой. Поэтому уже в первом туре конкурса,  
в 1957 г., участникам были предложены две зоны на Юго-западе Москвы, 
вблизи МГУ. Целесообразно предположить, что кроме отрицательного 
опыта взаимодействия с контекстом, полученного в ходе конкурса 1930-х 
гг., предпосылки изменения территории проектирования можно увидеть в 
генеральном плане А. В. Щусева «Новая Москва» 1923 г., в котором архи-
тектор поддержал радиальную структура города, выделив кольцо истори-
ческого центра и оставив его без изменений.  

Очевидно, что административный центр Москвы формировался сти-
хийно, поэтому была необходимость в его организации и централизации 
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[4, с. 11]. В плане «Новая Москва» было предложено перенести партийно- 
правительственный аппарат на Ходынское поле. Дворец был не только 
общественным, но и политическим ядром города, поэтому перенос адми-
нистративного и правительственного центра стал бы важным фактором, 
повлиявшим на изменение градостроительной ситуации Москвы. 

В новых градостроительных условиях для проектирования, наличие 
вертикали университета было важным сдерживающим фактором. Кроме 
того «По центральной оси Ленинских гор, за главным зданием МГУ соби-
рались возвести Дворец Советов, а в привязке с расходящимися по сторо-
нам от него диагональным магистралям – Дворец Пионеров и дворец Мо-
лодежи» [2, с. 53]. То есть, можно сделать вывод, что данная территория 
разрабатывалась комплексно, Дворец Советов хоть и нес главную смысло-
вую нагрузку в контексте идеологии и времени, однако пространственно 
он сосуществовал с окружающими его постройками и рассматривался как 
гармоничная часть разрабатываемой территории. 

Архитектор А. В. Власов, чей проект можно обозначить как лидирую-
щий по итогу второго тура конкурса, отмечал, что «Крайне важно конкрет-
ную планировку этой̆ территории и ее элементы (въезды, проходы, площади, 
зеленые насаждения и т. д.), как и все пространство вокруг здания Дворца 
Советов решить в единстве с самим зданием и по содержанию и по градо-
строительному масштабу» [3, с. 181]. Можно сказать, что данные обстоятель-
ства конкретизировали задачи и сформировали для архитекторов более чет-
кие условия для проектирования Дворца Советов, что создало условия для 
реалистичного и сдержанного предъявления образа дворца.  

Общие тенденции и закономерности объемно-пространственного 
устройства дворца в проектах первого и второго тура конкурса на 
Дворец Советов (1959 г.). Основные закономерности, которые можно вы-
делить при анализе большинства проектов II тура, формируют общее пред-
ставление о видоизмененном образе дворцового сооружения. Объемно-
пространственное решение зачастую имеет горизонтальное развитие, объ-
емы состоят из простых геометрических форм. Ритмическая композиция 
многих проектов поддерживается рядом повторяющихся колонн. Это мож-
но рассматривать как отсылку к вертикальным членениям, использован-
ным Б. Иофаном в проекте 1933 г., однако в довоенном примере дворца 
вертикальные деления – декоративные, предъявляются в более мелком 
масштабе и повторяются на разных высотных уровнях. Пилоны, использо-
ванные архитекторами в конкурсных проектах 1957-1959 гг., обычно яв-
ляются частью несущей системы дворца, формируя новую пространствен-
ную структуру, поддерживая простоту, лаконизм трехмерной композиции.  

Учитывая большой объем представленных проектов, целесообразно 
упомянуть некоторые работы, формирующие общее представление об ос-
новных тенденциях послевоенного представления о дворце в советской ар-
хитектуре и в восприятии общественности. Например, во втором туре кон-

90



 

курса 1959 г. команда И. Жолтовского (архитекторы В. В. Васильева, 
В. Л. Воскресенский, М. Н. Круглов, Б. Н. Лазарев и др.) создает лаконичную 
форму, с окружающей здание колоннадой. Даже при условии отсутствия оче-
видной ордерной системы, такое решение имеет аналогию с античным хра-
мом. Сам автор в пояснительной записке отмечает, что колоннада является 
декоративным элементом, который с концептуальной точки зрения подчер-
кивает демократичность возводимого здания. Пилоны, вынесенные наружу, 
повторяются и в интерьере здания, формируя пространственную сложную 
композицию, многоплановость которой считывается при помощи широкой 
площади ленточного остекления по периметру здания. 

Интересную трактовку колонн как главных несущих и композицион-
ных элементов можно отметить в проекте первого тура архитектора 
Л. Н. Павлова.  Опоры, являясь главным несущим элементом в конструк-
тиве здания, выносятся наружу, опоясывая задние по всему периметру. 
Архитектор как будто бы выдвигает вперед колонны, обнажая внутреннее 
устройство здания – его несущий остов. Новаторским решением является 
идея размещения на фасаде монументальных живописных композиций, не 
замыкая их внутри интерьера. Колонны, опоясывающие здание снаружи и 
помещенные на задний план живописные сюжеты, создают многоплано-
вость и пространственную глубину восприятия фасада. Настенные фрески 
являются не просто декором, а инструментом для интерпретации внутрен-
него устройства и функционирования дворца как общественного здания, 
повышая художественную выразительность и цельность восприятия его 
образа в сочетании с функциональными задачами. 

Во многих проектах архитектурную выразительность дворца подчер-
кивает его продольная конфигурация, контрастная по отношению к верти-
кали здания МГУ. На таком акцентном соотношении выстраивается общая 
композиция ансамбля, которая воспринимается как архитектурное целое. 
Несмотря на контраст форм такая композиционная организация простран-
ства предполагает художественное единство проектируемого здания двор-
ца Советов и уже существующего комплекса МГУ. Данное объемно-
пространственное решение сформировало бы более пропорциональное 
взаимодействие с городом и представило бы его в качестве будущего цен-
тра в формирующейся административной части [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дворец к концу 1959 г. не 
представлялся центральным и доминирующим объектом. Здание, тем не 
менее продолжало исполнять роль политического архитектурного символа, 
влияющего на основные тенденции в проектной деятельности советских 
зодчих. В 1957-1959 гг. архитекторы, создавая проекты Дворца Советов, 
изменили подход к представлению дворца, отказавшись от образа отдель-
но стоящего монументального здания-скульптуры. 

Многие использовали схожие приемы организации объемно-
пространственной композиции, такие как сплошное остекление, верти-
кально выступающие вперед пилоны, интерпретирующие внутренний кон-
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структив и устройство здания, простая форма объема и плана, горизон-
тальное развитие архитектурного силуэта. Все эти приемы сформировали 
восприятие дворца как лаконичного и выдержанного ансамбля, что, в свою 
очередь, имело отражение в общих закономерностях дальнейшего разви-
тия архитектуры СССР.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ ЗАПОЛЯРЬЯ И АРКТИКИ 

Аннотация. В работе рассмотрены ключевые особенности проектирования в 
сложных природно-климатических условиях Крайнего Севера и Арктики.  Установ-
лено, что в условиях Заполярья используюся такие методы как сохранение мерзлого 
состояния грунтов; учета постепенного оттаивания грунтов и предпостроечного от-
таивания. Преподпочтение в процессе проектирования отдается простым прямо-
угольным планам, плоским и односкатным крышам и особым прочным строитель-
ным материалам.  

Ключевые слова: проектирование, методы строительства, вечная мерзлота, 
мерзлый грунт, Заполярье, Арктика.  

Климат в некоторых частях нашей страны очень суров. И большая 
часть нашей большой страны не освоена. Это обусловлено тем, что в усло-
виях вечной мерзлоты, снега, холод, короткий световой день усложняют 
строительные работы. 

Холодный климат также оказывает значительное влияние на произ-
водство строительных работ. Сегодня на территории северных районов 
России проводятся изыскания запасов природного газа и нефти. И освое-
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В северной климато-строительной зоне здания целесообразно про-
ектировать с простым прямоугольным планам, без перепада высот. В тех 
случаях, когда перепад высот необходим по технологическим или тех-
нико-экономическим соображениям, его стараются разместить с навет-
ренной стороны или по направлению господствующих ветров. Фасады 
зданий следует проектировать без ниш, поясов и других элементов, за-
держивающих атмосферные осадки. Хотелось бы отметить, что обтекае-
мые формы, а именно купольные конструкции наиболее хорошо подхо-
дят для строительства на Севере. Так как их форма улучшает сейсмиче-
скую нагрузку, также выдерживают порывы ветра, сохраняют достаточ-
ное тепло и влажность, которая так важна для нас. Таким образом, тра-
диционный для Крайнего Севера дом – чум – одноэтажный и небольшой 
по площади, с единым пространством внутри дома, что позволяет опти-
мизировать расходы на отопление, при минимальном количестве дверей. 
Важное внимание уделяют покрытию зданий.  Предпочтение отдают 
плоским и односкатным крышам. При многоскатных крышах их распо-
лагают вдоль доминирующих зимних ветров, а при односкатных уклон 
ориентируют в наветренную сторону. В большинстве случаев водоотвод 
с покрытий предусматривают неорганизованный наружный. Также ис-
пользуются особенные материалы. Самым важным фактором является 
температурный режим, следовательно, материалы должны сохранять 
температурный режим, по мере того, что и должны быть прочными. 
Применять надо только такое сырье, которое гарантировано выдержива-
ет низкие температуры, характерные для региона. 

Шум, воздух, холод является также вопросом внимания о микрокли-
мате помещений на севере. Важным фактором является защита от внешних 
воздействий, таких как холод, осадки, шум. В зависимости от назначения 
помещения должны иметь определенную температуру и влажность возду-
ха в помещении, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей в те-
чение необходимого времени, иметь достаточное освещение, благоприят-
ную акустическую среду, а температура на внутренней поверхности стен 
не должна быть ниже температуры точки росы. Правильный учет этих 
факторов обеспечивает такое состояние искусственной среды жизнедея-
тельности, которое воспринимается человеком как комфортное. Долговеч-
ность зданий также зависит от правильного учета физики процессов, про-
исходящих в ограждениях при переносе тепла и влаги [3]. 

Проектируя здания на Крайнем Севере, архитектор обязательно 
должен помнить о факторе полярной ночи и об огромном недостатке 
солнечного света, который испытывают жители районов за полярным 
кругом в течение нескольких месяцев подряд. С другой стороны, сле-
дом наступает полярный день, когда необходимо искусственное затем-
нение помещений для комфортного сна. Аккумулирование солнечного 
света и солнечной энергии, грамотная ориентация зданий по сторонам 
света, тщательно спланированная система освещения с достижением 
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РОЛЬ АРТ-КЛАСТЕРОВ В ФОРМИРОВАНИИ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Аннотация. В статье представлена краткая характеристика арт-кластеров и их 
значение в формировании городской среды.  

Ключевые слова: арт-кластер, промышленные территории, архитектурная сре-
да, искусство. 

В настоящее время существует необходимость трансформации и пе-
реосмысления функции городских пространств в соответствии с меняю-
щимися потребностями общества [4, с. 6]. Одно из ключевых направлений 
такой трансформации – преобразование бывших промышленных террито-
рий в современные творческие арт-кластеры.  

Понятие арт-кластер появилось сравнительно недавно, как и сами 
объекты такого типа. Родоначальником кластерной теории является М. 
Портер, который определил кластер как «группу географически сосед-
ствующих взаимосвязанных компаний (поставщиков, производителей и 
других) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, ор-
ганы государственного управления, инфраструктурные компании), дей-
ствующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» (Пор-
тер, 1993) [2, с. 7]. 

Первые арт-кластеры появились в 19-20 веках в Европе и США. Для 
них было характерно то, что представители творческой интеллигенции 
объединялись в местах, где существовала возможность заниматься творче-
ством без значительных материальных вложений. В качестве примера 
можно привести Монмартр в Париже. В конце 19 века Монмартр привле-
кал многочисленных деятелей искусства своими невысокими, по сравне-
нию с центром города, ценами. Там жили и творили знаменитые художни-
ки, а излюбленными местами встреч стали расположенные в этом месте 
галереи, магазины и кафе. Со временем арт-кластеры получили свое разви-
тие в других городах: Арт-зона 798 в Пекине [1], район Сохо в Нью-Йорке, 
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Комплекс NDSM в Амстердаме [3], и другие. В России известны такие арт-
кластеры как Арт-пространство «Красный Октябрь», Дизайн-завод «Фла-
кон», Центр современного искусства «Винзавод» в Москве, Креативное 
пространство «Ткачи» в Санкт-Петербурге, Галерея «Смена» в Казани, Ди-
зайн-фабрика «Заря» во Владивостоке. 

Ключевыми характеристиками арт-кластеров являются: 
1. Выгодное расположение в городе. В связи с выводом промышлен-

ных объектов за черту города, промзоны остаются пустующими, распола-
гаясь при этом рядом с городским центром и развитой транспортной ин-
фраструктурой. Поэтому многие арт-кластеры имеют наиболее удачное 
расположение в городской среде. 

2. Сохранение исторической архитектуры. Здания бывших промыш-
ленных комплексов могут представлять собой объекты культурного насле-
дия, которые находятся под особой защитой и охраной. В связи с этим, при 
изменении функции объекта и внесении изменений в архитектурный облик 
бывших промышленных комплексов необходимо учитывать их историче-
скую значимость. 

3. Повышение культурного потенциала места, привлечение внимания
жителей города к объекту. Художники, певцы, музыканты, представители 
бизнес-сообщества развивая территорию кластера, способны изменить его 
функцию, чтобы ранее заброшенная и нефункционирующая территория 
стала эпицентром творческой, гастрономической, развлекательной жизни 
города. Этот процесс тесно связан с таким понятием как «джентрифика-
ция». Джентрификация – преобразование непрестижных городских терри-
торий в районы для среднего и высшего класса. Осваивая пустующую 
промышленную территорию, представители творческой индустрии повы-
шают статус места, привлекают к нему внимание жителей города, инве-
сторов, соответственно, недвижимость, расположенная рядом с кластером, 
растёт в цене и в целом территория обретает иной статус. 

Таким образом, арт-кластеры имеют большое значение для развития 
города. Сохраняя историческую ценность промышленных объектов, они 
совершенствуют городской облик, подстраиваясь под меняющиеся по-
требности общества [5, с. 10]. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
СУЩЕСТВУЮЩИХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ  

(ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ) 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа функциональных зон 
территории детских лагерей в зависимости от их направления и вместимости. Выделе-
ны основные зоны детского лагеря и дополнительные зоны, исходя из направления.  

Ключевые слова: Детский лагерь, направление лагеря, функциональное зони-
рование, территория, площадь. 

В современной практике существуют различные детские лагеря, спе-
циализирующиеся на интересах детей. Пребывание, в которых позволит 
положительно отразиться на здоровье ребенка, его социальных навыках 
общения и профильного развития [1]. Территория детских курортно-
оздоровительных учреждений не зависимо от профиля направления лагеря 
должна содержать основные функциональные зоны: 

1. Зона приемно-административных помещений. Размещается неда-
леко от въезда на территорию ДОЛ. В эту зону всегда предусматривается 
специальный въезд. 

2. Зона спальных помещений, помещений питания и культурно-
массового обслуживания. Поскольку в зоне спальных помещений, поме-
щений питания и культурно-массового обслуживания дети проводят почти 
все время суток, ее стараются максимально озеленить, чтобы создать в ней 
наиболее благоприятный микроклимат. 

На практике помещения клуба и столовой часто выделяют в специ-
альную зону. 

3. Спортивная зона.
4. Зона изолятора.
Должна быть максимально удалена от мест пребывания здоровых де-

тей и иметь хорошие эвакуационные подъезды. 
5. Хозяйственная зона.
Помимо основных зон, в детских лагерях предусматриваются допол-

нительные зоны, перечень которых зависит от направления лагеря [1]. 
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На основании полученных данных можно сделать ряд выводов: 
 все типы детских учреждений отдыха включают основные функ-

циональные зоны; 
 размещение объектов на участке, отводимом под детский лагерь, в 

основном зависит от целевой ориентации лагеря и условий, в которых он 
располагается; 

 площадь функциональных зон и ее состав рассчитывается исходя 
из вместимости лагеря, профильной направленности, вида предлагаемых 
услуг; 

 общественная зона располагается таким образом, чтобы иметь 
прямые связи со всеми остальными. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАРЯДНЫХ 
СТАНЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В НИДЕРЛАНДАХ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА УТРЕХТ 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом 
РФ и большинства крупных государств к сохранению окружающей среды и тенденцией 
к переходу на углеродно-нейтральные транспортные средства. Рассмотрен пример ор-
ганизации инфраструктурыв городе Утрехт, в Нидерландах.Проведена систематизация, 
выявлены, особенности размещенияи архитектурно-планировочные решения зарядных 
станций для электромобилей. Определены перспективные тенденции развития инфра-
структуры для зарядных станций. 

Ключевые слова: зарядные станции, экологичные виды транспорта, инфра-
структура, электромобиль, архитектурно-планировочные решения, городская среда. 

Приоритет сохранения окружающей средыи улучшения экологии со-
временных городов, в последнее время, постепенно приобретаетвсё более-
важноезначение при проектировании архитектурных объектов. Одним из 

103



 

способов качественного совершенствования экологической обстановки 
крупных городовявляется, формированиеустойчивой инженерно-
транспортной инфраструктуры и применение экологичных видов транс-
порта в городской среде 

Исходя из этого, в ЕС к 2035 году решено запретить продажи новых 
автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, на которые приходится 
значительная доля вредных выбросов. Ведущие страны мира активно вво-
дят экологические льготы ирегламентирующие нормы, инвестируют 
большие средства в развитие электротранспортной инфраструктуры. Под-
тверждением развития этого процесса в России является недавно принятая 
концепция развития и поддержки электротранспорта [1].  

Тенденция экологически устойчивого развития, в долгосрочной пер-
спективе ведёт к отказу от автомобилей с двигателем внутреннего сгора-
ния. В связи с этим остро встаёт вопрос о необходимости организации и 
развития инфраструктуры для экологичных видов транспорта в городском 
пространстве.  

Предмет исследования – особенности архитектурно-планировочных 
решений зарядных станций. Целью исследования ставится анализ совре-
менных тенденций формирования транспортной инфраструктуры.  

Задачи исследования: рассмотреть наиболее прогрессивный опыт в 
мировой практике создания инфраструктуры для экологичного транспорта; 
систематизировать тенденции формирования зарядных станций для элек-
тромобилей. 

Говорить окачестве городского пространства невозможно в отрыве 
от его транспортной инфраструктуры. Согласно данным статистических 
исследований, большинство жителей крупных городов России, проводят в 
транспорте от одного до двух и более часов в день, что совпадает со стати-
стикой большинства других городов мира, Европы и США [2]. Транспорт-
ная инфраструктура выполняет не только роль объединения самых отда-
лённых районов и частей агломераций, но и образует городской каркас, где 
транспорт является, в том числе и средовым элементом, а инфраструктура 
формообразующим. Транспортная система несёт в себе совокупность со-
циокультурных, экономических и экологических факторов, формируя 
важнейшие для города коммуникационные направления, являющиеся, од-
ним из ключевых факторов развития его архитектуры. Поэтому, на первый 
план выходят такие направления совершенствования транспортной систе-
мы мегаполиса как удобство, доступность и устойчивость.  

История развития транспортных средств показывает, что на опреде-
ленных еёэтапах приоритетными былиименно чистые, «зелёные» транс-
портные средства – конные экипажи, трамваи и электромобили. Стоит от-
метить, что появление электромобиля и его широкое распространение 
произошло раньше машин с ДВС. Поэтому, если не учитывать единичные 
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структуры зарядных станций, естественным преимуществом которого яв-
ляется, дополнительная возможность мобильности, и сокращение плотно-
сти городского трафика, в сценариях многочисленных непродолжительных 
поездок, в центральных районах города. 

Заключение. Удобство территориального расположения зарядных 
станций для восполнения уровня заряда электромобиля, наличие необходи-
мых, функциональных зон, реализация современных конструкционных реше-
ний, и элементов озеленения пространства, оказывает положительное влияние 
на выбор крупных городов, в пользу экологичных решений, как в вопросах 
транспортной инфраструктуры, так и городской среды, в целом. Располагает к 
формированию культуры устойчивого развития у городского населения. Так 
одной из важных причин, сдерживающей, распространение экологичных 
транспортных средств, многие отечественные аналитики считают недостаточ-
ную распространённостьи реализацию инфраструктуры зарядных станций. [7]. 
Выявленные тенденции показывают, что общий вектор развития инфраструк-
туры для экологичного транспорта, на примере зарядных станций для элек-
тромобилей основывается, на передовых тенденциях, и должен опираться 
наобщие принципыгуманизации городской среды, и её устойчивого развития. 
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СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического исследования 
литературных данных касательно определения термина «фасад», а также выделение 
нового понятия «структурные элементы» на основе полученных данных. 

Ключевые слова: фасад, жилая среда, структурно-композиционный ряд. 

Современная архитектура фасада многоквартирных жилых зданий 
имеет большое значение для формирования комфортной жилой среды. 
Комфортность жилой среды как комплексное понятие во многом опреде-
ляется уровнем визуального комфорта и характеризуется как среда с 
большим разнообразием элементов в окружающем пространстве. Фасад 
многоквартирного жилого дома как основной фрагмент визуальной среды 
города отличается структурно-композиционным рядом, где фасадные эле-
менты здания и их характеристики являются информационными носителя-
ми, которые и должны обеспечивать визуальный комфорт.  

Окружающая нас визуальная среда оказывает влияние на психоэмо-
циональное состояние человека, и оно может быть, как положительным, 
так и отрицательным. В настоящее время разработаны предложения по 
улучшению комфортности городской среды: улучшение визуального каче-
ства фасадов зданий, использование более выраженных форм и линий при 
реконструкции, улучшение комфортности за счет озеленения, использова-
ния дополнительных цветовых и световых акцентов, активного включения 
элементов природного ландшафта, улучшающие пространственные харак-
теристики жилой застройки.  

Исходя из стремлений создать наиболее комфортную среду для ви-
зуального восприятия, архитекторы с особой тщательностью подходят к 
решению фасадов, в частности жилых зданий, используя различные эле-
менты фасадной пластики, широкую палитру облицовочных материалов, с 
учетом их декоративных качеств, традиционные и инновационные техно-
логии отделки фасадов жилых зданий. 

 Решения при формировании фасадов складываются из классических 
основ, прошедших проверку временем, где элементы фасадной пластики, 
декоративные качества облицовочных материалов, технологии отделки 
имеют решающее значение. Художественная выразительность плоскости 
фасада достигается: элементами пластики различной величинs (мелкой, 
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средней и крупной); декоративными качествами облицовочных материалов 
(цвет, фактура, текстура, форма). 

В базовый состав фасадных элементов структурно-композиционного 
ряда, формирующих современный фасад многоквартирного жилого дома, 
можно добавить геометрию фасадной плоскости и силуэт здания.  

В настоящее время в практике проектирования и строительства акту-
альным становиться создание визуального комфорта городской среды на 
основе развития общественных требований и предпочтений. Остро стоит 
проблема социальных требований к главным качествам среды обитания че-
ловека – художественной выразительности, визуальной комфортности и ви-
деоэкологии. Это обуславливает потребность в формировании комфортной 
городской среды, путем разработки композиционных и цветовых решений 
архитектуры фасадов жилых многоквартирных зданий. Достижение ком-
форта является основной целью проектирования. Для ее реализации возни-
кает необходимость в решении целого ряда специфических задач [3, с. 8].  

Фасад (фр. Façade – передний, лицевая сторона здания) представляет 
собой внешнюю сторону здания или сооружения. Пропорции, членения, 
декор фасада обычно обусловлены назначением сооружения, особенно-
стями его стилистического, пространственного и конструктивного реше-
ния. Фасад здания формируется из следующих элементов: стена, цоколь, 
окно, крыша и др. Если говорить о фасаде многоквартирного жилого дома, 
то «особенности внешнего облика жилого дома вытекают из его внутрен-
ней планировочной структуры, конструкций, материалов и методов строи-
тельства. В многоэтажных коридорных и галерейных домах квартиры по-
вторяются как по горизонтали, так и по вертикали, поэтому фасад пред-
ставляет собой сетку одинаковых элементов, каждый из которых соответ-
ствует одной комнате или квартире» [3, с. 178]. 

Согласно определению термина «фасад многоквартирного жилого до-
ма», фасад характеризуется насыщенностью окон, наличием балконов, отно-
сительно небольшой высотой жилого этажа, продольной протяженностью и 
небольшой шириной здания [5, с. 10]. Визуальные характеристики фасада 
формируются благодаря пластическому решению фасадной плоскости, её гео-
метрии, силуэту, цвету, ритмическому построению. Исходя из всего вышеиз-
ложенного, встает вопрос: какими характеристиками должен обладать фасад 
многоквартирного жилого для решения современных запросов общества на 
создание комфортной жилой среды, в качестве основного ее составляющего. 

Понятие «жилая среда» представляет собой совокупность открытых и 
закрытых пространств, предназначенных для проживания человека и соци-
альных групп, оборудованных и оснащенных в соответствии с образом жиз-
ни, социальными и личными интересами пользующихся жилищем. Жилая 
среда обеспечивает осуществление процессов быта, отдыха и труда семьи 
или отдельного человека, их нравственного и эстетического совершенство-
вания [1, с. 55, 56] «жилая среда обладает определённой структурой, образу-
ет целостную систему и обладает организованным пространством».   
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Одним из важнейших критериев оценки качества жилой среды является 
понятие комфортности. Термин «комфортность» обозначает такое проектиро-
вание искусственной среды, которое включает в себя целесообразный выбор 
конструкций, инженерного оборудования, а также связи с окружающей сре-
дой, необходимой для создания состояния наименьшего напряжения человека. 
В связи с этим комфорт жилой среды определяется как совокупность опти-
мальных уровней всех ее характеристик, не вызывающих чрезмерного напря-
жения высших регуляторных механизмов организма человека [1, с. 106]. 

Фасад многоквартирного жилого дома формируется из базового со-
става структурных элементов, которые создают целостную художествен-
но-выразительную систему материальных форм и фрагментов простран-
ства, отвечающего функциональным и конструктивным требованиям. Фа-
сад многоквартирного жилого дома должен отличаться органическим 
единством согласованности частей и целого, гармоничностью, во всех их 
связях и взаимоотношениях. К структурным элементам фасада, можно от-
нести фасадную пластику, геометрию фасадной плоскости, силуэт. Особое 
значение имеет выбор облицовочных материалов и учет их декоративных 
качеств [2, с. 23]. Фасадная пластика условно определяется как мелкая, 
средняя и крупная. Средствами мелкой пластики служит разнообразная 
декоративная лепнина фасадной плоскости: рельеф, барельеф, фризы, ру-
сты, пилястры, детали обрамления оконных и дверных проемов (налични-
ки), карнизы и т. п. Организация ритмов фасадной плоскости мелкими 
элементами пластики воспринимается целостной композицией только на 
относительно близком расстоянии [2, с. 173].  

Средствами средней пластики фасадной плоскости многоквартирного 
жилого дома можно считать группировку летних помещений – лоджий, эрке-
ров, балконов, а также стационарных солнцезащитных устройств. Ритм в та-
кой композиции обычно достигается разнообразным расположением, формой 
и размером элементов средней пластики, вертикальный ритм обеспечивается 
выделением объемов вертикальных коммуникационных помещений [2, с. 172]. 

Средствами крупной пластики фасада многоквартирного жилого до-
ма зданий выступают ризалиты, фрагментация здания (сдвижка его эле-
ментов), формирование ломанных или криволинейных форм, террасирова-
ние объема в плоскости и из плоскости фасадов. Такие членения обуслов-
лены функциональными требованиями и конструктивными условиями 
здания. Композиция из крупных элементов пластики хорошо читается при 
восприятии плоскости фасада на значительном расстоянии. Как правило, 
они повторяют пространственную организацию жизненных процессов, ко-
торые придают зданию характерность [4, с. 23].  

Силуэт характеризуется наличием очертаний плоской фигуры или 
поверхностей конфигурации объема, которая воспринимается в первую 
очередь, а также играет большую роль при панорамном восприятии с 
дальних дистанций многоэтажной жилой застройки, формируя своеобразие 
и специфику города [6, с. 36].  
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Геометрия фасадной плоскости определяет фигуру и увязана с объе-
мом здания, его формой. Она также может участвовать в формировании 
силуэта, определяя характер очертания.  

Декоративные качества облицовочных материалов являются важ-
нейшими средствами достижения художественной выразительности обли-
ка фасадной плоскости. Их воздействие носит эмоциональный характер, а 
восприятие зависит от расстояния наблюдения. К основным декоративным 
качествам относятся цвет, фактура, текстура и форма. 

Цвет материалов позволяет решать всевозможные композиционные 
задачи: придать колористическое единство застройке, подчеркнуть ее си-
луэт или ритм, выделить доминантные группы зданий, отдельные элемен-
ты, объединить или расчленить их, внести декоративный акцент.  

Фактура материала представляет собой строение его поверхности, 
которое характерно натуральному материалу или присвоено ему в процес-
се обработки. Диапазон изменения поверхности находится в определенных 
границах – от совершенно гладкой до рельефной, которая может воспри-
ниматься уже как самостоятельная форма. В первом случае характерной 
особенностью является довольно большое количество элементов фактуры 
с маленькими величинами, во втором – относительно небольшое количе-
ство элементов с величинами, пропорции которых приобрели самостоя-
тельное значение [4, с. 24]. Наиболее часто используется прием противо-
поставления отличных друг от друга фактур. 

Текстура материала выражается в характере его поверхности, выяв-
ляющем его структуру и внутреннее строение. Это свойство позволяет не 
только обогащать архитектурную форму и придавать ей оригинальность, 
но и дифференцировать породы дерева и камня, используя их выразитель-
ные возможности для достижения максимальной эффектности визуального 
восприятия [4, с. 24]. Форма, обозначая размеры и геометрию облицовоч-
ных материалов, формирует ритмическое построение плоскости.  
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Огнева М. А., Клюкина А. И. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ  
ТЕРРИТОРИИ КРУПНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ ТЮМЕНИ) 

Аннотация. В статье проанализирована проблематика среды территории желез-
нодорожного вокзала Тюмени, представлены примеры организации привокзальных 
территорий крупных городов мира, описаны современные тенденции её организации 

Ключевые слова: привокзальная территория, комфортность среды, многоуров-
невое пространство, пешеходные связи, функциональное насыщение территории. 

Железнодорожный вокзал является неотъемлемым звеном городской 
структуры. С момента возникновения российской железнодорожной сети 
вокзалы часто становились градообразующими центрами населённых 
пунктов, средоточием их экономической и социальной жизни. 

Высокая пропускная способность железнодорожного вокзала в круп-
ном городе приводит к повышенным требованиям территории, усложне-
нию её планировочной и функциональной организации [4]. Но, на сего-
дняшний день общим главным принципом организации территории явля-
ется ориентация на человека. А это означает стремление к повышению 
комфортности среды привокзальных территорий, чёткое разделение пеше-
ходных и транспортных потоков, создание «уголков» природы, высокого 
уровня благоустройства. С этих позиций, на примере города Тюмени, рас-
смотрим проблематику организации привокзальной территории. 

Прежде всего обращает на себя внимание, что здесь площадь желез-
нодорожного вокзала полностью отдана в распоряжение автомобилей. Пе-
шеходы могут ходить только по периметру площади, преодолевая парков-
ки и переходы через проезжую часть. Отсутствуют комфортные пешеход-
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ные связи с прилегающими к вокзалу объектами КБО: магазинами, скве-
ром Семёна Пацко, ДК Железнодорожников и так далее. Особенно это не-
комфортно для транзитных пешеходов, идущих по пешеходному переходу 
в другую часть города. Здесь, происходит смешение потоков приезжаю-
щих и отъезжающих и тех, кому надо транзитом пересечь железнодорож-
ные пути. О безликой пустынности привокзального пространства Тюмени 
архитекторы говорили еще в 80-е годы прошлого столетия [1, с. 206]. Про-
блема гуманизации, а также формирование облика города, с учётом исто-
рической ценности некоторых объектов привокзальной территории под-
нимается в научной литературе и сейчас [3, с. 16-17]. Говорится и о том, 
что удачно принятые решения в развитии прирельсовых территорий спо-
собны повысить качество транспортной структуры города, способствовать 
его экономическому развитию, ликвидировать негативный эффект близо-
сти железнодорожных путей и вокзала для окружающих районов [5, с. 13]. 

Чтобы определиться с закономерностями и тенденциями, которые 
способствуют решению проблем организации привокзальных территорий, 
рассмотрим опыт разных стран. Для анализа современных схем организа-
ции привокзальной территории был отобран ряд железнодорожных вокза-
лов крупных городов Европы и Японии, численность населения которых 
находится в едином диапазоне с Тюменью (816,7 тысяч жителей). Это 
Порто Нуова в Турине (Италия), Центральный вокзал в Амстердаме (Ни-
дерланды), вокзал Канадзава (Япония) и вокзал Сент-Шарльз в Марселе 
(Франция) и другие. Основное внимание при анализе было уделено осо-
бенностям формирования территории, её функциональному наполнению, 
транспортным и пешеходным связям. 

Вокзал Порто Нуова расположен в центральной части Турина (870 
тысяч жителей, Италия). Главный вход в здание вокзала примыкает к ули-
це с постоянным интенсивным автомобильным потоком. В целях сохране-
ния сплошной пешеходной зоны было использовано подземное простран-
ство, а остановки транспорта размещены непосредственно перед входом в 
здание. За счет многоуровневой пешеходной зоны вокруг вокзала маршру-
ты пассажиров удалось удачно изолировать от активного движения машин. 

Функциональное насыщение пространства начинается со здания вок-
зала. Оно совмещает функции транспортного узла и торгового центра. На 
привокзальной территории представлен широкий спектр учреждений тор-
говли и медицины, гостиницы, досуговые объекты. На площади размеща-
ется Самбуйский сад, небольшая рекреационная зона для туристов и мест-
ных жителей. В пределах 15-минутной пешеходной доступности располо-
жен городской парк на берегу реки По, наполненный историческими, 
культурными и развлекательными заведениями (рис.1, А), [8]. 

Ситуационное расположение вокзала в Амстердаме (860 тысяч жи-
телей, Нидерланды) уникально и обусловлено географическим размещени-
ем города. Вокзал, находящийся на берегу судоходной реки Амстел, явля-
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 создание беспрепятственной пешеходной среды; 
 реорганизация движения транспорта и парковочных зон; 
 использование многоуровневого пространства; 
 создание дополнительных пешеходных связей в структуре города; 
 функциональное насыщение территории – повышение востребо-

ванности и обеспечение оптимизации. 
На основе анализа вышеизложенных примеров можно заключить, 

что организация привокзальной территории города Тюмени значительно 
отличается от других городов с подобной численностью населения. Из за-
рубежного опыта вытекает, что основная задача рекомендуемой реновации 
– это прежде всего введение многоуровневой структуры пространства с
целью полного разведения транспортных и пешеходных потоков. Такой 
подход позволит компенсировать недостаток пешеходных связей, зелёных 
зон и общественных функций, а также решить проблему беспрепятствен-
ного автомобильного движения и паркинга. Кроме этого, в этом случае 
можно говорить о создании ландшафтной организации привокзальной тер-
ритории Тюмени, о гуманизации её пространства. 
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ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ НА КРОВЛЯХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ В УСЛОВИЯХ УРАЛА 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы внедрения зеленого зонирова-
ния в архитектуре городов, анализ и примеры использования в условиях Урала.  

Ключевые слова: озеленение зданий, зеленые кровли, интенсивное озеленение, 
экстенсивное озеленение. 

Вслед за возрастающей плотностью населения в городах всего мира 
увеличивается и плотность застройки. Быстрые темпы развития городов, 
строительство новых жилых районов приводят к тому, что площадь зеле-
ных насаждений города снижается. В борьбе за дорогие квадратные меры в 
жертву приносятся, итак, недостаточные объемы озеленения, которые, к 
сожалению, не восполняются. Из-за того, что нормативные показатели 
обеспеченности застройки зелеными насаждениями не выполняются, есте-
ственные зелёные насаждения вытесняются новыми зданиями, коммуни-
кациями и дорогами, количество взрослых деревьев уменьшается, а эколо-
гия в черте города ухудшается. 

Одним из способов улучшения экологической ситуации в городе в усло-
виях ограниченности свободных площадей является использование озелене-
ния зданий. В последние годы во многих странах мира всё чаще появляются 
здания с вертикальным озеленением, террасами и огородами на крышах. Это 
могут быть как жилые многоквартирные дома разной высотности, так и отели, 
офисы или образовательные учреждения. За счёт озеленения снижается коли-
чество углекислоты в воздухе, охлаждаются сами здания, уменьшается коли-
чество вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, грамотно организованный 
зелёный двор на крыше продлевает срок эксплуатации кровли, защищая её от 
эрозии и различных элементов, разрушающих поверхность. 

Озеленение зданий успешно применяется во многих городах мира. 
В основном эти практики внедряются в рамках городских стратегий разви-
тия, но есть и примеры программ на государственном уровне. Например, 
в Китае действует масштабная государственная программа 
по адаптированию городов к изменениям климата; в нее входит 
и озеленение кровель. Программа началась с 13 городов, в числе которых 
Пекин и Шанхай, а аналогичные технологии уже применяются в 30 горо-
дах Китая. Наиболее системный подход осуществлен в Лондоне, где за 10 
лет площадь зеленых кровель увеличилась в 2 раза, с 71,5 га до 151 га. 
Озеленяются не только кровли, но и стены. Город провел несколько боль-
ших исследований, чтобы подсчитать экономическую ценность своих при-
родных ресурсов, а также оценить влияние озеленения и его отсутствия 
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УНИВЕРСИТЕТ 5.0 ИЛИ ОЧЕРКИ АНТИБОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальной проблематики выс-
шего образования в целом. Подводится анализ 20 лет участия России в этом процессе и 
результатов подготовки в рамках данной системы. 

Ключевые слова: болонский процесс, архитектурное образование, высшее об-
разование. 

История образования, как процесса передачи накопленных знаний 
через поколения известна давно. Школы Сократа, Аристотеля, Демосфена 
и других мыслителей и ораторов Древней Греции, равно как и римский 
Атениум императора Адриана заложили основу той всеобщей модели 
высшего образования, в формате которой оно развивалось все последую-
щие тысячелетия: сформировать человека мыслящего, критически рас-
сматривающего окружающую его действительность, с уважением, но без 
пиетета относящегося к истории и личностям в ней, включая современни-
ков. В этот период человек учился осознавать себя и свой мир. Для просто-
ты описания назовем это – Первый Университет 1. 

С различными взлетами и потерями, успехами и злоключениями си-
стема первого университета дожила до IX века н.э., когда в Константинопо-
ле, византийский регент Ванда и учёный Лев Математик основали Магнавр-
скую школу, или Константинопольский (позднее Стамбульский) универси-
тет, давшую в последствии начало возникновению в Западной Европе цело-
го ряда новых учебных заведений: Болонский университет (1088 год), Па-
рижский университет (1160 год), Оксфордский университет (1167 год), 
Кембриджский университет (1209 год), Университет Саламанки (1218 год), 
Падуанский университет (1222 год) и другие [1]. Так, возникнув на неком 
противостоянии с церковью, Второй Университет ставил во главу угла по-
иск нового, рационального, объяснения мира, не теряя при этом связи с цер-
ковной историей своего становления. Немного позднее, появился и первый 
Российский, а точнее – Московский Университет (1755 год), построенный 
по образу и подобию Западноевропейских Университетов второй волны.  

Стоит отметить, что в мире в это время уже стали возникать Универси-
теты третьей волны, к которым можно отнести университеты Йеля, Страст-
бурга, Мюнхена, Милана, Рима, Барселоны, Женевы, Эдинбурга и других го-
родов Европы и Америки. Третий университет стал практически провозвест-
ником современной модели глобального образования, поскольку решал уже 
вопросы, связанные не только с описанием и обоснованием мира, но и рас-
сматривал вопросы его дальнейшего развития, ведя перспективные научные 

1 Здесь и далее классификация университетов (Первый, Второй, Третий, Четвертый, Пятый и соответ-
ственно: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 и 5.0 и их производные) приводится впервые и в авторской интерпретации.  
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разработки и формируя картины вероятностного мира. Именно в их стенах, к 
примеру, родились теория относительности и была изучена радиоактивность. 
В последствии данный тип Университето трансформировался в прикладные 
исследовательские университеты (Университет 3.1), нацеленные на удовле-
творение капиталистической промышленности и ВПК Западных стран. 

Однако однополярность существования данной модели не могла оста-
ваться таковой надолго. В СССР родилась новая модель: Университет 3.2 – 
несколько альтернативная модель, построенная на базе русской научной 
школы, зародившаяся при Михайло Васильевиче Ломоносове в стенах Мос-
ковского Университета, соединившаяся с советской системой всеобщего 
образования показала преимущества данной системы. В отличии от запад-
ной модели, где высшее образование в большинстве случаев было прерога-
тивой высших и в более редких случаях – средних слоев населения, совет-
ская модель образования строилась на двух основных позициях: поиск и от-
бор интеллектуально развитых людей через призму всеобщего образования 
и развития, а также воспитание человека ищущего и творческого. Данная 
модель очень хорошо показала себя как в период становления советской 
культуры, науки и архитектуры в частности, породив конструктивизм, и со-
здав одну из лучших промышленностей и экономик того периода времени, 
так и позднее, когда за считанные годы после Великой Отечественной вой-
ны подняв страну из пепла и первыми отправив человека в космос. 

К сожалению, все лучшие достижения советской науки и советской 
модели образования были нивелированы дальнейшими историческими со-
бытиями, приведшими к тому, что в течении каких-то 30-40 лет все это 
было практически уничтожено. Отток интеллектуально развитого и про-
грессивно мыслящего населения из страны или уход его из науки породил 
великий хаос 90-х начала 2000-х годов. В этот период проявилась одна их 
худших черт русского человека – на сломе эпох яростно отрицать свое 
прошлое, не зависимо от его провалов или достижений. 

Существующая многие десятилетия в мире как одна из альтернатив-
ных моделей образования и принятая начиная с 2003 года в России, как ба-
зовая для высшего образования, основывается на так называемой «Болон-
ской системе» [2]. «Болонский» или Четвертый Университет несет в себе 
ряд как положительных, так и отрицательных идей и моментов. Есть в нем 
и ряд положений, идеальных на первый взгляд но практически не реализу-
емых по ряду объективных причин, как в самой Болонской системе, так и в 
ее российской интерпретации [3-5].  

Начнем с положительных идей Четвертого Университета, но и ука-
жем на их проблемные положения: 

1. Единая модель образования. Трехуровневая система, ведущая
свое начало от профессиональных цехов и продолженная во Втором 
университете, делящая весь период обучения на бакалавриат, магистра-
туру и докторантуру (PhD) изначально формировалась под задачи обес-
печения промышленного производства и общей капиталистической мо-
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дели общества, что подтверждается наличием в ряде стран ступени «ма-
стер» отвечающий за узкоспециализированную подготовку выпускника 
бакалавриата. В данной системе, применяемой в странах Запада, бака-
лавр рассматривается исключительно как технический специалист без 
права самостоятельной работы и принятия решений, по сути – высоко-
образованный подмастерье; в странах, где учреждена мастер-ступень, 
поступление в магистратуру сразу после бакалавриата практически не-
возможно, поскольку требуется предоставление «сертификата» о полу-
чении профессиональных навыков. 

2. Учебная и Академическая мобильность. Данное положение
предполагает возможность как учебной мобильности студентов, имею-
щих возможность изучать отдельные курсы в тех Университетах, где по 
субъективным или объективным определениям они смогут получить бо-
лее высокий уровень знаний, так и академической мобильности препо-
давателей, которые, во-первых, могут проводить разъездные лекции и 
семинары, предоставляя максимально-возможному числу студентов 
ознакомиться с их наработками, а, во-вторых, они получают возмож-
ность самостоятельно повышать свою квалификацию проводя различные 
коллаборации с учеными других университетов. И если данная модель 
могла быть легко реализуема в странах Европы, где расстоянии между 
Университетами порой измеряются десятками километров и легко пре-
одолеваемы, где активно развита система внутриуниверситетских обме-
нов, где профессора имеют, по сути, статус свободных агентов и ведут 
самостоятельные исследования, не привязанные к Университету и др. 
При этом в США и ряде других стран система несколько иная и там 
Университеты борются за право пригласить к себе профессуру. В России 
же данная система практически умерла, не родившись (за исключением 
некоторых ВУЗов, в основном столичных или расположенных в запад-
ной части России). Мало того, что у студентов практически отсутствует 
возможность дислокации между Университетами входящими в болон-
скую систему за границей, но также и свободное перемещение между 
Университетами России – нереально, ввиду именно юридической и фи-
нансовой модели построения образования. 

3. Формирование уникального специалиста. Болонская система,
помимо прочего, предполагает формирование у обучающегося индивиду-
альной траектории обучения, в которой есть «неприкосновенная база» и 
остальная часть, выражаемая в условных баллах отданная на самостоятель-
ное решение студента. При этом, какие именно предметы, где, когда и в ка-
ком порядке будут изучены –, не имеет практически ни малейшего значения 
– главное, чтобы суммарное количество «свободных» баллов было не менее
установленного. Итогом данной модели предполагалось формирование
уникального «специалиста» со своим неповторимым набором знаний и
компетенций в целях диверсификации профессий, к примеру: архитектор со
знанием микробиологии и языка суахили (утрированно). Общей проблемой
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К сожалению, научное прогнозирование развития находится на недоста-
точном уровне, а стремительно развитие техники, средств производства и 
научного знания лишь усиливает эту проблему. Уже сейчас, обгоняя про-
гноз Бакминстера Фуллера [7], объем удвоения знаний достиг 4-летнего 
предела, а период полураспада компетенций 1 приближается к 2 годам. Это 
приводит к тому, что уже сейчас требуется формирование гибких образо-
вательных программ, нацеленных на получение специалиста нацеленного 
на постоянное формирование нового знания, Человека-творца, на подобии 
того, что описывался в книгах Ивана Ефремова и того который поднял Со-
ветский Союз на вершину, Человека способного мобилизоваться для ре-
шения не только конкретной задачи, но и видящего стратегический путь 
развития профессии и отрасли в целом, чтобы в дальнейшем именно они 
смогли поднять факел образования. Требуется изменить подход к форми-
рованию компетенций и образовательной модели, изменить сами принци-
пы с «обучения» студентов на их «образование», мы должны перестать 
ровняться на Запад и пытаться слепо копировать на себя его оболочки, не 
вникая в суть систем и возможности их реализации. 

И, как следствие, мы должны отказаться от Болонской системы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проект поэтапной программы масштабной 
реконструкции Уральского государственного архитектурно-художественного университе-
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 На данный момент Уральский государственный архитектурно-
художественный университет имени Н.С. Алфёрова (УрГАХУ) располага-
ется в жилом здании Эпохи конструктивизма 1936 года. В 1972 году ше-
стиэтажный дом-коммуналка коридорного типа советского времени был 
перепрофилирован в главный учебный корпус архитектурного ВУЗа. 
На настоящий момент архитектурный институт преобразован в универси-
тет с несколькими институтами.  

Полвека спустя проблема полноценного функционирования образо-
вательного учреждения предельно обострилась в аспекте дефицита площа-
дей. Ветхий корпус университета с деревянными перекрытиями находится 
практически в аварийном состоянии. ВУЗ недостаточно обеспечено ауди-
ториями, мастерскими и прочими функциональными площадями. Студен-
ческих общежитий недостаточно и они значительно удалены и рассредо-
точены в разных местах Екатеринбурга.  

Следует отметить, что современное представление об оптималь-
ном комфорте жизнедеятельности всех участников образовательного 
процесса включает не только условия осуществления учебных, творче-
ских занятий, но также оптимизацию жилищных, спортивно-
оздоровительных, досуговых угодий и благоустроенных мест отдыха и 
свободного времяпрепровождения. 

Выводы анализа участка застройки. 
Минусы: отсутствие озеленения, благоустройства, мест отдыха и 

спорта; загазованность, шум и опасность от избыточной транспортной 
нагрузки; отсутствие наземной территории для расширения объекта. 

Плюсы: в шаговой доступности имеется полный комплекс инфра-
структуры жизнеобеспечения: объекты общепита и торговли, отели, 
главпочтамт, банки, театры, музеи, выставочные учреждения и др… 

Проектом предусмотрено радикальное комплексное решение про-
блемы.  
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В крайне стеснённых условиях  делового и культурного ядра центра 
Екатеринбурга, в квартале с существующими историческими обществен-
ными зданиями в границах улиц: Первомайская, Толмачёва, Карла-
Либкнехта и проспекта Ленина, сформирована комплексная функциональ-
но полноценная и автономная  структура, представляющая собой уникаль-
ное сооружение НАДЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА (25 м над поверхностью 
улиц, выше деревьев) с организацией «НЕБЕСНОГО ПАРКА» 20 тыс кв. м 
на высоте 35 метров над землей с обособленной от суеты Города системой 
полноценного озеленения и благоустройства незатенённого соседними 
строениями, с учётом учебной программы изобразительного искусства 
обеспеченной неисчерпаемыми видами природной и городской пейзажной 
натуры, приспособленного также для спортивных и массовых внутренних 
университетских и внешних мероприятий.  

Единый целостный организм комплекса УрГАХУ объединяет учеб-
ные, вспомогательные, спортивные, сельскохозяйственные угодья (теп-
личное производство), жилые объекты для студентов, обучающего и вспо-
могательного состава с их семьями обеспеченные террасами (сблокиро-
ванные квартиры типа коттедж с индивидуальными усадьбами), гостинич-
ный фонд для иногородних участников конференций, смотров и др. 
Надземная структура дополняет существующую наземную застройку, 
включая ее в целостный функциональный организм, образно-
художественно названный «НЕБЕСНЫЙ ГОРОД УрГАХУ». В результате 
планомерного воплощения идеи университет должен стать обладателем 
полного набора необходимых функций для жизнеобеспечения, комфортно-
го проживания и обучения. 

При разработке проекта использован Метод фрактальной геометрии: 
Сакральная геометрия – это способ познания всех тайн, которые за-

ключены в окружающей природе, строении тела человека, которые заклю-
чает в себе все тайны Вселенной. Всё во вселенной геометрично: будь то 
люди, деревья, животные, планеты, звездные системы, звезды. Всё, что 
угодно, можно измерить с помощью геометрии, но важно отметить, что 
творение само по себе геометрично [1].  

ЦВЕТОК ЖИЗНИ – НАЧАЛО. Все во вселенной можно описать с 
помощью его формулы.  Цветок жизни известен по всему миру: в Китае, 
Турции, Индии и т. д. Идеальный круг – это повторяющийся ход, а каждый 
последующий ход – это дополнительные знания. Первым символом, сфор-
мированным в ходе этого процесса, является Семя Жизни (центр цветка), 
которое символизирует начало создания вселенной. Наша вселенная начи-
нается с учебного комплекса УрГАХУ. Другой образ, который возникает 
позже в этом процессе – это Древо Жизни. Значение древа жизни заключа-
ется в связи и гармонии между землей и небом, человеком и божественной 
сущностью. Этот символ означает бессмертие и возрождение после смер-
ти, плодородие. В христианстве древо жизни символизирует развитие ду-
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ховных качеств каждого человека, его стремление познать Всевышнего и 
связь каждого человека с тем, к кому он обращается с молитвами [3]. 

СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ:   
1) Студенческий форум: Римские лекционные аудитории (100-300

мест); Парк-оранжерея; Комплекс предприятий общественного питания; 
Информационный центр с библиотекой. 

2) Комплекс студенческого общежития с надстройкой блока квартир
профессорско-преподавательского состава (ППС):  

Общежитие (Проектом предусмотрено возвращение зданию Эпохи
конструктивизма жилой функции в качестве студенческого общежития); 

 Развитый блок квартир с террасами (типа коттедж с усадьбой) для
профессорско-преподавательского состава и служебного персонала; 

Система зон спортивных залов и площадок.
3) Учебный комплекс УрГАХУ:
Профильный комплекс состоит из трёх учебных блоков-пирамид: 

блок архитектуры, блок дизайна и блок изобразительного искусства; 
Верхние пространства блоков пирамид – Тепличное хозяйство органи-

зованное по израильским технологиям, с помощью которого обеспечивается 
комплекс общественного питания «УрГАХУ» экологичными продуктами. 

Общеобразовательный трёхуровневый блок общих и смежных дис-
циплин с лекционными аудиториями различной вместимости, с лаборато-
риями, мастерскими и подсобными помещениями.  

 Зона коворкинга включена в общеобразовательный блок, что обес-
печивает гибкий неформальный характер творческого взаимодействия сту-
дентов и преподавателей.  

 Зона спортивных залов и оздоровительных угодий.
 «НЕБЕСНЫЙ ПАРК» – свыше 20 000 кв метров оптимально благо-

устроенной и озеленённой территории эксплуатируемой кровли для пол-
ноценного отдыха в любое время года и в любую погоду. Доминантой пар-
ка является павильон-форум, который располагается над существующей 
застройкой на отм. +36.00 м. «Небесный парк» восполняет дефицит озеле-
нения не только квартала, но и включается в систему «лёгких» ядра цен-
тральной части Екатеринбурга. 

Внешний облик образовательного комплекса сформирован при по-
мощи метода фрактальной и сакральной геометрии.  Задействованы такие 
сакральные фигуры, как тетраэдр и октаэдр, которые гармонизируют со-
стояние человека, его жизнь. 

Планировка комплекса оснащена рациональной системой путей пе-
редвижения студентов, преподавателей и сотрудников университета с уче-
том требований маломобильного контингента, организация парковки слу-
жебного и личного транспорта осуществляется на поверхности зем-
ли. Эспланада учебного комплекса связана галереями с жилым блоком, ко-
торый включает в себя существующее здание, реконструированное в об-
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щежитие, и надстройку с квартирным фондом ППС (профессорско-
преподавательский состав) и служебный персонал университета. 

Для каждого института-пирамиды предусмотрена отдельная входная 
группа. 

Технико-экономические показатели (ТЭП): 
Площадь застройки – 4,00 тыс м2

Площадь участка – 25, 7 тыс м2

Общая полезная площадь ВУЗа – 5,56 тыс м2

Минимум площади задействованной наземной территории под 
надземной структурой, максимум – над существующей застройкой с обес-
печением оптимального сохранения условий аэрации и естественного 
дневного освещения. В тёмное  время  суток надземная структура стано-
вится гигантской люстрой обеспечивающей уникальный комфорт публике 
на улицах окружающих квартал: в зоне театра Музыкальной комедии, ки-
нотеатра «Колизей», музейного и общественного комплекса по улице Кар-
ла-Либкнехта, а также в зоне переулка Почтовый – подъездного пути к 
правительственному комплексу резиденции губернатора, здания полицей-
ской службы и распространяя своё позитивное светодинамическое воздей-
ствие на главный проспект мегаполиса и композиционно акцентируя Ур-
ГАХУ – «УНИВЕРСИТЕТ – ГОРОД». 

Эспланада содержит четыре функциональных уровня, включая тех-
нический этаж. Фасады эспланады выполнены с использованием струк-
турного подзеркаленного остекления. Их наклонные плоскости, консольно 
нависающие над головами прохожих и тротуарами существующих улиц, 
отражают преимущественно небо. Этот приём применён с целью визуаль-
ного удаления из восприятия прохожих и психологического облегчения 
реальных крупногабаритных строительных объёмов всей надстройки [2].  

Конструктивные решения: 3 пирамиды-институты имеют ствольно-
оболочковую систему. Общеобразовательный трёхуровневый блок общих и 
смежных дисциплин – это эспланада, которая представляет собой простран-
ственную структуру – «здание-балка» (на отметке +25.000) на системе внеш-
них опор. Поперечная и продольная жесткость пространственной структуры 
обеспечивается решеткой крупноформатных ферм высотой в 1 этаж, распо-
ложенных в теле перегородок, и системой связей для обеспечения простран-
ственной устойчивости. Система межэтажных перекрытий имеет комбиниро-
ванную схему опирания. Пространство технического этажа располагается в 
теле структурной плиты в нижнем ярусе. Остальные большепролетные пере-
крытия выполняются с использованием опираний на структурную плиту [4]. 

Проектом предусмотрена АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ЖИЗНЕ-
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ЗДАНИЙ на основе:  
1) Максимальной герметичности оболочки функциональных про-

странств с управляемым микроклиматом за счёт использования прогрес-
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сивных систем заполнения светопроемов и ограждающих конструкций, а 
также благодаря дополнительному эффекту утепления кровель грунтом, 
озеленением и материалами покрытий дорожек и площадок;  

2) Эффективной системы рекуперации в процессе воздухообмена;
3) Автоматизированной системы контроля и программируемого

управления фильтрацией при воздухообмене;  
4) Сокращения энергозатрат за счёт использования автоматической

программируемой системы отопления длинноволновыми тепло излучате-
лями обеспечивающими цивилизованный комфорт дыхания людей. 

Проектом предусмотрена КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ИСТОЧНИ-
КОВ ЭНЕРГИИ (в основном природных): 

1) Солнечные энергогенераторы;
2) Водные энергогенераторы (тепловые насосы) за счёт использова-

ния разницы температур помещений (+18) и Воды (+4) из артезианских 
скважин (под Екатеринбургом подземное море пресной природной воды!); 

3) Ветровые энергогенераторы на основе пьезоэнергетических си-
стем преобразования ветровых воздействий с использованием парусности 
зданий за счёт ритмического давления в системе опорных и узловых со-
единений несущих конструкций. 

4) Микробиологические энергогенераторы на основе полной переработ-
ки отходов жизнедеятельности людей, тепличного хозяйства и кухонного про-
изводства общепита 25-ью штаммами бактерий утилизирующих любые из-
мельчённые отходы и мусор, превращая их в газ метан - энергоисточник. При 
этом комплекс УрГАХУ освобождается от проблем мусора и био-отходов. 

5) Резервное дополнительное энергообеспечение за счёт центрально-
го общегородского электроснабжения.  

6) Теплоснабжение при этом не требуется.
СНАБЖЕНИЕ РЕСУРСАМИ:  
ЭНЕРГИИ из комплекса энергетических систем. 
ВОДЫ из артезианских скважин с системой водоподготовки. 
ТЕПЛА из комплекса энергетических систем и энергоэффективности 

зданий. 
ПИТАНИЯ на основе собственной сельхоз продукции тепличного 

хозяйства. 
Проектом предусмотрена КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА СОЦИАЛЬ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Для обитателей ГОРОДА УрГАХУ социальные 
блага обеспечиваются комплексной организацией собственной системы 
жизнеобеспечения (спускаться на землю обитателям надземного ГОРО-
ДА УрГАХУ потребуется исключительно с целью использования инфра-
структуры города!). Для прочих горожан и гостей мегаполиса проектом 
предусмотрено озеленение и благоустройство дворовых территорий под 
надземным ГОРОДОМ УрГАХУ, в основном участков свободных от су-
ществующей застройки.  
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Кроме того, проектом предусмотрено размещение опорных стволов 
НАДЗЕМНОГО ГОРОДА, содержащих лестнично-лифтовое и инженерное 
оборудование, два ствола примыкают к старому жилому 6-ти этажному 
дому (без лифтов!) по улице Первомайской с преобладающим населением 
пенсионного возраста. Это решение обеспечивает возможность использо-
вания лифтов и для жителей этого дома [5]. 

НАДЗЕМНЫЙ ГОРОД УрГАХУ тактично внедряется в сложившую-
ся архитектуру квартала, сохраняя характер, стилистику, функциональную 
структуру с привычными путями движения существующего (коренного) 
населения квартала. Проектные объемы новой функциональной структуры 
рассчитаны с соблюдением нормативных требований инсоляции жилых 
домов, без нарушения привычных условий жизнедеятельности местных 
граждан. Сроки процесса возведения объекта минимизируются путём пре-
вращения стройплощадки в основном в сборочную из укрупнённых ком-
плектующих конструкций заводского изготовления. В технологии процес-
са возведения комплекса предусмотрено три этапа, обусловленные очеред-
ностью обеспечивающей непрерывность осуществления учебных про-
грамм и использование студенческого контингента при строительстве в 
качестве подсобных исполнителей строительства, что способствует полу-
чению квалификации за счет реальной строительной практики. 

Список литературы 

1. Прокопенко, И. Сакральная геометрия. Энергетические коды гармонии /
И. Прокопенко. – Москва : АСТ, 2014. – 447 с. – Текст : непосредственный. 

2. Харвест, Д. Д. Компактный город : Проект организации городской среды /
Д. Д. Харвест, Т. Саати; пер. с англ. яз. – Москва : Стройиздат, 1977. – 199 с. – Текст : 
непосредственный. 

3. Друнвало, Мельхиседек. Древняя Тайна Цветка Жизни / М. Друнвало ; пер. с
англ. яз. – Москва : София, 2016. – 576 с. – Текст : непосредственный. 

4. Рагон, М. Города будущего / М. Рагон ; пер. с фр. яз. В. Г. Калита и Ж. С. Ро-
зенбаума. – Москва : Мир, 1969. – 295 с. – Текст : непосредственный. 

5. Фрэнк, Ллойд Райт Будущее архитектуры / Л. Р. Фрэнк; пер. с англ. яз.
А. Ф. Гольдштейна. – Москва : Госстройиздат, 1960. – 248 с. – Текст : непосредственный. 

Парфенова В. М., Махова Т. О. 
Сочинский государственный университет, г. Сочи 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УМНЫХ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРА 

Аннотация. В статье анализируется применение новейших технологий для обу-
стройства дома, позволяющие автоматизировать жизнь человека и сократить неполез-
ные ежедневные действия. В статье использовались различные методы исследования, 
выявляющие алгоритмы ежедневных действий человека. 

Ключевые слова: новые технологии, умный дом, бионика, дизайн интерьера. 
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В сознании людей двадцатый век стал переломным моментом. В со-
временном мире, когда изменился мир, темп жизни возрос, и наука дви-
жется вперед, прогресс растет ежедневно, а вместе с ним и занятость чело-
века. Все меньшее количество времени человек готов уделять тем действи-
ям, которые бесполезно отнимают его. Это большинство действий, кото-
рые мы совершаем ежедневно. Например, открывание дверей ключом, 
ручное включение и выключение света, регулирование температуры в по-
мещении, уборка, приготовление пищи. Все это предопределяет развитие и 
совершенствование будущих технологий для упрощения жизни людей.  

В настоящее время уже существуют технологии, которые помогают 
упростить жизнь человека, например система «Умный дом». Под такой си-
стемой подразумевают все системы дома объединенные в общую сеть управ-
ления. Ее главная особенность состоит в том, что она позволяет управлять 
системами дома дистанционно.  Устройства, подключённые к этой сети, 
оснащены собственными «бортовыми компьютерами», наборами датчиков и 
сенсоров, а также механизмом сетевого обмена данными. С помощью этих 
данных устройства могут корректировать работу друг друга.  Таким образом, 
обеспечивается высокая степень автоматизации подключённых устройств, а 
также достигается более высокая эффективность их работы [1].  

Например, с ее помощью можно включать и выключать свет, приме-
нять различную степень освещенности, применять режимы: «гости», «до-
машний кинотеатр», «сон» и менять цвет света. Она позволяет запускать 
бытовую технику по нажатию одной кнопки, например: можно включить 
телевизор, робот-пылесос или запустить приготовление еды в мультивар-
ке. Разрабатывается концепт нового холодильника будущего Electrolux Bio 
Robot Refrigerator. Автором этого концепта является Юлия Дмитриева. Это 
устройство наполнено биополимерным гелем, который при помощи люми-
несценции доходит до нужной температуры охлаждения и сохраняет все 
продукты в вакууме, обволакивая их своей массой. При этом энергия для 
охлаждения берется непосредственно из окружающей среды и потому в 
обычном источнике энергии холодильник не нуждается [2].  

Технологии этого устройства развиты уже довольно неплохо, что 
позволяет абсолютно каждому человеку попробовать такую систему. Ши-
рокий ассортимент позволяет выбрать именно то, что подходит под опре-
деленного человека и дом. Первыми изобретателями системы «умного до-
ма» стали Джоэль и Рут Спир в 1961 году, когда они изобрели и запатенто-
вали специальное устройство для плавной регулировки света – диммер. 
Именно это изобретение стало поводом для создания всемирно известной 
сегодня компании Lutron Electronics Company, Inc. Данная фирма продол-
жала работать над «умными» технологиями, параллельно внедряя в обиход 
такие понятия, как световая зона и сцена [3]. Такое изобретение стало про-
рывом в разработке систем, позволяющих совершать привычные бытовые 
действие не находясь непосредственно в нем. 
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Исходя из анализа вышесказаного, можно сделать вывод, что 
развитие технологий ведет к неизменному улучшению качесва жизни 
человека. Новые технологии постепенно вытесняют старые и привычные 
способы обустройства домашнего жилья. В недалеком будущем будут 
упразднены большинство действий, которые на данный момент мы 
совершаем ежедневно и в больших количествах.  
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

И СТРОИТЕЛЬСТВА Г. МОСКВЫ 

Аннотация. В статье представлены результаты проектной работы развитии ин-
фраструктуры оказания медицинской помощи детям и градостроительной политики и 
строительства г. Москвы. В проекте разработаны и представлены особенности органи-
зация пространства в детских поликлинике на основе принципа многофункционально-
сти объекта строительства, прилегающей территории. 

Ключевые слова: градостроительная политика, детская поликлиника, городская 
инфраструктура. 

Актуальность обусловлена реализацией стратегических целей 
Национального проекта «Здравоохранения» о развитии инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям и градостроительной политики и 
строительства г. Москвы [1]. Поскольку, предусмотрено дооснащение и 
правильная организация пространства в детских поликлиниках, строитель-
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Проектируемая территория расположена в новом, активно развива-
ющемся, районе Москвы. Разработка проекта здания Детской поликлиники 
на 320 посещений в смену по адресу: район Ховрино, ул. Зеленоградская, 
выполнена с учетом требований «Нового московского стандарта поликли-
ник», основанного на высокой доступности специалистов, современных 
технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении 
«цифровых» возможностей. Участок, предоставленный под строительство 
детской поликлиники, расположен в существующей застройке южной ча-
сти микрорайона № 19В «Ховрино» Северного административного округа 
города Москвы. Общая площадь отведенного земельного участка – 
5010кв.м. Кадастровый номер земельного участка 77:09:0001008:21999. 

На основе результатов анализа территории и опыта ранних исследо-
ваний [3, с. 240-245; 4, с. 521-523] для нашего проекта определено, что: 

 объект расположен в жилом районе, рядом располагаются магази-
ны, школы и другие общественные здания, в том числе район включает 
3 детских поликлиники. Данный район является активно развивающимся. 
Поэтому решено построить детскую поликлинику в данном районе. Про-
ект детской поликлиники многофункционален и предполагает обустрой-
ство отделений: административно части, хозяйственной части, лечебно-
профилактической (педиатрической) части, в связи с этим предусмотрено 
обустройство кабинетов по последним технологиям. 

 схема транспортно-пешеходной сети характеризуется шаговой до-
ступностью с остановками автобуса, метро, расположением в жилом районе; 

 схема озеленения - прилегающие дворы благоустроена и озеленена 
– высажены деревья и кустарники, оборудованы детские игровые площад-
ки, созданы парковки для автомобилей и велосипедов. Однако, наблюдает-
ся нехватка прогулочных скверов и парков среди ближайшей территории. 

В районе Ховрино г. Москвы на данный момент 17тыс. детей на 
3 поликлиники, что является низким показателем по рекомендациям Ми-
нистерства здавоохранения, так как должно приходиться на 2-10 тыс. детей 
по 1 поликлинике, то есть в данном районе должно быть от 2 до 
9 поликлиник. Поэтому мы решили построить в этом районе 4ю детскую 
поликлинику, чтобы вывести на среднее значение по показателю. 

Выбор участка для проектирования и постройки детской поликлини-
ки определялся исходя из требований к размещению медицинских органи-
заций в России с учетом СП 158.13330.2014 [2] и Приказа Министерства 
здравоохранении РФ от 27 февраля 2016 г. № 132н [5]. 

По своей типологической направленности детские поликлиники от-
носятся к общественной медицинской архитектуре. Однако в рассматрива-
емой работе предполагается совмещение основной функции здания с ре-
креационной. Так, планируется организация игровых зон с развивающими 
играми для детей, а также зеленых зон. Конфигурация проектируемого 
здания, этажность прията из условий оптимального размещения на плане 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЛОЭТАЖНОГО  
СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

Аннотация. В статье представлен обзор современных технологий малоэтажного 
строительства в России: каркасное и безкарскасное, панельное, объемно-блочное домо-
строение и др. Дана характеристика контруктивным схемам зданий. Указаны достоин-
ства и недостатки малоэтажной застройки.  

Ключевые слова: малоэтажное строительство, каркасная технология, безкар-
касное домостроение, малоэтажная застройка, строительная отрасль, энергоэффектив-
ность зданий.  

Обеспечение людей жильем хорошего качества является актуальной 
проблемой на сегодня и ближайшее будущее, что, соответственно, требует пу-
ти решений. Приток населения в города привел к сверхплотному строитель-
ству высокоэтажных жилых домов. Данный фактор негативно влияет на эко-
логию окружающей среды, здоровье человека и городской трафик. Массовое 
малоэтажное строительство в России начало развиваться в начале 1990-е годы, 
когда ввиду распада СССР в стране началась эпоха реформ, в том числе, в 
сфере жилищного строительства. К малоэтажному строительству относятся 
индивидуальные жилые дома высотой до трех этажей – коттеджи и усадьбы, 
таунхаусы – дома с небольшим участком земли на двух-трех владельцев и 
многосекционные дома от трех до четырех этажей высотой [1]. 
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Данный метод возведения зданий является недорогой быстровозво-
димой конструкцией, обладающей высокими энергосберегающими свой-
ствами. Также с недавнего времени стали использовать солому. Техноло-
гия строительства малоэтажных домов из соломы не совсем новая. Это – 
значительно усовершенствованная и более современная технология забы-
того саманного строительства. Данный метод строительства является энер-
гоэффективным, так как легко возобновляемые природные материалы не 
несут нагрузку на экологию окружающей среды. Соломенные стены обла-
дают хорошей паропроницаемостью и теплоёмкостью [1]. 

В тоже время домовладельцам, которые хотели бы построить кар-
касный дом, необходимо учитывать определенные особенности. Одной из 
важных особенностей является низкая стоимость каркасного дома, скла-
дывающаяся из нескольких факторов: цена материалов, фундамента и 
сложность проекта. Каркасный дом – это быстровозводимое строение, в 
котором все несущие элементы связаны между собой.   

Конструктивные схемы зданий должны соответствовать наиболее 
прогрессивным видам индустриального строительства, требованиям мо-
дульной системы, унификации и типизации конструкций и деталей, а так-
же местным условиям строительства. В сфере проектирования и строи-
тельства сложились следующие конструктивные схемы малоэтажных жи-
лых зданий:  

 бескаркасная (стеновая) – продольные либо поперечные несущие 
стены и перекрытия различных типов; 

 каркасно-панельная – несущий каркас (колонны и ригели) и круп-
нопанельные стены и перекрытия; 

 объемно-блочная – блоки-комнаты, блоки-квартиры и другие бло-
ки-помещения. 

Большое значение имеет тип используемого каркаса. В зависимости от 
используемой технологии каркас может выполняться металлическим или де-
ревянным. Считается, что металлический профиль самый надежный, однако 
использование такого каркаса неизменно приводит к увеличению стоимости 
строительства дома. Монтируют деревянный и металлический профиль с ис-
пользованием специальной крепежной системы без использования сварки [2]. 

Причиной преобладания многоэтажного строительства над мало-
этажным заключается в последнее рассматривается как нерентабельное 
для инвесторов. Основываясь на этом, местные власти в многоэтажном 
строительстве активно используют договоры инвестирования, в которых 
говорится о том, что застройщик «бесплатно» получает землю, а плата за 
нее берется в виде доли построенных квартир. Такие договоры не пользу-
ются спросом в рыночном сегменте малоэтажного строительства. Резуль-
татом этого является то, что Россия остается последней страной в Европе, 
продолжающей возводить микрорайоны, в которых превалируют много-
этажные дома, при строительстве которых применяются такие материалы, 
как газосиликат, пенобетонные блоки, древесина, железобетон и кирпич.  
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Градостроительная концепция строительства микрорайонов пришла 
в Советский Союз из Западной Европы, в 1950-1960 гг. так застраивались 
города, пострадавшие от войны, при этом данная концепция хорошо соче-
талась с идеей панельного домостроения, когда нужно было строить много 
и быстро. Но на Западе от такого строительства отказались еще в 1970-х гг. 
В России современная застройка, к примеру, Подмосковья является теми 
же микрорайонами, что строились и 40-50 лет назад. Изменения заключа-
ются только в бо́льшем разнообразии цветов на фасадах и высоте домов, 
которые с 10-12-ти этажей выросли до 24-х. При этом чаще всего отсут-
ствует комфортная благоустроенная среда обитания во дворах, которые 
представляют собой пространство выживания, хотя, как отмечают специа-
листы, сама архитектурная структура типа «здание посреди огромного об-
щественного пространства» соответствовала концепции социализма.  

Недостатками многоэтажной застройки оказались также следующие 
моменты; 1) монотонность застройки (в большинстве случаев), что небла-
гоприятно сказывается на психическом состоянии людей: давят большие 
дома, огромные пустые пространства остаются чужими, так как их трудно 
освоить психологически; 2) разделение города на монофункциональные 
жилые микрорайоны (включая так называемые «спальные») и деловые 
районы резко увеличивает транспортные перемещения горожан; 4) в мик-
рорайоне не возникает тесного сообщества: люди отчуждены друг от дру-
га; 5) часто происходит рост преступности (криминализация территорий).  

Все это остро ставит вопрос, касающийся альтернатив микрорайону. 
Здесь, прежде всего, можно упомянуть коттеджную застройку, принятую в 
США. Однако застройка по типу так называемой «одноэтажной Америки» 
отличается дороговизной (кроме США, ни одна страна эту концепцию не 
воплотила в полной мере) и низкой плотностью застройки. Если вести речь 
о высокоплотной застройке, то есть два альтернативных варианта: кварта-
лы с домами в 6-9 этажей и высокоплотной малоэтажной застройкой.  

Квартальная застройка имеет определенные преимущества перед мик-
рорайонами и представляет собой хорошо известный классический западно-
европейский город, создаваемый в течение тысячелетий, с живыми и актив-
ными улицами, где на первых этажах располагаются кафе, рестораны и мага-
зины. Такая застройка вполне комфортна для человека, имея размер квартала 
в среднем сто на сто метров и высоту зданий в 5-9 этажей. Квартальная схема 
имеет ярко выраженную особенность, заключающуюся в четком разделении 
публичного пространства (улицы, бульвары, площади) и приватного. По-
следнее располагается в глубине квартала и доступно только его жителям.  

Серьезной проблемой малоэтажного строительства эксперты называют 
недостаточность инженерной инфраструктуры, при этом особенно остро сто-
ит проблема транспортных коммуникаций, а ее решение требует огромных 
капитальных вложений. В том случае, когда девелопер берет на себя обяза-
тельства и риски по постройке объектов социальной инфраструктуры (шко-
лы, больницы, детские сады и т. п.), расходы эти распределяются на строя-
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щийся дом, и соответственно себестоимость его квадратного метра резко 
увеличивается. В этом случае инвестору выгодно обратиться за финансовой 
помощью к государству, но это приводит к искусственному росту цен, и то-
гда жилье эконом-класса переходит в разряд жилья бизнес-класса. В итоге 
спрос на объекты малоэтажного строительства сокращается [3]. 

Следует отметить также проблему локализации, то есть выбора ме-
ста под застройку. Если строительство ведется рядом с городом, то возни-
кают вопросы, связанные с транспортом и пробками на дорогах, а если за-
стройка осуществляется на большом расстоянии от города, то возникают 
определенные трудности с трудоустройством жителей таких поселков.  

Большое значение имеет государственное регулирование сферы мало-
этажного строительства, являющейся частью строительного комплекса в 
целом. Так, в европейских странах каждые 15-20 лет проводится анализ ар-
хитектурных принципов, изучаются новые концепции строительства совре-
менного города, проводится корректировка норм. В России же последняя 
такая корректировка была проведена еще в эпоху правления Хрущева. Для 
того, чтобы страна в решении вопроса малоэтажного жилищного строитель-
ства смогла достичь уровня иностранных государств, необходимо:  

1. оптимизировать систему контроля и надзора над строительным
процессом; 

2. сокращать сроки проведения государственной экспертизы про-
ектной документации, а также определения видов подготовительных работ 
и рассмотрения результатов инженерных изысканий; 

3. совершенствовать нормативно-техническую и правовую базу в хо-
де активной дискуссии, используя систему экспертных оценок, поскольку 
градостроительные и санитарные нормы (инсоляция, пожарные нормы, 
расстояние до дороги и т. п.) не позволят этого сделать: они с 1960-х годов 
привязаны к микрорайону как основному типу жилой застройки [4].  

Развитие строительной отрасли в современных условиях возможно 
только при использовании новых материалов и технологий, а также орга-
низации строительного производства. Малоэтажная застройка широко рас-
пространена не только в нашей стране, но и в мире. Данная тенденция 
имеет ряд достоинств перед многоэтажным строительством. Прежде всего, 
это благоприятная экология, психологический комфорт, качественная ар-
хитектурная среда и инфраструктура. В мире малоэтажное строительство 
развито довольно давно.  

В Северной Америке и Европе малоэтажная застройка является вос-
требованной наравне с многоэтажками в крупных мегаполисах. В конце 
XIX века в США в штате Небраска зародилась Технология строительства 
из соломы. Именно здесь в 1896 году документально зафиксировали пер-
вое здание, построенное из соломенных тюков. В штате Небраска обшир-
ные степные пространства, на которых выращиваются большое количество 
зерновых. Первые соломенные дома строили без какого-либо каркаса, т.к. 
строители столкнулись с дефицитом строительного леса. Соломенные тю-
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ки спрессовывали с помощью специальных пресс-сборщиков. Плотность 
тюков позволяла нести вес кровли и свой собственный без деревянного 
каркаса. Один из таких домов, построенный в 1903 году, сохранился до сих 
пор и служит по прямому назначению. В Европе лидером по количеству 
построенных домов из соломы является Франция, где эта планка перевали-
ла за 15 тыс. единиц. В России первое здание из соломенных блоков было 
построено в 1994 году в деревне Маяк под Челябинском. 

Малоэтажное строительство – одна из ключевых современных тех-
нологий, обеспечивающих население доступным и комфортным жильём 
[4]. Развиваясь в основном за пределами больших городов, малоэтажная 
застройка решает ряд проблем, связанных с урбанизацией. Чтобы реализа-
ция данного типа зданий достигала высокого качества, необходимо соот-
ветствие современным требованиям энергоэффективности, экологичности 
и экономичности. Каркасное домостроение с применением соломенных 
блоков, как вид малоэтажного строительства, удовлетворяет указанным 
параметрам. Глубокое изучение данной технологии может популяризовать 
соломенное домостроение среди населения России. Тщательный подбор 
наиболее экологичных строительных и отделочных материалов не наносит 
вред здоровью человека, что позволит полноценно отдыхать и восстанав-
ливать силы для активной жизни.  

Энергоэффективность малоэтажных домов позволяет снизить по-
требление ресурсов и антропогенную нагрузку на окружающую среду, что 
способствует сохранению биосферы. С помощью каркасного строитель-
ства сделать дом энергоэффективным проще, нежели по другим техноло-
гиям. Это достигается разделением функций конструктивных элементов: 
деревянный каркас несет все нагрузки, а утеплитель соответствующей 
толщины внутри каркаса делает дом энергоэффективным.  
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Наиболее высокие точки, как, например Московская горка, Дворец 
Молодежи, район Каменных палаток менее подвержены воздействию 
скопления застойного воздуха. 

В Правительстве Свердловской области поставлена задача сократить 
объем выбросов в атмосферу к 2024 году на 18,5%. Основные из них: фор-
мальдегид, бензпирен, диоксид азота, опасные для здоровья человека. 

Кроме того, на загрязнение атмосферы Уральских городов влияет тот 
факт, что уральские города изначально строились как заводы на водных 
артериях, воздействуя выбросами на состояние воды, почвы, атмосферы. 
Химическое загрязнение тяжелыми металлами на территории Екатерин-
бурга и окрестностей значительно изменяют эколого-геохимическое состо-
яние среды, влияют на жизнедеятельность человека [2].   

В Екатеринбурге преобладают западные, северо-западные и юго-
западные ветра. Таким образом, выбросы вредных веществ переносятся в 
основном с запада, где также расположены промышленные зоны города. 
Негативное влияние на атмосферу с учетом ветров усиливает полигон 
ТБО, распложенный на юго-западе. 

Значительно помогают снизить действие негативной нагрузки: на се-
веро-западе Шувакишский лесопарк, с востока и северо-востока Шарташ-
ский и Калиновский лесопарки, с юго-запада – Юго-западный лесопарк, с 
юга, юго-востока – Уктусский лесопарк. 

Но, в целом, проблема чистого воздуха, особенно в центре Екатерин-
бурга, существует и немало может быть путей для решения этого вопроса. 
Уровневое разделение транспортных и пешеходных потоков, защитные 
экраны (подобно шумозащитным), очистка воздуха предприятий, исполь-
зование электрических двигателей, улучшение качества дорожных покры-
тий, и самое главное – более активное озеленение. 

Норма площади озеленения городов, установленная Всемирной Ор-
ганизацией Здравоохранения (ВОЗ) равна 50 м² городских зеленых насаж-
дений на одного жителя. Плохими по условиям озелене-
ния считаются города, где растительность занимает менее 10 % площа-
ди города, хорошими – 40–60 % [1]. 

Если в городе с многомиллионным населением, активной промыш-
ленной жизнью и плотным движением автотранспорта парки, сады и скве-
ры занимают менее 20% территории, то у жителей начинаются проблемы 
со здоровьем, являющиеся следствием кислородного голодания и отравле-
ния вредными выбросами в атмосферу. 

«Норме примерно соответствует только Октябрьский район города – 
11,3 квадратных метра на человека. Множество территорий не имеют пря-
мого доступа к зелени в радиусе 400 метров, локальное озеленение отсут-
ствует. В центральном – на одного жителя приходится 0,6-0,7 метра зеле-
ни», - подчеркивает Анна Балтина, лидер движения «Парки и скверы Ека-
теринбурга» [1]. 
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лают возможным освоение пространств 5-го фасада и значительно улуч-
шить состояние атмосферы в центральных районах крупных городов Ура-
ла и Екатеринбурга, в частности [6]. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ ГОРОДОВ РФ НА ПРИМЕРЕ Г. ВОРОНЕЖ 

Аннотация. Состояние и образ архитектурно-пространственной среды во многом 
влияет на жизнь населения, их поведение и образ жизни. Целью работы является выявле-
ние основных проблем городских общественных пространств крупных городов, которые в 
последующем играют важную роль для повышения качества жизни, и поиск перспектив-
ных методов их организации, применимых для крупных городов РФ на примере г. Воро-
неж. На основе опроса местных жителей, а также анализе общественных пространств го-
рода, выявлены основные проблемы, препятствующие развитию современных и комфор-
табельных городских пространств, определены потребности населения в тех или иных до-
суговых объектах. В ходе исследования отечественного и зарубежного опыта выделены 
основные тенденции и подходы к организации предметно-пространственной среды обще-
ственных пространств, применимые к архитектурной среде г. Воронежа. Как показывает 
практика, общественные пространства требуют постоянного обновления. Именно поэтому 
так важно искать и совершенствовать методы организации как существующих обществен-
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ных пространств, так и вновь появляющихся.  Общественные пространства во все времена 
являлись значимыми объектами городской среды и их развитие является актуальным 
направлением для архитекторов и дизайнеров всех стран. 

Ключевые слова: общественное пространство, городская среда, комфортная 
среда, функции общественного пространства, организация общественных пространств. 

Введение. В последние годы формирование комфортной среды имеет 
всё большее значение для города и его жителей и является одним из главных 
условий качества жизни общества. Общественные пространства, создающие 
благоприятные условия для взаимодействия людей друг с другом и окружа-
ющей средой, являются одним из способов развития города. Именно обще-
ственные пространства формируют уникальный образ города и становятся 
главными точками притяжения не только для местных жителей, но и для ту-
ристов. При планировании и обновлении общественных пространств следует 
учитывать множество факторов, так как для современных городов необходи-
мо организовать взаимосвязанную и единую систему общественных про-
странств, соответствующих потребностям местного населения. 

Главной причиной переоценки общественных ценностей и поиска 
новых путей развития общества стали экологические и социально-
экономические проблемы, начавшиеся в ХХ веке. Появились новые взгля-
ды на жизнь человека в городе, сохранение его естественной среды обита-
ния-природы. Сформировались новые требования к уровню комфорта сре-
ды. Город стал восприниматься как единое целое в средовом и социальном 
смысле. Стареющая городская среда уже не соответствует современным 
запросам общества и не обеспечивает должный комфорт для людей. И с 
помощью методов и средств средового дизайн-проектирования требуется 
решить данную проблему и привести все противоречия к гармоничному 
целому. Основная задача, стоящая перед средовым проектированием – из-
менение стиля жизни, существующих сценариев поведения жителей. 

Основная часть. «Общественные пространства – это целостно вос-
принимаемые конкретные фрагменты архитектурно освоенного городского 
пространства, предназначенного для различных функциональных процес-
сов жизнедеятельности человека» [1]. Они представляют собой совокуп-
ность искусственных и природных элементов, взаимодействующих с чело-
веком и изменяющихся в процессе его деятельности.  

«Все общественные пространства предлагается разделить на откры-
тые, являющиеся частью городского ландшафта, и закрытые, расположен-
ные внутри зданий или на изолированных территориях» [2]. В свою оче-
редь, открытые пространства делятся на четыре категории:  

- урбанистические, которые выступают в роли мест для публичных 
выступлений, проведения городских праздников (пешеходные улицы, 
площади);  

- «зеленые» (бульвары, парки, скверы); 
- набережные и пляжи, являющиеся промежуточными зонами между 

урбанистическими и «зелеными» общественными пространствами. 
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- внутридворовые пространства различных жилых и общественных 
комплексов.  

В наше время общественные пространства становятся неким связу-
ющим звеном между человеком и городской средой. Современные техно-
логии позволяют создавать многофункциональные пространства, которые 
способны удовлетворить многие социальные потребности граждан разной 
возрастной категории. Таким образом такие пространства становятся пол-
ноценной средой обитания со своей структурой и функциями.  

В настоящее время города развиваются очень стремительно, высокая 
степень урбанизации приводит к повышенной плотности застроек и со-
кращению рекреационных зон, а, следовательно, и общественных про-
странств. К тому же мы дошли до высокой степени износа существующих 
пространств, а неправильно расставленные приоритеты в последние 20 лет 
привели к засилью автомобилей и сокращению пешеходных зон.  

«Поэтому одной из целей, возведенных правительством в ранг наци-
ональных проектов, стало обеспечение россиян комфортными условиями 
для жизни в 2019 г. Важным аспектом этого проекта является формирова-
ние удобных и востребованных людьми общественных пространств. Со-
гласно материалам к проекту, к 2024 году индекс качества городской сре-
ды должен повыситься на 30%, а число городов с неблагоприятными усло-
виями для жизни планируется сократить вдвое» [5]. 

По результатам опроса жителей г. Воронежа был выделен ряд основ-
ных проблем, препятствующих формированию комфортной среды. На ос-
нове полученных данных составлена таблица 1, где приведены основные 
пути решения существующих проблем. Данные действия послужат толч-
ком для дальнейшего развития общественных пространств. 

Таблица 1 
Результаты анализа городских архитектурных пространств г. Воронеж 

№ 
Элемент 
городского 
пространства 

Выявленные проблемы Перспективное развитие 

1 Улица - отсутствие велосипедных дорожек 
(применимых также к электросамо-
катам); 
- недостаток пешеходного 
пространства; 
- недостаточный уровень озеленения 
- использование мощения разных 
видов на протяжении одной улицы. 

- повышение уровня безопасности; 
- повышение уровня озеленения; 
- расширение пешеходных зон за 
счёт уменьшения дорожных полос; 

2 Площадь - в большинстве случаев простран-
ство площади не используются в 
полной мере; 
- недостаточный уровень озеленения; 
- неэффективное устранение отходов; 
- отсутствие антивандальных мер; 
- сезонность использования. 

- увеличение доли озеленённых 
пространств; 
- разработка сценарной организа-
ции пространства для круглогодич-
ного использования; 
- своевременная уборка территории 
и уход 
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Окончание таблицы 1 

3 Двор - узкие пешеходные дорожки; 
- устаревшие элементы детских 
площадок; 
- отсутствует зонирования дворовой 
территории;  
- множественные парковки сокращают 
количество зелёных насаждений; 
- отсутствие указателей и современной 
понятной графической навигации; 
- отсутствуют элементы «доступной 
среды» для МГН (маломобильных 
групп населения); 
- недостаточная освещённость 
дворовой территории; 
- отсутствие пешеходных тротуаров 
или нефункциональная их эксплуатация 
(парковка автомобилей) 

- создание во дворе парковки для ве-
лосипедистов; 
- организация грамотного зонирова-
ния территории с учётом мест для ти-
хого отдыха, активного отдыха детей 
с современными детскими площадка-
ми, прогулок, настольных игр 
- увеличение парковочных мест 
(преимущественно создание зелёных 
или подземных парковок); 
- создание условий для передвиже-
ния и отдыха маломобильных групп 
населения 
- проектирование многоуровневых 
дворов в современных жилых ком-
плексах. 

4 Парк/сквер - нерациональная трассировка пеше-
ходных путей в структуре зелёной зо-
ны; 
- образование тёмных коридоров в ме-
стах с недостаточным освещением 
- отсутствие сети для велодвижения 
- низкое функциональное 
разнообразие; 
- сезонность использования; 
- скудное ландшафтное решение; 
- недостаточное количество или отсут-
ствие парковочных мест на территории 
парка/сквера; 

- создание условий для передвиже-
ния    МГН; 
- посадка зелёных насаждений, орга-
низация зелёных парковок; 
- создание сети велодорожек; 
- организация 
многофункционального пространства; 
- разработка сценарной организации 
пространства для круглогодичного 
использования; 
- своевременная уборка территории и 
уход; 

5 Набережная - отсутствие какого-либо 
благоустройства; 
- низкое функциональное 
разнообразие; 
- низкое освещение; 
- плохая пешеходная доступность 
(крутой склон); 
- загрязнение водохранилища; 
- отсутствие организованной 
парковочной зоны. 

- создание пешеходного моста для 
спуска к набережной; 
- разработка сценарной организации 
пространства; 
- развитие многофункциональности 
территории; 
- очищение водохранилища на при-
мере набережной озера Кабан; 
- организация парковочных мест 
совместно с ландшафтной организа-
цией. 

«Свободные пространства в структуре города, зачастую являются 
случайным элементом, стихийно возникшим в городской среде. Обще-
ственному пространству присущи свои особые функции: 

− социальная – через взаимодействие людей друг с другом и вла-
стью; 

− рекреационная – место для проведения досуга; 
− познавательная – выступает в качестве инструмента сохранения 

историко-культурных и национальных ансамблей» [3]. 
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Зачастую данные функции теряют свою значимость, если городская 
среда не продумана и не соответствует потребностям жителей. Поэтому 
так важно, чтобы общественные пространства стали неотъемлемым ком-
понентом урбосреды, спроектированным с учётом новых тенденций в сфе-
ре дизайна и градостроительства. «Чем выше степень урбанизированности 
городской среды, тем большими навыками городского образа жизни вла-
деет горожанин и тем выше его требования к среде; это доказано результа-
тами многократных исследований» [4]. На основе анализа отечественного 
и зарубежного опыта были предложены следующие принципы организа-
ции городских общественных пространств: 

1. Конкретный потребитель. При создании общественного про-
странства важно определить его целевую аудиторию. Пространство 
может быть как универсальным (для нескольких групп), так и узкона-
правленным (для конкретной группы). Важно понимать потребности и 
интересы целевой аудитории, чтобы создавать точки притяжения, ради 
которых придут люди. 

2. Посменная нагрузка, всесезонность. Пространство не должно вы-
глядеть безлюдным. Целевая аудитория должна последовательно заменять 
друг друга. Нужно учесть долгий зимний период в городах РФ и организо-
вать круглогодичный досуг. 

3. Уникальная программа. Чтобы пространство притягивало людей
необходимо разработать сценарную организацию пространства, которая 
позволит сделать место «живым» и интересным. 

4. Видовая насыщенность. Любое общественное пространство вос-
принимается во время пешей прогулки, поэтому, проектируя пространство, 
следует продумывать виды, которые будут открываться с дорожек и пло-
щадок. И здесь несомненным достоинством является учет (или искус-
ственное создание) своеобразного рельефа.  

5. Комфорт и безопасность. Весь труд, вложенный в создание и под-
держание общественной жизни в городе, будет безуспешным, если не бу-
дет службы, ответственной за охрану имущества и правопорядка.  

6. Расположение в районе транспортно-пешеходной доступности. На
территориях общественных пространств следует организовывать парко-
вочные места, а также организовывать максимально комфортный путь от 
остановок общественного транспорта до места отдыха. При создании но-
вых общественных пространств стоит рассмотреть возможность организа-
ции парков и скверов в пешей доступности от жилых комплексов. Это поз-
волит расширить зелёный каркас города и повысить уровень комфорта для 
жителей. Также необходимо обеспечить доступную среду для маломо-
бильных групп населения и людей с ограниченными возможностями. 

7. Сохранение исторических зданий. Для правильной идентификации
города, общественное пространство должно стать таким компонентом ур-
босреды, который свяжет прошлое и будущее города. 
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Заключение. В наше время происходит всё в «онлайн» из-за быстро-
го темпа жизни. Но людям по-прежнему необходимо живое общение для 
развития, для совершенствования эмоционального интеллекта, что очень 
важно и актуально для современного общества. Сегодня общественные 
пространства становятся одним из важных компонентов городской среды, 
они должны развиваться и модернизироваться. Общественное простран-
ство, организованное с учётом потребностей населения города и отвечаю-
щее современным требованиям становится главным местом в городе для 
общения, развлечений, спорта и отдыха как местных жителей, так и тури-
стов. Такие многофункциональные пространства – это инвестиционный 
вклад в будущее развитие города. Именно поэтому поиск и разработка 
принципов организации общественных пространств является актуальным 
направлением.  Успех формирования и реорганизации общественных про-
странств зависит не только от функционального направления, но и ком-
плексного подхода к решению существующих проблем.  
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ПРИЧИНЫ ДЕГУМАНИЗАЦИИ ДВОРОВЫХ ПРОСТРАНСТВ  
ГОРОДОВ. ДИЛЕММА: РЕКРЕАЦИЯ ИЛИ АВТОПАРКОВКА 

Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы разрушения среды дворовых 
пространств, являющейся следствием увеличения числа личного автотранспорта жите-
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лей многоквартирных домов. Рассмотрены основные аспекты проблемы, обуславлива-
ющие деградацию рекреаций дворов жилых районов на примере дворовых территорий 
жилой застройки Волгограда. В работе предложены варианты решения сложившейся 
проблемы.  

Ключевые слова: реконструкция жилой застройки, благоустройство террито-
рий, градостроительство, дворовое пространство. 

Проблема увеличения автомобилей в крупных и крупнейших горо-
дах России требует разработки разнообразных методов её решения. Суще-
ствует, явно проявляющийся факт, опережения темпов роста автомобили-
зации населения и обеспеченности, приобретённых жителями городов ма-
шин парковками.  Проблема нехватки машино-мест для стоянки автомоби-
лей существует не только в центре городов, хотя там она значительно ост-
рее, но и в периферийных районах. Проблемы пробок и парковок достигли 
кризисного уровня во всем мире [1]. Возникает противоречие желаемого 
удобства, которое ищет приобретатель авто, и негативной реальности (раз-
рушение городской среды, ухудшение экологической ситуации, огромные 
потери времени: от простаивания в пробках, решения конфликтных ситуа-
ций, причиной которых является автомобиль). Решение проблемы автомо-
биля в городе обсуждается на уровне правительств, различных институтов 
власти и научных сообществ, общественности. В качестве эффективного 
средства решения проблемы, обсуждается строительство новых дорог, для 
смягчения и устранения негативных последствий от возросшей загружен-
ности дорог. Однако, не в любой ситуации возможно таким образом ре-
шить проблему.  

Согласно данным Казанских исследователей Мубаракшиной Ф. Д., 
Рачковой О. Г. обеспеченность местами для хранения автомобилей по месту 
проживания населения в городах России составляет в среднем 35-40%, а 
обеспеченность местами для парковки автомобилей у объектов тяготения в 
среднем не превышает 25 % от требуемого количества. Дополнительным 
негативным аспектом, отмеченным Мубаракшиной Ф. Д., Рачковой О. Г., яв-
ляется то, что проезжая часть большинства улиц в центральных и перифе-
рийных частях городов используется для движения только на 30-50% [2].  

Задачей нашего исследования было изучения аспектов влияния лич-
ного автотранспорта горожан на внутри дворовые пространства Волгогра-
да. Цель – выявить главные проблемы трансформации рекреационных 
пространств, возникающих из-за соседства с автомобилем. 

Первая проблема: планировочная ёмкость – спроектированные в со-
ветский период и ранее, внутридворовые территории не способны разме-
стить, то количество автомобилей, которые жители жилых домов хотят 
втиснуть в эти пространства. Кроме этого, ситуация в некоторых градо-
строительных ситуациях обостряется соседством жилых домов с обще-
ственными сооружениями, если на территории последних предусмотрено 
недостаточно мест для размещения автомобилей посетителей. В этом слу-
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чае работающие в общественных объектах люди оставляют свои автомо-
били в близлежащих дворах. Второй, выявленной проблемой, характерной 
не только для Волгограда, является отсутствие крупных парковок в пеше-
ходной близости к жилым микрорайонам с высокой плотностью застройки 
[3]. В планировочной структуре Волгограда не используются многоуров-
невые паркинги, а гаражных кооперативов недостаточно и они чаще всего 
расположены на периферии жилых районов, вне пешеходной доступности 
для большинства жилых территорий. 

Третья проблема – социальная. Автовладельцы предпочитают остав-
лять транспортное средство максимально близко к дому, чтобы видеть 
свою любимую собственность из окна квартиры. Это рождает ряд кон-
фликтных ситуаций: 1) количество мест для стоянки ограничено, а людей 
желающих их занять превышает их количество; это рождает борьбу за 
«место под солнцем», в нашем случае за парковочное место; и это борьба 
часто не на жизнь, а на смерть; 2) безоавтомобильным жильцам не нравит-
ся: «наслаждаться» видом на парковку из своего окна, дышать выхлопны-
ми газами, не имея возможности проветривания, повышенные уровни пы-
ли и шума; из-за этого в Волгограде часто происходят социальные кон-
фликты, результатами которых являются проколотые шины, поцарапанные 
части автомобилей и т. п. Незаконность действий жильцов самовольно 
присваивающих часть дворовой территории под парковки своих автомоби-
лей является незаконным, так как такие действия ограничивают права дру-
гих собственников жилья в многоквартирных домах, являющихся владель-
цами общего имущества, долю которого нельзя выделить в соответствии с 
ЖК РФ. Но, к сожалению, помощь в соблюдении законных прав ущемлен-
ным жителям придется отстаивать в суде, что, даже в случае положитель-
ного решения, не приведет к устранению конфликта.  

Четвёртая проблема – экологическая. Заасфальтированные для авто-
машин огромные пространства приводят к уменьшению площадей озеле-
нения. При этом, известно, что существует ярко выраженная отрицатель-
ная корреляция между зеленой массой растительности и температурой 
земной поверхности [4]. Соответственно уменьшение площади зеленых 
насаждений в городе ведет к значительному повышению температуры 
земной поверхности в летний период. В жару сухой воздух раскаляется 
настолько, что город становится чем-то вроде асфальтового мешка. Отхо-
ды от машин, стекающие на территории озеленения двора также имеют 
негативное воздействие на людей. Ливневая канализация в Волгограде 
практически не работает. Поэтому все отходы от автомобилей остаются в 
городской среде.  Установка автомобилей на озелененные территории при-
водит к их уничтожению.  Без растительности грунт очень быстро превра-
щается в пыль, которую ветра Волгограда поднимают и она оказывается в 
воздухе, которым дышат люди, а также переносят её в квартиры. За по-
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следние годы уровень пыли в Волгограде значительно увеличился. К нега-
тивному экологическому воздействию относится и то, что машины рабо-
тают на бензине, и выхлопные газы, не приносящие ничего хорошего ни 
экологии, ни здоровью людей, оказываются в микроклимате дворовых 
пространств, отравляя воздух на детских площадках, попадая в квартиры 
через окна. 

  Пятая проблема – качество рекреационной среды жилого двора. 
С целью удобства и расширения парковочных зон уничтожаются ограж-
дающие бордюры, озелененные территории. Кроме того, многие дворы в 
Волгограде не имеют разделения проезда на пешеходную и транспортную 
части [5; 6]. В  результате  перегруза  дворов  автомобилями  передвижение 
пешеходов затруднено, часто им приходится буквально протискиваться 
между машинами или идти по грязи, так как асфальт занят припаркован-
ными машинами. Часто можно увидеть, когда во дворе машины стоят в 
проездах, на тротуаре, вплотную к подъезду, на газоне, прижимаются к 
детским и контейнерным площадкам. В таких дворах все пешеходные 
маршруты оказываются перекрытыми, а площадь рекреационных зон и зон 
детских площадок практически сведена к 15% и менее от общей площади 
территории двора. Если добавить к этому постоянное превышение скоро-
сти водителями и плохой обзор из-за стоящих в неположенных местах ав-
томобилей – мы получаем территорию, по которой нельзя пройти, не под-
вергая свою жизнь угрозе. Огромное количество автомашин часто препят-
ствует проезду служб оказания экстренной помощи (скорой, пожарной, 
технических служб). Также машины во дворах являются блокаторами про-
ведения механизированной уборки придомовой территории (от снега, му-
сора и т. п.).  

«Организация парковок на улично-дорожной сети является неэф-
фективным способом использования городской территории, поэтому 
необходимо строить внеуличные    паркинги, перехватывающие стоянки 
и развивать массовый пассажирский транспорт (как скоростной вне-
уличный, так и маршрутный наземный) в качестве альтернативы авто-
мобильному транспорту» [7]. Мы полностью согласны с этим утвержде-
нием. Наличие автомобиля имеет много негативных моментов: траты на 
бензин, сезонное обслуживание, решение вопросов страхования и ДТП, 
ежедневные вопросы парковки. Но, к сожалению, рост числа личного 
автотранспорта – это реальность. Для решения нехватки парковочных 
мест целесообразно возводить точечные многоуровневые паркинги с не-
большими радиусами доступности (до 1 км).  Минусом такого паркинга 
является рампа (не все автомобилисты охотно загоняют свой автомобиль 
на уровни выше земли), а плюсом возможность устройства в структуре 
паркинга гаражных боксов, в которых автомобилист сможет хранить 
смену шин и другие запчасти. 
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При отсутствии территориальных резервов целесообразно возводить 
многоуровневые механизированные парковки. В них водитель минимально 
участвует в процессе паркинга машины – он лишь сдает ее на хранение, 
после чего специальный лифт поднимает машину на нужный ярус и ставит 
ее в ячейку, а владелец авто получает карточку с кодом этой ячейки. 

Чаще всего, приобретая транспортное средство, владелец даже не 
задумывается о том, куда будет его ставить. Решение о размещении ав-
томобилей на дворовых территориях не только небезопасно и незакон-
но, но и приводит к социальному и планировочному регрессу город-
ских территорий. Очень важным аспектом, кроме описанного выше ва-
рианта размещения многоуровневых парковок, является информирова-
ние жителей о последствиях их действий. Рассмотренная нами пробле-
ма автопарковок очень глубока и имеет многовекторные причины её 
усугубления. Двор должен принадлежать жителям и управляться ими. 
Необходимо разъяснять жителям, что рекреационная функция гораздо 
важнее функции складирования личных автомобилей небольшого про-
цента жильцов.  
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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СВЕТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ 

Аннотация. В статье представлен проект по световой организации интерьера трех-
комнатной квартиры. Установлены типы освещения и осветительных приборов, их классифи-
кация, определены случаи грамотной установки тех или иных светильников. В качестве ос-
новного освещения были использованы встроенные точечные, а также потолочные светиль-
ники, которые дают не только приятный теплый свет, но и являются дополнительным декором 
интерьера. В роли декоративного освещения выступили различные встроенные подсветки. За 
акцентное и рабочее отвечают встроенные точечные и подвесные светильники. 

Ключевые слова: реконструкция жилой застройки, благоустройство террито-
рий, градостроительство, дворовое пространство. 

Одним из революционных изобретений человечества является элек-
трическое освещение. Если в древности люди были подчинены ритмам за-
ложенными природой, то с появлением электричества восприятие времени 
суток, распорядок и ритм повседневной жизнедеятельности резко поменя-
лись. Сегодня жизнь современных городов не представляется возможной 
без искусственного освещения. Свободное время большинства людей в 
мире приходится на вечернее время суток, когда солнечного света стано-
вится недостаточно для осуществления какой-либо деятельности как внут-
ри помещений, так и снаружи. Также имеют место быть и профессии, у ко-
торых рабочее время выпадает на темное время суток. И чем дальше от эк-
ватора расположен город, тем оно длиннее [1, с. 16]. 

Существующее сегодня в любом городе мира электрическое освеще-
ние является обязательным элементом его инженерно-технических струк-
тур. С развитием технологий освещение приобретало все больше и больше 
функций. Если в самом начале оно отвечало только за освещение помеще-
ний и окружающей среды в темное время суток, то сейчас оно может со-
здавать выразительные световые образ различных объектов, служить све-
товым акцентами и доминантами разного масштаба в световых ансамблях, 
нести информационную нагрузку и многое другое. Следуя из вышесказан-
ного, можно утверждать, что свет в жилом помещении играет большую 
роль. «Правильный светодизайн скрывает недостатки помещения, отсут-
ствие вкуса и слабые стороны мебели. Правильная расстановка ламп и све-
тильников также положительно влияет на психическое состояние человека, 
и физическое/ эмоциональное здоровье», – это слова архитектора Павла 
Абрамова, которые подчеркивают важность грамотного размещения осве-
тительных приборов для разных помещений [2].  

В данной работе предлагаем проект грамотной световой организации 
интерьера трехкомнатной квартиры. Для архитектора и дизайнера свет – 
это строительный материал, который создает или уничтожает окружающее 
пространство. Свет материален. Если цвет – это что-то конкретное и при-
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вязанное, то свет более гибкий инструмент для создания нужной компози-
ции. Свет точно также влияет на восприятие комнаты, как дорогие обои 
или мебель. Например, слишком яркий свет убивает объем, пропадает воз-
можность игры теней и формам. Человек перестает чувствовать форму и 
наполнение предметов ровно также, как в кромешной темноте. 

Прежде чем приступать к световой организации интерьера рассмот-
рим какие типы освещений используются в квартире. Различают три ос-
новных типа освещения: 

 естественное, которое представлено природными источниками 
света, такими как солнечный и лунный свет. Для человека такое освещение 
считается наиболее благоприятным и комфортным; 

 искусственное, которое представлено разными искусственными 
источниками света; 

 комбинированное. Как показывает практика наличие только одно-
го из вышеуказанных типов освещений является недостаточным по уста-
новленным нормам в СНиПах и ГОСТах [3]. В свою очередь вышеуказан-
ные типы освещения можно разделить на подтипы. Искусственное осве-
щение можно поделить:  

1) По площади освещаемой поверхности: 1.1. Общее, 1.2. Местное и
1.3. Комбинированное. 

2) По назначению: 2.1. Основное, 2.2. b. Рабочее (для выполнения
трудовых обязанностей); 2.3. Акцентное (для выделения конкретного 
участка); 2.4. Декоративное (для украшения пространства).  

Естественное освещение делится на: 
 Боковое – проникает в здание через оконные проёмы, напрямую 

зависит от количества окон; 
 Верхнее − спускается с потолка, считается идеальным и его ис-

пользование дает наиболее полноценное проникновение света во все угол-
ки пространства; 

 Комбинированное. 
В многоквартирных домах редко встречается верхнее и комбинирован-

ное естественное освещение и присутствует только на верхних этажах здания. 
Классификация осветительных приборов весьма обширна. Их можно 

разделить по: светотехническим функциям; условиям эксплуатации; характеру 
светораспределения; типу лампы; способу крепления или установки; форме 
фотометрического тела (симметричные световые приборы, круглосимметрич-
ные световые приборы, не симметричные световые приборы); возможности 
перемещения при эксплуатации (стационарные, переносные, передвижные); 
способу питания лампы (сетевые/с индивидуальным источником пита-
ния/комбинированного питания); возможности изменения положения оптиче-
ской системы (подвижные и неподвижные); возможности изменения свето-
технических характеристик (регулируемые и нерегулируемые). 

В данной работе рассматривается интерьерное освещение квартиры, 
поэтому нужно знать типы освещения по способу крепления и установки: 
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3. Виды и типы освещения : [сайт]. – URL : https://lightgid.ru/lighting/vidy (дата
обращения : 01.03.2022). – Текст : электронный. 
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ВСЕХСВЯТСКАЯ ЦЕРКОВЬ В ТЮМЕНИ. К ВОПРОСУ  
О ТИПОЛОГИИ 

Аннотация. В работе рассматривается проблема малого количества ротондаль-
ных церквей, типология подобных сооружений. Проанализировав ряд литературных 
исследований по архитектуре культового характера, был сделан вывод следующего со-
держания: схожие стилевые черты данных строений несут в себе как общие, так и ин-
дивидуальные характеристики. Обозначена проблематика уникальности ротондальных 
православных церквей.   

Ключевые слова: ротондальная церковь, ротонда, храм, зодчество, Тюмень. 

«Храм Всех Святых», расположенный в исторической части Тюмени, 
наиболее часто именуемый «Всехсвятской церковью»- единственная в Сибири 
церковь - ротонда, перекрытая сводчатым куполом (рис. 1). Возведено 1837-
1839 г. по проекту тобольского архитектора Петра Ивановича Прамана. В кни-
ге «Архитектурное наследие Тюменской области» хорошо описана и церковь, 
и ее расположение на местности: «Здание стиля классицизма представляет со-
бой небольшую центрическую ротонду, перекрытую купольным сферическим 
сводом и завершенную миниатюрной главкой» [1]. К телу храма крестообраз-
но примыкают четыре двухколонных портика, что композиционно напоминает 
нам «жемчужину в чаше» – виллу «Ротонда» А. Палладио. 

Данное сходство было несколько смазано после каменного пристроя с 
крещальней, возведенного в 1980-х гг. В 2004 г. близ церкви возвели коло-
кольню. «Декоративная разработка церкви сдержана, основана на использова-
нии элементов ордерной системы. Цилиндрической объем по четырем осям 
акцентирован двухколонными портиками. Кольцевой карниз и строгие тре-
угольные фронтоны украшены сухариками, полуциркульные окна обрамлены» 
[1, с. 241]. 

Форма здания наиболее гармонично соответствовала месту (принцип 
чинности и уместности): выстроенная на кладбище на месте старой деревян-
ной церкви, она своей формой напоминала баптистерии, пантеоны и мавзолеи 
– крещальни и усыпальницы – погребальные, а затем культовые памятники
над мощами святых в византийскую эпоху. Неоднократно в истории архитек-
туры отмечалось, что главной постройкой городского поселения становится 
именно храм. Он выполняет градообразующую функцию, формируя силуэт 
пространства, создает необходимую эмоциональную среду, подчеркивает ста-
тус и образ, дух места. Для Тюмени это особенное место- здесь впервые была 
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способленностью к характеру христианского богослужения, которому 
наиболее соответствовал характер крестово-купольного храма. 

Множество построек стиля классицизм, отличает весомость, греческая 
ордерная система, простые и ясные формы, а также простота отделки. Обыч-
но в плане преобладает четкая композиция с акцентированными углами. Ро-
тондальные сооружения восходят к палладианской традиции и проявляются 
в культовой архитектуре через светские формы – виллы и особняки. По-
скольку именно вилла – образ райского места на земле, а видение рая, со-
гласно «Божественной комедии» А. Данте – это гармония кругов. Центриче-
ской выглядела и идеальная модель Вселенной.  При этом камерность и вза-
имодействие сферических объемов в ротонде воплощают тему избранности, 
элитарности и просветительских идеалов, определивших семантику архитек-
турных форм классицизма. «Особенно широко эти конструкции применялись 
в жилой архитектуре - в основании парадного салона (зала) круглой или 
овальной формы в плане. В отличие от Ротонды А. Палладио французские 
архитекторы предпочитали в сценографии дворцового строительства сме-
щать ротондальный объем из центра в сторону сада» [2, с. 131]. 

Уникальным местом для создания культового ротондального строи-
тельства стал Урал. Так же семь уральских храмов-ротонд, построенных в 
короткий период конца XVIII-XIX вв., порождают массу любопытства. 
«Большое влияние на архитектуру XIX в. оказали «образцовые проекты», 
разработанные в Петербурге и ставшие обязательными для застройки всех 
провинциальных городов России» [3, с. 77]. Индивидуальный почерк, ис-
ключительные объемно-планировочные решения дают возможность срав-
нения уральских построек со столичными, где так же видится и московская 
линия. «Архитектура отдельных усадебных храмов-ротонд Подмосковья 
была рассмотрена во многих источниках, посвященных как российской ар-
хитектуре эпохи классицизма, так и отдельным памятникам или архитек-
торам» [4, с. 3]. «Ряд интересных наблюдений о специфике храмового зод-
чества эпохи классицизма в Подмосковье, его связях с древнерусскими и 
западноевропейскими традициями, содержат книги Н. Я. Тихомирова, 
B. C. Турчина, В. И. Шередеги» [4, с. 4]. Здесь так же прослеживается ли-
ния перехода ротондальных форм от светских к культовым сооружениям.  

Переход к ротондальным церквям был возможен по аналогиям с 
древними формам мавзолеев и баптистериев, архитектура которых восхо-
дила к сирийским купольным традициям. Идея спасительного круга и рай-
ского блаженства, обещанного усопшим при обряде отпевания, делала 
уместными подобные формы именно для кладбищенских церквей, насле-
дующих традицию древних усыпальниц. 

Всехсвятская церковь на территории кладбища в г. Тюмени выражает 
идею всеобщего христианского единения в мире усопших. Все святые, со-
именные крещеным умершим, являются покровителями и заступниками пе-
ред судом небес, поэтому важно, что конкретной привязки к имени святого 
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па застроек позволило обогатить архитектурное наследие и положить 
начало для развития зодчества последующих этапов. 

Обращение к изучению архитектурных памятников обнаруживает 
ряд важных проблем, среди которых реставрация и консервация суще-
ствующих объектов. Второй путь – создание новых сооружений, соответ-
ствующих данному функционалу, но с учетом возможностей современного 
проектирования, материалов и технологий, где кроме традиции должны 
ярко проявляться новаторские черты.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Аннотация. Тема национальной идентичности и проявление ее в региональной 
архитектуре особенно актуальна для территорий Крайнего Севера и Арктики. Понима-
ние истоков архитектурно-строительных традиций региона, способствует выявлению 
особенностей, определивших уникальность материальной культуры данной террито-
рии. Статья посвящена комплексному выявлению факторов, являющихся основой для 
формирования регионального подхода при проектировании зданий и сооружений в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

Ключевые слова: региональная архитектура, регионализм, идентичность архи-
тектуры. 

Долгое время северные и Арктические территории Российской Фе-
дерации существовали в самобытном, нетронутом современной цивилиза-
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цией виде. Первые сведения о Ямале и о коренных народах, населяющих 
эти земли – ненцах и хантах (тогда они именовались самоедами и остяка-
ми), относятся к ХI веку [4]. Сформировавшись в результате освоения 
определенной природно-географической среды, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ обладает рядом особенностей, которые проявляются в соци-
альной структуре, местном выражении национальной культуры и соответ-
ствующем ей хозяйственном укладе, отличающиеся от других областей.  

На сегодняшний день остро встает вопрос выявления национальной 
идентификации в регионе. Проблемой архитектуры Ямало-Ненецкого авто-
номного округа является потеря национальной и региональной идентично-
сти, вследствие современной тенденции глобализации. Огромные темпы 
развития территорий, унификация и типизация строительных технологий и 
материалов, привели к появлению однотипных жилых образований во всех 
городах данного региона. Массовое возникновение и распространение 
«анонимной» архитектуры происходит без учета основополагающих факто-
ров, определяющие развитие архитектуры в регионе. К таким факторам 
можно отнести социально-экономические, политические, природно-
климатические, историко-культурные и др. Хочется отметить, что отправ-
ной точкой для регионального творчества является земля, поэтому региона-
листы говорят о метафизике городов и духе места, на их основе конструи-
руются новые региональные мифологии [9]. В сегменте рассматриваемого 
региона можно отметить, что именно природно-климатические характери-
стики и историко-культурные традиции Ямало-Ненецкого автономного 
округа являются материальной базой для формирования регионализма. 

Природно-климатический фактор. Как известно, территории Яма-
ла – это климатически неблагоприятная, экстремальная среда для человека. 
Несмотря на колоссальное развитие строительных технологий и некоторые 
достижения в отдельных аспектах, существует ряд основополагающих 
факторов, которые во многом определяют образ современной архитектуры 
региона и жизнь людей в целом. К таким особенностям региона, которые 
требуют всестороннего учета при проектировании зданий и сооружений, 
относятся: 

- сплошное и прерывистое вечномерзлое состояние грунтов; 
- экстремально-низкие температуры; 
- повышенная снеговая и ветровая нагрузки; 
- пониженное содержание кислорода в воздухе; 
- нерегулярная смена суток – полярные и белые ночи; 
- географическая удаленность территорий от основных российских 

центров; 
В прямой зависимости от природно-климатических условий нахо-

дятся архитектурно-строительные традиции и уклад жизни людей, что тре-
буют особых подходов: 

- переход преимущественно к замкнутой и полузамкнутой застройке, 
защищающей от неблагоприятных воздействий внешней среды;  
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- наземная и коллекторная прокладка инженерных коммуникаций в 
зоне вечномерзлых грунтов; 

- проектирование улично-дорожной сети с учетом направлений пре-
обладающих ветров; 

- необходимость естественного снегосброса диктует отказ от плоских 
крыш, обращаясь к скатным, преимущественно крутосклонным; 

 - избыточные теплопотери через окна и витражи требуют уменьше-
ния проёмов наружных стен переход к замкнутой форме окон, а иногда к 
устройству верхнего света;  

- устройство особых видов фундаментов для размещения зданий и 
сооружений на вечномерзлых грунтах, создающих условия для предот-
вращения их оттаивания; 

Вышеперечисленные факторы выполняют не просто утилитарную 
функцию, которая позволяет соблюдать баланс между экстремальной сре-
дой и комфортными пространствами для человека, не стеснёнными суро-
выми условиями. Они также формируют ряд морфологических особенно-
стей, которые отличает архитектурный образ данного региона от других.  

Историко-культурный фактор. Еще одной основой регионализма, 
как стилистического направления архитектурных формообразований, яв-
ляется использование историко-культурных традиций. К таким идентифи-
кационным характеристикам территории можно отнести культуру корен-
ных народов и историю освоения и развития региона. 

 Региональная культура, религия и образ жизни коренных народов яв-
ляются уникальными, непохожими на другие. Здесь не встретить привычных 
античных памятников или известных архитектурных стилей. Это древняя, са-
мобытная, обособленная от мировых тенденций архитектура, она является об-
разцом зодчества коренных народов. Национальные жилища – чумы остаются 
неизменными на протяжении многих веков. Они демонстрируют особый под-
ход к организации объемно-пространственной композиции: имея центральную 
ось симметрии, они возводятся при помощи каркасной несущей системы. 
Строительными и отделочными материалами данных жилищ служат деревян-
ные доски и жерди, кожа оленей и ткань. В них продумано функциональное 
зонирование помещений, системы вентиляции и теплосбережения. Образ дан-
ных жилищ обусловлен и религиозными особенностями коренного населения. 
В Обско-угорской мифологии отсутствие окон объясняется тем, что духи 
среднего и нижнего мира могут подсматривать за людьми и приносить им 
вред. Наличие отверстия наверху чума служит для свободного общения людей 
с богами верхнего мира [2]. Именно эти архитектурные приёмы иллюстриру-
ют не только процесс приспособления человека к северным суровым услови-
ям, а также идентичность культуры коренных народов. 

История освоения ЯНАО является не менее значимым фактором ре-
гиональной идентичности территории. Покорение земель "великой Оби" 
Московским княжеством привело к появлению первого деревянного фор-
тификационного сооружения - Обдорского острога (восстановленного на 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ «ДВОРЫ БЕЗ МАШИН» 
КАК ВАРИАНТ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация. В статье рассматриваются существующие планировочные решения 
дворовых территорий жилых комплексов в сравнении с концепцией «дворы без ма-
шин», приводятся плюсы и минусы этой концепции, а также анализируется подкреп-
ленность концепции нормативной базой. 

Ключевые слова: дворы без машин, паркинг, машиноместо, экстренный подъезд.  

В XXI веке уровень автомобилизации высок как никогда: машины 
вытеснили пешехода с улицы на специально отведенный ему тротуар, вы-
теснили жителей из дворов, которые теперь заполнены парковочными ме-
стами и проездом. Это не только проблема комфорта, это также проблема 
безопасности жилища: выбежавший из дома ребенок или поскользнувший-

184



 

ся человек легко могут угодить под колеса. В связи с этим встает вопрос, 
как сделать дворы и город в целом безопасным для человека, не убирая из 
него современное средство передвижения.  

В решении этой проблемы на помощь приходят многочисленные 
урбанистические практики, такие как «дворы без машин», использова-
ние разных дорожных покрытий для разделения пешеходных и автомо-
бильных потоков и так далее. Однако, несмотря на их существование, 
эти практики применяются не всегда. Кроме того, в зимний период гра-
ницы дорожных покрытий сливаются, вследствие чего наиболее без-
опасным и функциональным может быть планировочное решение, ис-
ключающее присутствие личного автотранспорта на внутридворовой 
территории. 

«Дворы без машин» – это актуальная для Сибири практика. Рассре-
доточенное расположение районов относительно центра и удаленность 
районов друг от друга, суровые климатические условия (до -40˚С зимой и 
до +35˚С летом) приводят к необходимости иметь личный транспорт и не-
возможности заменить его транспортом общественным.  

Плюсами «дворов без машин» являются [9, с. 89]: 
 безопасность для детей и взрослых. 
 увеличение полезной площади двора. 
 отсутствие шума и выхлопных газов во дворе. Это особенно актуаль-

но для городов-миллионников с высоким трафиком и загазованностью улиц. 
 повышение комфортности среды. 
По данным исследований агентства «Автостат» [12], на трех жителей 

города Новосибирска приходится одна машина, а это значит, что жилой 
дом на 1000 жителей должен обеспечивать возможность парковки для 300 
автомобилей, которые без учета проездов займут около 0,5 Га земли (при 
площади парковочного места в 14,3 м2) [5, с. 216]. Однако если разместить 
автомобили не на одной парковке, а по периметру дома, не заводя парко-
вочные места внутрь, эту площадь можно будет использовать под благо-
устроенное дворовое пространство. 

Примером такой планировки может служить ЖК на улице Декабри-
стов, запроектированный с концепцией «двор без машин». На территории 
организован двухуровневый паркинг, а также наземная парковка со сторо-
ны магистральной улицы (рис. 1).  

Дом на улице Кирова, 27 также был запроектирован с концепцией 
«двор без машин», но после введения в эксплуатацию парковочные места 
все же были размещены во дворе по причине отсутствующих сквозных 
подъездов. Людям с тяжелыми покупками неизбежно приходилось остав-
лять машину в одном месте и обходить дом, что было неудобно. Также, из-
за размещения на 1 этаже здания филиала Сбербанка и других обществен-
но-торговых объектов, парковки для жителей часто были заняты служеб-
ным или грузовым транспортом. 
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разделения потоков, устройством «дворов без машин» и т. д. Однако зако-
нодательно стандарты закреплены лишь локально (например, в Москов-
ской области), либо и вовсе носят рекомендательный характер. Для улуч-
шения уровня комфорта жилья и повышения уровня безопасности считаю 
важным закрепить стандарты повсеместно, а также сделать их обязатель-
ными к исполнению. В случае со сложившейся застройкой возможно со-
здание четкого функционального зонирования с целью разделить пеше-
ходные и автомобильные потоки посредством бордюров, шлагбаумов и 
других препятствующих въезду ограничителей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
РЕВИТАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН 

Аннотация. В статье рассмотрен мировой опыт ревитализации промышленных 
зон города в разные временные отрезки, проанализировано современное состояние ис-
следуемой проблемы, определены основные тенденции развития ревитализации город-
ских промышленных зон. 

Ключевые слова: ревитализация промышленных зон, городская среда, «зеле-
ная» архитектура, экологический фактор, тенденции развития. 

Термин «ревитализация» (от лат. «re...» – возобновление и «vita» – 
жизнь) дословно переводится с латинского как «возвращение жизни» и 
обозначает включение в городскую среду территорий, утративших свою 
первоначальную функцию. 

Впервые объекты, подвергшиеся ревитализации, появились в XIX веке 
в Англии как ответ на антисанитарные условия в городах, возникшие в ре-
зультате индустриализации. Впоследствии в результате уже деиндустриали-
зации городских территорий, при которой происходил вынос промышленных 
зон за границы жилой застройки, а также в целом перемещение производств 
из развитых в развивающиеся страны, под ревитализацией стали понимать 
создание на высвобождающейся территории и в ставших заброшенными зда-
ниях социально-активных общественных пространств. 

К настоящему времени в России и мире уже накоплен большой опыт 
ревитализации неиспользуемых промышленных территорий. В 1980-е го-
ды в английском городе Шеффилд на месте бывших производственных по-
строек был образован «Квартал культурной промышленности» (Cultural 
industries Quarter), включающий в себя объекты кинематографического и 
музыкального направлений. В то же время в г. Солтейр была проведена ре-
витализация текстильной фабрики под художественный центр. Примером 
ревитализации промышленной территории также является Центр искусств 
и медиатехнологий в городе Карлсруэ в Германии, основанный в 1989 г. в 
здании бывшей фабрики оружия и боеприпасов. 

Продолжающийся процесс урбанизации приводит к увеличению чис-
ленности населения в городах и как следствие их территориальному разрас-
танию. В связи с этим промышленные зоны, находившиеся на окраинах, не-
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редко оказываются в центральной части городов. Потребность в площадях 
под развитие городской жилой и общественной застройки, а также забота об 
общей экологии города приводит к выносу данных промышленных зон. Го-
родские территории производственных предприятий оказываются невос-
требованными и нуждающимися в ревитализации также и вследствие про-
исходящих процессов перехода общественного развития на постиндустри-
альную модель, когда инновационные технологии в большей степени заме-
няют ручной труд человека. В связи с этим многие производства становятся 
полностью автоматизированными, а производственные предприятия с уста-
ревшими технологиями утрачивают свою актуальность. 

С начала 1990-х гг. и по настоящее время в ревитализации террито-
рий заметен уклон в сторону преобразования среды с учетом экологиче-
ских факторов. Данная тенденция является реакцией на увеличивающееся 
антропогенное воздействие и повышение нагрузки на природные экоси-
стемы, ухудшение экологической ситуации в крупных городах. По мнению 
И. С. Родионовской, «...неизбежно должны трансформироваться искус-
ственные компоненты городской среды, ведущим принципом оптимизации 
которых станет экологизация среды, при которой единство места человека 
и растительности станет, по-видимому, ведущим принципом биопозитив-
ного формирования пространства» [3, с. 98]. 

В связи с этим особую значимость приобретает развитие так называе-
мых «зеленых» технологий, предполагающих исследование и внедрение в 
строительную практику методов энергосбережения и повышения энергоэф-
фективности зданий. «Современные экологические технологии, строитель-
ные материалы и принципы строительства открывают новые интересные 
архитектурные решения, а архитектура, в свою очередь, предлагает множе-
ство вариантов воплощения, внедрения эко-технологий» [2, с. 50]. При этом 
приоритетным направлением можно считать использование «зеленых» 
стандартов при реорганизации именно промышленных территорий, являю-
щихся основными источниками загрязнения окружающей среды. 

Ярким примером ревитализации промышленной зоны с учетом эколо-
гического фактора может служить реорганизация в 1990-х гг. района Кингс-
Кросс в Лондоне. Построенные в данном районе дома имеют высокий класс 
энергоэффективности. При проектировании соблюдался принцип максималь-
ного сохранения и реконструкции существующих исторических зданий. 

В это же время в Стокгольме была проведена ревитализация про-
мышленного района Хаммарбю Хёстад, ставшего образцом современного 
жилого эко-района (см. рис. 1). В данном районе была внедрена система 
сортировки и подземного сбора бытовых отходов, ступенчатая обработка 
канализационных сточных вод с получением тепловой энергии, очищен-
ной воды и органического компоста. Также при проектировании был сде-
лан акцент на альтернативные транспортные средства и пешеходную до-
ступность. «Вся транспортная сеть района построена так, чтобы обеспе-
чить удобство перевозок для жителей, но, что бы дороги занимали 

190



при эт
трамва
ше 10
в Сток
отходо

В
рис. 2)

Рисун

Н
ведена
района
новани
устрой
и внес
ний. «
среды
душны
можно
ривани

С
станов
го прог
ей Vin
термин
тектур

«
мерны
родной
при ос
роли п

том как м
ай, связы
0 минут 
кгольме, 
ов, со сни
В 2008 го
). 

нок 1 – Эко
Стокг

На месте 
а смешан
а заключа
ии, состоя
йства был
сению ры
«Природн
: рельеф и
ых потоко
о получит
ия, увлаж
Современ
вятся все б
гресса и д

ncent Calleb
нала в г. Б
ры на конц
«Процесс
ым. Он бу
й структу
сознании 
природны

можно мен
ывающий 
пути) и 
биогаз, п
иженным 
оду был р

-район Хам
гольм, Шв

старого 
ная жила
ается в со
ящем в о
ли провед
ыхлых гру
ный ланд
и гидрогр
ов; в соче
ть более 
жнение и д
нные прое
более техн
даже опер
baut Archi
Брюссель 
цепции пр
с взаимоп
удет разви
уры, объе
и повыш

ых фактор

ньше пло
Хаммарб
автобусы
продукт р
выбросом
реорганиз

ммарбю Хё
еция 

грузового
ая и обще
оздании с
основном 
дены рабо
унтов, сп
дшафт иг
рафическа
етании с э
благопри
др.» [4, с.
екты реви
нологичны
режающим
itectures пр
показыва
остранств
проникнов
иваться п
единения 
шении соц
ов в архи

 

ощади. О
бю с ближ
ы, исполь
разложени
м в атмос
зован рай

ёстад, 

о порта с
ественная
сада со сл
из бетон
оты по раз
пособству
грает сущ
ая сеть вл
элементам
иятный ми
 10]. 
итализаци
ыми, соотв
ми его. Пр
роект разв
ает преобл
венной сре
вения гор
путем усл
природн

циальной,
итектурно

сновной 
жайшей с
ьзующие, 
ия пищев
сферу СО2
йон Яткяс

Рисунок 2
с зелены

с промыш
я застройк
ложной сх
ных плит
здроблен
ющих но
щественну
лияют на 
ми застро
икроклим

ии городс
ветствующ
редложенн
вития терр
ладающее
еды будущ
рода и пр
ожнения 
ных и тех
, экономи
ом простр

транспор
танцией м
как и мн

вых и ка
2» [5].  
аари в г. 

2 – План ра
ым каркасо

Финлян

шленной з
ка. Особе
хемой озе
т. Для реа
ию бетон
ормальном
ую роль 
направле
ойки и с у
мат, улучш

ских пром
щими уров
ный в 201
ритории с
влияние 

щего (см. р
рироды яв
природны
нологиче
ической и
ранстве» [

рт – скор
метро (не
ногие авт
анализаци

Хельсинк

айона Яткя
ом, Хельсин
ндия 

зоной был
енность д
еленения
ализации 
нного осн
му росту 
для горо

ение и сил
учетом р
шенное п

мышленны
вню техни

16 году ко
старого мо
«зеленой»
рис. 3). 
вляется з
ых форм 
еских про
и экологи
[1, с. 20]. 

остной 
е боль-
тобусы 
ионных 

ки (см. 

саари  
нки,  

ла воз-
анного 
 на ос-
благо-
ования 
расте-
одской 
лу воз-
ельефа 
провет-

ых зон 
ическо-
омпани-
орского 
» архи-

законо-
и при-

оцессов 
ческой 

191



Рисун

И
ленны
ного н


каса» н


вании 


открыт


тов (и
гоакти


вания 
архите

стве по
тектуры
дис. …
Текст : 

2
Текст 
2016. – 

3
дионов
2018. – 

4
зирован

нок 3 – Пр

Исходя и
ых зон гор
направлен
 создани
на реорга
 исполь
и строите
 перерас
тых обще
 при пр
ли их рен
ивной арх
 исполь
при про
ектурных

1. Воронин
остиндустр
ы, реставра
 канд. арх
непосредс
2. Зинуков
: непосред
№ 2 (36). –

3. Родионо
ская. – Тек
№ 2. – С. 9

4. Сагалаев
нной среды

оект ревит

из анализа
рода, мож
ния: 
ие целост
анизуемой
ьзование с
ельстве; 
спределен
ественных
роектиров
новации) 
хитектуры
ьзование в
ектирован
х форм. 

на, А. В. П
иального р
ация и рек
х. / А. В. В
ственный. 
ва, О. Ю. Э
дственный 
– С. 50. 
овская, И. С
кст : непос
98. 
в, А. В. Ар
ы / А. В. С

ализации з

а существ
жно выдел

тного озе
й террито
стандарто

ние соотн
х озелене
вании тер
использу

ы [7]; 
возможно
нии, прим

Спис

Принципы «
развития : 
конструкци
Воронина ; 

Экологизаци
// Астрах

С. Совреме
средственны

рхитектурн
Сагалаев. –

 

заброшенно

вующих п
лить след

елененног
ории; 
ов «зелен

ношения 
енных про
рритории 
уются при

остей сов
менение 

сок литера

«Эко-реурб
специальн
ия историк
 ННГАСУ

ия совреме
ханский ве

енная архи
ый // Экол

ные процес
– Текст : эл

ого термин

проектов 
дующие т

го простр

ной» архи

застроенн
остранств
и распол
инципы г

временны
параметр

атуры 

банизации»
ость 05.23.
ко-архитект
У. – Нижни

енной архи
стник экол

итектура в 
логия урбан

ссы в усло
лектронны

нала в г. Брю

ревитали
тенденции

ранства – 

итектуры 

ной терри
в; 
ложенных
гелиотект

х техноло
рических 

» в архитек
.20 «Теори
турного на
ий Новгоро

итектуры / О
логическог

формате «
низированн

овиях эко-а
ый // Archit

юссель, Бе

изации пр
и развити

– «зеленог

при прое

итории в 

х на ней 
туры [6] и

огий мод
и биони

ктурном пр
ия и истори
аследия»: а
од, 2012. –

О. Ю. Зину
го образов

«Green» / И
ных террит

адаптации 
tecture and 

ельгия 

омыш-
ия дан-

го кар-

ектиро-

пользу 

объек-
и энер-

делиро-
ческих 

ростран-
ия архи-
автореф. 
– 26 с. – 

укова. – 
вания. – 

И. С. Ро-
торий. – 

урбани-
Modern 

192



 

Information Technologies. – 2015. – № 3 (32). – URL : https://marhi.ru/AMIT/2015/ 
3kvart15/sagalaev/AMIT_32_Sagalaev_PDF.pdf (дата обращения : 26.03.2022). 

5. Экорайон Стокгольма Hammarby Sjöstad – Хаммарбю Хёстад. Озёрный город
Хаммарбю. – Текст : электронный // Научно-популярный и образовательный журнал 
«Экология и жизнь» : официальный сайт. – 2013. – URL : 
http://www.ecolife.ru/gorod/12451 (дата обращения : 30.03.2022). 

6. Гелиотектура Сергея Непомнящего : [сайт]. – URL :  https://m-kalashnikov
.livejournal.com/361209.html (дата обращения: 30.03.2022). – Текст : электронный 

7. Энергоактивные здания / Н. П. Селиванов, А. И. Мелуа, С. В. Зоколей [и др.];
под ред. Э. В. Сарнацкого, Н. П. Селиванова. – Москва : Стройиздат, 1988. – 373 с. – 
Текст : непосредственный. 

Порошин О. С. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА  
НА ПРИОВРАЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ Г. ТЮМЕНИ 

Аннотация. В статье представлена концепция жилого комплекса на приовраж-
ной территории (на примере г. Тюмени), позволяющая связать его с уникальным для 
города естественным ландшафтом. Предложено функциональное зонирование кварта-
ла, выделены пешеходные пространства и парковки. Разработанный жилой комплекс 
состоит из 13 разных типов зданий. Рассчитаны технико-экономические показатели 
проекта.  

Ключевые слова: жилой комплекс, приовражная территория, пешеходные про-
странства, городская среда, планировка квартир. 

Центр любого города наиболее посещаемая часть города, поэтому он 
является привлекательным для бизнесменов и инвесторов. В центральном 
районе г. Тюмени есть овражный участок. Соседство с уже существующи-
ми жилыми комплексами и бизнес-центрами обуславливает необходимость 
переустройства разрабатываемого участка. Примыкающий к участку про-
ектирования овраг должен стать рекреационной зоной, привлекательной 
для жителей и туристов, одним из факторов формирования новых пеше-
ходных и транспортных связей с центром города. Расположение жилого 
комплекса повышенного уровня комфорта на территории у естественного 
ландшафта и исторического центра отвечает требованиям современного 
развивающегося города [1]. 

Основной идеей концепции является формирование жилого ком-
плекса на приовражной территории с обеспечением связей с городской 
средой и с уникальным для города естественным ландшафтом. 

Главная задача проекта заключается в том, чтобы включить террито-
рию естественного оврага в структуру города, насытив ее функциями. Ос-
новной принцип проектирования квартала состоит в организации пеше-
ходных и транспортных связей между дворовым пространством и внеш-
ним общественным. 
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Площадь торгово-офисная: 3 011 м2 
Количество парковочных мест со стороны ул. Камышинская: 50 

мест, из них для инвалидов: 13 мест; гостевой паркинг внутри квартала: 40 
мест; для инвалидов 10 мест; 

Вместимость подземного паркинга для жителей жилого комплекса: 
200 машин, из них для инвалидов: 30 машин. 

На основании проведенного предпроектного исследования, вклю-
чавшего анализ территории проектирования, мировой и отечественный 
опыт по поставленной проблеме, была выработана концепция проекта. В 
соответствии с концепцией разработан проект реновации жилой среды 
фрагмента «Малого городища» в г. Тюмень.  

Состав проекта: 
 ситуационная схема; 
 фотофиксация территории; 
 схема объектов культурного наследия; 
 схема озеленения; 
 схема транспорта; 
 схема функционального зонирования рассматриваемой территории; 
 фрагменты карты градостроительного зонирования; 
 схема расположения жилья; 
 схема расположения социальной инфраструктуры; 
 опорный план; 
 схема концепции развития рассматриваемой территории; 
 генеральный план проектируемой территории; 
 схема функционального зонирования; 
 схема типологии жилья; 
 схема типологии общественных пространств; 
 развертка по ул. Камышинская; 
 профили поперечного сечения пешеходных зон; 
 общий вид; 
 малые архитектурный формы; 
 жилой комплекс (планы этажей, разрезы). 
Жилая среда занимает важное место в жизни каждого человека. 

Комплексы открытых и закрытых пространств отличаются многообразием 
и подвержены влиянию множества факторов: образ жизни человека, при-
родно-климатические условия, численность населения и, наконец, личные 
потребности и вкусы человека.  

Данный проект подразумевает разработку качественной жилой сре-
ды, отвечающей требованиям развивающегося города. На территории про-
ектирования располагаются жилой комплекс и ландшафтно-рекреационная 
зона, позволяющая повысить уровень среды и создать место притяжения и 
отдыха населения.  
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УЧЕНИЕ О ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТАХ 

Аннотация. Рассмотрены этапы развития учения о ландшафте. Приведены 
сравнения зарубежной и Российской школы ландшафтоведения и обозначены совре-
менные этапы его развития. 

Ключевые слова: строительная климатология, строительно-климатический 
паспорт, инсоляционный режим, климат, зоны рекреации. 

Введение. Учение о ландшафте является фундаментальной пробле-
мой физической географии. Развитие любой научной сферы деятельности 
и инноваций напрямую зависит от исторических периодов и событий. Сей-
час четко наблюдается тенденция копирования и переосмысления устояв-
шихся концепций [1]. Это происходит по причине свежего взгляда совре-
менных ученых на данную проблему. Освоение данной науки осуществля-
лось неравномерно, однако плюрализм мнений ученых приближали нас к 
развитию теоретической базы ландшафтного учения [2]. 

Развитие представлений о географии в древнем мире. Развитие 
географии началось при формировании аграрного общества. Когда люди 
занимались скотоводством, охотой, примитивным земледелием и рыболов-
ством. Знания которые получал человек напрямую связаны с его деятель-
ностью и окружающей его средой. Первобытные люди имели возможность 
без преград перемещаться в пространстве и обладали превосходной 
наблюдательностью, являющейся залогом выживания. Однако общество на 
тот момент не обладало достаточным уровнем развития и не могло пра-
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вильно для себя трактовать природные явления. Все катаклизмы интерпре-
тировались магическим мышлением как «божественное наказание». При 
этом наши предки  разбивали их на категории . Естественно природные 
условия зависели от местоположения народов. 

Развитие Среднеземноморья напрямую связано с географическим 
положением. В рукописях Древней Греции множество упоминаний о небе, 
Земле и космосе, это доказывает, что люди имели сформированную кон-
цепцию Вселенной. Разнообразие климатических зон также стимулировало 
развитие научной базы. Параллельно с завоеванием и оккупацией древни-
ми цивилизациями земель, происходил процесс изучения и анализа новых 
территорий для последующей ассимиляции. В процессе всех  путешествий 
было изучено много новых природных комплексов. 

На основании вышеприведенных утверждений мы устанавливаем 
прямую взаимосвязь теоретической базы географического ландшафта с 
опытом древних культур. 

Ландшафт. Идеи Нового времени. 
Географический ландшафт в России. На стыке восемнадцатого и де-

вятнадцатого веков организовывались академические поездки для исследова-
ний природы, что способствовало возможности сгруппировать некоторые 
виды растений, животных, почвы по географическим районам. Появляются 
предположения о возникновении чернозема. Создаются систематические 
свойства Каспийской низменности, Забайкалья, Камчатки. Появляются раз-
личные научные сообщества, например «Московское общество естествоис-
пытателей», «Императорское Русское географическое общество». Их труды 
были собраны в большие географические ресурсы издания [3]. 

Скорый прогресс ландшафтоведения произошел по причине экономи-
ческой ситуации общества. В России набирает обороты капиталистическое 
производство, возникают новые отрасли промышленности и разделение тру-
да. Из-за своего территориального масштаба Российская империя была очень 
заинтересована в освоении различных природных явлений, изучении земель-
ного хозяйства и делении на климатические зоны. Русский ученый-географ 
Е.Ф. Зябловский внес предложение разделить всю государственную землю 
страны на три зоны: северную, среднюю и южную. В будущем к этим зонам 
добавилась четвертая-Арктика. Это послужило фундаментом для последую-
щих исследований профессоров и учёных [4; 5]. 

Учение о географическом ландшафте было поставлено на научную 
основу  экспедиции ученого В. В. Докучаева и его ученика Г. Н. Высоцко-
го. Она продолжалась семь лет начиная с 1892 года и заключалась в сотво-
рении леса в степи в очень сложных, и порой непригодных для сельскохо-
зяйственного пользования, землях. На сегодняшний день многие специа-
листы продолжают придерживаться постулатам Докучаева. 

Зарубежный опыт изучения ландшафтовединия. На формирова-
ние идеологии начала географии девятнадцатого века повлияли два немец-
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ких ученых-географа – Карл Риттер и Александр Гумбольдт. Их учения 
объединили в себе различные теории  и обособило географию в научном 
обществе Германии. В нескольких странах начали появляться общества 
под их именами и кафедры в институтах под руководством профессоров. 

Еще одно известное и важное имя того времени – Александр Гум-
больдт. Немецкий учёный смог суммировать в своей работе «Космос» базу 
знаний человечества. Он был осуществлял научную деятельность не толь-
ко в географии, но и во множестве других сферах. Работы Гумбольдта 
оставили большой след в изучении климата Земли, основ почвоведения и 
общей физической географии. 

Во Франции основоположниками науки о ландшафте являются Элизе 
Реклю и Видаля де ла Блаша. По их мнению, человек и природа бесконечно 
взаимодействуют и являются постоянными, неизменными единицами нашего 
мира. Земля является «учителем» человека, поэтому тщательное изучение 
почвы может пролить луч света на характер и нравы народа который на ней 
живет. Видаль де ла Бланш считал, что человек тоже является географиче-
ским показателем, но при всем при этом, он обделен предприимчивостью и 
инициативой. В свою очередь, Элизе Реклю делал ударение на исследование 
региональных территорий, образующих тип местности. Идеи Реклю и Блан-
ша составили французскую географию. Образную, объектом которой являет-
ся человек  и направленную на региональные масштабы. 

Учение о ландшафте в наше время. Наука о географическом 
ландшафте развивалась параллельно нашей цивилизации, совершив транс-
формацию из описательного анализа рельефа в комплексную научную от-
расль. Стоит обратить внимание, что ландшафт это целостная цепочка 
природных предметов и явлений, которые ведут свою деятельность. 

Экология и геология плотно связаны с ландшафтоведением и явля-
ются неотъемлемой его частью из-за прямого взаимного влияния. Одной из 
самых важных задач науки о ландшафте – формирование понимания чело-
века о системных многоуровневых природных комплексах, влияющие на 
природно-антропогенные геосистемы, и осознания воздействия людей на 
экосистемы планеты. 

На сегодняшний день наука о географическом ландшафте активно 
развивается благодарю вариативному набору методов и новейшим разра-
боткам наших ученых. Мы все больше и больше узнаем о природе нашего 
мира, его возможностях и потребностях. Это дает нам возможность учиты-
вать все нюансы при нашей деятельности и устранять последствия антро-
погенного влияния [6; 7]. 

Вывод. Учитывая весь производственный прогресс, который мы до-
стигли за все годы развития, встает огромный вопрос о образовании угрозы 
исчезновения полезных природных ресурсов, оскудение почв, загрязнения 
воды, вырубки лесов и последующее множество катаклизмов. Наука о гео-
графическом ландшафте изучает возобновление этих жизненно-необходимых 
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для нас природных ресурсов. Исходя из этого, заинтересованность в позна-
нии ландшафтов крайне важна в современном мире. В настоящее время спе-
циалисты в сфере изучения ландшафта ищут новые пути изучения природы и 
решения насущных проблем технической цивилизации. 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация. Социальная эффективность жилых территорий на территории РБ 
достигалась за счет соблюдения нормативных документов. В настоящее время качество 
жилой среды оценивается с помощью различных методик, предлагаемых как на между-
народном уровне, так и на национальном.  

Ключевые слова: индекс качества городской среды, рейтинг, нормативные до-
кументы. 

В последние годы все больше уделяется внимание качеству город-
ской среды. Особое внимание уделяется качеству жилой среды, которое 
менялось в разные периоды развития общества. Жители современного го-
рода предъявляют все больше требований среде проживания. В 2021 г. 
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, что 
является наиболее важным при выборе места жительства в городах России. 
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Опрос показал, что это «наличие социальной инфраструктуры в пешей до-
ступности (поликлиники, школы, магазины) – 56%; транспортная доступ-
ность – 52%; территориальное расположение (тихий, безопасный район, 
близость парков – 41%; качество постройки дома 40%; хорошая экология 
36%; близость к месту работы/учебы – 20 % и др.» [1]. 

При строительстве микрорайонов всегда учитывается большое коли-
чество нормативных требований, однако в процессе эволюции городской 
среды, как и в процессе эволюции населения, требования претерпевали из-
менения, сводясь не только к сугубо нормативным, но и к экологическим, 
психологическим. Таким образом люди диктуют новые требования для 
формирования и трансформации жилых территорий в зависимости от рас-
тущих современных потребностей.  

В проектировании жилых территорий в градостроительстве Беларуси 
вводились нормативные документы, именно с помощью них и осуществ-
лялся контроль за социальной эффективностью. Так одними из первых со-
блюдающихся нормативов в период первого применения концепции мик-
рорайонов на практике были Постановления «О мерах по дальнейшей ин-
дустриализации, улучшению качества и снижению стоимости строитель-
ства» 1956 г., «О Развитии жилищного строительства в СССР» 1957 г. и 
введенный в оборот вслед за ним СНиП II-В.10-58 «Жилые здания». При 
проектировании новых микрорайонов детально моделировалась жизнь об-
щества, определялись социальные потребности людей, высчитывались 
маршруты до школ, детских садов, поликлиник и т. д. Впоследствии воз-
никло крупнопанельное домостроение, позволившее застраивать террито-
рии по существующим нормативам в разы быстрее.  

Позднее в 1969 г. вступает в силу постановление ЦК КПСС «О мерах 
по улучшению качества жилищно-гражданского строительства», вслед-
ствие которого были созданы дома улучшенной планировки («брежнев-
ки»), что в свою очередь повлияло на проектирование жилых образований 
и изменило их планировку и композиционное решение. В 1986 г. была 
принята государственная программа СССР «Жилье-2000», после которой 
были приняты СНиП 2.07.01.89 «Планировка и застройка городских и 
сельских поселений». С распадом СССР в 1991 г. реализация градострои-
тельной политики «Жилье-2000» приостановилась, произошли изменение 
в архитектурной отрасли и производственной базе, принятие новых норма-
тивно-правовых актов, трансформация архитектурно-планировочных ре-
шений микрорайонов. Период с 2008 г. характеризуется изменением нор-
мативной базы Республики Беларусь (введением нового ТКП 45-3.01-117-
2008 «Градостроительство. Населенные пункты» и других), а также транс-
формацией подходов к застройке территорий и развитием решений по со-
зданию качественной среды.  

В нормативных документах по проектированию градостроительных 
жилых образований социальная эффективность их планировки и застройки 
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связывалась со следующими показателями: доступность транспорта, плот-
ность застройки, обеспеченность и доступность объектов социального об-
служивания и образовательными учреждениями, степенью озелененности. 
Так в процессе развития все больше внимания уделялось насыщению тер-
ритории жилой застройки другими функциональными объектами, повы-
шением уровня социального обслуживания в первых этажах жилых зда-
ний. С ростом населения и техническим прогрессом росла этажность и 
плотность застройки, а также потребность в парковках, на которую не в 
последнюю очередь повлиял и рост автомобилизации. В связи с этим стра-
дали дворовые пространства и возникал вопрос о повышении качества жи-
лой среды.  

В настоящее время качество жилой среды оценивается с помощью 
методик, предлагаемых разными странами. Общим в них является приме-
нение набора показателей (индикаторов): транспортная обеспеченность, 
жилищные условия, доступность услуг, экологическая ситуация, благо-
устройство, безопасность. Используемые в данных методиках индикаторы, 
в основном, экономические и демографические. 

Методики на международном уровне: 
- Рейтинг качества жизни в городах мира Mercer ранжирует 450

городов по условиям жизни по 39 факторам, сгруппированным в 10 кате-
горий (политическая, социальная, экономическая, социокультурная среда, 
медицина, образование, коммунальные услуги, транспорт, отдых, жилье, 
природная среда) [2]. 

- Глобальный рейтинг пригодности для жизни Economist 
Intelligence Unit оценивает 140 городов по качеству городской жизни по 
более чем 30 качественным и количественным факторам: стабильность, 
здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфра-
структура [3]. 

- Рейтинговая система LEED-ND уделяет внимание экологическим 
характеристикам застройки и территории, инфраструктуры, содержит си-
стему баллов, для экологического рейтинга: умное расположение и связь, 
схема и дизайн района, «зеленая» инфраструктура и здания, инновации и 
процесс проектирования, региональный приоритет [4]. 

- Индекс устойчивого развития городов, разработанный 
MCKINSEY, определяет пять категорий устойчивого развития (эффектив-
ное использование ресурсов, чистота окружающей среды, городская ин-
фраструктура, ориентация на устойчивое развитие) по 18 факторам. Градо-
строительная среда характеризуется показателями плотности населения, 
интенсивности использования общественного транспорта и степени озеле-
ненности [5].  

Наднациональная система – Индекс процветания городов (CPI), 
предложенный ООН-Хабитат, «предоставляет множество новых аналити-
ческих инструментов, основанных на пространственных показателях. Но-
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вые показатели, такие как связность улиц, общественное пространство, 
экономия от агломерации, обеспечивают четкое пространственное распре-
деление, которое помогает повысить оценочное суждение и поддержать 
принятие решений» [6]. Методики национального уровня: 

- Методика оценки качества городской среды проживания в
России, выделяет 13 индексов (41 показатель), отражающие основные 
направления в оценке качества городской среды: «динамика численно-
сти населения, транспортная инфраструктура, природно-экологическая 
ситуация, доступность жилья, развитие жилищного сектора, демографи-
ческие характеристики населения, инновационная активность, инженер-
ная инфраструктура, кадровый потенциал, социальная инфраструктура, 
социальные параметры общества, благосостояние граждан, экономика 
города» [7]. 

- Индекс качества городской среды, разработанный ДОМ.РФ сов-
местно с КБ «Стрелка», предполагает анализ 6 типов пространств (жилье и 
прилегающие пространства, общественно-деловая инфраструктура и при-
легающие пространства, улично-дорожная сеть, социально-досуговая ин-
фраструктура и прилегающие пространства, озелененные пространства, 
общегородское пространство) по 6 критериям (безопасность, комфорт-
ность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современ-
ность и актуальность среды, эффективность управления) [8]. 

- Индекс качества жизни качества жизни в городах с населением
более 250 тыс. человек в России, проведенный Финансовом университе-
том при Правительстве Российской Федерации, определен по 12 критери-
ям, оценивает качество жизни в городах на основании социологических 
исследований и данных из открытых баз данных [9].  

- Интегральный рейтинг крупнейших городов России, разрабо-
танный Институтом территориального планирования «Урбаника», основан 
на математическом и визуальном анализе 6 групп критериев 6 масштабов, 
выделяя при этом 6 групп качества жилой среды [10]. 

Городские индексы качества жизни «дают возможность получить си-
стемную и целостную оценку развития города, объективных и субъектив-
ных факторов, влияющих на качество жизни, что важно при принятии 
управленческих решений. Преимуществом индексного подхода является 
возможность конструирования интегральной многомерной системы пока-
зателей на основе эмпирических данных» [11, с. 290]. В мире существуют 
еще множество методик. Национальные методики более подробно изучают 
уровень жизни в городах, но не позволяют сравнивать индикаторы города 
разных стран, так как показатели отличаются. Наднациональные индексы, 
основываясь на общей методике и учитывая национальные особенности, 
имеют больший шанс развития и применения.  

Многие показатели социальной эффективности, оцениваемые в вы-
шеприведенных рейтингах, коррелируются с нормативными требования-
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ми, предъявляемыми к планировке и застройке жилых территории (до-
ступность транспорта и различных объектов социальной инфраструкту-
ры, экономической эффективности). В рейтингах учитываются политиче-
ская, социальная, социокультурная среда, экологические показатели. 
Пространственные, композиционные показатели игнорируются при оцен-
ке качества жилых территорий. Необходимо разработать методику оцен-
ки качества среды проживания, обеспечивающую комплексную оценку 
жилых образований по критериям плотности, доступности, экологично-
сти, безопасности, разнообразия, современности, учитывая при этом не 
только социальные и демографические показатели, но и пространствен-
ные характеристики.   
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕПО СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ:  

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Аннотация. В статье описывается отечественный опыт с выявлением архитек-
турных, функциональных и градостроительных особенностей в области архитектуры и 
строительства пожарных депо, станций скорой помощи, а также депо, сочетающих в 
себе полностью или частично функции данных подразделений. Осуществлен анализ и 
структурирование информации об отечественном опыте строительства данных служб. 
Кроме того, предложена и выстроена классификация архитектурных, градостроитель-
ных и функциональных особенностей в проектирование зданий и сооружений для раз-
мещения служб экстренного реагирования на основе анализа основных тенденций в 
развитии архитектурного опыта в исследуемой области. 

Ключевые слова: депо служб экстренного реагирования, пожарная часть, стан-
ция скорой медицинской помощи. 

Архитектура и устройство депо служб экстренного реагирования 
имеет множество отличительных особенностей в России и ряде зарубеж-
ных стран. Ввиду уникальности инфраструктуры различных стран, исто-
рических предпосылок и современных тенденций в развитии архитектуры 
и переосмысления пространств и форм - фасады, интерьеры, объемно-
планировочные решения, функционал и место в городской среде как по-
строенных ранее, так и современных объектов для размещения депо служб 
экстренного реагирования нестандартны для отдельно взятых стран, а по-
рой даже удивительны и необычны [1, с. 34; 3, с. 96]. 

Здания служб экстренного реагирования на территории Россий-
ской Федерации представляют собой обособленные строения. Нет объ-
единения данных служб в комплекс зданий. Отдельно представлены по-
жарные депо, станции и подстанции скорой помощи, а также поисково-
спасательные центры. Стоит отметить, что иногда бригады скорой по-
мощи входят в штат спасательных формирований и находятся с ними на 
общей территории. 

Массовое строительство депо служб экстренного реагирования в 
России берет свое начало с указа императора Александра I в начале XIX 
века. Пожарная каланча, жилые помещения, конюшни пожарных депо рас-
полагались в комплексе здания полицейского участка, в центре города [2, 
с.98]. Смотровая площадка пожарной каланчи была самым высоким ме-
стом для панорамного осмотра города и его окрестностей. 

Губернские архитекторы, участвовали в разработке проекта пожар-
ного депо на конкурсной основе. Именно тогда, впервые в городской за-
стройке появилась башня – каланча, привлекающая к себе внимание. Из-
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Ассиметричная композиция с боковым въездом. При таком компози-
ционном решении гараж располагается в торце здания. Въезд и выезд по-
жарной техники осуществляется сбоку. Характерным для такого решения 
является большая ширина здания. При использование такой композиции 
депо может выходить непосредственно на «красную линию», т. к. площад-
ка перед гаражом находится сбоку, что экономно и удобно для улицы или 
дороги. Данный композиционный прием является экономичным и часто 
используется на затесненных городских участках.  

Торцевая композиция характеризуется расположением гаража сзади 
здания на фасад выходят общественные, административные и служебные 
помещения. Гараж со стоянкой пожарных единиц техники может быть как 
тупиковым, так и со сквозным проездом. 

Особенность этого приема заключается в парадности здания и воз-
можности его размещения на центральных улицах или островных участках 
в исторической застройке, где нежелательно иметь въезды и выезды по-
жарных автомобилей со стороны главной улицы.  

Планировочное решение депо служб экстренного реагирования мо-
жет быть компактным или пространственным. 

При компактном планировочном решении план депо стремится к 
кругу или квадрату. Такое решение наиболее экономично и целесообразно 
для депо с тупиковым гаражом на 2-4 единицы пожарной техники.  

Пространственное планировочное решение можно разделить на: 
1. Полузамкнутое (симметричное) – такой прием лежит в основе по-

чти всех действующих в настоящее время типовых проектов и предусмат-
ривает расположение гаража в средней части депо. 

2. Ассиметричное – здание четко зонировано, состоит из нескольких
частей, объединенных общим входным вестибюлем. За счет чего достига-
ется выразительность. 

3. Угловое – это простое и четкое планировочное решение, которое
делит гараж (в одной части здания) и технические службы (в другой части 
здания). Такой прием характерен для пожарных депо на 4 – 6 единиц по-
жарной техники. 

При анализе станций и подстанций скорой медицинской помощи было 
обнаружено, что станции и подстанции представляют из себя комплекс из 
двух объемов – лечебно-административного и транспортного (рис. 2). 

Транспортный блок – одноэтажный, представляет из себя гараж,
оснащенный современными системами обеззараживания транспортных 
средств. Лечебно-административный блок – преимущественно двухэтаж-
ный. На первом этаже располагаются кабинеты амбулаторного приема па-
циентов и предрейсового осмотра водителей, комнаты хранения медика-
ментов, сбора и дезинфекции медицинских отходов, другие служебные и 
подсобные помещения. На втором этаже могут находится служебные ка-
бинеты, комнаты отдыха, конференц-зал и др. 
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транспорта, г. Гомель 

ПРОБЛЕМА ЦВЕТА В ЗАСТРОЙКЕ СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  
Г. ГОМЕЛЯ 

Аннотация. Произведена съёмка фасадов, благоустройства и среды жилых про-
странств нескольких микрорайонов г. Гомеля с целью анализа их колористического 
решения в контексте застройки, выявления закономерностей и проблем. 

Ключевые слова: архитектурная колористика, микрорайон, средовой подход. 

«Жители города инстинктивно стремятся к получению хорошей, 
здоровой, красивой архитектурно-ландшафтной среды; они находятся под 
постоянным многообразным влиянием среды города» [5, с. 13], и сенсор-
ный уровень – первый при восприятии и оценке пространства человеком. 

«Цвет является одним из ключевых факторов, формирующих ком-
фортную визуальную среду: он оказывает влияние на формирование и раз-
витие личности человека, его психологическое состояние, самочувствие, 
трудоспособность, социальную активность» [2, с. 229]. Поэтому цветовое 
решение архитектурной среды должно быть комплексным, соответство-
вать массе факторов, функции пространства.  

Вопрос цветовой комфортности среды чрезвычайно актуален для бе-
лорусских городов, так как за последние десятилетия сформировались 
определённые тенденции в архитектуре жилищного строительства, кото-
рые во многом устарели, утеряли первоначальную идею или функцию.  

Целью статьи является анализ колористического решения архитек-
турной среды спальных районов г. Гомеля и выявление основных проблем, 
связанных с цветом застройки и дворовых пространств, поиск их возмож-
ного решения. 
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В качестве объектов исследования выбраны жилые микрорайоны как 
архитектурно самостоятельные территориальные единицы города с явной 
основной (жилой) функцией. Колористическое решение жилой зоны чрез-
вычайно важно, так как именно в этом пространстве человек проводит 
значительное время в течение дня. 

Подробно исследованы: участок микрорайона «Сельмаш», микро-
район № 17, микрорайон «Шведская горка» г. Гомеля. Выбранные микро-
районы олицетворяют принципы и приёмы строительства периода своего 
возведения, их изменения во времени и современный облик. 

Проведены натурные исследования, включающие визуальный 
осмотр, фотосъёмку объектов, социальный опрос среди жильцов. 

Анализ включает следующие аспекты: цветовое и композиционное ре-
шение фасадов жилых и общественных зданий; в совокупности колористиче-
ские решения входных групп, крылец, навесов, перил; окраска элементов 
придомового благоустройства, малых форм, хозяйственных, спортивных и 
детских площадок; решения мощения; уровень и характер озеленения. 

Микрорайон «Сельмаш». Рассмотрен протяжённый участок между 
ул. Дворникова и ул. Богданова, один из первых в г. Гомеле, построенных 
по принципам микрорайона. Строился с середины 60-х до 1985 г. Застрой-
ка – многоквартирные жилые дома типовых серий.  

Изначальное решение фасадов практически не имело цветового ре-
шения, здания оставались в естественных цветах материалов – бетонные 
панели, кирпич. В процессе модернизации, ремонта часть зданий видоиз-
менилась и вместе с отделкой приобрели окраску. При этом на исследуе-
мом участке часть домов модернизировалась группами и имеет схожее ре-
шение, часть – индивидуальное. Важно отметить также произвольные дей-
ствия жителей в виде росписей входных групп, произвольного решения 
остекления и оформления балконов. Если рассматривать здания отдельно, 
то их окраска гармонична, за редким исключением. 

В элементах придомового благоустройства, а также оборудовании 
хозяйственного назначения, детских и спортивных площадок преобладают 
насыщенные и яркие цвета. Общественные здания и технические сооруже-
ния имеют отделку из современных материалов или просто окрашены в 
яркие цвета, не сочетающиеся между собой и окружением. 

Основные проблемы данного участка в целом: отсутствие покраски 
фасадов жилых домов либо ее однообразие; цветовая гамма, примененная 
в покраске фасадов, недостаточно интересна и эстетична; яркие цветовые 
включения носят локальный характер и не согласуются с окружением. Всё 
оборудование на дворовых территориях агрессивных, ярких цветов. Пре-
имущество застройки такого возраста – озеленение – многочисленные 
взрослые деревья на дворовых территориях, аллеи вдоль улиц.  

Микрорайон № 17. Построен в 1992-1998 гг. Жилая застройка пред-
ставлена многоэтажными типовыми домами разной этажности, объекты 
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обслуживания – детским садом, школой, предприятиями обслуживания, 
гипермаркетом, поликлиникой. 

Изначальное колористическое решение жилых строений микрорайо-
на – цвет материалов, из которых они выполнены (бетон, кирпич) с от-
дельными цветовыми включениями, преимущественно бирюзового (еди-
ное решение группы зданий). Микрорайон сильно преобразился в процессе 
существования. Основные цвета остались неизменными, но к ним были 
добавлены дополнительные цвета, использованные в качестве акцентов и 
подчеркивающие тектонику зданий. Некоторые дома, находящиеся в глу-
бине данного микрорайона, остались в первозданном виде – в серых и бе-
лых тонах. Колористическое решение общественных зданий хаотично, не-
гармонично. Придомовое благоустройство, входные группы, детский и хо-
зяйственных инвентарь решены аналогично – яркая, хаотичная окраска. 

В результате анализа можно сделать вывод: цветовая палитра в це-
лом приятная. Основной проблемой данного участка является несогласо-
ванность цветовой гаммы жилых зданий микрорайона между собой, а так-
же между спокойной гаммой жилых домов и агрессивной окраской обще-
ственных зданий. Несмотря на хорошую проработку колористической 
схемы фасадов, выходящих на основные жилые улицы, присутствует хао-
тичная покраска со стороны жилых дворов или же полностью отсутствует.  

Микрорайон «Шведская Горка» – один из самых молодых микрорай-
онов города. Строится с 2010 года по настоящее время. Жилая застройка 
представлена многоквартирными типовыми панельными домами. Боль-
шинство домов покрашены однотипно по способу и в единой, ограничен-
ной гамме. За исключением нескольких домов-доминант здания решены 
практически идентично. 

В оборудовании хозяйственного назначения, детских площадок, 
спортоборудовании преобладают яркие цвета. Общественные объекты не 
выразительны по архитектуре и способу окраски. На зданиях магазинов 
сочетание ярко-жёлтого и коричневого диссонансное, неприятное глазу. 

Проблема этого микрорайона во многом заключена в монотонности 
и отсутствии мелкой пластики декоративных элементов. Весь микрорайон 
решён в единой, приятной, спокойной цветовой гамме (бежевый, охра, ко-
ричневый, бордовый), однако, поскольку большинство домов окрашено 
абсолютно идентично и по цвету, и по способу, теряется индивидуальность 
этих домов и их дворовых территорий. Проблема подобных районов – 
сложности с поиском нужного дома, ориентированием. Также большим 
недостатком является почти полное отсутствие озеленения. 

В результате анализа были выделены следующие общие колористи-
ческие проблемы спальных районов г. Гомеля: решения не всегда разраба-
тываются с учетом окружающей застройки, восприятия здания с дальних 
видовых точек; многие цветовые решения носят частный характер; едино-
образие фасадов некоторых микрорайонов по цвету и покраске, приводя-
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щее к утрате индивидуальности; монохромность фасадов части микрорай-
она, что приводит к доминированию серого цвета и негативно сказывается 
на психологическом состоянии жителей; покраска и гамма часто недоста-
точно интересна и эстетична, либо цвета вообще не хватает; несогласован-
ность колористического решения фасадов одного и того же здания со сто-
роны улицы города и со стороны двора; размещение и цветовое решение 
вывесок, рекламы часто не сочетаются, конфликтуют с фасадами, портят 
впечатление от пространства, визуально засоряют его. 

В результате создаётся некомфортная для длительного пребывания 
среда. Большой цветовой контраст и обилие чрезмерно ярких деталей в 
поле зрения человека выступают раздражителями, а застройка в целом мо-
нотонная и непривлекательная. 

По мнению авторов, в качестве способов решения имеющихся коло-
ристических проблем спальных районов и предотвращения их появления 
на этапе проектирования могут быть предложены следующие меры: еди-
ный подход к созданию колористического решения всего района; создание 
индивидуального цветового решения на основе палитры района; использо-
вание цвета в оформлении фасадов с учетом оптических и психологиче-
ских свойств цветов; высаживание многочисленных деревьев, сохранение 
существующего озеленения на этапах строительства; использование веч-
нозелёных растений для компенсации нехватки зелени в холодное время 
года; введение ландшафтных, малых архитектурных форм и средовых эле-
ментов в дворовые пространства; использование средств суперграфики для 
покраски торцов зданий и элементов инфраструктуры; разработка норм 
оформления вывесок и размещения рекламы.  

В результате анализа современного состояния жилых пространств 
становится очевидной необходимость в средовом подходе, при котором 
«процесс проектирования среды, в отличие от других форм проектирова-
ния, отличается комплексностью» [1, с. 47]. Необходим подход, который 
бы учитывал не только стандартные функциональные требования, но и ва-
рианты взаимодействия всех компонентов и их гармоничного восприятия, 
создание целостного цветового образа. «Помимо составления единой цве-
товой стратегии для элементов всех масштабных уровней важна проработ-
ка отдельных пространств и их фрагментов (мизансцен)» [4, с. 101].  

Характеристика комфортной для человека среды проста – комфорт-
ная для восприятия среда та, которая приближена к естественной. Этот 
принцип должен лежать в основе создания и развития урбанизированной 
среды. Поэтому так же важно сохранять и насыщать среду природными 
элементами – материалами, озеленением и т. п. [3, с. 95-100]. Цветовое 
решение среды – неотъемлемый компонент её качества, обеспечивающий 
комфорт и здоровье жителей. Средовой подход и направленность на эко-
логичность, природность в колористике жилой среды способны значитель-
но повысить её качество относительно малыми средствами.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА П. ОСАКАРОВКА  
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье представлено исследование проблем модернизации сель-
ской застройки п. Осакаровка. Усовершенствования инфраструктуры малых поселений 
создает возможности для дополнения застройки новыми видами и типами обслужива-
ния, аренды жилых и коммерческих помещений, что обновляет существующую функ-
циональность жилых и общественных зон поселка. 

Ключевые слова: многофункциональность, адаптивность, устойчивое развитие. 

Развитие сельских поселений является важной составляющей системы 
расселения, учитывающий поддержку и развитие сельскохозяйственного про-
изводства. После экономического кризиса 90-х годов были утрачены многие 
сельскохозяйственные отрасли, поселки пришли в упадок, большинство пред-
приятий были разорены, а жители были вынуждены переезжать в города [1]. 
Агропромышленный комплекс является приоритетным направлением в разви-
тии экономики Р.К., особое внимание уделяется наукоёмким производствам и 
модернизации сельского хозяйства. Существует государственные программы 
поддержки сельскохозяйственного производства и привлечения жителей в 
сельскую местность, для этого создаются современные комфортные условия 
проживания, планируется преобразование поселковых территории. 

Данное исследование рассматривает возможность модернизации 
фрагмента территории п. Осакаровка с целью улучшения его планирован-
ной структуры и увеличения экономического потенциала за счет имею-
щихся ресурсов. Поселок Осакаровка является крупным центром по пере-
работке зерновых культур, производству строительных материалов, изго-
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Проектируемый район находится не далеко от трассы, что положи-
тельно сказываться на организации его коммунальных и производственных 
зон, где возможна организация автостанции. Центр планированного района 
может быть выделен за счет озеленения, решения террас и поселковых пло-
щадей (рис. 2). Частные производственные предприятия имеют хороший по-
тенциал и в будущем могут расти по численности и размерам. Наличие трас-
сы междугороднего значения улучшает инвестиционный климат и предлагает 
выгодные условия для роста сельскохозяйственных производств и частных 
предприятии. Также данный район может быть дополнен комунально-
складской зоной [5], ремонтной мастерской для сельскохозяйственной техни-
ки. В данном районе будет востребована застройка городского типа с разме-
щением дворовых пространств, подобная застройка уже начата и требует 
композиционного единства с центральной зоной планировочного района. 

Таким образом, с учетом существующей застройки может быть 
сформирован благоустроенный жилой район городского типа с компакт-
ным расположением производств и наличием необходимых инфраструк-
турных связей. 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 ДЛЯ АЭРОПОРТОВ МИРА 

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы проектирова-
ния крупнейших аэропортов и акценты, на которые обращают внимание при создании 
проекта. На основе изучения концепций выявляются основные особенности проектиро-
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вания. Анализ архитектуры различных аэропортов мира помог понять основные 
направления и поднимаемые вопросы проектирования интерьерных и экстерьерных 
особенностей архитектуры здания аэропорта 

Ключевые слова: аэропорт, аэровокзал, проектирование, архитектура.  

Сегодня аэропорты занимают одно из ключевых мест транспортного 
сообщения в мире. Однако, своё начало создание подобных зданий берёт в 
середине 20 века. С течением времени данный вид архитектуры всё более 
совершенствовался с учётом появляющихся новых материалов и идей. На 
изменение проектной архитектуры аэропортов оказывали влияние также и 
возрастающие потребности и желания пассажиров. Таким образом, аэро-
порты становятся всё более интересным видом сооружений. Все они име-
ют различные интересные вариации. Помимо отличительного внешнего 
вида, аэропорты имеют сложную систему внутреннего устройства. Поэто-
му тщательное проектирование становится основополагающим элементом 
удачного строительства. Целью статьи стал анализ проблемы и вопросы 
архитектурного проектирования аэропортов мира в современной тенден-
ции. Для достижения поставленной цели были рассмотрены различные ма-
териалы проектного формирования аэропортов, а также изучены акценты 
вопросов проектирования.  

Среди основных факторов создания образа аэропорта можно выделить 
следующие: культурно-исторические, функционально-технологические, кон-
структивные, экономические, географические, экологические и др. «Между-
народный аэропорт, являясь визитной карточкой страны, накладывает на ар-
хитектора особую ответственность. Брайан Эдвард сформулировал четыре 
принципа организации пространства: структура, свет, объект и само про-
странство» [7]. Для некоторых людей аэропорт – это место тревоги и пси-
хоэмоционального дисбаланса. Это может вызываться большим скоплением 
людей, сложностью системы обслуживания посетителей или же страхом 
предстоящего полёта. Ввиду чего архитектурные решения строения аэропор-
тов должны представлять собой тщательно продуманный комплекс для со-
здания максимально комфортной обстановки.  

Изначально аэропорты представляли собой простые непримечатель-
ные здания. Обслуживание клиентов происходило в одном помещении. За 
счёт чего собирались огромные скопления людей, было достаточно шумно. 
В подсознании человека возникало ощущение тревоги и эмоционального 
напряжения. Ввиду чего, аэропорты становились местом не самым прият-
ным для посещения человеком. Для решения этого вопроса проектирова-
ния примерно в 90 годах в России и зарубежных странах стали создавать 
проекты, по которым основные зоны обслуживание клиентов были перене-
сены в отдельные здания. Такое проектирование позволило решить вопро-
сы создания наиболее благоприятной атмосферы и формирование чувства 
комфорта для пассажиров. Благодаря чему, новый вид аэропортов стал 
привлекать большее количество людей. Теперь аэропорты стали достаточ-
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но приятным местом посещения. Соответственно, количество желающих 
воспользоваться аэропортом возросло. 

Среди тем проектирования можно еще отметить предание аэропор-
там национального смысла. Проектирование архитектурных зданий ста-
ло включать также и национальные особенности страны, в которой 
находился аэропорт. Это вызывало «…взаимодействие сознания и про-
странства, … позволит сформировать запоминающееся, запечатанное на 
бессознательном уровне патриотического сознания» [4, с. 297], которое 
направляло на привлечение внимания посетителей и пассажиров. Одним 
из первых аэропортом, в котором был отражен «дух полёта», стал меж-
дународный аэропорт им. Джона Кеннеди (архитектор Э. Сааринен). Ха-
рактерной особенностью данного аэропорта является его особый внеш-
ний вид. С улицы архитектура представляет собой парящую птицу. К 
1990-м гг. тенденция формирования оригинальных зданий аэропорта 
стала набирать все больше обороты.  

С 90-х годов до настоящего времени крупные аэропорты получили 
статус международных. Ввиду чего возникла необходимость формирова-
ния наиболее современных аэропортов для максимально комфортного об-
служивания пассажиров из разных стран. Это обуславливает необходи-
мость создания аэропорта, в котором человек из любой страны чувствовал 
бы себя комфортно. Для обычного человека аэропорт представляет собой 
многофункциональную систему организации пространства. С одной сто-
роны, это интуитивно понятный интерфейс взаимодействия пассажиров с 
работниками аэропорта. Однако, с другой стороны, аэропорт – это сложная 
система функциональных особенностей. То есть каждый отдельно взятый 
аэропорт должен сочетать в себе простоту и многофункциональность. 

В настоящее время проектирование оригинальных образов архитек-
туры аэропорта является важным вопросом. Это обусловлено тем, что не-
обычное здание привлекает внимание посетителей, а также увеличивает 
пассажиропотоки. Для достижения этих целей используются самые пере-
довые технологии, как проектирования, так и воплощения конструктивных 
решений. Для создания наиболее привлекательного вида архитектурного 
здания привлекаются различные специалисты. Интерьерные и экстерьер-
ные особенности позволяют сформировать облик города или региона. Та-
ким образом, аэропорт становится не только каналам воздушного сообще-
ния или способом перемещения пассажиров, но и характерной особенно-
стью культурно-исторического направления. «Как говорил Норман 
Фостер: «подобно железнодорожным станциям прошлого аэропорты — 
современные аналоги парадных ворот в страну, часто именно в аэропорту 
вы получаете от нее первые впечатления, поэтому аэропорты должны по-
ражать и вдохновлять» [1].  

«Международный аэропорт Китая «Шоуду» полностью отражает 
национальные особенности. В дизайне использованы традиционные моти-
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вы: различные изображения драконов, тёплые цвета и резкие изгибы. Кро-
ме того, аэропорт оснащен аэродинамической крышей, которая похожа на 
огнедышащего дракона» [5]. Международный аэропорт США также вы-
полнен в дизайне национальных особенностей. Крыша напоминает собой 
вигвамы североамериканских жителей, так как она выполнена в виде ша-
тров. «Российский аэропорт в Симферополе создан по вдохновению от 
южной природы Крыма. Здесь повсюду море, зеленые насаждения, раз-
личные водопады, поэтому архитектура аэропорта сочетает морские вол-
ны, зелень и корабли» [6]. 

К тому же, необходимо рассмотреть вопрос правильного освеще-
ния аэропорта «оно придает как пространству, так и объектам заполне-
ния ощущение полета, легкости и воздушности» [3, с. 23]. В данном 
контексте важно учитывать особенности попадания природного света и 
при необходимости восполнить его недостаток. Следует отметить, что 
требуется создать привлекательное освещение, но, чтобы оно не отвле-
кало внимание пассажиров от информационных вывесок и стоек. 
«Наглядными примерами удачной организации пространства с помо-
щью освещения являются аэропорты Барахас (в Мадриде) и Сарагоса, 
расположенные в Испании. Архитектурное решение кровли способ-
ствует естественному освещению зон отдыха, и, одновременно, не даёт 
солнечным лучам проникать в зоны международного контроля и до-
смотра. Такое решение позволяет оживить пространство и подчеркнуть 
конструкции здания» [7]. При этом важно создать такое пространство, в 
котором, с одной стороны было бы достаточно много места во избежа-
ние скопления большой группы людей, но с другой стороны, человек 
должен тратить мало времени для того, чтобы попасть из одной точки 
аэропорта в другую. Таким образом, архитектура аэропорта должна 
быть максимально логичной и продуманной. Здесь важно продумать и 
вентиляцию. Ведь при большом скоплении людей может становиться 
душно. Поэтому система вентиляции играет также важную роль в про-
ектировании аэропорта.  

Помимо всего этого, здесь необходимо расположить различные ма-
газины, ларьки, кафе. Пассажиры проводят достаточно много времени, 
ожидая рейс, поэтому важно создать максимально комфортные условия 
для пребывания человека в аэропорту. «Киоски, информационные стойки, 
шахты лифта и малые архитектурные формы являются объектами, форми-
рующими общественное пространство аэропорта. Эти объекты со мас-
штабны человеку и визуально уменьшают пространство аэропорта, делают 
его более «домашним». Благодаря такому эффекту пассажиры чувствуют 
себя наиболее комфортно и спокойно» [7].  

Конечно, нельзя не отметить экологическую сторону вопроса проек-
тирования аэропорта. Различные зеленые насаждения, водопады и прочие 
элементы флоры лишь привлекают внимание посетителей, а также обеспе-
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чивают экологически безопасную среду. Несомненно, в настоящее время 
проектирование аэропортов и вопросы, связанные с этим, подчиняются 
правилам глобализации и ускорению революционного прогресса, принци-
пам экологии. Таким образом, создаются проекты аэропортов, которые 
полностью бы удовлетворяли потребности пассажиров.  

Вопросов проектирования архитектуры аэропортов на самом деле 
очень много. И для того, чтобы построить максимально удобный и вос-
требованный аэропорт, необходимо рассмотреть все аспекты проектиро-
вания. Важно учесть особенности национального фольклора того места, 
где будет располагаться аэропорт. А также, необходимо учесть все важ-
ные особенности элементов дизайна интерьера аэропорта, чтобы создать 
максимально комфортную среду для посетителей. «Рассмотренные 
аэропорты схожи тем, что работа над ними сопровождалась поиском об-
раза, идентичности региона, в котором велось строительство. На основе 
рассмотренных проектов аэропортов, можно определить, что архитекто-
ры используют концепцию «отражения места» для привлечения пасса-
жиров, в качестве потенциальных туристов. Внутреннее пространство и 
интерьеры зданий связаны с местом расположения и национальными 
традициями» [5].  
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ 
СЕВЕРНОГО ГОРОДА XXI ВЕКА 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос существования северных городов 
в условиях современного мира. В тексте последовательно раскрываются проблемы, ха-
рактерные для городов как с момента их существования, так и те, которые возникли в 
последние года и десятилетия. Наиболее подробно рассматриваются физико-
географические, социально-демографические, экономические особенности местности, а 
также эксплуатационно-технические и эстетические характеристики антропогенной 
среды в экстремальных климатических условиях. Отдельно выявляются насущные про-
блемы глобального характера, проявившиеся особенно остро. К ним относятся вопросы 
изменения климата, массового распространения заболеваний, а также вопрос необхо-
димости самодостаточного существования. Все вышеперечисленные аспекты рассмат-
риваются с точки зрения градостроительства, как предпосылки формирования антропо-
генной среды северного города. 

Ключевые слова: северные города, экстремальные климатические условия, ак-
туальные проблемы современности, архитектурно-градостроительная среда. 

Перспективность освоения северных территорий в России бесспорно 
занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее актуальных векто-
ров развития. С учетом современных тенденций обширные арктические и 
субарктические земли – это безусловный резерв нашей страны для эконо-
мического, демографического и территориального и развития. 

Возникает закономерный вопрос: почему данные территории скорее 
считаются резервом, а не полноценно заселенной и используемой частью 
страны? Причина кроется в особенностях исследуемой нами местности. 
Однако хотелось бы отметить, что столько обширная тема не может быть 
полноценно раскрыта в рамках данной статьи, поэтому мы ограничимся 
городами, расположенными в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера [6]. Тем не менее, часть ниже-
перечисленных аспектов может распространяться не только на большие 
города севера, но и на северные территории в целом, а также быть акту-
альна для других городов с частично схожими характеристиками. 

Итак, основные проблемы, характерные для исследуемой местности, 
можно объединить в следующие группы: физико-географические, соци-
ально-демографические, экономические, эксплуатационно-технические и 
эстетические. Далее мы более подробно рассмотрим отдельные проблемы 
каждой группы и проанализируем их влияние на возможность формирова-
ния и качество комфортной архитектурно-градостроительной среды север-
ного города. Сложность освоения северных территорий в первую очередь 
определяется физико-географическими условиями местности. Самые яркие 
характеристики, отражающие природно-климатические условия севера, 
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следующие: низкие зимние температуры, наличие полярной ночи продол-
жительную часть года, сильные ветра, усиливающие воздействие низких 
температур на человека, обильные осадки в холодное время года и спрово-
цированные ими снеговые заносы, а также многолетняя мерзлота. 

Исследования и экспериментальные проектные разработки по освое-
нию Крайнего Севера активно проводились в течение всего двадцатого ве-
ка. Многие положения, опубликованные порядка пятидесяти лет назад, до 
сих пор актуальны и могут использоваться в качестве базы для дальней-
ших исследований. Так, например, в докладе ЛенНИИП Градостроитель-
ства от 1969 года отмечалось, что, например, в Мурманске, средняя темпе-
ратура января составляет -10°С, однако на побережье Северного Ледовито-
го океана нередки ураганы до 50 м/сек, что значительно усиливает эффект 
минусовых температур на человека. При этом в Якутске средняя темпера-
тура января может доходить до -40°С при практически полном штиле [3]. 

Данные примеры говорят о большом разнообразии и самых различ-
ных комбинациях климатических условий на северных территориях. А 
значит, при различных показателях среды подход к проектированию также 
должен различаться. При сильных ветрах требуются серьезные мероприя-
тия по ветрозащите, касающиеся планировочной организации территории, 
тогда как при низких температурах гораздо важнее учитывать рекоменда-
ции относительно эксплуатационно-технических характеристик здания. 
Также необходимо отметить, что немаловажным фактором является нали-
чие многолетней мерзлоты, которая является одним из основополагающих 
характеристик при строительстве. 

Наличие полярной ночи на севере также значимый фактор при рас-
смотрении исследуемых территорий как места постоянного проживания 
населения. Отсутствие солнечного света в течение нескольких месяцев 
действует негативно не только на психику человека, но и не выполняет од-
ну из своих важнейших задач: под воздействием ультрафиолетовых лучей 
происходит бактерицидное воздействие на освещаемые помещения. Дан-
ный фактор необходимо учитывать при взаимном размещении зданий и 
сооружений, определении их направления относительно солнца для мак-
симального использования солнечных лучей в доступное время года [5]. 

Сложные физико-географические условия, а также дороговизна 
строительства приводят к проблеме несоответствия среды современным 
потребностям населения. Во-первых, за время эксплуатации происходит 
моральное и физическое устаревание зданий, сооружений и коммуника-
ций, заложенных еще в прошлом веке. Во-вторых, из-за единого подхода к 
строительству на севере и в средней полосе здания изначально не соответ-
ствовали суровым условиям. Причем важно отметить, что существует 
необходимость не просто «проектировать для севера», а учитывать упомя-
нутое различие северных районов между собой. Это позволит создавать 
среду, которая дольше будет соответствовать потребностям населения. 
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Важно отметить, что на сегодняшний день мы находимся на том этапе, ко-
гда многие города уже существуют и не везде есть необходимость или 
возможность создания новых городов с нуля. Поэтому многие из рекомен-
даций могут касаться реконструкции отдельных кварталов в уже суще-
ствующих городах для повышения уровня условий и качества жизни в них. 

Поднимая вопрос социально-демографического характера, мы в 
первую очередь коснемся баланса населения и аспекта территориальных 
перемещений на севере. Состав населения формируется различными типа-
ми социальных общностей. Основной тип – это профессиональная общ-
ность людей, занятая в освоении ресурсов северных территорий и посто-
янно там проживающая. К следующему типу относятся работники бюд-
жетной сферы, обслуживающие постоянное население: медицинские, со-
циальные работники, а также учителя, преподаватели. Далее к отдельным 
типам отнесены соответственно: пенсионеры, дети, студенты, трудовые 
мигранты [1]. Также дополнительно можно выявить работников сферы об-
служивания, без которых невозможна жизнь в большом городе, а также 
коренное местное население. Вопрос прогнозирования состава населения и 
возможных его перемещений всегда зависит от баланса выявленных типо-
логических общностей. Так, например, большое количество детей и сту-
дентов, говорит о перспективности жизни в городе. И, наоборот, большое 
количество пенсионеров и трудовых мигрантов говорит о том, что люди 
готовы лишь временно проживать в населенном пункте, либо не имеют 
альтернатив.  

Обращаясь к вопросу экономической составляющей жизни северных 
городов, мы можем выделить несколько аспектов. В первую очередь это 
касается проблемы продовольственной безопасности. По причине сложной 
доступности северных населенных пунктов существует такое понятие как 
северный завоз. Невозможность и (или) дороговизна доставки продуктов 
питания, а также различных материалов являются причиной их завышен-
ной стоимости по сравнению с центральными регионами или возникнове-
ния их дефицита (рис. 1). Сложные климатические условия также удоро-
жают стоимость строительства и прокладки коммуникаций, попутно уве-
личивая сроки их сооружения [4]. 

Экономические и социально-демографические условия должны яв-
ляться предпосылками для градостроительного проектирования. Суще-
ствующий и прогнозируемый половозрастной, национальный, трудовой 
состав населения должен давать нам ответ на вопрос: для кого мы создаем, 
город? Только так город будет иметь шансы на соответствие потребностям 
населения. Так, например, данные о количестве рабочих мест, работоспо-
собного населения, характере занятости человека (постоянная, временная, 
вахтовая) ложится в основу общих расчетов численности населения, жило-
го фонда. Данные о неработоспособном населении (пенсионеры, дети, сту-
денты) важны для размещения объектов социально инфраструктуры. Во-
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ние вирусных заболеваний во время эпидемий. Поэтому перед проекти-
ровщиками также встает вопрос о необходимости адаптации среды к по-
добным ситуациям. 

Учитывая вышеперечисленные причины, а также локальные военные 
конфликты, низкий уровень жизни в отдельных странах и прочие негатив-
ные факторы, наблюдается непрекращающийся рост численности населе-
ния во всем мире [7]. Это безусловно заставляет задуматься об активном 
освоении и приспособлении менее пригодных для обитания территорий 
для постоянного проживания. Наравне с этим все более остро встает во-
прос продовольственной безопасности и необходимости обеспечения 
населения продуктами питания. 

Вопрос глобализации остается актуальным в мировом сообществе: 
обмен опытом и технологиями позволяет прогрессировать всем сторонам, 
достигая лучших результатов. Однако наравне с этим на повестке дня под-
нимается вопрос возможности выживания в условиях самодостаточности. 
Возможность поддержания достойного уровня жизни на собственных ре-
сурсов особенно ценен для труднодоступных северных территорий. 

Также как одну из проблем эстетического характера хотелось бы от-
метить отсутствие уникального облика, характерное для многих населен-
ных пунктов, основанных в советское время. Одинаковые панельные дома, 
типовые кварталы и микрорайоны создают этот эффект и зачастую не поз-
воляют отличить друг от друга города, находящиеся на разных концах 
страны. Тяготение к глобализации, взаимному проникновению различных 
культур усугубляет эту проблему. В качестве решения данной проблемы 
может быть рассмотрен поиск местной идентичности, которая включает в 
себя как физико-географические условия, так и характерные особенности 
местного населения, его культуру и быт. 

Таким образом, в тексте статьи были освещены основные особенно-
сти и проблемы северных городов, актуальные вплоть до настоящего вре-
мени и в перспективе на ближайшие годы, а также проанализировано их 
влияние на формирование архитектурно-градостроительной среды север-
ного города. Далее в заключение обобщим все вышеперечисленное в виде 
основных выводов: 

1. На сегодняшний день очевидна актуальность развития северных
территорий России как с точки зрения целостности территории страны и 
сбалансированного ее развития, так и с точки зрения экономической, поли-
тической безопасности. 

2. Суровые физико-географические условия затрудняют активное
освоение этих территорий, заселение и прокладку транспортных и инже-
нерных коммуникаций. 

3. Постоянная оценка социально-демографической ситуации необхо-
дима для возможностей прогноза движения населения, изменения его со-
става. Экономическая сфера жизнедеятельности также является основопо-
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лагающей для оценки возможных векторов формирования архитектурно-
градостроительной среды. 

4. Такие проблемы как изменение климата, массовое распростране-
ние заболеваний, рост численности населения и некоторые другие в 21 ве-
ке носят глобальных характер, что вынуждает учитывать их влияние на 
уровне градостроительного проектирования. 

5. Все вышеперечисленные аспекты формируют идентичность север-
ных районов. В различных комбинация они становятся неотъемлемыми ха-
рактеристиками каждого отдельно взятого города. Однако эффективное ре-
шение обозначенных проблем возможно только при комплексном архитек-
турно-градостроительном подходе с целью создания конкурентоспособной 
комфортной городской среды, доступной и привлекательной для населения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования ансамбля дворцо-
вого комплекса Персеполь в древней Персии. Рассмотрены философские концепции, 
положенные в основу храма, его архитектурные и художественные характеристики. 
Сделаны выводы об архитектуре древних храмов как о создании рукотворных моделей 
Вселенной. 

Ключевые слова: архитектура древнего мира, архитектура Ахеменидов, древ-
ние храмы, философия в архитектуре, модель вселенной. 

Еще в VI в. до н. э. античные философы пришли к заключению, что 
мир состоит из четырех первоэлементов, могущество которых наиболее 
ярко раскрывается в природных катастрофах. Вода грозит человеку ливня-
ми, наводнениями и штормами. Воздух проявляет себя в разрушительных 
ураганах. Огонь порождает засуху, пожары, вулканические извержения. 
Но самой страшной и разрушительной силой обладает Земля – четвертый 
первоэлемент Вселенной, по её вине происходят горные обвалы, сели и 
землетрясения. Происхождение этих явлений долгое время оставалось за-
гадкой, а все непонятное рано или поздно становилось объектом поклоне-
ния, требовало возведения алтарей и персональных храмов [4]. 

У всех древних народов храм служил своеобразной энциклопедией, 
на каменных «страницах» которой были запечатлены знания о вертикаль-
ной структуре мира и о его обитателях, о Космосе и Хаосе, о звездах и 
планетах, философские размышления о первоэлементах и их божественной 
сути. Известно, что во многих «великих империях» светская власть прева-
лировала над жреческой. Это явление характерно для Ассирии, Древнего 
Ирана, державы Александра Македонского, Древнего Рима. Там обычно 
строили по образу «райской обители» не храмы, а дворцы. Например, 
дворцовый комплекс Ахеменидов обычно располагался в центре сада-
парадиза, уподоблявшегося Раю. Древнеиранские «цари царей» имели 
полное право радовать своих подданных лицезрением рукотворной «рай-
ской обители» – дворцового зала приемов (ападаны) [3].  

Ападана, в переводе с авестийского, означает «обширное открытое 
пространство, на котором разбиваются шатры».  

Почти все древнеиранские ападаны имеют квадратный план. Напри-
мер, парадный дворец Дария I и «Зал ста колонн» в Персеполе (кон. VI в. до 
н. э.), ападана Артаксеркса II Мнемона в Сузах (IV в. до н. э.). Древние пер-
сы также считали, что мир состоит из четырех стихий: Огня, Воды, Земли и 
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Воздуха. Следовательно, квадрат, вполне логично, мог считаться философ-
ским символом мироздания. Кроме того, в квадрат легко вписывается круг, 
а у многих древних народов круг был символом небесного горизонта; квад-
рат же, описанный около него – олицетворял четыре стороны света.  

После завершения строительства дворца в Сузах Дарий I решил сде-
лать еще одну штаб-квартиру в Персии. С этого времени Пасаргад исполь-
зовался только для церемонии коронации царей Ахеменидов. Дарий начал 
строительство центра примерно в 515 году до н.э. Персеполис использо-
вался как место проведения больших торжеств и как административный 
центр. Его строительство началось в эпоху Дария и было завершено в пе-
риод правления Ксеркса I и Артаксеркса. Объект был построен в Персии 
на склоне горы Милосердия на широкой площадке длиной более 450 мет-
ров, шириной 300 метров и средней высотой 12 метров. Фасад здания был 
построен из блоков известняка больших и неправильных форм, а для 
крыш, колонн, окон и дверей использовалось дерево. Важными частями 
Персеполиса являются следующие: Большая двусторонняя лестница, Во-
рота Ксеркса Великого (Ворота всех народов), дворец Ападана, дворец 
Хадиша, дворец Тахара и Зал ста колонн. 

ОБЗОР ПЕРСЕПОЛИСА. Персеполис, церемониальная столица Пер-
сидской империи Ахеменидов (ок. 550–330 до н. э.), находится примерно в 
60 км к северо-востоку от Шираза (Иран). Самые ранние археологические 
раскопки города относятся к 515 г. до н.э. Персеполис, греческий топоним, 
означающий «город персов», был известен персам как Парса и был важ-
ным городом древнего мира (рис. 1). Это место было раскопано немецкими 
археологами Эрнстом Херцфельдом, Фридрихом Крефтером и Эрихом 
Шмидтом в период с 1931 по 1939 год. Его останки поражают воображе-
ние даже сегодня, что привело к тому, что в 1979 году ЮНЕСКО зареги-
стрировало это место как объект всемирного наследия. 

Персеполис был весенне-летней королевской резиденцией и, пред-
положительно, был задуман как церемониальный центр, куда представите-
ли подчиненных государств приезжали чтобы выразить почтение королю. 

Комплекс состоял из девяти построек (рис. 1), из которых первые три 
были построены Дарием I (который также начал строительство сокровищ-
ницы), а остальные достроены его преемниками, в частности его сыном 
Ксерксом I (годы правления 486-465 до н. э.) и внуком Артаксерксом I (го-
ды правления 465-65). 424 г. до н.э.). Кроме этого в комплекс входили жи-
лые дома, рынок и строения, которые археологам еще предстоит точно 
идентифицировать, по крайней мере, одно из которых, скорее всего, явля-
ется дворцом Артаксеркса I [2]. 

Дворец Ападана – большое церемониальное здание, вероятно, зал 
аудиенций с портиком. Сам зрительный зал в плане гипостильный, то есть 
крыша сооружения поддерживается колоннами (рис. 2). Ападана – персид-
ский термин, эквивалентный греческому гипостилю. Площадь Ападаны 
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Предполагается, что царь персидской империи Ахеменидов прини-
мал гостей и дани в этом высоком, внушительном пространстве. С этой це-
лью скульптурная группа украшает монументальные лестницы на севере и 
востоке. Тема этой композиции отдает дань уважения самому персидскому 
царю, поскольку изображает представителей 23 подчиненных народов, не-
сущих дары царю. 

Ападана была создана для торжественных приемов и празднич-
ных церемоний, для которых требовалось просторное помещение, что-
бы поместить большое количество людей. Зодчие Дария I Гистаспа до-
бились этого, применив мидийский вариант многоколонного зала. Сво-
бодное движение по нему и прекрасный обзор интерьера были достиг-
нуты с помощью очень стройных, широко расставленных колонн. Ко-
лонны Ападаны имеют соотношение нижнего диаметра и высоты 1:12, 
а расстояние между их осями достигает 8,74 м (парадная Ападана в 
Сузах). В результате полезная площадь зала, за вычетом оснований ко-
лонн, составляла не менее 95 %. То есть Ападана могла вмещать до де-
сяти тысяч человек [1]. Кроме того, зал был прекрасно освещен. Свет 
проникал сюда сквозь квадратные оконные проемы, расположенные 
чуть ниже покрытия. Здесь отсутствовал даже малейший намек на ка-
кую-либо централизацию. Громадный зал, разбитый на одинаковые 
квадратные ячейки (пространства между четырьмя колоннами), равно-
мерно распространялся во все стороны [5]. Стены, охватывавшие по 
периметру Ападану, завешивались пестрыми (бело-янтарными) ковра-
ми. Иногда ковры натягивались между колоннами, как в одной из ре-
конструкций Шипье. В результате у зала приемов исчезали видимые 
границы и достигался эффект бесконечности пространства. 

РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРСЕПОЛИСА. Многие исследователи пыта-
лись реконструировать здание Персеполиса. Среди них Тилия (1972), 
Крефтер (1971) и Чипиес (1976). Важным замечанием в этих реконструк-
циях является то, что анализ основан на изучении зданий древних запад-
ных цивилизаций, таких как Греция и Египет. Из выполненных изображе-
ний, которые являются результатами обширных исследований, особенно 
Чипьеза и Крефтера, можно наблюдать, что на культуру Египта, Греции и 
даже Китая большее влияние имеют их концептуализации.  

Французский архитектор и востоковед Шарль Шипиез (1835-1901), 
который провел ценные исследования по реконструкции Персеполя, по-
старался быть как можно ближе к реальности, но его рисунок несколько 
далек от действительности, поскольку исследования Персеполя в его время 
были неполными. 

Каждый из исследователей сформировал свою модель на основе сво-
его воображения, но под влиянием египетской и греческой архитектуры, 
которые соответственно ориентированы на массу и объем. Можно отме-
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тить, что иранская архитектура ориентирована на максимальное уменьше-
ние массы и объема здания, добавляя больше пространства и света. Этот 
факт подтверждается пропорциями вытянутых колонн Персеполиса по 
сравнению с египетскими толстыми колоннами и греческими относитель-
но короткими колоннами, а также по использованию деревянных потолков 
в комплексе Персеполиса по сравнению с египетскими громоздкими и тя-
желыми крышами и греческими массивными фронтонами [7].  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Персеполиc – один из старейших и важнейших 
памятников архитектуры мира, сохранился от иранского периода Ахе-
менидов с более чем 2500-летней историей. Он является символом им-
перской архитектуры и искусства Ахеменидов включая в себя уникаль-
ные черты персидского искусства в сочетании с урартским, вавилон-
ским, ассирийским и египетским искусством [6]. По поводу его устрой-
ства доктор Джеффри А. Беккер, отметил: «Большинство языческих свя-
тилищ и храмов, возведенных в эпоху Древнего мира, представляли со-
бой рукотворные модели Вселенной. В их объемной композиции, плани-
ровочной структуре, декорациях и пространственной ориентации по 
сторонам света зодчие старались отобразить свои взгляды на устройство 
мироздания. В Древнем Иране в основу этих представлений были поло-
жены учения о «бесконечности» и о «двойственности» Вселенной (ее 
дуализме). Античные же философы постепенно пришли к мысли, что 
«бесконечность» нашей планеты является закономерным следствием ее 
«шарообразности»».  
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ПОДМОСКОВЬЯ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МЫТИЩИ 

Аннотация. Статья посвящена историческим объектам подмосковного города 
Мытищи, длительное время пребывающим в состоянии разрозненности и разрушения. 
Их сохранение и грамотное перепрофилирование могло бы стать символом обновления 
промышленного наследия города, а также продемонстрировать связь с историей своего 
края, нарушенной за длительный период архитектурного забвения. 

Ключевые слова: Мытищи, пешеходные туристические маршруты, сохранение 
архитектурного и культурного наследия, памятники промышленной архитектуры. 

Мытищи – один из ближайших городов-спутников Москвы, располо-
женный в 19 км от центра в северо-восточном направлении. Он относится к 
числу городов, развитие которых совпало с периодом индустриализации, по-
этому Мытищи до сих пор выполняют производственные функции [1]. Как и 
все города ближайшего Подмосковья, Мытищи стремительно разрастаются. 
В большом объеме производится застройка свободных участков земли мно-
гоэтажными жилыми массивами, включая территории бывших промышлен-
ных предприятий. В настоящее время перед архитекторами и градостроите-
лями стоят важные задачи, в число которых входит не только обеспечение 
населения жильем (что успешно выполняется), но также и развитие культур-
ной среды. Существует ряд проблем, связанных с обеспечением досугом жи-
телей, привлечением туристов, а также с повышением привлекательности го-
рода. В постиндустриальном обществе возникают требования к культурному 
просвещению. Этому могла бы способствовать популяризация и развитие ту-
ристических пешеходных маршрутов, разработанных на основе сохранив-
шейся исторической застройки, а также создание культурных кластеров на 
базе руин цехов заводов в т.н. Старых Мытищах. 

До 1917 года в Московской губернии было всего 13 городов и два 
посада [2, с. 45-59]. Собственный городской статус Мытищи, как и многие 
современные подмосковные города, получили только в 1925 году после 14 
съезда ВКП(б), на котором был принят курс на индустриализацию и разви-
тие городов, как важнейших экономических и политических центров.  

Так как изначально Мытищи были селом, то ценной исторической 
застройки практически не сохранилось. Список достопримечательностей, 
находящихся в разных частях города достаточно скуден: несколько храмов 
и, по большей части, современные административные здания и памятники, 
возникшие в конце XX века. Среди них можно выделить Ледовый дворец, 
сооруженный по проекту финских архитекторов в 2005 году; причудливое 
здание театра кукол «Огниво», реконструкция фасадов которого была про-
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изведена в 2004 году; многочисленные скульптуры и памятники (такие как 
памятник ладье, самолету По-2, водопроводу, самовару, самоходной уста-
новке ЗСУ-23-4 Шилка и др.).  

Центр современных Мытищ образован площадью с вертикальной до-
минантой – памятником В. И. Ленина. Ее обрамляют обширная территория 
Центрального парка культуры и отдыха  с одной стороны и утилитарные 
сооружения с другой: здание администрации (построено в 1968 году по про-
екту С. С. Кармилова; в 2005 году по проекту С. Каталевской сооружена ча-
совая башня высотой 25 метров) и театр «Фэст» (здание бывшего кинотеат-
ра Родина 1977 года). Недалеко от главной площади и примыкающего к ней 
парка разместилось кубическое сооружение эпохи модернизма с вертикаль-
ным ритмом пилонов – дворец культуры. Перечисленные строения весьма 
непримечательны и не представляют исторической ценности. 

 История же старых Мытищ напрямую связана с первым водопрово-
дом, Ярославской железной дорогой, купцами Перловыми, организовавши-
ми дачный поселок «Перловка», Вагоностроительным заводом, построен-
ным С. И. Мамонтовым, К. Д. Арцыбушевым и А. В. Бари, и, конечно, хра-
мом Владимирской иконы Божией Матери. Эти ценные с исторической точ-
ки зрения памятники архитектуры находятся в отдалении от современного 
центра, пребывая в забвении и запустении. Для их поддержания и сохране-
ния, а также с целью популяризации архитектурного наследия необходимо 
связать эти объекты в единый туристический маршрут. Изучение памятни-
ков архитектуры стоит производить комплексно, ведь памятник – это часть 
сложившейся исторической среды, элементом которой он становится. 

Мытищинский водопровод, строительство которого было завершено 
в 1804 году, когда-то был символом села. Примечателен он еще и тем, что 
комплекс зданий располагался в красивейшем месте Лосиного острова и 
имел хорошую подъездную дорогу с Ярославского шоссе [3, с. 42]. Возве-
дение самотечного водопровода из Мытищ в Москву началось по указу 
Екатерины II после эпидемии чумы в 1779 году и осуществлялось под ру-
ководством военного инженера Ф. В. Бауера. По тем временам были ис-
пользованы самые современные инженерные технологии, водопроводная 
система была уникальна и протянулась более чем на 20 километров. Пере-
пад высот от источника питьевой воды до конечной точки – Трубной пло-
щади в Москве составил 44 метра, что оказалось достаточным для такого 
инженерного решения. От Громового ключа вода самотеком, накапливаясь 
в бассейнах, по подземным кирпичным галереям и акведукам поступала в 
столицу. В месте пересечения водопровода с рекой Яуза сохранился Ро-
стокинский акведук.  В народе акведук именовался Милионный мост из-за 
огромных затрат на строительство. Над главным ключом стояла часовня с 
колодцем, где 1 августа ежегодно совершался большой крестный ход (от 
расположенного неподалеку храма Владимирской иконы Божией Матери к 
Громовому ключу). Чистейшая ключевая вода стала визитной карточкой 
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ближайших окрестностей: рядом с каждым домом стоял самовар, и любой 
странствующий в Сергиеву Лавру мог за небольшие деньги отведать све-
жезаваренного чая. К истории сюжета такого рода чаепитий нас отсылает 
известная картина художника В. Г. Перова. 

На протяжении 100 лет до 1904 года Мытищинский водопровод был 
единственным источником питьевой воды в Москве и продолжал исполь-
зоваться вплоть до 1950-х годов. С течением времени и развитием техни-
ческого прогресса водопровод претерпел несколько реконструкций. По-
явились паровые насосы, стальные трубы, водонапорные башни в районе 
Рижского вокзала. Сохранившийся до настоящего времени комплекс со-
оружений относится к концу XIX века, когда проходила последняя рекон-
струкция водопровода. Эти здания уникальны, выполнены в псевдорус-
ском стиле по проекту архитектора М. Геппенера. Примечательно, что в 
машинном здании до наших дней сохранились чугунная лестница и изме-
рительные приборы со щитом управления 1910-1924 гг. [3, с. 96], а в огра-
де Водоканала можно рассмотреть кирпичи с клеймом «Челноков» и ори-
гинальную кованую решетку. В настоящее время часть сооружений при-
способлены для обеспечения водой городского округа Мытищи.  С 2018 
года на территории Водоканала действует музей. 

Композиционно главенствующий храм Владимирской иконы Божией 
Матери с 1713 года возвышался на холме вблизи Ярославского шоссе, а 
благодаря надстроенной в 1819 году каменной колокольни был обозрим с 
тракта. Строгая архитектура церкви была дополнена ордерными формами. 
В 1941 году, чтобы не стать ориентиром для немцев, колокольню разру-
шили.  Сохранившийся храм до 1991 года использовался под склад, а в 
2000 году обрел свой первоначальный вид [4, с. 46]. 

В августе 1862 года от Москвы до Сергиева Посада была открыта 
Московско-Ярославская железная дорога, изначально состоявшая из шести 
станций, одной из которых была Мытищи. Впоследствии расширение доро-
ги и увеличение ее протяженности стали стимулом к росту предприятий, 
что существенно повлияло на развитие города. Станция «Мытищи» превра-
тилась в крупный железнодорожный узел, который в грузообороте Москов-
ского уезда занимал одно из ведущих мест. В связи с запуском вагонострои-
тельного завода произошел колоссальный прирост рабочего населения [2, 
с. 235]. Около завода был построен большой рабочий поселок, вдоль Вок-
зальной улицы (в настоящее время улица Колонцова), проходившей вдоль 
завода от станции до Ярославского шоссе, стали открываться магазины, по-
являться новые кирпичные строения.  

Изначально деревянное здание вокзала в 1896 году было заменено на 
роскошное сооружение, созданное по проекту архитектора Л. Н. Кекушева. 
Творение зодчего с течением времени сохранило внешний облик, однако в 
начале 2000-х над вокзалом был сооружен переход через пути, который 
частично скрыл исторический объект.  
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Вблизи привокзальной площади вдоль улицы Колонцова обширную 
территорию занимают цеха вагоностроительного завода, основанного в 
1897 году С. И. Мамонтовым, К. Д. Арцыбушевым и А. В. Барри, первой 
продукцией которого были вагоны, предназначавшиеся для Северной же-
лезной дороги. С 1920-х годов на заводе впервые стали производить элек-
трички, а после 1935-го года – вагоны для метрополитена. В июне 2018 
были снесены 12 уникальных исторических зданий завода с редким архи-
тектурным профилем фасадов. Из-за закрытости объекта большую слож-
ность для историков и краеведов представляло получение для этих строе-
ний статуса культурного наследия. Комплекс снесенных зданий был одним 
из самых ценных образцов промышленной архитектуры начала XX века. 
На территории Московской области до настоящего времени еще сохраня-
ются исторические объекты, но в основном это текстильные мануфактуры. 
Закрытость предприятия, с одной стороны, давала возможность сохранно-
сти комплекса, однако она же и привела его к уничтожению: исторический 
ансамбль утрачен навсегда. Уцелела лишь водонапорная башня, построен-
ная в 1896 году по проекту Кекушева и Иванова-Шица, ставшая частью 
ансамбля вагоностроительного завода. Несмотря на то, что башня – свое-
образный символ старого города, однако она остается недоступной для по-
сещения.  В настоящее время благодаря усилиям краеведов, историков и 
активистов водонапорная башня официально включена в перечень выяв-
ленных исторических культурных объектов Московской области. 

На противоположной стороне улицы Колонцова расположено админи-
стративное здание 1904-1908 г. первой в России фабрики искусственного шел-
ка «Вискоза», предположительно архитектора А. Нетыксы [5]. Если пригля-
деться, то можно рассмотреть уникальные кирпичи с клеймом «Герасимов». 
Стоит упомянуть, что на территории села Большие Мытищи со второй поло-
вины XIX века и до революции действовало несколько кирпичных заводов, 
которые вырабатывали 30% от всей продукции, производимой в Московской 
губернии. Неудивительно, что каждый четвертый дом в Москве построен из 
кирпича Мытищинских предприятий. Такие клеймы, как «Челноков», «Воро-
нин», «Герасимов», «Гусарев» можно встретить в кладке исторического музея 
Москвы, Московском политехническом музее, здании Мытищинского вокза-
ла, водоканала и других значимых объектах культурного наследия.  

По словам С. А. Ветлина, заведующего Мытищинским отделением со-
юза краеведов России им. В. Маслова, краеведение или «краелюбие» – это 
прежде всего просветительство. А понимание истории родного края, ее попу-
ляризация и просвещение населения – это важный этап для понимания исто-
рии и сопричастности с ней [6]. Незастроенных территорий в городе стано-
вится все меньше, что отрицательно сказывается на обветшавших историче-
ских архитектурных объектах: из-за отсутствия реконструкции здания раз-
рушаются, а занимаемые ими территории отдаются под новое строительство 
жилых микрорайонов. Включение памятников культурного наследия в со-
временную застройку, его сохранение и перепрофилирование привело бы к 
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положительному результату как для застройщиков, так и для самих жителей. 
Тем более, как показало время, кирпич, из которого были построены рас-
смотренные здания, достаточно высокого качества. Создание на месте быв-
шего завода современного культурного центра с воссозданием уничтоженной 
застройки, стало бы верным вектором перепрофилирования и большим до-
стижением как для города, так и для развития туризма. Реставрировать и 
приспосабливать чудом сохранившиеся сооружения к современным город-
ским функциям является очень важным вкладом в просвещение будущих по-
колений и непрерывной связью с историей родного края. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности понятия экологического 
дизайна, история и роль экологического дизайна в современном мире.  

Ключевые слова: экологический дизайн, экодизайн, окружающая среда, инте-
рьер, планирование, строительство. 

Экологический дизайн часто путают с экодизайном, также извест-
ным как зеленый дизайн, но это не одно и то же. Экодизайн является од-
ним из аспектов этой дисциплины и решает проблемы устойчивости.  

Экологический дизайн – это гораздо более широкая область (направле-
ние), которая включает в себя учет окружающей среды при планировании 
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определенного дизайна.  Дизайн в современном мире является наиболе мас-
совым искусством, воздействие которого избежать невозможно. Он связыва-
ет духовную и материальную культуру, имеет огромную социокультурную 
роль. В частности, направления экологического дизайна особо актуализиру-
ют воспитательную, ценностно-ориентационную функции дизайна.  

При создании дизайна экологического характера учитываются раз-
личные параметры окружающей среды. Экологический дизайн широко ис-
пользуют при разработке плана строительства зданий, оформления интерь-
ера, при подборе материала в строительстве и т. д.   

Экологический дизайн относят к прикладным искусствам, таким как 
архитектура, городское планирование, ландшафтная архитектура.  

Если прийти к точному определению, то в источнике Википедии да-
ется следующее определение «Экологический дизайн – это процесс учета 
окружающих параметров окружающей среды при разработке планов, про-
грамм, политик, зданий или продуктов. Он направлен на создание про-
странств, которые улучшат естественную, социальную, культурную и фи-
зическую среду определенных территорий» [1].  

Источники утверждают, что экологический дизайн не является чем-
то новым. Еще древние греки строили дома с видом на юг, что сохраняло 
их прохладнее летом и теплее зимой из-за сезонной ориентации солн-
ца. Римляне продолжили эту практику и начали вставлять стеклянные па-
нели в окна, чтобы пропускать свет, не позволяя теплу уходить. Это в свою 
очередь привело к созданию теплиц для выращивания экзотических расте-
ний из гораздо более теплого климата. Различные культуры примерно в 
это же время также создавали солнечные панели из изогнутых листов ме-
талла, которые могли улавливать тепло солнца и превращать его в полез-
ное тепло для приготовления пищи, купания и домашнего уюта. 

Таким образом, разработки наших древних предков стали основой 
для развития современного экологического дизайна.  В современном мире 
для повышения энергоэффективности в архитектуре и градостроительстве 
при планировании строительства зданий учитывают местный климат, рас-
положение солнца, гор, деревьев и т. д. 

К примеру, большие здания в теплом климате построены с каменными 
полами, чтобы помочь в охлаждении, и часто имеют жалюзийные окна, кото-
рые позволяют свету проникать косвенно, сохраняя тепло снаружи. Экологи-
ческий дизайн можно свободно описать как коммуникацию идентичности и 
брендов через дизайн систем поиска путей, внутренних и внешних вывесок, 
архитектурной и идентификационной графики и торговых площадей. 

Это пересечение окружающей среды и графического дизайна, трех-
мерного инструмента выражения и коммуникации.  Это широкая область 
дизайна, которая включает в себя экологические направления, выставоч-
ный и мемориальный дизайн. 

Экологический дизайн в эпоху развития промышленности получил 
свое развитие. Соответственно были определены основные принципы и за-
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дачи экологического дизайна. Данные принципы и задачи были разработа-
ны на основе смежных дисциплин (естествознание, экология, медицина).  

Основные принципы: 
 относительное расположение: каждый элемент размешается отно-

сительно других элементов таким образом, чтобы они взаимодействовали 
друг с другом;  

 каждый элемент осуществляет несколько функций; 
 каждая функция осуществляется за счет многих элементов;  
 эффективное энергопланирование; 
 использование биологических ресурсов вместо ископаемого го-

рючего; 
 разнообразие видов для того, чтобы система была более продук-

тивной и в ней присутствовало взаимодействие компонентов; 
 использование природных моделей [2]. 
 Экологический дизайн направлен на создание оптимальных усло-

вий для удовлетворения потребностей человека без нарушения баланса 
окружающей среды, при котором соблюдается экологический принцип 3R 
(уменьшение, повторное использование, переработка – уменьшение, по-
вторное использование, переработка). 

Задачами экологического дизайна являются: 
 совершенствование сложившейся экологической ситуации путём 

создания продуктов, соответствующих требованиям природы, человека и 
культуры; 

 поиск баланса между совершенствованием формы и функции объ-
ектов дизайна и соблюдением принципов экологического подхода; 

 пересмотр материалов и технологий с точки зрения экологических 
норм; 

 формирование новой культуры потребления, структуры потребно-
стей, основанных на сокращении избыточного количества продуктов; 

 целенаправленное изменение ценностных установок общества по-
средством художественных образов объектов дизайна [3]. 

Таким образом, можно определенно отметить, что экологический ди-
зайн способствует формированию бережного отношения к окружающей 
среде, создает безопасные и более благоприятные условия для здоровья 
человека. Само словосочетание «экологический чистый продукт» вызывает 
определенную степень доверия у человека. Учитывая данную тенденцию в 
1998 году Советом по экологическому строительству США была начата 
система сертификации LEED®. Данная система сертифицировала здания с 
устойчивым дизайном. Это те здания при конструировании которых учи-
тывали солнечную энергию, энергию ветра и другие экологические пара-
метры, создающие благоприятную среду для человека и природы.  

Сертификация LEED является авторитетным показателем качества, 
подтверждая, что владелец говорит правду относительно экологичности 
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строения. Кроме того, сертификация LEED разделяется на несколько уров-
ней экологичности: высокий, средний и низкий. 

В интервью с казахстанским изданием Vox Populi руководитель иор-
данской компании JAIN Engineering Consultant International, который рабо-
тал над проектом TALAN TOWERS г-н Аммаром Нахья отметил, что в Ка-
захстане согласно требованиям данной системы сертификации планируют-
ся строить все здания в г. Нур-Султан [4].  

По своей сути данный вид дизайна не обязательно связан с достиже-
ниями новейших технологий, тут речь идет о менее затратном для потре-
бителя и не вредном производстве для окружающей среды. Важность и 
сущность экологического дизайна состоит в том, чтобы создавать дизай-
нерские проекты (градостроительство, дизайн интерьера и т. п.) в гармо-
нии природы и человека, учитывая совместимость с окружающей средой. 
Это в свою очередь приведет сначала к частичному, а потом в будущем 
полному устранению вредного воздействия на окружающую среду.  
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К ВОПРОСУ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ ДОСТУПНОСТИ 
ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

Аннотация. В статье представлены основные требования к организации доступ-
ной безбарьерной среды в общеобразовательной школе и ее помещениях для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и/или инвалидностью. 

Ключевые слова: доступная среда, архитектурная доступность, инклюзивное 
образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалидность.  

Независимая жизнь – это право человека быть полноценной частью 
жизни  общества и  принимать  активное в  ней участие. Доступность физи-
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ческой и культурной среды для людей с инвалидностью и ОВЗ является 
главным условием независимой жизни. 

У непосредственного входа в школу обязательно установление пан-
дуса. Он должен располагаться под углом 45 градусов, чтобы обучающий-
ся с ОВЗ на инвалидной коляске самостоятельно поднимался и спускался 
по нему [4]. Ширина пандуса должна быть не менее 90 см., а также он 
должен иметь ограждающий бортик высотой 5-10 см и поручни высотой 
50-90 см. Длина поручней должна превышать длину пандуса на 30 см с
каждой стороны.

Двери входа в учебное заведение должны открываться в противопо-
ложную сторону от пандуса, в противном случае есть риск, что ребенок на 
коляске скатится вниз. Сам вход в школу необходимо оборудовать звон-
ком для предупреждения охраны либо кнопкой вызова персонала [5].  

 Для детей с нарушениями зрения крайние ступени лестницы реко-
мендуется покрасить в контрастные цвета, а сами лестницы должны быть 
оборудованы перилами. Ступени должны быть глухими, без выступов и с 
шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно закругляться радиусом 
не более 5 см. Двери тоже нужно оформить в яркие контрастные цвета. Ес-
ли двери стеклянные, то открывающиеся части также должны быть поме-
чены яркой краской [2].  

При остеклении дверей используют армированное либо закаленное 
стекло. Снизу двери защищается противоударной полосой на высоту 0,3 м. 
Дверные ручки дверей должны быть удобными для захватывания кистью 
руки. Максимальное усилие, прилагаемое для открывания двери, в услови-
ях безбарьерной инклюзивной среды, должно составлять не более 2,5 кг. 

Во внутреннем пространстве школы следует увеличить дверные прое-
мы (не менее 80-85 см.), для свободного передвижения детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата на инвалидных колясках в учебные кабине-
ты, туалеты и прочее. Половое покрытие тщательно выравнивается для без-
барьерного передвижения в здании образовательного учреждения.  

Рекомендуется установить поручни по всему периметру коридоров, 
чтобы ребенок, который плохо передвигается, опирался на них [3].   

В классных кабинетах детям с ОВЗ необходимо дополнительное 
пространство для свободного перемещения. Минимальный размер зоны 
ученического места для ребенка на инвалидной коляске с учетом ее разво-
рота составляет 1,5 х 1,5 м. Как правило, это пару первых столов в ряду у 
дверного проема. Если ребенок пересаживается с инвалидной коляски на 
стул, то около парты обязательно должно быть дополнительное простран-
ство для ее хранения (костылей, тростей). Ширина прохода между рядами 
составляет минимум 0,9 м. 

Необходимо наличие хотя бы одного лифта для обучающихся, пере-
двигающихся в инвалидной коляске и/или с нарушениями работы легоч-
ной и сердечно-сосудистой систем организма. Он должен находиться в 
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специальном лифтовом холле с ограниченным доступом в него остальных 
детей. Но не всегда это возможно сделать, поэтому занятия для класса, где 
обучается ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата перено-
сят в кабинет на первом этаже. 

Для слабовидящих и частично зрячих обучающихся названия класс-
ных кабинетов должны быть написаны на табличках крупным шрифтом 
контрастных цветов. Ученическая парта, за которой работает ребенок с 
нарушениями зрения или слуха находится в первом ряду и рядом с окном, 
а для слабовидящих также должна иметь дополнительный источник света.   

Зону специальных ученических мест в учебных кабинетах нужно 
обозначить из общей площади рельефными материалами или ковролином 
на полу. 

В столовой следует предусмотреть непроходную зону для учащихся-
инвалидов. Ширину прохода между столами рекомендуется увеличить до 
1,1 м для свободного передвижения на инвалидной коляске.  

Кабинка для детей с поражением опорно-двигательного аппарата в 
туалетной комнате оснащается поручнями либо подвесными трапециями. 
Раковина должна находиться на высоте около 80 см от пола. Нижняя гра-
ница зеркала и прибор для сушки рук, а также полотенце и туалетная бу-
мага располагаются на аналогичной высоте. Унитаз располагают на высоте 
0,4 м от пола, окружая его вертикальными поручнями, а раковину – на вы-
соте 0,65 м. Раздевалку, туалет и душевую при спортивном зале для обу-
чающихся с поражениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется 
предусматривать отдельной группой помещений со специализированным 
оборудованием. В определенной зоне спортзала либо в отдельном малом 
физкультурном зале следует предусматривать «мягкие стены» для защиты 
детей от возможных травм [1]. 

В актовых залах школы необходимо предусмотреть места детей на 
инвалидных колясках из следующего расчета: если в зале на 50-150 мест, 
то обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 3-5 мест 
и т. п. Несколько кресел в актовом зале нужно оснастить специализиро-
ванными фиксирующими либо опорными приспособлениями. Такие кресла 
обозначают ярким цветом. В библиотеке, в читальном зале, места для та-
ких детей должны быть представлены в виде изолированных барьерами 
индивидуальных полукабин. Часть стойки для выдачи литературы реко-
мендуется изготавливать высотой не более 0,65 м. [1].  

Даже небольшие перепады на дороге к школе должны быть сглаже-
ны, а в некоторых местах с бордюра тротуара нужно устроить съезды (не 
менее 90 см. в ширину) и обозначить их направляющими рельефными яр-
кими – красными, жёлтыми, оранжевыми – полосами.    

Вход в школу крайне рекомендуется сделать на одинаковом уровне с 
тротуаром, чтобы не мешали никакие барьеры. Двери должны быть без по-
рогов, но если это невозможно, то их высота   составляет не более 25 сан-
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тиметров. Площадки перед входами в сооружения, пандусы, лестницы, 
подъемники защищаются от атмосферных осадков навесами. 

Таким образом, в массовых школах, где обучаются дети с ОВЗ и/или 
с инвалидностью необходимо создать специализированные доступные 
условия, чтобы им было удобно и уютно учиться, а также наравне со всеми 
принимать участие в жизни школы во внеучебное время. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В РОССИИ 

Аннотация. Большой пласт культурно-досуговых учреждений – 60-80-х годов 
ХХ в. представляет собой значительный потенциал для формирования и развития 
сети современных культурных центров России. Анализ исторического развития 
проводится в сравнении с зарубежным опытом 

Ключевые слова: современный культурный центр, дом культуры, культурно-
досуговые учреждения, ревитализация. 

Дом культуры (Дворец культуры, ДК) – это клубы, досуговые учре-
ждения, центры культурно-массовой и просветительской работы, как со-
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циальное явление получившие развитие в СССР с конца 1920-х годов. До 
начала периода новейшей истории России (1990-е годы) Дома культуры 
являлись центрами притяжения гражданской активности, формируя обще-
ственные пространства населённых пунктов. Они и по сей день остаются 
хранителями культурной идентичности регионов, при этом в некоторых 
сохраняется первоначальная функциональная структура, продолжающая 
полноценно действовать до настоящего времени [1]. 

Каждое культурно-досуговое учреждение, своего рода часть город-
ской инфраструктуры, которая удовлетворяет жителей дополнительными 
возможностями для творческой деятельности, образования и просвещения. 
Дома культуры всегда обладали определённой мультифункциональностью 
и могли обеспечить максимальному кругу людей условия для творческой 
самореализации и самосовершенствования, и ознакомления с различными 
отраслями искусства, используя ресурсы ДК. Утрата такого объекта зача-
стую ведёт к исчезновению всех этих функций в районе, ставит под угрозу 
сохранение сложившихся культурных ценностей, разрывает физическую 
связь с историей места и передачу, трансляцию традиций и мастерства но-
вым поколениям. 

Судьба многих культурно-досуговых учреждений (домов культуры, 
клубов, домов пионеров, дворцов молодежи и т. п.) до сих пор не опреде-
лена, и возникающая проблема потери и невозможности использования ис-
торико-культурного пласта того времени с каждым годом становится все 
острее. К сожалению, отношение к домам культуры 60-80-х годов ХХ в., 
большинство из которых является типовыми, неоднозначно в противовес с 
мнением о необходимости сохранения клубов-объектов культурного 
наследия.  

Большое количество ДК советского времени, которые действуют в 
неполном своем функциональном объеме, не отвечают современным тре-
бованиям изменившихся запросов населения, новых видов культурно-
досуговой деятельности, технического уровня предлагаемых услуг и ин-
женерно-конструктивного оснащения здания, что приводит со временем к 
их деградации, депрессивному состоянию, закрытию или перепрофилиро-
ванию, иногда разрушению. Однако, при моральном устаревании и значи-
тельном техническом изноcе демонтаж этих зданий и возведение нового 
объекта не являются единственным, экономичным и оптимальным реше-
нием данного вопроса. 

В ходе исследования истории развития культурно-досуговых учрежде-
ний была составлена временная лента по информации о российских и зару-
бежных объектах, которая показала, что период 1920-30-х годов более по-
дробно изучен в отличие от второй половины XX века (рис.1). Первоначаль-
ные названия таких объектов - Народный дом и изба-читальня, использова-
лись в конце XIX - начале XX веков, в особенности после Революции 1917 
года, что дало толчок развитию культуры, искусства и образования. 
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направления их развития. Так появилось новое понятие многофункциональ-
ного объекта (Kulturpaläste –"Культурпаласт", Германия) [5].  

В период XX-XXI века, появившиеся направление развития ДК, дало 
толчок в расцвете строительства культурно-досуговой архитектуры в зару-
бежных странах. В 2000-х годах обновление понятия многофункциональ-
ного культурного центра и повсеместное строительство таких сооружений 
в Европе, Америке, Азии для разных условий и социальных групп опере-
дило осознание необходимости возрождения подобных объектов в России.  

В настоящее время государственные программы культурного развития 
(Идентичность в типовом и др.) обращают внимание и финансируют строи-
тельство новых и реконструкцию большого количества старых клубов и ДК 
разного времени, в том числе типовых домов и дворцов культуры 1960-80-х 
годов (реновация Городского дворца культуры 1978 года в Воронеже, 2019 г.). 
Модернизация системы Домов и Дворцов культуры, до сих пор выполняющих 
роль современных культурных центров, является одним из важных и развива-
ющихся направлений в развитии архитектуры общественных зданий и ком-
плексов РФ, что демонстрирует активное вовлечение в процесс поддержания и 
развития идентичности и сохранения исторического наследия страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СТАРООБРЯДЧЕСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются исторические корни старообрядчества, 
анализируется быт и особенности исполнения обрядов представителей старой веры с 
целью возрождения их поселений на территории современной России. 
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веров. 
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История старообрядчества насчитывает уже 350 лет. Зародившись в 
России в середине 17 века в результате раскола Русской Православной 
церкви, движение старообрядчества оставило значительный след в истории 
нашей страны. За время своей истории старообрядческое движение пре-
терпевало гонения и разнообразные лишения на государственном уровне. 
Несмотря на это, последователи старообрядческой веры не только ее со-
хранили до сегодняшнего времени, но и возрождают ее на бытовом уровне. 

Для того, чтобы определится с особенностями старообрядческих по-
селений, нам необходимо понять и разобраться в особенностях веры ста-
рообрядцев, которые и накладывают определенные требования к видам, 
особенностям и назначению их поселений. 

Причиной раскола русской православной церкви в 1653 году стали 
реформы патриарха Никона, которые способствовали переориентированию  
всего образа жизни и культуры Московского патриархата на европейский 
лад и отчуждению государственной собственности в церковную. 

 В 1656 году, на очередном соборе, всех, кто продолжал креститься 
двумя перстами и оказал сопротивление нововведениям, отлучили от церк-
ви и объявили еретиками.  

В 1667 году Большой Московский собор узаконил все нововведения 
в служебных книгах и обрядах, одобрил новые чины в церкви и наложил 
клятвы и анафемы на старые. При этом гонения на сторонников старых 
обрядов только усилились.  В 1685 году был издан государственный все-
общий закон «Двенадцать статей», на основании которого были преданы 
различным казням и изгнаниям тысячи старообрядцев. 

Петр I, в числе своих множественных реформ, не оставил без внима-
ния и церковь. В 1716 году он отменил закон «Двенадцать статей» и старо-
обрядцам в целях облегчения их учёта была дана возможность полулегаль-
ного существования «при условии платы всех платежей в казну двойном 
размере», а также введены наказания за уклонения от них. За любое старо-
обрядческое богослужение, как и до Петра I, полагалась смертная казнь [1; 
2]. Репрессии царского правительства 18-го 19-го веков так же не уничто-
жили это течение в русском христианстве. В XIX веке около трети русско-
го населения были старообрядцами, а старообрядческое купечество было 
основной опорой экономики России в XIX веке. Социально-
экономический расцвет стал следствием изменения государственной поли-
тики в отношении старообрядцев и власти пошли на смягчение своей по-
литики, введя единоверие. Многие старообрядцы мигрировали за границу, 
и в 1846 году беглопоповцы, мигрировавшие в Австрию и Венгрию. 

 Раскольников перестали преследовать, но им запрещалось агитиро-
вать в свою веру, строить церкви и скиты, а существующие даже чинить, 
запрещались книги, по которым совершались их обряды. Поэтому матери-
альных религиозных объектов старообрядцев практически не сохранилось, 
только архивные документы и фотографии.  Старообрядцам не разреша-
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лось занимать государственные должности вплоть до 1883 года, их рели-
гиозные браки не признавались государством [2]. Так, до 1874 года все де-
ти старообрядцев считались незаконнорождёнными.  

17 апреля 1905 года – произошел переломный момент в истории ста-
рообрядчества.  Высочайший указ «Об укреплении начал веротерпимо-
сти», практически отменил гонения на них, дал старообрядцам возмож-
ность открыто устраивать крестные ходы, звонить в колокола, организовы-
вать общины.  

Власти СССР относительно благосклонно относилась к старообряд-
цам до конца 1920-х годов в русле своей политики поддерживать течения, 
оппозиционные патриарху Тихону. Далее, в последующие годы, отноше-
ние к старообрядцам – староверам было не лучше и не хуже, чем к другим 
верующим. 

Что касается количества старообрядцев, то по этому поводу нет еди-
ного мнения, так как статистикой советского периода численность их 
сильно занижалась, а исследования не поощрялись. Представители старо-
обрядческой церкви считают приемлемое количество старообрядцев – 4-5 
млн человек к началу XX в.  

В настоящее время старообрядческие общины, имеются в России, 
Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Казахстане, Польше, Белоруссии, Ру-
мынии, Болгарии, Украине, и ряде стран Северной Америки и Южной 
Америки, а также в Австралии. А самые большие православные старооб-
рядческие религиозные организации находятся в России (Москва), в Ру-
мынии (Браиль) и насчитывают вместе около миллиона прихожан. 
Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ) имеет на территории Рос-
сии более 200 общин, главным централизованным органом которого явля-
ется Российский Совет ДПЦ. 

Духовно-административный центр Русской древлеправославной 
церкви находится в Москве (до 2002 года – в Брянской области). 

Старообрядческая церковь многонациональна. Кроме русских, в ней 
присутствуют украинцы, белорусы, карелы, коми, удмурты, финны, чува-
ши и другие национальности. 

Основные особенности и отличия современной церковной жизни от 
старообрядческой заключается в исполнении обрядов, использовании ста-
рых, дореформенных книг и только древних икон. Ну и, конечно, дву-
перстное крестное знамение, троекратное полное погружение при креще-
нии. При оформлении храмов используется восьмиконечный крест, а не 
четырёхконечный, как в современной церкви.  Распятие не используется, 
поскольку считается латинским.  

Имя Исус староверы пишут по славянскому правилу с одной буквой 
«и». На службе не допускаются светские типы пения, а только строго мо-
нодическое, унисонное. Богослужение, в соответствии с дореформенными 
правилами, проходит по Иерусалимскому уставу в версии древнерусского 
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типикона «Церковное око», не используются сокращения и замены. 
Кафизмы, стихиры и песни канонов исполняются полностью, не исполь-
зуются акафисты. Не служится великопостная служба Пассия, сохраняют-
ся начальные и исходные поклоны, поддерживается синхронность обрядо-
вых действий (ритуал соборной молитвы): крестное знамение, поклоны и 
пр. совершаются молящимися в одно и то же время. Крестный ход совер-
шается по солнцу (по часовой стрелке), а присутствие на службах жела-
тельно в древнерусской одежде: кафтанах, косоворотках, сарафанах. 

Отсюда и стремление старообрядцев к уединению, строительстве по-
селений только для членов общины. Не допускают они на службы и таин-
ства посторонних, не членов общины. 

Старообрядчество в России не представляет собой единого сообще-
ства или церкви. Распространение старообрядчества по Российской Федера-
ции представляется следующим образом: Центральная Россия – беглопо-
повцы, бегуны, Любушкино согласие, средники и федосеевцы; Русский Се-
вер- Поморское согласие, Филипповское согласие, Аароново согласие, ари-
стовцы; Поволжье – кержаки, кулугуры, нетовцы, рябиновцы, самокрещен-
цы; Юг России – липоване, некрасовцы, неокружники; Забайкалье – семей-
ские; Прибалтика – Древлеправославная поморская церковь. Обратившись к 
истореографии вопроса, мы пришли к пониманию истоков устройства быта 
старообрядцев, что и является целью нашего исследования. 

Рассмотрим теперь непосредственно поселения старообрядцев, пере-
чень объектов в их поселениях и их назначение.  

Если старообрядческая община находилась в городе, то во времена 
гонений старообрядцы собирались для исполнения своих обрядов в самом 
большом доме, принадлежащем одному из членов общины. 

Для сохранения своей идентичности, уходя от гонений, старообряд-
цы уединялись в особые поселения – скиты. Скиты состояли из домов и 
храмов или часовен. Чаще всего располагались они при монастырях или 
вокруг монастырей. В скитах жили исключительно члены старообрядче-
ской общины.  

Так, поселения старообрядцев возникли реке Выг в 1694 г на терри-
тории Олонецкой губернии, под Архангельском. Называлась она Выгов-
ская пустынь.  Состояла она из двух обителей: мужской – в Даниловском 
скиту и женской – на реке Лексе. Живущие здесь старообрядцы занима-
лись земледелием, ремеслами, торговлей, рыбным промыслом. Там была 
собрана большая библиотека из древних рукописей и старопечатных книг, 
были там школы и больница. 

Общая численность старообрядцев в России сегодня около 2 милли-
онов человек, из них 12 % находится в Амурской области. Их присутствие 
зафиксировано в 79 из 83 субъектов Российской Федерации. Отсутствуют 
они, в основном, в республиках Северного Кавказа, в городах-
миллионерах проживают 26 % российских старообрядцев [4]. 
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В настоящее время поселения старообрядцев также существуют. 
Называется такое поселение слобода или пустынь.  

Так, например, восточнее Москвы есть относительно крупные старо-
обрядческие поселения - Гуслицы.  В них входят деревни, села, а также го-
рода Егорьевск и Воскресенск.  

В 2018 году в России было зарегистрировано 379 старообрядческих 
религиозных организаций, в том числе Русская православная старообряд-
ческая церковь – 112 (в том числе 1 духовное образовательное учреждение 
и 5 монастырей), Древлеправославная церковь – 45, Поморская церковь – 
11 (в том числе 1 монастырь), Федосеевское согласие – 12. В Карелии су-
ществует община Древлеправославной (старообрядческой) Поморской 
церкви «Выгорецкая обитель» [7]. Большинство последователей старой ве-
ры спасаясь от гонений уезжали далеко от центра России, и даже за грани-
цу. Поэтому их поселений больше всего на Дальнем Востоке в Приамурье, 
в Карелии, на берегу Енисея, Южной Америке и, даже в Австралии.  

В 2016 году в Приамурье из Южной Америки (Уругвая) пересели-
лись четыре семьи старообрядцев, затем к ним присоединилось еще не-
сколько семей. Местные органы власти, в соответствии в государственной 
политике, выделили старообрядцам Приамурья 1592 гектар земли [4]. 

Занимаются старообрядцы, в основном, сельским хозяйством, про-
дажей продукции собственного производства. Большинство детей их учат-
ся на дому по очно-заочной форме. В обособленных поселениях старооб-
рядцев находиятся жилые дома, надворные вспомогательные постройки. В 
случае создания юридических лиц – крестьянско-фермерских хозяйств, для 
них в Амурской области предусмотрены гранты [3]. 

Кроме Дальнего востока, староверы предпочитают северные регионы 
страны. Такие, как Карелия, Вятка.  

Поселение староверов в Пудожском районе Карелии, например, воз-
никло благодаря проекту по переселению соотечественников из-за рубежа.  

На севере Кировской области (Вятка), в Юрьянском районе старооб-
рядцам выделен большой участок земли, где сейчас идет активное строи-
тельство слободы. В селе Моржаны для индивидуальных хозяйств наме-
жёвано 44 участка, выделено место под храм, под магазин, аптеку и спор-
тивную площадку. И, конечно, заложен храм. Это будет Собор на реке 
Вятка во имя святого Николая. Члены общины определили его вид по об-
разцу храма Покрова на Нерли. 

Всего в Кировской области у старообрядцев шесть основных прихо-
дов. Самые большие находятся в Кильмезском, Унинском, Омутнинском и 
Афанасьевском районах. В областном Кирове в данное время строится 
большой старообрядческий собор [5; 6]. 

Несмотря на консервативность старообрядческой жизни, XXI век 
все-таки изменил быт старообрядцев. Они стали пользоваться техниче-
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скими и технологическими достижениями современности: в сельском хо-
зяйстве они применяют машины и механизмы, пользуются сотовой свя-
зью, работают в различных организациях, занимают общественные и гос-
ударственные должности. Соответственно, нужно понять, что сегодня 
представляют собой их поселения, что в них изменилось. По словам са-
мих сторонников старой веры, слобода – это «уютный обособленный уго-
лок, где живут по соседству представители одинаковых взглядов и рели-
гиозных убеждений, где мужчины и женщины одеты в соответствии с их 
религиозными правилами и русскими традициями». Главное в этом 
стремлении уединиться – это отсутствие пагубного влияния на их подрас-
тающее поколение таких пороков современного мира, как нецензурная 
брань, курение, алкоголь, наркотики. Ставя задачу воспитания детей ис-
ключительно семьей, они стремятся осуществить преемственность поко-
лений и сохранить чистоту своей веры. 

Все эти воззрения хорошо соотносятся к государственной политике 
освоения Сибири и Дальнего востока и поддержкой сельского хозяйства. 

Социально обособленные староверческие поселения представляют 
собой значительный пласт исторических традиций и культуры, конфессио-
нальной идентификации и моральных устоев. Таким образом, опираясь на 
настоящее исследование и статистику численности старообрядцев в Рос-
сийской федерации, а также, в соответствии с государственной политикой 
сохранения культурного наследия, считаем обоснованным дальнейшее 
изучение вопросов старообрядческой культуры с целью помощи в возрож-
дении старообрядческих поселений [8]. 

Необходимо активно включать их в социально-экономические процес-
сы в нашем обществе, создав для этого все необходимые условия. И здесь 
речь не только о финансовой поддержке, которая безусловно необходима, а 
прежде всего, в возрождении старообрядческого церковного зодчества. И 
здесь без профессиональных архитекторов и историков не обойтись.      
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ПРИМАГИСТРАЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия для защиты от шумового 
загрязнения застройки, расположенной вблизи транспортных магистралей. 

Ключевые слова: городская среда, транспортный шум, защита застройки от 
транспортного шума, шумозащита, щумозащитные экраны, зеленые насаждения, 
искусственный ландшафт. 

В XXI веке наблюдается значительный рост количества автомобиль-
ного транспорта [1; 2; 3]. На транспорт приходится 80 % шумового загряз-
нения окружающей среды. Шум мешает полноценному сну, это приводит к 
снижению качества когнитивной деятельности и продуктивности работы в 
целом, к нарушению координации движений. Со временем сильная шумо-
вая нагрузка может стать причиной развития различных, в том числе онко-
логических и сердечно-сосудистых заболеваний. 

В данной статье проанализированы методы защиты жилой застройки 
советской и современной школ проектирования от транспортного шума, 
проведено сравнение по этому вопросу. 

Советские города всегда славились комплексным планированием 
застройки города. Самым грандиозным проектом такого рода является 
Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года, официально утвер-
дивший дальнейшее радиально-кольцевое устройство города с созданием 
широких магистралей во всех направлениях. Чтобы удовлетворять сани-
тарно-гигиеническим требованиям, самым распространённым методом 
борьбы с транспортным шумом были зелёные насаждения, имеющие так-
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же и эстетические качества, причём считали, что полоса должна быть до-
статочно широкой. 

С увеличением количества транспорта и отказом от «архитектурных 
излишеств» строительство жилья вдоль дорог обрело новые методы. Архи-
тектурно-планировочные решения, являющиеся самыми эффективными и 
дешёвыми, предполагали правильное зонирование, то есть отдаление за-
стройки от магистралей, и другую ориентацию зданий, например, перпен-
дикулярно дороге [4; 5]. 

Также применялись конструкционные и эксплуатационные меры [6]. 
Ярким примером объёмно-планировочного решения является серия домов 
П-55, которые были специально спроектированы для застройки вдоль го-
родских многополосных дорог. На шумную сторону выходят нежилые по-
мещения, а во двор – спальни. Выступы по краям домов дополнительно 
снижают уровень шумового загрязнения. Ещё одной особенностью явля-
ются наружные стены из толстых керамзитобетонных панелей толщиной 
34 см, однако балконы традиционно не застеклялись. 

В настоящее время рассматриваются методы снижения шума в ис-
точнике (согласно ОДМ 218.2.013-2011 «Методические рекомендации по 
защите от транспортного шума территорий, прилегающих к автомобиль-
ным дорогам»). Одним из них является переход на электромобили, авто-
мобили с гибридными двигателями. Также способствовать снижению шу-
ма может установка высокоэффективных глушителей и дожигателей, ко-
торые снижают скорость и давление выпускаемых газов. Однако перечис-
ленные способы являются глобальными и не могут осуществиться без зна-
чительных вложений средств и времени. 

В некоторых городах вводят ограничение скорости движения авто-
мобилей на магистральных улицах. Колёса, которые катятся по асфальту 
при скорости 90 км/ч действительно шумят намного сильнее, чем при ско-
рости 60 км/ч. Эти ограничения могут носить временной характер, напри-
мер, действовать в ночное время суток, когда большинство жителей спит. 
Могут запрещать проезд для крупных грузовых автомобилей, издающих 
более громкие звуки, чем легковые. 

Часто на дорогах применяют шумозащитные экраны. Они бывают 
разных типов. Шумопоглащающие экраны, принимая на себя звуковую 
волну, пропускают её внутрь панели через отверстия в фасадной стороне, 
где кинетическая энергия звуковой волны поглощается специальным аку-
стическим материалом. Шумоотражающий экран, отражая звуковую вол-
ну, возвращает в сторону источника шума. Комбинированные имеют свой-
ства двух типов. Использование шумозащитных экранов является одним из 
самых простых методов защиты от транспортного шума [7]. 

Альтернативой экранам могут стать естественные преграды. Зе-
леное насаждение из деревьев может уменьшить уровень шума на 6-
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АРХИТЕКТУРА КУЛЬТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ  
КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы проектирования куль-
турно-этнографических комплексов в условиях Крайнего Севера. 

Ключевые слова: Арктика, архитектура, этнос, музейный комплекс, культурно-
этнографический комплекс. 

Этнос – всеобъемлющее понятие связей. Это исторически сформиро-
ванное объединение людей, проживающих на одной территории и связан-
ных происхождением, единообразием языка, культурным наследием, тради-
ционными занятиями и уникальным жизненным укладом, унаследованными 
от предков. В арктических регионах РФ, занимающих около 18% площади 
страны, проживает более 2, 5 млн. человек, из них 82, 5 тыс. – представите-
ли малочисленных коренных этносов, веками населяющих эти территории и 
сохраняющих свою уникальность и идентичность. Привлечение внимания к 
этнографическим особенностям Севера поможет сформировать новое тури-
стическое направление. Это в свою очередь позволит раскрыть потенциал 
Арктики и развивать ее стратегически важные территории, путем стимуля-
ции торговой, транспортной и строительной сфер. Цель данной статьи рас-
смотреть типологические особенности этнографических комплексов и осо-
бенности их проектирования в условиях Крайнего Севера. 

В данной работе выявлено две группы основных принципов проек-
тирования культурно-этнографических комплексов: общетеоретические, 
применимые для любых регионов проектирования, и специфические, про-
диктованные суровыми северными условиями. 

Рассмотрим каждую группу подробнее.  
К общетеоретическим можно отнести: 
1. Принцип выражения функционального содержания в образных ха-

рактеристиках здания. Для большинства культурных и музейных комплек-
сов мира характерно отражение фольклорных особенностей и элементов, 
подчеркивающих исключительность региона и местных этносов, во внеш-
нем виде и архитектурном образе. Прямые визуальные отсылки к народ-
ным истокам часто считываются в фасадных и объемно-планировочных 
решениях [6]. Так, например, купол и перфорированная внутренняя обо-
лочка Мусульманского культурного центра Дачань под Пекином 2015 г. 
представляют собой перевод и абстракцию характерных исламских симво-
лов (рис. 1). 

Сценарность планировочного решения. Одна из главнейших задач му-
зейных комплексов – «подготовка» человека к глубокому психологическо-
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ 

Аннотация. В статье представлен общий обзор использования технологии вир-
туальной реальности в практике проектирования интерьеров. Представленный матери-
ал позволяет представить возможности, преимущества, актуальность использования 
цифровых технологий как в процессе проектирования, так и в условиях реализации ин-
терьеров. 

Ключевые слова: технология дополнения реальности, проектирование интерье-
ров, визуализация, пространство. 

Введение. За последние тридцать лет технологии в сфере строитель-
ства и дизайна активно развивались, улучшая не только скорость работ, но и 
качество цифровой подачи материала. Если раньше, подготовка исходной 
картинки будущего интерьера требовала ручной подачи, и огромных вре-
менных затрат, то сейчас такие программы как 3дmax, Lumion, позволяют 
создавать реалистичные картинки всего за несколько часов. Эти программы 
произвели революцию в том, как сделать картинку максимально прибли-
женной к реальности. По мере развития технологий нам нужно идти в ногу 
со временем, и следующим этапом в улучшении качества восприятия буду-
щего объемно пространственного решения интерьера может стать техноло-
гия дополнения реальности [4, с. 175]. Этот метод позволяет повысить спо-
собность пользователя интерпретировать проектируемую реальность.

AR-это тип технология, которая в упрощенном виде проецирует ско-
пированную и улучшенную версию мира на пользователя [1, с. 126]. В 
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12 GATES OF THE MODERN OF TASHKENT CITY 

Abstract. This article examines the importance of the emergence of 12 gates as one of 
the urban planning elements in the city of Tashkent. The author also considers the issues of 
their location in the past and today. The foreign experience is analyzed. In the past, the gates 
of fortifications in Central Asia were built in compliance with several different principles than 
the triumphal ones. Modern gates by their functional purpose have a symbolic character and 
are constructed in the form of gate arches, entrance and exit signs. According to their purpose, 
they can be classified into international, state, city, district and mahalla. In this paper consid-
ers the problems of origins of 12 gates in the town planning of Uzbekistan (in exemplified by 
Tashkent city).  

Key words: 12 gates, urban planning elements, triumphal arches, Tashkent. 

Is modern symbolic gates with your functions symbolic character. In the 
oriental architectural system of town planning, did not planning the triumphal 
gates. On the contrary, was bults gates location with fortification walls. 

The oldest example of freestanding vertical structures (as an accent) can be 
observed in menhirs, dolmens of the Stone Age. "Portal-like" accents were subse-
quently formed in the support-beam structures of the Cromlech (Stonehenge). The 
scheme is a map of the city gates of Tashkent. However, the memorial (or trium-
phal) arches of the early Roman Republic are known only from written sources; at 
the end of the republic's existence, they stopped being built. Under Emperor Au-
gustus, the construction of arches was resumed, which indicates the use of the ar-
chitectural type of the distant past to express new ideas. These arches were erected 
in memory of the triumphs of generals or emperors. All memorial arches are ex-
tremely diverse in their composition, and the leading element in them, almost in-
variably, is a large passage covered with an arch in combination with an order. Due 
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to the fact that there are no symbolic gates in Eastern architecture, in Central Asia 
the gates of fortifications were built monumentally, but they were functionally and 
artistically of a different nature than the "triumphal" ones [1, p. 218]. 

Most of the Tashkent bazaar was located a thousand years ago in the inner 
suburbs. It was surrounded by a wall, in which, according to some sources, 8 
gates were arranged, and according to others, 10 gates. The following names of 
the gates in the walls of the inner rabad were known: Hamdin (Hamdun or Ah-
mad); Iron (Akhanin or Khudid); Emir; Farkhan (Ferghana); Surkede, Kermanj 
(or Karmabaj); Sahla, Rashidzhak streets; Khakan streets; dikhkan Castle (Qasr-
ul dikhkan or Kush-dikhkan). The length of this wall is not precisely established, 
but 2 gates were located at the recent cemeteries of Sheikhantauri Khoja va 
Khoja. The outer suburb was surrounded by a special wall, in which Arab geog-
raphers mention 7 gates: Faragket (eastern); Hasket (Khas ferry to Syr Darya); 
Sekendijak; Iron, Bakerdijak; Sekrek; Sagrabad. The territory of the suburb was 
built up less and included many orchards [2, p. 19]. 

Archaeological observations of the 50s of the last century according to M. E. 
Masson showed that the former Shakhristan was in desolation for some time in the 
first half of the 13th century. It was this, later, that facilitated its internal redevelop-
ment, which was expressed in changing the direction of one of its main street thor-
oughfares, and in moving its eastern facade to the north of the city gate. In the 15th 
century Tashkent had a citadel, and in addition, it was surrounded by a fortress wall 
with several gates. During the 16th century Tashkent had about the same size as in 
the 15th century. In its city wall, on which projectile artillery guns (sangandoz, i.e. 
stone-throwing) were installed in different places at that time, there were several 
gates: Parkent, Samarkand, Kukchinsky, Shavli and others. These gates, by the way, 
served as a place where the heads of slain enemies were displayed. At the end of the 
16th century, Registan, or New Gates are also mentioned [3, p. 106]. 

In 1740, life in the city was concentrated mainly in the central part, called 
"old Tashkent", where bazaars and most of the residential buildings were cramped 
behind six gates. In the old wall surrounding suburban neighborhoods, there were 8 
gates, part of which was made of brick, and part of which was made of wood. Since 
the 18th century, Tashkent has been known as a city consisting of 4 parts: 
Sheikhantaur, Sibzar, Kukcha and Beshagach, that is, "Chorhakim". 

The complex of monuments in the southwestern part of medieval Shahristan 
(the Cathedral Mosque of Khoja-Ahrar, Juma-mechat, Kukeldash Madrasah) was 
located near the western gate of the former Shahristan, or inner city, which was cut 
from west to east by a large street. At one end, it rested on the gate of Abul-Abbas, 
and at the other – on the Juneid gate, named after the 2 Arab governors of Khorasan 
of the 8th century. This street coincided with the modern Viloyat Street in the di-
rection, but went somewhat south of it, so that the eastern gate of Shakhristan was 
located south of the modern national drama theater. The gates of the southern wall 
of Shahristan, called Kesh, were located at the modern steep descent in the middle 
of Kalyandarkhaninskaya Street [4, p. 28].  
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In scientific research devoted to the symbolic gates of historical cities of 
Uzbekistan, the problem of the development of the old town zone occupies an 
important place. However, until now, they have mainly covered issues of a his-
torical nature, and the problem of updating the territories of individual architec-
tural monuments and, especially, the methods of creating accents, remain poorly 
studied. The artistic palette of the development of a modern city is one of the 
important features of its formation. The basis of these features is the plastic of 
monumental architecture. The traditional old-town frame, which began with the 
city gates, passed through the street buildings, branching out into the inner-block 
spaces and rested on the shopping facilities located at intersections.  

The author's research shows that the main drawback in the practice of 
domestic reconstructive urban planning of the 2nd half of the twentieth cen-
tury was the methodological approach that led to the transition to new prin-
ciples of industrialization of urban planning, while excluding traditionalism. 
The authoritarian method of governing the country in the twentieth century 
imposed the principles of declaring a development program from the center. 
An unsurpassed example of this practice were the SNiPs and other regulato-
ry documents that largely ignored traditions and other regional conditions 
[5, p. 210].  

In recent years, in the republics of Central Asia, in connection with the en-
try into an independent path of development, interest in the national heritage has 
increased immeasurably, in which monumental architecture rightfully occupies 
one of the leading places. For the architecture of Central Asia is rich in outstand-
ing, deeply original works of great value in architectural, planning, artistic and 
constructive relations, embodying folk traditions. In modern architecture, there 
is a tendency to erect such symbolic forms as purely decorative portals of 
domes, arches and minarets. Symbolic gates have been especially widespread in 
recent years. They can be found between the borders of adjacent territories (for 
example, gates on the border of Tashkent and Shymkent regions, between the 
Samarkand and Turkmenistan borders, Tolimarjon), between viloyats (for ex-
ample, between Samarkand and Kashkadarya viloyats), at the entrances to cities 
(for example, the entrance to Bukhara, Urgut, etc.), 

The building materials used in the construction of the gate are, as always, 
made of burnt brick. Modern AKFA materials are also used. By appointment, 
today's gates do not serve as a defensive structure, but as a purely symbolic sign 
and triumph (independence). Since the main purpose of these gates in modern 
architecture dictates the primacy of the "artistic means", gates in cities do not 
repeat each other architecturally the solution. They should emphasize the "histo-
ricity" and "phenomenality" of each city.  

The large arches in front of the guzars of the mahallas seem to remind: the 
motherland has thresholds and the city is not without gates. As you know, in 
medieval urban planning, special attention was paid to the construction of defen-
sive walls and gates. "Darbaza" was the name of the main gate of the cities. The 
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East. There are documents in the archives about the construction of the gates of 
the city of Tashkent since 1282 Hijri. They, according to their purpose, were of 
primary and secondary importance. Their construction was carried out under the 
leadership of the mayors. Local master architects, blacksmiths, foundry workers, 
wood carvers, engravers, masons, and ordinary builders worked on the construc-
tion of these fortifications. By the middle of the 19th century, the city had over 
60,000 inhabitants. Its new outer wall, built by Beklarbek, with 12 gates and two 
passages, had a circumference of up to 14 km. The gates were as follows: Lyab-
zak, Takhtapul, Karasaray, Sagban, and Karasara, etc.  

The city at that time had an area of 30 km. The gates became artistic sym-
bols and architectural monuments of that time. Many of the names marked by 
them are still used today to designate those points where the gates were once lo-
cated. The director of the central archive of the capital, A. Makhkamov, claims 
that all these gates had their own history and keepers of silver and gilded keys to 
them. For a long time, these nominal keys, taken out by the conqueror Major 
General Chernyaev, were kept in the museum of St. Petersburg and only in 1933 
were returned to their homeland [6, p. 27].  

The author's research shows that the architecture of symbolic gates has its 
own peculiarities. Therefore, an important task is to study the issues of the rela-
tive position of the gates in relation to the building, the composition of groups of 
rooms, dimension, scale, features of the use of materials and a number of issues 
of a spatial nature. In the future, it is planned to restore the Samarkand Darvoz 
gate as one of the symbolic gates of the city of Tashkent. Recently, 4 historical 
medieval gates were restored in Bukhara. Apparently, it is necessary to raise the 
question of restoring some medieval gates of Tashkent, Samarkand, 
Shakhrisyabz and other historical cities [7, p. 120]. 

Our capital is expanding day by day today. The international prestige of 
the capital of Uzbekistan has also increased significantly. It is rightfully called 
the "gate of the East". Several symbols have been created in the capital. To date, 
they are mutually harmonized. For this reason, an Arch of Good and Noble As-
pirations has been installed on Independence Square. Its length is 150 meters; 16 
columns are decorated with white marble.  

Three dancing white cranes are installed above the dome of the Uzbeki-
stan Forum in tune with the cranes of the gate. Grandiose construction and land-
scaping give a different look to our capital, but according to the eastern tradi-
tions of the peoples of Uzbekistan, the construction of symbolic arches and en-
trance and exit signs continues. To date, the gate has ceased to be a city-forming 
element, but most likely it is a matter of our national ideology. 
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Султанова Д. Н. 
Самаркандский архитектурно- 

строительный институт, г. Самарканд 

РАЗВИТИЕ АРХИТЕКТУРЫ УЗБЕКИСТАНА  
В ПЕРИОД 1980-Х ГОДОВ 

Аннотация. Цель исследования – выявить архитектурно-художественные 
особенности элементов изобразительных средств на примере архитектурных сооруже-
ний  построенных во главе узбекского государственного руководителя  в период 1950-
1980 годов. Предложена классификация архитектурных объектов, выявлены методы 
развития советской архитектуры, рассмотрено функциональное назначение 
архитектурных зданий и сооружений, предложена концепция перспективного 
формирования объектов городов Узбекистана, в частности Ташкента. Выработаны 
теоретико-методологические основы формирования объектов, что позволяет принять 
более обоснованные и объективные решения и отношения развития дворцовой 
архитектуры. Разработанная классификация позволяет определить новые подходы к 
формированию отдельных элементов украшения фасадов зданий. Предложенная 
концепция модульной системы перспективного формирования архитектуры 
Узбекистана данного периода может лечь в основу исходного построения объектов в 
целом и использована для разработки требований к их планировочной структуре и 
архитектурно-пространственному решению. 

Ключевые слова: радиообсерватория Суффа, архитектура периода Шарофа 
Рашидова, Ташкентский метрополитен, санаторий “Зомин”, Телебашня Ташкента, 
дворец “Дружбы народов”, кинодворец “Панорама”, Дом Кино, архитектуры 
крупнопанельных жилых домов, мозаика, рельеф, солнезащитная решетка 
гидросооружения. 

Более высокие требования были предъявлены к архитектуре, эстети-
ческому оформлению и благоустройству городских и сельских поселений. 
Крупнейшая творческая проблема для архитекторов Узбекистана, изыска-
ние путей гармонического сочетания архитектуры зданий, зелёных насаж-
дений и воды, создание типа южного жилища с комфортными микрокли-
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матическими условиями для проживания на основе многовекового опыта 
среднеазиатских зодчих. Городам Узбекистана присущ особый облик. За-
литые солнцем здания отличаются не только светлой и яркой окраской, но 
и своеобразной архитектурой. 

Столица республики древний и непрестанно обновляемый Ташкент в 
1983 году отметила свой 2000-летний юбилей. За Ташкентом закрепились 
такие эпитет, как город дружбы и братства, звезда Востока. Они образно и 
ярко отражают те перемены, которые произошли в Узбекистане за годы 
его развития в составе СССР. Особенно, восстановление Ташкента после 
стихийного бедствия – землетрясения 1966 года стало подлинной провер-
кой интернационализма и взаимопомощи союзных республик. В летописи 
города отражается мужество 400 тыс. ташкентцев, оставшихся в те дни без 
крова и трудовой подвиг посланцев всех союзных республик [1]. 

Роковое для Ташкента землятрясение и восстановительные строи-
тельные работы не только преобразовали облик Ташкента, но и стали сим-
волом Братской взаимопомощи советского периода. При Ш. Рашидове в 
1966 году была заново отстроена столица Узбекистана – Ташкент, 
возведены новые музеи, парки, театры, памятники. В 1970 году было 
отпраздновано 2500-летие Самарканда, и в связи с этим были проведены 
большие мероприятия в Самарканде, открыт музей истории города, театр 
оперы и балета. В 1977 году впервые в Центральной Азии было открыто 
метро в Ташкенте. В 1969 году в Самарканде был проведён 
международный симпозиум по истории искусства времени Тимуридов. В 
1973 году широко отмечалось 1000-летие знаменитого ученого Абу 
Рейхана аль-Бируни, был снят художественный фильм. При руководстве 
республикой Ш.Р. Рашидовым историками была написана и издана в 1967-
1970 гг. на узбекском и русском языках 4-х томная История Узбекистана. 
После смерти Рашидова многотомные всеобщие истории Узбекистана уже 
не издавались за исключением отдельных томов по отдельным периодам. 

Число научно-исследовательских институтов в Узбекистане при руко-
водстве Ш. Рашидова возросло с 64 в 1960 году до 100 в начале 1980-х годов. 
По инициативе Ш. Рашидова впервые в Центральной Азии был осно-
ван Институт археологии, открытый в 1970 году в Самарканде. В 1970 году 
на каждый 10 тыс. чел населения Узбекистана приходилось 192 студента. 

Материалы и методы. Были открыты музеи: литературный музей 
Алишера Навои, дом-музей С. Айни, музей Абу Али ибн Сино в Афшане, 
музей В. Ленина в Ташкенте и другие. В 1980 году, по инициативе Ш. Раши-
дова было отпразднован 100-летний юбилей узбекского и таджикского поэта 
О. Гульхани и открыт музей Гульхани в Самарканде. Кроме этого, важным 
аспектом культурной политики стало создание трех музеев-заповедников: 
«Ичан-кала» в Хиве (1968 г.), Самаркандского объединенного историко-
архитектурного и художественного музей-заповедника (1982 г.) и Бухарского 
архитектурно-художественного музея-заповедника (1983) [1; 2].  
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Строительство Ташкентского метрополитена было начато в начале 
1972 года. Кстати, первый пусковой участок Ташкентского метрополитена 
был сдан строителями с опережением графика на целый год! Это событие 
произошло 6 ноября 1977 года. Однако после открытия этого участка мет-
ро не закрыли, а продолжили строить, не останавливаясь ни на час. В 1980 
году линия была полностью готова, она включала в себя 12 станций. 

Вторая линия метро – Узбекистанская – была введена 
в эксплуатацию 7 декабря 1984 года. Отметим, что идея создания метро 
появилась во время восстановления Ташкента после сильного землетрясе-
ния в 1966 году. Строители учитывали специфические условия города, его 
высокую сейсмичность, лессовые просадочные грунты и жаркий климат. 

Ташкентское метро снискало славу одного из самых красивых 
в мире. Сюда с экскурсиями водят иностранцев. Даже для жителей Узбе-
кистана, приезжающих из дальних уголков страны, проехаться на метро – 
обязательный пункт визита в столицу. 

В 2017 году исполнилось 40 лет со дня пуска первой линии ташкент-
ского метро – Чиланзарской. Казалось бы, какая связь? Но она есть, и что 
ни на есть самая символичная, так как первая линия столичного метро по-
явилась только благодаря настойчивости и энтузиазму Шарафа Рашидова, 
пробившего этот проект у руководства в Москве. 

Первое в Средней Азии метро, молодому поколению ташкентцев 
трудно себе представить, что город их мам и пап еще каких-то сорок лет 
назад жил без метро. Да что говорить о метро, когда-то в Ташкенте 
и автобусов практически не было. Четыре десятка лет на стальных рельсах, 
ни одной остановки работы метро, а сколько поколений, судеб, интерес-
ных историй остались за тоннелями ташкентской подземки. 

Шараф Рашидов 18 раз обращался в Москву для получения разреше-
ния на строительство метро в Ташкенте. Иметь метрополитен 
в республиках бывшего Союза было очень престижно. Поэтому и добиться 
положительного ответа на этот счет из Центра было чем-то совершено не-
вероятным. И то, что ташкентское метро у нас есть, и то, что оно и по сей 
день является не просто востребованным, но и одним из любимых видов 
городского транспорта, а еще и уникальной достопримечательностью, 
во многом заслуга Шарафа Рашидовича. Вместе со специалистами он за-
нимался сбором аналитических материалов и в итоге доказал наличие всех 
оснований для прокладки метрополитена в столице Узбекистана. 

Расцвет эпохи крупнопанельной мозаики пришелся на 1960-1980 
годы. Процесс изготовления был довольно долгой и трудоемкой. На 
подготовленный художником шаблон рисунка вручную выкладывались 
кусочки мозаики. Лицевая (глазурованная) часть плитки заклеивалась 
бумагой и панель укладывалась “лицом” вниз на дно формы. Из отдель-
ных панелей составлялись керамические ковры согласно картам фраг-
ментов рисунков [4].  
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В 1970-1980 годы активно развивается жилищное строительство. 
Строительные организации «Главташкентстроя» принимают меры для 
укрепления своей индустриальной базы. В связи с переходом на индустри-
альные рельсы и поточное строительство усложняются архитектурно-
градостроительные проблемы. Новые задачи встают перед творческим 
коллективом «Ташгипрогор»: кроме кирпичных 4,5-этажных и панельных 
жилых домов, проектируется 9,16-этажные здания различных конструк-
ций; каркасные, методом подъёма перекрытий, монолитные, смешанные и 
другие. По проектам института Ташгипрогор, построены жилые массивы 
«Юнусабад», «ТТЗ», «Куйлюк», «Ц17-18-26», «Чиланзар», «Алгоритм» и 
многие другие объекты. Большой вклад в дело жилищной застройки, в этот 
период времени внесли архитекторы: Г. Коробовцев, А. Косинский, 
А. Хуршудов, Е. Маличенко, Н. Абдурахимов, Э. Исхакбаев, Н. Пушкарё-
ва, С. Шуваева и художники Жарские. Архитектура центра Ташкента, её 
художественные формы созвучны строительным идеям времени. Этот син-
тез – результат творческого сплава многолетнего и плодотворного труда 
коллектива московских и ташкентских архитекторов, строителей, кон-
структоров, художников (рис. 1). 

Cтруктура деятельности Жарских в1976-1990 гг.
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Рисунок 1 – Деятельность Жарских в 1976-1990-е гг. [5] 

В августе 1971 г. было принято распоряжение о начале строитель-
ства метрополитена в Ташкенте. Однако в документе было одно очень 
важное условие – долевое участие Узбекистана в строительстве, то есть 
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обсерватории на плато Суффа в Узбекистане», прошедшей с 27 по 29 ав-
густа в здании Президиума Академии наук Республики Узбекистан. 12 
февраля текущего года Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение «О 
мерах по развитию космических исследований и технологий в Респуб-
лике Узбекистан». Таким образом, в ближайшие годы в стране планиру-
ется восстановить авиационную промышленность и в перспективе со-
здать и развить аэрокосмическую отрасль. В рамках реформ ожидается 
разработка стратегии  формирования аэрокосмической промышленности 
на 2018-2035 годы. 
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ –  
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО  
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Аннотация. В работе рассматриваются основные компоненты и направления 
формирования комфортной городской среды в России. Исследуются исторические 
условия и особенности российской урбанизации, во многом объясняющей характер 
развития городов страны. Современный город должен быть безопасным, мультифунк-
циональным, с устройствами улучшения климатического комфорта и удобными кон-
струкциями эксплуатации городского пространства.  

Ключевые слова: комфортная городская среда, урбанизация, городское про-
странство, благоустройство, градостроительство.  

По данным статистики, более 74% населения России – городские жи-
тели. Желание переселиться из сельской местности в город или сменить 
областной центр на мегаполис посещает многих. Причины для такого ре-
шения могут быть разными, но чаще всего можно услышать: «больше воз-
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можностей», «образование качественнее», «больше шансов найти достой-
ную работу и хороший заработок», «перспектива более комфортной жиз-
ни». Последний довод связан непосредственно с особенностями городской 
среды [1, с. 26]. 

Сегодня можно сформулировать целый ряд определений понятия 
«городская среда», от бытовых до научных, что неудивительно, так как го-
родская среда – это комплекс различных компонентов. И в отличие от при-
родных систем, она содержит спектр специфических и своеобразных осо-
бенностей. Городская среда – это «все то, что создает образ населенного 
пункта и принципиально воздействует на стиль жизни его обитателей» [2]. 
Как раз от нее зависит во многом, насколько человеку понравится прожи-
вать в конкретном месте. Если рассматривать научное определение, то под 
городской средой принято считать сочетание на определенной территории 
соответствующих критериев, созданных человеком и природой, которые 
оказывают влияние на качество жизнедеятельности ее жителей. Также 
можно отметить, что это совокупность экономических, природных, техно-
генных, информационных и социальных условий, сформировавшихся на 
территории города.  

Если исходить из реально сложившейся ситуации, современные го-
рода можно назвать субъектами рыночной экономики, которые выполняют 
функции обеспечения определенных условий для проживания человека и 
развития земной цивилизации в целом. Им присущи все признаки, которые 
относятся к субъектам рыночной экономики. Несомненно, что у каждой 
территории сформированы свои специфические условия для существова-
ния и развития, впрочем, история показывает, что очень многое находится 
в зависимости и от населения, живущего в этих местах, в частности от 
уровня развития бытовой культуры и экономического мышления каждого 
человека [3].  

Положительное мнение о городах формируется и складывается жи-
телями этих городов, а также приезжими и туристами. Из всех перечис-
ленных определений можно сформировать следующее утверждение: го-
родская среда – совокупность конкретных условий, созданных как приро-
дой, так и человеком в границах города, которые создают отношение чело-
века к месту проживания и пребывания, оказывают воздействие на уровень 
и качество жизни человека, а также систему управления городом. Также 
следует обратить внимание и тот факт, что на сегодняшний день, процесс 
формирования качественной и комфортабельной городской среды актуа-
лен для большинства стран мира, а это означает, что не следует пренебре-
гать международным опытом формирования городской среды. 

Структура окружающего пространства, как правило, обусловлена 
потребностями жителей, а среди первоочередных: безопасность, физиоло-
гические параметры (воздух, шум, свет), социальные (коммуникативные). 
Таким образом, городская среда – это ряд ключевых компонентов: ресурсы 
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(земля, вода, воздух, климат); объекты недвижимости; инфраструктура; 
разнообразие ландшафта; криминогенная обстановка; потребительский 
рынок и социальные услуги [4].  

Баланс указанных элементов определяет насколько город востребо-
ван и конкурентоспособен. Любой город по-своему уникален и индиви-
дуален, имеет определенный набор экономических, природных, историче-
ских и культурных критериев развития. Он призван решать одну задачу – 
стратегическое планирование развития территории города, формирование 
в нем комфортной среды проживания, что закрепляется в основном ло-
кальном акте (уставе города) [5]. Данная задача находится под ответствен-
ностью и контролем органов власти и управления всех уровней, но без 
участия широких слоев общества и представителей бизнеса, нельзя до-
стичь действительно качественных результатов, которые смогли бы удо-
влетворить большинству жителей города [6]. 

Далеко не каждый город удобен для проживания людей. Кому-то в 
первую очередь важно наличие зелени и деревьев, другим – хорошие доро-
ги. Однако в целом правила, по которым формируется комфортная город-
ская среда, аналогичны: достойный уровень коммунально-бытового об-
служивания (водоснабжение, отопление, электрификация, вывоз мусора); 
сбалансированная инфраструктура (сочетание различных видов наземного 
и подземного транспорта, адекватный уровень трафика, наличие крупных 
пересадочных узлов, удовлетворение нужд как автомобилистов, так и пе-
шеходов, хорошее состояние автомобильных дорог, наличие тротуаров и 
велодорожек); возможности для беспрепятственного перемещения различ-
ных категорий граждан, в том числе маломобильных групп; грамотное 
районирование (такое, которое избегать ежедневной «маятниковой мигра-
ции» пассажиров, предусматривающее продуманную организацию жиз-
ненного пространства, не слишком высокий уровень плотности заселения); 
адекватный уровень шумового и информационного «загрязнения»; воз-
можность удовлетворения социальных, культурных, образовательных и 
рекреационных потребностей горожан (достаточное количество парков, 
зон отдыха, объектов архитектуры и искусства, учебных заведений, торго-
вых заведений и т. д.). 

Городской житель сегодня воспринимает всю территорию города, 
как социальное пространство и ждет от него безопасности, комфорта, 
функциональности и эстетики. Если городская среда выстроена рацио-
нально, то она позволяет понизить градус социальной напряженности, 
поддерживает задачи социально-демографического развития: на осве-
щенных многолюдных улицах ниже преступность, в благоустроенных 
парках чаще образуются семейные пары, при наличии современных и 
безопасных спортивных площадок возрастает доля населения, которая ре-
гулярно занимается спортом, а степень заболеваемости населения снижа-
ется и другие факторы. 
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В комфортной, современной и безопасной местности города сфор-
мировываются креативные и интеллектуальные кластеры, формируются 
новые «точки притяжения» талантливых людей, увеличивается востребо-
ванность недвижимости, также из-за за повышения спроса на бытовые 
услуги появляются новые рабочие места. В настоящее время горожанину 
важно знать, как обеспечивается уличное освещение, как обустраиваются 
тротуары и общественные места, он интересуется своевременной и без-
опасной утилизацией коммунальных отходов, качеством уборки улиц и 
многим другим [7].  

По мере развития и роста больших городов зеленые насаждения 
начинают играть все более весомую роль в их жизни. В нашу жизнь уже 
вошли понятия: «зеленое строительство», «зеленый транспорт», «зеленый 
туризм». Главная задача данной тенденции – улучшить экологическую си-
туацию в крупных городах, сформировать комфортную и гармоничную го-
родскую среду нового качества.  

По мнению ученых, «зеленая тактика» в планировании города может 
быть одним из ведущих инструментов для решения проблем города, кото-
рые в раньше считались не решаемыми. Энергоэффективные и «зеленые» 
тенденции стали одной из ведущих решений европейского планирования 
города, и отечественные специалисты в данной сфере активно используют 
опыт зарубежных стран. Одной из главных проблем мегаполисов является 
необходимость вывести центральную часть города из-за постоянного дви-
жения и в это же время организовать общую эффективную мобильность 
жителей. Данная проблема может быть устранена методом расширения се-
ти велосипедных дорожек. Неизменность перегрузки трафика, направлен-
ного каждое утро из спальных районов в центр города, и позже, каждый 
вечер в обратном направлении, может быть решена, как вариант, усовер-
шенствованием инфраструктуры для велосипедистов, что поможет «пере-
садить» значительное число автолюбителей на велосипеды. Такой метод 
поможет облегчить как транспортную, так и экологическую проблему пу-
тем совершенствования качества воздуха в городе [8]. 

Таким образом, можно выявить три основные направления формиро-
вания комфортной для населения среды, городской территории и ее обще-
ственных пространств:  

1. Мультифункциональность – общественные и пешеходные про-
странства обязаны совмещать в себе и места тихого отдыха, и площадки 
для игр, занятий спортом, пикников и другого; 

2. Улучшение климатического комфорта – повсеместное внедрение
в городское пространство навесов, тентов, ветрозащитных систем, элемен-
тов адиабатического охлаждения (искусственных прудов, фонтанов, озер и 
другого); 

3. Удобство конструкций эксплуатации пространств – использование
экологичных и инновационных проектов: биодренажные канавы, проницае-
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мые покрытия, системы отведения дождевых вод, светлые поверхности моще-
ния, которые помогают отражать свет, тем самым препятствуя перегреву. 

Создание комфортной городской среды – первостепенная задача для 
современного благоустройства и градостроительства. Только с помощью 
комплексных мероприятий по благоустройству можно решить вопросы, 
связанные с формированием здоровой, благоприятной жизнедеятельности 
и созданием комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических 
и эстетических условий для жизни граждан, а также улучшить экологиче-
скую ситуацию в городе и его внешний облик [9].  

Многочисленные исследования по качеству пространства города 
позволяют утверждать, что комфортная городская среда обязана отвечать 
целому ряду характеристик: информативность/визуальное многообразие; 
предсказуемость; социальный потенциал; эстетичность;  безопасность; ша-
говая доступность важнейших объектов (школа, больница, продуктовые 
магазины); наличие пешеходной зоны; природное окружение; сомасштаб-
ность (соответствие архитектуры размерам человека); неоднородность; 
возможность самоидентификации с местом. 

Облик города может быть как типовым, так и содержать признаки 
индивидуальности. Поэтому значимым направлением развития современ-
ной городской среды является грамотная модификация ландшафта. Точкой 
отсчета при этом выступает сформированный территориальный облик.  

Можно, к примеру, выделить следующие типы городов: 
 со сложившимся историческим центром;  
 базирующиеся на градостроительных комплексах советского 

времени; 
 состоящие преимущественно из типовой застройки;  
 целенаправленно формирующие и развивающие центр города и 

жилые районы. 
Российские города имеют особенности формирования, которые свя-

заны с условиями их исторического развития. Создавались города в то 
время для военных (оборонительных) и административных нужд страны. В 
средние века поселения представляли собой прежде всего укрепленные 
крепости, чтобы во время угрозы набегов можно было укрыться ремеслен-
никам и торговцам, а также посады и слободы, людей живших вокруг го-
родов. Помещики также предпочитали иметь «осадный двор» в городе.  

Превалирование именно административно-военных факторов делало 
развитие городов односторонним, что существенно отличалось от городов 
Западной Европы. В основе своей города стали проводниками государ-
ственной политики. Существование в России крепостного права ставило в 
рамки развитие города как промышленного, финансового, культурного 
центра. Город как системное образование начал развиваться фактически со 
второй половины XIX века. Всероссийская перепись 1897 г. показала, что 
горожане составляли 12,6% от всего населения в стране, то есть основная 
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масса населения была сформирована и социализирована в рамках сельской 
крестьянской культуры. 

Советские преобразования, направленные на создание сильной инду-
стриальной страны, и, вместе с этим, урбанистической среды, начались в 
государстве, руководство которой имело довольно смутное представление 
о городе как системном целом, а у населения не было необходимых знаний 
для формирования городской культуры. Темпы роста российской урбани-
зации в 1920-1930-е годы были столь высоки, что численность городского 
населения выросла с 17,9% в 1926 г. до 29,2% в 1939 г. [10]. В политике 
советского устройства город не рассматривался как саморегулируемая си-
стема, а только как административный и промышленный центр, жители 
которого должны выполнять задачи социально-экономического развития 
страны. В городе любая самоорганизация пресекалась, все сферы жизнеде-
ятельности города пытались поставить под централизованный контроль. 

В целом можно отметить, что урбанизация в советской политике 
пренебрегала базовой функцией города и не рассматривала его как само-
развивающуюся систему, а человека – как важнейшую ценность. Следова-
тельно, формированию комфортной городской среды в советское время не 
уделялось должного внимания. Ученые также подчеркивают, что урбани-
зация в России не закончена. Доказательством этого может послужить ми-
грация сельского населения в города, сопровождающаяся сохранением ми-
грантами привычного сельского образа жизни [1, с. 26].  

В этой связи, можно выделить особенности процесса российской ур-
банизации, во многом объясняющей трудности формирования современ-
ной городской среды в России:  

1. Незавершенный характер урбанизации, игнорирование потребно-
стей человека и городской среды; 

2. Высокий темп роста количества городских жителей отстает от
уровня включения в городской образ жизни со стороны потребления и ка-
чества культурных благ и услуг; 

3. Крупногородской характер урбанизации;
4. Асимметричность городского местоположения между европейской

и азиатскими частями, югом и севером страны. В Европейской части нахо-
дится 127 из 165 больших городов России; 

5. Деформация функциональной системы городов, преобладание,
вследствие военно-промышленной урбанизации, узкоспециализированных 
и монопрофильных центров; 

6. Низкое качество городской среды, недостаточное развитие социаль-
ной сферы и благоустройства, однотипный архитектурный облик городов; 

7. Неблагополучная экологическая ситуация в больших городах.
В большинстве российских городов все еще сохранилось жесткое зо-

нирование территории (жилые районы, общественные центры), типовое 
квартальное проектирование, неисполнение инновационных стандартов 
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строительства жилья в городе, строительство «вширь» за счет спальных 
районов. Образ места проживания формируется не только из архитектур-
ных ансамблей или транспортных развязок. Городская среда также вклю-
чает эмоциональное восприятие жителей. По мнению специалистов, окру-
жающая обстановка оказывает существенное влияние на психологическое 
состояние человека. Неграмотное проектирование городской среды приво-
дит к стрессам, апатии, снижению эмоционального тонуса. Во второй по-
ловине XX в. возникла специальная дисциплина, изучающая данные явле-
ния – психогеография [11]. Современный город является живой и подвиж-
ной системой, которая активно взаимодействует с населением, влияет на 
них как в позитивном, так и отрицательном аспекте. В русле стратегии 
«город для человека» способ оценки свойств и качеств городской среды 
необходимо, прежде всего, принимать во внимание базовые потребности 
жителей города и закономерности воздействия городского пространства на 
индивидуальное и массовое поведение. 
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КОНЦЕПЦИИ МАЛОЭТАЖНЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ  
ДОМОВ ДЛЯ САРАТОВА, СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ  

«ЗЕЛЁНЫХ» СТАНДАРТОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования малоэтаж-
ных жилых домов с использованием экологичных архитектурно-инженерных решений 
и учётом требований «зелёных» стандартов в строительстве (BREEAM, LEED, СТО 
НОСТРОЙ, GREEN ZOOM). Приводятся концепции домов низкого энергопотребления 
для Саратова с учетом природно-климатических условий местности. 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, экологичные архитек-
турно-инженерные решения, энергосберегающее здание, нулевое энергопотребление. 

Ухудшение экологической ситуации в городах, растущие с каждым 
годом затраты на эксплуатацию зданий и энергопотребление создают 
необходимость проектировать согласно международным и российским 
экологическим (BREEAM, LEED, СТО НОСТРОЙ, GREEN ZOOM) и энер-
гетическим (Passive House, ZEDfactory, PromiseE, EcoMaterial, АКТИВ 
ХАУС) стандартам в строительстве [1; 4; 5].  

Сегодня экологические системы сертификации для зданий включают 
ряд аспектов устойчивого проектирования (территория, водоэффектив-
ность, энергоэффективность, микроклимат, материалы, отходы, здоро-
вье и социальное благополучие), одним из наиболее важных считается ас-
пект энергосбережения [2; 3].  

Учитывая климатические условия Саратовской области (солнечную 
радиацию, ветровой режим, влажность, температуру) в нашем регионе 
возможно использование нескольких видов альтернативных источников 
энергии (солнечные коллекторы, ветрогенераторы, тепловые насосы) в со-
четании с определенными экологичными архитектурно-инженерными ре-
шениями, закрепленными в требованиях «зелёных» стандартов.  
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затенения первого этажа; интеграция открытой террасы и цокольной ча-
сти дома с южной стороны в рельеф для пассивного использования теп-
ла земли; витражное остекление южного фасада открывает панорамный 
живописный вид для спальней на втором этаже, благоприятно ориенти-
рованных по южному ветру; для защиты от северных ветров организо-
вана ветрозащита из вечнозеленых деревьев на прилегающей террито-
рии; шумозащита на участке производится за счёт естественных насы-
пей; при строительстве дома предполагается использовать только экома-
териалы – дерево, пенобетон, экоутеплитель; включение природных 
компонентов в структуру объема – вьющиеся растения на перголах и 
«зеленая» кровля; светлые поверхности фасадов, препятствующие чрез-
мерному перегреву поверхностей летом; наружная облицовка с добавле-
нием светоотражающих частиц. 

Инженерные решения: фотоэлементы на южном скате кровли и 
вмонтированные в стеклопакеты; солнечные батареи на прилегающей тер-
ритории возле здания для зарядки электромобиля; трехлопастной ветроге-
нератор с горизонтальной осью вращения со стороны обрывистого склона; 
отопление пола первого этажа за счет геотермальных коллекторов, распо-
ложенных на участке; система организованного сбора дождевой воды с 
кровли с последующей очисткой и обеззараживанием; рекуператор для 
воздушного отопления помещений второго этажа; энергоэффективные 
стеклопакеты; автоматическая солнцезащита рулонными шторами. 

Сегодня, необходимо комплексное применение экологичных архи-
тектурно-инженерных решений на основе требований «зелёных» стан-
дартов в строительстве для защиты окружающей среды и создания 
благоприятных условий для пользователей, особенно в малоэтажном 
жилом строительстве для поддержания устойчивого развития россий-
ских городов. 
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МОРФОТИПЫ ЖИЛЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МИНСКА 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования жилых образова-
ний Минска с применением метода морфотипирования. Выявленные специфические 
морфотипы жилой застройки и их особенности призваны способствовать выбору стра-
тегии пространственного развития города.   

Ключевые слова: метод морфотипирования, планировка и застройка жилых об-
разований. 

В составе проекта по корректировке Генерального плана г. Минска, 
разрабатываемого УП «Минскградо», в 2021-2022 гг. на кафедре «Градо-
строительство» архитектурного факультета Белорусского национального 
технического университета с использованием методики структурирования 
на основе морфологических типов застройки (морфотипов) проведены ис-
следования по стратегическим направлениям преобразования и развития 
жилой застройки. Несмотря на широкое использование этого метода гра-
достроительного анализа в мировой практике [7; 11; 13], в отечественной 
практике разработки генеральных планов он ранее не применялся. В отли-
чие от традиционного структурного анализа, основанного на архитектур-
но-строительной типологии зданий, особенностью метода морфотипиро-
вания является выявление градостроительной и социокультурной инфор-
мации о жилой среде [12]. Метод применялся на различных простран-
ственных уровнях как для анализа и оценки сложившейся ситуации, так и 
для планирования и разработки «оптимальных» городских форм, прогно-
зирования влияния пространственных параметров городской среды на 
ощущение комфорта горожанина с учетом свойств морфотипов, наиболее 
характерных для города Минска. В результате выявлено три вида жилой 
застройки (многоквартирная, гибридная, усадебная), в которых выделено 
четырнадцать морфотипов жилых территорий (рис. 1).  

Квартальная историческая (М-1) – историческая застройка цен-
трального ядра Минска, кварталы которого формировались начиная с эпо-
хи средневекового Менска и заканчивая 2-ой пол. ХХ в. [10]. Самое старое 
жилье – это особняки конца XVIII в., оно интегрировано в застройку XIX 
в. – в основном это многоквартирные доходные дома. Значительную часть 
застройки исторического ядра Минска составляют жилые здания, постро-
енные в ходе послевоенного восстановления. 

Квартальная комплексная (М-2). В 50-е гг. прошлого века впервые в 
республике в центральной зоне города на Привокзальной площади была 
осуществлена комплексная застройка многоэтажными жилыми домами с 
культурно-бытовым обслуживанием [2; 6]. Комплексностью обслуживания 
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обслуживания, запретом на расчлененность территории улицами, харак-
терными планировочными приемами строчной застройки [1]. 

Микрорайонная регулярно-свободная (М-5) – жилые районы 2-ой 
пол. 60-х годов (площадью порядка 200 га), состоящие из нескольких мик-
рорайонов, при застройке которых начали использоваться криволинейные 
в плане здания [1]. Их комплексное проектирование и строительство свя-
зано с возросшими возможностями строительной отрасли. 

Микрорайонная свободная (М-6). Активное жилищное строительство 
в начале 70-х гг. ХХ в. сопровождалось поиском новых приемов архитек-
турно-планировочной организации районов массового жилищного строи-
тельства – был освоен блок-секционный метод, который основывался на 
разнообразных блок-секциях (рядовых, торцевых, поворотных, угловых), 
позволявших компоновать самые разные по конфигурации в плане и объ-
емно-пространственному решению жилые дома [1; 3]. 

Микрорайонно-групповая (М-7) – жилые районы начала 90-х гг. ХХ 
в. с уменьшенным планировочным модулем межуличных территорий. 
Наиболее крупное планировочное образование жилого района Малиновка 
составляет около 64 га, а площадь микрорайонов в жилом районе Сухарево 
колеблется от 25 до 30 га. При разнообразии планировки просматривается 
тенденция к созданию регулярных замкнутых групп жилых домов. 

Квартально-групповая (М-8). Тип застройки, который получил рас-
пространение в конце прошлого века и продолжает тиражироваться до 
настоящего времени [4; 5]. Он возникает в условиях реконструкции и при 
освоении небольших свободных участков. Массовое распространение по-
лучила практика выборочной застройки по индивидуальным и типовым 
проектам на свободных участках вдоль магистральных улиц, которые ра-
нее предназначались для общественных центров. 

Многоквартирно-усадебная (Г-1) – специфический тип жилых обра-
зований, в которых по соседству расположены современные многоквар-
тирные дома повышенной этажности и малоэтажная застройка с участка-
ми. Их появление в начале ХХI в. обусловлено проблемой свободных тер-
риторий, когда многие сложившиеся районы усадебной застройки переста-
ли отвечать требованиям генплана и стали резервом для развития много-
квартирной жилой застройки.  

Усадебно-многоквартирная (Г-2) – новые жилые образования с уса-
дебной и малоэтажной застройкой в пределах кольцевой автодороги, кото-
рые можно считать исключением из правил (поселок «Радужный» по про-
спекту Победителей, поселок Медвежино). 

Сельская (У-1) – ряд сохранившихся деревень в границах города с 
традиционной планировочной структурой и сельскими домами с хозпо-
стройками (Масюковщина, Сухарево, Лошица и др.). Сельский морфортип 
предполагает отсутствие кварталов, низкую плотность застройки, низкое 
качество благоустройства общественных пространств. 
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Поселковая (У-2). Этот морфотип начал складываться в городе в 
конце ХIХ в., но большинство жилых образований не дошло до наших 
дней. Одноэтажные жилые дома возводились из деревянных конструкций 
(срубные, каркасно-щитовые), шлакобетона, кирпича по типовым проек-
там и не имели централизованного отопления и канализации. Крупные 
массивы усадебной застройки были заложены в срединной зоне города. 

Коттеджная (У-3) – жилые дома коттеджного типа, возводимые 
преимущественно в центральном районе города в ходе послевоенных вос-
становительных работ. Строились по индивидуальным проектам, оборудо-
вались водопроводом, канализацией, отоплением и отличались значитель-
ным разнообразием архитектурно-планировочной композиции и конструк-
тивными решениями. В начале 1990-х гг. начинается «всплеск» коттедж-
ного строительства в периферийной зоне. 

Представительская (У-4). Этот морфотип характеризуется усадеб-
ными домами повышенной комфортности с обслуживающими строениями 
и значительной величиной земельного участка (до 100 га). Представителем 
этого типа является резиденция Президента Республики Беларусь, которая 
основана на месте дачного поселка НКВД.  

В Минске морфотипы жилой застройки в количественном отноше-
нии представлены крайне неравномерно. Основную площадь жилых тер-
риторий (69%) занимают морфотипы массовой многоквартирной застрой-
ки, возведенной в 60-80-е гг. прошлого века, а доля квартально-
исторического морфотипа не достигает одного процента. Выявленная дис-
пропорция должна быть учтена в стратегии городского развития.  

Разработанная типология морфологической организации жилой за-
стройки позволяет систематизировать архитектурно-планировочную орга-
низацию жилых территорий с использованием новых критериев качества, 
учитывающих исторические и социальные аспекты, привнести в проект-
ную практику новую информацию, связанную с социально-
культурологической оценкой условий жизни населения столицы. 
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МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА КАК  
КОММУНИКАТИВНАЯ СВЯЗЬ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ 

Аннотация. В статье поднимается проблема социокультурной и архитектурно-
градостроительной целостности участков городской территории с разными типами за-
стройки. Как один из примеров объединения интересов различных сообществ предла-
гается проект небольшого архитектурного сооружения-терминала для размещения на 
стыке районов многоэтажной и усадебной застройки. В нем происходит взаимное ин-
формирование, общение и обмен различных общественно-социальных групп горожан, 
что способствует созданию единого городского сообщества. 

Ключевые слова: городская среда, общественное пространство, коммуникация. 

То, что обычно остаётся незамеченным в данной статье становится 
особой полосой для рассмотрения в городской среде. Город, с одной сто-
роны, – это крупный населённый пункт, представляющий собой скопление 
архитектурных и инженерных сооружений, с другой стороны – это социо-
культурное пространство, в котором живут и взаимодействуют люди [2; 3]. 
На территориях России в плотно застроенных мегаполисах зачастую жилая 
застройка, состоящая из многоквартирных домов, соседствует с зонами 
малоэтажного индивидуального жилого строительства. Каждая из этих зон 
имеет свой характер архитектурно-пространственной среды, масштаб-
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Ташева Н. Б., Шерстобитова М. С., Хохлова Л. И. 
Государственный университет по землеустройству, г. Москва 

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БАДГИРОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация. В статье рассмотрено устройство бадгира, факторы, влияющие на 
его производительность и эффективность. Представлены преимущества естественной 
вентиляции перед механической. 

Ключевые слова: бадгир, естественная вентиляция, производительность бадги-
ра, система кондиционирования, охлаждение, воздух. 

Еще древние народы, населявшие территории, большая часть кото-
рых – это пустыня и где температура на улице поднималась более 50-ти 
градусов, смогли обеспечить в своих жилищных постройках естественную 
вентиляцию и охлаждение, которые сыграли важную роль в обеспечении 
комфортных условий жизни. Благодаря некоторым сохранившимся приме-
рам, которые смогли просуществовать до нашего времени, современные 
ученые смогли объяснить секрет их действия, причем многие, кто смог 
оценить способ их применения, утверждают, что эти сооружения намного 
эффективнее, можно даже сказать в каком-то смысле даже более совер-
шенными, нежели самые сильные системы кондиционирования в XXI веке, 
ведь фактически это вечный двигатель, которому не нужны никакие ис-
точники питания и ремонт даже после нескольких тысячелетий, главное, 
чтобы само сооружение уцелело. 

Обычно в строительстве бадгиров использовали форму с четырёх-
угольником в основании с некоторым количеством отверстий в каждой из 
четырех стен. Внутреннее пространство бадгиров было разграничено на 
несколько частей перегородками из дерева, камня или кирпича. 

При строительстве бадгира на крыше здания в том месте, где преду-
сматривалось специальное небольшое помещение, выкладывали основу 
прямоугольной формы из кирпича определенной высоты. После этого над 
этим основанием устанавливали перегородки с помощью деревянных ба-
лок таким образом, чтобы конструкция визуально напоминала букву «Х», 
концы которой упирались в углы четырехугольного основания. Затем 
строительство продолжалось путем возведения южной, западной и восточ-
ной стен бадгира высотой от 2 до 5,5 метра. Стену, ориентированную на 
север, обычно выкладывали на 40 см выше, чем другие [2]. Так как эффек-
тивность действия бадгира напрямую зависит от его доступности к ветру, 
то в достаточно плотной застройке со строениями небольшой высоты с 
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стий. Он разделил поперечное сечение бадгира на 2, 4, 6 и 12 секций и сравнил 
их эффективность в экспериментальных условиях друг с другом. Результаты 
этого эксперимента показывают, что двусторонний бадгир имел наилучшие 
характеристики. Еще одно наблюдение, которое удалось выявить, это то, что 
чем больше отверстий у бадгира, тем меньше влияние угла ветра на скорость 
входящего потока. Поэтому в районах с односторонним преобладающим вет-
ром односторонние бадгиры предпочтительнее других с экономической и тех-
нической точки зрения [5]. Проводились исследования для выявления архи-
тектурных решений для повышения производительности бадгира в современ-
ном мире, в том числе расположение бадгиров по отношению друг к другу и 
расположение перегородок для выявления наиболее эффективных решений. 
Результаты показывают, что наклонное положение бадгиров более оптималь-
но, чем прямолинейного [3]. 

Линейное расположение не могло обеспечить минимально необходи-
мую вентиляцию, тогда как входящий поток воздуха превышал требуемый 
при наклонном расположении. В этом исследовании использовалась модель 
в масштабе 1:20, а предполагаемое расстояние между бадгирами составляло 
60 сантиметров. Единственным исследуемым фактором было направление 
входа. Результаты показывают, что наилучшие условия были, когда один из 
них был с наветренной стороны, а другой – с подветренной. Еще одним 
фактором повышения эффективности бадгиров является увеличение коли-
чества внутренних перегородок. При эксперименте изменялось только ко-
личество перегородок, а другие условия были одинаковыми для всех случа-
ев. Было рассмотрено пять случаев (с разными перегородками).  

Результаты показали, что средняя скорость входящего воздушного 
потока будет увеличиваться с увеличением количества перегородок (как 
влажных, так и сухих перегородок). Более того, влажные перегородки мо-
гут добавить бадгиру испарительное охлаждение. Бадгир с функцией испа-
рительного охлаждения может снизить температуру в помещении на 7,6 ° 
C и повысить относительную влажность в помещении на 9,2 процента [7]. 

На основании полученных экспериментальных данных можно вы-
явить следующие минусы: 

 в плотной застройке с невысокими строениями доступ ветра к 
каждому зданию затруднен, поскольку здания, расположенные лицом к 
направлению ветра, препятствуют его поступлению к зданиям, находя-
щимся за ними; 

 пыль и насекомые могут попасть во внутренние помещения через 
отверстия бадгира; 

 иногда часть воздушного потока, поступающего во внутренние по-
мещения, выходит из другого канала и не имеет циркуляции в помещениях; 

 эффективность бадгиров в условиях малой скорости ветра невысока; 
 современные бадгиры должны попытаться устранить один или не-

сколько из этих недостатков. Они с большей вероятностью окупятся при 
интеграции с новыми технологиями и новыми конструкциями.  
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Тем не менее бадгиры обладают рядом неоспоримых преимуществ: 
 уровень шума бадгиров ниже, чем у механического оборудования; 
 дешевле и обеспечивает более комфортные условия в тех же ситу-

ациях; 
 не оказывает влияния на загрязнение окружающей среды. 
Данные преимущества являются причиной того, почему естествен-

ная вентиляция предпочтительнее механической. 
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НА 
ПРИМЕРЕ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЙ ЦЕРКВИ В Г. ТОБОЛЬСКЕ 

Аннотация. В данной статье освещены проблемы сохранения памятника архи-
тектуры – Крестовоздвиженской церкви, а также техническое состояние здания, повре-
ждения и разрушения здания, предложены и разработаны некоторые рекомендации и 
конструктивные решения по ремонту и реконструкции основных конструкций здания. 

Ключевые слова: памятники архитектуры, сохранение культурного наследия, 
реконструкция зданий, Крестовоздвиженская церковь.  
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На сегодняшний день общая площадь участка составляет 0,25 га. 
Участок в плане имеет прямоугольную форму и находится на пересечении 
улиц Дзержинского и К. Маркса в Тобольске. Размеры церкви в плане 
35,7х20,6м. Крестовоздвиженская церковь – каменное двухэтажное здание 
сложной формы в плане. Духовная реальность храма выражается в архи-
тектуре посредством символов. Православный храм по горизонтали делит-
ся на три части: алтарь – восточная часть храма, назначенная для священ-
нодействия; собственно храм – средняя часть храма (кафоликон), в кото-
ром совершается чтение и пение и в котором стоят верные, собирающиеся 
для общественной молитвы; притвор, назначенный для оглашенных и ка-
ющихся (рис. 2).  

Рисунок 2 – План церкви с символическим значением элементов 

Здание в настоящее время не эксплуатируется. Пространственная 
жесткость здания обеспечивается продольными и поперечными капиталь-
ными стенами и кирпичными сводами. Фундаменты храма кирпичные, 
ленточные на известковом растворе. Цоколь был выполнен из керамиче-
ского кирпича, на известковом растворе. Стены выполнены из крупнораз-
мерного керамического кирпича на известково-песчаном растворе. Пере-
крытия первого и второго этажей – кирпичные своды. Крыша храма – вы-
полнена в виде купола. Крыша над трапезной и притвором и отмостка от-
сутствуют. 

В своей статье мы решили уделить осветить проблему сохранения 
памятника, так как в настоящее время Крестовоздвиженская церковь нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии. Совместно с руководителем бы-
ло принято решение самостоятельно провести техническое обследование, 
более подробно описанное в Таблице 1. 
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В заключении хотелось бы сказать словами одного замечательного со-
временника, который утверждал, что «разрушая памятники прошлого, наше 
культурное наследие, наши историческую архитектуру, мы обрубаем свои 
исторические корни, уничтожаем память о прошлом» [3, с. 4]. Мы, в свою 
очередь, верим, что Крестовоздвиженская церковь обретет вторую жизнь. 
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СТРАТЕГИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  
ГАРМОНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДЕ СОЛИГОРСКЕ 

(БЕЛАРУСЬ) 

Аннотация. В статье представлен взгляд на стратегию архитектурно-
градостроительной гармонизации пространства в городе Солигорске, исходя из основ-
ных факторов формирования городской среды. 

Ключевые слова: благоустройство городских территорий, архитектура, градо-
строительство, стратегия архитектурно-градостроительного развития. 

Городские пространства в Беларуси последовательно совершен-
ствуются, становясь более комфортными, эстетически значимыми, эко-
логически целесообразными и соответствующими сценариям жизни 
местного населения. В Республике Беларусь последовательно осуществ-
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ляется деятельность по улучшению внешнего облика общегородских и 
локальных центров, пешеходных зон, жилых и общественных зданий, 
создаются малые архитектурно-ландшафтные формы, элементы свето-
вой рекламы и вечернего оформления, обустраиваются зоны отдыха у 
водоемов [1, с. 81]. 

На основании проведенного авторами ранее градостроительного 
анализа г.Солигорска [2, с. 71-77] сформулируем понятие стратегии ар-
хитектурно-градостроительной гармонизации пространства. Данная 
стратегия основывается на совокупности следующих факторов челове-
ческого восприятия среды: психологическое (уровень спокойствия и 
умиротворённости, испытываемые человеком в месте), эстетическое, 
уровень безопасности, уровень физического взаимодействия с простран-
ством. Вектор данной стратегии направлен на создание наиболее благо-
приятных условий в местах со значительным соприкосновением челове-
ка и общественной среды в его свободное время, а потом, следуя ниже 
по приоритету, в местах его продолжительного пребывания (проживания 
и работы). Здесь необходимо установить чёткую взаимосвязь между со-
зданием благоприятной среды и решением ежедневных задач, что долж-
но быть напрямую связано с удовлетворением потребностей, обеспече-
нием спокойствия и безопасности. 

 Обследование территорий города позволило сделать ряд выводов об 
их состоянии, определить проблемы и критерии качества благоустройства 
городской среды [2, с.  71]. Исследуемые городские территории следует 
разделить на следующие категории: 1 – придомовые территории; 2 – дет-
ские площадки; 3 – аллеи и городскии улицы; 4 – парки, сады и территории 
с обильным озеленением; 5 – бесхозные территории; 6 – территорий, при-
надлежащих к общественным организациям. Для каждой категории важно 
определить стратегию комплексного благоустройства исходя из сложив-
шихся условий и характеристик местности. 

Приведём в таблице 1 совокупность критериев развития различных 
категорий городских территорий.  

Все перечисленные в таблице факторы имеют равноценное влия-
ние на среду. Места отдыха обязательно должны включать такие малые 
архитектурные формы, как скамейки и уличные стулья, иногда навесы. 
Придомовые территории обязаны содержать в своей структуре подъез-
ды и удобные входы в здание, обязательно доступные для маломобиль-
ных граждан. Территории аллей и городских улиц – содержат террито-
рии, которые мы можем зрительно воспринять при непосредственном 
присутствии на местности. Отметим, что всё благоустройство в контек-
сте стратегии архитектурно-градостроительной гармонизации про-
странства в городе Солигорске включают наличие эстетических факто-
ров, которые имеют прямое воздействие на ощущение комфорта и без-
опасности для человека [3, с. 65]. 
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Таблица 1 
Факторы влияющие на уровень развития благоустройства территории исходя  

из функционального назначения 

№ 
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1 Придомовые терри-
тории 

+ + + + - - - - 
+
*

+

2 Детские площадки + + +* + + - + - - - 

3 Аллеи и городские 
улицы 

+ + + + - - + + + + 

4 Парки, сады и обиль-
ное озеленение 

+ +* + + +* + + + - + 

5 Бесхозные террито-
рии 

+ + + - - + + + - + 

6 Территории, принад-
лежащие к обще-
ственным объектам + + + + + - + + + + 

Ограждение территории — любое визуальное ограждение, которое отделяет од-
ни территории от других (забор, зелёные насаждения и др.); 1.9* - в зависимости от ра-
курса восприятия среды; 2.3* - должно быть категорировано на зоны для взрослых и 
для детей; 4.2* - могут отсутствовать в зависимости от расположения парка или его 
смыслового назначения; 4.5* - могут отсутствовать или присутствовать в зависимости 
от смысла назначения парка. 

Также считаем возможным разделить территории по уровню значи-
мости мероприятий по благоустройству на современном этапе развития 
города, чтобы определить приоритетность действий:  

I уровень – места ограниченного взаимодействия людей (преимуще-
ственно с семьёй и другими жителями дома) и ведения быта: 1) придомо-
вые территории; 2) детские площадки. 

307



I
принад

I
парки, 

Д
лением
опреде
террит
террит
тории 

II уровень
длежащие
III уровен
 сады и те
Далее рас
м по кате
елим при
тории, ма
тории с и
с богатой

ь – Места 
е к общест
нь – Места
ерритории
ссмотрим
егории бл
иоритетно
ассового 
историчес
й обществ

Пример

1. Терр

Рисун

2. Те

Рисунок 2 –

коммуни
твенным о
а взаимод
и с обильн
м пример 
лагоустро
ость катег
проживан
кой застр
венной фу

ры террито

ритории, ма

нок 1 – Микр

ерритории с 

– Микрорай

 

икаций чел
организац
действий ч
ным озеле
каждой 

ойства, пр
горий гор
ния люде
ройкой (т
ункцией в

орий, разде

ассового про

рорайон № 

 историческ

он Комсомо

ловека с о
циям; 4) ал
человека 
нением; 6
территор
риведённ
родских т
ей, (табл.
абл. 2, ри
в структу

елённых на

оживания лю

12, г. Солиг

кой застройк

ольский, г. С

обществом
ллеи и гор
с окружаю

6) бесхозны
ии в горо
ые в стат
территори
 2, рис. 
ис. 2); 3 ур
уре (табл. 

уровни 

юдей 

орск 

кой 

Солигорск 

м: 3) терри
родские ул
ющей сре
ные террит
оде с рас
тье. Для 
ий: 1 уро
1); 2 уро
уровень – 

2, рис. 3)

Та

итории, 
лицы. 
едой: 5) 
тории. 
спреде-
начала 
овень – 
овень – 
терри-

).  

аблица 2 

308



Обозна
чение 

В
чувств
постоя
ство св
террит

С
на дру
зон оз
мым с
живше
детски
полож
структ

а-

Придом
Аллеи и
Детские
Террито
Парки и
Бесхозн
Жилые 
Общест
Трансп

Все приор
вовать ком
янному пр
воего сво
тории име
Следует о
уга. Тогда
зеленение
создавая в
ееся ситу
их площад
жения дет
туре жило

3

Рисунок 3

мовые терри
и дороги рай
е площадки
ории, прина
и сады 
ные террито
дома 
твенные зда
ортные связ

ритеты в б
мфорт и б
роживани
ободного в
еют самый
отметить,
а при нал
ем, котор
визуально
уация расс
док являе
ских пло
ой застрой

3. Территори

3 – Микрора

итории 
йонного зна
  
адлежащие к

ории (без бл

а 
зи 

благоустр
безопасно
ию, к тем 
времени. 
й высокий
, что прис
ложении з
ое будет 
о огражда
сматрива
ется пред
щадок и 
йки. 

 

ии с общест

айон Набере

Наименова

ачения 

к обществен

лагоустройст

ройстве ис
ость в мес
местам, 
Следуя и
й приорит
сутствую
зон 1 и 4,
не ниже
ающую п
ается с ин
дположит
их теоре

твенной фун

ежный, г. Со

ание зоны 

нным объект

тва, функци

сходят из 
сте, наибо
где он пр
из изложен
тет в благо
т наложе
 следует 
е высоты 
плоскость
ндивидуал
ельной, и
етически в

Око

нкцией 

олигорск 

там 

й и зон) 

того, что 
олее приб
роводит б
нного выш
оустройст
ние неско
предприн
2 этажа 
ь. В други
льно. Уто
исходя из
верного р

ончание таб

человек д
ближенном
большее к
ше, придо
тве. 
ольких зо
нять разд
здания, т
их случая
очним, чт
з реальног
располож

блицы 2 

должен 
м к его 
количе-
омовые 

он друг 
еление 
тем са-
ях сло-
то зона 
го рас-
жения в 

309



 

Все бесхозные территории, заключённые в рамки проездов и дорог 
районного значения, должны быть рассмотрены детально и приведены в 
«чистый вид», то есть должны обеспечиваться следующие параметры: 
наличие покрытия для пешеходных дорожек без возможности их затопле-
ния, продуманное озеленение, наличие малых архитектурных форм и эле-
ментов освещения. 

При благоустройстве территорий важно учитывать особенности 
летних и зимних периодов, использовать современные материалы и 
конструктивные системы, в том числе энергоэффективные. Следует ин-
дивидуализировать входные группы зданий и создавать приватные зо-
ны для отдельных жилых ячеек на придомовой территории. Художе-
ственная роспись жилых зданий – известный прием, который благодаря 
удачному идейному воплощению позволяет обогатить фасад и даже со-
здать уникальный образ. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы: 

 каждая категория городских территорий отличается уровнем бла-
гоустройства и развития, то есть наполненностью общественными функ-
циями и равномерностью распределения объектов по всей территории рай-
она. Определено то, что чем район старше, тем равномернее в его структу-
ре распределены здания с общественными функциями; 

 значительная часть бесхозных территорий может быть наполнена 
новыми функциями. Данные территории не должны использоваться под 
застройку зданиями, но могут быть обустроены для отдыха проживающего 
населения; 

 придомовые территории на данном этапе имеют самый высокий 
приоритет в благоустройстве в рамках стратегии архитектурно-
градостроительной гармонизации пространства в г. Солигорске на совре-
менном этапе. 
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ПАРКОВАЯ СКУЛЬПТУРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ГОРОДА 

Аннотация. В данной работе рассматривается роль парковой скульптуры в 
формировании визуальной среды города. Представлены основные особенности взаимо-
действия скульптуры и, с учетом основных тенденций организации средового про-
странства. 

Ключевые слова: парковая скульптура, визуальная среда, малые архитектурные 
формы, архитектурно-художественная деятельность. 

Современное состояние визуальной среды городов в условиях массово-
го потребления и глобализации выглядит калейдоскопом из текстов, образов, 
смыслов и символов. Градостроители, архитекторы, дизайнеры, искусствове-
ды, социологи озабочены данной проблемой, которая, вызвана неудовлетво-
рительным состоянием визуального пространства городской среды. Актуаль-
ность темы статьи обусловлена необходимостью эстетизации городской сре-
ды в эпоху научного и технического прогресса, заинтересованностью в поис-
ке художественного разнообразия и гармонии, которые так необходимы че-
ловеку. Проблемой формирования визуальной среды города является отсут-
ствие традиций визуальной культуры городского пространства. Основанием 
для исследования стали теоретические работы следующих авторов: 
О. В. Гетманченко, Н. М. Глебова, В. С. Теодоронский, В. Л. Машинский, 
Н. П. Карташова, В. С. Теодоронский и других. 

Разработка образа города является сложным комплексным процес-
сом, требующим вовлечения специалистов из различных областей знания, 
включая маркетинг, экономику, градостроительство, социологию, исто-
рию, культурологию и др. Дизайн, являясь комплексной художественно-
проектной деятельностью, интегрирует технические и гуманитарные зна-
ния, творческое мышление и направляет их на создание благоприятного 
образа городского пространства и его достопримечательностей. 

В каждом городе есть визуальные доминанты, выступающие ориен-
тирами в урбанизированной среде. Такими визуальными доминантами мо-
гут выступать малые архитектурные формы, скульптурные композиции.  

Парковая скульптура – это разновидность скульптурного искусства, 
целью которого является разработка и изготовление скульптур для украше-
ния парков. Благодаря применению парковых скульптур в сочетании с жи-
выми растениями достигается гармоничное соединение живой природы и ар-
хитектуры. Парковые скульптуры – это не только декоративный элемент в 
оформлении парка, но и функциональная составляющая. С использованием 
парковых скульптур становится возможным придать уникальный индивиду-
альный стиль и подчеркнуть богатство природы парков и визуальной среды 
города. Парковые скульптуры в наше время – это сочетание творчества ма-
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стера с различными материальными, духовными, научными и прочими сфе-
рами жизни человека. В создаваемых скульптурах для парков могут преобла-
дать декоративные, обучающие, пропагандистские или же монументальные 
черты характера в их разнообразном сочетании. В реалиях массовой градо-
строительной практики происходит процесс, обесценивающий качество го-
родского пространства. Одна из наиважнейших причин, с нашей точки зре-
ния, в отсутствии в новых жилых районах даже намеков на подлинную связь 
архитектуры с изобразительным и декоративно-прикладным искусством. 

Основными средствами формирования визуальной среды города 
считаются различные архитектурные объемы и массы – здания и сооруже-
ния. Важную роль играют разнообразные плоскостные сооружения, такие 
как функциональные площадки, дороги, проезды и другие планировочные 
элементы. В конструировании городского пространства они задают его 
плановые габариты, конфигурацию [1]. Произведения монументально-
декоративного искусства могут оказаться формообразующим началом ор-
ганизации городского пространства (разного рода монументы, декоратив-
ные объемы и т. п.), могут работать как фрагмент фасада (панно, рельефы, 
орнаментальные композиции и пр.). Для городского пространства, помимо 
перечисленных, характерна еще одна группа объектов – вторые планы, 
перспективы и панорамы, образующие условные бэкграунды.  

Заметную роль в системе дизайнерских средств формирования откры-
тых пространств играют малые архитектурные формы – элементы наполне-
ния среды, имеющие ярко выраженное архитектурное происхождение (иг-
рающие роль в организации пространства, обладающие собственным про-
странственным содержанием, возникшие в результате архитектурной дея-
тельности по формированию интерьеров или открытых пространств) [3]. К 
числу малых форм традиционно относятся ограды, балюстрады, подпорные 
стенки и лестницы, фонтаны, бассейны, фонари, скамьи, урны, цветочные 
вазы, навесы, перголы, киоски, беседки и другие элементы среды, которые 
обычно составляют часть любого средового ансамбля и проектируются с 
учетом его архитектурной структуры и стилистики.  

В идеале малая городская скульптура призвана создать либо под-
черкнуть неповторимость и единственность каждого конкретного места, 
предназначена будить воображение и эмоции. Непрерывность эстетически 
насыщенных пространств города произведениями искусства выделяет его 
эмоциональный приоритет перед новой застройкой, восприятие которой 
осложнено повсеместной универсальностью и типовыми чертами массово-
го индустриального домостроения. Малая форма, как известно, привлекает 
своей соразмерностью человеку: заставляет подойти к ней, рассмотреть, 
сфотографироваться. Она неотъемлемая, а порой и решающая часть ком-
муникации города и человека. Именно малые формы делают город понят-
ным, приятным и доступным человеку [2]. 

Гармонизация визуально-информационной среды города должна 
быть результатом целенаправленной научно обоснованной архитектурно-
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дизайнерской деятельности, опирающейся на специально разработанные 
программы и отвечающей определенным принципам и способам. Чтобы не 
нарушить сложившуюся ауру города, а гармонично ее дополнить, необхо-
димо взвешенно выбирать место, тематику и стиль малых скульптур. Про-
изведения скульптуры могут оцениваться и дифференцироваться в зависи-
мости от их обработки этих двух элементов. Например, некоторые скуль-
пторы сосредотачиваются на твердом компоненте своей скульптуры, в то 
время как другие больше заботятся о том, как это связано с пространством, 
в котором оно находится [5]. 

Другим важным элементом большинства скульптур являются их по-
верхности. Они могут создавать совершенно разные визуальные эффекты в 
зависимости от того, являются ли они выпуклыми или вогнутыми, плоскими 
или смоделированными, цветными или неокрашенными. Например, выпук-
лые поверхности выражают удовлетворенность, сытость, внутреннее давле-
ние и общую «полноту», в то время как вогнутые поверхности предполагают 
внешнее давление, внутреннюю несостоятельность и возможный коллапс. С 
другой стороны, плоская поверхность не несет в себе никакой трехмерности, 
в то время как смоделированная поверхность – та, которая содержит светлые 
и теневые выступы или впадины – может передавать сильные эффекты трех-
мерных форм, возникающих или отступающих в темноту. 

Принципы скульптурного дизайна регулируют подход скульпторов к 
таким вопросам, как ориентация, пропорция, масштаб, артикуляция и ба-
ланс. Чтобы создать ощущение гармонии (или дисгармонии) в самой 
скульптуре, или между ее частями, или между скульптурой и зрителем, 
или между скульптурой и ее окружением, скульптор обычно работает над 
определенным пространственным планом или системой отсчета. Такой 
план, часто основанный на системе осей и плоскостей, важен для поддер-
жания линейной пропорции между взаимодействующими компонентами. 
То, каким способом скульпторы управляют пропорциональностью, значи-
тельно варьируется. Это также относится к необходимости создания 
скульптуры в соответствии с масштабом ее окружения [4, с. 28].  

Почти любой материал, способный быть сформированным в объеме, 
может использоваться в скульптуре. Но некоторые материалы, такие как 
камень, дерево, глина, металл, слоновая кость и гипс, имеют исключитель-
ные «пластические» свойства и поэтому оказались наиболее популярными 
среди скульпторов с доисторических времен. В результате на протяжении 
большей части своей истории скульптура создавалась с использованием 
четырех основных методов: резьба по камню, резьба по дереву, литье из 
бронзы и обжиг глины.  

Таким образом, задачи исследования состояния визуального образа 
городской среды являются многоаспектными, их решение требует всесто-
роннего анализа, рассмотрения под разными углами и с разных позиций. 
Исследование показало, что парковая скульптура активно участвует в 
формировании содержательной стороны городского пространства. Создает 
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определенные смысловые композиции, обогащает его информационный 
контекст. Необходимо отметить, что декоративная скульптура тесно связа-
на с архитектурой. В городском пространстве эту роль выполняет парк, где 
можно наблюдать «взаимоотношения» ландшафта парка и декоративной 
пластики. Как можно убедиться, роль парковой скульптуры становится 
многогранной, и это способствует более заинтересованному и грамотному 
восприятию скульптуры в садах и парках. Зритель открывает для себя но-
вый мир объемной пластики, который обогащает его мировосприятие и 
делает жизнь богаче в эстетическом и художественном плане. 
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ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА XXI ВЕКА 

Аннотация. Параметрическая архитектура, получившая широкое распростране-
ние в мире является относительно новым явлением в нашей стране, не определена ее 
важность и необходимость проектирования. Исследования проводятся лишь в узком 
кругу, так же мало теоретического материала этой темы. Дается лишь частичное пред-
ставление этой темы и не раскрыты многие аспекты 

Ключевые слова: параметрика, архитектура, формообразование, цифровые 
технологии. 

Видя насколько актуальна эта тема становится в наше время и как 
возможно она обозначает путь развития архитектуры, хочется подробнее 
изучить данную тематику, методологию параметрической архитектуры. 
Выяснить возможности включения параметрических приемов в проекты. 
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Какие подходы используются в проектировании и как это в итоге реализу-
ется, насколько возможна реализация в различных условиях, какие техно-
логии и материалы для этого необходимы. Какие проблемы современного 
мира решает параметрическое проектирование и как оно экономически 
обосновано. За счет компьютерных технологий при проектировании ста-
новится возможным учесть все нюансы постройки и даже при сложной 
форме разработать систему элементов, позволяющую строить объекты до-
статочно точно и исключающую ошибок при изготовлении. Так же появ-
ляется возможность, изменяя параметры здания автоматически получать 
готовое решение. Это лишь одни из преимуществ использования парамет-
рики. В параметрическом проектировании в основе полученных форм ча-
ще всего становятся самонесущие оболочки. Изучение данных конструк-
ций также интересно для рассмотрения [1]. 

Включая передовые параметрические системы проектирования мож-
но создать форму и пространство – эстетичное. Используя такую систему 
можно создавать сложные поверхности с помощью вычислительной тех-
ники, тектонической логики и математических уравнений. Эти манипуля-
ции и включения систем в рамках определенных параметров позволяют 
создавать безграничные формы. Но параметризм так же имеет свое обос-
нование. В соответствии с этим, параметризм в понятии формы, простран-
ства и движения является важным направлением. В исследовании этой те-
мы внимание будет уделено зданиям, которые включают в себя парамет-
рическое проектирование, типологии этих зданий, схожести и различий в 
подходах к их проектированию. 

Параметризм это один из путей создания коммуникативных про-
странств и это наиболее плодотворный путь для организации большей свя-
занности и комплексности без обращения в визуальный беспорядок, то 
есть содействие читаемости в сложных ситуациях [2]. 

Архитектура стремится отражать представления об окружающем 
мире. Последние 20 лет интерес архитекторов концентрируется на вычис-
лительных технологиях, физических и биологических процессах. Наука о 
природе и вычислительные технологии переформировывают наше пред-
ставление о бытие, а за этим и представление о том, как мы можем и 
должны работать с архитектурной формой и пространством. Это влечет за 
собой появление и развитие новых инструментов, способов и методов, что 
существенно меняет представление о том, каково возможное строение ар-
хитектурной формы, как форма взаимодействует с функцией: 

 программирование. Создание алгоритма с помощью программы 
Grasshopper. Продумывание путей развития территории. Применение ма-
тематических алгоритмов анализа. 

 планирование участка. Определена модели пешеходных путей с 
помощью формулы позволяющей искать наиболее короткие пути. 

 анализ окружающей среды. Анализ достаточной освещенности 
помещений здания. Включение в планировку территории норм. 
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 распределенние объемов здания. Выявление основных объемов 
соответственно заданным функциям и площадям. Определение ориентации 
здания. Создание планировок относительно заданных потребностей. 

 разработка структуры конструкции здания. Параметрический ме-
тодом проверка отклонений и реакции материалов. 

 разработка структура фасадов. Сочетание при анализе таких про-
грамм, как Grasshopper, Ecotect и Geco [3].  

В качестве концептуального определения Патрик Шумахер предла-
гает следующую формулу: параметризм подразумевает, что все архитек-
турные элементы должны быть параметрически связаны, обеспечивая тем 
самым гибкость всей системы. Параметры, в совокупности с алгоритмиче-
скими методами формообразования, предопределяют фундаментальное 
онтологическое изменение внутри основных, ключевых элементов, опре-
деляющих архитектурный стиль. Практически, вместо классической ком-
позиции из идеальных геометрических фигур, вместо прямых линий, пря-
моугольников, кубов, цилиндров и пирамид, используются новые элемен-
ты – динамичные, адаптивные, изменяемые геометрические объекты пара-
метризма. Сплайны, тесселяция и преобразования – фундаментальные по-
нятия, заимствованные из геометрии для описания динамических систем, 
таких как «роящиеся структуры» (swarm), «ткань», «частицы» (particles), 
«жидкости» (fluids) и т. д., которые реагируют на «аттракторы», и их мож-
но строить так, чтобы они взаимодействовали друг с другом. В принципе, 
любое свойство отдельного элемента или системы в целом подчинено па-
раметрическому изменению. Ключевая техника для этой изменчивости – 
математические функции, которые устанавливают ассоциации между 
свойствами различных элементов^ 

1. Редукционный подход. Определение редукции, от латинского –
сведение, описывается как метод преобразования данных к более опти-
мальному. Основой в данной концепции служат клеточный автомат, тессе-
ляция и параметрика. Тесселяция же является основой для редукционного 
и иерархического подхода. 

2. Иерархический подход. Подход формируется от термина иерар-
хия, что определяется как сложная система с различными уровнями и рас-
полагающимися на них звеньями. Все элементы располагаются путем пе-
рехода от высшего к низшему. Тесселяция будет причастна к этому подхо-
ду, поскольку он отражает порождение системы от общего единого и раз-
витие ее. Основой к созданию иерархического подхода стали теории фрак-
талов и L-систем. 

3. Эволюционно-алгоритмический подход. В этом подходе описыва-
ются природные явления, воспроизводящиеся по средствам составления 
неких алгоритмов. Здесь рассматриваются процессы, работающие в созда-
нии природных форм и на их основе, составляются логические схемы, по 
которым можно воспроизводить различные модели [4; 5].  
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L-системы включают в себя иерархический и эволюционно алгорит-
мический подход.  

Также к этой концепции подходит роевый интелект. 
Для дальнейшего описания концепцию использую числовое обозна-

чение подходов. 
Параметрика включает в себя 1,2 и 3 подход. 
Проектирование на основе составления модели из заложенных пара-

метров по которым она будет строиться. Здесь дается возможность опери-
ровать только параметрами и в мгновение изменяя их получать всевоз-
можные варианты, оптимизировать их.  

В техническом плане такой позволяет сделать плагин Grasshopper, 
описываемый ранее.  

Параметризация может формироваться в виде таблицы, упрощающей 
формирование типовых деталей. 

В виде иерархической системы, организуя алгоритм для формирова-
ния чего бы то ни было. 

В виде вариационной системы, показывающей взаимозависимость 
различных частей. Здесь изначально формируется форма и уже после фор-
мируется под нее алгоритм. Получив форму, обусловленную алгоритмом, 
становится легко изменять ее, меняя различные параметры. 

В геометрической параметризации в модель алгоритм включается 
уже на первом этапе. 

Алгоритмы сглаживания, пластичности включают в себя 1 и 2 подход. 
Теселяция включает в себя 1, 2 и 3 подход. 
Автоматизированный процесс добавления новых многоугольников в 

полигональную сетку с целью повышения детализации сетки. 
Возможно выделить адаптивную тесселяцию. 
Аттракторы, эта система также часто используется в параметрике. 
 Аттрактор – это путь или точка относительно которых меняется 

структура объекта. 
Фракталы включает в себя 2 подход. 
Фрактал это самоподобное множество, система в развитии повторя-

ющая сама себя. 
Фракталы могут быть природными, рукотворными и стохастически-

ми (случайными). 
Бифукация включает в себя 2 и 3 подход.  
Это всевозможные качественных перестроек или метаморфоз раз-

личных объектов при изменении параметров, от которых они зависят.  
ЕМП включает в себя 2 и 3 подход.  
Это единая мобильная платформа. 
Л-системы включают в себя 2 и 3 подход.  
Понятие L-систем, тесно связанное с самоподобными фракталами. 

Это способ получения сложных объектов путем замены частей простого 
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начального объекта по некоторым правилам. L-системы формируются от-
носительно некоего природного алгоритма. 

Клеточный автомат включает в себя 1 подход. 
Клеточный автомат это самовоспроизводящиеся мультисоставные 

системы. 
Роевый интелект включает в себя 3 подход. 
Является описанием поведения децентрализованной самоорганизу-

ющейся системы. Является частью теории искусственного интеллекта, в 
области клеточной робототехники. 

Возможно выделить несколько тенденций в развитии новых матери-
алов и в конструктивных особенностях параметрических построек. Инте-
ресным здесь может стать появившаяся возможность создавать биоадап-
тивные оболочки зданий. Здесь прослеживается большая роль адаптивно-
сти в оболочке, чем довольно часто оперируют параметрические построй-
ки. Здание становится способным самостоятельно реагировать на природ-
ные явления, поддерживать микроклимат в здании, способствовать его 
энергоэффективности. Так же применяются архитектурные фасадные сет-
ки. С защитой от перегрева здесь справляются нанесенное на стеклянные 
элементы покрытие с низкой излучательной способностью. Тонкие слои на 
основе оксидов металлов блокируют большую часть теплового излучения 
солнца, пропуская видимый свет. 

Параметрическая архитектура одно из современных направлений раз-
вития архитектуры в мире, на данный момент она широко распространяется, 
и параметрические методы находят свое место в постройках по всему миру. 
В России же данное явление не приобрело на данный момент активного раз-
вития, оно лишь иногда применяется в уникальных случаях и в основном ис-
следования по данной тематике идут в области малых архитектурных форм. 
Это обуславливается редким обращением к переходу на новейшие техноло-
гии компьютерного программирования архитектурных объектов. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ НА ПОЙМЕННЫХ  
И ПРИПОЙМЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ АГЛОМЕРАЦИЙ  

КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ 

Аннотация. Статья посвящена анализу градостроительных конфликтов на пой-
менных и прилегающих к ним территориях. Определены стороны градостроительного 
конфликта и предложены инструменты их решения.  

Ключевые слова: градостроительные конфликты, участники градостроитель-
ных конфликтов, инструменты решения градостроительных конфликтов, пойменные 
территории, припойменные территории. 

С усилением процессов урбанизации все более актуальными стано-
вятся вопросы рационального и устойчивого землепользования, а также 
поиска территориальных ресурсов для развития городских структур. За-
топляемые территории речных долин, ранее считавшиеся непригодными и 
непривлекательными для градостроительного освоения, благодаря повы-
шению уровня инженерно-технических возможностей, сегодня рассматри-
ваются как один из основных резервов роста крупных и крупнейших горо-
дов и агломераций [1, с. 5]. Вместе с этим поймы являются важнейшей ча-
стью природно-экологического каркаса, а также могут использоваться под 
сельскохозяйственные нужды или для добычи полезных ископаемых. Та-
кое многообразие существующих и потенциальных видов использования, 
наличие нескольких заинтересованных сторон, по-разному предполагаю-
щих дальнейшее освоение поймы, дают почву для формирования множе-
ства градостроительных конфликтов. 

Необходимо отметить, что в градостроительной документаций до сих 
пор не существует четко сформулированного и закрепленного нормативно 
понятия пойменных территорий. В данном исследовании предлагается сле-
дующее определение: «пойма – это первая терраса речной долины, затопляе-
мая водами при разливе рек и поднятая над меженным уровнем» [4, с. 351]. 

Припойменные территории – это зона, градостроительная и хозяй-
ственная деятельность в которой связана с использованием пойм или ока-
зывает на них непосредственное влияние [4, с. 351]. 

Градостроительные конфликты, их формирование, типологию и пути 
решения в отечественной практике освещали в своих работах 
Н. А. Алексеенко, М. В. Перькова, С. М. Кончеков, К. А. Черепанов. В за-
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рубежной литературе внимание уделяется конфликтам на уровне докумен-
тов стратегического планирования и рекомендаций [6, c. 2889-2902], а 
также противоречиям в вопросах эффективного управления ландшафтами 
и функционирования пойм [7, с. 7421-7436]. 

Согласно М. В. Перьковой градостроительный конфликт – это «столк-
новение противоположных интересов и потребностей между участниками 
градостроительной деятельности по отношению к территории» [3, с. 85]. 

Градостроительный конфликт возникает вследствие реализации ин-
тересов каждого из участников градостроительной деятельности, а также в 
результате взаимодействия в рамках процессов урбанизации и природного 
характера территории. Изменение одного аспекта (архитектурно-
планировочных, объемно-пространственных, природно-ландшафтных ха-
рактеристик, правового статуса) влечет изменения и в других направлени-
ях, неразрывно связанных друг с другом [5, с. 122]. Поэтому в данном ис-
следовании рекомендуется рассматривать конфликт как целостную и мно-
гослойную форму взаимоотношений между его участниками.  

Объектом градостроительного конфликта в рамках исследования яв-
ляется пойменно-припойменный комплекс территорий в агломерациях 
крупнейших городов. Предлагается выделение следующих сторон кон-
фликта на пойменных и прилегающих к ним территориях: нормативно-
правовая, имущественная, землепользовательская, природно-
экологическая, социально-экономическая. Нормативно-правовые противо-
речия связаны с неурегулированностью нормативно-правовой базы на раз-
личных уровнях в области природопользования и градостроительства, от-
сутствием регламентированного использования данного типа территорий: 

- отсутствие понятий «пойма» и «припойменная территория» в Рос-
сийской законодательной базе как особой категории. Их определение от-
сутствует в Водном кодексе РФ, частично используется в Лесном кодексе 
применительно к лесам в зоне пойм, пойменные территории не выделены 
как территории ЗОУИТ и соответственно для них не устанавливаются осо-
бые режимы использования; 

- противоречие нормативных документов федеральных и местных 
органов власти, разное отношение к территории в зависимости от типа и 
уровня градостроительной документации; конфликт в рамках администра-
тивно-территориального деления; 

- отсутствие норм, дающих право освободить территорию от суще-
ствующих вредных производств; 

- отсутствие критериев оценки качества и состояния территории. 
Имущественная сторона конфликта связана с противоречиями ис-

пользования территории принципам комплексного развития: самозахват 
пойменных земель в хозяйственных или производственных целях, возмож-
ность нахождения земель у разных собственников в пределах поймы, 
наличие существующей застройки в зоне затопления. 
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Землепользовательские противоречия возникают вследствие взаи-
модействия характера использования и природного потенциала террито-
рии: размещение вредных производств в пойменных или прилегающих 
территориях; размещение сельскохозяйственных угодий, нарушающих 
природный ландшафт; конфликт интересов использования пойменных 
земель между населением, определяющим данные территории как ре-
креационные и инвесторами, девелоперами, которые рассматривают 
пойму как место размещения застройки. Природно-экологическая сто-
рона конфликта проявляется вследствие расхождения целей и интересов 
его участников, возникающих в процессе жизнедеятельности, наруша-
ющей природную среду: возрастание негативного антропогенного влия-
ния, нарушение природных ландшафтов при добыче полезных ископае-
мых, расчлененность природного каркаса вследствие размещения ин-
фраструктурных объектов, производств в приречной зоне, застройки в 
долинах рек. Социально-экономическая сторона конфликта связана с 
экономической эффективностью градостроительной деятельности и 
несением убытков или ущерба той или иной заинтересованной группой в 
результате ее реализации [2, с. 35]. 

Нормативно-правовые, имущественные, землепользовательские и 
природно-экологические противоречия пойменно-припойменного ком-
плекса представлены в виде моделей на рис. 1. Экономический аспект в 
рамках данного исследования не рассматривается. 

Инструменты решения градостроительных конфликтов на террито-
рии пойменно-припойменного комплекса могут разделены на несколько 
уровней (рис. 1): 

- правовой уровень – это определение и закрепление данного типа 
территорий на законодательном уровне как градостроительной категории, 
требующей режима охраны с учетом оценки ее природоохранной ценности 
и целостности; 

- пространственный уровень – выделение пойменных и припоймен-
ных территорий как особой градостроительной зон или нескольких зон и 
отражение этого в документах территориального планирования различного 
уровня и в правилах землепользования и застройки, предложение планиро-
вочных принципов: компактное планирование новой застройки и уплотне-
ние существующей, высотность, поддержание основной функции поймен-
ной территории как рекреационной; 

- проектный уровень – разработка локальных градостроительных 
рекомендаций, предложение конкретных мероприятий по изменению ар-
хитектурно-пространственных и природно-ландшафтных характеристик 
территории с целью разрешения противоречий, например: применение 
ландшафтной планировки и организация естественной очистки сточных 
вод, увеличение доли проницаемых покрытий в городской среде, органи-
зация инженерно-защитных мероприятий от затоплений; 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
ДОМА-МУЗЕЯ А.Л. ЧИЖЕВСКОГО 

Аннотация. В настоящей работе представлен проект развития территории дома-
музея А.Л. Чижевского. Обосновывается важность формирования и реализации просве-
тительского досуга в системе города. 

Ключевые слова: концепция развития, благоустройство, общественное про-
странство, дом-музей, А.Л. Чижевский. 

Сегодня в связи с возросшим интересом к личности Александра 
Леонидовича Чижевского и его деятельности, общественный запрос на со-
здание общественного пространства стал особенно актуальным. Задача 
проекта – создать инфраструктуру для различного комфортного просвети-
тельского использования территории, связанной с Домом-музеем 
А. Л. Чижевского [2, с. 24]. Территория предполагаемого благоустройства 
обладает богатым историко-туристическим потенциалом и хорошими пер-
спективами для её использования, а также успехе в случае реализации. 

Проектируемая территория площадью 383 кв.м. в г. Калуга ограничена с 
севера и запада малоэтажной застройкой, с востока зданием Дома-музея [1]. 

Проектное предложение по благоустройству и развитию прилегаю-
щей территории Дома-музея А. Л. Чижевского в г. Калуга   разработано с 
учетом сложившейся структуры зонирования и максимальным сохранени-
ем зеленых насаждений, и посадкой новых деревьев и цветников. Компо-
зиционная ось, проходящая с запада на восток, через центр проектируемой 
зоны, ориентирована на здание Дома-музея. На северной стороне площад-
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЙ СОХРАНЕНИЯ ЦИФРОВОГО 
НАСЛЕДИЯ 

Аннотация. В 60-х годах прошлого века в связи с компьютеризацией ряда 
учреждений культуры началась цифровизация. Цифровое наследие, являясь частью 
культуры, неотъемлемо присуще социальной системе, которая создает эту культуру, 
выполняя определенные функции в обществе. В статье рассматривается компьютерная 
программа «Музеолог» и демонстрируется ее эффективность при исследовании и 
сохранении объектов культурного наследия. 

Ключевые слова: цифровое наследие, цифровизация, живописи и архитектуры, 
Музеолог. 

Исследователи-историки часто рассматривают цифровизацию как 
средство оптимального доступа к соответствующим документальным ис-
точникам. Библиотеки часто используют оцифровку как средство разме-
щения книжных памятников или других редких материалов. Совершенно 
иной взгляд на проблему имеют специалисты высоких технологий, для ко-
торых, прежде всего, важны вопросы совершенствования программно-
технической базы цифровизации и технические аспекты хранения инфор-
мации в разных форматах. Такой подход можно назвать чисто технологи-
ческим. Если посмотреть историю возникновения и развития цифровых 
гуманитарных наук, то еще в 1962 году в австрийском замке Варенштайн 
состоялась встреча ученых, во время которой обсуждалис возможности 
применения компьютеров в области антропологии. 

326



 

Использование цифровых копий всемирно известных произведений, 
особенно живописи и архитектуры, способствует сохранения культурного 
наследиа. Кроме того, оцифровка культурного наследия позволяет прово-
дить более точный диагностический анализ уничтоженных картин и тек-
стов, моделировать творческую деятельность художников и писателей, 
осуществлять тщательный надзор за произведениями искусства. 

Концепт «Цифровое культурное наследие» включает в себя «культур-
ный материал, произведенный в цифровой форме или оцифрованный для це-
лей сохранения» [3]. Как указывает ученый А. Ю. Володин, цифровые данные 
существенно «меняют наш подход к исследовательским материалам, хотя бы 
потому, что они недоступны человеку без какого-либо специального посред-
нического устройства…» [1]. Это же мнение подчеркивают и разные ученые – 
Д. Ю. Кузьмина и И. Д. Пруденко. «Термин «цифровая культура» относится не 
только к возникновению нового типа культуры, который формируется разви-
тием новых технологий, но и к тому, что этот тип культуры может быть опи-
сано и проанализировано с помощью новых медиа ....» [2]. Это дает возмож-
ность, независимо от погоды и времени года, любоваться архитектурными па-
мятниками древних египтян или шумеров, виртуально посещать высокогор-
ные монастыри или руины древних городов, давно уже затопленных водой. 

Кроме того, цифровой формат очень активно и плодотворно исполь-
зуется специалистами для реконструкции дошедших до нашего времени 
реликвий древности. На основе процесса виртуальной реконструкции со-
хранившихся фрагментов зданий архитекторы могут восстановить утра-
ченные части зданий и с помощью 3D-принтера получить достоверние 
трехмерные модели первоначального вида. После разрушительного пожа-
ра, вспыхнувшего в середине апреля 2019 года, Нотр-Дам-де-Пари был от-
сканирован в цифровом виде, что позволило восстановить его с большой 
точностью до мельчайших деталей в случае его возможного разрушения. 

Таким образом по своей сути роль сектора культурного наследия 
заключается в том, чтобы рассказать об истории. До сих пор эти истории были 
пассивными – выставкой или экскурсией, во время которой посетитель 
визуально воспринимает историю [5]. Тем не менее, цифровые истории 
предлагают новые удивительные возможности, которые предлагаются 
посетителям увидеть все перед собой, способствуя активному двустороннему 
диалогу, позиционируя гостей не как аудиторию, а как участников. 

Существует множество компьютерных программ для исследования и 
сохранения культурного наследия [4]. 

Свободное программное обеспечение «Музеолог» (цифровой каталог 
для музеев)  было  разработано ЮНЕСКО в 1998 году  на  базе  проекта,  
осуществляемого с главными  музеями Центральной Азии [6]. 
Центральный Государственный музей РК из Алматы, и  исторический 
Музей Кыргызстана были опорными пунктами для тестирования. 

Программа «Музеолог» является продолжением проекта «Сеть 
Наследие – Heritage Net» – телекоммуникационной сети для виртуального 
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соответствующего рекомендациям ЮНЕСКО и материализованной анкеты 
музейного объекта в программном обеспечении Музеолог [7]. 

Таким образом  цифровой формат позволяет при определенных 
условиях обеспечить эффект прямого доступа к труднодоступным фраг-
ментам архитектурных сооружений или к памятникам культуры, располо-
женным в труднодоступных местах. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУСТРОЙСТВА ВАХТОВЫХ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ  

АРКТИКИ, КРАЙНЕГО СЕВЕРА И В РАЙОНАХ  
ПРИРАВНЕННЫХ К НЕМУ 

Аннотация. В статье рассмотрено особенности обустройства ВЖК в условиях 
месторождений крайнего севера и Арктики. 

Ключевые слова: архитектура, крайний север, Арктика, вахтовый жилищный 
комплекс. 

Добыча нефти и газа стала главным приоритетом российской эконо-
мики. Доходы от экспорта нефти и газа составляют около шестидесяти 
процентов федерального бюджета Значительные месторождения нефти и 
газа, а также золота, угля, свинца и никеля расположены в Сибири, на 
Крайнем севере, Арктике и Дальнем Востоке Российской Федерации, что 
делает эти обширные территории очень важными с геополитической, стра-
тегической и ресурсной точки зрения. 

Для России добыча нефти и газа в Арктике и на Крайнем север уже дав-
но является актуальным вопросом, так как является мощным драйвером разви-
тия северных территорий и экономики страны в целом. Присутствие россий-
ских нефтегазовых компаний в Арктике имеет геополитическое значение. В 
этой ситуации проблемы освоения недр (в том числе нефти и газа) широко об-
суждаются как на государственном уровне, так и в научной литературе. 

В связи с этим целью РФ становится освоение и разведка месторожде-
ний и их обустройства в дальнейшем на данных территориях. Развитие тех-
нологий и обустройства месторождений играют большую роль. Неблагопри-
ятные условия и низкие температуры усложняют ведение работ и сказывают-
ся негативно на привлечение в эти края живой рабочей силы. Все эти нега-
тивные параметры природных условий должны компенсироваться современ-
ными строительными технологиями и продуктами строительства и в частно-
сти благоприятными условиями вахтовых жилищных комплексов.  
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При строительстве ВЖК следует максимально плотно строить жи-
лые и нежилые здания, так как это помогает сохранять тепло и защищает 
от сильных ветров, бурь при перемещении по территории ВЖК, так же 
надо избегать строительство зданий и сооружений сложных геометриче-
ских форм [1; 2]. 

При проектировании фасадов нужно избегать «депрессивные» серые 
цвета, отдавать предпочтения ярким, красочным цветам и оформлениям, 
при эксплуатации такие цветовые решения будут благоприятно сказывать-
ся на психоэмоциональном состоянии людей. Так как естественное осве-
щение играет огромную роль, особенно в этих районах, когда он в некото-
рые месяца в дефиците, необходимо окна ориентировать на солнечную 
сторону, при этом, что бы соседние здания не препятствовали попаданию 
солнечных лучей [3]. 

Грунт на крайнем севере вечномерзлый и обладает отличными несу-
щими параметрами в зимний период времени, а в летний же период не 
обеспечивает таких же параметров несущей способности. При строитель-
стве на данных грунтах, основания надо сохранять в мерзлом состоянии, 
посредством проветриваемых подпольев, которые способны вентилиро-
вать весь год.  Следует приподнять первый этаж на 1м над уровнем грунта. 
Также возможно применять искусственные замораживания грунтов. 

Если же грунты находятся в оттаявшем состоянии, то следует при-
менять меры и технологии по уменьшению деформации основания, путем 
отсыпки песка. Применять свайные фундаменты [4]. 

Месторождения на Крайнем Севере и в Арктике очень сильно отда-
лены от городских центров, заводов, сборочных цехов, так же нередко 
находятся в труднодоступных местах, где нет постоянных дорог, поставка 
и логистика сильно затруднена. Все эти факторы многократно увеличива-
ют дороговизну строительства. Следует использовать быстровозводимые 
здания, так же элементы повышенной заводской готовности, не требую-
щих больших строительно-монтажных ресурсов и имеющих наименьшею 
массу. Ограждающие конструкции выполнять из панелей имеющие не-
большую массу и высокие показатели по теплопроводности [5]. 
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СИСТЕМА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье рассмотрена система проведения капитального ремонта в 
России на примере Тюменской области. Обозначены проблемы своевременного его 
проведения и перспективы по реализации региональной программы. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, региональные программы, ремонт об-
щего имущества, капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Своевременное проведение ремонта является необходимым сред-
ством обеспечения комфорта и безопасности проживания граждан. Новая 
система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах была запущена в России в 2014 году и направлена на обеспечение без-
опасности проживания граждан, снижение уровня износа жилищного фон-
да, сокращение количества аварийного жилья. Основным источником ее 
финансирования стали взносы собственников жилья [1]. 

Региональная программа создана для планирования и организации 
капитального имущества в многоквартирных домах. Государственная по-
литика в данном вопросе направлена на создание и обеспечение устойчи-
вого функционирования региональных систем. 

В целях реализации Региональной программы капремонта утвер-
ждаются краткосрочные планы по её реализации. Таким образом, кратко-
срочный план реализации Региональной программы капремонта 2015-
2017 годов с плановым сроком завершения работ – 18.10.2018 утвержден 
распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тю-
менской области от 30.08.2017 № 09-Р [1], дата последней актуализации 
плана 30 декабря 2019 года. В соответствии с данным краткосрочным 
планом общая стоимость капитального ремонта составляет 
3 682,4 млн. руб., из них 80 % составляют средства собственников поме-
щений многоквартирных домов и 20 % средства бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации (табл. 1). 
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Таблица 1  
Данные краткосрочного плана реализации  

Региональной программы капремонта 2015-2017 годов по годам 

Период 

Общая 
площадь 
МКД, все-
го, тыс. 
кв.м 

Количество жите-
лей, зарегистриро-
ванных в МКД на 
дату утверждения 
краткосрочного  

плана 

Количество 
МКД, ед. 

Стоимость капи-
тального ремон-
та, тыс. руб. 

2015 год 868,3 38 155 281 615 419,26 

2016 год 1 205,8 47 251 611 1 955 188,43 

2017 год 1 345,9 50 844 583 1 111 817,06 

ВСЕГО х х х 3 682 424,74 

Краткосрочный план реализации Региональной программы капре-
монта 2018-2020 годов утвержден распоряжением Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области от 30.08.2017 № 08-Р [2], 
дата последней актуализации плана 30 декабря 2019 года. Общая стои-
мость капитального ремонта – 10 301,6 млн. руб., из них 80 % также со-
ставляют средства собственников помещений многоквартирных домов и 
20 % средства бюджета субъекта Российской Федерации. 

Во втором периоде (2018-2020 годов) реализации Региональной 
программы капремонта объемы финансирования работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов увеличились в 2,8 раза по сравнению с 
первым периодом (2015 -2017 годов) ее реализации, что обусловлено 
увеличением количества многоквартирных домов, подлежащих капи-
тальному ремонту в данном периоде и объема выполняемых работ (ока-
зываемых услуг). 

Основная стоимость капитального ремонта приходится на 2020 год – 
66,37 %, на 2019 год – 30,48 %, и на 2018 год – 3,15 %, что обусловлено 
перечнем выполняемых работ (оказываемых услуг). Так, в 2018 году зало-
жена в большей части стоимость выполнения проектных работ, в 2019 году 
– как проектных, так и ремонтных работ, в 2020 году – в большей части
ремонтных работ (табл. 2). 

Например: 
- по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Тюмен-

ская обл., г. Тюмень, проезд. Геологоразведчиков, д. 46, по плану в 
2018 году заложена разработка проектной документации стоимостью 
240,8 тыс. руб., а в 2020 году заложены ремонт водоотведения, ремонт 
водоснабжения, ремонт крыши, ремонт теплоснабжения стоимостью 
14 149,2 тыс. рублей; 
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Таблица 2 
Данные краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капремонта 2018-2020 годов по годам 

Период 

Общая 
площадь 
МКД, 
всего, 
тыс. кв. 

м. 

Количество 
жителей, за-
регистриро-
ванных в 

МКД на дату 
утверждения 
краткосроч-
ного плана 

Количе-
ство 

МКД, ед. 

Стоимость капитального ремонта, 
тыс. руб. 

Всего 

в том числе: 

за
 с
че
т 
ср
ед
ст
в 

бю
дж

ет
а 

  с
уб
ъ-

ек
та

 Р
Ф

 

за
 с
че
т 
ср
ед
ст
в 

со
бс
тв
ен
ни
ко
в 

по
м
ещ

ен
ий

 в
 

М
К
Д

 

2018 
год 

3 677,4 137 296 1 346 324 163,0 64 370,1 259 792,9 

2019 
год 

4 670,0 168 780 1 682 3 139 982,9 625 688,8 2 514 294,1 

2020 
год 

4 963,3 183 462 1 656 6 837 463,5 1 364 903,7 5 472 559,8 

ВСЕГО х х х 10 301 609,4 2 054 962,6 8 246 646,8 

- по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Тюменская
обл., г. Тюмень, ул. Рижская, д. 80а, по плану в 2018 году заложена разработ-
ка проектной документации стоимостью 217,3 тыс. руб., в 2019 году заложен 
ремонт крыши стоимостью 4 213,3 тыс. руб., в 2020 году – ремонт газоснаб-
жения и ремонт электроснабжения стоимостью 2613,7 тыс. рублей; 

- по многоквартирному дому, расположенному по адресу: Тюменская
обл., г. Тюмень, ул. Мелиораторов, д. 17, по плану в 2019 году заложена 
разработка проектной документации стоимостью 210,7 тыс. руб.,  
в 2020 году заложены ремонт водоснабжения и ремонт электроснабжения 
стоимостью 3 874 тыс. рублей. 

В 2020 году предстоит провести работы по капитальному ремонту в 
1 656 многоквартирных домах, в которых проживает 183,5 тысяч человек. 
Общая стоимость запланированного капитального ремонта составляет 
6 837,5 млн. руб., в том числе: ремонт внутридомовых инженерных систем 
– 3 390, 4 млн. руб. (49,59 % в общей стоимости капитального ремонта);
ремонт или замена лифтового оборудования – 223,6 млн. руб. (3,27 %); ре-
монт крыши – 2 419,3 млн. руб. (35,38 %); ремонт подвальных помещений
– 144,7 млн. руб. (2,12 %); ремонт фасада – 607,4 млн. руб. (8,88 %); ре-
монт фундамента – 40,3 млн. руб. (0,59 %); другие виды ремонта –
11,7 млн. руб. (0,17 %).

В стоимость ремонта внутридомовых инженерных систем включена 
стоимость ремонта электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения. При этом наибольшую долю составляет 
стоимость ремонта электроснабжения – 36,1% (рис. 1) 
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Рисунок 1 – Доля стоимости ремонта внутридомовых инженерных систем  
по видам работ, в общей стоимости, % 

Наряду с позитивными результатами, выраженными в ежегодном 
увеличении объемов капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, отмечается несоблюдение сроков исполнения кратко-
срочных планов реализации Региональной программы капремонта. В част-
ности, проведенной в июне – июле 2019 года Управлением Федерального 
казначейства по Тюменской области выездной проверкой Регионального 
оператора, отмечено четыре случая несоблюдения сроков исполнения 
краткосрочного плана реализации Региональной программы капремонта 
2015-2017 годов по причине нарушения сроков выполнения договорных 
обязательств со стороны подрядных организаций. В результате кратко-
срочный план на 2015-2017 годы по состоянию на 18.10.2018 выполнен на 
85 % от плановых показателей (не выполнен капитальный ремонт 631 кон-
структивного элемента) [4].  

Региональным оператором в качестве причин несвоевременного вы-
полнения краткосрочного плана 2015-2017 годов кроме нарушения сроков 
выполнения работ подрядными организациями отмечаются также: 

 - воспрепятствование проведению капитального ремонта собствен-
никами жилых (нежилых) помещений многоквартирных домов. Участи-
лись случаи, когда собственники помещений в МКД или управляющая ор-
ганизация не допускают подрядную организацию в помещения дома, к 
строительным конструкциям МКД, инженерным сетям, оборудованию до-
ма и (или) согласовывают иную дату проведения работ, что значительно 
отодвигает сроки их выполнения; 

- отсутствие подрядных организаций, готовых участвовать в соответ-
ствующих аукционах по ремонту внутридомовых газовых сетей; 
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- увеличение продолжительности разработки проектно-сметной до-
кументации в связи с обнаружением скрытых дефектов в конструктивных 
элементах, подлежащих капитальному ремонту; 

- выявление дополнительных объемов строительно-монтажных работ 
при осуществлении капитального ремонта, что необходимо выразить в ви-
де корректировки проектно-сметной документации [4]. 

Определённые задержки с выбором подрядчиков происходили и из-
за неоднократных изменений порядка их отбора (введение в июле 2016 го-
да нового двухэтапного порядка отбора, в сентябре 2017 года внесены из-
менения в части установления требований к членству в саморегулируемых 
организациях и компенсационным взносам), что привело к значительному 
увеличению временного периода с момента проведения процедуры отбора 
до непосредственного начала работ, а также потребовало дополнительного 
времени на корректировку конкурсной документации [5]. 

По данным сайта «Реформа ЖКХ» в 2019 году в Тюменской области 
было запланировано проведение капитального ремонта в 127 многоквар-
тирных домах по плану прошлых лет и в 1678 – по плану 2019 года. За-
вершен ремонт соответственно в 126 и 1677 многоквартирных домах, про-
цент выполнения плана 99,9 % [6]. 

Фактически в 2019 году завершены работы (услуги), предусмотрен-
ные частью 1 статьи 166 ЖК РФ, по капитальному ремонту 1660 конструк-
тивных элементов, в том числе: внутридомовые инженерные системы 
электроснабжения – 433 (шт.); внутридомовые инженерные системы теп-
лоснабжения – 172 (шт.); внутридомовые инженерные системы газоснаб-
жения – 23 (шт.); внутридомовые инженерные системы водоснабжения – 
153 (шт.); внутридомовые инженерные системы водоотведения – 119 (шт.); 
лифты, лифтовые шахты – 57 (шт.); крыши – 328 (шт.); подвальные поме-
щения, относящиеся к общему имуществу в многоквартирном доме – 63 
(шт.); фасады – 219 (шт.) и фундаменты – 93 (шт.) [6]. 

При этом, по мнению депутатов Тюменской городской Думы, эф-
фективность программы капитального ремонта надо оценивать не количе-
ством отдельно взятых отремонтированных конструктивов, а в целом жи-
лых домов. Так, Е. Заболотный отметил, что «Капитальный ремонт люди 
должны ощущать не длительностью проведения работ, а комплексностью 
подхода. Капитальный ремонт – это взяли дом, отремонтировали по мак-
симуму и ушли. И все понимают: дело сделано – качество жизни улучши-
лось» [11].  

В рекомендациях круглого стола по теме «Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах: планы, отбор подрядных органи-
заций для проведения работ, качество и сроки проведения, аварийное при-
крытие» отмечена проблема, связанная с отсутствием комплексного подхо-
да к выполнению капитального ремонта многоквартирного дома. «Чрезмер-
ное деление капитального ремонта многоквартирного дома на отдельные 
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этапы по проведению в отдельности капитального ремонта отдельных кон-
структивов здания приводит, с одной стороны, к невозможности своевре-
менного завершения работ «под ключ» по каждому отдельному конструкти-
ву, с другой стороны, к тому, что многоквартирный дом находится в состо-
янии «хронического» капитального ремонта в период от двух до пяти лет, 
что неизбежно сказывается на качестве жизни людей, проживающих в мно-
гоквартирном доме» [3]. В связи с чем, Департаменту жилищно-
коммунального хозяйства Тюменской области рекомендовано рассмотреть 
возможность применения комплексного подхода к капитальному ремонту 
многоквартирных домов в текущем и последующем плановом периоде. 

Также на круглом столе была отмечена проблема, связанная с несо-
блюдением норм и правил пожарной безопасности в большей части много-
квартирных домов города Тюмени с этажностью более 12 этажей из-за не-
функционирования либо отсутствия системы дымоудаления и пожарной 
сигнализации в многоквартирном доме.  

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Тюменской обла-
сти рекомендовано рассмотреть также возможность внесения изменений в 
постановление Правительства Тюменской области от 14.04.2014 № 156-п в 
части включения в дополнительный перечень услуг и работ по капиталь-
ному ремонту следующих видов работ (услуг): 

- капитальный ремонт систем дымоудаления и пожарной сигнализации; 
- установка внутридомовых распределительных систем теплоснаб-

жения с учетом автоматизированной системы погодного регулирования; 
-капитальный ремонт системы мусороудаления, замена мусоропро-

водов, установка регуляторов циркуляции воздуха, ремонт вентиляцион-
ных каналов; 

- инструментальное обследование технического состояния много-
квартирных домов с целью признания их аварийными и подлежащими 
сносу [3]. 

Исполнение программы капитального ремонта напрямую зависит от 
качества проектной документации и сроков ее разработки. При этом, как 
уже отмечалось выше, сроки разработки проектно-сметной документации 
часто увеличиваются в связи с обнаружением скрытых дефектов в кон-
структивных элементах, подлежащих капитальному ремонту, их корректи-
ровкой при выявлении дополнительных объемов строительно-монтажных 
работ при осуществлении капитального ремонта. 

Следует отметить, что влияние на ход исполнения Региональной 
программы капремонта оказывает полнота и своевременность уплаты 
взносов на капитальный ремонт. По данным, размещенным на официаль-
ном сайте регионального оператора, в 2019 году поступление взносов в 
фонд капремонта составило 1 990,3 млн. руб., что на 119,2 млн. руб. (на 
6,4 %) выше уровня 2018 года. Процент собираемости взносов в фонд ка-
питального ремонта в 2019 году с учетом поступившей задолженности за 
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прошлые периоды в целом по Тюменской области составил 101 %. Сто-
процентная собираемость достигнута в 10 муниципальных районах и го-
родских округах области (из 26) [8].  

Вместе с тем, не достигнута стопроцентная собираемость взносов на 
капитальный ремонт за период с начала сбора (с 01.05.2015 г.) по 31 декабря 
2019 года, которая составила по Тюменской области 94 %. Ниже данного 
показателя процент собираемости сложился в 12 муниципальных районах и 
городских округах из 26. В Исетском, Упоровском, Ярковском районах 
процент собираемости составил всего 83 %, а самый низкий процент соби-
раемости отмечается в Омутинском муниципальном районе –78 % [8]. 

При этом следует отметить, что установленный в Тюменской обла-
сти минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме в размере 7,5 руб. был установлен еще в де-
кабре 2014 года и с тех пор не подвергался индексации. В сравнении с 
субъектами Российской Федерации, входящими в Уральский федеральный 
округ, он чуть выше, чем в Курганской и Челябинской областях, но ниже, 
чем в Свердловской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах (рис. 2). 

Рисунок 2 – Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме в расчете на один квадратный метр, руб. 

В целях увеличения собираемости взносов на капитальный ремонт 
необходимо активизировать проведение претензионно-исковой работы, 
особенно в муниципальных образованиях с наиболее низкой их собирае-
мостью. 

В части формирования фонда капитального ремонта отмечается, что 
по данным  сайта «Реформа ЖКХ» по состоянию на 1 января 2020 года все 
многоквартирные дома, включенные в Региональную программу капре-
монта, выбрали способ формирования фонда капитального ремонта, в том 
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числе на счете регионального оператора выбрали 93,5 % многоквартирных 
домов, включенных в региональную программу, на специальном счете –
6,5 %, из них: 2,6 % многоквартирных  домов выбрали специальный счет 
управляющей организации, 3,3 % - ТСЖ, ЖК, ЖСК, 0,6 % - Регионального 
оператора [7]. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом доля многоквартирных до-
мов со специальными счетами в Региональной программе капремонта воз-
росла на 0,4 процентных пункта, но по-прежнему ниже среднего показате-
ля по Российской Федерации – 12,8 % [7]. 

При этом следует отметить, что государственной корпорацией - 
Фондом содействия реформированию ЖКХ возобновлено финансирова-
ние мероприятий по повышению энергоэффективности, выполняемых в 
ходе проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.  Полу-
чателями этих средств, по словам Генерального директора Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ Константина Цицина, в первую очередь мо-
гут быть собственники, формирующие фонд капремонта на специальных 
счетах [9]. 

В итоге можно отметить, что за пять лет реализации региональной 
программы капремонта (2015-2019 гг.) в области решены многие вопросы, 
влияющие на скорость и качество капитальных работ. Так, заместителем 
Главы города Тюмени Павлом Переваловым отмечено, что за этот период 
были сформированы ключевые стратегические подходы, в частности, 
внедрен открытый отбор подрядных организаций, что позволило увели-
чить их число в целом по Тюменской области в десять раз до 312. Выстро-
ена система взаимоотношений «региональный оператор – заказчик – под-
рядчик». При проектировании определяется фактическая необходимость 
проведения работ и возможность ремонта. 

Также прорабатывается механизм объединения ремонтов конструк-
тивных элементов многоквартирных домов при ремонте всех инженерных 
сетей дома, в том случае, если их обновление предусмотрено в трехлетнем 
краткосрочном плане. По мнению главы региона, это позволит уменьшить 
неудобства для собственников и провести все работы одновременно в бо-
лее оптимальные сроки [100]. 

Следует отметить, что в Тюменской области в целях обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в соответствии с требованиями Жилищного ко-
декса РФ сформирована необходимая нормативная правовая база, в том 
числе утверждены Региональная программа капремонта сроком на трид-
цать лет и краткосрочные планы по ее реализации, согласно которым еже-
годно увеличиваются объемы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. За период реализации региональной программы 
капремонта приняты меры по решению многих вопросов, влияющих на 
скорость и качество капитальных работ. 
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Вопросы качественного и своевременного проведения капитального 
ремонта актуальны и злободневны, поскольку они напрямую касаются 
каждого жителя многоквартирных домов. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация. Статья содержит материалы о возможных способах повышения эф-
фективности использования городской среды маломобильными группами населения. 
Предложен вариант архитектурно-планировочного решения объекта рекреационного 
назначения с учётом физических возможностей контингента. Из основных особенно-
стей следует отметить высокую степень адаптации для использования лицами с огра-
ниченными возможностями.  

Ключевые слова: доступная городская среда, карта доступности, безбарьерное 
передвижение по городу, социальная адаптация градостроительства. 

В соответствие с действующим определением маломобильные 
группы населения (МГН) составляют люди, которые испытывают трудно-
сти при передвижении (самостоятельном), получении каких-либо услуг 
или необходимой информации, а также теряющие ориентацию в про-
странстве. При обобщении и систематизации всех возможных вариантов 
к этой категории населения относятся граждане, испытывающие времен-
ные трудности в отношении своего здоровья, женщины в состоянии бе-
ременности, люди старших возрастов, перемещающие детские коляски и, 
конечно же, инвалиды [1, с. 57]. Общее количество определить весьма 
проблематично, так как постоянному статистическому наблюдению под-
вергаются не все перечисленные группы. Но даже по субъективным при-
близительным оценкам можно предположить, что количество таких лю-
дей весьма значительно. 
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В соответствие с действующими правилами Росстата общая числен-
ность инвалидов включает в свой состав лица, которые находятся на учёте 
и получают пенсию из средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
а также из пенсионных систем отдельных министерств, таких как Мини-
стерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба 
безопасности и Федеральная служба исполнения наказаний.  

Гражданин получает статус инвалида только по результатам ком-
плексной оценки на основании анализа его социально-бытовых, професси-
онально-трудовых, психологических данных, полученных в ходе медико-
социальной экспертизы. Министерство здравоохранения и социального 
развития утвердило классификаторы и критерии для дифференциации всех 
возможных случаев инвалидизации граждан (табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что количество инвалидов I и II группы за де-
сять лет статистических наблюдений сократилось на 10,82 % и 42,03 % со-
ответственно, а III группы за тот же период возросло на 13,37 %. 

Таблица 1 
Общая численность инвалидов в Российской Федерации  

по данным Росстата на 09.04 2021 

Год I группа, 
млн человек 

II группа, 
млн человек 

III группа, 
млн человек 

Дети-
инвалиды, 
млн человек 

Всего инва-
лидов, 

млн человек 

2012 1,515 7,076 4,038 0,560 13,189

2013 1,496 6,833 4,185 0,568 13,082

2014 1,451 6,595 4,320 0,580 12,946

2015 1,355 6,472 4,492 0,605 12,924

2016 1,283 6,250 4,601 0,617 12,751

2017 1,309 5,921 4,395 0,636 12,261

2018 1,466 5,552 4,442 0,651 12,111

2019 1,433 5,356 4,488 0,670 11,947

2020 1,422 5,209 4,556 0,688 11.875

2021 1,367 4,982 4,578 0,704 11,631

И хотя общее количество инвалидов за период с 2012 по 2022 годы 
в Российской Федерации сократилось на 11,81 %, их численность остаёт-
ся достаточно высокой – 11,631млн.чел. При этом Росстатом отмечается 
положительная динамика численности лиц пожилого и преклонного воз-
раста, что суммарно увеличивает группу маломобильного населения до 
значительных показателей. Для минимизации и полного исключения воз-
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можности возникновения социального неравенства по принципам огра-
ниченной мобильности отдельных категорий граждан, начиная с 2011 го-
да, на всей территории страны действует программа «Доступная среда», 
определяющая траекторию государственной политики в этом направле-
нии. Основной целью этой программы, финансируемой за счёт бюджета 
РФ, является доступность приоритетных объектов для жизнеобеспечения 
маломобильного населения. 

Объекты рекреационного назначения (парки, скверы, бульвары, ле-
сопарки, набережные и т. п.), ориентируясь на социум, призваны своим ос-
новным функционалом удовлетворять потребности различных категорий 
жителей. Но достаточно часто приходится констатировать, что на рекреа-
ционных территориях, предназначенных для комфортного отдыха различ-
ных посетителей, люди с физическими особенностями развития могут реа-
лизовать далеко не все свои потребности в отдыхе. 

Для повышения эффективности использования городской среды ма-
ломобильными группами населения параллельно с программой «Доступ-
ная среда» осуществляется проект «Карта доступности», позволяющий 
населению проявить гражданскую активность в продвижении идей безба-
рьерного общества, фиксируя на электронной карте населённых пунктов 
объекты инфраструктуры, приспособленные для МГН [2; 3].  

Выбранный для проектирования объекта рекреации земельный 
участок расположен в непосредственной близости от ЖК «Шувалов-
ский», на пересечении пр. Шуваловский и ул. Парашютная в г. Санкт-
Петербурге. В связи с тем, что вопрос организации парковой зоны на 
данном участке находятся в стадии обсуждения, наличие Шуваловского 
карьера является благоприятным фактором для ревитализации террито-
рии и повышения биопозитива района в целом. Дело в том, что в насто-
ящий момент времени экологическая ситуация оценивается как небла-
гоприятная. Согласно генеральному плану выбранный участок распо-
ложен в территориальной зоне Р2, сельскохозяйственного использова-
ния. Вид разрешённого использования земельного участка, общей пло-
щадью 15 га планируется изменить с последующим перераспределени-
ем его границ (рис. 1). 

К основным особенностям проектирования данного объекта рекреа-
ции можно отнести заложенные характеристики, в первую очередь линей-
ных объектов – пешеходных дорожек и тактильных указателей [4]. Шири-
на элементов пешеходной инфраструктуры – дорожек с твёрдым покрыти-
ем, а также тропинок – принята согласно их назначению, заданные значе-
ния спусков и подъёмов учитывают физические особенности пользовате-
лей, геометрические параметры тактильной полосы, а также её виды 
(направляющая, предупреждающая и др.) полностью удовлетворяют по-
требностям отдыхающих и сопровождающих их лиц [5]. 
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РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ КАК ЗАДАЧА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИИ 

Аннотация. Работа посвящена исследованию состояния улично-дорожной сети 
муниципальных образований в России. Подчеркнуто, что организация дорожного дви-
жения в населенном пункте во многом зависит от геометрической схемы построения 
улично-дорожной сети. Рассмотрены различные показатели развития данной сферы: 
протяженность и типы покрытия дорог, динамика автомобилизации, проблемные во-
просы и перспективы их решения.  

Ключевые слова: улично-дорожная сеть, транспортная инфраструктура, плани-
ровка улиц и дорог, автомобилизация, автомагистраль, дороги местного значения. 

Дорожно-уличная сеть представляет собой совокупность транспорт-
ных путей (железных, автомобильных дорог и колонных путей) опреде-
лённой территории, соединяющих между собой транспортные узлы, объ-
екты инфраструктуры и населённые пункты. Важнейшей задачей государ-
ства и органов местного самоуправления в данной сфере является разра-
ботка и реализация единой транспортной политики, создание нормативно-
правовой базы, направленной на развитие дорожно-транспортной инфра-
структуры, соответствующей социально-экономическим условиям разви-
тия муниципальных образований. 
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Перегрузка городских магистралей в «часы пик» приводит к появлению 
заторов транспортных потоков, а это влечет к несвоевременному оказанию 
услуг (выполнению работ), в том числе оказанию медицинской помощи. На со-
хранение в крупных городских агломерациях проблемы перегруженности 
улично-дорожной сети и подходов к городам указано Транспортной стратегией 
Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года [1].  

От качества автомобильных дорог (ширины, состояния дорожного 
полотна, освещенности проезжей части и других показателей) в прямой за-
висимости находится количество дорожно-транспортных происшествий и 
их тяжесть. Согласно Федеральному закону «О безопасности дорожного 
движения», ремонт и содержание дорог должны обеспечивать безопас-
ность дорожного движения [2]. Устойчивое развитие города невозможно 
без хорошо развитой улично-дорожной сети, обеспечивающей для всех 
групп населения возможность свободного передвижения и достижения 
мест учебы, работы, медицинских, культурных и других учреждений в ми-
нимально короткий промежуток времени. 

Проектируется улично-дорожная сеть с учетом перспективного роста 
интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженер-
ных коммуникаций. Сеть городских улиц и дорог является одним из ос-
новных элементов планировочной структуры города. Планировка улично-
дорожной сети должна осуществляться с учетом необходимости соблюде-
ния установленных требований в части временных затраты на трудовые 
передвижения. Так, для 90 % трудящихся затраты времени в городах на 
трудовые передвижение (от мест проживания до мест работы) (в один ко-
нец) не должны превышать значений, указанных в таблице 1 в зависимости 
от численности населения городов [3]. 

   Сеть улиц и дорог в населенных пунктах следует формировать, в 
том числе с учетом проектной численности постоянного и дневного насе-
ления. При их проектировании необходимо учитывать существующий и 
прогнозируемый уровень автомобилизации (количество автотранспортных 
средств на 1000 жителей), а также существующее и прогнозируемое рас-
пределение поездок на личном и общественном транспорте.  

Структура улично-дорожной сети должна обеспечивать возможность 
альтернативных маршрутов движения по дублирующим направлениям. 

Планирование развития улично-дорожной сети городов и населенных 
пунктов, а также размещения городских улиц и дорог должно осуществляться 
на основании нормативов градостроительного проектирования, правил земле-
пользования и застройки, градостроительных регламентов, видов разрешенно-
го использования земельных участков, а также исходя из размещения элемен-
тов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов). 

Организация дорожного движения в населенном пункте во многом 
зависит от геометрической схемы построения улично-дорожной сети. Гео-
метрические схемы построения улично-дорожной сети подразделяют на 
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- грунтовые автомобильные дороги – автомобильные дороги, устро-
енные из естественного грунта или грунта, укрепленного добавками дру-
гих материалов, и не имеющие твердого покрытия. 

Автомобильные дороги с твердым покрытием в общей протяженно-
сти дорог местного значения составляют всего 57,6 %, в том числе дороги 
с усовершенствованным покрытием составляют 29,8 %, дороги с переход-
ным типом покрытия – 27,8 %. По сравнению с 2018 годом протяженность 
дорог местного значения с твердым покрытием увеличилась на 
16,9 тыс. км, в том числе: на 9 тыс. км – с усовершенствованным покрыти-
ем и на 7,9 тыс. км – с переходным покрытием [5]. Динамика развития до-
рог местного значения представлена на рис. 2. 

Рисунок 2 – Протяженность дорог местного значения в зависимости  
от дорожного покрытия, тыс. км. 

С каждым годом в нашей стране увеличивается уровень автомобили-
зации. Данный процесс требует повышение эффективности функциониро-
вания улично-дорожной сети. Так, в России на конец 2020 года на 1 000 
человек населения приходится легковых автомобилей в количестве 321 
единица, на конец 2019 года – 315 единиц, а 2000 года – 130. То есть в 
настоящее время в среднем у каждого третьего россиянина есть автомо-
биль. Динамика уровня автомобилизации приведена на рисунке 3 [5]. 

Рисунок 3 – Динамика уровня автомобилизации – число собственных легковых автомо-
билей на 1000 человек населения, единиц 
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Среди федеральных округов по уровню автомобилизации на конец 
2020 года первое место занимает Уральский федеральный округ – 367 еди-
ниц легкового автотранспорта на 1 000 человек населения, второе место - 
Приволжский федеральный округ (330 единиц), третье – Дальневосточный 
федеральный округ (329) [5]. Среди субъектов РФ лидером по автомобили-
зации является Камчатский край, где машина есть у каждого второго жи-
теля (519), на втором месте – Приморский край (456), на третьем месте – 
Республика Адыгея (441). 

Тюменская область (без автономных округов) в этом рейтинге нахо-
дится на 36 месте из 85. На тысячу жителей Тюменской области приходит-
ся 326 автомобилей, на конец 2019 года данный показатель составлял 319 
(39 место среди субъектов РФ). 

В Уральском федеральном округе лидером по автомобилизации 
является Свердловская область, она на 6 месте среди субъектов, далее 
идет Ханты-Мансийский автономный округ (17 место), Курганская об-
ласть (18 место). 

Автомобилизация имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. С одной стороны, она позволяет населению реализовать транс-
портную потребность в перемещении людей и грузов, ведь, как правило, 
личный автотранспорт используется для деловых, бытовых и культурно-
развлекательных поездок. Что свидетельствует о повышении мобильности 
и качества жизни граждан, их экономической активности. С другой сторо-
ны, автомобилизация влечёт за собой следующие последствия: снижается 
скорость движения, увеличивается шумовое и химическое загрязнение 
окружающей среды, растёт количество аварийных ситуаций на дорогах. 

Общее число легковых автомобилей, находящихся в собственности 
граждан, на конец 2020 года составило 46 926 тыс. единиц или увеличи-
лось за 20 лет в 2,5 раза. Динамика данного показателя приведена на ри-
сунке 4. 

Рисунок 4 – Количество легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан, 
на конец года, тыс. ед. 
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С ростом автомобилизации возникают проблемы диспропорции 
между ростом парка транспортных средств и развитием улично-дорожной 
сети, особенно данная проблема ощутима в городах, где дорожное строи-
тельство ограничивается не только финансовыми возможностями, но и 
существующими планировкой и застройкой [6].  

Рост количества транспортных средств, грузооборота автомобильно-
го транспорта, составившего в январе-сентябре 2021 года 209,7 млрд. тон-
но-километров или 104,9 % к аналогичному периоду 2020 года, увеличива-
ет нагрузку на автомобильные дороги, что приводит к нарушению дорож-
ного полотна (рис. 5). 

Рисунок 5 – Протяженность дорог местного значения соответствующих  
и не соответствующих нормативным требованиям, тыс. км. 

 Протяженность дорог местного значения, отвечающая нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию (к числу тре-
бований относится: ровность и сцепные качества дорожного покрытия, 
расстояние видимости, прочность дорожной одежды и т. д.), составляет на 
конец 2020 года 521,6 тыс. км или 52,8 % от общей протяженности дорог 
местного значения. То есть более 40 % дорог местного значения не соот-
ветствуют нормативным требованиям (рис. 6).  

Рисунок 6 – Доля дорог местного значения соответствующих нормативным  
требованиям в общей протяженности дорог местного значения по федеральным округам, % 
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Как показывает рисунок 6, самая высокая доля дорог местного значения 
соответствующих нормативным требованиям в Уральском федеральном окру-
ге (72,6 %), самая низкая – в Северо-Западном федеральном округе (41 %) [5]. 

Обеспечение надлежащего качества дорожного полотна осуществля-
ется путем своевременного капитального ремонта, ремонта, а также со-
держания дорог в процессе их эксплуатации. К сожалению, не всегда во-
время проводится обследование состояния дорог и выявляется их несоот-
ветствие техническим и другим нормам. 

Одной из главных причин позднего реагирования на дорожные про-
блемы является не своевременное перечисление денежных средств на ре-
монт и содержание дорог.  

Долгие годы из-за недостаточного финансирования дорожной отрас-
ли в большинстве муниципальных образований страны капитальный ре-
монт улично-дорожной сети не выполнялся, что привело к критическому 
износу дорожного покрытия.  

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности Бюджет-
ным кодексом РФ предусмотрено создание, в том числе на уровне муни-
ципального образования муниципального дорожного фонда, определены 
источники его формирования и направления использования бюджетных 
ассигнований. При этом для своевременного и полного финансирования 
дорожной отрасли необходимо обеспечить стабильный уровень наполне-
ния дорожных фондов в реальном выражении, развивать механизмы до-
полнительного финансирования дорожного хозяйства. 

Ведь движение по дорогам, несоответствующим нормативным тре-
бования, является небезопасным. Так, из-за недостатков эксплуатационно-
го состояния и обустройства улично-дорожной сети и железнодорожных 
переездов за 9 месяцев 2021 года совершено 34 691 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), что составляет треть (36 %) от общего числа зареги-
стрированных происшествий. В данных происшествиях погибли 3 378 и 
получили ранения 43 668 человек [6].  

В соответствии со статистическими данными на конец 2020 года 
протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных городских 
населенных пунктов составляет 190,4 тыс. км, или 71% от их общей про-
тяженности. Наиболее низкие показатели освещенности городских насе-
ленных пунктов отмечаются в Дальневосточном (45,1 %), Сибирском 
(52,6 %), Северо-Кавказском (53,6 %) федеральных округах. По сравнению 
с 2010 годом в целом по Российской Федерации доля освещенных частей 
улиц, проездов, набережных городских населенных пунктов увеличилась 
на 5 процентных пунктов (2010 год – 66 %). 

Стоит отметить, что на повышение качества дорожной сети, в том 
числе уличной сети городских агломераций, а также на повышение без-
опасности участников дорожного движения направлен национальный про-
ект «Безопасные качественные дороги» (далее – нацпроект) [7]. 
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В реализации вышеназванного нацпроекта участвует 105 городских 
агломераций, 85 % доли дорожной сети которых должно быть приведено в 
нормативное состояние к 2024 году.  

Благодаря нацпроекту в дорожной отрасли страны происходят пози-
тивные перемены: масштабные ремонтные работы ведутся не только на 
федеральных, но и на региональных и местных автомобильных дорогах.  

Одна из важнейших задач при реализации нацпроекта – использо-
вание наилучших технологий и материалов. В ходе ремонтных работ 
практически во всех регионах активно внедряются применяемые на фе-
деральных трассах и доказавшие свою результативность передовые 
практики.  

Отдельное внимание уделяется мероприятиям по повышению без-
опасности на дорогах: установление светофоров, дорожных знаков, обу-
стройство барьерного и пешеходного ограждения, а также освещение. Все 
это поможет сохранить жизни и здоровье водителей и пешеходов. 

Проведенный в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) опрос (проводился во всех регионах 
РФ), в котором приняли участие 170 тыс. респондентов, показал: 

 более половины респондентов (52%) указали на улучшение каче-
ства дорог внутри населенных пунктов за последний год; 

 43 % респондентов отметили повышение доступности городских 
дорог. 

Основные недостатки улично-дорожной сети в городах: 
 отсутствие или плохая различимость горизонтальной разметки 

проезжей части; 
 отсутствие дорожных знаков в необходимых местах; 
 неправильное применение или плохая видимость дорожных 

знаков; 
 недостатки зимнего содержания; 
 отсутствие тротуаров/пешеходных дорожек в необходимых местах; 
 отсутствие стационарного электрического освещения в необходи-

мых местах. 
К основным достижениям опрошенные отнесли увеличение объемов 

и качества ремонта дорог, строительство новых трасс и участков магистра-
лей, мостов и транспортной инфраструктуры [6]. 

Представленные данные свидетельствуют о необходимости развития 
улично-дорожной сети в муниципальных образованиях России. Причем дан-
ная деятельность по программам и планам должна осуществляться поэтапно 
в долгосрочной перспективе. Очевидно, что развитие улично-дорожной сети 
должно обеспечивать повышение скорости движения автотранспорта за счет 
увеличения пропускной способности перегруженных участков дорог, улуч-
шения транспортно-эксплуатационного состояния дорог. 
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«ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК» В ПЕТЕРБУРГЕ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ 
ИДЕЙ ПО БОРЬБЕ С ЖИЛИЩНОЙ НУЖДОЙ 

Аннотация. Статья посвящена вкладу российских ученых и архитекторов в ре-
шение сложнейшей задачи по обеспечению малоимущего городского населения здоро-
вым и дешевым жильем в конце ХIХ и начале ХХ веков. На примере реализованного 
объекта – «Гаванского рабочего городка», строительство которого было инициировано 
«Товариществом по борьбе с жилищной нуждой» показано, как теоретические исследо-
вания этой проблемы были воплощены в жизнь ученым-юристом, государственным и 
общественным деятелем Дмитрием Андреевичем Дриль. 

Ключевые слова: борьба с жилищной нуждой в России до 1917г., вклад ученых 
и архитекторов в создание дешевого жилья, Дриль Д. А., «Гаванский городок». 

Обеспечение жильем малоимущих слоев населения – актуальная про-
блема не только для России, но и для многих государств. Уровень такого 
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обеспечения – серьезный показатель экономического развития страны. В по-
следние годы стали популярны идеи строительства минимального жилья, ко-
торое было бы доступно для всех категорий жителей. Однако, для того чтобы 
не причинить вред здоровью, минимальное жилье должно быть не только от-
носительно дешево, но и соответствовать санитарным нормам и иметь ком-
пенсирующие общественные пространства, доступные для жильцов. 

Потребности сегодняшнего дня стимулировали интерес к вопросу о ми-
нимальном и дешевом жилье в России в конце ХIХ – начале ХХ веков. И пер-
вым открылся неожиданный факт: о дореволюционном периоде решения про-
блем жилищной нужды известно крайне мало. Внимание исследователей в ос-
новном было приковано к советской архитектуре. Решение социальных про-
блем, и, в частности, обеспечение населения доступным жильем рассматрива-
лось в основном как уникальный опыт пролетарского государства. Из этого 
следовало, что ликвидацией дефицита и разработкой здорового и дешевого 
жилья начали заниматься только после 1917 года. Однако, обращение к публи-
кациям ученых дореволюционной эпохи, изучение их вклада в решение жи-
лищных проблем, позволяет значительно сдвинуть границы и выявить дости-
жения, ставшие фундаментом для дальнейшей работы в этом направлении. 

История периода бурного развития капитализма в России со второй 
половины ХIХ века показывает, что систематическое изучение проблемы 
жилища начинало формироваться именно в это время. Первыми обратили 
внимание на условия проживания малоимущего или бедного населения 
врачи. К ним присоединились социологи, экономисты и архитекторы, 
стремящиеся разбудить общество и направить усилия на ликвидацию 
ужасных условий жизни в городских подвалах и каморах, с полным отсут-
ствием гигиены и без учета санитарных норм. Трущобы были опасны не 
только для тех, кто там жил, но и   для всего населения, так как они стано-
вились источниками и разносчиками тяжелых болезней. 

В 1889 году В. В. Святловский – ученый экономист, занимавшийся 
проблемами дешевого жилья, опубликовал книгу «Квартирный вопрос», в 
которой раскрыл и проанализировал результаты обследования жизни го-
родского населения. Ученый ввел термин «недостаточное население» 
для обозначения тех, кто остро нуждался в улучшении условий прожива-
ния, и также поставил вопрос о необходимости срочного строительства 
дешевого и здорового жилища [5, с. 6]. 

В 1907 году архитектор М. Г. Диканский выступил в Петербургском 
обществе архитекторов-художников с докладом «Жилищная нужда», кото-
рый был опубликован в журнале «Зодчий» [2]. Начало научному изучению 
квартирного вопроса и путей решения проблем по обеспечению бедных 
слоев общества доступным и дешевым жильем было положено. Труды и 
публичные выступления ученых призывали зажиточные слои общества ак-
тивно откликнуться на решение этих проблем, чтобы ликвидировать опас-
ные очаги болезней в трущобах и оздоровить город.  
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 Если обратиться к трудам архитекторов-градостроителей, то среди 
них большой популярностью пользовались идеи, английского теоретика 
градостроительства и социолога Эбенизера Говарда, о создании городов-
садов. Книга Говарда «Города будущего» была переведена на русский 
язык в 1911году. Идеи создания городов-садов в России были восприняты 
с интересом и получили свое развитие. В проектах будущего здоровое жи-
лье виделось архитекторам малоэтажным и в окружении зелени.   

 Известный градостроитель В. Н. Семенов сумел подкрепить теоре-
тические разработки, опубликованные им в 1912 г. в книге «Благоустрой-
ство городов» [6], реализованным проектом города–сада в поселке Прозо-
ровка для служащих Московско-Казанской железной дороги. На основе 
изучения мирового опыта, В. Н. Семенов сформулировал представление об 
идеальном городе, подробно проанализировав его составляющие: площадь, 
улицу, квартал, парк. Вышедшая в 1912 году книга В. Н. Семенова была 
наиболее известным, но не единственным трудом по градостроительству. 
В 1914 году появился труд М. Г. Диканского «Городской план и жилищная 
проблема» [3], в ней автор сосредоточил свое внимание на эффективности 
блокированной малоэтажной застройки, Такая планировка города, по его 
мнению, позволила бы создать здоровое жилье с обилием зелени.   
В 1915 г. в Петрограде вышла книга М. Г. Диканского «Постройка горо-
дов, их план и красота» [4], в которой автор продолжил разработку темы 
здорового города и жилья.  

Особое место в ряду ученых и архитекторов, на наш взгляд, занимает 
Дмитрий Андреевич Дриль – государственный и общественный деятель, 
ученый с мировой известностью и необыкновенно целеустремленный че-
ловек. Современники и в частности Диканский М. Г., отмечали опыт Дри-
ля Д. А., как наиболее ценный вклад в решение жилищных проблем в го-
родах России. Дриль участвовал в социологических и медицинских обсле-
дованиях «мелких рабочих квартир». А так как по роду своей государ-
ственной службы он инспектировал колонии для малолетних преступни-
ков, то из увиденного сделал серьезные выводы. Дмитрий Андреевич пи-
сал, что ужасные условия жизни детей в обследованных квартирах ведут к 
вырождению и деградации личности, что малолетние преступники – жерт-
вы условий проживания.  

Но главная заслуга Дриля состоит в том, что он не только анализиро-
вал проблемы и призывал решать вопросы жилья для бедных, но и сумел 
воплотить свои идеи в жизнь, построив на Васильевском острове в Петер-
бурге жилой комплекс дешевых квартир – «Гаванский рабочий городок». 
Чтобы показать обществу, что строительство дешевого жилья не утопия, 
Дриль Д. А. с единомышленниками создал «Товарищество по борьбе с жи-
лищной нуждой». Это было паевое товарищество, в котором любой граж-
данин мог приобрести всего только один пай, равный 25 рублям, верхняя 
граница по количеству паев не обозначалась. Дриль Д. А., как опытный 
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государственный деятель, авторитетный и активный гражданин, сумел 
привлечь к участию в строительстве: Петербургскую государственную ду-
му, Министерство Внутренних дел, Министерство Финансов, государ-
ственные учреждения и частных лиц. Усилия и средства, вложенные в 
строительство, успешно завершились открытием комплекса, которое со-
стоялось в 1906 году [1]. 

Все жители Гаванского рабочего городка были арендаторами квар-
тир или комнат. Но организаторы Товарищества брали с жильцов аренд-
ную плату, которая была ниже, чем та, которую надо было платить за го-
раздо худшие условия аренды в городе. 

Проект Гаванского городка выполнил гражданский инженер Дмит-
риев Н. В., которому удалось создать не только рационально спланиро-
ванный квартал, но и украсить город его архитектурным решением. Со-
четание красного кирпича с белой штукатуркой, подчеркивающей вер-
тикальные линии на фасадах, завершение домов щипцовыми крышами, 
большой вынос которых поддерживают ажурные деревянные кронштей-
ны, все это до сих пор создает яркий и запоминающийся образ квартала. 
В комплекс входит пять корпусов, расположенных внутри квартала и 
разделенных по назначению. Три корпуса предназначены для семейных. 
В нем 198 малогабаритных, рационально спланированных квартир, в ос-
новном 1-2 (реже 3) комнаты. Везде центральное отопление, вентиляция, 
небольшие кухни, санузлы. Есть даже угловой шкафчик, примыкающий 
к наружной стене, предназначенный для хранения провизии, а зимой, 
когда в нем открывали окошко, шкаф превращался в холодильник. Дру-
гим типом жилья в Городке были два дома для холостяков. Их отличала 
своя планировка, ориентированная на образ жизни одиноких людей. 
Каждый корпус состоял из 127 маленьких комнат вдоль коридора, с об-
щими кухнями, туалетами и ванными комнатами. В торцах зданий, ори-
ентированных на проспект, располагались магазины, детские ясли и ме-
дицинский пункт.  

Довольно высокий первый этаж был подчеркнут рустом и отделен 
от верхних этажей двойным упрощенным карнизом. Капитальные пяти-
этажные корпуса, с проработанными нарядными фасадами, на которых 
вертикальные пилястры подчеркивали высоту и стройность зданий, сво-
им масштабом, цветом и архитектурными деталями, выделяли комплекс 
из всей окружающей застройки. Причем решение уличных и дворовых 
фасадов было одинаковым, что для того времени было редкостью. Идеи 
создания города-сада отразились в устройстве широких зеленых зон 
между жилыми корпусами и озелененными детскими площадками на 
территории Городка. 

Кроме жилья в Городке построили школу на 300 учеников (в глу-
бине участка), библиотеку, чайную – столовую. Интересно была устроена 
общественная зона с множеством функций, включенных в состав Город-
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ка. Наличие этих функций было продиктовано необходимостью решить 
социальные задачи не только по жилью, но и по воспитанию и обучению 
малоимущего населения. Для размещения общественных учреждений то-
рец среднего корпуса завершался объемом эллиптической формы. Там 
был большой зал, в котором проводили концерты, спектакли и лекции. 
Дриль Д. А. построил не только дешевое жилище, но и организовал но-
вый вид досуга и возможность обучения, создав в Городке бесплатное 
просветительское учреждение [1]. Таким образом, он пытался воспитать 
нового человека, необходимого для быстро развивающегося капитали-
стического общества. 

* * *
Проведенный анализ показал, что принцип подхода к созданию де-

шевого жилья был найден в процессе строительства рабочих городков до 
1917 года и именно он стал основой для дальнейшего проектирования и 
строительства рабочего жилища в послереволюционный период. 

  Гаванский рабочий городок – один из первых удачных примеров 
комплексной застройки жилого квартала. Это было признано сразу после 
открытия Городка. Успех имел резонанс и последователей. Дриль Д. А. 
распространял опыт строительства дешевого жилья в специальных бро-
шюрах, которые рассылались по запросам.  

Важен еще один факт подхода к строительству «Домов дешевых 
квартир», ни внешне, ни по своему оборудованию они не отличались от 
дорогих доходных домов и до сих пор являются значимыми объектами в 
ткани города.   

Что же касается архитектурного решения жилых кварталов после 
1917 года, то оно стало гораздо более скромным и менее капитальным. 

 Найденное Товариществом квартальное решение застройки с одно-
временным возведением объектов общественного обслуживания было ис-
пользовано также в городках при фабриках, принадлежащих семье Моро-
зовых и др. фабрикантов. А в 1920-1930 годы этот принцип подхода к 
строительству жилья применялся при возведении жилмассивов для рабо-
чих. При проектировании жилья также сохранилось и активно использова-
лось композиционное решение жилых корпусов и функциональное деле-
ние жилья на отдельные здания для семейных и холостяков с учетом спе-
цифики их оборудования.     
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и во дворах. Отсутствие пожарных проездов во дворах, нехватка парко-
вочных мест, недостаток тротуаров на данной территории. 

3) Малое количество «продуманных» озелененных пространств.
4) Отсутствие или устаревшее (морально и физически) благоустрой-

ство спортивных, детских площадок и других дворовых пространств. 
5) Наличие некоторых объектов в жилом фонде, осложняющих

жизнь жителей на территории данного участка района.  
Для организации комфортной современной, отвечающей экологиче-

ским требованиям среды можно сформулировать несколько задач, которые 
необходимо решить на данной территории. Первая – решение вопроса по 
организации транспортно-пешеходной сети и мест парковок автотранспор-
та; вторая – функциональное зонирование дворовых и прилегающих тер-
риторий. По опросам жителей обязательными элементами двора являются: 
места тихого отдыха, детских игровых площадок, спортивных площадок, 
хозяйственных зон и озеленение.  Третья задача является наполнением 
территорий, так как должны учитываться ее индивидуальные особенности: 
размер, рельеф, существующее озеленение, проезды и пожелания жителей.       

Развитие среды и повышение качества жизни сегодня являются 
приоритетными задачами для всех городов России. Комфортная среда со-
здает инфраструктуру, необходимую для реализации человеческого по-
тенциала. В настоящее время принят и действует Генеральный план Вол-
гограда, где одним из основных мероприятий по развитию функциональ-
но-пространственной среды Волгограда является: реализация интенсив-
ного варианта градостроительной стратегии, максимально эффективное 
использование территории Волгограда – реконструкция, модернизация и 
благоустройство всех функциональных зон Волгограда: жилых районов, 
зоны центра, производственных и рекреационных территорий [2]. Из все-
го вышеизложенного можно сделать вывод – реконструкция и благо-
устройство всех типов городских территорий является одним из принци-
пов устойчивого развития, создания благоприятной городской среды в 
городе Волгограде. 
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ПРОЕКТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МОСТА В ОБЩЕСТВЕННОЕ  
ПРОСТРАНСТВО В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г. ВОЛГОГРАДА 

Аннотация. В статье представлен вариант развития существующих мостовых 
конструкций с целью насыщения территории новыми функциями без уплотнения суще-
ствующей застройки и изменения сложившейся композиции города. 

Ключевые слова: обитаемый мост, функциональность, новое общественное 
пространство. 

Мосты всегда проектировались как одиночные инфраструктурные 
объекты и считались свободными от общего контекста города. В момент, 
когда мосты начали обогащаться новыми смыслами, которые ранее были 
характерны только для архитектурных объектов, они превратились в пол-
ноценный элемент городского устройства. 

Создание комфортной и функциональной городской среды всегда 
являлось первостепенной задачей для архитекторов и сейчас на передний 
план выходит проектирование общественных пространств. 

Сегодня общественные пространства становятся основной средой 
обитания жителей города, «третьим местом» между домом и работой. Об-
щественное пространство проектируется как элемент общей системы ком-
муникационного каркаса города. Однако, проект создания такого обще-
ственного места нередко сталкивается с проблемой: уплотнить застройку и 
нарушить исторически сложившуюся композицию города/района или раз-
местить проект там, где это возможно, что будет означать оставить какую-
то часть города [2, с. 87]. 

В зарубежной практике пешеходные мосты уже давно становятся по-
тенциальными местами объединения сообществ, местами, где происходит 
коллективная жизнь в рамках современного города. По этой причине мо-
сты рассматриваются как что-то более, чем просто средство перехода от 
точки А к точке Б. Во многих случаях, они становятся и пунктом назначе-
ния в пределах маршрута движения. Временная остановка является, по су-
ти, одним из фундаментальных критериев их идентификации как город-
ских пространств. 

Идея вдохнуть в мост новые смыслы не нова. Главной функцией 
обитаемых мостов прошлого, в основном, являлась коммерческая. Мост 
Ponte Vecchio во Флоренции является ярким примером. Маленькие мага-
зины и престижные учреждения наполняют этот «жилой» мост, построен-
ный еще в IX веке [4], (рис. 1). 
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АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДОВ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования подземного про-
странства населенных мест не только для строительства объектов городской инфра-
структуры, но и для инженерной защиты населения от поражающих факторов, которые 
могут возникать при чрезвычайных ситуациях. Проанализирована история подземной 
архитектуры и выявлены параметры эффективного размещения объектов, которые мо-
гут иметь двойное назначение.  

Ключевые слова: защитные сооружения, убежища, гражданская оборона, под-
земное пространство. 

В современной градостроительной деятельности все большее вни-
мания стали уделять проблемам освоения подземного пространства, 
строительству подземных объектов, которые могут обеспечить нормаль-
ное функционирование городских агломераций. Освоение больших объе-
мов подземного пространства городской территории решает проблемы 
дефицита свободных пространств, загруженности транспортных систем, 
ухудшение экологической обстановки [1]. Анализ результатов исследова-
ний в области прогрессивного освоения подземного пространства пока-
зывает, что в большинстве случаях именно подземные сооружения явля-
ются наилучшим решением многих вопросов функционирования город-
ской инфраструктуры, даже не смотря на значительный уровень затрат 
при их возведении. 

Городские подземные сооружения включают в себя: подземные ин-
женерно-транспортные сооружения (метро, стоянки, тоннели), объекты 
промышленных предприятий и обслуживания населения, подземные го-
родские сети и сооружения инженерного оборудования, сооружения спе-
циального назначения [1]. 
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(при большой вместимости) могут быть медицинская комната и кладо-
вая для продуктов [4]. Место для размещения баков с водой обознача-
ется отдельно. 

Исходя из специальных требований к убежищам можно сделать вы-
вод, что приспособление подземных парковок для автомобилей может 
быть реализовано, как временное укрытие, при условии быстрого осво-
бождения внутреннего пространства от автомобилей и развертывания ста-
ционарных нар. При этом дооборудование подземного паркинга в убежи-
ще гражданской обороны в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов является дорогим и технически сложным, так как необходимо 
устанавливать защитные герметичные ворота, специальные системы филь-
трации воздуха. Кроме того, в некоторых объектах предусмотрено то, что 
называется третьим режимом вентиляции, – это система регенерации воз-
духа, которая позволяет обойтись без воздуха снаружи, а подобное техни-
ческое решение еще больше усложняет и удорожает проект. 

Сегодня в Москве успешно реализован проект жилого комплекса с 
подземной парковкой двойного назначения. Территория жилого комплекса 
рассчитана на 800 машино-мест или, в качестве бомбоубежища, на 1,5 тыс. 
человек [5]. На сегодняшний день нет требований для застройщика об обя-
зательном сооружении специальных подземных укрытий, но по собствен-
ной инициативе они могут принять подобное решение. В советское время 
строительство убежищ гражданской обороны под жилыми зданиями или 
рядом с ними было обычным делом и имело широкое распространение. 
Сейчас в них чаще всего размещаются объекты, которые связаны с обслу-
живанием автомобилей, различные складские помещения, парковки авто-
транспорта. Коммерческое использование убежищ разрешено, но одним из 
условий для арендаторов является быстрое освобождение площадей в слу-
чае угрозы населению. 
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ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ 

Аннотация. В статье рассматривается особенности размещения жилых зданий 
на склонах, связанных со структурой и характером рельефа. 

Ключевые слова: архитектура жилых зданий, рельеф, строительство на слож-
ном рельефе, типология. 

Рост городов значительно увеличивается в последнее время. Все 
чаще возникает вопрос о рациональном использовании земли. Анализ 
городских территории показывает, что все территории, позволяющие ве-
сти строительство с минимальными затратами с каждым годом сокра-
щаются. Для строительства приходится осваивать новые земли, под за-
стройку попадают территорий со сложными инженерными геологиче-
ским условиями. Горная местность считается недостатком, и нередко 
участки на склонах, с возвышенностями или низинами даже стоят де-
шевле по сравнению с ровными [3]. Территории со сложным, особенным 
рельефом, обычно имеют высокую рекреационную зону и добавляют ко-
лорит в окружающую природу. Характер рельефа во многом предопре-
деляет архитектурную динамику города. При всей колоритностью кру-
тых склонах скрывается отрицательная сторона размещения застройки 
на рельефе. К ним относятся: 

− повышение стоимости топографо-геодезических, инженерных 
изыскании, усложнение прокладки подземных инженерных сетей (особен-
но самотечных); 

 высокий уровень грунтовых вод;  
 повышение стоимости строительства; 
 увеличение эксплуатационных затрат на транспортное обслужива-

ние территорий [5]. 
Однако, использование подобного участка часто добавляет большую 

визуальную выразительность планировке. Застройка местности при уме-
лом архитектурно-композиционном размещении зданий на таких террито-
риях является весьма положительным фактором. Рельеф территории в зна-
чительной степени предопределяет планировочную композицию уличной 
сети, а следовательно, и плана города [2]. 

Сложность проектирования на рельефе требует создания специаль-
ных планировочных решений. Типология объемно-планировочных реше-
ний жилых зданий для территорий со сложным рельефом представляет не-
сколько вариантов жилищного строительства [4]. 
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планировочное решение здания в зависимости от способа планировки от-
носительно уклона. 
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ВЫСОТНАЯ ЗАСТРОЙКА В СТРУКТУРЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования развития архитек-
турного каркаса в исторических городах Западной Сибири, на примере таких городов, 
как Новосибирск и Томск. Анализируются и формулируются предпосылки и причины 
появления современных высотных объектов в исторических районах. Подобный анализ 
позволит понять, как необходимо проектировать и развивать современное строитель-
ство историческом городе, сохраняя при этом его своеобразие и не утрачивая историю. 

Ключевые слова: высотное строительство, градостроительство, образ города, 
историко-культурное наследие, развитие планировочной структуры. 

Новое строительство в исторической среде – актуальная проблема 
для современных городов. Неотъемлемой частью развития любого города 
является: изменение численности населения, развитие инфраструктуры, 
создание новых общественно-досуговых мест, а также строительство и 
развитие жилых микрорайонов. Но, к сожалению, не всегда простран-

382



 

ственная среды города отвечает современным тенденциям. В результате 
этого, новое строительство города, в любом направлении, проектируют ис-
ходя из сложнейших требований нормативной документации, а также 
функциональной необходимости возведения того или иного объекта в сре-
де города [5]. 

Цель работы: привлечь внимание к ситуации развития высотного 
строительства в исторических городах. В данной работе предлагается про-
анализировать существующий визуальный облик исторических городов 
Западной Сибири, в которых имеется сложившийся исторический центр и 
активно развивающееся высотное строительство. Проведенное исследова-
ние должно наглядно показать суть существующей проблемы города и 
направить на ее грамотное решение. 

Среди проявлений современного пространственного кризиса первое 
место принадлежит дисгармонии современных зданий с окружающим ар-
хитектурным пространством, выражающейся в полной утрате силуэта го-
рода, который формировался десятилетиями. Силуэт застройки в архитек-
турной исторической среде – неотъемлемый и постоянный элемент пано-
рамы города, без него немыслимо городское пространство. Данный вопрос 
неоднократно рассматривался на примере многих городов России и зару-
бежья, однако менее актуальной не стал. В погоне за «модной архитекту-
рой» очень часто утрачивается изюминка исторической части города, теря-
ется эстетический облик.  Данный вопрос раскрывается в статье Я. Г. Сте-
панюка и Е. В. Ситниковой «Объекты нового строительства в историче-
ской среде городов» [4]. В ней поднимается тема сохранения культурного 
наследия, утраты исторически сложившейся планировочной структуры и 
силуэта города.  

Такими городами-агломерациями в Сибири являются Новосибисрк и 
Томск, прошедшие разные периоды развития архитектуры. Они обладают 
историко-культурным наследием в городской среде, локально сохранив-
шейся в исторических центрах, системной организацией застройки. Пер-
вый с его уникальной историей возникновения с конца XIX в. в связи со 
строительством Транссибирской магистрали, молнеиносной сменой архи-
тектурных стилей за короткий период времени. Второй – Томск – последо-
вательно развивался с начала XVII в. до настоящего времени [6].  

В настоящее время численности населения рассматриваемых городов 
растет, в основном, за счет учащейся молодежи, а в Новосибирске также 
засчет миграции населения соседних областей из-за перпектив по трудо-
устройству. Города развиваются, так как являются центами притяжения 
молодежи в Сибири благодаря разнообразием ВУЗов, появляется нужда в 
новом современном строительстве. Чаще всего новые постройки распола-
гают на периферии города, расширяя его границы, либо заполняются не 
использованные земельные участки, находящиеся среди существующей 
застройки. Развитие и того, и другого города вынуждает производить 
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уплотнение застройки, особенно это актуально для центральной части. 
Квартиры в жилых домах вблизи центра города пользуются спросом из-за 
удобного и близкого расположения различных торговых и обслуживаю-
щих население организаций. Выгода продажи и сдачи в аренду зданий и 
земельных участков способствует новому строительству на центральных и 
главных улицах за счет большой проходимости людей и удобной инфра-
структуры. 

Анализируя эволюцию городской среды, следует обратить внимание 
на Томск, возникновение которого приходится на начало XVII в. Проана-
лизировав исторически сложившиеся кварталы, на основе статьи С. К. Ма-
лышевой «Проблемы современного строительства в условиях историче-
ского поселения на примере города Томска», можно сделать вывод, что в 
районах с исторической застройкой все чаще начинают появляться совре-
менные здания [3]. Культурные и эстетические ценности отходят на задний 
план на фоне развития торговой досуговой и культурной функций города. 
Вследствие чего возникает острая необходимость в новых площадях. 
Внедрение новых построек, отвечающих современным критериям, обосно-
вывается развитием города. Однако, не смотря на вышеописанную ситуа-
цию, при проектировании новых зданий, необходимо думать не только о 
реализации функции, но и о внешних критериях фасадов, которые должны 
гармонировать с окружающей средой.  

Проанализировав историю формивоания и развития Новосибирска на 
основе статьи Е. К. Беляева и Л. Н. Вольской складывается мнение о том, 
что главной артерией поселения является р. Обь [1]. Она являлась основ-
ным фактором появления первых поселений на ее берегах еще в XVII в., а 
также и фактором формирования функционально-планировочного каркаса 
уже в начале XIX в. Город рос вместе со своим населением, что послужило 
дальнейшим развитием генерального плана. К 1920 г. центр город сформи-
ровал знакомую нам всем регулярную квартальную застройку с плотной 
сеткой дорог, композиционными доминантами в виде культовых сооруже-
ний и площадей на главной магистральной оси. Планировки исторически 
сложившихся пространств сохранились по сей день в историческом центре 
Новосибирска. Первый этап формирования Новосибирска можно охарак-
теризовать как исторический рывок. За короткий период поселение стало 
перспективным городом, который не обладал характерной для сибирских 
городов компактностью. 

Микрорайонная застройка города начала развиваться еще в послево-
енное время, продолжила свой вектор развития и в современное время в 
виде жилых комплексов. Однаков те годы максимальная высота жилых по-
строек была 9-12 этажей и развивалась на периферийных территориях, но 
имела такие характерные черты, как несомасштабность человеку, большие 
пространства, развитая инфраструктура внутри микрорайона, сокращение 
транспортных путей, концентрация жизни людей внутри комплекса зда-
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ний. Но с начала XXI в. высотность зданий возросла до невероятных мас-
штабов 25-27 этажей, повысилась плотность застройки, так как резервные 
территории не были реализованы. В центральную часть города с историче-
ски сложившейся планировкой врезаются точечные высотные здания, ко-
торые нарушают целостность архитектурного облика и приводит к эстети-
ческому кризису [2]. 

Тема влияния высотных доминант на облик и структуру города 
еще недостаточно изучена, но не становится менее актуальной. Очевид-
но, что высотные объекты будут и дальше строиться в связи с экономи-
ческим развитием стран, поэтому необходимо разработать параметры и 
рекомендации к размещению высотных доминант в структуре городов, 
имеющих исторически сложившуюся пространственно-планировочную 
структуру и не только. Почему мы так любим ездить в Европу или стра-
ны Востока? Гулять по уютным улочкам исторических городов, где объ-
екты культурного наследия нарядные, красивые – отреставрированные. 
Нам – туристам - нравится погружаться в атмосферу старинного города. 
Но, не смотря на сохранившийся исторический облик, страны не отста-
ют от тенденций в развитии архитектуры XXI в., подстраиваясь под 
нужны общества и его комфортного пребывания в среде. Рассмотренные 
в статье примеры показывают, что при условии соблюдения регламентов 
и приемов, позволяющих вписать здание в окружающую застройку, 
можно прийти к компромиссу, при котором будут решаться проблемы 
дополнительных площадей в центральной части города без существен-
ного ущерба исторической среде. 
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Шевченко А. Е., Ерышева Е. А. 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток  

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ АДАПТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ЗДАНИЙ ПОД ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНУЮ ФУНКЦИЮ 

Аннотация. В статье поднята проблема реконструкции промышленных зданий. 
Дано определение понятию реконструкция. Приведены основные подходы к рекон-
струкции промышленных объектов. Описана рефункционализация промышленного 
объекта Владивостока на примере офисно-торгового комплекса и центра современного 
искусства «Заря». Рассмотрен мировой опыт реконструкции промышленных террито-
рий на примере комплекса построек товарищества Невской бумагопрядильной ману-
фактуры, парка развлечений «Wunderland» в Германии, культурного центра Даоиз-и-
Веларде в Испании. Анализируя выбранные объекты, был сделан вывод о важности со-
хранении уникальной историко-культурной ценности архитектуры промышленных 
объектов путём её реконструкции. 

Ключевые слова: реконструкция, рефункционализация, промышленные терри-
тории. 

Вопрос сохранения исторического и культурного наследия ранее 
ограничивался лишь защитой некоторых материальных памятников. В 
настоящем времени существуют новые подходы к определению понятия 
культурного и исторического наследия, которые предполагают охрану го-
родских и природных ландшафтов, объектов рядовой застройки, промыш-
ленных территорий, охрану нематериального наследия, включающего в 
себя традиции, жизненный уклад, сложившиеся в том или ином историче-
ском месте. Бывшие зоны промышленных предприятий и заводов образу-
ют пустые территории в плотной застройке города, окруженные сложив-
шимися жилыми районами. На сегодняшний день лишь в Москве насчиты-
вается около 2000 га промышленных территорий, которые имеют угнетен-
ное состояние, но при реконструкции они могли бы стать «центром» при-
тяжения граждан. Данная проблема актуальна и для Владивостока, где 
наиболее благоприятная территория центральной части города с комфорт-
ными климатическими, географическими и экономическими условиями 
занята неактивной промышленностью, в то время как город испытывает 
острую нехватку общественно-культурных объектов и пространств. Пере-
мещение производства неразрывно связано с процессом реконструкции 
оставшихся на месте промышленных объектов при одновременной смене 
их функционального назначения, то есть рефункционализацией [5, с. 3]. 
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В результате исследования выявлено, что при реконструкции зданий 
– памятников архитектуры используется принцип исторической преем-
ственности, который выражается в бережном отношении к конструктив-
ным и художественным особенностям промышленных зданий и сооруже-
ний при их реновации. Сохранение уникальной историко-культурной цен-
ности архитектуры промышленных объектов, использование в процессе
реставрации сложившихся архитектурно-планировочных решений, усто-
явшихся размеров планировочной сетки способствуют созданию в бывших
промышленных сооружениях новой среды, комфортной и привлекатель-
ной в первую очередь для человека.
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Шевченко А. Е., Савостенко В. А., Ташбулатов Р. Г. 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

ТОЧЕЧНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА: ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД,  
ПУТИ РЕШЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ВЛАДИВОСТОК 

Аннотация. В статье раскрыто понятие точечной застройки. Дана оценка положи-
тельных и отрицательных свойств данного типа строительства. Изучен сложный рельеф 
Владивостока, который имеет заметные ограничения при проектировании. При анализе за-
стройки города у моря, найдены пути решения точечной застройки Владивостока. 

Ключевые слова: точечная застройка, городская среда, Владивосток. 

Точечная застройка получила негативный отклик в городе Влади-
востоке и в других городах России. Один из примеров негативного воз-
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действия – когда в сформировавшийся городской квартал встраивают 
новое жилое или общественное здание, не подходящее окружению. То-
чечная (уплотнительная застройка) – возведение новых зданий или со-
оружений в жилом исторически сложившемся  микрорайоне. Специа-
листы переводят термин нейтральным понятием англ. infill development 
[2, с. 139]. 

Данный тип возведения новых домов в цивилизованной мировой 
практике предполагает существование чётких градостроительных лимитов. 
С российским опытом точечной застройки такое уплотнение зачастую не 
имеет ничего общего, так как имеются примеры возведения так называе-
мой «уплотняющей» застройки на месте спортивных площадок и иных 
территорий. С позиции жителей близлежащих домов, такая застройка 
обоснована погоней инвестора за максимальной выгодой и чревата отсту-
пом от цивилизованных градостроительных практик. 

На данном этапе строительства типы застройки города Владивосток 
можно разделить на три направления: точечная застройка; развитие неза-
строенных территорий (в пределах одного или нескольких кварталов, мик-
рорайонов, в которых расположены земельные участки, не обремененные 
правами третьих лиц); повторная застройка (например, участки бывших 
промышленных предприятий). 

Рассмотрим отрицательные и положительные стороны точечной за-
стройки. 

Отрицательные стороны: 
- в подавляющем большинстве случаев это дороже;
- эстетическая несомасштабность: высотный дом будет выглядеть

инородным среди среднеэтажной застройки; 
- чаще всего используется строительство «russian box» – «русская 

коробка» – зданий крайне примитивной архитектуры и внутренней 
«начинки» [5, с. 32]; 

- сокращение городских зелёных зон;
- значительное уменьшение и впоследствии нехватка мест рекреации;
- нехватка парковочных мест, автомобили заполняют проезды и тро-

туары, в итоге замедляется либо замирает автомобильное движение; 
- недоступность для экстренных служб из-за загруженности проездов;
- повышенная воздействие на коммунальные сети. При использова-

нии существующих коммуникаций, пропускная способность сетей не 
справляется, что приводит к их нестабильной работе; 

- воздействие на социальную инфраструктуру, итог – очереди в по-
ликлиники, нехватка мест в школах и детских садах; 

- ухудшаются показатели инсоляции и качество видов из окон уже
существующих домов. Уменьшается площадь территорий рекреации, итог
– снижение стоимости недвижимости;
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Дороги, спроектированные на меньший поток автомашин, не справ-
ляются, в купе с недостаточно развитым общественным транспортом, что 
приводит к росту и заторов. Растут проблемы с парковками во дворах.  

В итоге своё внимание следует направить на комплексное строитель-
ство, где дома возводятся в едином объемном и архитектурном стиле, со 
всей необходимой инфраструктурой и с удобным расположением. Вовле-
чение в процесс проектирования заинтересованных горожан, способность 
формировать концепции и предлагать проектные решения [3, с. 295], поз-
волит достичь компромисса и повысить качество архитектурных решений 
(партисипаторное проектирование). Уменьшить агрессию со стороны 
жильцов ближайших домов возможно благодаря благоустройству террито-
рии после окончания строительства, размещению объектов инфраструкту-
ры на первом этаже комплекса, обеспечив свободный доступ к ним. В слу-
чае отсутствия переговоров, горожане могут устроить протесты против 
строительства дома, но данный метод редко оказывается действенным и 
приводит к сворачиванию стройки. 

На основании всего выше рассмотренного можно сделать следующие 
выводы. Проблемы точечной застройки наглядно прослеживается во Вла-
дивостоке и многих других крупных городах России. В пользу застройщи-
ков и их желания уплотнения, зачастую нарушается право современного 
горожанина на комфортную городскую среду. Ведь при такой застройке 
ущемляются немаловажные подъездные пути для спецтранспорта, исчеза-
ют или уменьшаются зелёные зоны, детские и спортивные площадки. То-
чечная застройка удобна простотой своей реализации. Пользы от данной 
застройки гораздо больше застройщикам, нежели жителям. При этом, как 
правило, застройщики не живут в своих точечных объектах. Решить дан-
ную проблему необходимо комплексным путем городских исследований и 
грамотной комплексной городской и районной планировкой.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

Аннотация. В статье представлено проектное предложение зонирования внут-
реннего дворового пространства по возрастным группам населения и их интересам. 
В ходе анализа выявлены основные пользователи придомовой территории, сформиро-
ваны требования, предъявляемые к благоустройству данной среды 

Ключевые слова: внутреннее дворовое пространство, функциональное зониро-
вание, детская тематическая площадка. 

Анализ эволюции дизайна открытых пространств в городских жилых 
образованиях дает возможность совершенно по-новому увидеть суще-
ствующие и возможные подходы к повышению комфортности в жилой 
среде. Развитие строительных технологий позволило размещать много-
квартирные здания на минимальной площади, что привело к увеличению 
пользователей придомового пространства и возрастанию требований 
к прилегающей территории [2, с. 407]. Для выполнения своих функцио-
нальных задач дворовые территории жилой группы нуждаются в рацио-
нальном зонировании, большем разнообразии и универсальности. 

В связи с тем, что горожане для отдыха часто используют внутрен-
ние дворовые пространства на сегодняшний день, возникла необходимость 
пересмотреть зонирование детских площадок с использованием всего бо-
гатого потенциала средств ландшафтного дизайна. Целью исследования 
является создание комфортной дворовой среды с учетом требований по-
требителей разных возрастных групп посредством организации предметно-
пространственного фона в границах исследуемого объекта.  

Для достижения поставленной цели в исследовании решались сле-
дующие основные задачи: 

– рассмотреть теоретические основы проектирования внутренних
дворовых пространств; 

– провести предпроектное исследование средовой ситуации;
– обосновать проектное решение дворового пространства;
– выполнить расчет технико-экономических показателей проекта.
Исходя из этого, предлагается проект тематической детской площад-

ки «Лесные приключения», который позволит функционально разграни-
чить внутреннюю дворовую территорию согласно интересам. Данное 
предложение создавалось на основе устранения актуальных проблем внут-
ренних дворовых пространств. Функциональное зонирование территории – 
это инструмент регулирования территориального развития, где определя-
ется состав функциональных зон и их границы. [5; 1, с. 263]. Для понима-
ния желаний и потребностей жителей домов вблизи благоустраиваемой 
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В работе использованы методы наблюдения, фотофиксации, эскизи-
рования. Метод междисциплинарного синтеза использовался для объеди-
нения в единую систему знаний архитектурно-эргономического проекти-
рования, способ сравнительного анализа применялся при исследовании 
примеров из отечественного опыта организации пространства и разработки 
его предметного наполнения. Реализация данного проектного предложения 
улучшит качество городской среды. Проектное предложение может быть 
использовано для организации аналогичных городских пространств. Про-
ект экономически обоснован и может быть реализован.  
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Шипеева Ю. Г., Кулачковский В. Н. 
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень  

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ  
«БУХАРСКАЯ СЛОБОДА» В ТЮМЕНИ 

Аннотация. В статье рассматривается анализ заречной часть города Тюмени, 
называемая «Бухарской слободой», пример решения существующих проблем город-
ской администрацией и собственное предложение по их решению. 

Ключевые слова: анализ, градостроительный анализ, Тюмень, «Бухарская сло-
бода», заречная часть, Зарека. 

В данное время, не на последнем месте стоит проблема развития го-
родской среды и ее структуры. Она развивается неравномерно относитель-
но всего городского пространства. Новые кварталы и районы имеют ком-
фортную среду для человека, они функционально насыщенны, озеленены и 
имеют хорошую транспортную доступность, в то время, как некоторые 
давно существующие кварталы и районы города не имеют даже достаточ-
ной обеспеченности общественным транспортом. Вот и в г. Тюмени есть 
такой серый, по своей функциональности, район в историческом центре. 
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ГУМАНИЗАЦИЯ ЖИЛОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ  
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗАСТРОЙКИ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности реконструкции территорий 
жилой застройки, раскрываются закономерности гуманизации жилой среды. Анализи-
руется зарубежный опыт реконструкции территорий жилой застройки. Рассматривают-
ся некоторые примеры тюменских жилых микрорайонов, в застройке которых были 
применены подходы к гуманизации жилой среды.  

Ключевые слова: реконструкция жилой застройки, гуманизация жилой среды, 
комплексное развитие территории, микрорайон, градостроительство. 

Общество и мир в целом находятся в постоянном развитии и непре-
рывном изменении. В связи с чем, образуются новые актуальные пробле-
мы в формировании современного городского пространства. Каждая эпоха 
и каждое общество формируют свои концепции развития городского орга-
низма. Развитие города – важная градостроительная задача. Одним из са-
мых сложных направлений данного развития является преобразование и 
усовершенствование исторически-сложившейся планировочной и про-
странственной структурымикрорайонов города, которые не отвечают со-
временным потребностям общества. 

Решение градостроительных проблем сформировавшейся планировоч-
ной системы города и её составляющих элементов осуществляется посред-
ством реновации и реконструкции. Реконструкция в градостроительстве пред-
полагает сохранение значительной части старых элементов при существенном 
изменении целого. При необходимости сохранения исторически сложившего-
ся своеобразия планировочной композиции городаосновными задачами стано-
вятся также оздоровление окружающей среды, совершенствование транспорт-
ной инфраструктуры и улучшение архитектурно-пространственной среды всех 
функционально-территориальных зон сложившейся части города [2]. 

Таким образом, реконструкция жилого микрорайона – это комплекс-
ный процесс, включающий в себя решения ряда объемно-планировочных, 
функциональных, экономических и эстетических задач, в частности: ре-
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конструкцию сложившейся застройки; перепланировку дорожно-
транспортной сети; модернизацию и снос существующей застройки; стро-
ительство новых архитектурных объектов. 

Одной из современных актуальных тенденций в проектировании 
микрорайонов, которую необходимо учесть при реконструкции жилой за-
стройки, является гуманизация жилой среды. Будучи мировоззрением, ос-
нованным на человеколюбии и самоуважении личности, гуманизм связан с 
широким спектром человеческой деятельности. Одним из условий под-
держания человечности в обществе является формирование нравственно-
этических форм существования [3, c. 41]. 

Гуманная жилая среда – это такое жилое пространство, которое обла-
дает рядом качеств, обеспечивающих физический и моральный комфорт 
проживающих в ней людей. Гуманная жилая среда формируется из опреде-
ленной программы поведения жителей, то есть в соответствии с социаль-
ными процессами в ней. Формирование общего пространства зависит от со-
циальных стадий поведения: личное пространство (территория хозяина) для 
самостоятельного развития «творческой» самореализации, физически за-
мкнутое, но часто визуально просматриваемое; личное пространство (груп-
повое пространство собственников) как пространство для реализации по-
требностей общения с близкими людьми, контролируемое и открытое; об-
щественное пространство (общее пространство) как пространство, где чело-
век является участником массовых мероприятий, вовлеченных в жизнь со-
общества [1]. Формы городского пространства должны защищать, давать 
возможности самовыражения, функциональную достаточность простран-
ства для каждой социальной группы населения, а также способствовать кон-
тактам между ними. В настоящее время гуманизм выражается в стремлении 
сделать жилую среду «социальной» по своей природе. Современная рекон-
струкция микрорайонов также направлена на гуманизацию жилой среды. 

Зарубежный опыт реорганизации жилого пространства ярко демон-
стрирует основные принципы гуманизации жилой среды. Одним из таких 
проектов стал проект 1995 г. Хаммарбю Щёстад – современный район 
Стокгольма, концепция которого базируется на экологичности и сохране-
ния природных ресурсов (рис. 1), [5]. 

Проект преобразования застройки, включающей территорию порта, 
стал настоящим эталоном жилой среды для человека: 

 сохранена природная составляющая территории; 
 проект включает качественную проработку зеленых зон, зон от-

дых, прогулочных зон; 
 здания запроектированы с использованием энергосберегающих 

технологий; системы водосборов и мусоропроводов сохраняют экологию; 
 урегулирована транспортная сетка с учетом снижения движения ав-

тотранспорта: проложен трамвайный путь, запроектировано множество вело-
сипедных дорожек, малое количество парковочных мест, дворы без проездов; 

407




мые дл

С
служи
потны
защиты

Ри

О
ременн
ными 
свойст
ватные

М
провед
лой за
ит. В Р
проект
общем
ки ми

 в одно
ля разнос
Следующ
ит проект 
ыми город
ы от ветр

исунок 1 – Х

Основным
ной этаж
парковка
твенно ед
е дворы, н

. 

Междуна
дения при
астройки. 
России по
тированию
мировых т
икрорайон

м микрор
сторонней
щим заруб
района Я
дскими кв
а. В центр

Хаммарбю

ми особе
жностью (
ами, архи
динообраз
не похож

Рисун

ародный о
инципов 
Это слож
остепенно
ю и реко
тенденци
нов поср

районе со
й жизни ч
бежным 
Яткясаари 
варталами
ре остров

Шёстад. Г

нностями
(малоэтаж
итектура з
зие, при о
жий один н

нок 2 – Рай

опыт про
гуманиза
жный и дл
о начинаю
онструкци
ий. Обнов
редством 

 

осредоточ
человека. 
примером
в Хельси
и, которы
ва предусм

Генеральны

и района 
жные и с
застройки
отсутстви
на другой

йон Яткясаа

оектирова
ации сред
лительны
ют внедр
ии террит
вление ис
реконстр

чены разн

м реконст
инки. Дан
ые форми
мотрен ши

ый план рай

является 
среднеэтаж
и продум
ии однооб
й (рис. 2) 

ари в Хель

ания демо
ды в услов
ый процес
ряться нов
торий жи
торическ
рукции, 

ные функ

трукции 
ный райо
руются з
ирокий па

йона. Общи

плотная 
жные зда
ана до м
бразия, в
[7]. 

синки 

онстрируе
виях реко
с, но резу
вые метод
илой застр
и-сложив
модерниз

кции, нео

жилого 
он застраи
замкнутым
арк (рис. 

ий вид райо

застройк
ания) с п
мелочей, ф
нутренни

ет возмож
онструкци
ультат то
ды и подх
ройки с у
вшейся за
зации, сн

бходи-

района 
ивается 
ми для 
2). 

она 

ка с пе-
подзем-
фасады 
ие при-

жности 
ии жи-
го сто-
ходы к 
учетом 
астрой-
носа и 

408



строит
нимать

О
дов к 
микро
регуля

В
принц




общес



хитект
О

площа
зарубе
сущест

С
тенден
застро

тельства н
ь приорит
Одним из
организа

орайон (ри
ярная част

Рисунок 

В данном
ципам гум
 примен
 террито
ственную 
 микрор
 просле
турного о
Однако, н
адь для па
ежных пр
твенно вы
Следующ
нции в 
ойки, – ми

Рисунок

новых ар
тетное ме
з самых п
ации жил
ис. 3), воз
тная застр

3 – Европе

м проект
манизации
нены новы
ория райо
(централ
району пр
живается
облика жи
несмотря 
арковочн
роектах, т
ысока.  Эт
щий прое
проектир
икрорайон

к 4 – Микр

хитектурн
есто в гра
первых ми
лого прос
зведенны
ройка. 

ейский мик

те просле
и жилой с
ые подход
она разде
ьная площ
рисуще ра
я попытка
илых здан
на огран
ых мест в
также тр
тажность
ект, в ко
ровании 
н Европей

рорайон Евр

 

ных объе
адостроит
икрорайо
странства
й на терр

крорайон г.

еживаютс
среды: 
ды к благ
елена на п
щадь); 
азнообраз
а создани
ний. 
ничения д
в микрор
анспортн
ь зданий т
отором я
микрора
йский бер

ропейский 

ектов за п
тельной п
нов с при
а в г. Тю
ритории, г

 Тюмень. Г

ся идеи, 

гоустройс
приватную

зие функц
ия нового

движения 
айоне зна
ная пропу
также пре
ярко про
айонов с
рег.  

берег г. Тю

последние
олитике. 
именением
юмени ста
где ранее 

Генплан. О

имеющие

ству; 
ю (придом

ций; 
о, но един

автомоби
ачительно
ускаемост
вышает з
оявляются
с учетом

юмень. Общ

е годы ст

м новых 
ал Европе
 находил

бщий вид 

е отноше

мовые дв

нообразно

илей во д
о больше
ть микрор
зарубежны
я соврем
м сложив

щий вид 

ало за-

подхо-
ейский 
ась не-

ение к 

воры) и 

ого ар-

дворах, 
, чем в 
района 
ые.  
менные 
вшейся 

409



 

Подходы к проектированию схожи с предыдущим проектом:  
- появляется четкое разделение на внутренний двор, приватное про-

странство, и общественные пространства;  
- применены новые методы благоустройства, появляется больше 

продуманных зеленых насаждений, рекреационных пространств, также 
применяются новые идеи в архитектурно-художественном облике зданий; 

- проблема с автостоянками для автомобилей вблизи реки решена 
при помощи надземных паркингов, со связами с жилыми домами.  

В данном проекте прослеживается идея создания благоприятной гу-
манной среды для людей. Однако всё так же огромное количество терри-
тории отдается под парковки и транспортную сеть.  

Одним из механизмов, позволяющих упростить и облегчить процесс 
реконструкции территорий жилой застройки в городах России стал инсти-
тут КРТ – комплексного развития территории : «КРТ – это мероприятия, 
выполняемые в соответствии с утвержденной документацией по планиров-
ке территории и направленных на создание благоприятных условий про-
живания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий об-
щего пользования поселений, городских округов» [6]. 

В отличие от ранее используемого механизма РЗТ (развитие застро-
енных территорий), КРТ позволяет включать в границы застройки не толь-
ко многоквартирные дома (признанные аварийными), но и другие объекты 
недвижимости. Застройщик в рамках КРТ сможет расселять и сносить не-
аварийные дома, если получено согласие жителей на расселение. При ре-
жиме КРТ реновация территорий, не обладающих должной степенью ком-
форта для проживания, становится более удобной не только для жителей 
города и органов административного управления. Гораздо легче привлечь 
застройщиков, которые имеют возможность реализовать проекты, повы-
шающие качество жилой среды города. 

Принципы КРТ сейчас актуальны для городов Тюменской области. 
Глава региона Александр Моор, открывая юбилейные сороковые Губерна-
торские чтения, сказал: «Гуманистическая составляющая занимает главное 
место в программах и проектах комплексного развития территорий, реали-
зуемых в Тюменской области» [4]. В Тюмени механизм КРТ только начал 
свою работу, но ведущие застройщики уже начали пользоваться его пре-
имуществами. Таким образом, современные мировые тенденции по разви-
тию территорий городов и гуманизации их среды находят поддержку в 
России на законодательном уровне и начинают проявляться в проектиро-
вании микрорайонов.  
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СОЗДАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНАГО ЦЕНТРА  
НА КАМЧАТСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Аннотация. Геотермальные ресурсы являются необходимым источником разви-
тия альтернативной энергетики. Россия обладает большими запасами геотермальных 
ресурсов, однако они используются далеко недостаточно. Целью данной работы явля-
ется разработка геотермального центра для популяризации геотермальной энергетики. 

Ключевые слова: геотермальный центр, геотермальная энергия, туризм, попу-
ляризация, многофункциональность, комплексное использование. 

В современном индустриальном мире потребление энергии постоянно 
увеличивается. Уже подсчитаны запасы угля, нефти и газа, учтены даже 
лесные ресурсы. На основе анализа, очевидно, что подобных энергетиче-
ских источников хватит всего на несколько десятков лет. Уменьшение запа-
сов этих видов топлива являются одной из причин нарастания кризисных 
явлений в мировой экономике. Кроме того, по оценке МЭА (Международ-
ное энергетическое агентство) увеличивается выброс диоксида углерода 
(CO2) за счёт выработки энергии, поэтому подобные ресурсы никак нельзя 
назвать экологически чистыми. Требуются ресурсы, которые не только по-
могли бы не нарушать дальше пошатнувшуюся экологию, но и восстанав-
ливались достаточно быстро. Ресурсы, которые принято называть возобнов-
ляемыми. Вот тут-то на выручку приходит геотермальная энергия. 
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Отрасль геотермальной энергетики возникла благодаря такому при-
родному явлению, как повышение температуры подземной породы про-
порционально глубине. В основном в качестве теплоносителя используют-
ся горячий пар или пароводяную смесь из-под земли. Вместе с тем практи-
куется использование и горячих пород, в которых отсутствуют подземные 
воды (петротерма́льная энергетика). В данном случае энергетики закачи-
вают воду в подземные горизонты с её дальнейшим отбором уже в нагре-
том состоянии.  

Существуют другие альтернативные источники энергии, такие как 
солнечная и ветряная. Однако у геотермальных электростанций имеется 
ряд преимуществ: их процесс выработки энергии стабильный и беспре-
рывный, в отличие от ветрогенераторов и солнечных коллекторов, которые 
чувствительны к погодным условиям. Также ГеоТЭС очень компактная. 
Станция с выработкой 1 ГВт*ч/год займет площадь 400 м2, что меньше в 3 
раза площади для ветряной станции с такой же выработкой и в 8 раз для 
солнечной [7]. Такое качество помогает строительству электростанций в 
труднодоступных районах. 

В ряде стран тепло или электроэнергия, добытые с помощью геотер-
мальных станций, покрывают существенную долю энергетических затрат. 
Лидирующие позиции по выработке занимают США, Исландия Филиппи-
ны, Мексика, Индонезия, Италия, Япония, Новая Зеландия. В Китае план 
развития отрасли внесён в программу 13-й пятилетки. По предваритель-
ным расчётам, геотермальный потенциал в Китае сравним с энергией, ко-
торая может быть получена в результате сжигания 853 млрд тонн угля [6]. 

Активные термальные воды в России распространены в нескольких 
регионах. Речь идёт в том числе о Саяно-Байкальской горной системе в 
Бурятии, где количество таких источников достигает четырёх сотен, на 
Чукотке, в Якутии и Западной Сибири. Наибольшая концентрация горячих 
вод наблюдается в Курило-Камчатском вулканическом поясе. На самой 
Камчатке выявлено 70 групп источников, более половины из которых 
нагреваются до 100 °C. [6]. 

В России достаточно ресурсов, однако низкие цены на углеводород-
ное сырье, 1970-е годы и кризис в 90-е надолго затормозили развитие гео-
термальной энергетики в стране. В 2015 году на долю таких станций при-
ходилось всего 82 МВт, что более чем в 40 раз уступает установленной 
электрической мощности лидеру США.  

Геотермальная энергетика имеет ряд проблемных факторов, что мо-
жет повлиять на плохое развитие данной отрасли. Это экологически небез-
опасная рабочая жидкость, относительно низкая мощность, высокая стои-
мость, недостаточная осведомленность. 

Впрочем, на международном уровне геотермальная энергетика счита-
ется достаточно перспективным направлением. Нацеленность на развитие 
данного сегмента подтверждается решением недавно прошедшего Клима-
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тического саммита в Париже. Представители 38 стран проголосовали за 
наращивание выработки геотермальной энергии на 500%. Инициатива при-
нятия такого решения принадлежит Международному агентству по возоб-
новляемым источникам энергии (IRENA). Ожидается, что развитие отрасли 
даст возможность сдержать неблагоприятные изменения климата [6]. 

В резолюции саммита указано, что данный вид энергии остаётся од-
ним из самых дешёвых, однако степень развития отрасли крайне недоста-
точна. Потенциал для развития в этой сфере имеют около 90 государств. 
Члены саммита признали, что основным препятствием реализации геотер-
мальных проектов является вовсе не экология, а необходимость значи-
тельных инвестиций в бурильные работы. В то же время, продажи элек-
троэнергии можно осуществлять по мере разработки источников, не дожи-
даясь полной реализации проектов [6]. 

Стимулировать развитие малых и альтернативной энергетики России 
можно путем создания соответствующей законодательной базы. РАО 
«ЕЭС России» разрабатывало закон «О возобновляемых источниках элек-
троэнергии», который должен был определить права собственности на раз-
личные виды соответствующих ресурсов, а также разделить полномочия 
федеральной и региональной властей по их управлению. Необходимо при-
нятие такого закона и соответствующих постановлений Правительства РФ, 
предусматривающих стимулирующие мероприятия на государственном и 
региональном уровнях [4]. 

Помимо этого необходима большая просветительская и научно-
образовательная работа по пропаганде и использование экологически чи-
стых инновационных технологий для освоения альтернативных источни-
ков энергии, включая геотермальные ресурсы. Широкая общественность 
зачастую плохо информированы о возможностях и перспективах исполь-
зования внутреннего тепла земли на федеральном региональном и локаль-
ном уровне, включая индивидуальное строительство и теплоснабжения [4]. 
В этом плане интересным примером, достойным подражания может слу-
жить создания геотермального оздоровительного спа-центра в Кении.  

Компания KenGen, использующая геотермальные ресурсы для про-
изводства электроэнергии, построила геотермальный центр для продвиже-
ния и привлечения клиентов геотермальной энергии. Центр расположен в 
геотермальной зоне Большой Олкарии (GOGA), которая находится на тер-
ритории национального парка «Врата ада». Он состоит из голубой лагуны, 
сауны, спа, геотермального музея и конференц-зала. В музее размещены 
артефакты, модели, плакаты и брошюры, чтобы продемонстрировать исто-
рию развития геотермальной энергии в стране и другие текущие разработ-
ки в области технологий во всем мире [2]. 

Наиболее ярких успехов развитие геотермальной энергетики Россия 
достигло на Камчатке, так как это фантастический край с уникальными 
природными ресурсами и необыкновенной красоты, проявлениями геотер-
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для турбины. Часть отработанной воды перейдет в лечебно-
оздоровительный корпус. 

Горячая вода от геотермальных электростанций похожа по химиче-
скому составу на воду из горячих источников. Поэтому его можно исполь-
зовать в бальнеологических целях, в частности при лечении кожных забо-
леваний. Термальные воды местности – углекислые, борные, щелочно-
метальные, издавна использовавшиеся местными жителями в бальнеоло-
гических целях [3]. В Исландии, например, Голубая лагуна на электро-
станции Свартсенги – одна из самых посещаемых достопримечательностей 
Исландии. На примере Голубой лагуны ожидается, что геотермальный ку-
рорт будет главной точкой притяжения для многих посетителей и тури-
стов. Посещение этой части комплекса позволяет погреться в саунах, под-
лечится в горячих ваннах и расслабиться на массаже.  

В научно-исследовательском корпусе сочетаются всеобъемлющие 
исследования геологии, вулканологии, экосистемы, безопасности и гар-
моничного существования человека и природы. Кроме того, он будет 
способствовать просвещению туристов в области геотермальной энерге-
тики, экологического туризма и в защите окружающей среды. Это может 
осуществляться с помощью создания музейных, выставочных про-
странств и лекториев. Здесь также могут проводиться подготовка к экс-
курсиям и туристическим походам. К СПА-корпусу примыкает гостини-
ца на 100 номеров, которая использует горячую воду для обогрева ком-
нат и обеспечения теплой водой. Использование термальной воды из ко-
лодцев снизило бы затраты на электроэнергию, потому что стоимость 
горячей воды намного меньше. Это продемонстрирует ещё одно каче-
ство геотермальной энергетики. 

Сейчас геотермальная энергия активно применяется в органическом 
земледелии. Тепло или пар используются для нагрева парников и теплиц, а 
также выращивания рыбы. В проекте геотермального центра предлагается 
размещение наземных теплиц и оранжерей на кровле научного блока. С 
помощью перепада высот вокруг комплекса одновременно строится мно-
гоуровневая очищенная экологическая система водно-болотных угодий. В 
формировании ландшафта используются такие элементы как земельные 
гряды и кратерные сады. Особенность тех и других – в форме: разные рас-
тения высаживают друг над другом ступенями, благодаря чему не только 
увеличивается посевная площадь, но и создаются различные зоны микро-
климата. Совмещение туризма по фантастическим ландшафтам Камчатки с 
развитием геотермальной энергетики влечет за собой положительный эф-
фект на эволюцию обеих отраслей. В результате создания геотермального 
центра мы получаем единый живой и многофункциональный организм от-
вечающий критериям устойчивого развития. Это новая точка для выработ-
ки электроэнергии для ближайших поселений. Это экономическая под-
держка местного бизнеса.  
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Помимо этого проект поможет развитию внутреннего туризма Рос-
сии, так как особо охраняемые природные территории являются во всем 
мире основными объектами экотуристической деятельности. Наличие ин-
фраструктуры туризма, точки концентрации людей, обеспечение должного 
уровня безопасности туристов при встрече с дикими животными – все это 
делает охраняемые территории желанными объектами посещения и пре-
пятствующими массовому нерегулируемому природному туризму и бра-
коньерству. Для по-настоящему ответственных экотуристов посещение 
Южно-Камчатского заказника, да и природных охраняемых территорий в 
целом – это и возможность внести вклад в природоохранную деятельность 
– как экономический, так и посредством оказания волонтерской помощи,
распространения и популяризации заповедных идей [9].

Таким образом, благодаря симбиозу культурного образования и при-
родного ландшафта, электроэнергетики и туризма формируется новая тен-
денция в проектировании общественных зданий – геотермальный центр. 
Это выработка энергии, научная деятельность и ландшафтно-
рекреационный туристический комплекс. Его многофункциональность, 
комплексный подход к проектированию сопровождающие геотермальную 
энергетику, дают новый толчок её развитию. В случае, если главные пре-
грады на пути формирования геотермальной отрасли пропадут, она одно-
значно станет испытывать активный рост также с периодом будет значи-
мым энергетическим источником для многих стран мира. 
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