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ПЛАНИРОВОЧНЫХ, ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

На формирование градостроительной политики крупных городов 

большое влияние оказывает ускорение темпов развития городских территорий 

и повышение качества городской среды. Среди градообразующих форм 

застройки выделяют многофункциональные высотные комплексы, возведение 

которых повышает эффективность использования имеющихся территорий. 

Показана взаимосвязь функционально-пространственных и архитектурно-

планировочных признаков с конструктивно-техническими особенностями 

рассматриваемых комплексов. 

Ключевые слова: высотные многофункциональные комплексы, объемно-

пространственные и конструктивные решения, планировочные признаки. 

G. A. Bogdanova,  

Zh. V. Ivanova 

FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF PLANNING, 

VOLUMETRIC-SPATIAL AND STRUCTURAL SOLUTIONS  

OF MULTIFUNCTIONAL HIGH-RISE COMPLEXES 

 

The urban development policy of large cities is greatly influenced by the 

acceleration of the urban areas development and the improvement of the urban 

environment quality. Among the most promising city-forming forms of development 

are multifunctional high-rise complexes, the construction of which increases the 

efficiency of using the existing territories. The relationship of functional-spatial and 

architectural-planning features with the structural and technical features of the 

complexes under consideration is shown. 

Keywords: multifunctional high-rise complexes, volumetric-spatial and 

structural solutions, design features. 
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Формирование современной городской застройки обусловлено 

различными факторами, такими как стремительное развитие промышленности 

в области возведения и проектирования высотных зданий; перенаселение в 

городах-мегаполисах; необходимость повышенной многофункциональности 

этих зданий для удовлетворения основных потребностей общества; 

экономическая востребованность и др. Все это способствовало появлению 

многофункциональных высотных комплексов [3–5]. 

Поскольку в последнее время наметилась тенденция к увеличению 

количества и частоты возведения высотных зданий встает необходимость в 

выработке единых параметров оценки критериев высотности и ряда других 

решений, связанных с проектированием таких зданий. Данные вопросы 

согласованно решаются на регулярных симпозиумах международных 

общественных организаций инженеров и архитекторов, к которым относятся 

Американское общество инженеров-строителей (American Society of Civil 

Engineers — ASCE) и Международный совет по исследованиям и инновациям в 

области строительства (International Council for Research and Innovation in 

Building and Construction — CIB). 

Так, впервые в мировой практике в 1976 г. Международным советом по 

исследованиям и инновациям в области строительства была принята общая 

классификация зданий по их высоте в метрах. Согласно этой классификации, 

все сооружения высотой до 30 м должны относится к зданиям повышенной 

этажности; к I категории многоэтажных зданий — здания высотой до 50 м, ко 

II категории — до 75 м и к III категории — все здания высотой до 100 м; 

остальные сооружения, имеющие высоту свыше 100 м, — к высотным. 

Учитывая, что назначение здания, принятые архитектурные решения, а 

также особые требования национальных норм по высоте этажей зданий могут 

быть весьма разнообразными, то в основу типологии небоскребов положен 

критерий высоты объекта (ил. 1 а), а не его этажность. Но и рамки данной 

классификации не являются абсолютно жесткими и могут иметь различия в 

разных странах, что обусловлено сложившимися в них традиционными 

приемами проектирования. 

Другим классификационным критерием можно считать 

пропорциональную высотность, согласно которой здание может считаться 

высотным не по своей фактической высоте, а по пропорциям (ил. 1 б). То есть 

здание, ширина основания которого превышает его высоту, не является 

высотными [10]. 

В качестве еще одного критерия высотности может рассматриваться 

технология возведения высотных зданий. Например, если в процессе 

возведения здания используются такие технологии, как ветровая фиксация 
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здания по высоте, наличие специальной вертикальной транспортировки и т. д., 

то такие здания будут классифицироваться как высотные. 

По функциональному назначению высотные здания подразделяют на 

многофункциональные, специализированные и универсальные. 

Согласно проекту «Критерии высотности CTBUH», разработанному 

Комитетом по высотности Всемирного совета по высотному строительству и 

городской среде (Committee Tall Buildings and Urban Habitat — CTBUH), 

многофункциональным считается высотное здание, отвечающее двум и более 

назначениям. Причем каждое из них относительно масштаба здания в 

процентном соотношении должно быть существенно значимым и составлять 

более 15 % [10]. 

Однако стоит отметить, что, несмотря на то что многофункциональные 

комплексы, отличаются большим разнообразием функционально-

планировочных компонентов, связанных между собой путем использования 

различных планировочных приемов, вспомогательные площади, такие как 

парковки и технические этажи, не являются отдельными функциями 

рассматриваемого здания. По установленной комитетом CTBUH 

классификации, функциональное назначение здания указывается в перечнях 

наивысших зданий в порядке убывания. Например, словосочетание 

«гостинично-офисное здание» означает, что в данном случае гостиничная 

функция будет преобладать над офисной. Кроме этого, при разделении здания 

на функциональные зоны необходимо учитывать их соответствие требованиям 

нормативно-технических документов для жилых, общественных и 

высотных зданий. 

Помимо перечисленных факторов при проектировании высотных зданий 

особое внимание должно уделяться звукоизоляции между жилыми этажами и 

этажами, отведенными под общественные цели. Поэтому для обеспечения 

приемлемой звукоизоляции жилые этажи и общественные разделяют 

техническими этажами. 

Сложность проектирования высотного здания также связана с 

инженерными сетями, учитывая, что жилые этажи чаще всего располагают в 

верхней и средней части высотного многофункционального здания (ил. 2). Это 

приводит к необходимости проектирования инженерных сетей таким образом, 

чтобы по всей высоте рассматриваемого объекта давление воды, а также 

температура воздуха были неизменны и достигали показателей, необходимых 

для комфортного пребывания людей в здании. С этой целью в 

многофункциональных высотных комплексах предусматривают специальные 

отсеки, разбитые между разноэксплуатируемыми этажами, в которых и 

размещаются инженерные сети. 
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Вентиляционное оборудование высотных зданий требует для его 

размещения отдельных помещений, которые устраиваются в каждом 

пожарном отсеке. 

Еще одной спецификой высотных зданий является особенность 

проектирования систем тепло- и водоснабжения. Насосное и тепло- 

оборудование в высотных зданиях размещается на уровне земли или первого 

подземного этажа. Это делается для предотвращения возможных опасных 

ситуаций, которые могут возникнуть при размещении трубопроводов в жилых 

этажах и для защиты жилых помещений от шума и вибрации работающего 

насосного оборудования. 

Так же трудно реализуемым и не менее влияющим на объемно-

пространственные решения считается создание эффективной пожарной и 

эвакуационной системы безопасности людей, находящихся в высотных 

зданиях. Если в высотном здании возникает пожар, то люди должны 

переместиться в специально предусмотренные пожаробезопасные зоны, 

которые устраиваются по высоте здания с определенным шагом. Безопасная 

эвакуация людей предполагает также устройство системы противодымной 

защиты. Все эти мероприятия в совокупности позволяют обеспечивать 

необходимые условия для проведения работ по обнаружению очагов пожара, 

по тушению и предотвращению распространения пожара и по спасению людей 

из очагов возгорания. 

С учетом конструктивных, противопожарных, инженерно-технических, 

социальных, санитарно-гигиенических требований осуществляется 

проектирование систем вертикального транспорта в высотных зданиях, а 

именно системы лифтового обслуживания и эвакуационных лестниц. 

Размещение лифтовой системы здания предусматривают в 

непосредственной близости от внутренних эвакуационных лестниц формируя 

таким образом лестнично-лифтовый узел, который выступает 

пространственным ядром жесткости, обеспечивающим требуемую 

устойчивость несущего остова здания. 

Размер лифтового холла при проектировании этого транспортного узла 

имеет первостепенное значение. Для высотных зданий характерно размещение 

системы лифтов, имеющих разное функциональное назначение, рядами 

напротив друг друга и чаще всего, как показывает опыт мировой практики, в 

одном лифтовом холле размещают не более 8 пассажирских лифтов, которые 

располагают по четыре в ряд. 

Однако для определения требуемого и достаточного количества лифтов в 

здании, производители используют метод имитационного моделирования, в 

основе которого лежит анализ статистических данных, смоделированных за 
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определенный промежуток времени. В составе лестнично-лифтового узла 

может быть предусмотрено размещение санитарных узлов, технических, 

служебных и вспомогательных помещений, а также шахт для прокладки 

внутренних инженерных коммуникаций. 

При выборе конструкции лифтового оборудования высотных зданий 

необходимо учитывать следующие их отличия от конструкций лифтов, 

предназначенных для малоэтажных зданий: 

– для уменьшения сопротивлению воздуха при развитии скорости свыше 

6 м/с предусматривают аэродинамическую форму кабины с наличием 

обтекателей в верхней и нижней части кабины; 

– для снижения шума и вибрации применяют роликовые башмаки, 

которые также обладают большей износостойкостью, чем башмаки 

скольжения; 

– предусматривается усиление таких деталей, как кронштейны, 

направляющие, дверки, так как они испытывают повышенные нагрузки. 

Кроме пассажирских лифтов, в высотных зданиях предусматривают 

установку пожарных лифтов, предназначенных для транспортировки пожарных 

подразделений. В обычном режиме такие лифты используются как 

пассажирские. Однако при срабатывания аварийной пожарной сигнализации в 

здании данные лифты переходят в режим перевозки пожарных подразделений. 

Количество таких лифтов зависит как минимум от этажности и площади здания 

и определяется расчетом в соответствии с ГОСТ Р 52382–2010. 

Помимо рассмотренных выше принципов, не менее важным фактором, 

влияющим на форму высотного здания в плане и его объемно-

пространственное решение, является действие ветровых нагрузок 

(аэродинамика) [1; 2; 6; 8]. 

Исследование влияния аэродинамических воздействий на 

композиционные решения высотных зданий показали, что первостепенное 

значение при проектировании таких зданий имеет их форма в плане (ил. 3).  

По результатам проведенных исследований, представленных в работе [9], 

установлено, что формы высотных зданий влияют как на направление, так и на 

интенсивность воздушных потоков. Оптимальной формой здания оказалась 

хорошо обдуваемая цилиндрическая модель, в то время как сложные угловатые 

трехлепестковые и крестообразные формы зданий оказались более подвержены 

ветровым воздействиям, так как обладают большой парусностью. К тому же 

выступы и прямые углы, становясь преградой, перенаправляют воздушные 

потоки вниз и создают завихрения. Также на силу аэрационного воздействия 

влияет направления воздушных масс. 
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Критериями при выборе конструктивной системы высотного здания 

являются условия жесткости и устойчивости, а также обеспечение условий 

комфортного пребывания людей на верхних этажах, которые зависят от 

характера и величины ветровых нагрузок. 

Исходя из практики строительства, наряду с основными системами 

(каркасная, оболочковая, стеновая, ствольная) широко применяют и 

комбинированные конструктивные системы (каркасно-ствольные, ствольно-

оболочковые, каркасно-оболочковые и др.). 

Еще одним немаловажным критерием является устойчивость здания, 

которая обеспечивается правильностью выбора конструктивной системы 

здания в целом и конструкции самого фундамента. Причем на стадии 

проектирования при выборе конструктивного решения того или иного типа 

фундамента следует особо учитывать следующее факторы: 

– давление под подошвой фундамента, создаваемое массой высотного 

здания, так как при отпирании фундамента на слабый грунт может произойти 

выпор грунта, который впоследствии может привести к крену и 

заваливанию здания; 

– геологический и гидрогеологический характер участка строительства, 

который необходимо учитывать при откопке котлована и при проектировании 

фундамента высотного многофункционального комплекса. Стоит также 

учитывать, что при возведении подземных пространств сложных сооружений 

для укрепления стен котлованов подземной части могут применяться 

шпунтовые стенки; «стена в грунте»; стенки, выполненные из различных видов 

свай, таких как буросоприкасающиеся, буросекущиеся, завинчиваемые. Таким 

образом, выбор способа укрепления стен котлована зависит от его размера и 

глубины, от физико-механических особенностей грунтовых массивов, от 

экономических показателей и от технологического оборудования, которое 

предполагает использовать; 

– возведение высотного здания с достаточно развитой подземной частью 

(наличие как минимум одного или нескольких подземных этажей) приводит к 

изменению напряженно-деформированного состоянию грунта; 

– при выполнении расчетов необходимо учитывать воздействие нового 

здания на сложившуюся застройку. 

Для возведения высотных зданий применяют свайные, монолитные, 

свайно-плитные и бареттные фундаменты. 

При наличии слабых грунтов с низкой несущей способностью и большой 

неоднородностью при строительстве высотных зданий используют свайные 

фундаменты, представляющие собой свайное поле, выполненное из 

буроинъекционных, либо буронабивных свай разной конфигурации, которые 
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объединяются единым ростверком, занимающим всю площадь пятна застройки 

возводимого объекта. Общая нагрузка высотного здания передается на несущее 

основание через сваи стойки. Ростверк высотного здания обычно включен 

только в частичную передачу нагрузки от здания на грунт. 

Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную 

плиту повышенной жесткости толщиной от 1,5 м и более, которая 

располагается под всем зданием. Применяется в случае, если основание 

сложено из надежных грунтов, таких как скалы или крупнообломочные породы 

с заполнителем из песка, обладающие большим модулем деформации. Такой 

тип фундаментов является наиболее простым конструктивным решением. 

Могут также использоваться плитные фундаменты переменной толщины с 

изменением сечения по краям плиты. 

Для уменьшения высоты фундаментной плиты используют ребра 

жесткости, которые устанавливают по осям здания или в зонах расположения 

колонн. Таким образом, уменьшение высоты достигается в местах действия 

максимальных продольных и поперечных усилий, а также изгибающих 

моментов. Плитный фундамент также может иметь коробчатое конструктивное 

решение, что позволяет применять его при устройстве консолей. 

При возведении зданий на легко деформирующихся грунтах используют 

свайно-плитный фундамент, оголовки свай которого отделены от плиты 

сплошного фундамента высотки при помощи синтетической плиты. Данный 

тип фундаментов наиболее эффективен при строительстве 

многофункциональных комплексов, а также в тех случая, когда под высотной 

частью здания отсутствует осадочный шов. В тех случаях, когда необходимо 

обеспечить выравнивание деформационных характеристик грунтового 

основания в плане и по глубине, также может применяться данное 

конструктивное решение. 

При сложных инженерно-геологических условиях, низкой несущей 

способности грунтов и повышенной нагрузки на основание часто применяются 

бареттные фундаменты (ил. 4), которые способны воспринимать 

значительные вертикальные, горизонтальные и моментальные нагрузки, 

особенно действующие вдоль вытянутой стороны баретты. Баретты 

представляют собой сваи повышенной несущей способности, выполняемые в 

форме прямоугольников или имеющими конфигурации I, H, T, X, которые 

изготавливаются технологическим оборудованием типа «плоский грейфер» или 

«фреза» [7]. 

При сравнении геометрии построения одинаковой площади сечения с 

круглой сваей площадь боковой поверхности баретты может быть больше 

примерно в 1,5 раза. Таким образом, за счет сил бокового трения увеличивается 
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несущая способность у висячей баретты. Применение фундаментов подобного 

типа способствует решению вопросов организации подземного пространства. 

Увеличение темпов развития экономики, науки и техники, а также 

ускорение процессов урбанизации крупных городов приводит к значительному 

сокращению свободных селитебных территорий, расположенных в черте 

городской застройки, а повышение интенсивности использования этих 

территорий приводит к существенному их сокращению. Таким образом, 

обеспечение инновационного развития городской среды крупных городов на 

территориях повышенной социально-экономической и градостроительной 

значимости, имеющих активный экономический прогресс, необходимо вести на 

основе комплексного формирования городской среды с созданием новых 

локальных центров для более современного и качественного преобразования 

городского пространства с возможностью включения в их структуру высотных 

многофункциональных комплексов. 
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Ил. 1. Критерии классификации зданий: 

а — по высоте здания к существующей застройке; 

б — пропорциональная высотность 
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Ил. 2. Пример зонирования высотного многофункционального здания 

(URL: http://arx.novosibdom.ru/story/gallery/ambilux_asia_111.jpg) 

 

 

 
Ил. 3. Наиболее характерные геометрические формы высотных зданий в плане [1, с. 20]: 

простая форма: а — квадратная, б — цилиндрическая, в — треугольная; 

сложная форма: г — эллипсоидная, д — трехлучевая, е — четырехлучевая 

 

http://arx.novosibdom.ru/story/gallery/ambilux_asia_111.jpg
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Ил. 4. Бареттный фундамент [7, с. 34] 
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В статье впервые всесторонне рассмотрен вопрос аналогов и прообразов 

главного здания Академии художеств в Санкт-Петербурге. Выявлен статус 

здания Академии как хронологически первого в типологии зданий высших 

художественных учреждений в Европе. Определены возможные прообразы и 

аналоги отдельных схем планировки и объемно-планировочных решений в 

архитектурной практике Европы до 1764 г. Проект здания, вобрав в себя 

передовые идеи своего времени, явился уникальным самостоятельным 

произведением. 
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The article for the first time comprehensively examines the issue of analogues 

and prototypes of the main building of the Academy of Arts in St. Petersburg. The 

status of the Academy building as the firstborn of the typology of higher art 

institutions buildings in Europe is revealed. Possible prototypes and analogues of 

individual layout schemes and space-planning solutions in the architectural practice 

of Europe before 1764 were identified. The building project, having absorbed the 

advanced ideas of its time, was a unique independent work. 
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Ничто, созданное руками человека, не может интерпретироваться вне 

контекста. Визуальные образы, когда-либо виденные архитектором, 

философские сочинения, образ мыслей современников и доступный 

исторический опыт являются факторами, влияющими на создание проекта. 

Поиск и анализ аналогов и прообразов произведения являются областями 
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искусствоведческого исследования. Данные о произведениях, которыми мог 

вдохновляться автор, помогают дать более точную характеристику его 

творческому акту. Результаты такого анализа формируют критерии оценки 

произведения, его самобытности, уникальности и роли в мировой культуре. 

Здание Академии художеств в Санкт-Петербурге завораживает изящной 

логикой планировки и строгой торжественностью фасадов. Спроектированное 

260 лет назад А. Ф. Кокориновым и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом, здание 

Академии художеств продолжает служить примером архитектуры высочайшего 

качества, восхищает продуманностью планировки, сочетанием схем 

планировки, строем осевых зависимостей. Проект здания Академии художеств 

невозможно рассматривать вне контекста — вне художественного опыта 

предшествующих поколений. Целью статьи является определение ценности 

здания Академии художеств в качестве произведения архитектуры посредством 

анализа возможных аналогов и прообразов здания Академии художеств. 

Вопрос аналогов и прообразов в процессе проектирования здания 

Академии сравнительно мало изучен. Такие исследователи, как В. Г. Лисовский 

и А. Ф. Крашенинников, подобной задачи перед своими работами не ставили. В 

монографии А. Ф. Крашенинникова нет развернутого описания проекта 

Ж. Ф. Блонделя. Автор изображает несколько чертежей проекта и делает 

важный вывод о том, что для А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б.-М. Деламота проект 

Ж. Ф. Блонделя был примером, отталкиваясь от которого мог формироваться 

образ здания Академии. При этом, как считает Крашенинников, проект 

Блонделя «мало подходил для нового здания — <…> огромного учебного 

заведения <…>, лишь внешние, отдельные детали были заимствованы» 

[3, с. 92], а также торжественность образа, необходимая главному 

художественному учреждению страны. Упоминания заслуживает статья 

А. Н. Яковлева о прототипах здания Академии художеств [9], где выявлена 

возможная связь отдельных объемно-планировочных решений здания 

Академии с работами Л. ван Виттеля и Р. де Котта. 

Аналог (от др. греч. ἀνάλογος — «соответственный», «соразмерный») — 

объект того же назначения, близкий по совокупности существенных признаков 

[6]. Прообраз — то, что служит образцом для чего-то, образ будущего, <…> то 

же, что «прототип» [6]. Следовательно, термин «аналог» не подразумевает 

прямой преемственной связи с объектом исследования, но лишь констатирует 

близость с ним по существенным признакам. Понятие прообраза, в свою 

очередь, подчеркивает прямое родство объекта с предшественником. Говоря о 

прообразе здания Академии художеств или о его отдельных планировочных 

решениях, мы будем подразумевать, что А. Ф. Кокоринов или 
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Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот с большой долей вероятности вдохновлялись 

рассматриваемым объектом. 

Аналоги и возможные прообразы здания Академии художеств 

целесообразно разделить на категории по сопоставляемым характеристикам: 

по типологии функции, по элементам объемно-пространственной композиции, 

по планировочной структуре. 

Аналоги по типологии функции. Первые высшие учебные заведения 

Европы, Средневековые университеты, произошли из церковных школ конца 

XI — начала XII вв. Академии же в европейской культуре появились позднее, 

когда деятели Просвещения, вдохновленные идеалами Античности и 

Возрождения, стали называть новые учебные заведения в честь знаменитого 

образовательного центра Древней Греции — Академии Платона. Так, 

этимологически Академия художеств восходит к роще Акадэма, где Платон 

организовал занятия со своими учениками. Так как климат священной рощи 

позволял проводить занятия на открытом воздухе, едва ли ее можно считать 

прообразом здания Академии. Как поведал Плутарх в 86 г. до н. э., Л. К. Сулла 

«наложил руки на священные рощи и разорил Академию…» [15, с. 325]. В 

конце XVIII в. французский географ Ж.-Д. Б. дю Бокаж выполнил 

реконструкцию планировки рощи. Хотя гравюра планировки сада была создана 

между 1785 и 1788 гг., она не могла послужить источником вдохновения 

А. Ф. Кокоринову и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламоту. Тем не менее, работа по 

изучению памятников Древней Греции свидетельствует о неподдельном 

интересе к наследию античности в конце XVIII в. 

Художественный образ Академии Платона уже в эпоху Возрождения 

воплотился в одном из шедевров Рафаэля Санти «Афинская школа» (Зал указов 

Ватиканского дворца, 1510–1511 гг.) и воплотил в себе представление об 

идиллическом храме античной науки по представлению человека эпохи 

Возрождения. Пространство школы изображено грандиозным и 

торжественным, с кессонированными сводами, которые перекинуты между 

стен, декорированных пилястрами тосканского ордера. Эта архитектурная 

фантазия Рафаэля внесла значительный вклад в развитие искусства, найдя 

отражение в архитектуре эпохи классицизма. Кроме того, работа Рафаэля 

задала то настроение архитектуры, что стало считаться эталонным для 

Академии как учебного заведения нового формата. Эта фреска опосредованно 

повлияла на постановку художественных задач А. Ф. Кокориновым и 

Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом при проектировании здания Академии художеств. 

К середине XVIII в. художественное образование во Франции уже 

получило широкое развитие. Королевская академия живописи и скульптуры 

появились в Париже в 1648 г. Она располагалась в приспосабливаемых 
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помещениях: на улице Тене (ныне улица Рамбюто), затем в отеле Клиссон. В 

1661 г. она переехала в Пале-Рояль, а в 1692 г. разместилась в Большой галерее 

в Лувре [16, с. 55]. Основанная в 1671 г. «Школа изящных искусств» 

(фр. Écoledes Beaux-Arts) до 1819 г. находилась в приспособленных 

помещениях бывших дворцов, монастыря и полицейского участка, когда по 

проекту Ф. Дюбана было начато проектирование и строительство новых 

зданий. Французская академия в Риме, основанная Людовиком XIV в 1666 г., 

была размещена в Палаццо Капраника. 

Академия изящных искусств Флоренции первоначально размещалась в 

базилике Сантиссима Аннунциата [10], затем, «в 1784 г., все художественные 

школы Флоренции были объединены <…> в бывшем монастыре на виа 

Рикасоли» [14]. Венецианская Академия ютилась на верхнем этаже склада муки 

Фонтегетто делла Фарина [14]. Для прусской Академии «в 1695 г. было 

приказано устроить верхний этаж флигеля королевских конюшен» [14]. 

В Швеции Королевская академия рисования с момента основания в 

1735 г. и до 1780 г. размещалась в Стокгольмском Королевском дворце, 

возведенном в 1690–1750 гг. по проекту Н. Тессина Младшего [13]. В 1775 г. 

этой академии был передан в дар бывший дворец губернатора А. К. Спарре, 

спроектированный Н. Тессином Старшим. В 1842–1846 гг. дворец был 

перестроен архитектором Ф. Бломом, современный неоренессансный облик 

здание приобрело при перестройке по проекту Э. Лаллерстедта  

в 1893–1896 г. [12]. 

В Великобритании Королевская академия художеств, основанная в 

1768 г., поначалу ютилась в тесных комнатах на улице Пэлл-Мэлл. В 1771 г. 

этой академии было передано помещение в старом Сомерсет-Хаусе, который 

являлся в то время королевским дворцом [11, с. 13]. Затем, в 1779 г., 

Королевская академия художеств разместилась в западной половине северного 

крыла нового Сомерсет-Хауса. Это здание было спроектировано У. Чемберсом 

в 1775 г. в качестве многофункционального общественного здания для 

размещения различных государственных учреждений, при этом часть северного 

крыла была изначально спроектирована для размещения Королевской академии 

художеств [11, с. 13]. 

Из вышеперечисленных аналогов по типологии функции можно сделать 

вывод, что до 1764 г. Европа не знала примеров зданий и комплексов, 

возведенных для размещения художественного образования, все крупные 

художественные учебные заведения ютились в приспосабливаемых 

помещениях. Здание Академии художеств в Санкт-Петербурге являлось 

первенцем типологии художественного учебного заведения не только в России, 

но и в Европе. 
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По элементам объемно-пространственной композиции. 

В прямоугольный план здания Академии художеств в Санкт-Петербурге, 

приближающийся по форме к квадрату с размерами 136 х 120 м, в который 

вписаны пять дворов — четыре небольших прямоугольных по четырем углам и 

между ними большой Круглый двор. Сегодня, как и двести пятьдесят лет назад, 

малые дворы здания Академии служат для освещения остекленных галерей. 

Дворы эти предназначались для хозяйственных нужд, о чем свидетельствуют 

их конфигурация и утилитарность оформления фасадов. Большой круглый двор 

задумывался как репрезентативное пространство лекционного, выставочного, 

рекреационного назначения. 

Здание Академии художеств имеет компактную замкнутую планировку с 

комбинированной планировочной схемой, в основе которой — коридорно-

кольцевая схема. В прямоугольник коридорно-кольцевой схемы вписана 

роскошная и изящная анфиладно-кольцевая планировочная схема, залы 

которой образуют круглый двор. В лицевом корпусе и в корпусах-перемычках 

между круговым корпусом и корпусами по 3-й и 4-й присутствует зальная 

схема планировки. 

Галерейно-кольцевая схема планировки была распространенной в южной 

и западной Европе в XVIII в. Для здания Академии эта традиция имеет двоякое 

происхождение. С одной стороны, галерейно-кольцевая схема берет начало в 

перистильных дворах Античности и позднее была характерна для палаццо 

эпохи Возрождения и применена Брунеллески в воспитательном доме во 

Флоренции, что позволяет говорить о предпочтительности такого типа 

планировки для организации сообщения между классами в образовательных 

учреждениях. С другой, она трансформировалась затем в клуатр, монастырский 

двор, закрытый от мирян, что соответствовало потребностям Академии 

художеств конца XVIII в. как закрытого учебного заведения. 

Решетка плана и конфигурация внутренних дворов. Устройство 

многочисленных дворов внутри крупных зданий было широко 

распространенным решением в западной Европе XVIII в., позволявшим 

обеспечить естественное освещение помещений. Наиболее древним прообразом 

зданий со сложной системой дворов по праву принято считать дворец 

Диоклетиана в Сплите. Заключенный в квадрат крепостной стены, оснащенный 

военными казармами, садами, покоями и храмами, дворец императора был 

призван стать дворцом-крепостью, городом в городе. В римском дворце двор 

традиционно играл первостепенную роль относительно фасада здания. Роль 

внутренних дворов для архитектуры здания существеннее, чем его фасады. Его 

план и функциональное зонирование, в свою очередь, напрямую восходит к 

стандарту военного лагеря римской армии. Из таких военных лагерей нередко 
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рождались новые города, такие как Ламбезис, основанный на территории 

современного Алжира римским легионом при императоре Адриане [1]. 

Хрестоматийным примером здания с внутренними дворами и решетчатой 

структурой корпусов в эпоху Возрождения в XVI в. стал монастырь-дворец 

Эскориал в Испании, строительство которого велось в 1563–1584 гг. при короле 

Филиппе II. Некоторые исследователи считают, что решетчатая структура 

здания могла не только отражать потребности организации пространства, но и 

служить памятью мученической кончины покровителя монастыря — Святого 

Лаврентия, — который был заживо изжарен на раскаленной решетке и в честь 

которого был освящен монастырь [2]. Существует и более прозаичная версия 

происхождения подобного рода решетчатого плана Эскориала. В Испании того 

времени регулярная сетка улиц в планировке городов почти не встречалась 

ввиду их древнего стихийного происхождения, однако «Филипп II издал указы 

в шестнадцатом веке, которые повлияли на строительство городов в испанских 

вице-королевствах, в которых было предписано устраивать, внедрять 

регулярную сетку улиц в градостроительстве» [2]. Это свидетельствует об 

общем тяготении Испанской культуры XVI в. к Древнему Риму и обращению к 

его градостроительному наследию. 

Возможные прообразы круглого двора. Среди зданий Европы, 

возведенных до 1764 г., выявлено три возможных прообраза круглого двора: 

дворец Карла V в Альгамбре (1490–1550 гг., архитектор П. Мачука), проект 

расширения дворца Уайтхолла (1638–1639 гг., архитектор И. Джонс) и дворец 

Поппельсдорф в Бонне (1740 г., архитектор Р. де Котт). Дворец Карла V был 

одним из известнейших зданий Альгамбры эпохи Ренессанса в Европе. Проект 

реконструкции дворца Уайтхолла не был реализован, но «Изданные Колином 

Кэмпбеллом и Кентом чертежи проекта послужили азбукой для английских 

палладианцев и чрезвычайно способствовали развитию английского 

классицизма» [4]. Следовательно, чертежи нереализованного дворца также 

могли быть известны и А. Ф. Кокоринову и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламоту. 

Говорить о заимствовании при проектировании здания Академии 

художеств планировочного решения круглого двора у одного из этих 

вероятных прообразов нельзя из-за различия планировочных схем, 

формирующих двор: в перечисленных зданиях двор образован галереей, а в 

здании Академии — анфиладой залов. Аналогичного планировочного решения 

найти не удалось — возможность обогнуть двор не галереей, но ожерельем 

залов подчеркивает масштабность здания. 

Исследователь Л. С. Полякова на круглом столе «Семейный альбом», 

посвященном истории Академии художеств, высказала предположение о 

возможном значительном заимствовании планировки здания Академии 
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у одного из проектов английского архитектора Роберта Адама. Архитектор 

Р. Адам действительно возвел множество загородных особняков и 

общественных учреждений, спроектированных в стиле классицизм и потому 

схожих со зданием Академии художеств методом организации 

пространственной композиции. Однако Р. Адам только в конце 1860-х гг. стал 

одним из самых востребованных архитекторов Великобритании, и только на 

рубеже 1880-х гг. стал широко известен в Европе. Наиболее близкое 

академическому зданию планировочное решение имеет здание General Register 

House в Эдинбурге. Оно было возведено в период 1774–1788 гг., а потому не 

может рассматриваться в числе аналогов планировки главного здания 

Академии художеств. 

Вышеперечисленные возможные прообразы являют собой воплощенные 

мечты эпохи Возрождения и эпохи Просвещения о постижении законов 

мироздания через математику и геометрию, что отображалось в стремлении 

архитекторов применить элементарные геометрические фигуры в планировке 

зданий. Таким образом, идея круглого внутреннего двора в те времена просто 

«витала в воздухе». 

Кроме того, нельзя обойти вниманием статью А. Н. Яковлева о 

прототипах здания Академии художеств [9], в которой исследователь 

обозначил вероятным прообразом круглого вестибюля здания Академии 

вестибюль дворца в Казерте, возведенного по проекту Л. ван Виттеля. В 

подтверждение тому, автор, кроме описания сходства двух вестибюлей в 

объемно-планировочном и архитектурно-художественном плане, приводит 

биографические сведения, не оставляющие сомнений в том, что 

Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот бывал на строительстве дворца в Казерте. 

Действительно, в процессе исследования установлено, что планировочное 

решение входного вестибюля и парадных лестниц Академии художеств на 

проектном плане, приписываемом Валлен-Деламоту, имеет большое сходство с 

решением вестибюля и лестницы дворца в Казерте. План может являться 

свидетельством адаптации этого планировочного решения для здания 

Академии. 

Исследователь Яковлев также отметил, что планировка дворца в Казерте 

с большой долей вероятности была заимствована из нереализованного проекта 

дворца Буэнретиро архитектора Р. де Котта, автора возведенного на тот момент 

дворца Поппельсдорф в Бонне, в котором круглый двор вписан в квадрат 

внешних корпусов. Яковлев предположил, что Ж.-Б.-М. Деламот мог 

познакомиться с чертежами Р. де Котта на строительстве дворца в Казерте, 

включая чертежи дворца Поппельсдорф. Можно согласиться с тем, что работы 

де Котта и ван Виттеля, вероятно, могли послужить образами вдохновением 
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для А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б.-М. Деламота при проектировании здания 

Академии художеств. 

Очевидно, что идея устройства холодного вестибюля, а также его 

расположение в лицевом корпусе под главным залом были заимствованы из 

архитектуры Юго-Западной Европы, может быть, из проекта Н. Ф. Блонделя, 

возможно, из дворца в Казерте и трансформировались в реализованном проекте 

с поправкой на климат. Подобное решение позднее было применено в 

Михайловском замке. 

Проект Академии художеств для Москвы Ж. Ф. Блонделя. Альбом 

чертежей «Планы зданий и сада имперской Академии изящных искусств, 

проектируемой для Москвы»
0
, выполненный Ж. Ф. Блонделем по заказу 

И. И. Шувалова в 1758 г., хранится в Научно-исследовательском музее при 

Российской академии художеств. В исследованиях, касающихся процесса 

проектирования Академического здания, не найдено развернутого анализа 

проекта Блонделя и его сравнения с реализованным проектом.  

Согласно исследованиям Н. М. Молевой, «предлагая сенату проект 

Академии, И. И. Шувалов, по существу, имел в виду одну только идею, не 

получившую развернутой конкретной разработки» [5, с. 191–192]. 

Следовательно, именитый французский архитектор мог опираться лишь на 

общие представления Шувалова о будущей Академии. Этот проект представлял 

собой в современном понимании стадию эскизного проекта и послужил одним 

из прототипов проектировавшегося А. Ф. Кокориновым и 

Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом здания Академии художеств в Санкт-Петербурге. 

Серьезным доказательством этому служит план первого этажа Академии 

художеств с подписями на французском языке. Исследователи сходятся во 

мнении, что это один из ранних вариантов планировки здания Академии 

художеств, так как на нем продемонстрирован нереализованный вариант 

вестибюля первого этажа и парадной лестницы, наиболее близкий к решению, 

представленному в проекте Ж. Ф. Блонделя. 

Среди черт проекта Ж. Ф. Блонделя, получивших отражение в 

реализованном проекте А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота, следует 

назвать архитектурное решение главного фасада за исключением высокой с 

изломом кровли, планировочное решение вестибюля и парадных помещений 

лицевого корпуса, а также галерейная планировочная схема здания и общая 

конструктивная схема с продольными несущими стенами. Галерейная схема 

как основа композиции была переработана в галерейно-коридорную 

прямоугольно-кольцевую схему. Конструктивная схема боковых корпусов 

проекта Ж.-Б. А. Леблона с продольными несущими стенами позволяет 

организовывать помещения фиксированной ширины и любой длины. Это 
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решение, примененное в здании Академии художеств А. Ф. Кокориновым и 

Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом, предало планировочной организации 

необыкновенную податливость к изменениям. 

Безусловно, проект Ж. Ф. Блонделя послужил одним из прототипов для 

проектировавшегося здания Академии художеств в Санкт-Петербурге. Влияние 

проекта Ж. Ф. Блонделя на проектирование А. Ф. Кокориновым и 

Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом здания Академии художеств велико, но вместе с 

тем не стоит его преувеличивать. Планировка и функциональное зонирование 

реализованного проекта значительно масштабнее, сложнее, обогащены 

различными планировочными схемами, системой дворов, хотя основной 

принцип градации парадности помещений от репрезентативного лицевого 

корпуса к более профессионально-специализированным боковым корпусам и 

саду А. Ф. Кокориновым и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламотом в реализованном 

проекте был воспринят и значительно усилен. 

Проект «Академии <…> кунстов и ремесления» Леблона. Первым 

проектным чертежом, воплотившим идею Академии художеств в России, стал 

«Генеральный чертеж Санктъпетирбурху»
0
 Ж.-Б. А. Леблона 1717 г. 

Градостроительный план не был воплощен, многие идеи были применены 

последующими поколениями архитекторов и нашли отражение в возведении 

города на Неве. Примером тому служит план здания с надписью «Академия Его 

Величества для всяких кунстов и ремесления» [8, с. 58]. Прямоугольное в плане 

здание включает в себе три прямоугольных двора, приближающихся по форме 

к квадрату. Проезды в здании обозначены в северном и южном корпусах, что 

говорит об особом значении их лицевых фасадов. Боковые дворы соединены 

проездами с центральным двором и не имеют проездов в лицевых корпусах, что 

выявляет их подчиненность центральному двору. Схема организации 

внутренних пространств на проекте Ж.-Б. А. Леблона благодаря иерархии 

дворов и коммуникации между ними очень схожа с системой организации 

внутренних дворов реализованного проекта Академии. 

Прямоугольник центрального двора на проекте Ж.-Б. А. Леблона имеет 

скошенные в плане углы, что, с одной стороны, заставляет предполагать его 

особенную архитектурную отделку, а с другой, приближает его план к кругу. 

Можно бесконечно искать аналоги круглых дворов — мода на планы из 

простых геометрических фигур была сильна в эпоху Просвещения и идея 

вписать круглый двор в прямоугольник корпусов «витала в воздухе». Однако у 

плана академии Ж.-Б. А. Леблона есть несколько характеристик, делающих его 

наиболее вероятным реальным прообразом не только круглого двора, но и всей 

системы внутренних дворов и проездов. Во-первых, он является прямым 

предшественником реализованного проекта в территориальном и 
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функциональном аспектах. Во-вторых, в отличие от других, он является не 

прямым аналогом, но прообразом и ненавязчиво намекает на образ круглого 

двора. И, наконец, этот план предлагает комплексное решение системы 

внутренних пространств, принципиальная схема которого прослеживается в 

реализованном проекте. 

В результате проведенного анализа наиболее вероятным прообразом не 

только круглого двора, но и прототипом всей системы внутренних дворов и 

проездов реализованного здания Академии определен проектный план 

«Академии для всяких кунстов и ремесления» Ж.-Б. А. Леблона. Этот проект 

есть прямой предшественник реализованного проекта и изображает решение 

корпусов и внутренних пространств с проездами между ними, принципиальная 

схема которого прослеживается в реализованном проекте. 

Так, можно увидеть, что множественность прообразов отдельных схем 

планировки и пространственно-планировочных решений доказывает 

преемственность в архитектуре. Однако каждый из крупных архитекторов не 

копирует, а вновь изобретает приемы. Проекты Ж.-Б. А. Леблона и Ф. Блонделя 

можно считать отправными точками, частью технического задания, на основе 

которого А. Ф. Кокоринов и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот разрабатывали проект 

Академии художеств, по своей сути очень далекими от реализованного проекта. 

Остальные же перечисленные проекты являлись частью информационного поля 

того времени и с большой долей вероятности могли послужить источниками 

вдохновения для А. Ф. Кокоринова и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламота при создании 

проекта здания Академии. Не удалось найти прообраза, который бы включал 

все примененные планировочные схемы, но приведенные аналоги отдельных 

схем могли вдохновлять Кокоринова и Деламота. Архитекторы переработали 

достижения архитектуры Европы и создали уникальное самостоятельное 

произведение. 

Близость аналогов и прообразов к объекту исследования не следует 

переоценивать. Так, трассировка улиц Васильевского острова буквально 

повторяет инсулы древнегреческого города Олинф, разрушенного Филиппом 

Македонским. Этот город не восстанавливался и был откопан археологами 

только в середине XX в., так что Д. А. Трезини не мог воспользоваться прямым 

заимствованием. В этом можно увидеть скорее результат культурного процесса, 

культурной парадигмы, чем прямого копирования. 

Здание Академии художеств имеет компактную замкнутую планировку с 

комбинированной планировочной схемой. В прямоугольник коридорно-

кольцевой схемы вписана роскошная и изящная анфиладно-кольцевая 

планировочная схема, залы которой образуют круглый двор. В лицевом 

корпусе и в корпусах-перемычках между круговым корпусом и корпусами по 
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3-й и 4-й присутствует зальная схема планировки. В центре почти квадратного 

в плане здания Академии художеств расположен парадный круглый двор, 

образованный круговой анфиладой. Такая комбинация планировочных схем в 

сочетании с объемно-пространственным и архитектурным решением здания 

делает его абсолютно самостоятельным произведением. Аналоги и возможные 

прообразы являлись лишь частью творческой художественной среды, в которой 

А. Ф. Кокоринов и Ж.-Б.-М. Валлен-Деламот создавали этот шедевр раннего 

классицизма в России. 
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ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИЙ  

В АРХИТЕКТУРЕ ЭКЛЕКТИКИ  

НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

 

Научно-техническая революция XIX века позволила применить в 

строительстве новые материалы и конструкции, но в то же время потребовала 

от промышленных зданий новых строительно-технических решений, 

способных удовлетворить требованиям возникающих промышленных 

технологий. В материале рассматривается взаимное влияние производственных 

технологий второй половины XIX века и объемно-пространственных и 

конструктивных решений промышленных зданий. 

Ключевые слова: архитектура, эклектика, промышленные здания, 

реконструкция и приспособление. 

A. G. Gvozdik 

MUTUAL INFLUENCE OF FORM AND TECHNOLOGY  

IN THE ECLECTIC ARCHITECTURE  

ON THE EXAMPLE OF INDUSTRIAL BUILDINGS 

 

The scientific and technological revolution of the 19th century made it possible 

to use new materials and structures in construction, but at the same time required new 

constructive and technological solutions from industrial buildings that could meet the 

requirements of emerging industrial technologies. The material considers the mutual 

influence of production technologies of the second half of the 19th century and 

architectural and constructive solutions of industrial buildings. 

Keywords: architecture, eclecticism, industrial buildings, reconstruction and 

adaptation. 

 

Архитектура промышленных зданий традиционно остается в тени 

храмов, дворцов, общественных зданий. Однако при более внимательном 

рассмотрении здесь можно найти более чем интересные сооружения, которые 

зачастую не замечаются при знакомстве с архитектурой и ее историей. 

Промышленная архитектура занимается созданием мест приложения труда, и, 

таким образом, обеспечивает жителей городов работой, а во многих случаях эти 
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объекты промышленности сами становятся теми центрами, вокруг которых 

возникают поселки и города. 

При подготовке архитекторов в стенах первого технического ВУЗа 

России, каким является Горный университет, невозможно обойти стороной 

промышленную архитектуру как связующее звено между специальностью 

07.03.01 «Архитектура» и промышленно-техническим профилем университета. 

«Специфика архитектурного образования — в синтезе технического и 

социального содержания» [2, с. 229; 3]. Для успешного освоения этой 

дисциплины необходимо преодолеть внутреннее предубеждение, которое 

распространено среди представителей профессии, против индустриальных 

зданий как сугубо утилитарных и неинтересных, где архитектору остается лишь 

сделать лестницы и туалеты. В этом отношении важно рассмотреть примеры 

промышленной архитектуры эпохи промышленной революции второй 

половины XIX в., которые показывают, что технологические решения 

производственных зданий не только не мешают, но и могут способствовать 

созданию интересного архитектурного образа. 

История архитектуры всегда была тем материалом, на котором студенты 

и молодые специалисты изучают логику и методы, приемы и ошибки зодчих 

прошлого. «В соответствии с международными принципами профессионализма 

в архитектурной практике, компетентность архитектора определяется 

систематизированным объемом теоретических знаний и практических навыков; 

приобретенными в образовательном процессе; учебными и послевузовской 

стажировками, практическим опытом и наработанным мастерством. Также от 

архитекторов требуется непрерывное обновление знаний и регулярное 

повышение профессиональной квалификации» [2, с. 227]. Именно в эпоху 

научно-технической революции в производстве и эклектике в архитектуре 

зарождается современное промышленное зодчество, типология современных 

промышленных зданий с их зальной или ячеистой структурой. По этой причине 

можно сказать, что производственные здания, подобно общественным, 

предоставляют архитектору больше возможностей для создания 

выразительного объема, нежели жилые, с их мелкоячеистой, сотовой, 

однообразной структурой. 

При проектировании и строительстве промышленного здания архитектор, 

в силу специфики объекта строительства, действительно вынужден оставаться 

на вторых ролях, уступая пальму первенства инженеру-технологу, 

отвечающему за технологию производственных процессов, оборудование цехов 

и иные подобные аспекты. Безусловно, важное влияние на промышленную 
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архитектуру оказывает развитие промышленной технологии и 

научно-технический прогресс. Тем не менее, промышленная архитектура 

второй половины XIX в. является примером того, как развитие промышленных 

технологий, конструктивных решений и архитектурных образов зданий не 

только не мешали друг другу, но и способствовали взаимному развитию. 

XIX в., «эпоха пара и стали», стал мощным рывком вперед, когда на 

смену мануфактуре, где собравшиеся вместе работники производили свою 

продукцию вручную, ремесленным способом, пришла фабрика с 

использованием машин и механизмов вместо мускульной силы человека. 

«Вначалѣ <…> машины <…> были громоздки, сложны, почти чудовищны по 

размѣрамъ, а между тѣмъихъ втискивали възданiя старой, примѣненнойкъ 

ручному труду конструкцiи; зданiя необширныя, у которых стѣны, полъ — все 

сотрясалось отъ грохота механизмовъ» [2, с. 314]. Соответственно, зодчим, 

возводившим промышленные здания новой эпохи, пришлось выработать новые 

приемы, чтобы соответствовать требованиям размещения этой техники. 

Условной датой начала промышленной революции считается 1771 г., 

когда британский предприниматель и изобретатель Ричард Аркрайт основал 

первую ткацкую фабрику современного типа. Становлению фабричного 

производства в Великобритании способствовал целый ряд технических 

нововведений: в 1769 г. начали появляться прядильные машины Комптона, в 

1775 г. Джеймс Ватт запатентовал свою паровую машину, в 1785 г. Генри Корт 

изобрел новый способ выплавки железа с использованием кокса вместо 

древесного угля, в 1795 г. Джозеф Брама изобрел гидравлический пресс. 

Производственно-технологическое оборудование, которое в эпоху мануфактур 

изготавливалось из дерева, больше не отвечало требованиям надежности, и оно 

было заменено на железное и стальное. Патент, защищавший разработки 

Аркрайта и других британских пионеров индустриализации, не 

распространялся на другие страны, и прядильные машины были скопированы в 

Германии, таким образом, промышленная революция пересекла пролив 

Ла-Манш. «Весьма поучителенъ тотъ фактъ, что нацiя, инициiаторъ крупной 

мануфактурной промышленности въ Европѣ, поддалась рутинѣ и что ее 

опередили теперь ея соперники въ отношенiи изобрѣтательности и въ дѣлѣ 

примѣненiя научныхъ усовершенствованiй техники производства» [4, с. 12]. 

В 1833 г. Людвиг Штиглиц приобрел участок на набережной Невы и 

получил разрешение на строительство «каменной фабрики», ставшей позднее 

известной как Невская бумагопрядильная мануфактура. «С Невской 

прядильной начинается история и типология крупной машинной фабрики, в 
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которой вся внутренняя структура, основанная на применении модульной 

сетки, поражает своей законченностью» [5, с. 113]. 

Авторам проектов промышленных зданий необходимо было вместить 

громоздкие устройства: паровые машины, дававшие энергию для производства, 

системы валов и шкивов, передававшие вращение от паровой машины к 

станкам сами станки — на момент становления фабричного производства 

применение электроэнергии оставалось еще отдаленным будущим. 

Соответственно, в конструкциях стен и колонн возникают опорные элементы 

для этих передаточных механизмов. Примеры подобных деталей и сейчас 

можно увидеть в стенах бывшей Невской бумагопрядильной мануфактуры, 

преобразованной в Единый центр документов на улице Красного 

Текстильщика. При реконструкции здания они были оставлены открытыми, без 

отделки, в качестве своеобразной «диковинки». 

Новое производство, особенно в условиях высоких широт Петербурга, 

его короткого светового дня в зимнее время, облачной погоды, не должно было 

зависеть от продолжительности светового дня. Естественное освещение было 

неспособно обеспечить достаточное количество света, и фабрики оборудуются 

газовым освещением — так же, как жилые дома, общественные здания и 

улицы. Доставка газа с природных месторождений была на тот момент 

непреодолимой задачей, и светильный газ синтезировался из каменного угля на 

газовых заводах. Полученный светильный газ хранился в специальных 

резервуарах, газгольдерах, наиболее известные из которых в нашем городе 

находятся на Обводном канале. «Эти необычные сооружения, давно 

утратившие свое первоначальное значение, сыграли важную роль в 

формировании “кирпичного стиля”, а также стали важным звеном в развитии 

металлических конструкций перекрытий пространств зального типа» [4, с. 199]. 

Из резервуаров газ перекачивался по подземным трубопроводам к 

потребителям (ил. 1). Газгольдеры на Обводном канале, несмотря на утрату 

первоначальной функции, по-прежнему вызывают интерес и инвесторов, и 

широкой публики.  

Паровые котлы и газовое освещение значительно увеличили 

взрывопожарную опасность производств. А стальные станки имели большую 

массу, чем деревянные. Эти изменения привели к повышению требований к 

конструкциям перекрытий зданий, которые не могли больше изготавливаться 

из дощатого пола, уложенного по деревянным балкам. Одной из наиболее 

массовых конструкций перекрытий промышленных зданий в период эклектики 

становятся «прусские своды» — ряды небольших сводов из кирпича или 
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неармированного бетона, уложенных по металлическим балкам. Так как в то 

время основным типом металлопроката являлся рельс (изготовление рельсов 

прокаткой началось в 1828 г.), именно он и использовался для устройства 

перекрытий. Станки устанавливаются рядами между колоннами, передавая 

основной вес на балку. Здесь нужно отметить своеобразную обратную связь: 

развитие технологий требовало более громоздкого оборудования для прокатки 

металла, а распространение металлопроката привело к увеличению 

конструктивных шагов зданий, в которых размещалось это оборудование. В 

результате использования такой схемы шаг конструкций определяется 

габаритом оборудования, образующего длинные ряды, вдоль которых 

перемещались немногочисленные работники, осуществлявшие, в основном, 

контроль работы станков. При реконструкции многие из таких перекрытий 

заменяются на современные железобетонные плиты, в том числе не без 

объективных причин. Коррозия металлических балок и проблемы с их 

пределом огнестойкостью приводят к тому, что прусские своды разбираются, 

или в лучшем случае дублируются плитами. 

Вертикальные несущие конструкции представлены либо кирпичными 

столбами, либо колоннами из литого чугуна. Однако архитекторы эпохи 

эклектики не останавливались на чугунных столбах примитивной формы: у 

чугунных колонн присутствуют хоть и упрощенные, но капители и базы, 

сочетающие в себе функциональную роль опорных и декоративных элементов 

(ил. 2). Между столбами укладываются балки или устраиваются арочные 

конструкции. 

Подвальные этажи по-прежнему чаще всего перекрываются кирпичными 

сводами (цилиндрическими, крестовыми), как это имело место в здании 

Елисеевских складов в Биржевом переулке (ил. 3). В названном здании 

перекрытия над подвалом были выполнены из крестовых сводов, тогда как 

перекрытия над первым этажом — из прусских сводов по рельсовым профилям. 

К моменту начала реконструкции здания в 2003 г. здание использовалось в 

качестве гаража ГОИ им. С. И. Вавилова. Сводчатые перекрытия, по которым 

передвигались автомобили, показали замечательную надежность, тогда как 

перекрытие над первым этажом (прусские своды) находилось в аварийном 

состоянии из-за коррозии металлических балок. При перемещении даже 

одиночных людей по чердаку ощущалась зыбкость, колебания конструкций. В 

итоге оно, как это часто бывает, было заменено на монолитную 

железобетонную плиту. 
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Высокие требования к качеству кладки приводят к тому, что она ведется 

двухрядной (например, в здании ПНК им. С. М. Кирова), либо однорядной 

фламандской (как в здании Елисеевских складов в Биржевом переулке). Сама 

по себе кирпичная стена, сочетавшая простые плоскости и элементы фигурной 

кладки, становится узнаваемым элементом промышленной архитектуры 

эклектического периода во многих городах, и в Петербурге в том числе. 

Позднее это сходство стиля будет неоднократно использовано советскими и 

российскими кинематографистами при создании образа других городов. 

Бывший ПНК им. С. М. Кирова (ул. Красного текстильщика, 10–12, 

Корпус «О»), например, был снят режиссером И. Масленниковым в 

контекстуальном образе Лондона в «Сокровищах Агры» из цикла про Шерлока 

Холмса и Е. Татарниковым в роли Нью-Йорка в «Воскреснуть, чтобы умереть» 

из цикла про Ниро Вульфа. В этом проявляется интернациональность 

кирпичного промышленного стиля. 

Большинство предприятий второй половины XIX в. неизбежно 

обзаводились дымовыми трубами, поскольку заводские механизмы 

приводились в движение паровыми машинами. Эти трубы формировали силуэт 

промышленных районов города, также как купола храмов формировали силуэт 

жилых районов. Трубы, как и другие элементы кирпичной кладки, выполнялись 

с декоративными элементами: цокольными частями и завершениями. 

Расширенная цокольная часть труб, как и многие другие декоративные 

элементы, имеет под собой конструктивно-технологическую основу. При 

работе котла в нижнюю часть трубы попадают дымовые газы с наиболее 

высокой температурой, и, в соответствии с требованиями технологии, нижняя 

часть дымового канала облицовывалась огнеупорным кирпичом, отделенным 

от основной кладки трубы температурным швом (ил. 4). В настоящее время при 

приспособлении бывших промышленных зданий Петербурга под 

общественную функцию эти трубы в большинстве случаев сохраняются в 

качестве своеобразной «памяти места». Примером такой трубы может быть 

труба завода «Красная нить» на углу Гельсингфорсской улицы и Выборгской 

набережной. 

«Многочисленные, в том числе и техногенные, вызовы настоящего 

времени предъявляют новые критерии поиска путей развития урбанистической 

среды» [1, с. 199]. Наблюдая в настоящее время очередной «переходный 

возраст» в развитии технологий, в том числе промышленных, мы должны 

изучить опыт наших предшественников, оказавшихся в XIX в. в подобных 

условиях — это поможет легче миновать этот период. 
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В Санкт-Петербургском горном университете, где в число обязательных 

дисциплин бакалавриата по специальности «Архитектура» входит 

«Архитектурное проектирование промышленных зданий», для достижения этой 

цели предусмотрены краткий курс истории промышленной архитектуры, 

включенный в объем лекционного материала, а также выполнение студентами 

домашнего задания в виде доклада о памятнике промышленной архитектуры по 

их выбору. 

В процессе преподавания промышленной архитектуры важно не только 

преодолеть предубеждение студентов против индустриальных зданий, но и 

помочь им увидеть эстетику «эпохи пара и стали» в сохранившихся объектах, а 

в дальнейшем принять активное участие в их реконструкции и приспособлении. 

Это может внести весомую лепту в сохранение образа Петербурга как 

фабричного, рабочего города. 
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Подготовка современных высококвалифицированных специалистов в 

области архитектурной реставрации является одной их важнейших задач 

архитектурного факультета Санкт-Петербургской академии художеств имени 

Ильи Репина. С этой целью в Академии организованы все ступени высшего 

образования архитекторов: бакалавриат, магистратура, аспирантура и ассистентура-

стажировка. Специальность была введена в учебный процесс вместе с блоком новых 

дисциплин, в том числе включающих широкие возможности современных 

технологий, но при сохранении традиций ручной графики и высоких 

требований к ее выразительности. Оценена специфика данного направления на 

всех стадиях обучения. 
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The training of modern highly qualified specialists in the field of architectural 

restoration is one of the most important tasks of the Architectural Faculty of the 

St. Petersburg Ilya Repin Academy of Arts. For this purpose, all stages of higher 

education of architects are organized at the Academy: bachelor’s, master’s, 

postgraduate and assistant-internship. The specialty was introduced into the 

educational process together with a block of new disciplines, including those that 
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traditions of manual graphics and high requirements for its expressiveness. The 

specificity of this direction at all stages of training is evaluated. 
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Особое внимание к вопросам теоретического и практического изучения 

памятников архитектуры в Российской империи стало уделяться начиная со 

второй половины ХVIII в. Это в значительной степени связано с 

возникновением Императорской академии художеств в 1757 г. Уже в первой 

редакции Устава Академии отмечалось ее значение в обеспечении сохранности 

архитектурного наследия, а согласно Уставу 1802 г., учебному заведению 

поручалось «наблюдение за сохранением памятников славы отечественной, 

равно как и сочинение новых» [1]. Также важно отметить, что представители 

династии Романовых большое внимание уделяли вопросам изучения и 

сохранения памятников архитектуры. Достаточно вспомнить указы Николая I, 

касающиеся сбора архивных материалов и их сохранения, очень показательна 

работа Императорской археологической комиссии и Московского 

археологического общества. Можно сказать, что к концу XIX в. методология 

работы с архитектурным наследием в Российской империи находилась на 

передовых рубежах европейской реставрационной науки, о чем 

свидетельствуют работы Петра Петровича Покрышкина и высказывания по 

этому поводу Алексея Серафимовича Щенкова. 

Важным этапом формирования методологии, а затем и теории 

реставрации в Санкт-Петербурге стало создание списка сохраняемых объектов, 

который отсутствовал к концу ХIХ в., в отличие от многих столичных 

европейских городов. Формированию соответствующего списка предшествовал 

ряд сложностей и недоразумений. Первый список «памятников» архитектуры 

было поручено составить Министерству внутренних дел. Однако 

предъявленные списки содержали только 87 памятников, в основном 

памятников-монументов. Затем со стороны государства была предложена 

объективная концепция формирования списка, основанная на дате постройки 

памятника и его материале, однако в силу «молодости» архитектуры 

Санкт-Петербурга в его состав попали только памятники периода барокко. Без 

внимания остались постройки периода классицизма, что не удовлетворило 

архитектурную общественность, состоящую в основном из мирискусников. 

Последними был выдвинут субъективный подход к формированию списка, 

основанный на личных предпочтениях, который исключал объекты эклектики и 

модерна, что впоследствии отрицательно сказалось на формировании списка 

памятников в советский период. До 60-х гг. XX в. в список охраняемых 

объектов не входили архитектурные памятники периода эклектики и модерна. 

Отношение государства к архитектурному наследию в период с 1917 г. до 

начала Великой Отечественной войны был крайне противоречив и 

характеризуется потерей большого количества объектов исторического 

наследия. 
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В послевоенный период реставрационная деятельность была практически 

полностью направлена на восстановление наследия. Важным аспектом этого 

периода стало формирование значительной роли общественного мнения в 

определении направленности реставрационных работ, то есть учитывались не 

только профессиональные представления об их возможности и 

целесообразности. Общественное мнение было настолько сильным, что на него 

не оказало существенного воздействия проведение Второго международного 

конгресса реставраторов в Венеции и принятие Венецианской хартии 

реставрации. Все большее развитие получала концепция восстановления 

памятников архитектуры, в том числе разрушенных объектов, а также 

не воплощенных. 

С точки зрения развития международной методологии и теории 

архитектурной реставрации, значительные успехи были достигнуты в 1931 г., 

когда были разработаны и приняты за основу деятельности с архитектурным 

наследием Афинская декларация и Итальянская хартия, в которых были 

закреплены приемы консервации объектов архитектуры как основы 

реставрационной деятельности. Таким образом, был завершен этап развития 

теории и методологии архитектурной реставрации [12]. 

Развитие общих подходов к сохранению архитектурного наследия 

оказывало влияние на формирование образовательного процесса и в Академии 

художеств. Исторически сложилось, что видные деятели, мастера в области 

архитектуры приглашались к работе, руководству мастерскими, 

непосредственно участвуя в формировании следующего поколения 

архитекторов. Как было ранее отмечено, изучению архитектурного наследия в 

Академии художеств с момента ее основания уделялось значительное внимание 

уже с младших курсов. Важное место в этом процессе занимал Музей при 

Академии художеств, где обучающиеся знакомились с коллекцией живописи, 

копировали гравюры, архитектурную графику, рисовали слепки античных 

скульптур, изучали макеты памятников архитектуры. Подготовительный этап в 

становлении зодчего «Архитектурная графика» и сейчас включает выполнение 

отмывки архитектурной детали, обмеров, работы со шрифтами и ордером, 

копирование исторических чертежей в музее. Эти задания, выполняемые на I 

курсе, а также обмерная практика являются практической частью изучения 

памятников, воспитывающей вкус, чувство пропорций и развивающей 

графические навыки. Лекции по истории архитектуры сопровождают студентов 

весь период обучения, формируют комплексный и полный взгляд на весь 

исторический период и создают основу для фундамента профессиональных 

знаний [1]. 
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Как отдельное направление, курс «Реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия» сложился только в 2016 г. Для подготовки 

бакалавров данного направления на 3–5 курсах была сформирована 

персональная мастерская, которую сначала возглавил Р. М. Даянов. В 

последние годы ею руководит Н. О. Смелков, декан архитектурного 

факультета, при участии других реставраторов-практиков. Можно сказать, в 

этой мастерской в большей степени сохраняются и даже культивируются 

традиции ручной архитектурной графики, уделяется большое внимание 

макетированию объектов архитектурного наследия. Проекты усложняются 

последовательно и, например, на протяжении 3 курса от деталей зданий, 

небольших мемориальных объектов обучающиеся переходят к приспособлению 

усадебного дома (ил. 1). В качестве примера учебной работы 4 курса можно 

привести проект православной часовни в парке (ил. 2). Выпускная 

квалификационная работа 5 курса — это комплекс зданий и сооружений в 

среде с приспособлением, воссозданием объектов культурного наследия. 

Сохранение традиций наряду с глубокой аналитической проработкой объекта и 

окружающей среды является важной отличительной чертой Академии 

художеств при подготовке бакалавров данного направления. Большинство 

выпускников, пока это число составляет 5–7 человек в год, поступают в 

магистратуру кафедры архитектуры по направлению подготовки 07.04.02 

«Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». Научными 

руководителями магистерских диссертаций являются профессор С. Ф. Гришин, 

доцент Н. М. Петухова, профессор Н. И. Явейн. Выпускники бакалавриата и 

магистратуры востребованы в профильных ВУЗах страны, 

научно-исследовательских организациях и компаниях, занимающих ведущие 

позиции в области архитектурного проектирования и реставрации 

архитектурного наследия. 

С 2018 г. в Академии художеств начала действовать двухлетняя очная 

образовательная программа подготовки ассистентов-стажеров по направлению 

07.09.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия». Ее целью 

является привлечение молодых специалистов, выпускников к 

преподавательской и научной работе непосредственно в Академии. 

Вступительные испытания ассистентуры-стажировки включают собеседование 

по специальной дисциплине, соответствующей профилю программы по 

творческо-исполнительской специальности, и экзамен по иностранному языку 

(английскому, немецкому, французскому; русскому как иностранному — для 

граждан иностранных государств). Оцениваются и индивидуальные 

достижения абитуриента, перечень которых подается поступающим вместе с 

основными документами. Профильное вступительное испытание предшествует 

вступительному испытанию по иностранному языку и проводится в два этапа: 
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представление реферата на выбранную абитуриентом тему исследования и 

собеседование. 

Выпускная квалификационная работа ассистента-стажера представляет 

собой проект и реферат. Проект, выполненный по утвержденной кафедрой 

архитектуры теме, должен содержать графическую часть и пояснительную 

записку с описанием функционального решения и художественного приема 

объемно-пространственной композиции реконструируемого или 

воссоздаваемого объекта с обоснованием архитектурного предложения. 

Реферат должен содержать материал, позволяющий обучающемуся на примере 

своей педагогической деятельности продемонстрировать: 

– владение современными средствами педагогической деятельности в 

области архитектурного образования, выявлять и применять новые 

дидактические подходы и методики ведения образовательной деятельности; 

– способность применять знание особенностей психологии креативного 

образования в педагогической деятельности; 

– способность разрабатывать программы по творческим дисциплинам 

архитектурной направленности, соответствующие современным требованиям; 

– способы, позволяющие формировать внутреннюю мотивацию 

обучаемого. 

Получившие диплом по данному направлению подготовки имеют право 

преподавать в высшей школе и понимают специфику образования в Академии. 

С 2022 г. в программу аспирантуры Академии входит научная 

специальность 2.1.11 «Теория и история архитектуры, реставрация и 

реконструкция историко-архитектурного наследия». В настоящее время 

подготовлены необходимые документы, учебный план и рабочие программы 

дисциплин и практик, в 2023 г. состоится первый набор. 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине для 

приема на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования [9]. 

Поступающие в аспирантуру должны быть подготовлены к самостоятельной 

исследовательской работе в области теории и истории архитектуры, 

реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, обладать 

первичным опытом исследовательской работы, выраженным интересом к 

избранной проблеме; уметь доказывать актуальность предполагаемой 

проблемы, формулировать цели и задачи исследования, рабочую гипотезу и 

пути дальнейшего научного поиска, иметь общее представление о методах 

исследовательской работы. 

Цель вступительного испытания состоит в проверке способностей 

поступающего и уровня его подготовленности к обучению по научной 
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специальности. Задачи вступительного испытания заключаются в определении 

степени подготовки поступающего: к постановке и решению научно-

исследовательских задач в сфере архитектуры и реставрации архитектурного 

наследия; к проведению фундаментальных и прикладных исследований, к 

внедрению на практике результатов исследования, к написанию диссертации 

как итога обучения в аспирантуре. 

Соответственное положение [4] устанавливает порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, порядок проведения 

итоговой аттестации по программам аспирантуры, а также порядок 

сопровождения лиц, успешно прошедших итоговую аттестацию по программам 

аспирантуры, при представлении ими диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук к защите. Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами, Постановлениями правительства Российской 

Федерации, Приказами Минобрнауки [3; 6; 10; 11] и Уставом 

Санкт-Петербургской академии художеств. 

В Академии действует также Положение о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего 

образования [5]. Оно определяет порядок организации и проведения 

практической подготовки обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, в том числе программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, формы и способы ее проведения, а также 

виды практической подготовки обучающихся [7; 11]. Практическая подготовка 

обучающихся в Академии является составной частью основной 

образовательной программы высшего образования и проводится в соответствии 

с утвержденными рабочими учебными планами и графиком учебного процесса 

в целях приобретения обучающимися навыков профессиональной 

деятельности, углубления и закрепления знаний и компетенций, полученных в 

процессе теоретического обучения. 

На всех стадиях обучения в Академии пристальное внимание уделяется 

качеству преподавания и освоения студентами современных компьютерных 

технологий [2]. Это связано с необходимостью достижения такого уровня 

профессионального обучения, который позволит сохранять и проявлять 

специфику традиционного художественного образования на фоне владения как 

базовыми, так и перспективными цифровыми технологиями, гибко реагировать 

на текущие изменения в сфере программного обеспечения. 

На сегодняшний день архитектурный факультет — один из самых 

больших в Академии, на нем обучается более 250 студентов. Структура 

архитектурного факультета Академии включает: 

– кафедру архитектуры (зав. кафедрой — В. А. Григорьев); 
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– кафедру истории архитектуры и сохранения архитектурного наследия 

(зав. кафедрой — Ю. А. Никитин); 

– кафедру инженерно-строительных дисциплин (зав. кафедрой — 

С. Ф. Гришин). 

Учебный процесс нацелен на получение теоретических знаний, 

формирование практических навыков и разработку научных подходов в 

области проектирования зданий и сооружений, в том числе их реставрации и 

реконструкции, а также творческих концепций архитектурной деятельности. 

Программа обучения включает в себя установочные лекции по 

фундаментальным наукам и теории архитектуры, экспериментальное 

проектирование с применением современных компьютерных технологий, 

предполагает публикации научных статей и участие в межвузовских, 

отраслевых и международных конференциях. 

Таким образом, изучение культурного наследия и сохранение 

памятников прошлого всегда играло большую роль в деятельности 

Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Открытое 

в 2016 г. направление «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» 

получило поступательное развитие и воплощает накопленные годами знания на 

практике, соответствует актуальной мировой тенденции, связанной с изучением 

и возможным приспособлением исторических зданий под новые функции. 

Наличие различных уровней подготовки — бакалавриата, магистратуры, 

ассистентуры-стажировки, — а также развитие аспирантуры будет 

способствовать поискам и решениям актуальных проектных и научно-

исследовательские задач, совершенствованию методик преподавания и 

программ профессионального образования в области реконструкции 

и реставрации архитектурного наследия. 
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А. Ф. Еремеева 

МЕТОДОЛОГИЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ  

ПО РАЗВИТИЮ АРКТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ  

НА КАФЕДРЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СПБГАСУ 

 

Темы, связанные с развитием городов Арктической зоны Российской 

Федерации в части совершенствования типологии жилых и общественных 

зданий, а также формирования комфортной городской среды, включены в 

программу магистратуры кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ. 

В статье раскрыта методология данной учебной программы: особенности 

научных исследований и экспериментальных разработок, которые проводятся 

магистрантами в рамках дипломного проектирования. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, типология 

зданий, городская среда, научные исследования, методология проектирования. 

A. F. Eremeeva 

METHODOLOGY OF THE MASTER’S PROGRAM  

ON THE DEVELOPMENT OF ARCTIC CITIES  

AT THE ARCHITECTURAL DESIGN DEPARTMENT OF THE SPSUACE 

 

Topics on the development of cities in the Arctic zone of the Russian 

Federation in terms of improving the typology of residential and public buildings, as 

well as the formation of a comfortable urban environment are included in the 

master’s program at the Architectural Design Department of the Saint Petersburg 

State University of Architecture and Civil Engineering. The article reveals the 

methodology of this curriculum: the features of scientific research and experimental 

developments conducted by undergraduates in the framework of diploma design. 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, typology of buildings, urban 

environment, scientific research, design methodology. 

 

Согласно «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации 

и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года», развитие 

арктических территорий является одной из приоритетных задач страны [1]. 

С 2019 г. темы, посвященные инновационной типологии жилых и 
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общественных зданий и формированию комфортной среды для жизни, работы, 

туризма в условиях Арктики, включены в программу магистратуры кафедры 

архитектурного проектирования СПбГАСУ. 

Обучение в магистратуре занимает два года. Особенностью магистерской 

программы кафедры архитектурного проектирования является то, что 

изначально студенты проводят коллективное исследование одного из 

арктических городов, изучают историю его формирования и стратегические 

направления развития, потребности населения, на основе проведенного анализа 

выбирают наиболее актуальные площадки для дипломного проектирования. 

Затем студенты выполняют проекты генерального плана территории, а также 

жилого и общественного здания в структуре данного района или квартала. В 

зависимости от результатов определяется, какой из проектов берется на более 

подробную разработку в рамках дипломного проектирования. Зачастую 

дипломные проекты студентов магистратуры оказываются расположенными на 

соседних участках. Это позволяет приобрести дополнительные компетенции, 

научить архитектурному диалогу, который необходим впоследствии 

практикующим архитекторам для формирования целостного пространства при 

застройке крупной городской территории несколькими авторами [2]. Возможно 

вариативное проектирование объектов несколькими авторами на одном 

участке. 

Первыми городами для экспериментального проектирования в 

магистратуре кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ стали 

Воркута и Салехард. Воркута — моногород, в котором реализуется программа 

«Управляемое сжатие» [3]. После сокращения объема добычи угля население 

города стало стремительно сокращаться. В настоящий момент ведется 

переселение жителей близлежащих поселков в г. Воркуту, принимаются меры 

по улучшению качества жизни в городе, чтобы удержать существующее 

население. В перспективе Воркута может стать региональным центром 

арктического туризма, опорной точкой начала туристических маршрутов. 

Близость Полярного Урала и стоянок коренных народов республики Коми, 

промышленное наследие, сам образ Арктики формируют потенциал для 

развития туризма. Развивать данные возможности необходимо благодаря 

созданию качественной инфраструктуры для реализации всех видов 

туристической деятельности: экологического (посещение особо охраняемых 

природных территорий), экстремального (катание на горнолыжных склонах, 
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сплав по рекам), культурного (знакомство с культурой коренных народов), 

научно-познавательного (посещение полярных станций, наблюдение за 

животным миром) туризма; возможно совмещение нескольких видов 

туризма [4; 5]. 

Этот вопрос актуален не только для г. Воркуты, но и остальных 

арктических городов и поселений. Магистрантами предлагается развитие 

северной части Воркуты, которая отделена оврагом от южной части с 

историческим центром. Северный район города, преимущественно жилой, 

испытывает недостаток общественных пространств. Территория 

нефункционирующего завода железобетонных изделий недалеко от берега 

р. Воркуты потенциально удобна для создания нового общественного центра. 

Население г. Салехарда, в отличие от г. Воркуты, имеет тенденцию к 

постепенному увеличению. В настоящий момент строится новый жилой район 

Обдорский вблизи нового административного центра города, куда планируется 

переселить людей из ветхой барачной застройки. Магистрантами предлагается 

также развитие района у Речного вокзала с формированием делового центра и 

территории вдоль берега р. Полуй с внедрением современной жилой застройки 

и формированием культурного центра, разрабатывается центр научных 

исследований Арктики. Создание проектов жилых и общественных зданий для 

благоприятной жизни населения в городах Арктической зоны Российской 

Федерации и для привлечения внутренних и международных туристов является 

целью обучения в магистратуре кафедры архитектурного проектирования 

СПбГАСУ. В перспективе — расширение географии площадок проектирования 

для Арктического региона. 

В своих исследованиях студенты магистратуры кафедры архитектурного 

проектирования СПбГАСУ опираются на достижения архитекторов  

1960–1980-х гг. ЛенЗНИИЭП (Ленинградский зональный научно-

исследовательский и проектный институт типового и экспериментального 

проектирования) — крупнейший проектный институт, основанный в 1963 г., 

головная организация, которая несколько десятилетий занималась научными 

исследованиями, типовым и индивидуальным проектированием для городов 

Крайнего Севера СССР. Научно-экспериментальная база, сформированная в 

ЛенЗНИИЭП, во многом актуальна до сих пор. Проекты архитектора 

А. И. Шипкова, главного архитектора проектов, руководителя отдела 

экспериментального проектирования ЛенЗНИИЭП («Поляр “Пирамида”», 
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«Поляр “Снежногорск”» и др.), вдохновляют молодое поколение архитекторов 

смелостью и новизной. Сегодня с развитием технологий и появлением новых 

строительных материалов подобные идеи стало возможно реализовывать. 

На специфику арктической архитектуры оказывают влияние 

продолжительный период отрицательной температуры, обилие снега, 

строительство на вечной мерзлоте, полярные ночь и день. Отдельной частью 

предпроектных исследований при работе с арктическими территориями 

является изучение градостроительной климатологии и возможностей 

градостроительного регулирования климатических факторов среды 

(температурного режима, ветрового режима, снегового режима, 

перераспределение солнечной радиации). Этому посвящена книга архитектора 

А. В. Яковлева «Градостроительство на Крайнем Севере». А. В. Яковлев 

приводит примеры схем размещения жилых зданий в зависимости от 

доминирующего направления ветра для формирования благоприятного 

микроклимата дворовых пространств. Это достигается за счет 

перераспределения потоков ветра благодаря определенному расположению 

зданий в генеральном плане. 

А. В. Яковлев также вводит понятие криптоклиматического комплекса: 

«Под криптоклиматическими комплексами понимается объединение зданий в 

развитый объем с возможностью сквозного прохода по теплым помещениям 

между жилыми корпусами и учреждениями повседневного обслуживания. 

Такой комплекс обеспечивает жизнь и повседневные социальные контакты в 

условиях независимого от внешней среды климата, т. е. криптоклимата (от 

греческого kryptos — “скрытый”, “тайный”)» [6; 7]. Многие из дипломных 

проектов жилых и общественных зданий, разрабатываемых в магистратуре 

кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ, устроены по такому 

принципу. 

Студенты магистратуры изучают лучшие проекты международного опыта 

проектирования на арктических территориях, выявляют критерии, по которым 

ведется отбор проектов-аналогов, приближенных к их темам дипломного 

проектирования. Анализ международного опыта включает изучение истории 

проекта, основных задач, которые стояли перед проектировщиками, портретов 

пользователей данного объекта, градостроительные, функционально-

планировочные, объемно-пространственные и архитектурно-художественные 
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особенности проектов. Выводы из анализа международного опыта влияют на 

дальнейшие решения собственных дипломных проектов. 

 

Примеры дипломных проектов 

 

Культурный центр арктического туризма рассмотрен на примере 

дипломного проекта Д. Вабищевич для г. Воркуты (руководители: 

И. А. Иванов, М. С. Якуненкова). 

Культурный центр арктического туризма расположен на территории 

оврага, который разделяет северную и южную часть города. Активный рельеф 

повлиял на архитектурные решения. Функциональные блоки постепенно 

спускаются к берегу ручья, который протекает на дне оврага. Таким образом, 

композиция здания дополняет природные формы рельефа. Объемно-

пространственное решение построено на контрасте горизонтальных форм, 

которые подчиняются рельефу, и остекленных конусов, напоминающих форму 

чума — традиционного жилища народов Севера. Гостиничные номера, а также 

выставочные залы являются видовыми. Оттуда открывается вид на овраг, а в 

зимнее время можно наблюдать северное сияние (ил. 1) [8]. 

Помимо этого, формообразование здания зависит от климатических 

факторов региона. В Воркуте зимой преобладает южное направление ветра, и, 

соответственно, с этой стороны возникает больше всего снегозаносов. Форма 

здания создана таким образом, чтобы стимулировать возникновение обратных 

потоков воздуха, которые не позволяют снегу накапливаться у фасада здания. 

Для наиболее точного подбора формы применялась программа Autodesk CFD, в 

которой тестировалось несколько образцов, и в итоге был выбран наилучший 

(ил. 2). Уклон кровли также рассчитан таким образом, чтобы избежать 

накопления снега и улучшить аэродинамику здания. Здание поднято на опоры 

над уровнем земли, подполье при этом неотапливаемое — это также отражает 

специфику арктической архитектуры: необходимо избежать передачи тепла от 

здания фундаментам, чтобы не нарушить несущую способность вечной 

мерзлоты. Для отделки выбраны материалы, устойчивые к низким 

температурам [8]. 

Культурный центр арктического туризма состоит из пяти основных 

блоков: гостиница, культурный, образовательный и спортивный блоки, а также 

входной узел. Входной узел расположен на пересечении основных связей. 
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Планировочное решение создано таким образом, чтобы обеспечить удобные 

взаимосвязи между всеми основными функциями, а также обеспечить 

разделение путей движения персонала и посетителей. Выбор функций 

обусловлен целью сформировать региональный центр арктического туризма, 

где туристы впервые знакомятся с Арктикой и выбирают дальнейшие 

направления для поездок по региону. Помимо этого, данный комплекс мог бы 

стать новым общественным центром для городского досуга, повысить качество 

жизни населения Воркуты [8]. 

Центр активного туризма рассмотрен на примере проекта развития 

горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» в г. Кировске, его 

преобразования в туристический центр регионального значения. Проект 

выполнен В. Овчинниковым (руководитель — А. Ф. Еремеева) на кафедре 

дизайна архитектурной среды СПбГАСУ. Методология работы над данным 

проектом аналогична обозначенной выше. 

Участок проектирования находится в восточной части г. Кировска в 

предгорье горы Акуймвенчорр. Он ограничен с востока существующим 

городским горнолыжным склоном, с юга — городским парком, который 

находится на возвышенности, с севера — жилой застройкой, панельными 

типовыми домами. Западное направление является связующем вектором: 

горнолыжный склон — исторический центр города [9]. 

Проектное предложение предполагает перспективы общего развития 

генерального плана Кировска, а не только указанного участка. Проект 

направлен на создание среды для развития спортивно-туристического кластера 

и, одновременно, создание качественно нового, современного уровня жизни 

горожан. Предполагается сформировать новую спортивно-туристическую 

функцию города, опираясь на природно-ландшафтные особенности и 

исторически сложившуюся городскую ткань, развивая их положительные 

качества (ил. 3) [9]. 

Проектирование туристического комплекса на данном участке решает 

несколько существующих в городе проблем. Во-первых, проект частично 

решит проблему с недостатком мест временного жилья в городе. Вместимость 

существующих гостиниц, которые располагаются в черте города, недостаточна 

для размещения большей части туристов в зимний период, поэтому гости 

вынуждены селиться в пригороде на базах отдыха, которые находятся в 

отдалении от горнолыжных трасс, или арендовать жилье у горожан [9]. 
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Во-вторых, туристический комплекс решит проблему бессистемности 

существующих объектов на участке проектирования, поскольку существующие 

объекты, хоть и находятся на одной территории, но никак не связаны 

между собой [9]. 

Горнолыжный комплекс включает в себя несколько функциональных 

блоков, а именно: жилой, состоящий из гостиничных номеров; спортивный, 

представляющий собой спортивный зал, помещения для ремонта и хранения 

снаряжения; общественный блок с выставочными залами, прокатом снаряжения 

и т. д.; блок спасателей, в который также входит медицинский пункт. 

Функциональное зонирование сформировано согласно предполагаемому 

сценарию движения людей по территории комплекса (ил. 4) [9]. 

Кроме того, проектируемое сооружение предполагает использование, не 

направленное на горнолыжный спорт. В нем предусмотрены выставочные 

пространства и спортивная функция, представляющая спортивные залы, 

которые могут использоваться в любое время года вне зависимости от лыжного 

сезона, что делает проект всесезонным и экономически прибыльным [9]. 

Для обсуждения проектов, еще в процессе дипломного проектирования 

привлекаются эксперты в области архитектурного проектирования в Арктике. 

Это позволяет получить более достоверные результаты. Лучшие дипломные 

проекты представляются на конференциях всероссийского и международного 

уровня, направляются на профессиональные конкурсы, где получают 

престижные награды. 

Таким образом, методология магистерской программы по развитию 

арктических городов на кафедре архитектурного проектирования включает 

последовательное решение нескольких задач: 

– исследование территории проектирования и ее роли в городе; 

– определение потенциала развития территории проектирования; 

– анализ специфики факторов, влияющих на формирование объекта на 

обозначенной территории, включая природно-климатические факторы; 

– создание портретов возможных пользователей территории и их 

потребностей; 

– анализ мирового опыта по теме исследования; 

– теоретическое моделирование сценариев использования объекта 

проектирования; 

– экспериментальное проектирование; 
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– апробация результатов научного исследования и проектирования на 

конференциях и практических семинарах. 
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Иллюстрации 

 

 
Ил. 1. Культурный центр арктического туризма для г. Воркуты.  

Архитектурно-образное решение  

(автор — Д. Вабищевич; руководители: И. А. Иванов, М. С. Якуненкова) 

 

 

 
Ил. 2. Культурный центр арктического туризма для г. Воркуты. Формообразование 

(автор — Д. Вабищевич; руководители: И. А. Иванов, М. С. Якуненкова) 
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Ил. 3. Горнолыжный комплекс как общественный центр г. Кировска.  

Схема организации территории (автор — В. Овчинников; руководитель — А. Ф. Еремеева) 

 

 

 
Ил. 4. Центр активного туризма в г. Кировске. Функциональная схема  

(автор — В. Овчинников; руководитель — А. Ф. Еремеева) 
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НАРРАТИВ В ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ КУРСЕ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДИЗАЙН СРЕДЫ» 

 

Высокая степень абстрагирования пропедевтических дисциплин выявляет 

глубинные обобщения и закономерности в формообразовании и 

проектировании. Отсутствие литературной составляющей и узнаваемых 

предметов нередко становится причиной непонимания дисциплины и 

препятствует внедрению приобретенных навыков в арсенал профессиональных 

инструментов. Исследование истории методов разработки общих 

универсальных приемов и сопоставление их с заданиями, универсальность 

композиционных схем, взаимодействие речевых и зрительных образов, процесс 

перехода от предметного к беспредметному представляется как нарратив 

пропедевтического курса. 

Ключевые слова: пропедевтический курс, беспредметная композиция, 

дизайн среды, нарратив, конструктивизм, супрематизм. 

T. N. Zhuk 

NARRATIVE IN THE PROPAEDEUTIC COURSE  

OF THE “ENVIRONMENTAL DESIGN” SPECIALTY 

 

A deep degree of abstraction of propaedeutic disciplines reveals deep 

generalizations and patterns in shaping and designing. The lack of a literary 

component and recognizable objects often causes misunderstanding of the discipline 

and prevents the introduction of acquired skills into the arsenal of professional tools. 

The study of the history of methods for developing general universal techniques and 

comparing them with tasks is presented as a narrative of a propaedeutic course. 

Keywords: propaedeutic course, non-objective composition, environmental 

design, narrative, constructivism, suprematism. 

Литература в картине с ее философией, моралью, анекдотом была устранена  

из искусства живописного — путь к беспредметному был расчищен 

И. Клюн 6, c. 129 

Малевич со мной говорил о своем постепенном отходе  

от искусства предметного к беспредметному 

Р. Якобсон 8, c. 39 
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Целью изучения пропедевтического курса дизайна среды традиционно 

считается формирование и развитие проектного дизайн-мышления. Исходная 

композиция обычно представляет сочетание простых геометрических фигур, 

которые выполняют роль объектов для последующих преображений. Задачи, 

решаемые в процессе обучения, позволяют развить способность к 

проектированию объектов, сред и систем; освоить методологию 

дизайн-проектирования и проектную культуру дизайна, а также сформировать 

и развить художественное мышление, способность к созданию выразительных 

образов средствами художественной композиции 4. 

К сожалению, отсутствие повествовательной составляющей в исходной 

композиции часто становится причиной эмоционального выхолащивания. 

Композиции, составленные из простых геометрических фигур, не имеющие 

нарратива, часто воспринимаются лишенными смысла и, как следствие, 

демотивированными. Результатом этого бывает невостребованность опыта, 

приобретенного в процессе изучения пропедевтического курса дизайна среды. 

А ведь именно эмоциональная и сюжетная составляющая помогает овладеть 

основами изобразительного повествования, позволяет осмыслить отдельные 

задания модуля как целостную проектную разработку. 

Традиционные произведения изобразительного искусства передают 

вербальное повествование, рассказанное изобразительным языком. По меткому 

замечанию П. Волковой, начиная с Джотто ди Бондоне, художник не 

пересказывал литературный сюжет, а изображал, как происходило событие, 

словно бы он был непосредственным свидетелем происходящего 3, c. 26. Роль 

художника расширялась от рисовальщика до режиссера холста. Режиссура 

холста выступала как система приемов, которые организуют внимание зрителя 

посредством акцентирования главного и подчинения этому главному 

второстепенного. История изобразительного искусства содержит бесчисленное 

количество примеров того, как историческое, литературное повествование 

умещалось в рамки одного произведения так, что событие, протяженное во 

времени и пространстве, можно было лицезреть единовременно. Произведения 

изобразительного искусства подчас глубоко эмоциональны, сюжет передается 

отточенными приемами, организация пространства «листа» повествует о 

событиях, умело управляя чувствами и вниманием зрителя… Но какое 

повествование передают пропедевтические упражнения? Как увязать 

предметное изображение, узнаваемое, содержательное, осязаемое, с 

беспредметными композициями, и как наполнить их смыслом?  

Ответы на эти вопросы — в истории разработки методов 

художественного обучения 1920–1930 гг., а истоки методов — «в недрах левых 

течений и творческих школ, исследовавших процесс выявления первоэлементов 
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средств и приемов художественной выразительности на таком уровне 

абстрагирования, когда эти первоэлементы оказались общими для различных 

видов искусства и в принципиальной структуре построений композиции, и в 

характере их использования, и в определении условий восприятия 

художественного образа» 6, c. 344. 

«Комплекс пропедевтических дисциплин стал важнейшим достижением 

советской педагогики. Он помог выявить те общие художественные 

закономерности, приемы и средства, которые необходимы художникам разной 

специализации. Для этого потребовалось, с одной стороны, абстрагироваться от 

конкретной будущей специализации художника, а с другой — снять с приемов 

и средств выразительности всякий налет традиционалистской стилистики. 

Чтобы сделать это, пришлось обратиться к самым простым и всеобщим 

композиционным закономерностям, средствам и приемам выразительности, 

которые можно вынести за скобки конкретной художественной профессии и 

конкретного стиля. Это и было сделано создателями пропедевтических 

дисциплин с поразительной научно-фундаментальной глубиной и 

художественным блеском» 6, c. 346. 

Стремление выработать некие «объективные» приемы 

формообразования, научно обосновать свои творческие эксперименты и 

критерии оценки произведений искусства было вызвано субъективными 

методами преподавания в период 1918–1920 гг., когда академическая система 

обучения была заменена совершенно новой методикой 6, c. 344. 

Пропедевтический курс как система «формирования новой предметно-

пространственной среды разрабатывался такими первоклассными 

художниками, архитекторами и скульпторами, как А. Веснин, А. Лавинский, 

Л. Попова, Н. Ладовский, Б. Королев, В. Королев, В. Кринский и Н. Докучаев» 

6, c. 346. Это обстоятельство позволяет предположить, что тематика первых 

заданий пропедевтического курса должна распространяться в область изучения 

композиционных закономерностей, уделяя должное внимание вопросам 

пересказа вербального повествования изобразительным языком. Ключи 

решения задач взаимодействия изобразительного и повествовательного нужно 

искать в произведениях русских футуристов, а также в творческих 

лабораториях Л. Лисицкого, А. Родченко и др. В «Супрематическом сказе про 

два квадрата в 6-ти постройках» Л. Лисицкий выступает как изобретатель 

нового визуального восприятия и демонстрирует поиск новых форм 

изобразительной речи. Текст книги, исключая название, состоит из 33 слов. 

Повествование ведется не столько посредством вербальных, сколько 

визуальных средств. Тем не менее, линейно-плоскостные композиции не 
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воспринимаются без сюжетной составляющей, а множество трактовок 

«Сказа…» можно принять свидетельством того, что они провоцируют зрителя 

на создание собственного нарратива 2. 

В этом и заключается парадокс: с одной стороны, по декларации, 

составленной И. Пуни в соавторстве с К. Л. Богуславской к выставке «0,10», 

«картина есть новая концепция абстрагированных реальных элементов, 

лишенная смысла…» 7, c. 122, а с другой — именно эта ее лишенность 

смысла становится причиной отсутствия мотивации в освоении 

пропедевтического курса, построенного на глубоком абстрагировании и 

обобщении реальных элементов. 

Не менее важной проблемой для осознания пропедевтического материала 

является переход от предметного изображения к беспредметному. Связующим 

элементом, на мой взгляд, может стать анализ композиционных схем 

произведений изобразительного искусства, в результате которого становится 

очевидна ее универсальность — один и тот же тип композиционной схемы 

может быть заложен в основу совершенно непохожих изображений. 

Структура композиционной схемы выстраивается с учетом сюжета 

произведения, направлений движения взгляда, определения композиционного 

центра и соподчиненных элементов. Задание рекомендуется выполнять на 

кальках методом совмещения с исходным изображением. Выполнение задания 

преследует несколько целей. Во-первых, убедиться в универсальности метода: 

разные произведения изобразительного искусства могут быть организованы по 

одной композиционной схеме. Во-вторых, его выполнение транспортирует от 

«искусства предметного к беспредметному» с сохранением связей с исходным 

произведением искусства и позволяет осмысленно переживать дальнейшие 

построения и преобразования. В-третьих, именно это задание становится 

основой для дальнейших исследований первичных элементов: точки, точек, 

точечных элементов, линий и линейных элементов, образующих плоскость. 

Таким образом, исходная композиция, представляющая сочетание простых 

геометрических фигур, производится на основе композиционной схемы 

предметного изображения, желательно классического произведения 

изобразительного искусства. Собственно, правильно сформированная 

композиционная схема содержит в себе критерии оценки исходной, первичной 

композиции, на базе которой будут разворачиваться дальнейшие упражнения и 

творческие исследования пропедевтического курса. А критерием оценки 

анализа композиционной схемы является внутренняя драматургия выбранного 

произведения изобразительного искусства. Этот прием позволяет сохранить 

осмысленную взаимосвязь между первоэлементами, находящимися на 
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предельном уровне абстрагирования с предметной средой посредством единых 

методов организации пространства. 

Подтверждение такой трактовки первого задания — «построение 

линейно-плоскостной композиции из простых геометрических фигур» можно 

встретить в материалах подготовительного курса Баухауса, проводимого 

Йоханнесом Иттеном 9, c. 40.  

Нужно отметить, что метод проведения исторических параллелей между 

вводными курсами общехудожественной грамоты УНОВИСа, ОБМОХУ, 

Баухауса, ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа уже сам по себе становится нарративом 

пропедевтического курса, что создает атмосферу исторической реконструкции 

творческих лабораторий пионеров дизайна, в которых разрабатывались 

современные основы формообразования. 

В качестве пояснений к заданию также представляются «Живописные 

опыты» и «Линиизмы» Александра Родченко 1. Поскольку линия в них 

преподается как самостоятельная живописная форма, составляющая структуру 

композиционной схемы, каркаса, конструкции, они воспринимаются целостной 

исследовательской разработкой. Линейно-графические циркульные 

композиции 1915 г., которые развивались в направлении геометрической 

абстракции, с одной стороны — минимальный по типу использования 

материала композиционный опыт. С другой — эксперимент, цель которого 

доказать, что линия, будучи траекторией движения точки, является 

формообразующим элементом произведения, приобретающим самостоятельное 

значение 5, c. 40. При сопоставлении «беспредметных композиций» и 

коллажей, фотографий А. Родченко возникает ощущение их подобия, словно 

бы первые являются композиционной схемой вторых 1. Так, чувство подобия 

возникает при одновременном рассматривании «Беспредметной композиции» 

1918 г. и коллажа «Техника», скомпонованного из цветных вырезок. Такое же 

впечатление возникает при сопоставлении «Два круга» 1919 г. с коллажем на 

обложке книги В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии». 

Таким образом, становится понятным тот факт, что беспредметные 

композиции нельзя рассматривать как букет или портрет, потому что они ни то, 

ни другое. А что же они? Они — концепция, эксперимент, цель которого — 

продемонстрировать, что такая простейшая форма, как линия, может быть в 

искусстве не только самостоятельным, но и единственно формообразующим 

элементом произведения. 

Следующим заданием становится перевод линии в плоскость. Большое 

внимание уделяется работе с характером линий, определяющих границы 

плоскостей 5, c. 17. Вводится понятие линейной структуры. Теперь 
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композиционную схему можно принять как структуру, состоящую из 

вспомогательных линий. Зрительные оси материализуются во вспомогательных 

линиях 5, c. 50, вспомогательные линии образуют систему, а система 

вспомогательных линий становится нерегулярной модульной сеткой, на основе 

которой производятся дальнейшие формообразующие эксперименты. 

Следующее задание звучит так: «В этой сетке вспомогательных линий 

необходимо выделить композицию, состоящую из первичных форм, т. е. 

простых геометрических фигур. Первая часть задания выполняется линиями 

разной толщины, а вторая — плоскостями». 

Одновременно объясняется тема коллажа. Ее прекрасно иллюстрирует 

совместная работа Владимира Маяковского и Александра Родченко — книга 

«Про это», футуристическая поэзия и живопись. Футуристическая поэзия как 

нельзя лучше служит примером сюжета для коллажа, имеющего образно-

ассоциативную подоплеку. Составление коллажа на основе образно-

ассоциативных построений позволяет приобрести навыки перевода вербального 

повествования в изобразительное и наоборот. Часто случается так, что в 

композиции коллажа студенты неосознанно повторяют выбранную для 

основной разработки композиционную схему. 

После выполнения коллажа целесообразно вернуться к работам над 

исходной композицией, состоящей из простых геометрических фигур, и 

повторить основные правила и приемы организации пространства для того, 

чтобы составить три вида орнамента: центрический, линейный, сетчатый. Для 

этого нужно определить мотив, составить его в раппорт и повторить в 

соответствии с типом орнамента. Цель — приобретение навыков 

«орнаментального черчения», которое, по Я. Чернихову, «является одним из 

важных видов графического искусства, имеющим широкое значение для 

развития художественно-чертежных навыков. Изучение орнамента, 

построенное не на слепом копировании, а на тщательном изучении линий, 

геометрических фигур … дает учащемуся те графические навыки, которые 

имеют разностороннее применение в художественной промышленности» 

8, c. 9. В качестве иллюстративного материала используются «линейные 

плетенки» 8, c. 60–80, «геометрические рисунки конструктивистов» 6, c. 40, 

«супрематические декоративные композиции для ткани» 7, c. 291 Н. Суетина, 

И. Чашника, Л. Поповой, эскизы рисунков для ткани О. Розановой, 

К. Малевича 6, c. 198–207, орнаментация агитационно-декоративных тканей 

конца 20-х — начала 30-х гг. 7, c. 302. Другая цель этого задания заключается 

в изучении законов симметрии, применяемых в планировочных решениях 
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архитектурных комплексов, средовом и предметном дизайне 7, c. 376 

5, c. 375, 389. 

Накопленный арсенал выполненных плоскостных упражнений позволяет 

направиться в область изучения объемно-пространственной композиции. 

Первым заданием становится выполнение исходной композиции, состоящей из 

простых геометрических фигур, в рельефе. В нем отрабатываются навыки 

выявления выразительности фронтальной плоскости. Один вариант 

изготавливают из бумаги и картона. Примером могут послужить фотографии 

упражнений студентов пропедевтической дисциплины «Пространство», 

разработанной Н. Ладовским в Обмасе на архитектурном факультете 

ВХУТЕМАСа 7, c. 348–349. 

Другой — из различных материалов, подобранных самостоятельно. 

Второй вариант исполнения рельефа позволяет исследовать комбинаторные 

навыки сочетания материалов. В качестве примера приводятся контррельефы 

В. Татлина, поскольку «он вышел на один из вариантов всеобщей пропедевтики 

— «материальный подбор». Внедряемая им во ВХУТЕИНе художественная 

дисциплина «Культура материала» была преемственно связана с его 

«контррельефами». Благодаря тому, что за основу пропедевтики он взял 

материал (не форму, не цвет, а именно материал), обнаружилось, что 

всеобщность беспредметности связана с архитектурой и чистой пропедевтикой, 

ориентирующейся на нее. Стало ясно, что именно такие стилеобразующие 

концепции, как супрематизм и конструктивизм имеют шансы сформировать 

свою методику преподавания, в которую отлично войдет пропедевтика с 

освоением «чистых» форм и приемов композиции» 7, c. 352. Изучение 

угловых контррельефов Татлина позволяет перевести рельефные упражнения в 

категорию объемных коллажей, при выполнении которых необходимо 

сохранить характерные для исходной композиции, состоящей из простых 

геометрических фигур, сопряжения. Исходная композиция теперь должна 

послужить графической схемой формообразования. Соблюсти это условие 

помогает промежуточное задание: на шести сторонах куба необходимо 

сочинить и разместить рельефные композиции так, чтобы рельеф на одной 

стороне куба стал его продолжением на другой. Рельефные композиции 

одновременно на трех сторонах куба должны восприниматься как единое целое, 

каждая сторона должна производить законченное впечатление, при этом не 

быть обособленной, замкнутой на себе. Рисунок линий должен сохранять 

характерные сопряжения и сочетания форм предыдущих заданий. В этом 

упражнении приобретаются навыки выявления характерных особенностей 

поверхности методом членения, обогащается «палитра взаимосвязанных 
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инструментов» художественно-композиционной системы. При этом 

наибольший художественный эффект получается, когда одна художественная 

система (декоративно-графическая) как бы накладывается на другую 

(архитектоническую), не подчиняясь ей. 

Изучение закономерностей процесса формообразования продолжает 

выполнение объемного коллажа из плоскостей, образованных характерными 

сопряжениями исходной композиции. Он производит «превращение 

двухмерных геометрических элементов в трехмерные». Поскольку «внешний 

объем выполняет не только роль ограждения, но и служит носителем 

определенной художественной концепции», объемная композиция должна 

стать продолжением разработки, построенной на основе исходной 

композиционной схемы. На этом этапе образовательного модуля обучающиеся 

переходят от плоскости в объем, воссоздавая подобие объемно-

супрематической скульптуры. В этом помогает знакомство с угловыми 

контррельефами В. Татлина 1914–1915 гг., проектом памятника 

III Интернационала 1920 г., скульптурой И. Клюна «Музыкант» 1916 г., 

«архитектонами» К. Малевича и Н. Суетина, скульптурным супрематизмом 

Д. Якерсона и беспредметными композициями его учеников в Витебске 1920 г., 

пространственными конструкциями Г. Клуциса 1921 г., работами 

конструктивистов К. Иогансона, К. Медунецкого, А. Родченко, 

В. и Г. Стенбергов, представленными на выставке Обмоху в Москве 1921 г. 

Заключительная тема курса — разработка внутреннего пространства. Это 

задание прямо противоположно формированию объемного коллажа, поскольку 

он представляется как оболочка. Объем в архитектуре — как правило, 

«скорлупа» вокруг пространства, имеющего определенное назначение. 

Внутреннее пространство влияет на формообразование объема, но не 

обязательно вполне соответствует ему. Задача заключается в формировании 

самостоятельного, ничем не заполненного внутреннего пространственного 

объема. Внешняя форма, в которой будет сформирован внутренний 

пространственный объем, может иметь очертания куба или параллелепипеда. 

Таким образом, в процессе прохождения пропедевтического курса 

специальности «Дизайн среды» исследуются основы изобразительного 

повествования, существование «первоэлементов» на плоскости, в объеме и 

пространстве, решаются задачи формообразования внутреннего пространства в 

контексте знакомства с историей развития методов художественного обучения 

1920-х гг. Исторические параллели, сопоставление тем заданий курса с 

разработками ведущих художественно-промышленных школ начала прошлого 

века позволяет сохранять осмысленный подход, решает проблему отсутствия 
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литературной основы, из-за которого композиции, составленные из простых 

геометрических фигур, как правило, представляются неподготовленному 

зрителю лишенными смысла. Воспринять отдельные задания курса как 

целостную проектную разработку позволяют последовательные трансформации 

композиционной схемы изобразительного произведения в связи с 

параллельным изучением истории поиска новых форм пионерами советского 

дизайна. Прикладное изучение методик формирования пропедевтических 

дисциплин становится нарративом в освоении курса, формирует погружение, 

позволяет осмыслить дисциплину, «пропустив материал через руки» (ил. 1). 
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влияние на формирование программ обучения художников по проектированию 

интерьера, выявляется преемственность традиций архитектурных школ города 

в становлении кафедры. 
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Appeal to the history of the Interior and Equipment Department of the 

Leningrad Vera Mukhina Higher School of Art and Design – the Saint Petersburg 

Stieglitz State Academy of Art and Design. The activity of architects – teachers of the 

department is considered, their influence on the formation of training programs for 
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schools of the city in the formation of the department is revealed. 
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Известно, что кафедра интерьера и оборудования в ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной была образована в 1956 г. при активном участии директора 

вуза (впоследствии ректора) Якова Николаевича Лукина — известного 

ленинградского архитектора. Выпускник Ленинградского института инженеров 
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коммунального строительства (вып. 1932 г.) и архитектурного факультета 

Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры Академии 

художеств СССР (вып. 1934 г.), кандидат архитектуры (1945 г.), Я. Н. Лукин 

был уверен, что интерьер — проблема в первую очередь архитектурная, 

поэтому на кафедру архитектурного проектирования (так она называлась в 

1950–1970-е гг.), перед которой ставилась основная задача — выпуск 

специалистов по художественному проектированию интерьера, для 

преподавания специальных дисциплин были приглашены архитекторы. 

В настоящей статье интересным представляется вспомнить 

замечательных педагогов кафедры — архитекторов-практиков, чьи знания и 

опыт обеспечили преемственность традиций архитектурных школ города в 

программах обучения художников по проектированию интерьера. 

Первыми на кафедру к Я. Н. Лукину пришли работать Игорь Дмитриевич 

Билибин и Владилен Вольдемарович Пиркер (в 1956 г.), Василий 

Александрович Петров (в 1959 г.), Зоя Борисовна Томашевская (в 1960 г.). 

Выпускники архитектурного факультета Института живописи, скульптуры и 

архитектуры Всероссийской академии художеств, ученики А. К. Барутчева, 

С. В. Васильковского, Е. А. Левинсона, именно они стали преподавать 

студентам самую важную дисциплину — проектирование, именно они 

выступили руководителями курсовых и дипломных проектов первых выпусков 

кафедры. Об организации в 1950-е гг. работы на кафедре пишет исследователь 

школы Г. А. Власова: «Знания и опыт студентам передавали такие известные 

архитекторы, как Н. В. Баранов, А. И. Гегелло, В. А. Петров, В. Д. Кирхоглани, 

З. Б. Томашевская, Д. И. Билибин, В. В. Пиркер, Р. Н. Иванов» [16, c. 171]. 

Все пришедшие на кафедру архитекторы-художники имели опыт 

профессиональной деятельности в архитектуре. Так, Я. Н. Лукин до работы в 

ЛВХПУ им. В. И. Мухиной успел в 1930-е гг. поработать архитектором в 

разных проектных организациях Ленинграда (Верфьстройпроект, 

Промстройпроект, Инжтехпроект). В 1936–1941 гг. под руководством 

Н. А. Троцкого он принимал участие в реализации масштабного ансамбля — 

Ленинградского Дома Советов на Московском проспекте. В послевоенное 

десятилетие — работал в проектном институте «Ленпроект» в должности 

главного инженера проектов мастерской № 3, разрабатывал проекты жилых 

домов, многие из которых возведены на Петроградской стороне. Крупнейшим 

осуществленным проектом Я. Н. Лукина тех лет является комплекс зданий 

института «ЛенНИИпроект» (соавторы О. И. Гурьев и А. П. Щербенок, 1952–

1956 гг.). В 1950-е гг. он также в содружестве с коллегами и учениками работал 

над проектом нового здания Финляндского вокзала под руководством главного 

архитектора города Н. В. Баранова [20, c. 30–32]. 
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Художник-архитектор И. Д. Билибин по окончании института был 

направлен в проектный институт «Гипрогор», где работал в области 

проектирования жилых и общественных зданий, а также по планированию 

населенных мест (г. Киров, г. Павлодар и др.) [11, л. 9, 14–17]. В. В. Пиркер до 

1956 г. работал в должности архитектора в институте «Ленпроект» в 

мастерской № 5 под руководством Е. А. Левинсона, он проектировал ряд 

жилых и общественных зданий, занимался благоустройством площадей, 

осуществлял авторский надзор [10, л. 5]. 

В. А. Петров сразу после окончания института в 1939 г. поступил в 

мастерскую Наркомата обороны, которой руководил академик архитектуры 

Л. В. Руднев. В должности архитектора он участвовал в разработке следующих 

проектов мастерской: комплекс зданий Центральных Управлений Советской 

Армии на Фрунзенской наб. в Москве и Дома Советов в Баку [18, c. 56]. В 

1943 г. был направлен командованием на строительство выставки «Героическая 

оборона Ленинграда», а впоследствии Музея обороны Ленинграда, где работал 

заместителем главного художника. После войны В. А. Петров работал в 

Художественном фонде, где в содружестве с Н. М. Суетиным и 

К. Л. Иогансеном занимался оформлением городских выставок; качестве 

руководителя творческой мастерской Госстройпроекта выполнял работу по 

застройке крупных кварталов Севастополя; в 1950-е гг. трудился в 

Ленинградском филиале института «Гидропроект» в должности главного 

архитектора, в творческом содружестве с М. К. Аникушиным работал над 

проблемами монументальной скульптуры и архитектуры [3, л. 27–28]. 

З. Б. Томашевская до прихода на кафедру работала архитектором в 

институте «Ленпроект» в 1948–1953 гг., занималась совместно с архитектором 

Ф. Олеником реставрационными работами в Пушкине и Павловске, 

реконструкцией и восстановлением дворца в Стрельне, а также 

проектированием общественных интерьеров (школа, дом отдыха, кинотеатры). 

В 1954–1956 гг. в рамках работы архитектором в институте «Ленметропроект» 

участвовала в проектировании станций и вестибюлей первой линии 

Ленинградского метрополитена («Балтийская», «Пушкинская»), в 1956–1960 гг. 

З. Б. Томашевская работала в институте «Гипроторг» и проектировала 

интерьеры магазинов, ресторанов и кафе [6, л. 8]. 

Набрав такой состав преподавателей на новую кафедру, Я. Н. Лукин ввел 

в практику преподавание проектирования на старших курсах в отдельных 

творческих мастерских, скорее всего, на основе опыта учебы всех новых 

педагогов и по образцу персональных учебных мастерских Института академии 

живописи, скульптуры и архитектуры Академии художеств СССР: в 

Императорской академии художеств творческие мастерские архитектурного 
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факультета «были учреждены после реформы 1893 года. Первыми их 

возглавили ведущие педагоги — архитекторы Л. Н. Бенуа, А. Н. Померанцев и 

М. Т. Преображенский. В ХХ столетии многие из их учеников <…> 

продолжили преподавательскую деятельность. Среди них И. А. Фомин, 

Н. А. Троцкий, Л. В. Руднев, Е. А. Левинсон, А. К. Барутчев» [21, c. 16]. И уже 

их ученики, в свою очередь, продолжили эстафету и стали преподавать 

студентам ЛВХПУ им. В. И. Мухиной новую профессию — художественное 

проектирование интерьера. 

Первую творческую мастерскую Яков Николаевич Лукин возглавил сам, 

своим помощником назначил И. Б. Билибина, второй мастерской руководил 

В. А. Петров, а помогали ему В. В. Пиркер и З. Б. Томашевская [18, c. 58], 

руководить третьей мастерской кафедры в 1961 г. пригласили архитектора-

художника Валериана Дмитриевича Кирхоглани [22, c. 93], выпускника 1938 г. 

мастерской Л. В. Руднева Института живописи, скульптуры и архитектуры 

Всероссийской академии художеств, а в качестве ассистента — архитектора 

Сергея Леонидовича Михайлова, выпускника 1955 г. Ленинградского ордена 

Трудового Красного Знамени инженерно-строительного института [14, л. 9]. 

Творческая судьба В. Д. Кирхоглани и С. Л. Михайлова, как и 

архитекторов других мастерских кафедры, успешно сложилась в архитектурной 

профессии. Так, В. Д. Кирхогланис в 1944–1960 гг. по приглашению 

руководителя мастерской проектного института «Ленпроект» Е. И. Катонина 

работал его заместителем, а затем и руководителем мастерской: «Работа нашей 

мастерской, — напишет он впоследствии в своей автобиографии, — 

сосредотачивалась в основном в центральных районах города <…> 

восстановление Марсова поля, сада у Адмиралтейства, реконструкция 

Михайловского сада, района Инженерного замка и др., в основном в области 

садово-паркового искусства» [23, c. 115]. В 1945 г. В. Д. Кирхоглани приступил 

к разработке своего знаменитого проекта — Парка Победы на Московском 

проспекте. С 1961 г. В. Д. Кирхоглани работал главным архитектором 

проектного института Госкомитета оборонной техники, где им велись работы 

по строительству научных институтов, опытных цехов и предприятий, 

генпланов и благоустройства Кировского завода «Большевик» в Ленинграде, 

Челябинского и Харьковского тракторных заводов, санатория на 2 000 мест в 

курорте «Трускавец», санатория в Пятигорское и т. д. [15, л. 65–66]. 

С. Л. Михайлов до 1961 г. участвовал в разработке ряда крупных 

архитектурных объектов (площадь Победы на Средней Рогатке, гостиница 

«Ленинград», здание таможни на государственной границе СССР — 

Финляндия и др.) [14, л. 44]. 
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Составление заданий на курсовое и дипломное проектирование, 

рекомендации по учебной и научной литературе, индивидуальное 

консультирование студентов при разработке проектов — основа 

учебно-методической деятельности руководителей и преподавателей 

творческих мастерских на старших курсах. Все они, даже ректор, продолжали 

параллельно с преподавательской деятельностью заниматься архитектурой. 

Часто привлекали студентов к проектной работе. 

Темы первых дипломных проектов 1960-х гг. удивляют разнообразием и 

широтой решаемых архитектурными средствами проблем, можно привести 

лишь некоторые из них: «Реконструкция Литейного проспекта», «Ресторан в 

г. Зеленогорске», «Квартал по Ланскому шоссе», «Реконструкция, отделка и 

оборудование театра им. Ленсовета», «Лаборатория токов высокого 

напряжения Политехнического института», «Отделка и оборудование типового 

проекта детского сада», «Благоустройство пляжа в поселке “Солнечное”», 

«Реконструкция, отделка и оборудование ДЛТ», «Красноярская ГЭС», 

«Отделка и оборудование завода “Кинап”», «Отделка универмага “Пассаж”», 

«Трасса «Ленинград — Зеленогорск», «Оформление Ленинграда к 50-летию 

Октября», «Отделка и оборудование школы на пл. Искусств», «Музей ЛВХПУ 

на открытом воздухе», «Отделка и оборудование цветочного магазина на 

Невском проспекте», «Плавательный бассейн в строительно-вантовом 

покрытии», «Отделка и оборудование интерьеров Охтинского химического 

комбината», «Гостиница “Невская”», кинотеатр “Баррикада”», проект жилого 

дома, «Пионерский лагерь в поселке Репино», «Интерьеры книжного 

магазина», «Реконструкция Измайловского сада», «Интерьеры Ленинградского 

высшего инженерного мореходного училища в г. Стрельне» и мн. др. Следует 

отметить, что все темы связаны с конкретными адресами и объектами. 

Представляется, что благодаря руководителям-архитекторам-практикам на 

кафедре было обеспечено тематическое разнообразие, связанное с 

проектированием реальных актуальных для города и страны объектов. 

На младших курсах специальные дисциплины, включая композицию, 

тоже преподавали архитекторы. Так, Альфред Федорович Колкушин в 1963 г. 

начал преподавательскую деятельность на кафедре архитектурного 

проектирования. После окончания в 1959 г. архитектурного факультета 

Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 

художеств СССР, где он учился в мастерской профессора С. В. Васильковского 

и получил квалификацию архитектора [24, c. 282], А. Ф. Колкушин работал в 

Ленинградском филиале Академии строительства и архитектуры академии 

СССР. В должности старшего архитектора он участвовал в проектировании 

экспериментального микрорайона и серии экспериментальных домов для 
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г. Кириши, разработке проектов крупных выставок, в том числе передвижных 

[1, л. 23], имел целый ряд авторских построек в городах РСФСР [1, л. 25]. Тема 

его аспирантской работы, которую он вел параллельно с преподавательской 

деятельностью, была посвящена важнейшей проблеме современности — 

внутренней отделке промышленных сооружений [1, л. 20]. 

Аскольд Петрович Изоитко, закончив Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР в 1954 г., где 

руководителями его проектов выступили профессор С. В. Васильковский и 

доцент Я. Н. Лукин [24, л. 276], получил в 1950–1970-х гг. масштабный опыт 

проектной деятельности в таких организациях, как «Ленпроект», 

«ЛенЗНИИЭП», «Ленаэропроект», а также богатый педагогический опыт: 

с 1969 по 1974 гг. он работал по совместительству в Ленинградском институте 

железнодорожного транспорта [7, л. 17], в 1975–1976 учебном году он работал 

в Ленинградском государственном институте театра, музыки и 

кинематографии. В ЛВХПУ им. В. И. Мухиной А. П. Изоитко был «приглашен 

на кафедру архитектурного проектирования в 1976 г. как 

высококвалифицированный специалист с производства. <…> А. П. Изоитко — 

автор большого количества спортивных и общественных зданий (крытых 

бассейнов, манежей, пионерских лагерей, Дворца Молодежи в г. Ленинграде, 

ресторана “Олень” в Зеленогорске и т. д.» [7, л. 28]. Всего более 25 

осуществленных проекта, включая здание гостиницы «Интурист» в Пскове, 

аэровокзала в г. Череповец, международного аэровокзала и аэропорта 

«Минск-II» и др. [7, л. 66]. 

На кафедре также работали архитекторы на условиях почасовой оплаты 

труда или по совместительству с основной архитектурной деятельностью. Так, 

макетирование на 2 курсе преподавал еще один выпускник Института 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств 

СССР — Игорь Павлович Шмелев. В 1960 г. он окончил архитектурный 

факультет, мастерскую профессора Е. А. Левинсона, год работал в мастерской 

№ 3 института «Ленпроект», затем — в «Гипроприбор», «ЛенЗНИИЭП» 

[4, л. 4, 9, 12]. Первые выпускники, а ныне — ведущие профессора кафедры 

В. М. Чурилин и Л. В. Карлов вспоминают еще и Ивана Ивановича Стрепетова, 

выпускника мастерской С. В. Васильковского Института живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР, который 

преподавал в 1960-е гг. на втором и третьем курсах кафедры архитектурного 

проектирования на отделении отделки и оборудования зданий. При этом 

основным местом его работы было Центральное конструкторское бюро 

стандартизации, а должностью — начальник архитектурного отдела [9, л. 29]. 
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Дисциплины по архитектурной графике и истории архитектуры и 

искусств студентам первых наборов тоже преподавали архитекторы. Так, 

архитектор-художник Мариэтта Эрнестовна Гизе, выпускница 1938 г. 

мастерской Н. А. Троцкого Ленинградского института живописи, скульптуры и 

архитектуры АХ СССР, с 1948 г. преподавала дисциплину «Графическое 

изучение памятников прикладного искусства» [2, л. 18], с 1949 г. — 

«Архитектурная графика» [2, л. 22]. В 1952 г., после защиты кандидатской 

диссертации, она начала читать самостоятельно подготовленные курсы по 

всеобщей истории искусств, истории архитектуры, истории орнамента [2, c. 32]. 

М. Э. Гизе также разработала, проиллюстрировала и долгие годы читала 

специальный курс по истории интерьера [19, c. 58], о чем в личном деле 

хранится документ 1972 г., в котором за подписью ректора указывается, что 

«ею был прочитан ряд самостоятельных курсов», в числе которых — «История 

интерьера» [2, л. 35]. Об интересном опыте организации Лектория в Музее 

прикладного искусства М. Э. Гизе рассказывает в статье, где приводит 

некоторые востребованные широкой публикой темы: “О красоте жилищ”, 

“Оборудование современной квартиры”» [17, c. 17] и др. Удивительным в этом 

проекте, которым руководила Мариэтта Эрнестовна, представляется то, что 

рамках лектория был открыт консультационный пункт, «в котором каждый 

желающий мог бы получить совет художника или архитектора по 

благоустройству и оборудованию своей квартиры или комнаты, а 

представители общественных учреждений могли бы получить консультацию по 

оформлению школ, интернатов, детских садов, клубов, домовых контор, 

заводских цехов и т. д.» [17, c. 17]. Таким образом, архитекторы не только 

оставались в своей профессии и параллельно с преподаванием в вузе 

занимались архитектурным проектированием, но также — просветительской 

деятельностью и помощью самым широким слоям населения в решении 

актуальных вопросов по организации и убранству интерьера. 

Архитектор Петр Александрович Кудин (выпускник 1959 г. мастерской 

С. В. Васильковского Института живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина АХ СССР) с 1962 г. работал в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на 

разных кафедрах: художественной обработки металла, промышленного 

искусства, теории и истории архитектуры и искусства. До этого времени 

работал в проектном институте «Гипроприбор» старшим архитектором и в 

Ленинградском филиале Академии строительства и архитектуры СССР 

[5, л. 45] главным архитектором сектора планировки и застройки г. Ленинграда 

[5, л. 12]. На кафедре архитектурного проектирования преподавал на втором 

курсе основы композиции, вел факультатив «Архитектура и психология 

человека» [5, c. 29]. В 70-х гг. Я. Н. Лукин на время своих отпусков оставлял 
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П. А. Кудина исполнять обязанности заведующего кафедрой архитектурного 

проектирования, а декан В. Д. Кирхоглани просил на время своего отсутствия 

по случаю командировок возлагать на Петра Александровича обязанности 

декана факультета интерьера и оборудования [5, л. 32–34]. 

По воспоминаниям профессора Л. В. Карлова, в 1960-е гг. на базе 

общежития ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (набережная реки Фонтанки, д. 23) 

работало вечернее отделение кафедры. Занятия по проектированию вели 

архитектор В. Д. Кирхоглани и Л. В. Карлов — выпускник кафедры 1963 г. 

Талантливым студентом вечернего отделения проявил себя выпускник 

архитектурного училища г. Ленинграда Роман Никанорович Иванов, в будущем 

преподаватель кафедры. 

Художник-архитектор Георгий Петрович Степанов, выпускник 1952 г. 

мастерской Е. А. Левинсона Института живописи, скульптуры и архитектуры 

им. И. Е. Репина АХ СССР [24, c. 273], в 1981 г., будучи кандидатом 

архитектуры и доктором искусствоведения, сменил на посту ректора 

Я. Н. Лукина [9, л. 20] и возглавил и вуз, и кафедру, стал руководить 

мастерской № 1 (III, IV и V курсы) [9, л. 24–25]. Г. П. Степанов в период 

работы в институте «Ленгипрострой» (1952–1956 гг.) участвовал в 

проектировании и строительстве общественных и жилых зданий. Особенно 

успешно он проявил себя в области теории архитектуры, в вопросах синтеза 

искусств, его научные труды получили широкое признание. Выпускники его 

мастерской защищали, начиная с 1984 г., свои дипломные работы на темы: 

«Интерьеры ресторана в Сестрорецке», «Интерьеры дворца культуры в 

Таганроге», «Благоустройство квартала в г. Пушкине», «Интерьеры 

филармонии в Костроме», «Экспозиция Гангутского мемориала в Ленинграде», 

«Интерьеры детского театра дворца пионеров им. Жданова» и др. 

Помощником по мастерской № 1 Г. П. Степанов пригласил архитектора 

Левона Гагиковича Бадаляна, который закончил архитектурный факультет 

Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии 

художеств СССР в 1964 г., мастерскую профессора А. К. Барутчева [24, с. 289]. 

В институте «ЛенЗНИИЭП» работал в мастерской народного архитектора 

СССР С. Б. Сперанского, где участвовал в проектировании целого ряда 

крупных уникальных объектов: гостиница «Ленинград», монумент героическим 

защитникам Ленинграда на площади Победы и др. Л. Г. Бадалян является 

автором станции метро «Политехническая», с 1971 г. он работал начальником 

архитектурно-конструктивного отдела и осуществлял комплексное 

проектирование Аэровокзала на Площади Мира в Ленинграде и Дворца спорта 

во Владивостоке [12, л. 7]. На кафедру интерьера и оборудования в ЛВХПУ 

им. В. И. Мухиной он пришел в 1981 г., здесь он ведет преподавательскую и 
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методическую работу по проектированию, руководит курсовыми и 

дипломными работами, аспирантами [12, c. 58]. 

Одновременно с новым ректором в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной пришел 

работать архитектор Юрий Иванович Курбатов проректором по научной 

работе. В 1960 г. он с отличием закончил Институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина Академии художеств СССР, учился у профессора 

Е. А. Левинсона [24, c. 284]. После окончания учебы Ю. И. Курбатов работал в 

институте «Ленгипрогор» и «ЛенЗНИИЭП», где участвовал в проектировании 

двадцати объектов [8, c. 33]. В ЛВХПУ им. В. И. Мухиной он работал  

в 1981–1989 гг., где наряду с усовершенствованием научной работы кафедр 

подготовил и читал студентам курс лекций по новейшей западной 

архитектуре [8, л. 33]. 

Профессорско-преподавательский состав кафедры, начиная с первого 

выпуска, стал пополняться выпускниками. На основе традиций ведущих 

архитектурных школ города постепенно были сформированы оригинальные 

программы кафедры интерьера и оборудования. Основу профессорско-

преподавательского состава в настоящее время составляют выпускники 

кафедры, но также продолжают работать и архитекторы-художники-

выпускники Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина: 

Сергей Геннадьевич Темерев (вып. 1989 г., доцент В. С. Волонсевич) 

[24, c. 344] занимается со старшекурсниками проектированием, руководит 

курсовыми и дипломными работами; Екатерина Владимировна Прошкина 

(вып. 1986 г., мастерская профессора Я. Н. Лукина) преподает дисциплину 

«Архитектурная графика»; Мария Евгеньевна Орлова-Шейнер (вып. 2007 г., 

мастерская профессора В. О. Ухова) ведет дисциплины «Основы архитектуры» 

и «Основы строительной техники и архитектурных конструкций». 

Интересно вспомнить еще одно обстоятельство, которое сближает 

архитектурные школы города: на протяжении всех лет существования кафедры 

в составе Государственной экзаменационной комиссии работали представители 

архитектурных школ, в первую очередь Института живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина. Они выступали в качестве членов и 

председателей экзаменационных комиссии, а также рецензентов. Так, с самого 

рождения кафедры и многие годы председателем ГЭК был видный 

ленинградский архитектор народный архитектор СССР Игорь Иванович Фомин 

(вып. 1926 г., Ленинградский высший художественно-технический институт 

(ЛВХТИ) Главпрофобр Наркомпроса РСФСР) [24, c. 245], эту миссию позднее 

осуществляли: заслуженный архитектор РСФСР Армен Константинович 

Барутчев (вып. 1927 г., Высший художественно-технический институт) 

[24, c. 246], Логин Людвигович Шретер (вып. 1937 г., Институт живописи, 
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скульптуры и архитектуры Всероссийской академии художеств) [24, c. 259], 

заслуженный архитектор РСФСР Жан Матвеевич Вержбицкий (вып. 1957 г., 

ЛИЖСА им. И. Е. Репина, мастерская академика Е. А. Левинсона) [24, c. 278], 

народный архитектор России Владимир Васильевич Попов (вып. 1951 г., 

Ленинградский инженерно-строительный институт), заслуженный архитектор 

России Петр Исидорович Юшканцев (вып. 1960 г., мастерская профессора 

И. И. Фомина) [24, c. 285], в настоящее время эту почетную обязанность принял 

на себя заслуженный архитектор России Вячеслав Орестович Ухов 

(вып. 1970 г., мастерская профессора С. Б. Сперанского). 

В настоящее время в качестве члена ГЭК на кафедре работает 

заслуженный архитектор России Максим Борисович Атаянц (вып. 1995 г., 

мастерская профессора Ж. М. Вержбицкого) [24, c. 352], в качестве рецензента 

дипломных проектов — Дмитрий Анатольевич Шатилов (вып. 1983 г., 

мастерская профессора И. И. Фомина) [24, c. 330]. 

Итак, кафедра интерьера и оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица 

своим появлением и становлением обязана целой плеяде архитекторов-

практиков, чей опыт способствовал обеспечению преемственности традиций 

архитектурных школ города в деле подготовки высокого уровня специалистов 

по художественному проектированию интерьера. 
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РОЛЬ ДИЗАЙНА В ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

ДЕСТИНАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

Для определения места и роли дизайна в организации предметно-

пространственной среды объектов экологического туризма были проведены 

анализ исторического развития этой роли и анализ практического опыта 

применения приемов экологического дизайна. В результате проведенного 

исследования было выявлено, что роль дизайна, в частности экологического, в 

организации предметно-пространственной среды дестинаций экологического 

туризма заключается в гармонизации отношений между природой и человеком, 

которая дополняется формированием социокультурного и креативного 

пространства. 

Ключевые слова: роль дизайна, экологический дизайн, дизайн, 

экологический туризм, предметно-пространственная среда, национальный парк. 

E. F. Melnikova 

THE ROLE OF DESIGN IN THE ORGANIZATION  

OF THE SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT  

FOR THE ECO-TOURISM DESTINATION 

 

To determine the place and role of design in the organization of the subject-

spatial environment of ecotourism objects, an analysis of the historical development 

of this role and an analysis of practical experience in the application of environmental 

design techniques were carried out. As a result of the conducted research, it was 

revealed that the role of design, in particular environmental design, in the 

organization of the subject-spatial environment of eco-tourism destinations is to 

harmonize the relationship between nature and man, which is complemented by the 

formation of socio-cultural and creative space. 

Keywords: the role of design, ecological design, design, ecological tourism, 

subject-spatial environment, national park. 

 

Большая популярность экологического туризма как в западных странах, 

так и в России, обусловлена, с одной стороны, неблагоприятной для человека 

урбанизированной средой больших городов и, с другой стороны, вниманием к 
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проблемам сохранения природы. Эти вопросы нашли свое отражение в 

концепции устойчивого развития, которая ориентирована на обеспечение 

социально-экономического роста при условии рационального использования 

природных ресурсов и сохранения окружающей среды. 

В нашей стране экологический туризм, как следует из концепции 

федеральной целевой программы «Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2035 года» [7], является одним из приоритетных для 

развития туризма. Одним из вопросов, которому уделяется внимание в 

Стратегии, является вопрос «создания условий для развития инфраструктуры 

для обеспечения сервисного обслуживания посетителей». Вследствие этого 

становится актуальным определить роль дизайна в организации предметно-

пространственной среды объектов экологического туризма, поскольку именно 

объекты дизайна формируют инфраструктуру любого средового объекта. 

В этом контексте основной научной проблемой становится недостаточная 

степень изученности роли дизайна в организации предметно-пространственной 

среды дестинаций экологического туризма. 

Цель исследования заключается в определении места и роли дизайна в 

организации предметно-пространственной среды природных объектов вообще 

и дестинаций экологического туризма в частности. 

Задачи исследования можно разделить на два блока: 

1. определить роль дизайна в организации предметно-пространственной 

среды в контексте исторического развития и его особенности при 

формировании среды природных объектов; 

2. провести анализ практического опыта создания дестинации 

экологического туризма на предмет применения приемов экологического 

дизайна. 

На протяжении своего сравнительно недолгого существования роль и 

место дизайна в формировании предметно-пространственной среды в частности 

и в культуре в целом уточнялась. Однако, если обобщить, основная его миссия 

всегда заключалась в формировании гармоничной среды обитания человека, 

которая в полной мере может удовлетворить его духовные и материальные 

потребности. 

Как новый вид творческой деятельности, дизайн появляется на рубеже 

XIX и ХХ веков. Основной его целью на тот момент являлась эстетка в 

формообразовании. Предпосылкой его появления стала промышленная 

революция XIX века, благодаря которой принципиально изменились процессы 

производства. Теперь производство приобрело массовый характер и 

эстетические качества производимых продуктов заметно пострадали. Таким 
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образом, дизайн был призван объединить в себе функциональное качество и 

красоту формы. 

На ранних этапах своего существования дизайн все еще являлся своего 

рода продолжением декоративного искусства и архитектуры и, по принципу 

формообразования своего продукта, был достаточно тесно связан с такими 

стилями как, ар-нуво и ар-деко. Но уже в начале ХХ века в принципы 

формообразования внедряются идеи функционализма [10]. 

В середине ХХ века в западноевропейской культуре сформировалось 

представление о дизайне как о «третьей культуре». Такую точку зрения на 

дизайн изложил в своей программе в шестидесятые годы ХХ века английский 

Королевский колледж искусств. Под первой и второй культурой 

подразумеваются сложившиеся в европейской системе образования 

гуманитарное и технологическое направления, «третью культуру» назвали 

проектной. Профессор Брюс Арчер и его коллеги эту культуру определили как 

«совокупный опыт материальной культуры и совокупный массив знаний, 

навыков и ценностей, воплощенный в искусстве планирования, изобретения, 

формообразования и исполнения». В рамках такого представления о дизайне 

его основной задачей является концептуализация и воплощение новых 

предметных форм; дизайн обращен к материальной культуре и использует в 

качестве метода искусство планирования, изобретения, формообразования и 

исполнения; инструментарием дизайна является язык моделирования, 

эквивалентный языку науки и гуманитарному языку; дизайн имеет собственные 

предметы, способы и методы репрезентации [12, с. 1001]. 

В отечественной науке такие исследователи, как В. Л. Глазычев, 

А. В. Иконников, М. С. Каган определяют дизайн одним из видов искусства, 

который относится к области «архитектонического творчества». По мнению 

М. С. Кагана, дизайн появился в результате распространения декоративно-

прикладного искусства, благодаря научно-техническому прогрессу. Таким 

образом, в отечественной культуре появилось понятие «промышленное 

искусство». 

Е. Ф. Фандеева в своих исследованиях предлагает разделять две основные 

точки зрения о сущности дизайна. «Первая из них синтезирует проектирование 

промышленных изделий и новые функции. Вторая точка зрения определяет 

дизайн как искусство». При этом второй точки зрения придерживаются 

исследователи трех направлений: представители первого определяют дизайн 

видом архитектонического искусства; представители второго направления 

считаю дизайн «стилистикой» промышленных изделий; представители третьего 

направления рассматривают дизайн как декорирование продукции [10]. 
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Резюмируя, можно сказать, что роль дизайна до середины ХХ века 

заключается в организации вещного наполнения, проектирования отдельных 

предметов и придания им эстетического качества в условиях массового 

производства.  

Во второй половине ХХ века трактовка понятия «дизайн» меняется с 

появлением средового подхода, который возникает в конце 1960-х — начале 

1970-х гг. в условиях растущей индустриализации и урбанизации, в качестве 

реакции на отчуждение человека городской средой. Благодаря средовому 

подходу, в этот период задача дизайна состоит не столько в проектировании 

отдельных вещей, сколько в проектировании элементов среды, окружающей 

человека. Л. М. Птицына говорит о том, что с этого момента «мир 

воспринимается не как совокупность отдельных вещей, а как предметно-

пространственная среда» [6]. Важно отметить, что такие исследователи 

средового подхода, как О. И. Генисаретский, К. М. Кантор, В. Ф. Сидоренко 

акцентируют внимание на понятии проектности как стиле мышления. 

Благодаря проектности, влияние дизайна распространяется до более широкого 

культурного контекста, дизайн приобретает роль формирования 

социокультурной среды. 

Отношение дизайна к человеку тоже меняется: если раньше человек 

воспринимался только в качестве потребителя продукта проектирования, то 

теперь он включается в процесс проектирования, становится объектом 

изучения. Искусствоведы и теоретики архитектуры определяют средовой 

подход как «гуманистическое движение, направленное на “очеловечивание” 

всех материально-технических и организационно-деятельностных систем 

жизнеобеспечения» [8]. 

Гуманизационным направлением развития средового подхода в дизайне 

является экологический дизайн. Экологический подход к проектированию и 

технологиям производства возник еще в 1970-х годах. Его появление можно 

трактовать как интуитивный отклик на ухудшающуюся экологическую 

ситуацию в результате негативных последствий индустриализации. 

А. В. Уваров дает следующее определение экологическому дизайну: 

«экологический дизайн — это вид проектной деятельности, направленной на 

создание объектов предметного мира, решающий первоочередные для человека 

задачи и имеющий целью достижение гармоничного равновесия во 

взаимодействии человека и природы» [9]. 

Целью экологического дизайна является удовлетворение человеческих 

потребностей без нарушения при этом равновесия окружающей среды [4]. 

Исходя из этого, можно сказать, что основная роль экологического дизайна 



 

88 

заключается прежде всего в гармонизации отношений между природой 

и человеком. 

Говоря о принципах экологического дизайна, необходимо отметить, что 

долгое время они определялись задачами экономии ресурсов: 

 максимальная экономия природных ресурсов и материалов; 

 использование восполняемых энергетических ресурсов; 

 минимизация отходов производства; 

 достижение долговечности изделия [2]. 

Обращаясь к эстетической стороне вопроса, следует упомянуть, что 

М. В. Панкина в одном из своих исследований выделяет некоторые приемы, 

обеспечивающие экологичность предметно-пространственной среды при 

воздействии на восприятие человека: 

 включение природных объектов и визуальная связь с ландшафтом; 

 биоморфные образы объектов дизайна, а именно стилизация 

природных форм в орнаментах, декоре, внешних очертаниях объектов; 

 гармоничное пропорционирование; 

 использование в качестве прототипа рациональной конструкции 

природных форм; 

 использование природных фактур и текстур, цвета; 

 применение природных материалов с учетом анализа 

восполнимости [5]. 

Таким образом, представляется возможным под особенностями дизайна 

при формировании экологических объектов понимать дизайн, отвечающий 

принципам экономии ресурсов, с одной стороны, и эстетическим качествам, 

которые могут влиять на восприятие человеком окружающей среды, с другой. 

Для решения второй поставленной в исследовании задачи был проведен 

анализ мирового опыта создания дестинаций экологического туризма 

национальных парков на предмет использования выявленных приемов 

экологического дизайна. Для анализа были выбраны следующие национальные 

парки: «Рокуа», «Юстедальсбреэн», «Баварский лес». 

Геопарк ЮНЕСКО «Рокуа» (Финляндия). Статус геопарка ЮНЕСКО был 

ему присвоен в 2010 году. Ежегодно парк посещают около 200 000 человек. 

Площадь парка составляет 1 300 км
2
. Ключевая особенности парка заключается 

в уникальном ландшафте, который сформировался в ледниковый период. Также 

парк примечателен тем, что на его территории сохранились объекты 

культурного наследия, большую часть которых составляют памятники 

деревянного зодчества. 

«Юстедальсбреэн» (Норвегия). Национальный парк площадью 1 315 км
2
 

основан в 1991 году, его ежегодное посещение составляет около 600 000 
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человек. Парк интересен тем, что на его территории располагается самый 

большой в континентальной Европе ледник с одноименным названием. 

«Баварский лес» (Германия). Национальный парк площадью 242,5 км
2
 

был основан в 1979 году. Уникальность парка составляет самый большой в 

Европе лесной массив и уникальный животный мир. «Баварский лес» является 

ярким примером успешной дестинации экологического туризма: при 

посещении парка около 1,3 млн. человек в год руководству парка удается 

сохранить целостность природного ландшафта. 

Во всех выбранных для анализа национальных парках для создания 

объектов дизайна используются возобновляемые природные материалы, в 

основном это дерево. Например, в конструкциях зданий, таких как гостевые 

дома и визит-центры, экологических тропах, смотровых площадках и вышках, 

элементах навигации (указатели) и т. д. Однако наряду с природными 

материалами нередко применяются и искусственные. Например, конструкции 

здания Норвежского музея ледников в Национальном парке «Юстедальсбреэн» 

выполнены из бетона. 

Единственным примером применения приема использования в качестве 

прототипа рациональной конструкции природных форм в рассматриваемых 

парках можно назвать смотровую башню в национальном парке «Баварский 

лес». Смотровая башня представляет собой конструкцию из клееного бруса, 

закручивающуюся по спирали к вершине и напоминающую по форме яйцо 

высотой в 44 метра. Сама башня за счет своей выразительной формы и 

масштаба стала еще одной достопримечательностью парка, которая привлекает 

туристов. Важно отметить, что с внутренней стороны башни располагается 

широкий пандус с уклоном в шесть градусов, благодаря которому 

обеспечивается доступность конструкции для маломобильных групп населения. 

Однако нельзя сказать, что эта смотровая башня вписывается в 

природный ландшафт, она с ним, наоборот, контрастирует, благодаря своей 

масштабности, что противоречит приему визуальной связи с ландшафтом. Так 

же, по принципу контраста, но не визуальной связи, взаимодействуют с 

ландшафтом смотровые башни в геопарке «Рокуа». 

Важно отметить, что во всех парках присутствует мультимедийная 

составляющая, например, в экспозициях визит-центров и музеев национальных 

парков «Юстедальсбреэн» и «Баварский лес». В геопарке «Рокуа» 

мультимедийные технологии присутствуют в виде мобильного приложения с 

интерактивной картой парка. Также в каждом из трех парков, но в разных 

объемах реализуются образовательные программы, ориентированные на 

экологическое просвещение. В парках «Баварский лес» и «Юстедальсбреэ» 

образовательные программы реализуются через проведение различные 
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тематических мероприятий и тематических выставок в музеях и визит-центрах. 

В то время как образовательная программа геопарка «Рокуа», помимо прочего, 

частично интегрирована в программы местных школ и колледжей. 

Необходимо подчеркнуть, что на территориях парков «Юстедальсбреэ» и 

«Рокуа» сохранились исторические постройки, которые поддерживаются и 

продолжаются использоваться. Так, на территории парка «Юстедальсбреэ» 

располагаются гостевые дома, которые были переоборудованы из старых 

жилищ прежних владельцев местных земель. В «Рокуа» сохранились несколько 

деревянных церквей, которые являются образцами местного деревянного 

зодчества, которые продолжают использовать по назначению. Также 

сохранился исторический хутор, который сейчас функционирует в качестве 

музея — его экспозиция рассказывает о традиционном местном 

крестьянском быте. 

Таким образом, можно сказать, что роль экологического дизайна в 

гармонизации отношений между природой и человеком, выявленная в ходе 

исследования научной литературы, на основании анализа практического опыта 

дополняется формированием социокультурного и креативного пространства и 

функциями сохранения культурного наследия и традиций; сохранением 

целостности природных и культурных ландшафтов; увеличением 

туристического потока. 
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Данная статья является попыткой исследования возможности 

импортозамещения программного обеспечения в области 3D-моделирования, в 

частности создания архитектурно-художественных проектов с последующей 

визуализацией и обработкой полученного материала. В статье перечислены 

основные программные продукты отечественной разработки, их качественные 

характеристики. Анализируется их возможность заместить импортное 

программное обеспечение, которое используется в работе современных 

архитекторов и проектировщиков интерьера. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, импортозамещение, дизайн 

интерьеров, программное обеспечение. 
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PROBLEMS AND SOLUTIONS  

OF THE TRANSITION TO THE RUSSIAN SOFTWARE  

IN ARCHITECTURAL AND ART-INDUSTRIAL EDUCATION 

 

This article represents an attempt to study the possibility of import substitution 

of software in the field of 3D modeling, in particular the creation of architectural and 

artistic projects with subsequent visualization and processing of the obtained 

material. The article lists the main software products of domestic development, their 

qualitative characteristics. Their potential to replace imported software, which is used 

in the work of modern architects and interior designers, is analyzed. 

Keywords: 3D modeling, import substitution, interior design, software. 

 

В настоящее время сложилась ситуация, в которой множество 

зарубежных компаний, работающих в сфере информационных технологий (IT), 

покидают наш российский рынок. Покупка иностранной IT-продукции стала 

или невозможна, или сильно затруднена. Соответственно, российским 

пользователям зарубежного коммерческого программного обеспечения (ПО) 

теперь невозможно или затруднительно получать обновления и техническую 

поддержку. Для новых пользователей получить импортный программный 
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продукт стало практически невозможно. В данной ситуации есть и плюсы. 

Уход зарубежных IT-компаний должен ускорить процесс перехода на 

отечественное программное обеспечение. 

Существует реестр российского программного обеспечения, который на 

данное время включает в себя 15 992 наименований российского ПО и 

67 евразийского ПО. На сайте реестра существует поиск 

по импортозамещению [3]. Например: 

 по запросу «Autodesk Revit» реестр выдал российское ПО, способное 

полностью или частично заменить Revit NanoCAD, RENGA, Model Studio CS; 

 по запросу «Adobe Photoshop» реестр выдает AliveColor (программа 

AliveColors является аналогом Adobe Photoshop, большинство функций 

совпадают); 

 по запросу «MS Office» — российский аналог «МойОфис» (российская 

компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и 

совместной работы с документами); 

 по запросу «Autodesk 3D Studio MAX» реестр не выдал ничего. 

Поиск по реестру не дал никаких результатов по замещению высоко 

реалистичной визуализации интерьера и экстерьера. Автор статьи не нашел 

даже класса подобных программ, что не добавляет оптимизма, так как одним из 

главных разделов в области дизайна является именно визуализация идей 

проектировщика. Также не существует полноценной замены таким продуктам, 

как Adobe Illustrator и CorelDraw. 

В учебном процессе для 3D-моделирования длительный успех имеет 

практика использования зарубежных коммерческих программных продуктов, 

доступных по академическим лицензиям преподавателям и студентам, 

например, программные комплексы от компании Autodesk. Несмотря на 

богатый опыт иностранных разработчиков по русификации программных 

продуктов и большое количество обучающих материалов, использование 

зарубежных программ остается одним из негативных факторов 

образовательного процесса [4, с. 1194]. 

Основными инструментами для создания чертежной и визуальной 

документации до сегодняшнего времени были продукты иностранных 

компаний, таких как Autodesk, Adobe и Graphisoft. В основном использовались 

такие пакеты, как AutoCad, Revit, Archicad — для получения проектной 

документации и моделирования архитектурного объема. Для создания 

визуализаций и моделирования интерьера и экстерьера в основном 

используются такие пакеты, как 3D Studio Max, Cinema 4D, Maya, SketchUp и 

другие аналогичные системы. Традиционно для постобработки полученных 

изображений используется Adobe Photoshop компании Adobe. Следует отметить 
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такие достаточно новые продукты для создания видео и статичных рендеров, 

как Lumion и Twinmotion. 

Несомненно, все это программное обеспечение имеет массу 

возможностей и постоянно совершенствуется. 

Какое же программное обеспечение, способное конкурировать с 

иностранными производителями, предоставляют российские IT-разработчики? 

В процессе исследования автор статьи просмотрел несколько программных 

продуктов отечественного ПО, способного частично или полностью обеспечить 

потребности российского проектировщика, и выделил среди них такие, как 

Компас 3D, NanoCAD, RENGA, AliveColor. 

Компас-3D — «это российская импортонезависимая система 

трехмерного проектирования, ставшая стандартом для тысяч предприятий и 

сотен тысяч профессиональных пользователей. 

КОМПАС-3D широко используется для проектирования изделий 

основного и вспомогательного производств в таких отраслях промышленности, 

как машиностроение (транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое, 

нефтегазовое, химическое и т. д.), приборостроение, авиастроение, 

судостроение, станкостроение, вагоностроение, металлургия, промышленное и 

гражданское строительство, товары народного потребления и т. д.» [1]. 

При тестировании данного продукта удалось выяснить, что существует 

возможность создавать 3D-модели различной сложности, создавать с 

2D-чертежей 3D-модель здания (что очень удобно), создавать конструкторскую 

документацию различного назначения. Программа универсальна и подходит 

для многих отраслей применения, но не в отношении дизайна интерьера. 

Соответственно, модуля визуализации также практически нет. Программа 

больше подходит именно для архитекторов и конструкторов и довольно 

непривычна для людей, работавших с AutoCad. Отрицательный опыт 

использования данной программы: при создании пробного проекта здания 

(двухмерные чертежи) с последующим созданием трехмерной модели здания 

программа закрывалась с аварийным завершением. Возможно, это связано с 

конфигурацией компьютера, на котором тестировался данный продукт. 

NanoCAD — «это российская платформа для проектирования и 

моделирования объектов различной сложности. Поддержка форматов *.dwg и 

IFC делает ее отличным решением для совмещения САПР- и BIM-технологий. 

Функционал платформы может быть расширен с помощью специальных 

модулей» [2]. 

Действительно, данный продукт идеально подходит для создания 

объектов интерьера любой сложности. Пользователи, работавшие с AutoСad, 

при переходе на данный продукт фактически не почувствуют разницы. Также в 
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программе существует модуль СПДС и BIM, что, конечно, делает программу 

более универсальной и удобной для задач моделирования интерьера. Модуль 

СПДС настроен на оформление документации в соответствии с российскими 

нормами. Данный модуль представляется очень удобным и простым в освоении 

для будущих проектировщиков. В модуле нет ничего лишнего, все по делу. 

Модуль BIM «Конструкции» больше рассчитан на конструкторов-

строителей, но подходит и для создания архитектурного объема. Конечно, есть 

и недостатки, например, нет такого понятия, как «согласование стен» 

(стыковка). Программа просто не делает угловых соединений стен. Хотя в 

форуме разработчиков было сообщение о возможности создания модуля BIM 

«Архитектура». Будем надеяться на скорейший выход этого программного 

продукта. 

Что касается 3D-моделирования, оно идентично моделированию в 

AutoCad, но на уровне примерно 2012–2014 года — моделирование сетей 

довольно примитивно. В остальном программа вызвала только положительные 

эмоции. Реализована и возможность импорта в IFC формат. 

RENGA — «российская BIM-система для комплексного проектирования 

с необходимой функциональностью, интуитивно-понятным интерфейсом и 

доступной стоимостью. Вся документация, создаваемая в программе, 

соответствует используемой в России нормативно-технической документации. 

Созданная информационная модель объекта строительства используется на 

всем его жизненном цикле» [8]. 

В ходе тестирования данного программного обеспечения выяснилось, что 

продукт подходит под задачи создания архитектурного объема с последующим 

насыщением его интерьерным оборудованием. Программа довольно легко 

осваивается, имеет удобный и очень лаконичный интерфейс. Сравнить по 

функционалу ее можно с такими гигантами, как REVIT и Archicad. Программа 

очень быстро развивается, довольно часто выходят обновления. 

Из плюсов можно отметить, что есть возможность импорта из 

СAD-приложений, т. е. вставка DWG-объектов (и это очень большой плюс). 

Например, можно любое 3D-оборудование, сделанное в Autocad или NanoCad, 

легко вставить в проект. Реализована возможность обмена данными через 

IFC-формат. Например, удается импортировать проект из Renga в NanoCad с 

последующим переводом IFC-обьекта в 3D-тело. Это дает ряд дополнительных 

возможностей по насыщению интерьера различными деталями. Очень 

удобный, хотя местами и непривычный вывод документации. 

Из минусов — довольно скудный функционал по сравнению с 

иностранными конкурентами. Нет возможности моделирования форм (зато есть 

возможность их экспорта). Нет возможности создания сферической крыши. Нет 
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возможности вывода на печать перспективного изображения объекта, хотя сама 

программа работает в перспективе. Отсутствует модуль визуализации, хотя 

есть возможность подключения визуализатора ARTISAN. 

«Для подготовки презентационных материалов можно выполнить 

высококачественные фотореалистичные изображения (рендеры) посредством 

наложения текстур и назначения материалов. Для этого компания PICTOREX 

Ltd разработала приложение Artisan Rendering, которое можно установить к 

программе Renga. 

Помимо этого, в Renga существует возможность экспорта 3D-модели в 

форматы 3D-графики — OBJ, DAE, STL для рендеринга в популярных 

программах 3ds Max, Blender, Lumion и т. д. Для создания объемного макета 

можно распечатать модель здания на 3D-принтере, экспортировав в 

формат STL» [8]. 

Что касается 3D-визуализации, то здесь следует отметить существенное 

отставание от импортного ПО. Нет ни одного российского программного 

продукта, который был бы конкурентом в этой области. Есть различное ПО 

типа RemPlanner (Россия), у которого функционал довольно обширен, но очень 

узконаправленный для использования как профессионалами, так и 

непрофессионалами, а визуализация в основном низкого или среднего уровня. 

Говорить о разложении изображения на Render Elements не приходится вообще. 

Однако удалось найти коммерческий проект под названием Ceramic 3D — это 

«российская IT-компания, разработчик популярного программного обеспечения 

для дизайна интерьеров и поддержки продаж плитки, обоев, декора, сантехники 

и мебели» [7]. 

Что понравилось в этом проекте — это качество визуализации. Все 

остальное направлено на продажу материалов того или иного производителя. 

Очень высокие требования к ПК. Если бы была возможность использовать их 

графический движок рендера на наших CAD-платформах, это был бы 

существенный прорыв в этой сфере. 

Теперь следует сказать о постобработке полученных изображений, а 

именно об аналоге Adobe Photoshop от Компании AKVIS, которая занимается 

разработкой программного обеспечения для редактирования изображений и 

видео. AliveColors — «это многофункциональный кроссплатформенный 

графический редактор. Программа позволяет создание и редактирование 

изображений. Она предназначена для любителей фотографии и графики и для 

профессиональных фотографов и дизайнеров. <…> Графический редактор 

AliveColors включен в “Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных” (№ 4285)» [5]. 
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К сожалению, протестировать данный продукт автору статьи пока не 

удалось, но, просмотрев видеоматериалы, описание, учебные материалы и 

почитав отзывы, стало понятно, что эта программа способна заменить 

известного конкурента в учебном процессе нашего ВУЗа. 

D5 Render — программное обеспечение китайского производителя, 

способное заменить ПО типа Lumion и Twinmotion. Имеет лицензии для 

высших учебных заведений, студентов и преподавателей. Эта программа 

является отдельным визуализатором с возможностью создания высоко 

реалистичных видеороликов и статичных изображений Данное ПО работает в 

паре с такими программами, как 3ds Max, Blender, Archicad, Rhino, C3D, 

ScetchUP, Revit. Какой-либо коммуникации с российским ПО, естественно, нет, 

но возможно совместное использование с таким OpenSource продуктом, как 

Blender. 

Blender — это бесплатный пакет для создания 3D с открытым исходным 

кодом. Он поддерживает весь конвейер 3D — моделирование, монтаж, 

анимацию, симуляцию, рендеринг, композитинг и отслеживание движения, 

даже редактирование видео и создание игр. Blender является бесплатным 

программным обеспечением. Вы можете использовать его для любых целей, 

включая коммерческие или образовательные [6].  

Данное ПО может являться своеобразной палочкой-выручалочкой для 

разработчиков интерьера. Тем более что оно абсолютно бесплатное и может 

применяться как в коммерческих, так и в некоммерческих целях. Однако оно не 

входит в Реестр российского программного обеспечения. 

Также существует ПО для обработки визуализаций проекта, но не 

существует программ для собственно визуализации. В этой ситуации 

российскому проектировщику придется использовать либо Open-Source 

продукты (Blender), либо продукты типа D5 Render (Китай). Программное 

обеспечение для создания анимационных роликов или презентации в 

виртуальной реальности, так называемое 360, найти и протестировать пока не 

удалось. Таким образом, можно сделать вывод, что для создания рабочей 

документации, 3D-моделирования архитектурного объема и оборудования на 

данное время существует достаточно программ, способных заменить 

иностранные аналоги. 
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ОПЫТ РЕСТАВРАЦИИ ЛЕПНОГО ДЕКОРА  

ФАСАДОВ ЗДАНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Рассматривается проблема обновления и реставрации лепного и 

скульптурного декора фасадов зданий исторической застройки 

Санкт-Петербурга. Показаны причины деградации оштукатуренных и 

окрашенных фасадов здания. Особенность декора фасадов состоит в обилии 

деталей, выполненных из гипса. Причины разрушения связаны с 

особенностями климата, неправильной эксплуатацией зданий и самих 

реставрационных работ. Рассмотренные примеры реконструкции декора и 

скульптуры показывают достоинства используемой 3D-технологии и 

высокоэффективных бетонов. 

Ключевые слова: реставрация, исторические фасады, гипсовые детали, 

информационное моделирование. 

Yu. V. Sokol,  

E. G. Tretyakova 

EXPERIENCE IN RESTORATION OF STUCCO DECORATION  

OF THE HISTORICAL BUILDINGS FACADES 

 

The problem of renovation and restoration of stucco and sculptural decoration 

of the historical buildings facades in St. Petersburg is considered. The reasons for the 

degradation of the facades of the plastered and painted buildings are shown. 

The peculiarity of the facade decor is the abundance of details made of gypsum. The 

reasons for the destruction are related to the peculiarities of the climate, improper 

operation of buildings and the restoration work itself. The considered examples of the 

reconstruction of decor and sculpture show the advantages of the 3D technology used 

and high-performance concrete. 

Keywords: restoration, historical facades, plaster details, information modeling. 

 

Здания старой постройки, являющиеся памятниками архитектуры, 

представляют собой историческую ценность, и поэтому их реконструкция или 

реставрация должна проводится на основе особой стратегии, 
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предусматривающей индивидуальный подход к каждому историческому 

зданию на основе максимально возможной сохранности архитектуры фасадов. 

Ибо именно они создают неповторимость облика исторических центров 

городов, который формирует их уникальность и становится знаковым. 

Процесс обновления и реставрации фасадов исторических зданий сейчас 

является актуальной проблемой для многих европейских городов с 

многовековой историей. 

Каждое здание исторической застройки имеет индивидуальное и поэтому 

уникальное объемно-планировочное решение, обусловленное особенностями 

участка, на котором возведено здание. Поскольку в окрестностях 

Санкт-Петербурга отсутствовал природный пригодный для строительства 

зданий материал, для несущих наружных и внутренних стен зданий 

исторической застройки был выбран кирпич. Кирпичные фасады зданий 

вынужденно оштукатуривали известковым (или цементно-известковым) 

раствором и окрашивали, выбирая яркие, радостные цвета. Господствующие 

архитектурные стили в период возведения зданий способствовали появлению 

богатого убранства лицевых фасадов. Они украшены ордерными элементами, 

разнообразной лепниной, мозаикой, барельефами. Каждый фасад имеет свой 

неповторимый облик, делающий здание памятником архитектуры. Сохранение 

целостности их облика — задача непростая, нужен особый бережный и 

грамотный подход. Процессы имеющейся деградации цементных и 

известковых штукатурок ускоряются под пагубным воздействием высокой 

влажности, характерной практически на протяжении всех сезонов года для 

нашего города и под воздействием многочисленных циклов замораживания-

оттаивания. 

В нашем морском климате процессы деградации к тому же ускоряются 

под воздействием химического воздействия солей. Действие ветров 

способствует эрозионному выветриванию наружных слоев фасадов зданий. 

Но проблемы сохранности архитектуры фасадов обусловлены не только 

воздействием среды, но в значительной степени их некачественной 

реставрацией, в процессе которой часто происходит искажение формы 

декоративных архитектурных элементов — например, рельефов и барельефов, 

которые зачастую после таких работ невозможно восстановить в первозданном 

виде. Примеров тому достаточно много: искажаются черты лица, добавляются 

ненужные элементы орнамента и одинаковые изначально фигуры после 

реставрации могут получить совершенно иной вид. 

Лепнина как элемент архитектурного декора фасадов зданий зародилась в 

глубокой древности и всегда являлась деталью, подчеркивающей 

оригинальность фасада. Традиционно лепные элементы выполнялись из гипса. 

Мастерство выполнения лепных гипсовых украшений распространено с 
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древнейших времен. В России оно было известно давно и своего апогея в 

развитии достигло в конце XVII — XVIII вв. Именно в этот период начинается 

строительство Петербурга — новой столицы государства. Поскольку гипс — 

дешевый материал, то его начинают активно использовать для создания 

лепного декора, который с определенного момента получает распространение 

как украшение фасадных поверхностей. Популярность подобного убранства 

обусловлена простотой обработки и высокой паропропускной способностью 

выполненных из гипса деталей. К тому же гипсовые отлитые детали легко 

можно было окрасить и предать им вид более дорогих материалов, например, 

металла или камня. Лепнина из гипса легко подлежит ремонту с 

восстановлением и реставрацией облика, утраченного в деталях выполненного 

из него. Детали убранства фасадов, выполненные из других более современных 

материалов, в случае их износа можно только заменить на новые, которые 

будут аналогичны утраченным. 

Широкое распространение получила лепка и скульптура из гипса 

благодаря также возможности формовки по ранее созданной модели. Основное 

значение приобрело тиражирование — повторы отливок с одной модели. Это 

облегчало работу по созданию декора фасадов и интерьеров. Но, как уже было 

сказано, гипсовые детали легко подвергались механическим повреждениям 

из-за хрупкости материала, кроме того, за годы существования памятников они 

неоднократно покрывались слоями побелок или масляных покрасок, толщина 

которых искажала их первоначальные формы. При реставрации гипсовых 

лепных деталей скульптуры чаще всего прибегали к поверхностной расчистке 

от набелов и красочных слоев, пропитке ослабленного гипса горячей олифой 

или синтетическими смолами. Мелкие утраты восполнялись намазным 

способом гипсом или мастиками. При повторе элементов и утрате общей части 

их в общей композиции выбирали сохранившийся эталон, который расчищали, 

подвергали реставрации мелких утрат, и он становился моделью для 

выполнения отливок-повторов. 

Большие трудности возникали, когда встречалась необходимость полного 

воссоздания утрат неповторяющихся элементов скульптуры. Такие элементы 

воссоздавались по фотографиям, снятых с разных ракурсов, — определялись 

рельефы, объемы, и выполнялись рисунки в натуральную величину. 

Моделирование в пластилине производилось непосредственно в интерьере с 

проверкой на всех этапах работы фотографированием с тех же точек, с которых 

были сделаны старые снимки. Добившись полного совмещения старых и новых 

фотографий, получали возможность отформовать утраченные модели и сделать 

их по формам отливки. 

Иногда реставрация лепного декора по документальным данным бывает 

невозможна. И тогда, если эти детали не являются основополагающими в 
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конкретной композиции и их не очень много, можно использовать аналоги, 

которые присутствуют на других зданиях того же периода строительства. 

Технически работы по реставрации гипсовой лепнины требуют особой 

тщательности в исполнении. Лепной декор, его отдельные детали находятся 

под разрушительным действием влаги, они могут пострадать от пожаров, 

каких-то механических случайных повреждений. Разрушение происходит и 

естественным образом — лепное убранство активно ветшает со временем. 

Однако самым распространенным процессом трансформации лепных 

деталей декора фасадов является их искажение. Это связано с изменением их 

рельефа, профиля многократными покрасками, которые проводились и 

проводятся достаточно часто — как минимум раз в 3–4 года. Техника 

проведения покраски состоит из последовательных работ: установление путем 

зондажа присутствия старой профилировки либо отделки, далее осторожное 

удаление всех наслоений, после проведенной расчистки и удаления покраски — 

выявление повреждений. Такими повреждениями являются трещины, которые 

возникают от воздействия влаги или огня, выбоины, отколы, раскрывшиеся 

швы в местах соединения деталей. Работы по устранению дефектов начинаются 

с закрепления деталей, которые могут отвалиться, их отдельных частей. 

Закрепление выполняют путем забивки дополнительных костылей, 

устранением старых подбивкой в стены, заменяют ржавые проволоки. Далее 

все швы, трещины расшивают. Это нужно чтобы потом заполнить их гипсом. 

Если гипс размяк, то его вырезают. Все места, где имеются обломы, готовят для 

того, чтобы восполнить в них утраты. Мелкие утраченные детали орнамента 

при реставрации покрывают мелкой насечкой, затем жидким гипсовым 

раствором покрывают те места, которые подлежат реставрации. Слегка 

загустевшим гипсовым раствором намазывают поврежденную деталь 

орнамента и придают ей нужную форму и далее еще не потерявшим своей 

мягкости раствором окончательно проводят обработку детали. Контуру 

орнамента предают четкость и ясность путем обрезания острым ножом. 

Утраченные детали большого размера, которые выступают от лепного 

декора, такие как детали листьев капители, восстанавливают по аналогии с 

сохранившимися деталями рядом расположенного лепного декора. Для этого 

расчищенную деталь снимают, реставрируют, затем снимают с нее 

формопластовую или клеевую эластичную форму. После этого производят 

отливку детали и укрепление ее на тех местах, где они были утрачены. Лепной 

детали дают высохнуть и затем покрывают ее раствором медного или 

железного купороса мягкой кистью, чтобы гипсу придать большую прочность, 

и после этого покрывают олифой для защиты детали от влаги. Реставрационные 

работы ведут и в тех случаях, когда гипсовые детали находятся в таком 

обветшалом состоянии, что снимать их с места не представляется возможным, 
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и тогда приходится с детали снимать форму на месте, предварительно 

тщательно очистив деталь от краски, подвергнув ее ремонту и покрыв ее 

спиртовым лаком и смазкой. 

Ремонт и изготовление лепного декора фасадов всегда идут после того, 

как выполняются архитектурные обмеры всех элементов, нуждающихся в 

реставрации, и по ним производятся обмерные чертежи, которые необходимы 

для большей точности выполняемых копий. В зависимости от сложности и 

размеров архитектурных деталей могут использоваться различные способы 

обмеров. Традиционный натурный метод обмеров состоит в непосредственном 

контакте прибора и поверхности объекта. Это плохо для объекта, так как может 

привести к еще большим утратам. 

Появление новых технологий в реставрации способствует эффективности 

обмерных работ и воссоздания лепных утрат. 

Одной из таких новых технологий является технология 3D-сканирования. 

Ее основное достоинство в том, то она не требует перемещения исследуемого 

объекта, прикосновения к нему. Одним из успешных примеров применения 

технологии ЗD-сканирования и печати является работа чешского 

профессионально-технического училища, расположенного в городе Оломоуце. 

Училище расположено в достаточно тривиальном здании, архитектурно-

художественную ценность которого повысил барельеф «Читатель», который 

создал чешский скульптор Войтех Горжинек. В 2015 году были проведены 

работы по реконструкции здания, которые привели к необходимости 

демонтировать гипсовый шестиметровый барельеф — и тогда встал вопрос о 

его сохранности. И именно технология 3D-сканирования позволила сохранить 

барельеф. Для осуществления этого проекта сын скульптора Войтеха 

Горжинека обратился в чешскую компанию ABBAS для создания точной копии 

и печати барельефа из гипса с последующим размещением его на фасаде 

здания, которое подверглось ремонту и утеплению. Подобного рода работы с 

барельефом такого размера и на такой высоте совсем недавно считались 

невозможными, но использование легкого портативного сканера превратило 

сказку в реальность, когда два сотрудника компании с обычной лестницы 

отсканировали это произведение лепного искусства. Это позволили создать 

3D-модель и получить только 4 файла объемом 40 Гб. Через 6 часов, которые 

потребовались на обработку, специалисты приступили к печати STL-модели из 

затвердевшего полистирола. Печать проводилась по частям, поскольку 

барельеф имел длину 6 м. Было напечатано 10 частей. Основу копии барельефа 

сделали из гипсового состава, которую для большей прочности покрыли слоем 

полиэфирного стекловолокна. После этих работ барельеф был установлен на 

фасаде. Использованная новая технология позволила сохранить удивительное 

по размерам и красоте произведение лепного искусства. Для выполнения 
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процесса сканирования нужен только доступ к объекту со всех сторон для 

получения максимально точной информации о его размерах и форме. 

Трехмерное сканирование в течение нескольких минут позволяет создавать 

точную цифровую копию объекта. К тому же эту копию проще хранить в 

памяти компьютера, чтобы при возможных утратах можно было легко заняться 

воссозданием повреждений. Эта технология не предполагает использования 

линейных методов, которые сложны и подчас способны вызвать разрушающие 

воздействия хрупких и уникальных объектов культурного наследия. 

Процесс реставрации трудоемкий и финансово непростой. Поэтому в 

последнее время все большее предпочтение получают технологии и материалы, 

способные создать возможность длительной эксплуатации отреставрированных 

деталей фасадов. Здесь перспективным путем является использование 

бетонных технологий, таких как применение высокоэффективного бетона 

(HPC) и фибробетона (FRC), армированного бетона (FRC) [3]. Эти материалы 

применяются во всем мире в течение последних трех десятилетий. HPC 

характеризуется улучшенными свойствами. К ним относятся высокая 

прочность, долговечность и хорошие технологические свойства, что позволяет 

достигать идеальной поверхности элементов. Сегодняшний HPC является 

многокомпонентным материалом, который содержит разноразмерные 

заполнители, микронаполнители [4; 5], отличается низким соотношением 

воды/цемента и образует весьма плотную микроструктурную упаковку, 

позволяющую обеспечить высокую прочность и непроницаемость [6]. Однако, 

как известно, бетон, особенно высокопрочный, является хрупким материалом. 

Стальные волокна добавляются в бетон с целью повышения его пластичности и 

прочности на изгиб [2]. 

Стальные волокна, применяемые в работе над элементами фасадного 

декора, могут провоцировать появление ржавчины на поверхности, поэтому 

вместо них часто используются пластиковые аналоги. Они не столь 

эффективны, в сравнении со стальными, но работа на изгиб и сохранение 

стабильности размеров материала могут быть существенно улучшены [6]. 

Многокомпонентный мелкозернистый высокоэффективный бетон, который 

содержит фибры, может быть высокоэффективным цементным композитом 

(HPCC) — и использоваться для выполнения работ по обновлению скульптур 

исторических зданий без искажений исторического вида. Такие работы, 

например, были проведены в Риге при реставрации жемчужины римского 

модерна — дома, расположенного по улице Альберта, 2а, построенного по 

проекту М. Эйзенштейна в 1906 году. Фасады здания обильно украшены 

скульптурами, колоннами, балконами. За время эксплуатации здания его 

убранство понесло значительные повреждения. Все элементы, которые были в 

утратах, восстановили, используя специальный реставрационный состав 
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Mapeipremix (Rasadirepara). Силиконовые формы были изготовлены на месте по 

шаблонам, которые выполнили с сохранившихся элементов фасадов. 

Утраченная рука одной из скульптур была восполнена из гипса, а затем была 

изготовлена силиконовая форма для всей скульптуры. Самоуплотняющиеся 

свойства смеси позволили заполнить мелкие элементы скульптуры и идеально 

воспроизвести первоначальную форму. Однако технология HPCC требует 

весьма тщательного подхода к составу и процессу приготовления смеси. По 

сравнению с технологией ординарного бетона, эта технология смешивания 

является более сложной. К тому же в случае крупногабаритных и сложных 

элементов возникает усадка и повышается риск образования трещин, что 

можно минимизировать использованием добавок, которые снижают усадку, а 

также путем использования средств внутреннего твердения и регулирования 

количества и вида волокон. 

Тем не менее, использование композитов открывает новые возможности 

для создания декоративных элементов при реставрации фасадов исторических 

зданий. Представленный опыт Латвии доказал целесообразность его 

использования и выявил небольшие проблемы, которые связаны с возможным 

появлением трещин при низком водоцементном отношении. Это не мешает 

дальнейшему совершенствованию технологии для превращения ее в простую и 

доступную для применения при реконструкции лепного декора фасадов. 
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В статье освещаются некоторые аспекты преподавания дисциплины 

«Академический рисунок» на кафедре архитектуры в рамках реализации 

программы обучения в Горном университете. Рассматриваются учебные задачи, 

правила композиционного построения, элементы воздушной перспективы, 

наиболее точно отвечающие специфике будущей специальности 

студентов-архитекторов. 
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FOR ARCHITECTURE STUDENTS AT THE MINING UNIVERSITY.  
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The article highlights some aspects of teaching the Academic Drawing 

discipline at the Architecture Department of the Mining University. Educational 

tasks, compositional construction rules, aerial perspective elements which the most 

accurately correspond to the specifics of the architecture student’s future specialty are 

considered.  
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Рисунок, который иначе называют искусством наброска,  

есть высшая точка и живописи, и скульптуры, и архитектуры.  

Микеланджело Буонарроти 

 

Дисциплина «Академический рисунок» во все времена являлась 

необходимой, важной составляющей программы образования 



 

108 

студента-архитектора. Студенты кафедры архитектуры строительного 

факультета изучают этот предмет на протяжении всего периода обучения. 

Осваивая программу обучения Горного университета по специальности 

«Архитектура», студенты имеют возможность соприкоснуться с азами 

академического образования в области классического изобразительного 

искусства — с академическим рисунком. На кафедре архитектуры существует 

определенный поэтапный план занятий по рисунку, в котором присутствуют 

такие семестровые задания, как рисунки головы человека, черепа и экорше в 

различных ракурсах, изображения известных античных скульптурных 

портретов, обнаженной мужской и женской фигур, выполняемые с натуры, 

рисунки экстерьеров и интерьеров. Для развития объемного мышления в 

программу включена лепка малых архитектурных форм. Также неотъемлемой 

составляющей обучения являются короткие наброски и длительные зарисовки с 

натуры. Учебные задания разнятся по степени сложности и длительности 

выполнения в академических часах. Цель предмета «Академический рисунок» 

— дать навыки свободного рисования, научить правдиво изображать натуру и 

форму объекта на листе бумаги, четко и максимально точно характеризовать 

объем, конструкцию, пропорции, передавать особенности различного 

освещения окружающей среды. Рисунок способствует развитию 

пространственного воображения, формирует и воспитывает художественный 

вкус, глазомер, чувство ритма, развивает образное мышление, что является 

необходимым условием успеха в будущей профессии. Передавая творческий 

замысел, архитектор выполняет быстрые эскизы, делает зарисовки с натуры, 

изображает объект в среде с окружающей застройкой, людьми, ландшафтом. 

Освоение искусства рисунка является начальным этапом на пути подготовки 

будущих архитекторов. Неслучайно экзамен по рисунку неизменно 

присутствует на вступительных испытаниях на специальность «Архитектура» в 

любом вузе.  

Задания в рамках дисциплины «Академический рисунок», согласно 

утвержденной программе обучения, организованы по принципу увеличения 

сложности — от простых к более сложным в изображении, характеристике 

формы. Так, на начальной стадии обучения студенты осваивают линейно-

конструктивное построение формы в рисунке, учатся правильно определять 

пропорции изображаемого объекта, передавать объемы в тоне, остро решать 

композиционные задачи постановок. Рисунок головы человека — один из 

основополагающих разделов в программе обучения рисунку. Это задание 

относится к классической академической школе преподавания рисунка в 

высших учебных заведениях художественного профиля во всем мире. Оно 
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является наиболее сложным по сумме необходимых знаний по анатомии 

человека, конструкции его костной основы и мышечной ткани, их влиянию на 

внешний силуэт характера формы, фактуру изображения. Изучение 

пластической анатомии студентами в полной мере способствует успешному 

освоению заданий по программе обучения. Важно выполнить определенные 

условия законов перспективы при построении формы головы с учетом ее 

ракурса. Законы построения конструкции формы головы, соразмерность 

лицевых частей, связь ее с шеей и плечевым поясом, характеристика формы — 

все это необходимые знания для успешного овладения навыками 

академического рисунка. Во время обучения решается целый комплекс 

различных по типу и сложности графических задач, последовательных 

графических решений. Понимание конструктивной основы фигуры и головы 

человека, знаний костно-мышечной ткани, умение изображать человека с 

натуры в методической последовательности готовит учащихся к 

самостоятельной творческой деятельности. 

Изучение и успешное освоение навыков академического рисунка 

потребуют от будущих архитекторов много физических и моральных сил, 

серьезного интеллектуального труда, большого количество вдумчивой работы, 

связанной с изучением анатомии, практики рисования на основе рисунков 

старых мастеров, постижения основ композиции в рисунке. 

Полученный опыт в рисунке позволяет студентам свободно передавать 

свой творческий замысел, более остро организовывать композицию листа, 

определять количество изображаемых деталей, находить соотношение объемов 

и ритмов, тональных пятен. Соподчинять частное целому, наполнять рисунок 

настроением и контрастами. Показывать неравнодушное отношение к 

изображаемому объекту. 

Полученные на занятиях по рисунку практические навыки и знания 

применяются студентами в выполнении эскизов учебных заданий по 

проектированию. В процессе работы с натурой развивается чувство масштаба и 

понимание пропорций. Воспитывается и формируется воображение и 

эстетические чувства. Построение и изображение фигуры человека помогает 

развивать пространственное мышление, которое является важной частью 

работы архитектора.  

Фигура человека является самым сложным и совершенным механизмом в 

рисунке и представляет наибольший интерес как художественный образ для 

изображения. В задачи «Академического рисунка» входит свободное владение 

средствами выразительности в изображении человека, его психологического 

портрета. 
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Для архитектора необходимо чувство и понимание гармоничных 

пропорциональных отношений. Соотношение пропорций отдельных частей 

человеческого тела к целому подчинено закону золотого сечения. Выдающийся 

древнегреческий философ и математик Пифагор, живший в VI в. до н. э., ввел 

понятие «золотое деление». Эти пропорции применялись при возведении 

египетских пирамид. Это случилось задолго до появления понятия «золотого 

сечения», которое возникло благодаря Леонардо да Винчи. 

Воспитанное процессом обучения чувство и знание пропорций занимает 

важное место в разработке и осуществлении архитектурного проекта. Образ 

здания и восприятие его в целом зависит от пропорциональных отношений 

основных частей, архитектурных деталей, соотношения между ними. 

Достаточно изучить и рассмотреть готические соборы и базилики Ренессанса. 

«Композиция храмов основана на соразмерности, правила которой должны 

тщательно соблюдать архитекторы» [1]. На протяжении многих веков 

архитекторы и ученые искали гармонию и закономерность в пропорциях 

архитектурных сооружений. Французский архитектор Ле Корбюзье в 40-е годы 

ХХ века разработал систему гармонических величин. Архитектор придавал 

особое значение пропорциям в архитектуре. Его система применяется на 

практике как инструмент при разработке архитектурного проекта. Она известна 

как «Модулор» — основополагающим принципом в нем являются пропорции 

человека, перенесенные в видение архитектурных форм. 

Академический рисунок, являющийся фундаментальным в обучении 

архитекторов, графиков и живописцев в высших учебных заведениях в рабочих 

программах по рисунку, имеет определенные различия для каждой из 

специальностей. 

Студенты строительного факультета кафедры архитектуры большое 

внимание уделяют выполнению ежегодных учебных заданий по рисунку 

экстерьеров и интерьеров, используя все свои знания графических материалов, 

композиционной динамики в течение всего срока обучения в университете [4]. 

Натурные задания по рисунку интерьера выявляют и передают особенности 

конструкции, перспективные и пространственные сокращения, уникальность и 

характер отдельных предметов интерьера, передают их пропорциональное 

соотношение. Объем в этих заданиях трактуется с помощью границы 

светораздела, контраста большого света и его характеристик, теней, 

собственных и падающих на поверхность формы. Световоздушная перспектива, 

интенсивность тона и контрастность зависят от изображаемого плана и 

удаленности от источника света. 
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Используя законы конструктивного построения, удается достичь 

соразмерного, согласованного баланса в изображении и построении 

архитектурных форм и интерьерных деталей и соподчинить композиционное 

решение. Метод ведения рисунка и последовательность этапов его выполнения 

от общего к частному и от частного к общему обязательны практически для 

всех заданий по программе. 

Важность применения законов перспективы в передаче пространства при 

работе над выполнением учебного задания «Городской пейзаж» трудно 

переоценить. Эти законы служат правильной передаче глубины пространства 

как в изображении архитектуры, так и в работе над интерьером [2]. 

Рассматривая городской пейзаж как объект изображения, студенты 

работают с окружающим их пространством, выявляя в композиции 

формальную составляющую окружающей среды, ее связь с ритмическим 

строем. Учатся определять архитектурные элементы, доминирующие в мотиве, 

их образ и стилевое решение этюда. 

«Академический рисунок» предполагает обучение знанию и владению 

разными графическими приемами и широкое использование графических 

материалов различного типа и тонального диапазона, работу на различных 

поверхностях и использование фактуры в изображении (итальянский карандаш, 

сепия, соус, графит, ретушный карандаш, тушь, перо, и многое другое). 

Выявление объема в изображении средствами графических материалов, 

выстраивание ритмов и тональной шкалы должны определяться на начальной 

стадии работы над будущим произведением. Это способствует выявлению 

образа, его эмоционального восприятия в изображении. Эскиз — важная часть 

работы над постановкой. Он служит для начального композиционного решения, 

где определяются основные массы, размер изображаемого, его «оптический 

вес», тональное и пластическое решение, расположение пятна, контрастов в 

формате. 

Одним из основных средств изобразительного искусства является линия. 

Равнодушная, однообразная, скучная линия рисунка, очерчивающая ряд 

архитектурных элементов, зданий или интерьерных объектов, не несет в себе 

энергию передачи пространства, света и формы. Линия, имеющая одинаковую 

толщину и нажим, может найти применение в произведениях плоскостного 

характера, в изображении орнаментальных композиций, декоративном 

искусстве, станковой и книжной графике. Ошибкой начинающих 

рисовальщиков является срисовывание контуров предмета, копирование 

силуэта и заполнение теней тоном. Нужно стремиться применять линию и в 

прорисовке контуров, и при выявлении активных переломов формы, 
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детализации, уточнении характеров и выражении движения. Линия должна 

быть разной, повторяющей особенности и разнообразие пластической формы. 

Живая, энергичная линия имеет сильное эмоциональное воздействие в 

передаче объема. В линейных рисунках, используя разную степень нажима, 

можно добиться большей выразительности, предметы с четким контуром будут 

восприниматься ближе, а с расплывчатым — дальше. Четкие линии помогают 

акцентировать отдельные элементы композиции, позволяют приближать их 

в пространстве. 

Сквозное линейное рисование дает возможность студентам-архитекторам 

проанализировать способы соединения изображаемых предметов, которое 

выявляет конструктивное построение форм и уход в перспективу. 

Разнообразие художественных приемов и различных графических 

материалов развивает полученные навыки, обогащая образное решение.  

Наряду с традиционными предметами и объектами постановок по 

рисунку для студентов-архитекторов могут быть использованы малые 

архитектурные формы, гипсовые кронштейны и капители, обеспечивая 

взаимосвязь дисциплины «Академический рисунок» с их будущей профессией 

[5]. Для максимальной выразительности в рисунке может быть использован 

весь имеющийся спектр графических техники художественных материалов. 

Линейный рисунок как один из самых выразительных и универсальных 

изобразительных средств может быть дополнен цветом и тоном. В работе над 

заданием «Сложный натюрморт» возможно применение ограниченного набора 

цветной пастели, соуса, сепии или сангины. 

Особую роль в образовательном процессе Горного университета играет 

система «Дополнительных профессиональных компетенций» (далее — ДПК). 

Факультативная программа ДПК для архитекторов «Художественные 

материалы и техники в рисунке архитектора», созданная на базе дисциплины 

«Академический рисунок», призвана расширить кругозор студентов и помочь 

на практике овладеть различными графическими материалами. Программа 

освещает ряд теоретических вопросов, связанных с изобразительными 

техниками, и обучает практическим навыкам использования различных 

графических изобразительных техник и материалов как средств коммуникации 

в профессиональной среде архитекторов. Позволяет получить дополнительные 

знания в области синтеза пространственных средств и взаимодействия 

изобразительных искусств, изучить приемы графической ручной подачи 

архитектурно-художественного замысла. 

Этапы освоения академического рисунка, последовательность изучения, 

имеет огромное значение в обучении. Только применяя аналитический подход, 
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знание законов перспективы, композиции и формообразования можно добиться 

создания гармоничного произведения. Невозможно самостоятельно, без 

помощи профессионального наставника обучиться академическому рисунку. 

Новые тенденции в архитектурном проектировании характерны не только 

поиском новых художественных форм выражения, они нераздельно 

сосуществуют с использованием новых материалов в строительстве, а стало 

быть, и нового образного решения [3]. Поэтому традиции классического 

академического рисунка так актуальны в настоящее время и обеспечивают 

крепкий фундамент знаний и умений для становления творческой 

индивидуальности, свободы самовыражения, формирования 

профессионального метода будущего архитектора. 

 

Литература 

1. Витрувий. О соразмерности в храмах и в человеческом теле // Десять 

книг об архитектуре / Пер. Ф.А. Петровского. М.: «Всесоюзная Академия 

Архитектуры», 1936.  

2. Дейнека А.А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. М., 

1961. 222 с. 

3. Поцешковская И.В. К вопросу об архитектурном образовании // 

Актуальные проблемы современной архитектуры, градостроительства и 

дизайна // Материалы научной конференции в рамках XXVIII Международного 

смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ по архитектуре, 

дизайну и искусству: Сборник трудов. Нижний Новгород, 2019. С. 296–298. 

4. Поцешковская И.В. Становление архитектурной школы в стенах 

Санкт-Петербургского горного университета // Три архитектурные школы — 

2021. Материалы научно-практической конференции, 28 октября 2021 г.: 

Сборник научных статей / Сост. П.Н. Ковалев, М.Е. Орлова-Шейнер; 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия им. А. Л. Штиглица». СПб.: СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица, 2021. C. 57–66. 

5. Поцешковская И.В. Современное архитектурное образование: 

традиционная модель и альтернативные практики // Актуальные проблемы 

гуманитарного знания в техническом вузе. VII Международная научно-

методическая конференция, 31 октября — 1 ноября 2019 г.: Сборник научных 

трудов / Санкт-Петербургский горный университет. СПб., 2019. С. 350–352. 

 



 

114 

Иллюстрации 

 

 
 

Ил. 1. Пример рисунка гипсовой головы. Вып. Д. Константинова 

 



 

115 

 
Ил. 2. Пример рисунка фигуры лучника. Вып. А. Кузьмин 
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Ил. 3. Пример наброска. Вып. Н. Иванов 
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Ил. 4. Пример постановки натюрморта. Вып.К. Бруданина 
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В ДИЗАЙНЕ КОСТЮМА.  

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ СТИЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  

 

Сегодня существует проблема идентификации стилевых направлений в 

дизайне костюма. Это обусловлено тем, что индустрия работает по принципу 

«быстрой» моды — происходит искусственное формирование трендов и 

«размывание» понятий, связанных со стилем. Для дизайнера различение 

стилевых направлений — это важный профессиональный навык. При обучении 

следует акцентировать внимание на социокультурных и экономико-

политических механизмах, которые формируют новые стилевые направления в 

искусстве и в моде. 

Ключевые слова: мода и стиль, дизайн костюма, дизайн-образование, 

индустрия моды, стиль в одежде, футуризм. 

G. S. Filippova 

THEORY AND PRACTICE IN COSTUME DESIGN.  

THE PROBLEM OF IDENTIFYING STYLISTIC TRENDS  

 

In the costume design today, there is a problem of identifying stylistic trends. 

This is due to the fact that the fashion industry operates on the fast fashion principle. 

There is an artificial formation of trends and the blurring of concepts related to style. 

For a professional designer, knowledge of style trends is crucial. Training should 

focus on the socio-cultural and economic-political mechanisms that form new 

stylistic trends in art and fashion.  

Keywords: fashion and style, costume design, design education, fashion 

industry, clothing style, futurism. 

 

В современном образовательном процессе при работе над учебными 

проектами нам приходится сталкиваться с проблемой идентификации стилевой 

направленности коллекции моделей костюма. Это обусловлено, на наш взгляд, 

следующими факторами: 

– во-первых, индустрия моды не может существовать без рекламы, без 

применения маркетинговых инструментов. Принципы «быстрой» моды 

диктуют стремительное обновление коллекций одежды, что сопровождается 

рекламными кампаниями, включающими работу модных блогеров, стилистов, 
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fashion-журналистов. Это процесс создания имиджевого продукта, где 

формируется образная составляющая новой коллекции и формулируются 

трендовые названия для продвижения модных направлений, микростилей; 

– во-вторых, стоит отметить, что средства информации, посвященные 

модной индустрии, имеют различную направленность, их профессиональный 

уровень также неодинаков. О некоторых из них складывается впечатление 

поверхностности, недостаточного понимания вопросов, связанных с модой. Это 

отчасти обусловлено жанром ряда блогов, а иногда отсутствием базового 

образования у тех, кто желает рассуждать и писать о моде. Не всегда есть 

осознание того, что у модной индустрии много сторон, что мода — это и 

серьезный бизнес, и настоящее искусство. Чтобы, например, грамотно описать 

и идентифицировать стиль, необходимо определенное образование, кругозор. 

Индустрия, работающая в системе «быстрая» мода, накопила много 

теоретических вопросов. В информационном пространстве, которое создают 

электронные глянцевые журналы и fashion-блоги, написано много статей, 

которые не всегда точно и обоснованно трактуют то или иное модное 

направление, течение. Все это возможно в среде, где модная индустрия 

является просто увлечением, хобби. Проблемой является то, что будущие 

профессионалы, студенты творческих вузов, также находятся в этом 

информационном поле, где сложно отделить зерна от плевел. Задача 

образования в данном случае — помочь будущим профессионалам найти 

подходы в определении стилей, дать необходимый кругозор посредством 

глубокого погружения в историю культуры в целом, а в нашем случае — в 

историю дизайна, историю моды. 

Известно, что вопросы стиля в теории искусства, равно как и в теории 

моды, являются сложными, вызывают множество споров внутри 

профессионального сообщества. Здесь не может быть математической точности 

и ясности, необходимо рассматривать различные точки зрения, но каждая 

требует обоснования. 

Итак, наш опыт работы со студентами на кафедре дизайна одежды 

УрГАХУ показывает, что при выполнении курсовых проектов, а также 

выпускных квалификационных работ существует проблема идентификации 

стилевых направлений, течений в моде. И здесь возникает ряд вопросов: 

«можно ли разрешить данную проблему в условиях, когда молодое поколение, 

сформировавшееся в условиях информационного общества, имеет клиповое 

мышление?», «неужели возможно разобраться в этой “пандемии” 

изобретательства различных определений стилей и микростилей, молодежных 

течений в моде?». 
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Думаем, что важно предпринимать такие попытки. Необходимо по 

крайней мере находить истоки вновь формирующихся стилей, их родовые 

корни в истории моды и искусства. Студенты пребывают в насыщенной 

информационной среде. Задача вуза и выпускающих кафедр — научить их 

пользоваться профессиональными источниками, дать им понимание базовых 

стилей в искусстве, в дизайне костюма и объяснить принципы эклектики. Мода 

сегодня главным образом стоит на пути смешения различных стилей, пути 

эклектизма. Профессионал должен увидеть в этом сложном «замесе» цитаты и 

фрагменты используемых исторических стилей, либо тех элементов, что 

присущи определенным субкультурам. 

С целью решения обозначенной проблемы мы ввели ряд семинаров в 

рамках дисциплины «Имидж-дизайн», которые проходят в форме дискуссии. 

Рассмотрим на примере одного из практических занятий процесс изучения и 

идентификации стилевого направления в моде. Так, в феврале 2023 года мы 

провели семинар на тему «Футуризм и мода. Проблема трансформации понятия 

“футуризм” в культуре и моде ХХ–ХХI вв.». Семинар предварялся 

исследованием, которое должно было выявить сущность футуристического 

направления в моде сегодня. А также, с некоторой долей уверенности, 

определить футуристические модели костюма, коллекции дизайнеров, 

имеющие под собой футуристическую концепцию. 

Предварительную исследовательскую работу студенты проводили в 

соответствии со следующим планом: 

– поиск значения слова «футуризм» в различных словарях и 

энциклопедиях; 

– знакомство с философией футуризма; анализ проявления этого течения 

в различных областях культуры, искусства; 

– выявление основных черт футуризма, принципов работы с формой, 

цветом, композицией в живописи и графике; 

– изучение проявлений футуризма в моде, ретроспективный анализ 

футуризма в дизайне костюма, выявление особенностей современного 

футуризма в одежде. 

Далее рассмотрим более подробно логику нашего исследования. 

Согласно определению, «футуризм (от лат. futurum — «будущее») — это 

литературно-художественное направление начала XX в., зародившееся в 

Италии. <…> Футуристы обращали свой взор в будущее, воспевая 

наступающую эпоху индустриализма, техники, высоких скоростей и ритмов 

жизни» [2, c. 182]. В 1909 году итальянский поэт Филиппо Томмазо Маринетти 

опубликовал манифест, в котором изложил основные идеи футуризма, 

отвергающие культурные традиции прошлого. В поэзии, например, футуристы 
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стремились сформировать свой авторский язык, придумывали новые слова, а 

также использовали особую «конструкцию», нетрадиционную рифму, 

революционный ритм. В содержании стихов проявлялся дух бунта, отказ от 

сложившихся правил, традиций. Надо отметить, что в России поэтический 

футуризм проявился очень ярко, имел множество направлений и был 

представлен такими известными поэтами, как Владимир Маяковский, Велимир 

Хлебников, Игорь Северянин и многие другие. 

В живописи футуризм отталкивался одновременно от фовизма и кубизма. 

У первого он взял подход к цветовому решению живописного полотна, у 

кубизма заимствовал дробление форм на фрагменты: «главный принцип 

художественного кредо — скорость, движение, энергия» [2, с. 182]. 

Но наш интерес лежит в области моды. Что же для дизайнеров по 

костюму в различные периоды XX–XXI вв. стало «заглядыванием» в будущее, 

как футуризм проявил себя в проектировании одежды? Можно сказать, что 

массовое, тотальное увлечение футуристичной одеждой было отмечено в 

1960-е годы. Это связано с событиями мирового масштаба: запуском первого 

искусственного спутника Земли, полетом человека в космос, высадкой на Луну. 

Но если обратиться к более ранним проявлениям авангардной моды, то 

мы можем увидеть, что футуризм заявил о себе уже в моде 1920-х годов. Так, 

например, итальянские футуристы следовали принципу распространения этого 

течения на все сферы жизни, в том числе на создание новой, революционной 

одежды. В своем манифесте Маринетти уделил этому большое внимание, он 

писал, что футуристические одежды должны быть «агрессивными, чтобы 

приумножить храбрость и возбудить чувствительность малодушных…». Далее 

он заявлял, что костюм футуристов должен быть побуждающим к борьбе, 

динамичным по рисунку, простым и удобным, гигиеническим, радостным, 

освещающим (исправляющим «серость сумерек дорог и нервов»), волевым, 

асимметричным, краткосрочным, «изменяющимся посредством 

модификантов» [4, c. 46]. 

В качестве примера футуризма в одежде 1920-х можно привести 

комбинезон, созданный итальянским футуристом, художником и скульптором 

Эрнесто Микаэллесом. Комбинезон имел революционный крой, по форме 

представлял собой букву «Т», имел экономичную раскладку лекал на ткани, 

минимум швов. Подобная «революционная» одежда была противопоставлена 

высокой моде и отвечала принципу «унисекс». Футуристичными можно назвать 

модели, выполненные в эти годы Соней Делоне, она придумывала поэмоплатья 

или платопоэмы (robes-poemes). На одном платье можно было прочитать 

следующее: «Вентилятор поворачивает в сердце головы» [1]. Футуристичным 
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духом были пропитаны костюмы, которые создавали Варвара Степанова, 

Александр Родченко и Владимир Татлин в послереволюционной России. 

В своих первичных проявлениях футуризм в одежде — это отход от 

традиционных конструкций в костюме, использование свободного объема, 

введение асимметрии, динамика в рисунках трикотажных полотен и тканей, 

создание необычных для своего времени принтов (изображение различной 

техники и ее фрагментов). Это также введение в повседневность изделий, 

которые являются специальной одеждой (как, например, рабочие 

комбинезоны), использование новых, нетрадиционных для одежды материалов. 

Как мы уже заметили, в 1960-е годы футуризм был вдохновлен 

достижениями в области космонавтики, а также новыми разработками 

химической и текстильной промышленности. На композицию костюма это 

повлияло следующим образом: дизайнеры проектировали минималистичные, 

компактные, состоящие из простейших геометрических форм костюмы, пальто, 

комбинезоны. Модельеры использовали новые синтетические материалы: 

прозрачный пластик, лакированный кожзаменитель, текстиль с блестящей, 

металлизированной поверхностью либо с оригинальной фактурой. Костюмы 

дополнялись головными уборами в виде шляп-шлемов, прозрачными 

козырьками. Вошла в моду обувь на плоской подошве из синтетических 

материалов. Основные цвета: белый, черный, серебристый. Огромную 

популярность имели коллекции таких дизайнеров, как Андре Курреж, Пьер 

Карден и Пако Рабан. Последний создал оригинальную коллекцию с 

использованием специфических материалов: металла, пластика, бумаги, 

целлофана и др. Космический динамизм повлиял не только на композицию 

костюма, но и на форму его презентации в рекламных кампаниях: динамика в 

движениях моделей, футуристичные интерьеры. 

В 80–90-е годы появилась новая волна в футуризме — это фантазии на 

тему инопланетных, биоподобных существ, а также космических супергероев. 

Здесь нельзя не сказать о Тьерри Мюглере, который воплотил в своих 

коллекциях этого периода целую серию футуристичных образов. Также 

большое влияние на данную тематику оказал Жан Поль Готье: осенью 1995 

года он создал коллекцию прет-а-порте под названием Cybercollection, где 

выразил и даже в чем-то предсказал взаимопроникновение моды и 

инновационных технологий. Своими работами в кинематографе в качестве 

художника по костюму Жан Поль Готье также оказал огромное влияние на 

моду (фильмы «Пятый элемент», «Город потерянных детей» и другие). 

В XXI веке все более активно разыгрывается тема апокалипсиса, 

звездных войн и существ, которые обладают сверхразумом или являются 

продуктом трансформации (иногда деградации) ввиду техногенного характера 
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воздействий на планету Земля. Особое место здесь занимает Александр 

Маккуин — художник с большой буквы, ощущавший проблемы планетарного 

масштаба. У него было обостренное чувство надвигающейся катастрофы, 

апокалипсиса, это он воплощал в своих модных шоу на подиуме: «Полет 

безграничного воображения продемонстрировал Александр Маккуин во время 

показа в 2010 году. Вдохновившись идеей глобального потепления и жизнью 

после апокалипсиса, дизайнер воплотил свои фантазии, где землю населяют 

полулюди-полурептилии, приспособленные к жизни как на суше, так и под 

водой. Главная идея заключалась в том, что “человек должен будет вернуться 

туда, откуда пришел”. Коллекция Plato’s Atlantis стала прогнозом апокалипсиса 

от Маккуина» [3]. 

Если рассматривать последние сезонные показы, то в контексте нашего 

исследования представляет интерес коллекция бренда Rains Fall Winter 

2023/2024. Здесь есть все признаки униформы будущего, напоминающей 

защитные костюмы из фильмов, где люди пытаются выжить в условиях 

техногенных катастроф, некоторые модели образами напоминают биосущества 

из фильма «Аватар». В коллекции используются инновационные технологии, 

например, кроссовки с 3D-принтом, которые созданы из губчатого 

переработанного материала, невесомого и при этом обладающего высокой 

амортизационной способностью. 

В XXI веке, также как в начале XX века, футуризм охватил разные 

области. Здесь стоит провести параллель между модой и архитектурой. Так, 

например, пластика линий, сочетание материалов некоторых моделей в 

коллекциях дизайнера одежды Ирис ван Херпен совпадают со стилистикой 

футуристичной архитектуры, созданной архитектором Заха Хадид. 

Демонстрацией данной общности стал проект греческого архитектора и 

художника Виктории Литра. В своих фотоколлажах она совместила творения 

современных архитекторов и известных кутюрье, показав единство их 

художественного языка и композиционных приемов. Справедливо замечено, 

что «Архитектура и мода родственны. Архитектура вдохновляется модой и ее 

постоянной тягой к новым формам и неожиданным трансформациям. А в моде 

и дизайне одежды многое создается по архитектурным законам» [5]. Мы можем 

наблюдать все большее взаимопроникновение разных жанров и видов 

проектно-художественной деятельности. 

Итак, наш ретроспективный анализ показал, что для каждого периода 

времени футуристический костюм имеет свои особенности, так как 

представление о будущем меняется, возникают новые технологии, 

трансформируется образ человека, который мог бы жить на далекой планете. 
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Появляются новые вариации существ, обладающих иными технологиями и 

сверхразумом. Меняются также способы презентации коллекций на подиумах. 

Проделанная работа помогает нам определить основные принципы 

футуризма в современном костюме: 

– во-первых, это проявляется в фантазиях на тему костюма обитателей 

инопланетных галактик: минимализм, большие плоскости с блестящими или 

металлизированными поверхностями, голографическими эффектами; цветовая 

гамма, отвечающая представлениям о лунных пейзажах, космических оттенках; 

– во-вторых, это может быть связано с темой некой космической 

агрессии, темой звездных войн. Здесь к вышесказанному добавляются 

специальные аксессуары, имитирующие экипировку инопланетянина-воина; 

– в-третьих, это костюм, для создания которого требуются 

инновационные технологии. Данная одежда производит впечатление 

«нерукотворности», невозможности достижения подобного результата 

традиционными способами (с помощью швейной машины и ручного труда). 

Так, в коллекциях Ирис ван Херпен мы можем видеть необычные поверхности, 

выполненные с математической точностью, завораживающие сложными 

закономерностями и ритмами; 

– в-четвертых, это коллекции высокой моды, где идет акцент на образ и 

создаются биоподобные фантастические существа: не люди и не рептилии, а 

что-то новое и чужое, обладающее сверхразумом. Эти коллекции выполняются 

в рамках высокой моды, они тоже требуют от создателей особых технологий, 

инновационных решений; 

– в-пятых, коллекции — социальные высказывания, предупреждения, 

которые рассматривают будущее как апокалипсис, но благодаря большому 

таланту кутюрье это катастрофическое будущее облачено в высокую 

художественную форму. 

Нами рассмотрен подход в обучении студентов, где для идентификации 

стилевой направленности коллекции происходит погружение в историю моды, 

рассматриваются социокультурные корни явлений. В современной модной 

индустрии идет искусственное формирования новых трендов, связанное 

главным образом с коммерческими интересами производителей одежды. В 

тоже время ретроспективный анализ показывает, что для формирования 

устойчивого тренда необходим целый ряд условий. Справедливо замечено: 

«Стиля нельзя ни выдумать, ни воспроизвести; его нельзя сделать, нельзя 

заказать, нельзя выбрать как готовую систему форм, годную для перенесения в 

любую обстановку… Стиль есть такое общее, которым частное и личное 

никогда не бывает умалено» [6, с. 61]. Процесс созревания какого-либо течения, 

направления имеет свои закономерности, он связан с социумом, экономикой, 
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геополитикой и различными явлениями в культуре. С другой стороны, 

невозможно исключать огромное влияние талантливых личностей, художников, 

кутюрье, которые обладают способностью слышать и предчувствовать 

изменения, а также трансформировать эти изменения в художественную форму. 

Результаты их дизайна настолько впечатляют, что они могут стать отправной 

точкой для формирования стилевых направлений. 

На примере одного семинарского занятия мы рассмотрели алгоритм 

углубленного изучения стилевого направления в моде. Считаем, что подобный 

подход поможет нам более детально и профессионально разрабатывать 

коллекцию одежды, связывая ее с определенным стилевым направлением. 
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ЗАТЕРЯННЫЙ ШЕДЕВР ШТАКЕНШНЕЙДЕРА 

 

Статья посвящена малоизвестному детищу придворного архитектора 

А. И. Штакеншнейдера — дворцу императорской фамилии Лейхтенбергских, 

находящемуся в пригороде Санкт-Петербурга. На основе обзора литературы 

анализируются то, как задумывался и как выглядел этот дворец. В частности, 

особое внимание уделяется проектной документации, находящейся в разных 

музеях и архивах. Также дается краткая историческая справка об истории 

создания и строительства дворца и усадьбы, рассматривается архитектурно-

планировочное решение постройки. Кроме того, упоминаются художники и 

строители, работавшие над его созданием. В заключении статьи повествуется о 

непростой судьбе имения Лейхтенбергских в послереволюционное время и о 

том, в каком состоянии оно находится сегодня. 

Ключевые слова: Штакеншнейдер, дворцы пригородов 

Санкт-Петербурга, имение Лейхтенбергских. 

B. I. Chernyakevich 

STAСKENSCHNEIDER’S LOST MASTERPIECE 

 

The article is devoted to the little-known brainchild of the court architect 

A. I. Stackenschneider – the palace of the imperial family of Duke of Leuchtenberg, 

located in the suburbs of Saint Petersburg. Based on a review of the literature, it 

analyzes how this palace was conceived and how it looked. In particular, special 

attention is paid to the project documentation, located in the various museums and 

archives. A brief historical background on the history of the creation and construction 

of the palace and estate is also given; the architectural and planning solution of the 

building is analyzed. In addition, artists and builders working on its creation are 

mentioned. The article conclusion provides the information about the difficult fate of 

the Leuchtenberg estate in the post-revolutionary period and about the state it is in 

today. 

Keywords: Stackenschneider, palaces in the suburbs of Saint Petersburg, 

Leuchtenberg estate. 

 

Судьба большинства построек царских резиденций и представителей 

высшей знати Российской империи поистине непроста. Некоторые из них не 
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дожили до наших дней, потерявшись где-то в перипетиях отечественной 

истории. Для знаковых построек Российской столицы и ее пригородов было 

невероятно сложно пережить три революции, опустошительную войну и 

сохранить себя в первозданном виде. Не исключением стал и дворец 

Лейхтенбергских, находящийся в имении Сергиевка на гребне берегового 

уступа Финского залива, расположенного между Петергофом и 

Ораниенбаумом. Действительно, прогуливаясь по этим местам, невольно 

задаешься вопросом о том, как выглядел весь дворцово-парковый ансамбль 

раньше, когда были живы его обитатели? Каким был этот роскошный дворец, 

который, даже утратив многие свои оригинальные черты, выглядит и сегодня 

так величественно и изящно. Желание подробней узнать историю этой 

таинственной и загадочной постройки мотивировало меня на написание данной 

статьи. Ведь так мало можно найти информации об этом дворце, истории его 

создания и о том, какова была его судьба после событий 1917 года. Ведь 

действительно, несмотря на свой исторически высокий статус, сегодня это 

всего лишь одно из зданий, в котором располагается Биологический научно-

исследовательский институт Санкт-Петербургского государственного 

университета. Поэтому в этой статье мне хотелось обратиться к этому 

интереснейшему шедевру прославленного петербургского зодчего Андрея 

Ивановича Штакеншнейдера и освежить память об обитателях этого особняка, 

рассмотреть особенности его архитектуры. 

Стоит отметить, что найти информацию об этом дворце крайне сложно. В 

первую очередь это обусловлено тем, что здание было серьезно повреждено во 

время Отечественной войны. Полностью были утрачены интерьеры, а фасады 

хоть и были отреставрированы, но сделано это было достаточно грубо. 

Например, многие потерянные элементы фасадов так и не были воссозданы, 

что лишает нас сегодня возможности представить дворец в своей полной красе. 

Более того, потеряна большая часть документации, по которой строился 

дворец. Известно, что в Государственном музее истории Санкт-Петербурга 

хранятся четыре графических листа проекта будущего дворца, а именно: 

1. «План нижнего дворца с двумя флигелями и план части парка вокруг 

дворца. Проектный чертеж 1839. 

2. Фасад со стороны Финского залива. Проектный чертеж 1839. 

3. Фасад со стороны подъезда и фасад со стороны сада. Проектный 

чертеж 1839. 

4. Гофмейстерский дом кухня. Планы, фасады и часть генерального плана 

участка со службами. Проектный чертеж 1839» (орфография оригинала). 

В этом наборе документов не хватает фасада со стороны мыса, нет плана 

второго, третьего и подземного этажей. Также отсутствует проект домика для 
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гостей, который, согласно генеральному плану, стоит зеркально 

«Гофмейстерскому дому кухне» [1, c. 14–17]. 

Также некоторая часть графических листов оказалась в 

Научно-исследовательском музее Российской академии художеств. Так, в 

обширной монографии Т. А. Петровой, посвященной 210-летию со дня 

рождения А. И. Штакеншнейдера, опубликованы четыре графических листа из 

этого музея [7, c. 260–263]. В частности, это два разреза дворца и два фасада:  

1. «Разрез второй Гостиной, Спальной, Ванной, Уборной и комнаты для 

Камер Юнкера. 

2. Разрез Билiардной, Столовой, Гостиной, второй Гостиной и Кабинета. 

3. Фасад со стороны мыса. 

4. Фасад со стороны подъезда» (орфография оригинала). 

Если фасады из коллекции Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга представлены в антураже окружающего ландшафта на фоне 

зелени и деревьев, то на листах из Академии художеств фасады представляют 

собой исключительно архитектуру. На одном листе из Академии художеств мы 

можем найти недостающий фасад со стороны мыса, заглянуть внутрь 

помещений и с помощью архитектурных разрезов сложить хотя бы отдаленное 

представление о роскоши убранства интерьеров. Кроме того, любопытно 

заметить, что один и тот же фасад встречается в обеих коллекциях. Это Фасад 

со стороны подъезда. Таким образом, он представлен в двух вариантах — как 

вписанный в ландшафт, так и как отдельно изображенная архитектурная 

отмывка. К сожалению, неизвестно, есть ли еще в коллекции Академии 

художеств другие графические листы, чертежи или наброски Штакеншнейдера, 

которые могли бы дополнить наше представление об оригинальном проекте 

дворца Лейхтенбергских, тем не менее, вооружившись этой подборкой из двух 

музеев, можно восстановить представление о фасадах и даже об убранстве 

некоторых стен внутренних помещений. 

И наконец, перейдем к последнему источнику графических материалов, 

касающихся дворцового комплекса в Сергиевке. Он находится в 

Государственном историческом музее в Москве. Все в той же монографии 

Т. А. Петровой мы найдем опубликованные этим музеем два перспективных 

вида, выполненных в технике акварели, на которых изображен дворец 

Лейхтенбергских. Авторство этих листов приписывается 

А. И. Штакеншнейдеру [7, c. 256, 264]. Также опубликован и лист проекта 

церкви святой Александры для дворцово-паркового ансамбля, находящегося 

неподалеку от дворца, включающий в себя план и два фасада. Чертеж 

датирован 1840 годом [7, c. 265]. Несомненно, эти материалы пополняют наше 

представление об оригинальной задумке архитектора, но все-таки это 

представление остается далеко не полным. К сожалению, среди 
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опубликованных графических материалов о дворце Лейхтенбергских мы не 

найдем перспектив интерьеров ни в виде проектной документации, набросков 

или графических листов, ни в виде дореволюционных фотографий. Постройку 

на старинных фотографиях можно увидеть только снаружи (ил. 1). Основными 

же источниками информации являются вышеуказанные музеи. Так, например, 

начало формирования коллекции графических работ А. И. Штакеншнейдера 

было положено в 1919 году, когда Музею города было передано семь чертежей 

из бывшего Архива Министерства Императорского двора, четыре из которых 

относились к проектированию усадьбы в Сергиевке. Другая часть работ 

архитектора оказалась в его альма-матер — в Санкт-Петербургской академии 

художеств. В открытых источниках печати нет информации о точном 

количестве материалов о дворце Лейхтенбергских, хранящихся в музее 

Академии, но Т. А. Петрова упоминает в своей работе, что «сохранились 

проектные чертежи, где можно видеть, как создавал Штакеншнейдер различные 

варианты отделки того или иного помещения в Сергиевке» [7, c. 257]. К 

сожалению, автор не уточняет, о каких чертежах идет речь и в коллекции 

какого музея или архива они хранятся, однако отрадно узнать, что они 

существуют и сохранены. В целом, стоит сказать, что причина того, что 

наследие архитектора рассеяно по разным музеям, кроится в том, что после 

смерти Андрея Ивановича различные ведомства не были заинтересованы в 

приобретении у наследников всех работ архитектора и выбрали лишь 

некоторые. Так, единая коллекция распалась. Большая часть наследия осталась 

у родственников и, в частности, у внука А. И. Штакеншнейдера — Петра 

Ивановича Эйснера. Он являлся сыном младшей дочери архитектора Ольги 

Андреевны (1847–1919), в замужестве Эйснер. Алексей Петрович, как и его 

дед, окончил Академию художеств, увлекался мозаикой, был автором 

нескольких статей о творчестве прославленного родственника к его столетнему 

юбилею. Умер он в ленинградскую блокаду, и вместе с ним, как предполагают 

родственники, погибла часть графических работ Андрея Ивановича 

Штакеншнейдера [7, с. 550]. Таким образом, можно сделать небольшой вывод о 

том, что количество материалов, доступных для изучения проекта дворца 

Лейхтенбергских, ограниченно как в связи с тем, что утеряно наследие 

архитектора, так и с тем, что хранящиеся в музеях и архивах материалы до сих 

пор полностью не опубликованы. 

Но вернемся к созданию Сергиевской дачи, или, как ее иногда называют в 

литературе, «даче Лейхтенбергского». Дворец и имение стали свадебным 

подарком императора Николая I своей старшей любимой дочери Марии 

Николаевне, которая вышла замуж за потомка Жозефины Богарне (жены 

Наполеона) — Максимилиана, герцога Лейхтенбергского [2]. В 1837 году по 

поручению своего дяди баварского короля Людвига I Максимилиан 
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Лейхтенбергский посещает Россию, чтобы участвовать в кавалерийских 

маневрах. Тепло принятый императорской семьей, он знакомится с дочерью 

императора Николая І великой княжной Марией Николаевной. Осенью 1838 

года Максимилиан вновь приезжает в Санкт-Петербург и уже 23 октября 1838 

года в Царском Селе происходит помолвка с великой княжной. 5 декабря того 

же года состоялось их торжественное обручение в церкви Эрмитажа. И 

наконец, 2 июля 1839 года состоялась свадьба. Венчание провели по двум 

обрядам: православному и католическому, что было исключением. После 

свадьбы Максимилиан получил от императора титул Императорского 

Высочества, чин генерал-майора русской службы и стал шефом гусарского 

полка Русской императорской армии [5, с. 176–178]. В преддверии 

бракосочетания дочери император приобретает у наследников Кирилла 

Александровича Нарышкина дачу Нарышкина за 560 тысяч рублей и уже в 

июне 1839 года, то есть за месяц до свадьбы, утверждает планы и фасады 

будущего дворца, составленные архитектором Андреем Ивановичем 

Штакеншнейдером. Здесь стоит отметить, что в литературе выбор императором 

именно этого архитектора, а тогда Штакеншнейдеру было 37 лет, что, по 

меркам архитекторов, достаточно молодой возраст, связывают с протекцией, 

составленной известным архитектором Российской империи Огюстом 

Монферраном, создателем Исаакиевского собора и Александровской колонны в 

Санкт-Петербурге. По другой версии большую роль в приближении 

архитектора к императору сыграл главный начальник III отделения граф 

Александр Христофорович Бенкендорф, которому Штакеншнейдер 

перестраивал усадьбу. 

Но вернемся в Сергиевку. К этому времени на территории имения 

Нарышкиных кроме большого господского дома имелись «шведский» и 

«китайский» домики, несколько каменных и деревянных флигелей, ферма, баня 

на взморье [3, с. 279]. Старый деревянный дворец Нарышкиных был разобран и 

на его месте началось возведение нового дворца. В годы правления Николая I 

решения о дате и времени проведения закладки принимались лично самим 

императором. Так, по докладу министра императорского двора 

П. М. Волконского, государь постановил провести закладку дворца в Сергиевке 

28 июля 1839 года [4, c. 767]. По завершении церемонии была организована 

выдача вещевых и денежных подарков священнослужителям и 

присутствовавшим мастерам и рабочим. При этом в первой половине XIX в., 

когда строительные работы Министерства Императорского двора велись под 

контролем Кабинета Его Императорского Величества, могли иметь место 

двойные выплаты как от придворного ведомства, так и от высочайших особ. 

Так, при закладке дворца в Сергиевке по решению Кабинета Его 
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Императорского Величества на основании представленных данных священнику 

с причтом выплатили 100 руб., а присутствовавшим при закладке строителям и 

чинам охраны выдали: 10 каменщикам — по 50 коп. каждому, 32 плотникам — 

по 50 коп., 132 землекопам — по 25 коп., 16 каменотесам — по 25 коп., 7 

артельным десятникам — по 5 руб. каждому, казенному десятнику — 10 руб., 

унтер-офицеру — 10 руб. и рядовому — 2 руб. 50 коп. Дополнительно уже от 

великой княгини Марии Николаевны, посетившей церемонию наряду с 

императором, цесаревичем Александром Николаевичем и герцогом 

Максимилианом Лейхтенбергским, было пожаловано рабочим десятникам по 

рублю серебром, а рабочим — по рублю ассигнациями [4, c. 768]. Из этой 

информации можно сделать вывод, что к строительству дворца были 

причастны сам император и его ближайшее окружение. Не говоря уже о том, 

что именно сам Николай I утверждал архитектурное решение будущего дворца, 

как, впрочем, и всех построек, находящихся на территории дворцового 

комплекса. 24 июня 1842 года состоялось торжественное освящение дворца в 

Сергиевке в присутствии всей императорской фамилии, владельцев дворца, 

министра Двора князя П. М. Волконского и гофмейстера князя Н. С. Гагарина. 

В ноябре того же года комиссия в составе архитекторов Ф. И. Руска и 

Ц. А. Кавоса для освидетельствования дворца сообщила, что: «нашли здание 

Дворца и служб выстроены прочно, хорошо и из материалов хорошей доброты» 

[7, c. 264]. Сам архитектор Штакеншнейдер был представлен к ордену 

Св. Анны 3-й степени и получил денежное вознаграждение. Как мы видим из 

вышеприведенных фактов, дворец был построен очень быстро, почти 

за три года. 

Перейдем же теперь к имеющимся в литературе описаниям дворца. 

Постройка возведена в модном тогда стиле «неогрек», подобной античной 

вилле со сложной объемно-пространственной композицией, обрамляемой 

портиками и перголами. Одной из главных особенностей этого дворца 

являются вмонтированные подлинные античные фрагменты, в том числе два 

мраморных портика. Штакеншнейдер не раз бывал в заграничных поездках по 

Европе, посещал Италию, Францию, Германию, Англию, был в Помпеях, где 

делал зарисовки и обмеры на раскопках древнеримского города. Это, 

несомненно, повлияло на стиль его архитектуры. Кроме того, часто дворец 

Лейхтенбергских сравнивают с архитектурой немецкого зодчего Карла 

Фридриха Шинкеля. По одной из версий, ближайшим прототипом дворца в 

Сергиевке мог быть павильон «Римские купальни», построенный Шинкелем в 

парке Сан-Суси в Потсдаме. Но, глядя на этот проект, сложно сказать о родстве 

этих двух построек как в контексте планировок, так и общего впечатления от 

архитектуры. Скорее, искусствоведы пытаются найти больше схожего в этих 
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проектах, чем там есть на самом деле. Ведь, действительно, как в России, так и 

в Германии в ту эпоху была мода на античную архитектуру, ну а 

интерпретировалась она, естественно, в разных странах по-своему. 

Говоря об архитектурно-планировочном решении, стоит сказать, что это 

двухэтажное кирпичное здание переменной этажности (имеет также третий 

этаж, образованный разделением одного высокого этажа на 2 уровня) с общим 

цокольным этажом. Отделка фасадов достаточно минималистична и 

представляет собой оштукатуренные кирпичные стены, имитирующие кладку 

из каменных блоков [6, c. 70]. Гладь стен украшают пилястры и портики с 

колоннами. Окна имеют простые наличники и иногда прямые сандрики. 

Фасады увенчаны карнизом с небольшими филенками. Над лепным и 

живописным убранством работали мастера: И. Табарин, М. Андреев, 

С. Давыдов, И. Дролингер. К южному фасаду примыкают два «храмика», как 

называл их Штакеншнейдер, в которых на мраморных пьедесталах лицом друг 

к другу стояли бюсты родителей хозяйки дворца: императора Николая I и 

императрицы Александры Федоровны. В самих «храмиках», а их два с 

восточной и западной стороны южного фасада, располагались бильярдная и 

библиотека. Непосредственно планировка дворца представляет собой 

модульную сетку с повторяющимся ритмом, что делает дворец симметричным. 

Но даже небольшое смещение во внутренней планировке дворца не влияет на 

общее впечатление гармоничных взаимосвязей фасадов. 

Согласно Т. А. Петровой, жилые комнаты дворца были оформлены 

скромно. Стены большинства жилых помещений покрывали бумажные обои, а 

мебель была сделана главным образом из ясеня. Парадные же помещения 

дворца были украшены лепкой и живописью. Над их отделкой трудились такие 

известные мастера-лепщики, как И. Косолапов, И. Яишников. Их имена 

связаны со многими зданиями Петербурга и пригородов середины XIX века. 

Эти мастера создавали лепную отделку почти всех главных построек 

Штакеншнейдера. Кроме них, лепными и штукатурными работами в Сергиевке 

занимались И. Тарабарин, М. Андреев, И. Горбунов, С. Давыдов, С. Беляков. 

Имена мраморщиков, маляров и паркетчиков, создавших убранство дворца, 

тоже неразрывно связаны с А. И. Штакеншнейдером, с его многими 

постройками: М. Коев, Л. Трубинов, И. Гусев, Н. Тарасов. Живописные работы 

исполнил опытный мастер И. Дроллингер, рекомендованный самим 

архитектором [7, c. 257]. Кроме того, помощниками Штакеншнейдера были 

младшие архитекторы А. Ломан и Т. Ланге, каменных дел мастер Д. Берри. 

До революции дворец принадлежал потомкам семьи Лейхтенбергских, а 

после нее судьба имения была сложной и во многом печальной. После 1917 

года здесь была организована «Детская коммуна». Кроме того, парк был взят 
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под охрану государства и объявлен в 1921 году памятником природы на 

основании декрета Совнаркома. Затем усадьба Лейхтенбергских была передана 

биолого-почвенному факультету Ленинградского университета, которому 

принадлежит до сих пор. 

Еще в довоенное время парк и его скульптурное убранство значительно 

пострадали, а некоторые постройки, как, например, Чайный павильон, были 

утрачены. Далее, значительные разрушения дворцу и другим зданиям 

причинила война. Во время Великой Отечественной войны усадьба 

Лейхтенбергских оказалась на линии фронта Ораниенбаумского плацдарма. 

Судя по фотографиям военной поры, от дворца остался достаточно сильно 

разбомбленный остов здания (ил. 2). Урон понес также и парково-

ландшафтный комплекс. В связи с этим любопытно прочитать статью 

Д. В. Осипова «Историческая деструкция малых архитектурных форм в 

парковом ландшафте усадьбы Сергиевка», повествующую о навсегда 

исчезнувших элементах парка. В 1965 году Ленинградским университетом 

были восстановлены фасады дворца, а в 1969 году провели работы по 

реставрации территории парка. В 1971–1974 годах под руководством 

архитектора В. И. Зейдемана также были восстановлены и некоторые другие 

постройки на территории усадьбы. И наконец, в 1982 году по проекту 

К. Д. Агаповой были начаты реставрационные работы в парке. 

Сегодня усадьба Лейхтенбергских в Петергофе, также известная под 

названием «Сергиевка», — это дворцово-парковый комплекс, причисляемый к 

памятникам истории и культуры общефедерального значения. Дворцово-

парковый ансамбль, сохранившийся на месте прежней усадьбы герцога 

Лейхтенбергского и его потомков, также включен в перечень объектов, 

признанных всемирным наследием ЮНЕСКО. Парковая территория считается 

природным памятником регионального уровня. 

В заключение хочется отметить, что ансамбль усадьбы «Сергиевка» и, в 

частности, дворец требуют дальнейшего глубокого, детального историко-

художественного изучения и последовательной комплексной реставрации. А 

изучение еще не открытых для общего доступа документов и чертежей 

уникального дворца поможет соприкоснуться с оригинальным замыслом 

выдающегося архитектора середины XIX века А. И. Штакеншнейдера (ил. 3). 
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Ил. 2. Бывшая усадьба Лейхтенбергских, 1944 г. 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

УДК727 

О. И. Богумильчик 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЮ 

ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Жилье занимает основную часть застроенной территории города и играет 

важнейшую роль в формировании городской среды. В условиях современных 

крупных городов актуальность исследования современных потребностей 

жителей очень велика. В статье сформулированы основные требования к 

формированию структуры жилых районов, приведен опыт их применения на 

проекте жилого квартала у Галерной гавани Васильевского острова. 

Ключевые слова: архитектура, жилая застройка, район, квартал, 

городская среда, ревитализация, застройка, организация пространства, 

жизнестойкость города, благоприятная среда. 

O. I. Bogumilchik 

MODERN APPROACHES TO ORGANIZATION AND FORMATION  

OF RESIDENTIAL AREAS 

 

Housing occupies the main part of the built-up area of the city and plays a 

crucial role in shaping the urban environment. In the conditions of modern large 

cities, the relevance of the study of the modern needs of residents is very high. The 

article formulates the basic requirements for the formation of the structure of 

residential areas, the experience of their application on the project of a residential 

quarter near the Galley harbor of Vasilievsky Island is given. 

Keywords: architecture, residential development, district, quarter, urban 

environment, revitalization, development, space organization, city vitality, favorable 

environment. 

 

С учетом современной ситуации все актуальнее и сложнее становится 

задача планировки населенных пунктов. Требуют решения вопросы 

формирования и охраны среды, благоустройства и озеленения городских 

территорий, организации движения транспорта, обеспечения все более 

высокого уровня комфорта для работы, быта и отдыха горожан. Эти вопросы 

находятся в компетенции городских властей и решаются архитекторами с 
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учетом комплекса социально-экономических, строительно-технических, 

архитектурно-художественных, санитарно-гигиенических предпосылок. 

При проектировании жилой застройки, как правило, выделяются два 

основных уровня структурной организации селитебной территории: жилой 

квартал и микрорайон. 

Жилой квартал — это жилая территория, рассчитанная на 6–20 тыс. 

жителей, в границах которой расположены учреждения и предприятия 

обслуживания, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на 

проживающих [1, c. 126]. Это структурный элемент жилой застройки 

площадью, как правило, 10–80 га, не расчлененный магистральными улицами и 

дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия 

повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м; 

границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, 

пешеходные пути, естественные рубежи. Планировка квартального типа 

характеризуется высокой плотностью улиц с шагом 75–250 м. Такая плотность 

предоставляет гибкость в распределении транспортных потоков и расширяет 

типологическое разнообразие улиц [4]. 

Микрорайон — структурный элемент селитебной территории площадью, 

как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и 

предприятия с радиусом обслуживания не более 1 500 м, а также часть 

объектов городского значения; границами, как правило, являются 

труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные 

улицы и дороги общегородского значения. Жилой район является, как правило, 

объектом разработки проекта детальной планировки, а микрорайон (квартал) — 

проекта застройки. В зоне исторической застройки элементами структурной 

организации селитебной территории являются кварталы, группы кварталов, 

ансамбли улиц и площадей. Этажность жилой застройки определяется на 

основе технико-экономических расчетов с учетом архитектурно-

композиционных, социально-бытовых, гигиенических, демографических 

требований, особенностей социальной базы и уровня инженерного 

оборудования [2]. 

Планировка микрорайонного типа имеет низкую плотность улиц с шагом 

500–1 000 м. Улицы между микрорайонами — магистрали с высокой 

интенсивностью транспортных потоков. Внутри микрорайона нет улиц, только 

пешеходные аллеи и подъезды к домам. Главным принципом организации и 

жилых кварталов, и микрорайонов является создание высокого уровня условий 

жизни населения, т. е. организация быта и общественной жизни. Эти процессы 

тесно связаны друг с другом, так что расположение жилья определяется его 
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тяготением к обслуживающим учреждениям повседневного пользования. Эта 

социальная основа стала определяющей при пространственной организации 

селитебной территории, основными повторяющимся структурными элементами 

которой являются жилые районы и микрорайоны. 

Базовым общественным пространством в городе являются улицы, однако 

распространение в нашей стране микрорайонного типа планировки свело на нет 

их типологическое разнообразие. Доминируют два полярных типа: 

магистральные улицы и неоформленные в пространстве пешеходные аллеи. 

Улицы — базовый элемент пространственно-планировочной организации 

города. Они выполняют роль каркаса, на который нанизываются 

планировочные единицы: микрорайоны или кварталы. 

На территории жилых районов выделяют зоны, застраиваемые зданиями 

различного назначения: жилую, культурно-бытовых учреждений 

(общественные центры), школьную, дошкольных учреждений, спортивную, 

кратковременного отдыха и хозяйственную. Первые этажи занимаются 

объектами инфраструктуры, что способствует оживлению улицы и доступности 

различных общественных пространств. Если первый этаж не востребован для 

этих задач и остается жилым, то можно предоставить жителям этих этажей 

небольшой участок земли со стороны двора, что позволит не понижать цену 

на квартиру. 

В составе жилищно-эксплуатационных организаций микрорайона 

предусматривают клубные помещения, помещения для занятий физической 

культурой, общественных организаций, опорного пункта полиции, 

диспетчерского пункта инженерного обслуживания микрорайона, а также 

помещения управления, гаражи и мастерские. 

Распространенными общественными пространствами являются улицы, 

бульвары, набережные, площади, скверы и парки. Продуманная система 

общественных пространств — отличительная черта привлекательного района. 

Помимо этого, общественные пространства привносят разнообразие и 

индивидуальность в планировку района, повышают капитализацию застройки. 

Детские дошкольные учреждения размещают в двух-трехэтажных зданиях на 

обособленных земельных участках, которые не должны примыкать 

непосредственно к магистральным улицам. Участки общеобразовательных 

школ размещают на территории таким образом, чтобы пути подхода от жилых 

зданий к школам не пересекали проезжую часть магистральных улиц 

в одном уровне [3]. 
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Квартальная застройка с социальной точки зрения более комфортная, чем 

микрорайонная. Это объясняется тем, что в микрорайонной застройке 

преобладают высотные здания с большими расстояниями между ними. 

В квартальной застройке очевидны преимущества, один из которых в том, 

что она разделяет частное (дворовое) пространство от общего. Жильцы могут 

сами ухаживать за своим двором, вместе устраивать пикники с соседями по 

площадке, что прекрасно социализирует жильцов одного дома. Сокращаются 

случаи вандализма, так как жильцы дома не будут ломать свое комфортное 

пространство, а случайный прохожий в такой двор просто не попадет. Также 

запрещен въезд и парковка во двор, что делает его безопаснее для гуляющих 

там детей и намного уютнее для жильцов дома. Содержанием такого дома 

занимается не только муниципальная служба, но и сами жильцы стараются 

следить за своим подъездом, при высоком уровне благоустройства. 

Благоустройство также играет немаловажную роль в создании 

комфортной среды. Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой 

деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те 

условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем 

самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, 

района, квартала, микрорайона. При выполнении комплекса мероприятий они 

способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик 

городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, 

санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых 

квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, 

на площадях и т. д.) [5]. 

Благоустройство двора — одна их актуальных проблем современного 

градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной 

жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения. При 

выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить 

экологическое состояние и внешний облик городов, создать более комфортные 

микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во 

дворах. Жилье не может считаться комфортным, если окружение 

не благоустроено. 

Одной из важнейших составляющих является архитектурное 

разнообразие. Застройка не должна быть типовой и однообразной. Разная 

этажность также влияет на уличный и дворовый вид пространства, делая его 

ритмичным и интересным. 

Проектируя район, важно иметь стратегию высотных ограничений. 

Рекомендуется задавать базовое ограничение, выше которого возводятся только 
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здания, обладающие очевидной ценностью для жителей района. 

Муниципалитет, церковь, вокзал, госпиталь или университет — примеры таких 

зданий. Высотными доминантами могут стать и уникальное жилые здания. На 

проекты высотных доминант организуются архитектурные конкурсы или 

приглашаются выдающиеся архитекторы. Застройка без стратегии высотных 

ограничений получается хаотичной, «рыхлой». В череде контрастных высот 

сложно выявить доминанты или базовую высоту. Для усиления перспективы 

главных улиц возможно фиксирование уровня карниза зданий. 

Подразумевается при этом, что улица застраивается поэтапно, согласно разным 

проектам, разными застройщиками, архитекторами. Регламент высоты линии 

карниза не подразумевает полное ограничение по высоте. Этажи выше уровня 

карниза могут сдвигаться вглубь фасада, или материал фасада может сменяться 

на сплошное остекление. 

Планировочное решение квартала должно быть увязано с 

градостроительным окружением, системой городского транспорта, 

природными особенностями места. В застройке квартала должно быть 

обеспечено пространственное разнообразие общественных и жилых зон, 

иерархия уличных и дворовых пространств. Архитектурно-пространственное 

решение должно способствовать комфортному и безопасному проживанию на 

территории, оптимальной степени социального контроля. 

Жилая среда в квартале представляет собой совокупность природного 

ландшафта, жилых зданий, транспортных и пешеходных путей, элементов 

озеленения и благоустройства. 

Решение экологических задач требует всестороннего учета природно-

климатических данных (направление господствующих ветров, характер 

рельефа), а также бережного отношения ко всем природным ресурсам. 

Эффективным средством создания нормальной экологической обстановки в 

жилой среде являются правильно выбранные планировочные приемы жилой 

застройки и типы жилых домов. Большие возможности для создания 

благоприятной жилой среды имеются в виде таких средств, как озеленение, 

обводнение, архитектура земли, использование дизайна, скульптуры и синтеза 

искусств. Озеленение и обводнение кроме чисто художественно-эстетических 

функций способствуют улучшению микроклимата жилища и окружающей 

его территории. 

В жилых районах протекает 65 % жизни городского населения: бытовые 

процессы, воспитание детей, отдых, культурные развлечения и сон. Планировка 

и застройка этих районов должна учитывать как современное, так и 

перспективное развитие обслуживания населения. Сами потребители 

учитывают при приобретении квадратных метров и наличие качественных 
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пространств для жизни: пространств с адекватной плотностью, развитой 

инфраструктурой, оптимальной взаимосвязью и балансом между жилой и 

коммерческой недвижимостью.  

Исходя из современных потребностей городских жителей, можно 

сформулировать основные требования к формированию структуры жилых 

районов:  

– единство и целостность планировочной структуры каждого жилого 

района и микрорайона и вместе с тем взаимосвязь с окружающими 

планировочными элементами селитебной зоны;  

– рациональное размещение всех элементов жилых районов в 

соответствии с их функциональным назначением и необходимыми 

взаимосвязями между ними;  

– организация сети учреждений и предприятий культурно-бытового 

обслуживания населения, единой для всего жилого района и каждого 

микрорайона, создание условий, удобных для пользования ими;  

– обеспечение коротких пешеходных связей между жилыми домами в 

микрорайонах и остановками общественного транспорта на общегородских 

магистральных улицах, связывающих жилой район с местами 

приложения труда;  

– целесообразное и экономичное использование территории 

жилого района. 

Перечисленные требования были применены автором при разработке 

проекта жилого квартала у Галерной гавани, выполненного в качестве 

выпускной квалификационной работы (ил. 1). Для данного квартала, 

расположенного в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, был разработан 

генеральный план участка и сформировано объемно-планировочное 

и образное решение.  

Периметральная застройка квартала состоит из четырех 

многосекционных и четырех односекционных домов (ил. 1). Три башни на 

западе участка становятся визуальным акцентом квартала, в них располагаются 

видовые квартиры, выходящие на Галерную гавань. 

Расположенный на севере участка многосекционный дом защищает 

жителей квартала от сильных северо-западных ветров. Для формирования 

комфортной среды и в соответствии с нормами на территории запроектированы 

детский сад и школа. Первые этажи зданий, ориентированных на окружающую 

застройку, отданы под коммерческие помещения. С внутренней стороны 

комплекса запроектированы места общего пользования, в которых 

располагаются помещения, предназначенные для размещения различных 

функций и доступные всем жильцам жилых домов. В местах общего 
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пользования выделены коллективные пространства для организации 

повседневной жизни всех жильцов дома: игровые комнаты, спортивные залы, 

прачечные, места для хранения и прочие помещения инфраструктуры. 

Основные автомобильные подъезды к жилым домам осуществляются по 

периметру застройки, что исключает транзитное движение автотранспорта 

внутри квартала. Для хранения автомобилей предусмотрены открытые 

гостевые паркинги. Под пятном застройки предусмотрен одноуровневый 

подземный паркинг. Кровли домов эксплуатируемые — на них предусмотрены 

площадки для отдыха. Они разграничены на участки для личного пользования 

жильцов отдельных квартир и для общего пользования жильцов секций. 

На территории предусмотрены зоны отдыха у каждого жилого дома для 

всех возрастных групп населения квартала. Разработаны велосипедные 

дорожки, разнообразные прогулочные маршруты, удобные зоны для активного 

и спокойного досуга, детские площадки. Большое внимание уделено 

благоустройству территории для комфортного пребывания в любое время года. 

Таким образом, в процессе работы над проектом «Жилой квартал у 

Галерной гавани» были учтены требования для комфортного проживания 

за счет: 

– обеспечения пространственного разнообразия общественных 

и жилых зон; 

– иерархии уличных и дворовых пространств; 

– связанности зон и комфорта перемещений; 

– разработанного благоустройства территории; 

– использования современных и экологичных отделочных материалов. 

Как видно из проведенного исследования, качество жилой среды 

определяется ее функционально-планировочными, гигиеническими, 

техническими и эстетическими характеристиками, которые в равной степени 

важны для пространств разного масштаба. Создание жилой среды для 

комфортного проживания людей неразрывно связано с продуманным 

градостроительным решением, наличием необходимой инфраструктуры и 

объектов социальной и культурной сферы, а также благоустройством и 

озеленением городских территорий. Формирование жилых территорий должно 

основываться на анализе современных потребностей городских жителей и 

изучении специфики, потенциала участка проектирования или реконструкции 

среды. В результате данного подхода будут формироваться контекстуальные и 

индивидуальные решения, соответствующие актуальным мировым тенденциям. 
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Ил. 2. Генеральный план жилого квартала у Галерной гавани 
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УДК 711.56 

К. В. Васильева 

АНСАМБЛЕВЫЙ ПОДХОД  

В АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОМ РЕШЕНИИ ПЛОЩАДЕЙ.  

НА МАТЕРИАЛАХ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 1930–1950-Х ГГ. 

 

Город Челябинск берет свое начало на берегу реки Миасс с первой 

половины XVIII века и позже становится разноплановым городом-

миллионником. Влияние классицизма в 1930–1950-х гг. заложило основу 

современной планировочной структуры города и его двух центральных 

разнофункциональных площадей. Проблема благоустройства и общественных 

рекреационных зон остается актуальной в связи с масштабным строительством 

жилого сектора, отдаленного от центральной части города, и нехваткой 

общественных пространств. Тенденции проектирования среды сегодня 

предполагают учитывать историческую традицию в синтезе с 

современными технологиями. 

Ключевые слова: неоклассицизм, ансамбль, площадь, архитектура, 

генеральный план. 

K. V. Vasilyeva 

AN ENSEMBLE APPROACH  

IN THE ARCHITECTURAL AND PLANNING SOLUTION OF SQUARES. 

BASED ON THE MATERIALS OF THE CITY OF CHELYABINSK  

IN THE 1930–1950-S 

 

The city of Chelyabinsk originates on the banks of the Miass river from the 

first half of the 18th century and later becomes a diverse city of millions. The 

influence of classicism in the 1930–1950-s laid the foundation for the modern 

planning structure of the city and its two central multifunctional squares. The 

problem of landscaping and public recreational areas remains relevant due to the 

large-scale construction of the residential sector, remote from the central part of the 

city, and the lack of public spaces. Trends in the environment design today suggest 

taking into account the historical tradition in synthesis with modern technologies. 

Keywords: neoclassicism, ensemble, square, architecture, master plan. 

 

В 1930–1950-х гг. возникает советский неоклассицизм как преодоление 

конструктивизма 1920-х гг. В своем формулировании он базировался на 
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трехвековой традиции существования классицизма, ставшего уже 

национальным. Историк архитектуры А. В. Иконников трактует понятие 

«традиции» в архитектуре: «традиция необходима и для того, чтобы формы, 

которые использует архитектура, постепенно складывались в систему 

художественного языка, которая бытует в обществе и служит выражению его 

идей (как язык архитектурных ордеров античности, например)» [4, с. 5], 

«преемственность в архитектуре осуществлялась через традиции, но и сами 

традиции были подвижны, отражая исторические судьбы народа, изменения в 

его культуре или общественной психологии» [4, с. 368]. 

Неоклассицизм, ориентированный на историю и национальные традиции, 

вписывался идеологически в установки советской власти с его 

ориентированностью на вечность, глобальность, масштабность для реализации 

социальных утопий. Принципы классицизма, которые проявились в 

традиционном российском обществе: в архитектуре это симметричность, 

«ордерная система формообразования, масштабность зданий и гипертрофия 

ансамблей» [5, с. 36]. Идеальное геометричное пространство для человека, 

просветительский характер архитектуры и среда должна способствовать 

«созданию идеального человека и общества». Классические образы и каноны 

отбирались по жестко идеологическим принципам. 

В г. Челябинске архитектурно-планировочное решение площадей 

Ярославского и Революции возникало и воплощалось в 1930–1950-х гг., 

заложенные в это время базовые принципы и подходы к оформлению этих 

ансамблей остаются актуальными. Сами площади возникли в следствие 

исторически естественного планировочного разрастания города. 

История города Челябинска берет свое начало в 1736 г. с возведения на 

берегу реки Миасс Челябинской крепости. Место расположения относительно 

современной планировки города — западная часть площади имени 

Ярославского, расположение современного моста примерно в месте 

первоначального моста около крепости. Первые улицы будущего города 

Челябинска были сформированы около крепости, важную роль в городской 

застройке играла река Миасс, по сей день вдоль реки строятся как 

общественные, административные и культурные центры, так и жилые районы. 

Активное заселение территории началось в 1740-х гг. в связи с переездом сюда 

200 семей, записавшихся в казаки людей. В 1890-е гг. благодаря строительству 

Самаро-Златоустовской и Транссибирской железнодорожных магистралей, 

Челябинск существенно разрастается по численности и территории и 

становится крупным узлом Урало-Сибирского региона.  

Индустриализация в период СССР существенным образом определила 

промышленное развитие города и основные векторы формирования 
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территории. Все подчинялось главной цели — развитию промышленности, в то 

время как потребности общества были скорректированы для выполнения 

поставленной цели. Вблизи предприятий ускоренными темпами строились 

соцгорода. Постановлением ЦИК и СНК СССР в 1933 г. «О составлении и 

утверждении проектов планировки и социалистической реконструкции городов 

и других населенных мест Союза ССР» было определено, что «строительство 

новых городов и реконструкция существующих производится на основе 

проектов планировки этих населенных мест…» [7, с. 426]. В 1928 г. городским 

землемером Ефимовым и техником-планировщиком Турусовым было 

разработано первое планировочное решение г. Челябинска. Принципы, 

заложенные в нем, стали основой для других планировок города, по сей день 

основополагающие черты прослеживаются в крупных узлах города. Сохранен 

исторический центр, площадь Ярославского, реализован общественно-

политический и географический центр города, площадь Революции, уже тогда 

было намечено развитие города в северо-западном направлении, что сейчас 

особенно актуально, также в планировке было отмечено зонирование 

территории на рекреационные участки, промышленные, общественно-

значимые. «Схема архитектурной композиции Челябинска видится в виде 

системы взаимоподчиненных архитектурных ансамблей, организующих вокруг 

себя массу жилых кварталов» [3, с. 15]. 

Согласно генплану 1934–1936 гг., «композиция общегородского центра 

рассматривалась как система взаимоподчиненных ансамблей» [8, с. 44]. Две 

центральные площади связаны осью — улицей Кирова, которая сегодня также 

является связующим звеном и представляет собой пешеходную улицу с 

историческими зданиями. Главной улицей города становится улица Спартака, 

нынешний проспект Ленина, который и сегодня является главной улицей 

города и связывает Тракторзаводский район, центр города и Шершневский бор, 

за которым расположен северо-западный район, который все больше 

разрастается. Согласно генплану 1934–1936 гг., вдоль улицы Коммуны 

планировалась строительство бульвара, по которому горожане могли пройти от 

центра города до лесопарковой полосы со стадионом и парком культуры и 

отдыха. Уже в 1930-х гг. поднимался вопрос о создании водохранилища, 

которое было реализовано в 1950-х гг. 

Архитектура и дизайн рекреационных зон задумывался в соответствии с 

принципами неоклассицизма. «Классические формы с их внушительной 

монументальностью, торжественностью, репрезентативностью в контексте 

эпохи становились знаками мощи, величия и незыблемости советского строя» 

[6, с. 60]. Ретроспективизм стал набирать силу. 
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Площадь Революции задумывалась как общественное место для 

проведения торжественных парадов, демонстраций и митингов. Она 

располагалась южнее исторического центра, ограничивалась улицами Спартака, 

Цвиллинга и Кирова, на юге площади распланирован сквер, который 

представлял собой партерный сад. Площадь задумывалась для идеологически 

важных действий, архитектурный облик должен был соответствовать величию 

советской власти, проявилось это в монументальности образа. По проекту 

площадь была представлена каскадом террас, на вершине возвышался Дом 

Советов, который контрастировал с цветниками и посадками на площади и 

подчеркивал величественность ансамбля. Проект площади предполагал 

решение идеологической задачи, демонстрации величия советской власти, 

посредством ретроспективных величественных и в то же время сдержанных 

форм (ил. 1). 

Для советского зодчества второй половины 1940-х — первой половины 

1950-х гг. приоритетным было ансамблевое проектирование, предполагавшее 

композиционную целостность и архитектурное единство. Понятие «ансамбль» 

в русской архитектуре второй половины XVIII — первой половины XIX вв. 

трактовалось положительно, как реализация гармонии и порядка, строгости и 

продуманности каждой детали. «Характеристика комплекса сооружений как 

ансамбля означала, что он обладает качествами организованности, 

соразмерности, пространственной завершенности, композиционного и 

стилистического соответствия» [2, с. 12]. 

Как ансамблям в центре города площадям Ярославского и Революции в 

1940–1690-е гг. уделялось большое значение. Для возведения площади 

Революции было предложено несколько проектных решений, объединяла их 

обязательная деталь — регулярный сквер. По проекту Д. Д. Барагина и 

Н. П. Баранова предложен небольшой сквер, который отделял полосой 

аванплощадь. По проекту И. Е. Чернядьева и Л. Баталова; Д. Д. Барагина и 

А. Слонимского сквер занимал существенное пространство площади и 

располагался в центре. Парадность площади придают трибуны, перед которыми 

должны были проходить парады. Обрамляют композицию площади 

монументальные здания для общественно-значимых городских ведомств в 

неоклассическом стиле. 

С утверждением генплана 1945–1947 гг. окончательно складывается 

неоклассический комплекс ансамбля площади Революции. В 1950-е гг. разбит 

сквер, композиционным акцентом площади становится памятник «В. И. Ленину 

от трудящихся Челябинска», который был установлен в 1959 г. (скульпторы 

В. Зайков, Л. Головницкий, архитектор Е. Александров) в едином комплексе с 

трибунами (архитектор Е. Александров). Установке памятника В. И. Ленину 
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предшествовал Всесоюзный конкурс на проект памятника. На конкурс 

поступило 18 проектов из разных городов Союза. Но жюри так и не выбрало 

лучший проект для дальнейшей реализации. Масштабность, гипертрофия и 

ориентированность на вечность часто были синонимами нереализуемости 

проектов. Советский неоклассицизм, ориентированный на 

«интернациональную общность новой культуры» [4, с. 361], нескончаемыми 

конкурсами, проводимыми будто для проверки вкусов и «бумажной 

архитектуры». После был объявлен второй конкурс проектов, где победу 

одержал авторский коллектив в составе: скульпторы Л. Н. Головницкий и 

В. С. Зайков, архитектор Е. В. Александров. 

Сквер, расположенный за памятником В. И. Ленину и трибунами, был 

заложен в апреле 1942 г. В 1979 г. прошла его масштабная реконструкция по 

проекту ландшафтного архитектора Д. Бернштейн. Фонтан, который являлся 

композиционным центром сквера, в первоначальном варианте был обрамлен 

решетками каслинского литья, сегодня остается ядром сквера и имеет 

современное оформление со светомузыкальными функциями. По основным 

видам растительности можно выделить ели, которые обрамляют памятник, 

сосны сибирские, которые были высажены из питомника в г. Златоуста в 

1957 г. Также подчеркивают величие и разнообразие лиственницы, голубая 

ель и березы. 

Сегодня площадь Революции сохраняет свои позиции центральной 

площади города, места проведения парадов и демонстраций, места, где 

соединяются поколения и культуры. «Основное значение при формировании 

архитектурного образа площади сыграли именно период второй половины 

1930–1960-х гг., когда были определенные принципы и масштабы ее 

планировки ее застройки» [5, с. 88–89]. 

Площадь Революции соединена улицами Кирова и Цвиллинга с 

культурным и историческим центром города — площадью Ярославского. 

Территориально она находится севернее площади Революции и ограничена 

рекой Миасс. Согласно проекту, оттуда открывалась широкая панорама на 

реку, набережная которой была благоустроена. Берега облицованы гранитными 

плитами. В соответствии с неоклассическими принципами симметрии на 

разных берегах реки располагались Театр оперы на юге и Театр драмы на 

севере. Роль доминант играли башнеобразные сооружения: Дом Красной армии 

на северо-западе и Дворец пионеров на северо-востоке (ил. 2). Для реализации 

этого проекта должны были снести значительную часть исторической 

застройки. На площади Ярославского также проектировался сквер как 

неотъемлемая часть ансамбля, кроме того, организации зеленых насаждений 

уделялось большое внимание в генплане 1934–1936 гг., что было характерно 
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для планирования территорий в стране в 30-е гг. По плану зеленые бульвары и 

набережные должны были пронизывать весь город своей структурой. 

Проектирование оперного театра началось в середине 1930-х гг. в 

московском институте «Гипротеатр», автором проекта стал Н. Куренной (ил. 3). 

К 1941 г. строительство театра было почти завершено, «четкие 

геометризированные объемы, мощный колонный портик со спаренными 

восьмью колоннами квадратного сечения на главном фасаде, царство прямых 

линий и ясных форм. Облик театра монументален и величественен в своей 

сдержанности» [6, с. 73]. Война внесла свои коррективы, послевоенное решение 

театра претерпит значительные изменения. 

В 1952 г. архитекторы И. Чернядьев и Л. Ашихмина разработали 

эскизный проект неоклассического ансамблевого комплекса площади 

Ярославского. По проекту форма площади практически квадратная. 

Пространство площади, обрамленное зданиями, было представлено в виде 

сквера с водным партером-фонтаном в центре. Композиционным ядром стал 

театр, который располагался по оси симметрии площади. Площадь по 

периметру обрамлена жилыми зданиями, по высоте соответствующими высоте 

оперного театра. Архитектурно-планировочное решение площади предполагает 

монументальные образы, которые завершаются парадным видом на реку с 

бульваром. Здание оперного театра было реконструировано, классические 

формы ярко проявились в облике театра (ил. 4). Весь крупномасштабный 

проект ансамбля так и не был воплощен, завершены были лишь здание театра и 

сквер перед ним в неполном объеме (1956–1957 гг., архитектор А. Искоскова). 

До настоящего времени территория исторического центра во многом сохранила 

застройку рубежа XIX–XX вв., среди которой величественно возвышается 

здание Театра оперы и балета имени М. Глинки (1936–1955, архитектор 

Н. Куренной). В 2004 г. перед зданием театра установлен памятник 

композитору М. И. Глинке (скульптор В. А. Авакян, архитектор 

Е. В. Александров). 

В 1953 г. с приходом к власти Н. С. Хрущева произошли значительные 

изменения в сфере строительства. Произошел переход на сборку домов из 

железобетонных конструкций, была провозглашена борьба с архитектурными 

излишествами. Это коснулось и комплекса площади, в частности здания на 

улице Кирова напротив театра. «Здание проектировалось с колоннами и 

лоджиями, должно было иметь три портика с третьего по шестой этаж. Все это 

я считал необходимым, чтобы постройка “перекликалась” со стоящим 

напротив, доминирующим на площади театром. Только и в этом случае все 

вырезали подчистую», — описывал позже архитектор Е. В. Александров 

[1, с. 44]. 
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В целом архитектура центра Челябинска второй половины 1940-х —

1950-х гг. в проектных вариантах и реализованных сооружениях демонстрирует 

эволюцию, свойственную советскому зодчеству указанного периода, 

представляя образцы крупномасштабных ансамблевых комплексов и отдельных 

монументальных сооружений. 

В первой половине 1950-х гг. ретроспективизм стал уступать большей 

строгости и простоте форм и образов в архитектуре. Это было обусловлено не 

только политическим влиянием (вступает в силу Постановление ЦК КПСС и 

СМ СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», 

которое осуждало чрезмерные излишества), но и внутренними процессами. 

«Историзирующая образность, требовавшая индивидуального подхода, с одной 

стороны, и современные технологии и массовые потребности, диктовавшие 

приоритет функциональности, — с другой, соперничали между собой на 

протяжении 1930-х — середины 1950-х гг.» [6, с. 102]. Неоклассицизм 

советского зодчества противоречил новым технологиям, типовым, стандартным 

архитектурным решениям, и в 1950-е гг. инженерно-техническая сторона 

одержала победу. «Ретроспективизм исчерпал возможности и, кроме того, с 

закатом “великой империи” после смерти И. В. Сталина потребности 

художественно-образного отражения величия и мощи уступили приоритет 

архитектурному прагматизму» [6, с. 103]. 

Осуществление масштабной программы строительства районов города, 

площадей в том числе, стало возможным благодаря достижениям 

отечественной градостроительной науки и строительной индустрии. Успехи 

горожан в строительстве и развитии Челябинска были оценены орденом 

Ленина, которым награжден город. Сегодняшний Челябинск — 

город-миллионник, который продолжает расти и развиваться, помня и трепетно 

охраняя историческую составляющую и национальные традиции, город, 

который помнит прошлое и смело идет в будущее. Челябинск — это 

крупнейший индустриальный, промышленный, культурный и научный город, 

который умело компилирует в себе все эти грани, несмотря на их кажущуюся 

несочетаемость. 
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УДК 727 

А. И. Войтишина 

КОМФОРТ КАК ОСНОВНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ  

СОВРЕМЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ДОМОВ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

Возраст особым образом влияет на тело и разум человека, в связи с этим 

возникает необходимость в постоянном уходе. Дома-пансионаты для пожилых 

людей предназначены для комфортного пребывания людей преклонного 

возраста. В ходе исследования изучен отечественный и зарубежный опыт, 

рассмотрено понятие «комфорта» в архитектурной среде, а также выявлены 

основные принципы проектирования объектов данного типа. Использование 

выявленных методов на практике позволит разобраться во взаимодействии 

выявленных принципов проектирования, исходя из понятия «комфорта». 

Ключевые слова: дом для пожилых людей, современное проектирование, 

комфорт в архитектурной среде, принципы проектирования. 

A. I. Voitishina 

COMFORT AS THE MAIN GUIDANCE  

FOR THE MODERN NURSING HOMES DESIGN 

 

Age affects a person’s body and mind in a special way, and therefore there is a 

need for constant care. Nursing houses are designed for a comfortable stay of elderly 

people. In the course of the study, domestic and foreign experience was studied, the 

concept of “comfort” in the architectural environment was considered, and the basic 

principles of designing objects of this type were identified. The use of the identified 

methods in practice will help to understand the interaction of the identified design 

principles, based on the concept of “comfort”. 

Keywords: nursing home, modern design, comfort in the architectural 

environment, design principles. 

 

С возрастом люди начинают переживать значительные изменения в 

состоянии здоровья, увеличивается число хронических заболеваний, 

уменьшается физическая активность, в связи с чем возникает потребность в 

постоянном медицинском уходе, психологической, социальной и 

реабилитационной помощи. Большое количество людей среди пожилых 

являются инвалидами, которые не могут обойтись без посторонней помощи. По 
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данным Росстата за 2022 год в России выявлено, что практически 25 % 

населения — это люди старше 62 лет, а количество инвалидов среди пожилых 

людей составляет 20,8 % [8]. По данным опросов, острыми проблемами, с 

которыми сталкиваются пожилые люди, являются: проблемы со здоровьем 

(81 %), неорганизованный досуг (66 %), плохое материальное положение 

(58 %), отсутствие возможности проявить свой потенциал (10 %) и проблема 

передвижения (4 %) [2]. Таким образом, повышается потребность к особым 

условиям жизни для данной категории населения и, как следствие, 

совершенствуются принципы проектирования.  

Функцию ухода и обслуживания престарелых групп населения, как 

правило, выполняют в специальных учреждениях, таких как дома-пансионаты 

для престарелых людей. Данные учреждения возникли много веков назад, к 

XXI веку они претерпели большие изменения, а принципы проектирования 

усовершенствовались, но одно представление осталось неизменным — дом 

престарелых — это прежде всего забота и медицинский уход за пожилыми. На 

текущий момент данные учреждения позиционируются как пространство, в 

котором не только оказывается медицинский уход, но также и предоставляются 

условия для комфортной жизни. Попадая в дом престарелых, люди продолжают 

жить: увлекаются различными хобби, самореализовываются, общаются с 

ровесниками и родственниками. Задачей исследования является изучение 

истории проектирования домов престарелых, их архитектурно-планировочных 

особенностей, опыта строительства, как зарубежного, так и отечественного, а 

также определение понятия «комфорт» в архитектуре и, как результат, 

выведение принципов проектирования домов для престарелых людей с учетом 

современных требований комфорта. 

Первыми прообразами домов престарелых были церковные богадельни. 

Они появились в конце Х века вместе с принятием на Руси христианства. 

Богадельни представляли собой смешанный тип функций, они принимали 

стариков, немощных, больных и бездомных. Заботились о таких людях 

священники. Определенная сумма денег на содержание подобных учреждений 

выделялась государством, но основную часть затрат покрывали сами 

постояльцы, прося милостыню. При правлении Петра I начали появляться 

казенные богадельни. Назывались они «дома призрения» — от слова 

«призирать», что значит «опекать». 

Одним из примеров богадельни считается Инвалидный дом Павла I, 

организованный в 1766 году. Изначально он позиционировался как дом для 

инвалидов, ветеранов Морского флота, но со временем круг постояльцев 

расширился. Длинный одноэтажный корпус протяженностью около 200 м имел 

коридорную планировочную схему. Комнаты были небольшие, в одно окно, 
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имели каменный пол и больше были похожи на лазареты. Фасад дома украшал 

мальтийский крест — символ рыцарского благотворения. В 1806 году дом был 

реконструирован по проекту А. Д. Захарова: были вынесены в другой корпус 

нужники, а также появились лазарет и аптека. Торцы украшали портики 

дорического ордера. В середине XIX века на крыше появились мансарды с 

комнатами служителей. С того времени в доме инвалидов принимали до 200 

престарелых и увечных. В 1978 году при подготовке к Олимпийским играм 

здание снесли, сейчас на его месте располагается Комплексная школа высшего 

спортивного мастерства [10]. Особенностью такого типа учреждений являлось 

то, что условия жизни для пожилых людей были такими же, как и для сирот, 

больных и бездомных. Не наблюдались отличительные характеристики как в 

условиях содержания стариков, так в планировке здания, что значительно 

усложняло жизнь людей преклонного возраста. 

В советское время дома престарелых перешли полностью в 

финансирование государства. Пожилых людей отделили от прочих 

«немощных» и наделили отдельным статусом. Благодаря этому для них стали 

строить отдельные учреждения, где не принимали нищих, сирот и больных. 

Учреждения для престарелых делились на два типа: 

– дома-интернаты, в которых жили пенсионеры и инвалиды; 

– пансионаты, куда направляли ветеранов труда. 

В подобных домах престарелых предоставлялся бесплатный кров, 

питание и медицинское обслуживание, времяпрепровождение в трудовых 

мастерских. Однако условия жизни были не очень комфортными. Попасть в 

подобные заведения было не так просто — только по распоряжению районного 

или городского отдела социального обеспечения [1]. 

Примером советского пансионата может служить пансионат «Красная 

звезда». Он появился в 1945 году как учреждение, созданное для социального 

обслуживания инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Пансионат был рассчитан на посетителей, которые могут обслуживать себя 

сами в зависимости от состояния здоровья. Срок нахождения в пансионате 

назначался лечащим врачом и особыми рамками не ограничивался. В то время 

на территории было несколько деревянных домов для проживания, сейчас от 

них ничего не осталось. На их месте в конце 1960-х гг. построили кирпичные 

трехэтажные корпуса. На 2015 год пансионат включал в себя следующие 

структурные подразделения: администрация, бухгалтерия, хозяйственный 

отдел, общее отделение на 150 коек, 1 отделение милосердия на 15 коек [4]. 

Социально-политическая ситуация изменилась с приходом перестройки, 

когда граждане смогли сами себе выбрать учреждение. Дома-пансионаты для 

пожилых людей разделились на муниципальные и частные. В связи с этим 
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претерпела изменения и архитектура данных учреждений. Стало значительно 

улучшаться функциональное оснащение, развивались объемно-планировочные 

решения, появились вариации художественного образа домов престарелых. На 

сегодняшний день проведено много исследований на тему проектирования 

комфортной среды для жизни пожилого населения. Тем не менее актуальна 

тенденция переформирования здания какой-либо другой функции под 

необходимый дом престарелых, в связи с чем большинство требований к 

подобным учреждениям игнорируется. 

Как пример современного отечественного дома престарелых можно 

привести пансионат «Курортный», который открылся в декабре 2016 года в 

Курортном районе Санкт-Петербурга. Проект инициирован Благотворительным 

центром «Хэсэд Авраам» при поддержке социального блока администрации 

Санкт-Петербурга. Здание пансионата спроектировано и построено с учетом 

передового российского и зарубежного опыта, с применением последних 

технологий. Здание имеет 3 этажа и 92 комнаты. Комнаты разделены на 

двухместные и одноместные. Каждая комната оборудована свои санузлом, а 

также кнопкой вызова экстренной помощи. На территории пансионата и в 

самом здании организована безбарьерная среда, что учитывает безопасность 

передвижения постояльцев. Особое внимание при проектировании было 

уделено нюансам, связанным с особенностями ухода за пожилыми с деменцией, 

болезнью Альцгеймера. Также учли времяпрепровождение пожилых 

резидентов, отдых и встречи с близкими в солнечных рекреационных 

пространствах или на свежем воздухе [6]. 

За рубежом многие страны также обеспокоены проблемой старения 

населения. Первые дома для престарелых за границей появились в США в 1965 

году. Особенно задумались о комфортном проживании престарелых уже в 

80-х гг., и такие учреждения стали соответствовать условиям для жизни 

пожилых людей. Принципы проектирования и качество строительства домов 

для пожилых людей активно развивалось и на сегодняшний день значительно 

превосходит российский опыт. В Великобритании на сегодняшний день 

принято выделять шесть типов такого жилища: собственные дома, жилье для 

пенсионеров, дома с уходом, дома престарелых, пансионаты для людей с 

деменцией, учреждения с всеобъемлющим уходом [10]. В США жилье для 

пожилых людей, кроме вышеперечисленных типов, включает: сообщества для 

людей в возрасте, поселения пенсионеров, совместное проживание пенсионеров 

[9]. Таким образом, сейчас за рубежом существует как минимум девять 

функционально различающихся типов жилья для людей пожилого возраста. 

Примером западного строительства дома для престарелых может служить 

жилой комплекс в Кортрейке для пожилых людей, переживших инсульт или же 
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страдающих соматоформными расстройствами, который воплощает собой 

концепцию «невидимой заботы». Авторы проекта — Studio Jan Vermeulen 

совместно с Tom Thys Architecten. Концепцией проекта стали «маленькие 

миры» — сокращение привычной среды для человека больного деменцией, 

укрупнение взаимодействия с объектами, рутиной и окружающим 

пространством. Это способствует замедлению развития деменции. Ансамбль 

блоков создает структуру связанных между собой зон, позволяя жителям 

свободно перемещаться между ними в пределах безопасной зоны. Новое 

трехэтажное здание состоит из четырехступенчатых объемов, похожих по 

масштабу на виллу, которые являются посредниками между улицей, виллой и 

парком. Тонкие бетонные колонны, окаймленные кислотой, чтобы раскрыть 

белый заполнитель и черный песок в терраццо-подобном эффекте, создают 

ритмичный фасад вдоль нового маршрута в парк. Окна обрамлены 

наличниками, а стены отделаны лепниной в вертикальном направлении, чтобы 

придать глубину зданию [11]. 

Таким образом, отечественный опыт проектирования и строительства 

показывает, что людям преклонного возраста не уделялось должного внимания 

на протяжении долгого времени. И несмотря на то, что на 2023 год 

запланировано построить около 20 стационарных организаций социального 

обслуживания для пожилых людей, в стране все еще большинство объектов, 

которые функционально адаптированы под дома престарелых, и, как следствие, 

не были спроектированы с учетом специфики физических и эмоциональных 

потребностей для данной категории людей. Число пожилых, больных и 

одиноких людей растет, что требует особого внимания к поиску новых 

принципов проектирования, новой типологии домов для пожилых людей. Опыт 

зарубежных стран предлагает большое количество типов жилищ для пожилых 

людей, выделяется стремление к инновациям, современным технологиям и 

даже энергоэффективному строительству. Растет требование к дому 

престарелых как к жилью, которое учитывает все предпочтения и интересы 

проживающих, их возможность к передвижению и психологическое состояние. 

В России проектирование и строительство домов престарелых является очень 

актуальным. Необходимо перенимать и внедрять современные подходы в 

проектировании данных типов учреждения. Так, мы сможем обеспечить часть 

населения преклонного возраста достойной комфортной жизнью.  

Человек преклонного возраста имеет свои особенности, которые влияют 

на его поведение, состояние и мобильность. Это могут быть хронические 

заболевания, различные патологии, личные, социальные, бытовые и 

медицинские проблемы. При поступлении в дом для пожилых людей 

существует ряд вопросов и проблем, с которыми сталкивается резидент: 
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– непривычно жить в другой обстановке, менять стиль жизни, привычки, 

окружение, перемены даются тяжело; 

– формируется определенный уровень социальной изоляции, если дом 

престарелых находится далеко от города; 

– уменьшение личного пространства, по сравнению с прошлым 

жилищем; 

– усугубляется когнитивный дефицит, развивается синдром падений, 

дезориентация в пространстве; 

– возникает дефицит общения с другими поколениями; 

– действует определенный распорядок дня — проблема отсутствия 

выбора; 

– формируется дефицит личного пространства — пожилого человека 

вынуждают преодолевать стеснительность; 

– проблема наглядной смерти — пожилые люди видят, как умирают 

их соседи. 

Вследствие вышеперечисленного поступающие пожилые люди 

испытывают проблемы с адаптацией, что в результате выражается в тревожно-

депрессивных расстройствах. К факторам, способствующим заинтересовать 

пожилого человека в заселении в дом престарелых, можно отнести [5]: 

– ухудшение отношений с родственниками или ухаживающими за 

пожилым человеком людьми;  

– утрату возможности автономного существования по физическим, 

психическим или психологическим причинам;  

– утрату либо значительное снижение возможности контакта с 

окружающим миром или одиночество. 

Комфорт представляет собой состояние человека, которое 

характеризуется гармонией и неподверженностью психофизиологическим 

отклонениям на фоне каких-либо внешних триггеров. Понятие комфорта в 

архитектурной среде включает в себя несколько аспектов. В первую очередь 

это верные и обоснованные функционально-технологические решения. Они в 

свою очередь взаимодействуют с архитектурно-планировочными решениями, 

дополняют и воздействуют друг на друга. Также важным фактором является 

декоративно-психологический эффект или визуальное восприятие объекта 

человеком. Закономерное взаимодействие этих трех составляющих и позволяют 

создать комфортную окружающую среду для жизни в данном случае пожилого 

человека. Их формообразующая роль должна быть глубоко осознана. Такую 

среду можно назвать гуманизированной, что означает направленной именно на 

человека, его потребности и восприятие. 
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В связи с этим можно выделить принципы проектирования комфортной 

архитектурной среды для дома престарелых. 

Функциональность предполагает грамотно сформированную систему 

функционирования пространств, включая вариативное взаимодействие между 

этими пространствами. 

Адаптивность пространства позволяет создать несколько вариантов 

функционального сценария помещений, что значительно расширяет область 

работы пространства. 

Эргономичность пространственных решений помогает оптимизировать 

пространство с учетом требований пожилого человека.  

Психологический принцип позволяет воспринимать окружающее 

пространство уютным и домашним. 

Социально-реабилитационный принцип предполагает создание «связей» 

жилого и общественного блоков как открытых рекреационных пространств для 

возможности коммуникации и других взаимодействий. 

Безопасность предполагает создание такой среды, которая бы 

поддерживала здоровье и гармоничное состояние жильцов пансионата, наличие 

безбарьерной среды, систем безопасности, близость точек интереса, 

комфортная среда для жизни МГН. 

Данные принципы можно рассмотреть на примере курсового проекта 

дома пансионата, который выполнен в городе Зеленогорск. Участок является 

густо озелененным преимущественно сосной. Вдоль Зеленогорского шоссе 

проходит железная дорога. Проектом предлагается разместить здание 

пансионата в северной части участка как можно дальше от железной дороги. 

Территория достаточно большая, при этом она огорожена густой 

растительностью от остальных частей города. Поэтому предлагается сделать ее 

максимально функциональной, чтобы пожилые люди могли максимально 

разнообразно и с пользой проводить свое время: прогуливаться по алле вдоль 

всего участка, на концах которой расположены места притяжения (кафетерии 

или магазины), работать в теплице или посещать общественные мероприятия в 

открытом амфитеатре в южной части участка. Таким образом, территория 

участка является достаточно адаптивным и безопасным пространством. 

Объект включает две основные зоны: жилую и общественную. 

Общественная включает в себя медицинский уход, спортивную зону, 

обеденную зоны, универсальный концертный зал, библиотеку, мастерские, а 

также религиозную зону. 

Планировочные схемы дома пансионата разработаны с учетом 

эргономичности и функциональности пространства. Жилые группы вынесены 

отдельно от общественных зон и предлагают постояльцам наслаждаться уютом 
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своего жилья, а также иметь доступ к природе через открытые террасы, а не 

застекленные лоджии. Что компенсирует прогулки на свежем воздухе пожилым 

людям, которые временно или на постоянной основе не могут передвигаться на 

большие расстояния. На первом этаже организованы комнаты для 

маломобильных групп пожилого населения с выходом на террасу. Связь жилой 

зоны с общественной осуществляется через развитое рекреационное 

пространство — галерею с открытым садом, — которое является местом 

отдыха и проведением досуга. Таким образом, галерея с садом является 

центром коммуникативной средовой реабилитации. Благодаря определенной 

композиции блоков, организуются приватные пространства для жителей 

пенсионного возраста и прогулочные пространства для посетителей комплекса. 

В местах густого озеленения, особенно высокими соснами, наблюдается 

трудная проходимость солнечных лучей. Вследствие чего темно и мрачно. 

Поэтому фасады дома пансионата предлагается сделать в светлых тонах. 

Стеклянные эркеры способствуют пропусканию света и делают объем более 

легким. Фасады по своей структуре имеют ровную сетку, они просты и 

лаконичны, не раздражают психику постояльцев резкими деталями и 

асимметрией. Кровля выбрана скатной с наименьшим уклоном, такой вид 

кровли располагает к формированию ощущения уюта и безопасности (ил. 1).  

Объемно-планировочное, градостроительное и художественно-

архитектурное решения проекта пансионата для пожилых людей выполнены в 

соответствии с принципами проектирования подобных учреждений на основе 

комфорта как функционального, так и психологического. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта показало, что на данный 

момент сфера геронтологической архитектуры в России нуждается в 

усовершенствовании и новой типологии, условия жизни для пожилых людей 

являются отправной точкой для решения архитектурно-планировочных задач. 

Понятие «комфорта» в архитектурной среде позволило выявить признаки 

проектирования: функциональность, адаптивность, эргономичность, 

психологический принцип, социально-реабилитационный принцип, принцип 

безопасности. Применение данных принципов на практике курсового 

проектирования позволило понять методы взаимодействия всех 

вышеназванных принципов. Таким образом, чтобы обеспечить пожилое 

население комфортной архитектурной средой, необходимо руководствоваться 

данными принципами проектирования домов престарелых. 
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Ввиду ряда причин, связанных с изменениями в зрительском восприятии, 

трансформацией феномена выставки, а также сменой роли и целеполагания 

культурной сферы общественной жизни [5, с. 420], сегодня существует 

потребность в поиске способов коммуникации со зрителем как для деятелей 

искусства, так и для проектировщиков музейных экспозиций. В практике 

последнего времени наиболее распространенной становится тенденция 

погружения посетителя в атмосферу интерактивными и иммерсивными 

средствами [4, с. 54], поэтому в ракурсе данного вопроса рассматриваемая тема 

представляется актуальной. 
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Музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске является одновременно 

музеем и выставочной площадкой современного искусства. При создании 

выставок здесь применяется подход, основанный на включении посетителя в 

эмоционально насыщенную средовую ситуацию. Характерный пример 

использования данной методики — документально-художественная выставка 

«Этот день мы приближали…», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, которая была реализована командой музейного центра 

«Площадь Мира» под руководством авторов Сергея Ковалевского и Вадима 

Марьясова в 2020 году. Участие в подготовке и реализации выставочного 

проекта принял и автор данного исследования. Поскольку актуален и вопрос о 

взаимоотношении фокусов внимания на экспонатах и на самой экспозиции 

[3, с. 715], особо примечательным представляется то, что рассматриваемая 

выставка развивается одновременно в двух направлениях — и как 

экспонирование ценных исторических материалов, и как художественное 

высказывание. Опыт формирования экспозиции данной выставки 

представляется существенным. 

В связи с этим целью исследования является проведение анализа 

пространственной организации экспозиции выставки «Этот день мы 

приближали…» (г. Красноярск) на основе задействованных иммерсивных и 

интерактивных приемов. 

Учитывая опыт исследователей данной темы, кажется важным отметить, 

что иконографический и иконологический анализ может предполагать 

неограниченное количество вариантов осмысления устройства выставки — от 

изучения ее семантической составляющей [1, с. 13] до выявления 

закономерностей визуального восприятия ее композиции [6, с. 23]. В данном 

исследовании предлагается рассмотреть проект выставки с позиции 

архитектурного формообразования и поставить акцент на классификации 

элементов экспозиции по признаку их принадлежности к пространственной, 

объемной или плоскостной форме. С такой точки зрения, в структуре 

художественного образа выставки можно выделить ряд образных «слоев», 

свободно перетекающих друг в друга и выстраивающихся в тектоническую 

систему: 

1. архитектурный; 

2. пластический; 

3. изобразительный. 

Каждый из них является выразительным средством для реализации 

художественной идеи и настройки восприятия документальных материалов. 

К «нулевому» подготовительному «слою» можно отнести культурно-

исторический контекст музея и его исходную архитектурно-пространственную 
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ситуацию. Интересно, что музейный центр «Площадь Мира» создавался как 

последний в Советском Союзе филиал Центрального музея Ленина. Сегодня он 

функционирует как выставочная площадка современного искусства, однако до 

сих пор хранит культурные ценности и имеет постоянные экспозиции — 

«Музей революции» и «Дневники войны», — которые посвящены периоду 

советской истории и располагаются на том же этаже, что и рассматриваемый в 

исследовании выставочный проект. По этой причине выставка «Этот день мы 

приближали...», повествующая о повседневности быта, трудовом фронте и о 

самочувствии человека в тяжелых условиях Великой Отечественной войны [7], 

органично вписывается в существующий контекст, что впоследствии повлияло 

на решение сделать ее частью постоянной экспозиции. 

Примечательно также то, что выставка тематически сопряжена с 

отдельными авторскими инсталляциями и арт-объектами, которые были 

задействованы на момент открытия в смежных залах и главном атриуме, в 

результате чего атмосфера описываемого исторического периода 

распространялась не только на весь этаж, но и в другие пространства музея. 

Для продолжения темы на уличной территории у входа была воздвигнута 

специально спроектированная архитектурная инсталляция «Ротонда памяти и 

славы». Здесь присутствует связь и с архитектурным контекстом — здание 

музея, спроектированное архитектором Арэгом Демихановым, является 

памятником советского модернизма. Данный подход, состоящий во 

внимательном отношении к культурно-исторической роли музея, проявляется в 

его стратегии и политике — современные художники приглашаются не только 

для выражения своих авторских независимых идей, но и для участия в 

социально-значимых проектах, что отражается в организации описываемой 

выставки и может свидетельствовать о стремлении к соблюдению баланса 

между акцентами на культурно-просветительской функции экспозиции и 

художественном высказывании ее кураторов. 

Характеристики пространства, открытого специально для данной 

выставки, также стали фактором, требующим не только предпроектной оценки, 

но и переосмысления в процессе проектирования. Вертикальность, теснота 

«внутренности» узкого коридора были подчеркнуты с целью создания 

пространства для индивидуального восприятия материала. Глубинность 

предопределила линейную траекторию движения по выставке и логику 

членения «тоннеля» на разделы в соответствии с особенностями существующей 

архитектурной ситуации и художественной концепцией о длинной кино- или 

фотоленте (в качестве одного из вариантов интерпретации) (ил. 1). 

Первый образный «слой», относящийся к формообразованию экспозиции, 

можно назвать архитектурным. Его составляют абстрактно-стилизованные 
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массы, напоминающие бетонные глыбы. Они являются переходным звеном 

между архитектурой пространства и конструктивно-функциональной 

структурой выставочного оборудования, а также транслируют тематические 

ассоциации. Для соединения архитектурного и пластического «слоев» 

используется выразительное средство — фактурные вырезы красного цвета — 

метафорический жест, связанный с образом ранений. Вырезы несут функцию 

экспонирования подлинных артефактов военного времени и элементов 

других «слоев». 

Так, например, в локации «Эшелон» появляются очертания потока 

поездных составов, которые отправляются на войну. Общую форму составляют 

прямоугольные массы, а окна в пассажирских поездах и двери в теплушках 

становятся открытыми «ранами», в которых проявляются различные образы. В 

одной из теплушек с солдатами, возвращающимися домой с победой, внутри 

лежит губная гармошка того времени, которая могла быть военным трофеем. 

Следующий вагон представляет сюжет о солдатах, отправляющихся на фронт 

через всю страну и воображающих предстоящие испытания, что было 

проиллюстрировано взаимодействием авторской диорамы с видеорядом на 

встроенном экране. В последней теплушке «эвакуируется» дом, 

представленный в виде макета и выражающий образ «сдвинутой с места» 

частной жизни в период войны. Авторы презентуют перечисленные элементы 

повествования не в виде обособленных объектов художественной или 

документальной экспозиции, а в качестве содержательных компонентов единой 

концептуальной инсталляции. Таким образом, и само выставочное 

оборудование воспринимается не витринами с экспонатами, а неотъемлемой 

частью нарратива (ил. 2). 

Описанный подход применяется на протяжении всего рассказа — в 

разделе «Завод» архитектурные «монолиты» формируют композицию из 

антропоморфных «станков-работников» и «кран-балок»; в зоне «Диксон» — 

объемы выстраиваются в «пикирующий самолет», «расщепленный в полете» на 

части, и «перископ»; в локации «Госпиталь» — ритм плит создает впечатление 

о бесчисленных койках раненных; в «Колхозе» в такой форме присутствует 

нагромождение «мешков», «канистр», «ведер» с урожаем, совмещающихся в 

образ стойкой сельскохозяйственной труженицы фронта; в разделе 

«Исправхоз» множество столбов напоминает лес; в зоне «Дом» объемы 

составляют обстановку типичного частного жилья. 

К другому образному «слою» — пластическому — можно отнести 

скульптуры, диорамы, макеты, выполненные художниками, а также 

антуражные объекты, задействованные в экспозиции. Перечисленные элементы 

являются не только одним из инструментов погружения посетителя в 
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атмосферу, но и средством передачи смыслов, выявляющих концептуальное 

содержание проекта. 

Диорама, повествующая о сражении на Диксоне, наиболее выразительно 

отражает данный принцип. Она встроена внутрь объема «перископа», 

нависающего над полом, и предлагает посетителю погрузиться в сюжет битвы, 

которая была воссоздана автором. 

Макет госпиталя, находящийся в соответствующей зоне, продолжает 

описываемый прием. Пластический рассказ о труде врачей сопровождается 

художественным жестом — бойцы «выпадают» из абстрактной скульптуры, 

напоминающей взрывы на поле боя, и попадают на нижний ярус с упомянутым 

выше макетом. На соседней «койке», оставляя след в виде прорези в плите, к 

символам религий, подчеркнутых видеорядом бьющегося сердца, возносится 

«облако души», исполненное в технике, схожей с производством «ран в 

бетоне», но приобретающее иное значение за счет задействования белого цвета. 

В ракурсе вопроса о цельности общей композиции представляется 

необходимым отметить также то, что абстрактные скульптуры являются 

проводниками тектонических напряжений от пластического «слоя» к 

архитектурному. В этой же локации располагаются настоящие койка с одеялом 

— объекты, с которыми можно взаимодействовать, — таким образом, присев в 

«больничной палате», посетитель может глубже прочувствовать тревожную 

обстановку на уровне тактильных ощущений. 

Интерактивный элемент встречается и в локации «Колхоз», посвященной 

сельскохозяйственному труду в тылу — здесь присутствует емкость с 

«холодным зерном войны» — в него посетитель может окунуть руку. В данном 

разделе представлены также антуражные элементы (орудия 

сельскохозяйственного труда, колоски образцовой пшеницы из банка 

красноярского аграрного института), которые не несут исторической ценности, 

так как часто не являются подлинными предметами описываемого временного 

периода, однако в контексте экспозиции становятся иммерсивными средствами. 

Применительно к данной локации и рассматриваемому образному «слою» 

особо примечательной кажется комбинация элементов всех «слоев» в одной 

инсталляции — благодаря такому подходу фигура работницы, составленная из 

груды «емкостей для сбора урожая», письменных воспоминаний и изображений 

тружениц, а также артефактов, отсылающих к рабочей атмосфере 

сельскохозяйственного тыла, становится многомерной скульптурой (ил. 3). 

Применение иммерсивных инструментов, относящихся к пластическому 

«слою», прослеживается во всех разделах выставки: в зоне «Эшелон» 

упомянутые выше элементы становятся наполнением «окон» «вагонов» и 

«дверей» «теплушек»; в локации «Завод» — представлены фрагментом 
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токарного станка и диорамой, иллюстрирующей производство снарядов; в 

«Исправхозе» — пилой «дружба» и встроенного в одно из деревьев макета на 

тему труда заключенных; в разделе «Дом» в глубине «ран» на мемориальном 

рельефе, завершающем экспозицию, можно увидеть антуражные предметы, а 

«пол квартиры» составлен из старого бруса из массива дерева, что становится 

интерактивным средством при вхождении посетителя в данную зону. 

Третьим образным «слоем» является изобразительный. Он включает 

плоскостные композиции: плакаты, низкие рельефы, текстовые лозунги, 

видеоматериалы. Данные компоненты используется для эмоционального 

насыщения среды, а также в качестве инструмента, связывающего архитектуру 

пространства с выставочным оборудованием посредством «проецирования» 

изображений, «расслаивающихся» на разные уровни. Текст несет и 

навигационную функцию, разграничивая разделы между собой. 

Наглядным примером задействования такой графики может стать локация 

«завода», в которой на стену нанесены советские плакаты с изображениями 

рабочих. Здесь же присутствует коллажирование документальных 

фотоматериалов — на «станках», транслирующих образ атлантов или кариатид, 

«проецируются» достоверные снимки женщин, работающих на производстве 

снарядов. Инструментом, синтезирующим пластический и изобразительный 

«слои», становится рельеф, который появляется в виде продолжения 

описанного выше фотоколлажа. В этой зоне происходит и внедрение текста — 

на «кран-балках» можно читать воспоминания трудящихся женщин 

и подростков. 

В данном аспекте представляется важным обратиться и к конечной точке 

экспозиции. Локация «Дом» совмещает все средства изобразительного слоя — 

коллажи с авторской графикой вводятся в качестве фона для документальных 

портретов на противоположных стенах «квартиры» и «фронта», а «мост», 

соединяющий эти стороны, состоит из текста подлинных писем. Выставка 

завершается стеной с фотографией выпускного класса 1941 года, впоследствии 

ставшей трагической — собирательный образ единственного выжившего 

мальчика выражен с помощью контраста между архивным снимком и его 

продолжением в виде рельефа и далее — в форме видеоряда. Изобразительный 

рельеф замыкает экспозицию, так как на входе данный прием также раскрыт, но 

— во взаимодействии с текстом (ил. 4). 

Элементы изобразительного «слоя» способствуют смысловому 

объединению общей композиции выставки: в разделе «Эшелон» тематический 

коллаж из плаката и фотографий подчеркивает ритм ярусов «мчащихся 

поездных составов»; в зоне «Диксон» на стене появляется советский плакат, на 

«фюзеляже самолета» — подлинный снимок экипажа и карта с обозначением 
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красноярской воздушной трассы «Алсиб», а объем «перископа» 

«раскалывается» рельефом, иллюстрирующим арктический ледоход; настенная 

плакатная графика продолжается в «Госпитале», «Колхозе» и «Исправхозе», и в 

двух последних из перечисленных локаций активно применяется фотографика 

— в разделе «Колхоз» снимки трудящихся в поле женщин формируют 

кубистическую композицию из фотографий, которые «прерываются» 

прозрачными цилиндрическими оболочками с текстовыми материалами, 

представляющими личные истории участников трудового тыла; в зоне 

«Исправхоз» наиболее выразительно отражен принцип «проекционного 

расслоения» фотоматериала — при рассмотрении инсталляции с определенной 

точки зрения части одной фотографии, нанесенные на «хаотично растущие» в 

пространстве «деревья», собираются воедино. 

Все перечисленные образные «слои» свободно комбинируются между 

собой и находят место во всех разделах выставки, что было предпринято с 

целью разностороннего воздействия на посетителя при соблюдении общей 

целостности композиции, а также формируют среду для восприятия 

завершающего «документального слоя», к которому можно отнести подлинные 

фото- и видеоматериалы, тексты писем, предметы. Большинство объектов, 

имеющих историческую ценность, расположено за стеклами, которые были 

встроены в «археологические» «раны-ниши» выставочного оборудования в 

соответствии с принципами архитектоники, применяющимися во всем проекте 

— таким образом, экспонаты не отстраняются от иммерсивной концепции, а 

служат средством ее выражения. Использование данного приема может не 

только благоприятствовать нахождению равновесия между акцентами на 

исторических экспонатах и на авторском высказывании кураторов, но и 

актуализировать значимость музейных реликвий, активизировать вовлечение 

посетителя в опыт истории, а также способствовать развитию культурной 

идентичности [2, с. 44]. 

Элементы конечного и самого значительного — «документального» — 

образного «слоя», присутствуют в следующих фрагментах экспозиции: на 

входе в «портал» выставки представлена «раскопанная в подлинной фактуре 

времени» медаль; в локации «Завод» экспонируются достоверные мины, 

гранаты, гильзы, патроны, деталь автомата производства завода «Красный 

Профинтерн»; в зоне «Диксон» в «крылья самолета» встроены фрагменты 

хвостового отделения американского самолета, потерпевшего крушение над 

Красноярском; в разделе «Дом» выставлена посуда в «серванте», трофейная 

кукла немецкого производства и радиотарелка, «разрывающая связь» между 

членами семьи. Выставка сопровождается также звуковыми дорожками радио 
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советского времени и цикличным воспроизведением документальных 

видеорядов — иммерсивными инструментами временных искусств. 

В результате исследования особенностей пространственной организации 

описываемой выставки в аспекте формирования художественного образа 

иммерсивно-интерактивными средствами выявляется то, что, если 

анализировать экспозицию в ракурсе архитектурного формообразования и 

представить ее структуру в виде образных «слоев» (архитектурного, 

пластического, изобразительного), можно проследить взаимовлияние всех 

выразительных средств с целью погружения посетителя в атмосферу выставки 

с помощью придания всей выставке композиционной цельности. Данный 

принцип отражается не только в задействовании связующих звеньев между 

«слоями», но и в пространственном перетекании компонентов из одного «слоя» 

в другой. Использование документальных материалов в качестве иммерсивных 

инструментов, а также контекстная организация задействованных 

произведений искусства может свидетельствовать о соблюдении баланса между 

фокусами внимания на исторических экспонатах и на самой экспозиции. 

Рассмотренный в исследовании выставочный проект демонстрирует 

многоаспектный подход к созданию иммерсивно-интерактивного 

экспозиционного пространства, поэтому, подводя итог, представляется важным 

обозначить возможность и необходимость многомерного образного и 

контекстного анализа как на предпроектном этапе, так и в процессе 

проектирования выставок. 
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ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА  

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ И ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Россия — сравнительно молодое государство, перенявшее большое 

количество способов взаимодействия между студентами высших учебных 

заведений и будущих мест трудоустройства из практики Советского Союза. 

Таковыми являются целевые гранты на обучение, практики в 

государственных организациях и практически полное отсутствие связи с 

частными предприятиями.  

В творческой сфере такой порядок взаимодействия не позволяет 

полностью раскрыться таланту студента на выходе из-под университетского 

крыла. Так, мы хотим осветить проблемы и способы их решения в контексте 

взаимодействия студентов и профессиональных организаций творческой 

направленности (архитектура, дизайн интерьера, ландшафтный дизайн, 

дизайн одежды, живопись, скульптура и т. п.).  

Ключевые слова: взаимодействие, профессионал, студент, будущее, 

творчество, организация. 

K. A. Gordeeva,  

V. A. Kaimashnikov 

ISSUES OF INTERACTION BETWEEN A CREATIVE UNIVERSITY  

AND THE PROFESSIONAL COMMUNITY AND PRODUCTION 

 

Russia is a relatively young state, which has adopted a huge number of 

interaction ways between students of high educational institutions and future 

places of employment from the practice of the Soviet Union. They are employer-

sponsored education, working practices in governmental organizations and almost 

complete lack of communication with private enterprises.  

In the creative space such a way of interaction does not allow the student’s 

talent to fully reveal itself at the graduating time. So, we want to highlight 

problems and its solutions in the context of interaction between students and 

professional organizations of creative orientation (architecture, interior design, 

landscape design, fashion design, painting, sculpture, etc.). 

Keywords: interaction, professional, student, future, creativity, organization. 
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Развитие взаимодействия вузов и бизнеса — ключевой момент в 

процессе трудоустройства выпускников. Развитие партнерского 

сотрудничества между системой высшего образования и сферой труда 

позволяет модернизировать учебный процесс с учетом требований, 

предъявляемых рынком труда к специалистам, и тем самым повысить 

эффективность как самого процесса образования, так и степень успешного 

трудоустройства выпускников вузов [1, с. 8]. 

Система российского образования сохраняет огромное количество 

архаизмов, в частности ряда общих предметов, объединяющих между собой 

как технические, так и гуманитарные специальности. Более того, высшее 

образование в России нацелено на воспитание профессионалов по 

методическому пособию, а не воспитанию, нацеленному на быструю 

адаптацию и возможность полноценной работы в профессиональной среде.  

В контексте текущей работы рассмотрим принципы социального 

партнерства в образовательной сфере творческой направленности, а также 

проблемы, существующие в вопросах трудоустройства. 

Под социальным партнерством в образовательной сфере понимается 

совокупность взаимоотношений различных учебных заведений, объединений 

работодателей, профсоюзов, общественных организаций, коммерческих и 

властных структур на основе договоров, соглашений, контрактов и т. п. в 

целях повышения кадрового потенциала страны (региона), формирования 

социально активной образованной личности, экономического, культурного и 

научного прогресса общества [4, с. 36]. 

В качестве рассматриваемых институтов высшего образования 

представим информацию из следующих вузов:  

– Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет (далее — СПбГАСУ), 

– Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А. Л. Штиглица (далее — Академия 

Штиглица), 

– Московский архитектурный институт (далее — МАРХИ), 

– Нижегородский государственный архитектурно-строительный 

университет (далее — ННГАСУ), 

– Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет (далее — КГАСУ), 

– Саратовский государственный технический университет  

(далее —СГТУ). 

Для сбора информации о вышеперечисленных вузах мы провели ряд 

интервью со студентами старших курсов и выпускниками. Они дали нам свое 
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видение ситуации в их университетах по вопросам взаимосвязи с бюро и 

студиями. 

 

СПбГАСУ 

 

Для начала рассмотрим взаимодействие студенческого сообщества с 

профессиональными организациями в СПбГАСУ. 

СПбГАСУ является ведущим архитектурным университетом страны и 

подготавливает ежегодно около 300 кадров творческой направленности. Для 

поддержания такого числа выпускников и их адаптации в профессии 

необходима тесная связь с реальным проектированием. Для этого проводятся 

мероприятия:  

 архитектурный воркшоп (временно не проводится), 

 мероприятия, организованные студенческим советом, 

 ридинг-группа, 

 лекции от бюро, 

 клаузура с приглашенным профессиональным наставником, 

 архитектурная неделя (комплекс мероприятий, приуроченный к 

всемирному Дню архитектора), 

 экскурсии с представителями бюро, 

 проектная студия СПбГАСУ, 

 взаимосвязь университета как юридического лица с различными 

организациями, 

 центр карьеры и компетенций, 

 прохождение профессиональной практики, 

 личные связи преподавательского состава: приглашение друзей 

профессионалов на лекции и просмотры, помощь в трудоустройстве 

«по своим каналам», предложение о работе/подработке в 

собственных бюро. 

Архитектурный воркшоп. В период 2017–2021 гг. в СПбГАСУ 

проводились архитектурные воркшопы «PLATFORMA-A» (ил. 1). Каждое 

мероприятие было нацелено на разработку архитектурной концепции на 

реальной территории под кураторством студентов старших курсов при 

участии профессиональных архитекторов. В ходе двух-трехдневного 

воркшопа проводился ряд лекций с главными архитекторами крупных 

архитектурных бюро, в т. ч. «Евгений Герасимов и Партнеры», «Космос», 

«Студия 44», «Проектный институт № 1», «Катарсис» и т. д. Также активное 

участие принимали участие издания «Проект Балтия» и «Проект Россия».  
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Такие кратковременные работы над концепциями позволяли студентам 

почувствовать себя частью молодой профессиональной команды и 

прикоснуться к реалиям будущей профессии. В оценке участвовали 

представители различных бюро, что впоследствии могло послужить базой 

для трудоустройства.  

К сожалению, на данный момент проведение воркшопов 

приостановлено за неимением достаточного количества заинтересованных 

кадров. 

Мероприятия, организованные студенческим советом. Ряд 

вышеперечисленных мероприятий проводится в течение всего учебного года 

и открывает возможность каждому студенту получить новую информацию от 

действующих архитектурных бюро, узнать мнение профессионалов об их 

работах и прикоснуться к личному видению каждого из архитекторов.  

В качестве представителей профессионального сообщества в стенах 

вузах появлялись Никита Игоревич Явейн (руководитель «Студии 44»), 

руководители студии дизайна интерьера DaBureau, Илья Варламов 

(общественный деятель, видеоблогер) и многие другие. 

Мероприятия в основном нацелены на просвещение студентов, а не на 

поиск будущих кадров для трудоустройства. Тем не менее это дает сильный 

толчок и возможность услышать мнение высококлассных профессионалов.  

Проектная студия СПбГАСУ. На базе университета по инициативе 

ректора Е. И. Рыбнова в 2002 году была сформирована проектная студия 

СПбГАСУ, ее руководителем была назначена и является на текущий момент 

С. В. Бочкарева. 

Не с первых дней команда определилась со своими задачами и 

направлениями деятельности. Но всегда в студии работали только 

выпускники и студенты СПБГАСУ. К участию в разработке проектов 

привлекались студенты не только старших курсов, но и младших [2, с. 26]. 

Важным фактом является преподавательская деятельность директора 

проектной студии. Он может приглашать студентов с очевидным творческим 

потенциалом, тем самым давая им возможность реализовываться в формате 

реальной практики.  

Все преобразования университетского комплекса СПбГАСУ проходят 

с участием проектной студии. По сути, студенты сами создают среду для 

себя, что делает пребывание в вузе максимально комфортным, а 

пространство — уникальным и современным. Одними из таких проектов 

являются Студенческое кафе (ил. 2) и Лестница в вестибюле (ил. 3). 

К сожалению, ресурс студии не безграничен, поэтому не выходит дать 

рабочие места большому числу студентов одновременно, но за многие годы 

проектной деятельности многие студенты начали свою карьеру здесь и 
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закончили университет с несколькими реализованными проектами в 

портфолио и знаниями специфики реальной работы архитектора. 

Взаимосвязь университета как юридического лица с различными 

организациями. Во время прохождения профессиональной практики 

студентам предоставляется список организаций, сотрудничающих с 

СПбГАСУ. Он достаточно ограничен, в основе имеет ряд государственных 

организаций. Эти компании зачастую не подходят многим молодым 

студентам-архитекторам для начала карьеры, поэтому в университете 

предоставляется возможность самостоятельного поиска места для 

прохождения практики. 

Существует сервис «Строй.КарьеруСПбГАСУ», где публикуется 

вакансии для студентов и выпускников по профилям образования, 

представленным в университете. 

Личные связи преподавательского состава. Преподаватели 

университета высоко заинтересованы в профессиональном развитии 

студентов. Поэтому приглашают на занятия и просмотры профессионалов в 

сфере архитектуры и дизайна, с которыми знакомы лично. Так, в рамках 

разных предметов проводились лекции от генерального директора 

«КБ Стрелка» Дениса Леонтьева, главного архитектора L.BURO Петра Лари, 

главного архитектора Unit4 Данияра Юсупова и многих других. Иногда такие 

встречи приводят к предложению о практике/работе. 

Студенческое сообщество СПбГАСУ имеет широкий спектр 

взаимодействия с профессионалами, что положительно влияет на 

образовательный процесс, давая возможность студентам выйти за рамки 

программы в стенах вуза. Тем не менее эти мероприятия в основном имеют 

образовательный характер и во многом состоят из общедоступной 

информации. Вопрос трудоустройства стоит крайне остро, т. к. крупные 

бюро имеют высокие требования к кандидатам на работу, из-за чего многие 

студенты остаются «за бортом». 

 

МАРХИ 

 

Москва — центр современной архитектуры России, в ней базируются 

крупнейшие и наиболее авторитетные бюро, которые ведут свою 

деятельность по всему миру. Это играет немаловажную роль в вопросе 

взаимодействия профессионального сообщества со студентами. 

МАРХИ является ведущей архитектурной школой России. Ее 

программа эталонная, ее берут за основу почти все вузы архитектурной 

направленности в стране. 
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Студенты имеют возможность послушать лекции от именитых бюро, 

сходить на экскурсию и познакомиться с внутренней кухней профессии, 

взять визитки и устроиться на стажировки, практику, отправить свои 

портфолио с осознанием дела. 

Одна из преподавателей, являясь членом и работником Союза 

архитекторов, ввела предмет, куда приглашала руководителей, основателей 

компаний, которые лично делились своим опытом в проектной деятельности. 

К сожалению, трудоустройство не предлагали, больше повествовали и 

отвечали на вопросы. Курс произвел большое впечатление, со слов 

респондентов. Они отметили, что наличие данного предмета является 

большим бонусом продолжения обучения после бакалавриата. 

Гостями МАРХИ являются громкие имена: «КБ Стрелка», Сергей 

Скуратов, «Т+Т», «Megabudka», ASADOV и т. д. 

Центр карьеры в МАРХИ помогает с практикой на 4 курсе: либо 

трудоустраивает, либо помогает с документацией для подтверждения 

практики, если устроился самостоятельно. Но эта помощь не выходит за 

границы профессиональной практики. 

Преподаватели мастерских часто помогают в трудоустройстве, либо 

дают возможность устроиться в свои бюро, опираясь на проекты, достижения 

студента, либо рекомендуют бюро знакомых и следят за доступными 

вакансиями в перспективных московских бюро. По университету развито 

«сарафанное радио», что, несомненно, является плюсом. 

МАРХИ тоже в основном нацелено на образовательную функцию, 

которая мало поддержана реальными возможностями для выхода на 

практику. 

 

Академия Штиглица 

 

Академия Штиглица имеет многолетнюю историю, тесно связанную с 

историей Санкт-Петербурга. Оба здания Академии являются признанными 

произведениями архитектуры, в особенности музейное здание за авторством 

Максимилиана Егоровича Месмахера. Имена многих именитых 

архитекторов, художников и скульпторов вплоть до наших дней связаны с 

этим учебным заведением. 

Студенты Академии в большинстве своем разносторонние, уверенные 

и заинтересованные в реализации собственных талантов. Многие художники 

и скульпторы организовывают личные выставки еще в студенческие годы, а 

дальше получают членство Союза художников, собственные мастерские и 

продолжают вести свою творческую деятельность как признанные деятели 

искусства. 
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Студенты кафедры интерьера и оборудования осваивают 

многогранную учебную программу, которая позволяет им ориентироваться и 

работать не только в сфере интерьера, но и архитектуры. Практика для этих 

студентов открывает возможность познакомиться с реальным миром 

профессиональной деятельности: посещение студий и бюро, где 

профессионалы делятся опытом; знакомство с поставщиками различных 

материалов, мебели, сантехники, которое дает понимание огромного 

количества взаимодействий с представителями разных компаний в будущем; 

временное трудоустройство на период практики как первый опыт в реальной 

деятельности. 

К сожалению, мест для трудоустройства меньше, чем студентов, 

желающих работать, поэтому возникает сильная конкуренция среди молодых 

специалистов. Соответственно, большая часть реальных предложений 

исходит от преподавателей или работодателей в частном порядке наиболее 

активным и талантливым студентам. 

По сути, ситуация с взаимодействием между студентами и 

профессиональным сообществом схожа с СПбГАСУ и МАРХИ. 

Возможность прикоснуться и познакомиться есть, но выйти дальше 

получения знаний довольно тяжело и доступно далеко не всем. 

 

ННГАСУ, СГТУ, КГАСУ 

 

Выше мы рассмотрели ситуацию в университетах столичных городов 

России, но по всей стране существует большое количество сильных 

архитектурных школ (как ключевого представителя творческого направления 

в контексте нашей статьи) и местных профессиональных сообществ. 

Рассмотрим сразу три крупных архитектурных школы: ННГАСУ, 

СГТУ (институт УРБАС) и КГАСУ. В общих чертах система взаимодействия 

студентов и профессионалов схожа с вышеописанными вузами, но в каждой 

из них есть свои особые моменты. 

Например, в ННГАСУ есть Центр карьеры, оказывающий помощь в 

трудоустройстве. Ежегодно на базе центра проводится «День карьеры» — 

мероприятие, включающее выступления представителей бюро и прямое 

общение с ними, рубрику «вопрос-ответ» от работодателей, а также так 

называемую ярмарку вакансий, где, по словам респондентов, каждый 

студент, желающий работать, действительно может найти вакансию по душе, 

задав все необходимые вопросы. Что немаловажно, респондентами отмечено, 

что в этот день, многие полноценно трудоустраиваются. 

Также в Нижегородском университете студентам-бакалаврам на 

5 курсе введен предмет — профессиональная практика, где выступают 
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специально приглашенные представители различных организаций, 

рассказывают о компании, о работе, о возможных вакансиях для 

выпускников в дальнейшем. 

В СГТУ представители двух крупнейших бюро города принимают 

активное участие в образовательном процессе. Руководители бюро SNOU 

(Николай Новичков) и Spirin Architects (Евгений Спирин) лично проводят 

занятия со студентами, набирают инициативные группы, читают лекции и 

предлагают стажировку или работу. Многие выпускники получают свой 

первый опыт именно в этих командах. 

Слова респондента о взаимодействии студенческого и 

профессионального сообществ СГТУ: «Мне кажется, у нас это только 

начинается, кафедра и учащиеся с каждым годом все с большим желанием 

проводят открытые дни, конференции на кафедре с приглашенными гостями, 

так что студенческое сообщество постепенно расширяет радиус обзора». 

Немаловажным фактором в контексте вуза является взаимодействие 

выпускников и преподавателей. По окончании университета преподаватели 

по личной инициативе проводят рассылку с вакансиями для молодых 

специалистов, что, безусловно, упрощает вход в профессию. 

В КГАСУ студенческий совет занимается организацией лекций от 

представителей архитектурных бюро, экскурсий по знаковым объектам 

города, на которых студенты знакомятся с архитектурой с точки зрения 

специалистов и учатся анализировать среду. Более того, в КГАСУ остается 

действующий (чего нет на базе столичных вузов) архитектурный вокршоп. 

Проводится он по аналогичным принципам, что и вышеизложенный 

воркшоп СПбГАСУ. 

В итоге приходим к выводу, что университеты вне Москвы и 

Петербурга тоже имеют широкий спектр взаимодействия со студентами. Но, 

исходя из общения с респондентами, стало понятно, что абсолютно любой 

желающий с поддержкой вуза находит выход в профессиональную среду и 

часто хорошо в ней адаптируется. Вузы ставят перед собой цель не только 

выпустить, но и трудоустроить. 

 

Проблемы взаимодействия с профессиональным сообществом 

 

Интервью со студентами из разных вузов показали контраст в подходе 

к взаимодействию студентов с профессиональным сообществом в больших 

именитых университетах крупных городов и в малых/средних высших 

учебных заведениях провинции. 

В случае столичных городов это образовательный подход, который 

предполагает теоретическое изучение информации и ее постепенную 
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интеграцию в свои проекты. С течением времени студенты собирают 

достойную базу знаний и умений, которая выражается в резюме, 

описывающем регалии в конкурсах и научных работах, навыках, которыми 

обладает специалист, а самое главное, в портфолио с неординарными и 

смелыми проектами.  

Провинциальные университеты в этом отношении не могут 

похвастаться возможностью взаимодействия с всемирно известными 

компаниями, но при этом заинтересованы в успешном выходе студентов на 

профессиональную арену. Так, студенты с большим успехом находят работу 

и могут быть уверены в завтрашнем дне. 

Но методы взаимодействия как в столицах, так и в провинциальных 

городах имеют ряд издержек и по-разному влияют на будущих специалистов. 

 

Проблемы больших городов 

 

Лекции, общественные обсуждения, конкурсы и воркшопы позволяют 

студентам (особенно младших курсов) расширить кругозор и увидеть, как 

такие же люди, как и они, создают огромные уникальные проекты. 

Но для поддержания высокого уровня таких мероприятий необходимо 

учитывать возможный потенциальный ресурс города и вуза. В случае 

больших городов это успешная практика, т. к. приглашенные гости на 

постоянной основе занимаются проектированием крупных объектов и сами 

задают тенденцию развития современной архитектуры. Опыт реален и 

применим, а наиболее амбициозные и сильные студенты могут 

заинтересовать представителей профессионального сообщества и получить 

предложение о работе. 

К сожалению, при таком виде взаимодействия существует важная 

проблема — высокий уровень цен в крупных городах, в которых существует 

расширенная теоретическая база. Большинство молодых специалистов 

нуждаются в дополнительных средствах на жизнь, еще не имея за спиной 

нужного опыта и знаний для работы в большой команде, соответственно, они 

вынуждены искать работу в более прикладном профиле профессии, который 

зачастую представляет собой создание рабочей документации по 

разработкам старших коллег или создание типовых проектов. Специалисты 

начинают заниматься реальными малобюджетными проектами, где крайне 

сложно создать что-то уникальное и неповторимое. Временной ресурс 

уходит на вход и адаптацию, а бумажные университетские проекты 

становятся реальнее и скучнее. 
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Конечно, это личный выбор каждого, но большинство студентов 

стремится к независимости, а как итог, фокусируется на работе, чтобы 

хорошо жить, а не завершить первый профессиональный этап обучения. На 

наш взгляд, амбиции и желания вести практическую деятельности должны 

поддерживаться со стороны вузов. 

Как метод решения проблемы мы предлагаем рассмотреть опыт 

зарубежной образовательной практики, где творческое образование в сфере 

архитектуры длится всего 3 года. На наш взгляд, этого мало для 

формирования полноценного специалиста, но достаточно для входа в 

профессию. Не все студенты мечтают спроектировать более технологичное 

здание, чем башня Агбар или создать свой уникальный стиль в архитектуре. 

Многие останавливаются на меньших проектах и довольны каждым рабочим 

днем. После трех лет образования молодой специалист имеет достаточный 

опыт для работы над планировками частных домов и квартир, создания 

проектов камерных отелей и ресторанов, соответственно, в ходе реальной 

практики он дополнит свои университетские знания реальными задачами и 

методами их решения, что позволит развиваться и становиться лучше. В 

свою очередь те, кто стремится к чему-то большему после обязательной 

годовой или даже более обширной практической деятельности, вернется в 

вуз за более фундаментальными знаниями и знакомством с миром большой 

уникальной архитектуры. 

 

Проблемы малых и средних городов 

 

В малых и средних городах архитекторы (даже именитые) в основном 

занимаются разработкой частных проектов, которые не могут гордиться 

большими бюджетами и скоростью реализации. Либо встречи с 

профессионалами будут крайне однообразными, либо крайне редкими. 

Безусловно, у представителей профессионального сообщества появляется 

другая задача. Теперь взрослые специалисты не стремятся передать 

интеллектуальный ресурс всем, а пытаются выявить исходно наиболее 

сильных и талантливых, чтобы максимально раскрыть их способности в 

рамках разработки реальных проектов. В этом случае университет теряет 

свою авторитетность намного раньше и становится обременительной 

обязанностью, решением проблем и задач которой способствует реальный 

опыт с места работы. 

Лишаясь своего статуса в глазах учеников, вуз теряет сильных 

студентов, а как итог, конкуренцию в стенах учебного заведения. Без 

конкуренции в учебном процессе вся концепция творческого образования 
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рушится, так как разработка уникальных зданий, которой должны научиться 

студенты, превращается в «перерисовывание» уже реализованных проектов. 

Как один из вариантов решения такой проблемы мы предлагаем 

создать межвузовскую организацию официального уровня, занимающуюся 

подготовкой образовательных мероприятий для студентов всех вузов 

посредством онлайн лекций и семинаров, а также созданием условий для 

проведения очных мероприятий на базе одного из университетов 

организации. Такой подход позволит повысить качество взаимодействия с 

профессиональным сообществом, даст возможность приглашать именитых 

архитекторов со всего мира и дать студентам реальную возможность 

расширить свою базу знаний через общение со специалистами 

высокого уровня. 

Разносторонний подход к образовательному процессу повысит 

заинтересованность и амбиции, а далее позволит вырастить поколение 

специалистов, которые не только захотят сделать что-то поистине 

уникальное, но и смогут это. 

Сотрудничество вузов и бизнеса выгодно обеим сторонам, но прежде 

всего оно является определяющим для студентов, повышая их 

конкурентоспособность на рынке труда и обеспечивая возможность 

успешного трудоустройства после окончания вуза [1, с. 8]. 

Таким образом, тесная взаимосвязь процесса подготовки специалистов 

и их дальнейшей профессиональной деятельности, реализации 

образовательных программ с учетом запросов регионального рынка труда 

обуславливает актуальность и востребованность полученных выпускниками 

знаний [3, с. 71]. 
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М. К. Шевченко 

О КЛАССИЦИЗМЕ В ПРАВОСЛАВНОЙ АРХИТЕКТУРЕ  

НА ПРИМЕРЕ УСПЕНСКОГО СОБОРА  

ГОРОДА РЫЛЬСКА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На примере Успенского собора XIX в. города Рыльска Курской области 

рассматривается вопрос о классицизме в православной архитектуре. 

Анализируются художественные особенности стиля классицизм, их 

содержательная согласованность с православной эстетической доктриной. 

Проводится аналогия с современным православным храмовым строительством. 

Ключевые слова: православная архитектура, классицизм, гармония 

пропорций, Успенский собор, Рыльск. 

E. V. Klikunova,  

M. K. Shevchenko 

ABOUT CLASSICISM IN THE ORTHODOX ARCHITECTURE  

ON THE EXAMPLE OF THE ASSUMPTION CATHEDRAL  

OF THE CITY OF RYLSK, KURSK REGION 

 

On the example of the Assumption Cathedral of the 19th century in the city of 

Rylsk, Kursk region, the question of classicism in the Orthodox architecture is 

considered. The article analyzes the artistic features of the Classicism style, their 

substantial consistency with the Orthodox aesthetic doctrine. An analogy with 

modern Orthodox temple construction is drawn. 

Keywords: Orthodox architecture, classicism, harmony of proportions, 

Assumption Cathedral, Rylsk. 

 

Православная архитектура в России в какой-то период стала приобретать 

черты классицизма. Классицизм в архитектуре занимает особое место и, как 

любой стиль, имеет философское обоснование, выраженное в форме. 

Рассмотрим некоторые черты классицизма. 

Классицизм возник на философской доктрине XVII века. Он 

образовывался в искусстве Барокко — в античных героических образах и на 

противопоставлении легкомысленной вычурности Рококо. Происхождение 

эстетики классицизма историки связывают с отрицанием монархизма, с 
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актуализацией человека-героя, добродетельного, деятельного и морально 

идеального. Здесь разум выступает главным критерием прекрасного, призывает 

к чувству долга, гражданственности, служению идеям государственности. 

Причиной развития стиля классицизма послужили археологические 

находки предметов искусства Древней Греции и Рима. Немецкий историк 

искусства, основоположник изучения античности И. И. Винкельман (XVIII в.), 

сформулировал, что такое классицизм, в «формуле Винкельмана»: классицизм 

есть благородная простота и спокойное величие [1]. 

В основу художественного понимания классицизма легла логика 

идеального мира. Всякое явление в мире идеального или Божественного 

совершенства существует по рациональным законам, продиктованным миром 

абсолютов. 

В искусстве классицизма историческому жанру и аллегорическим 

образам отдавалось предпочтение, в отличие от бытового. Понимание образа в 

классицизме — это красота, эстетически возведенная в степень всеобщего 

архетипа или божественной красоты. 

Для классицизма в архитектуре свойственны симметрично-осевые 

композиции, сдержанность декоративного убранства гармонии простоты, 

строгости, логической ясности и монументальности. 

Первые архитектурные образы в стиле классицизм были созданы в 

Италии — в Риме и Милане. Новое прочтение культуры Древней Греции и 

Рима в XVIII в. становится явлением, охватившим всю западноевропейскую 

архитектуру [9]. 

Для России классицизм стал новаторством, идеи Просвещения и 

величественной равновесной гармонии удачно согласовались с образами 

православной архитектуры. Вместе с ренессансными героическими идеями 

классицизм органично соединился с традиционной храмовой архитектурой. 

Так, сохранилось трехчастное построение храма, унаследованное от Византии. 

Классицизм естественным образом пришел на смену деревянному 

зодчеству, удивительному и самобытному, но не столь долговечному, каменные 

храмы постепенно заменили уходящую деревянную архитектуру. Для 

каменных православных храмов стали характерны ясность, лаконичность 

композиционного решения объемов, гармония пропорций, рациональность и 

эргономичность, что можно видеть и в традиционной византийской 

архитектуре, приемником которой стало православное храмовое зодчество. 

В архитектурном образе православных храмов важную роль занимает 

подкупольное пространство. Оно связано с системой подводящих арок, с 

перетеканием форм арок, или поднимающихся ярусов, это характерное 

прочтение и дань византийской традиции. 



 

196 

В купольных пространствах обязательно присутствует роспись второй 

купольной оболочки или фонаря купола. Роспись символизирует мистическое 

Небо, разделенное линейно стенами храма. В тектонике и декоративном 

решении интерьера преобладает ордерная система и кессонированные купола и 

своды в апсидах. Особое место в интерьере храма занимает алтарное 

пространство, разделенное иконостасом [5]. 

Первые православные храмы в стиле классицизм были построены в 

XVIII в.: Князь-Владимирский собор архитектора А. Ринальди (1765–1789 гг., 

Петербург); церковь Филиппа митрополита Московского архитектора 

М. Ф. Казакова (1750–1752 г., Москва); Казанский собор архитектора 

А. Н. Воронихина (1801–1811 гг., Петербург); Троице-Измайловский собор 

архитектора В. П. Стасова (1828–1835 гг., Петербург). 

В стиле классицизм в России работали выдающиеся архитекторы 

К. И. Бланк (1728–1793), В. И. Баженов (1737–1799), И. Е. Старов (1745–1808), 

Н. А. Львов (1753–1803), Д. Кварнеги (1744–1817), Ч. Камерон (1745–1812), 

Д. Жилярди (1785–1845), А. Г. Григорьев (1782–1868), А. Д. Захаров (1761–

1811), К. И. Росси (1775–1849), создавшие архитектурный образ 

Санкт-Петербурга и Москвы [5]. 

Немного позднее в разных городах Российской империи также возводятся 

каменные православные храмы. Одним из таких памятников православной 

архитектуры является кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы 

города Рыльска, сегодня административного центра Курской области России. 

Архитектурное решение собора не стандартно, известно, что храм построен по 

индивидуальному проекту. Имя архитектора не известно, но, по 

предположению кандидата архитектуры и краеведа Курской области 

Е. В. Холодовой, проект собора относят к школе московского архитектора 

Е С. Назарова, принадлежащего к школе В. И. Баженова [1]. 

Начало строительства каменного Успенского собора относят к концу 

XVIII в. По документальным свидетельствам, строительство велось с 1797 по 

1811 годы. История Успенского собора берет начало еще 1518 г., по 

исследованиям Е. В. Холодовой и Н. Н. Чалых, дата основания собора 

относится к приказу государя Василия Иоановича III. Первый храм Успения 

Пресвятой Богородицы был деревянный, других данных о строительстве не 

сохранилось, но с ним связывают предания о победах русских войск над 

татарами в Рыльских и Путивльских землях, освобождение захваченных 

приграничных территорий от литовцев перед великим праздником Успения 

Богородицы [11; 12]. 

В 1797 г. рыльский купец Иван Федотович фон-Филимонов приобрел 

землю в центральной части города и начал строительство. Храм построен 



 

197 

целиком из кирпича на кирпичном фундаменте. Известен размер кирпича, он 

составляет 2 900 × 1 400 × 70 мм [10]. 

В строительстве были задействованы жители города, ремесленники и 

солдаты Рыльского полка. Каркас храма сделан из кованых тяжей, которые 

расположены на горизонтальных карнизах. Строительство велось только в 

летнее время. В зимний период местные мастера занимались кузнечными и 

столярными работами, изготавливали голосники. 

Е. В. Холодова характеризует архитектурный стиль Успенского собора к 

периоду зрелого классицизма [11]. 

Здание имеет неполную симметрию по обеим перпендикулярным осям, 

но протяженность немного больше с востока на запад. Размеры храма 

составляют 25,5 × 28,0 м. 

Собор состоит из четверика со скругленными углами и четырьмя 

портиками в центре каждого из фасадов (ил. 1). В западной части здания 

располагаются хоры, на которые ведет лестница. Перекрытием фасада являются 

коробовые своды с распалубками, в которых расположены голосники, для 

акустики храма. 

Четыре массивные пилоны треугольной формы делят пространство храма 

на 9 ячеек. Центральная ячейка четверика с подпружными арками удерживает 

на себе круглые паруса и световой барабан. Диаметр барабана составляет 10 м. 

Остальные ячейки представляют собой ложные окна и являются 

цилиндрическими сводами с распалубками от арочных проемов. Они 

присоединяются к угловым ячейкам храма. 

Световой барабан перекрывается куполом и имеет 12 высоких арочных 

окон. Выше уровня паруса четверика проходит тянутый карниз с лепными 

элементами. На внешнем фасаде между оконными проемами светового 

барабана располагаются вертикальные лопатки, которые являются пилястрами 

коринфского ордера. Остальные пять главок храма имеют относительно 

небольшой размер, одинаковую форму и оканчиваются позолоченными 

крестами. Купола без барабанов находятся на полусферическом основании, 

имеют декоративный вид и выполняют функцию постамента. 

В плане здание представляет собой равноконечный крест, направления 

которого являются ризалитами, обращенными к разным сторонам света (ил. 2). 

Алтарь традиционно находится в восточной части храма, а вход — на западной. 

Перекрытие пола в алтаре поднято на 2 и 3 ступени. Здание имеет три престола: 

в центральной части алтаря располагается основной престол — во имя Успения 

Божией Матери, в юго-восточной части — престол Василия Великого, а в 

северо-восточной части — престол Иоанна Предтечи. У центральных опор, 

которые держат барабан, находится иконостас алтаря. 
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Фасады собора со всех сторон декорированы портиками, состоящими из 

четырех трехчетвертных ионических колонн, которые расположены на 

значительно высоких подиумах выступов фасада. Портик составляют гладкие 

колонны. На южном и северном фасаде колонны отступают от фасада, их 

диаметр составляет 1,2 м. Благодаря такому решению перед боковыми входами 

в собор образованы крытые паперти. На восточном и западном фасадах 

портики выполняют декоративную функцию, их колонны вплотную 

приставлены к стенам ризалитов трех/четырех колонн. Окончанием портиков 

во всех сторонах является фронтон, образовавшийся скатами кровли. Фронтон 

и ниша барабана содержали живописные изображения сюжетов из Евангелия. 

Антаблемент проходит по всей стене четверика. 

Украшение карниза антаблемента на внешнем фасаде здания выполнено с 

использованием белого камня. Стены фасада оштукатурены и покрашены в 

желто-охристый и белый цвет, а скругленные углы храма и колокольни 

отделаны горизонтальным рустом. 

Окна храма устроены в два света: нижние — прямоугольные и высокие, 

верхние — квадратные. На углах собора окна имеют арочное завершение и 

большую ширину. Все окна имеют кованые металлические решетки. Высота 

окон нижнего света имеет схожие размеры с прямоугольными входными 

порталами. С внутренней стороны храма у трех входов в храм расположены 

кованые металлические глухие двери, а снаружи деревянные двери 

с остеклением. 

Благодаря окнам интерьера храма имеет специфическое мерцающее 

естественное освещение. Самыми освещенными элементами интерьера 

являются алтарь и барабан полусферичного купола. Слабоосвещенные места 

храма имеют боковые нефы и западное пространство входной группы (ил. 3). 

До наших дней сохранились позолоченные капители, живопись начала 

XIX в. дошла в виде небольших фрагментов. Исследователь Е. В. Холодова 

считает, что Успенский собор Рыльска — «настоящий шедевр, можно только 

любоваться и восхищаться искусством наших предков!». Его форма изящно 

вытянута, его пропорции при значительной высоте колокольни, которая 

достигает 56 м, выдержаны и гармоничны. Колокольня собора известна как 

самая высокая колокольня в Курской области, ее размеры 8,5 × 8,5 м [11]. 

Колокольня соединена с храмом в западной части небольшим по размеру 

переходом считается четырехъярусной. Каждый ее ярус изящно украшен по 

периметру двенадцатью полуколоннами, над ними расположены фронтоны. 

Ярусы перекрыты сводами. Важным элементом оформления ярусов фасада 

считается шестиколонный портик, заканчивающийся фронтоном. Вопреки 

явной схожести трех ярусов друг с другом по композиционному решению, 
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выделяется постепенное стремление к уменьшению их по размерам 

и габаритам. 

В центральной части каждого яруса колокольни размещаются арочные 

проемы. Большие размеры арочных проемов обеспечивают хорошее звучание 

колокольного звона. Нижний ярус колокольни перекрыт сводами, представляет 

собой притвор храма и одновременно главный вход, который имеет арки, а 

последующие два яруса имеют арки [4]. 

Ярусы колокольни имеют цоколи, между первыми двумя ярусами 

находится еще один аттиковый ярус с окном в форме полукруга. Схожее окно 

имеет фронтон на втором ярусе. Последний ярус колокольни представляет 

часовую башню, что редкое явление. Фасады колокольни имеют круглые 

отверстия, которые служили для установления циферблата. Часовая башня 

завершена лучковым фронтоном и высоким шпилем. Известно, что 

установление шпиля было произведено не сразу, общепринятое окончание 

колокольни было заменено в конце XIX — начале Х вв. 

Установка часов-курантов в храмах — весьма необычное явление. 

Изготовлением часов-курантов Успенского собора занимались искусные 

тульские мастера Илья и Алексей Палутины в 1809–1816 гг. — об этом 

свидетельствует надпись-именник [10]. 

За работу в течение года братьям выплатили 4 500 руб., при подписании 

договора 1 000 руб., после месяца выполнения работы 1 000 руб., а оставшуюся 

сумму выплачивали по окончанию работы. В настоящее время это 

единственные сохранившиеся часы братьев Палуниных, которые сохранились. 

Все детали часового механизма имеют токарную обработку, что указывает о 

хорошем обеспечении мастерской работников. Вероятно, она имела токарные, 

кузнечные, фрезерные станки, а также приборы для стали и чугуна. По мнению 

искусствоведов, только богатый город с развитой промышленностью и 

торговлей мог себе позволить башенные часы. 

Строительство закончилась в 1811 году. В 1847 году при поддержке 

Рыльской Городской думы и купцов Филимоновых был разработан проект 

строительства сторожки и каменной ограды вокруг храма. Ограда состояла из 

поставленных на каменном ленточном цоколе из кирпичных столбов и 

металлических решеток. Северные ворота представляют собой каменную арку с 

калитками, а в юго-восточной части площади установлена круглая часовня и 

рядом с ней церковная сторожка и свечная лавка. Позднее в здании была 

установлена пневматическая отопительная система [12]. 

В начале XX в. храм был закрыт и долгое время разрушался, его 

восстановление началось через много лет. Здание использовалось в 

хозяйственных целях военными учреждениями. Также была уничтожена 
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пневматическая система топления, сломаны часы-куранты. Была повреждена 

штукатурка в здании, подлежали ремонту фрески. В 1940 г. предпринимались 

попытки разрушить колокольню.  

В 1985 г. были восстановлены два свода, собрана временная кровля и 

деревянные строительные леса, также проведены начальные ремонты куполов и 

крестов. Позднее, в результате ремонтно-реставрационных работ 1999–2001 гг. 

были восстановлены разрушенные архитектурные элементы собора — купола, 

кресты, кровельные покрытия собора и шпиля колокольни. Также была 

выполнена реконструкция декора фасадов колокольни и часть декора фасадов 

собора, внутри здания проведены штукатурные работы. Кроме того, за этот 

период возведен и установлен правый и левый свод центральной части собора, 

воссоздан центральный иконостас, выполнена подготовка под укладку 

покрытия пола. 

За этот период было выполнено немало мероприятий для воссоздания 

первоначального облика храма. Так, благодаря деятельности Е. В. Холодовой и 

священника собора о. Александра реставрация началась 18 мая 2010 г. и 

продолжается по сей день 

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы всегда являлся 

главным архитектурным памятником города — его украшением и духовно-

историческим центром. С площади многократно, начиная с 1812 года, отслужив 

молебен, выдвигались на войну полки. Постановлением Главы администрации 

Курской области 28 апреля 1992 года Успенский собор внесен в качестве 

памятника республиканского значения в «Список памятников истории и 

культуры Курской области, находящихся на государственной охране и не 

подлежащих приватизации». 

28 августа 2011 года Успенский собор отмечал свое 200-летие. В честь 

этого события по заказу курского филиала Почты России был выпущен 

маркированный конверт с его изображением тиражом 500 тысяч 

экземпляров [12]. 

В наше время многие архитекторы в поиске нового языка современной 

храмовой архитектуры стали возвращаться к традиционному классическому 

стилю. Исчерпанность языка бетонно-стеклянного модернизма не всегда 

хороша в строительстве храмовых зданий. Большие витражи не позволяют 

пользоваться привычной системой отопления и кондиционирования, а также 

бетонные конструкции проигрывают традиционным. 

Новая классическая архитектура, развивающая практику традиционной 

храмовой архитектуры, по-прежнему актуальна. Современная архитектура не 

мешает, а открывает новое звучание и понимание классицизма в православной 
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архитектуре. Позволяет располагать богатыми и гибкими архитектурными 

средствами выражения в проектировании разных типов зданий.  

Современный классический стиль получил развитие в Германии в 1910-х 

годах. В это время процветает стиль Хеймацчуца. Из знаменитых построек, 

выполненных в этом стиле, можно назвать Гамбургский музей, Prinzipalmarkt в 

Мюнстере и рыночную площадь Фройденштадта. Этот стиль дает начало 

развитию современной классической архитектуре. Затем современный 

классический стиль распространился в Великобритании, США и России. 

Современные проекты классических зданий — это тонкое сочетание традиций с 

актуальными строительными и оформительскими решениями. Вопреки 

доминированию модерна и постмодерна, архитекторы продолжали 

проектировать дома и другие постройки в этом стиле. 

За это время классицизм внес огромный вклад в образный язык 

православной храмовой архитектуры. Облик храма стал напоминать светские 

здания, приобрели аналогии с дворцовой архитектурой, проводя ассоциацию с 

метафизическим дворцом Царя Небесного. 

К современным храмам нового классического стиля можно отнести 

Церковь святого Сергия Радонежского архитектора М. А. Белова (2006–

2009 гг., Московская обл.); собор Сошествия Святого Духа на Апостолов 

архитектора М. Б. Атаянца (строительство начато в 2013 г., Санкт-Петербург); 

проект Рождественского собора Зачатьевского монастыря (Москва); проект 

собора Новомучеников российских в Бутово архитектора И. В. Уткина 

(Москва); проект храма на Мичуринском проспекте (Москва); проект 

церковного комплекса с храмом Всех Святых архитектора М. А. Филиппова 

(Электрогорск, Тульская обл.). 

Так, по мнению М. Б. Атаянца, архитектора собора Сошествия Святаго 

Духа на Апостолов, храм строится в свойственной архитектуре Петербурга 

классической манере, но без прямого обращения к русскому классицизму 

XVIII–XIX вв. (ил. 4) [6]. 

Тенденция строительства православных храмов в новом классическом 

стиле в России приобрела закономерное явление. Сакральные и эстетические 

ценности все также преобладают при проектировании. Из главных черт 

современных храмов можно выделить актуальность круглого плана храма, 

ориентирование по сторонам света, возведение крестово-купольной системы и 

связь с историей страны. 
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Иллюстрации 

 

 
Ил. 1. Успенский кафедральный собор г. Рыльска Курской обл. 

 

 
Ил. 2. План первого яруса Успенского собора 



 

204 

 
Ил. 3. Световой барабан Успенского собора 

 

 
Ил. 4. Собор Сошествия Святого Духа на Апостолов, Санкт-Петербург 

 



 

205 

Сведения об авторах: 

Кликунова Елена Вячеславовна, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

университет», доцент кафедры архитектуры, кандидат педагогических наук, 

магистр архитектуры; lena.klikunova@yandex.ru. 

Klikunova Elena Vyacheslavovna, Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education “Kursk State University”, Associate Professor of the 

Architecture Department, Candidate of Pedagogical Sciences. Master of Architecture; 

lena.klikunova@yandex.ru. 

 

Шевченко Мария Константиновна, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский 

государственный университет», кафедра архитектуры, бакалавриат, 3 курс; 

maria.she.15@mail.ru. 

Shevchenko Maria Konstantinovna, Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education “Kursk State University”, Architecture Department, 

Bachelor’s Degree, 3rd year; maria.she.15@mail.ru. 

 

Сведения о научном руководителе: 

Поздняков Андрей Леонидович, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный 

университет», заведующий кафедрой архитектуры, кандидат технических наук, 

доцент; dekanov@bk.ru. 

Pozdnyakov Andrey Leonidovich, Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education “Kursk State University”, Head of the Architecture 

Department, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor; dekanov@bk.ru. 



 

206 

УДК 725.56 

DOI 10.54874/9785604996843_206 

Ли Юй 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ  

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В КИТАЕ 

 

Рассматриваются основные принципы и методы проектирования 

функциональных природных пространств для пожилых людей. На основе 

анализа большого количества отечественной и зарубежной литературы дано 

описание теорий гериатрической психологии, психологических характеристик 

пожилых людей, истории и текущей ситуации развития домов престарелых, а 

также анализируется текущая ситуация исследования пространственного 

дизайна домов престарелых с точки зрения гериатрической психологии. 

Анализируя особые психологические характеристики пожилых людей, 

можно получить представление о пространственном дизайне домов 

престарелых, основываясь на их сенсорных изменениях, изменениях памяти и 

интеллекта, межличностных и эмоциональных потребностях, чертах характера 

и воплощении ценностей. Основой пространственного проектирования 

является обеспечение безопасного пространства для жизни и проживания 

пожилых людей, обеспечение их приватности и безопасности, удовлетворение 

их межличностных и эмоциональных потребностей, поддержка их личностного 

развития, отражение их духовных ценностей, создание хорошей среды для 

жизни и проживания пожилых людей. 

Ключевые слова: дом для лиц пожилого возраста, загородная местность, 

ландшафтный дизайн, общественное пространство, рефункционализация, 

городской фон. 

Li Yu 

PRINCIPLES OF THE RESIDENTIAL ENVIRONMENT  

FOR THE ELDERLY IN CHINA 

 

The basic principles and methods of designing functional natural spaces for the 

elderly are considered. Based on the analysis of a large number of domestic and 

foreign literature, the theories of geriatric psychology, psychological characteristics 

of the elderly, the history and current situation of the development of nursing homes 

are described, and the current situation of the study of the spatial design of nursing 

homes from the point of view of geriatric psychology is analyzed. 
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Analyzing the special psychological characteristics of elderly people, one can 

get an idea of the spatial design of nursing homes based on their sensory changes, 

changes in memory and intelligence, interpersonal and emotional needs, character 

traits and the embodiment of values. The basis of spatial design is to provide a safe 

space for the life and residence of older people, ensuring their privacy and security, 

meeting their interpersonal and emotional needs, supporting their personal 

development, reflecting their spiritual values, creating a good environment for the life 

and residence of older people.  

Keywords: home for the elderly, countryside, landscape design, public space, 

refunctionalization, urban background. 

 

С 1999 г. Китай вступил в необратимый процесс старения общества, 

поскольку число людей старше 60 лет достигло 10 % от общей численности 

населения. С возрастом физические функции пожилых людей продолжают 

ухудшаться, и у них появляются свои психологические особенности. Как 

создать пространственную среду, соответствующую психологическим 

особенностям пожилых людей, в пространственном дизайне домов престарелых 

и как улучшить проблемы недостаточной функциональности, пренебрежения 

защитой частной жизни, ограниченного развития личности и трудностей в 

удовлетворении эмоциональных потребностей пожилых людей — таковы 

основные темы данной статьи. 

На данном этапе развитие политики, учреждений и услуг по уходу за 

пожилыми людьми отстает. Существующая модель содержания пожилых 

людей уже не может удовлетворить потребностям общества. Необходимо 

развивать новый тип рассматриваемого социологического направления, 

который использует основные преимущества экологических 

ресурсов пригорода. 

В настоящее время строительство домов престарелых в Китае все еще 

находится на исследовательской стадии под влиянием традиционных 

концепций. На данный момент дома престарелых наполнены людьми, которые 

не могут позаботиться о себе. Люди, живущие там, и общество часто 

разобщены. Как правило, только члены семьи или волонтеры посещают 

пожилых людей, что способствует появлению чувства одиночества. Но 

зачастую пожилые не желают оставаться в домах престарелых, поскольку их 

различные пожелания не учитываются. Диверсификация услуг таких домов 

должна стать тенденцией для их развития. Изменить существующую ситуацию 

формирования домов престарелых довольно сложно, но точечное внедрение 

инновационных проектов, создание прецедента и привлечение внимания могут 

задать тон развитию и, в конечном итоге, привести к новым инновациям. Это 
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соответствует новой и качественной архитектурной и социальной 

организации [1, с. 9]. 

Эбенезер Говард, британский социальный реформатор конца ХIХ в., 

выдвинул знаменитую теорию «города-сада» в своей книге «Завтра — мирный 

путь к реальной реформе», опубликованной в 1898 г. В этой книге он дал ответ 

на проблемы больших городов того времени, а именно перенаселенности и 

санитарии, с которыми сталкивались такие крупные города, как Лондон. Говард 

утверждал, что ключ к решению проблемы заключается в депопуляции 

больших городов и сохранении их разумных размеров. Он считал, что город и 

сельская местность имеют разные привлекательные стороны и неизбежные 

недостатки, которые приводят к появлению теории тройного магнита, 

лежащего в основе концепции идиллического города, — необходимо 

объединить характеристики города и сельской местности, чтобы сформировать 

образ жизни с новыми характеристиками, избегая таким образом недостатков 

каждой из них. Интеграция городской и сельской жизни гармонично сочетает 

«все преимущества самой оживленной городской жизни и красивой, приятной 

сельской среды», тем самым порождая новую надежду и новую цивилизацию. 

То, за что выступает теория идиллического города Говарда — это «создание 

концепции сбалансированного и скоординированного развития городских и 

сельских районов в целом», а интеграция города и села — это не просто 

«урбанизация сельской местности» и не просто «селизация города». «Это 

должна быть “счастливая комбинация” из двух вариантов. С одной стороны, 

она проявляется в переносе географического положения людей и смене рода 

занятий, а также в обусловленной этим эволюции производства и образа жизни; 

с другой стороны, она проявляется в расширении масштабов городов и 

увеличении их экономической и социальной модернизации и интенсификации. 

Строительство экологических сельских домов престарелых в пригородах — это 

решение социальных проблем выхода на пенсию в больших городах путем 

использования ресурсов окружающей среды в прилегающих зонах. Это 

способствует согласованному развитию городских и сельских 

территорий» [1, с. 14]. 

С экономическим развитием в городах возникло множество проблем: 

загрязнение воздуха, пробки на дорогах, нехватка земли и т. д. Качество 

воздуха, в частности, оказывает серьезное влияние на здоровье пожилых 

людей. По сравнению с городскими районами пригородные территории имеют 

хорошие экологические ресурсы и спокойную жизненную среду с простой и 

идиллической красотой, отвечающей потребностям пожилых людей. По 

сравнению с сельской местностью, пригороды более насыщены в плане 

транспорта и различных услуг, и обычно дорога до места назначения занимает 
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не более 1,5–2,5 часов на автомобиле. Кроме того, детям удобнее навещать 

пожилых людей, а пожилым людям возвращаться домой к своим детям. Таким 

образом, пригородные экопоселения могут решить проблему пожилых людей. 

Создание нового типа сельского экологического дома престарелых в 

пригороде между городом и сельской местностью может эффективно смягчить 

трудности выхода на пенсию, предоставляя новые возможности его жителям 

[1, c. 24]. Это обеспечит новое направление развития строительства 

пригородных районов, сочетая в себе уход за пожилыми людьми, развитие 

сельского хозяйства и туризма, а также способствует благотворному развитию 

региональной экономики. Экологический сельскохозяйственный сад в 

пригороде города — это социальный и здоровый уход за пожилыми людьми, 

использующий преимущества уникальной окружающей среды, транспорта, 

политики и земли. 

Особенность проектирования домов престарелых заключается в том, что 

они обслуживают пациентов, которые нуждаются в социальной помощи, 

профилактике и восстановительном лечении. Большинство жителей этих домов 

— это пожилые люди с астеническим телосложением, которые часто 

используют трости или инвалидные коляски. Им приходится жить в домах 

престарелых относительно долго, а некоторым и всю жизнь. Дом престарелых 

становится их целым миром. Для проектирования домов престарелых нужен 

особый подход к дизайну, так как для большинства жителей — это не просто 

объект, а родной дом. 

В целом, с возрастом физические возможности пожилых людей в 

различных аспектах постепенно снижаются и появляются некоторые болезни. 

Эти физиологические и психологические изменения оказывают 

непосредственное влияние на изменение потребностей пожилых людей в среде 

проживания. Когда люди в пожилом возрасте уходят с работы, их жизненная 

среда начинает меняться: рутина, к которой они привыкли в течение многих 

лет, внезапно кардинально переворачивается, их социальная роль постепенно 

удаляется от их первоначальной жизненной формы, их чувство социальной 

ответственности и идентичности постепенно снижается, их отрыв от общества 

вызывает непонимание общества и собственную отсталость, и они подвержены 

коммуникационным барьерам с окружающими их людьми. Хотя у них много 

свободного времени, они не знают, как его использовать, поэтому начинают 

испытывать эмоциональный дискомфорт: возбуждение, депрессию и низкую 

самооценку. Все эти негативные эмоции приводят к изменениям 

психологических потребностей. 

Взаимодействие — это эмоциональные отношения между людьми для 

удовлетворения духовных потребностей, основанные на материальных нуждах 
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в целях избавления от чувства одиночества [2, c. 23]. Пространство 

взаимодействия — это место, где люди обмениваются информацией и передают 

свои эмоции. Оно должно быть центром, где материальные условия, 

необходимые людям для выражения, соответствуют требованиям. С точки 

зрения функции и формы оно должно удовлетворять потребности людей в 

общении друг с другом, а с точки зрения размера — создавать условия для 

проведения различных видов деятельности. Пожилые люди хотят больше 

общаться с естественной средой, чтобы облегчить чувство одиночества и 

депрессии. Это основано на физиологических и психологических 

характеристиках пожилых людей и их потребностях в связи с внешним миром.  

Растения играют жизненно важную роль как один из основных элементов 

ландшафтного дизайна. Поэтому проектирование реабилитационного 

ландшафта для пожилых людей требует объемной информации о целебных 

растениях в качестве основного элемента экодизайна. Для этого необходимо 

собрать информацию о растениях, оказывающих лечебное воздействие, и 

создать базу данных. Растения с различными лечебными эффектами следует 

разделить на категории, уточнить способы лечения и сферу применения. 

Объединив ресурсы китайской медицины и изучив целебное воздействие 

различных трав, можно спроектировать небольшие пространства с учетом 

особенностей разных групп людей, создавая небольшие помещения с целевым 

лечебным воздействием. Также важно учитывать, что пожилым людям 

необходимо чувство безопасности, поэтому планировку пространства можно 

формировать полузатененными кустарниками и растениями. 

Чтобы прийти к окончательному проектному решению, подходящему для 

конкретного дома престарелых, важно учитывать три ключевых компонента: 

эмпирические исследования, анализ научных данных и применение 

доказательств. При проектировании важно учитывать индивидуальные 

потребности и пожелания проживающих там пожилых людей, природный 

ландшафт и окружающий контекст в целом [3, с. 9]. 

За последние 30 лет в Европе и США сформировался дизайн, основанный 

на доказательствах — это тип дизайна, родившийся из доказательной 

медицины и экологической психологии. На его основе было построено большое 

количество успешных медицинских и пенсионных зданий. Он руководствуется 

использованием методов научных исследований и статистических данных для 

анализа эмпирических эффектов и положительного влияния построенной среды 

на здоровье пациентов, производительность и энергопотребления здания. 

Процесс поиска наилучшего дизайнерского решения для какой-то 

определенной задачи основан на глубоком изучении проектируемой 

территории и аналогов. Также важно эффективное взаимодействие с 
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разнонаправленными дизайнерами, пользователями, разработчиками и другими 

соответствующими сторонами. Основная структура процесса заключается в 

поиске и определении ключевых проблем проекта на основе фактических 

требований, сборе и использовании наиболее надежной и ценной информации 

из аналогичных проектов в качестве основы для проектирования, 

интегрировании этих данных, их анализе и тестировании, и, наконец, 

в их синтезировании, чтобы прийти к финальному решению 

поставленной проблемы. 

Структурно-организационный подход — это теория и методология, 

которая занимается вопросами безопасности, работоспособности, 

долговечности и экономичности конструкций. В нем рассматривается 

взаимосвязь между различными воздействиями на конструкцию и 

сопротивлением ее материала, надежность конструкции и методов ее 

проектирования. Планировка и функциональное зонирование зданий должны 

быть простыми и понятными. Необходимо учитывать все потоки движения, 

избегая столкновения людей и транспортных средств [4, c. 5]. Здания должны 

быть расположены таким образом, чтобы они были защищены от зимних и 

летних ветров и чтобы тень от зданий не покрывала более 50 % жилой 

площади. Главный вход не должен располагаться на главной дороге города, а 

план дороги должен быть простым и ровным, с второстепенными входами в 

направлении основной деятельности пожилых людей. 

Если дизайн интерьера выполнен неграмотно, то для жильцов это может 

стать причиной затруднения выполнения мелких повседневных дел 

самостоятельно. Это может легко привести к разочарованию и негативно 

сказаться на психическом здоровье пожилых людей. Именно поэтому так важно 

обеспечить доступную, комфортную и уютную среду в домах престарелых, 

принимая во внимание следующие пункты: 

1. доступный дизайн внутренних помещений для пожилых людей должен 

оказывать положительное влияние на психологическое и физическое состояние 

пожилых людей; 

2. свести к минимуму перепады высоты внутри помещения и обеспечить 

разумные пандусы, чтобы люди с ограниченной подвижностью могли 

беспрепятственно передвигаться по помещению; 

3. обеспечить качественную визуальную коммуникацию на территории: 

четкие указатели на лестницах, углах или местах, где есть вероятность 

травмирования; 

4. обратить внимание на необходимое количество лифтов, туалетов 

и мебели. 
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Практическое мышление основано на пространственном формировании 

здания, фокусируясь на внутренней структуре, чтобы оно могло удовлетворить 

потребности проживающих. Практическое мышление берет свое начало с 

самого примитивного пространственного опыта в человеческой памяти, а 

именно: следы «пещерного жилища» и «гнездового жилища». В современном 

архитектурном дизайне практическое мышление по-прежнему занимает 

большую часть в проектировании архитектурных объектов. 

Целостный интеграционный подход заключается в разработке проектов 

на основе научных данных и требует много времени и усилий для 

структуризации материала и соотнесения его с целями проекта. Проектируемые 

пространства зачастую предназначены для разных групп людей, которые могут 

иметь различия. Именно поэтому дизайнеру необходимо удовлетворить 

требования всех будущих пользователей территории. Для этого необходимо 

провести исследование, чтобы понять и учесть все индивидуальности и 

основные требования каждой группы. Исследование должно включать 

множество факторов, как внешних, так и внутренних, которые будут влиять на 

восприятие пространства [4, c. 15]. 

Резюмируя всю изученную информацию, можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, на основе анализа большого количества отечественной и 

зарубежной литературы в данной статье дано описание соответствующих 

теорий гериатрической психологии, психологических характеристик пожилых 

людей, истории и текущей ситуации развития домов престарелых, а также 

анализируется текущая ситуация исследования пространственного дизайна 

домов престарелых с точки зрения гериатрической психологии. 

Во-вторых, анализируя особые психологические характеристики 

пожилых людей, можно получить представление о пространственном дизайне 

домов престарелых, основываясь на их сенсорных изменениях, изменениях 

памяти и интеллекта, межличностных и эмоциональных потребностях, чертах 

характера и воплощении ценностей. Основой пространственного 

проектирования является обеспечение безопасного пространства для жизни и 

проживания пожилых людей, обеспечение их приватности и безопасности, 

удовлетворение их межличностных и эмоциональных потребностей, поддержка 

их личностного развития, отражение их духовных ценностей, создание 

хорошей среды для жизни и проживания пожилых людей, а также улучшение 

их благосостояния и удовлетворенности в последние годы жизни. Наконец, 

объясняется методология проектирования основных функциональных 

помещений в домах престарелых, и даются конкретные рекомендации по 

проектированию помещений домов престарелых с точки зрения планирования, 
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функций использования и маршрутов циркуляции, создания пространственной 

атмосферы и архитектурно-пространственных характеристик. 

В-третьих, изучение существующей обстановки в Китае показывает, что 

хоть и есть вложение значительных средства в строительство домов 

престарелых, но нет их достаточной адаптации к местным условиям. Дома 

престарелых строится по типовым чертежам, не учитывающих пожелания 

местных пожилых людей. Экономический уровень населения продолжает 

расти, развиваются технологии, но традиционная единая модель строительства 

домов престарелых и ожидания людей в отношении таких домов в новую эпоху 

не оправдываются. 

Новая эра домов престарелых — это место, где они смогут жить и 

наслаждаться своей старостью. Поэтому если сегодня дома престарелых 

обеспечивают пожилым людям только физические потребности, то в будущем 

дома престарелых должны удовлетворять и психологические потребности 

пожилых людей, чтобы они могли лучше откликнуться на зов своего сердца и 

провести старость в мире и комфорте. Поэтому необходимо разрабатывать 

концепции строительства домов престарелых, чтобы улучшить общую жизнь 

пожилых людей в будущем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СLT-ПАНЕЛЕЙ 

 

Одной из актуальных тенденций в строительстве является высокая 

востребованность экологически чистых материалов, главным из которых 

является древесина. Современные методы обработки данного материала 

значительно улучшат его эксплуатационные характеристики. Рассмотрены 

эффективность использования и технологичность CLT-панелей, выявлены 

основные преимущества: высокая прочность, удобство в обработке и хорошие 

теплоизоляционные свойства. Исследован международный и российский опыт 

успешного применения данной технологии при строительстве зданий 

различного назначения. 

Ключевые слова: древесина, CLT-панели, технологии строительства, 

деревянные дома. 

D. A. Majuga 

CONSTRUCTION OF MULTI-STOREY BUILDINGS MADE OF WOOD: 

APPLICATION OF THE SLT PANELS TECHNOLOGY 

 

One of the current trends in construction is the high demand for 

environmentally friendly materials, chief among which is wood. Modern methods of 

processing this material will significantly improve its operational characteristics. The 

efficiency of use and high manufacturability of CLT panels are considered, the main 

advantages are revealed: high strength, easy handling and good thermal insulation 

properties. The international and Russian experience of successful application of this 

technology in the construction of buildings for various purposes is studied. 

Keywords: wood, CLT panels, construction technologies, wooden houses. 

 

Использование древесины в качестве строительного материала имеет 

многовековую историю, что обусловлено его высокой распространенностью и 

относительной простотой его обработки. Развитие науки и техники оказывало 

влияние на строительство из древесины. Особое распространение домостроение 

из дерева получило на Руси, территория которой обладала богатейшими 

запасами леса. Строились разнообразные жилые срубы, крепости и храмы. 

Одним из самых величественных памятников русской деревянной архитектуры 
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является Государственный историко-архитектурный и этнографический 

музей-заповедник «Кижи». 

Помимо многочисленных преимуществ у древесины имеются и 

недостатки, такие как гниение, горючесть, гигроскопичность, а также 

подверженность различным разрушениям — все эти качества связаны с 

органической природой дерева. Именно поэтому нормативные требования 

определяют древесину как недолговечный строительный материал. Однако 

действительный срок службы деревянных конструкций, запроектированных 

правильно, может составлять более 100 лет [3]. 

Определенные нормативные ограничения, связанные с древесиной, и 

возникновение новых строительных материалов оказали влияние на спад 

заинтересованности в использовании дерева в качестве основного 

строительного материала. Между тем, применение древесины в строительстве, 

наряду с другими строительными материалами, экономически более выгодно, 

так как она может применяться повторно. Также, основываясь на идее 

энергосбережения и очищения атмосферы от углекислого газа, применение 

данного материала более экологично [4]. 

При определенных условиях возможно использовать древесину в 

качестве основного строительного материала и при возведении высотных 

зданий. Использование древесины в зданиях повышенной этажности было 

впервые апробировано в Лондоне на проекте жилого дома Stadthaus в 2009 году 

благодаря внедрению новых технических решений, а именно составных 

деревокомпозитных конструкций из перекрестно-клееных деревянных 

ламелей — CLT-панелей. 

CLT — это деревянная панель, изготовленная из склеенных между собой 

слоев сплошного пиломатериала. Панели производятся из слоев как правило 

мягких хвойных пород. Допускается применение древесины твердых пород, 

например, тополя, а также гибридных схем [1]. Слои укладываются во взаимно 

перпендикулярных направлениях. Широкие грани каждой доски обычно 

проклеиваются симметричным образом, чтобы внешние слои имели 

одинаковую ориентацию. Нечетное количество слоев наиболее 

распространенно, но существуют конфигурации с четным количеством. 

Слои упорядочены таким образом, чтобы получилась симметричная 

конфигурация [6]. 

Изготовление CLT можно разделить на 8 этапов: 

– выбор первичных пиломатериалов; 

– группировка пиломатериалов; 

– строгание пиломатериалов; 

– резка пиломатериалов; 
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– нанесение клея; 

– сборка панелей; 

– монтажное прессование; 

– контроль качества. 

CTL-панель состоит из нескольких склеенных между собой слоев 

древесины, поэтому ее характеристики тесно связаны с механическими 

свойствами отдельных слоев. 

Древесина — органический, ортотропный материал (материал считается 

ортотропным в случае уникальности и независимости механических и 

термических свойств вдоль трех взаимно перпендикулярных направлений). 

Существенное влияние на ортотропные свойства дерева оказывает его 

анатомическое строение (макростроение). Ствол дерева имеет круглое сечение, 

чтобы противостоять ветровой нагрузке. Ветви направлены вверх и в разные 

стороны, так как на них растут листья, участвующие в фотосинтезе. 

Расположенная между корой и внутренней частью ствола тонкая прослойка, 

камбий [7], содержит клетки, имеющие вытянутую форму образующие в дереве 

анатомические элементы, ориентированные вдоль оси ствола. 

Древесина лиственных и хвойных пород отличается набором 

анатомических элементов. Опорную функцию в деревьях хвойных пород 

выполняют трахеиды, которые расположены в растущем дереве 

преимущественно вертикально. Строение лиственной древесины менее 

упорядочено. Опорную функцию выполняют здесь волокна либриформа и 

волокнистые трахеиды. Расположение древесных волокон вдоль дерева 

обуславливает резкое различие механических свойств древесины вдоль и 

поперек ствола. Модули упругости для направления вдоль волокон в 40 раз 

больше, чем поперек волокон, а предел прочности при сжатии, соответственно, 

в 10 раз больше, при растяжении — в 20–30 раз больше. 

CTL-панель включает минимум 3 слоя древесины, склеенной между 

собой. Каждый слой расположен перпендикулярно следующему. Панели 

состоят из досок толщиной 20–60 мм, сырьем для которых служит древесина, 

соответствующая классификации прочности СП 64.13330.2017 «Деревянные 

конструкции». Содержание влаги в материалах должно составлять 8–15 % (для 

предостережения последующих деформаций древесины при строительстве).  

Ортотропное свойство древесины и поперечная укладка обеспечивают 

сложное деформационное поведение CTL-панелей. Для безопасного 

использования CTL-панелей в тяжело нагруженных конструктивных элементах 

требуется применение сложных численных моделей. 
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К достоинствам CLT-панелей можно отнести следующее [5]: 

– относительно высокая прочность (прочность CLT-панелей превышает 

прочность бетона); 

– небольшой вес CLT-панелей (что позволяет использовать облегченные 

и более дешевые фундаменты); 

– экологичность (материал выделяет на 15–20 % меньше 

углекислого газа); 

– CLT-панели не дают усадки благодаря производственному процессу 

изготовления; 

– после окончания строительства можно сразу заниматься отделкой; 

– хорошие показатели звукоизоляции и сейсмоустойчивости панелей; 

– высокая скорость возведения; 

– огнестойкость.  

Недостатки CLT-панелей: 

– отсутствие широкой практики применения материала; 

– высокая стоимость CLT-панелей; 

– необходимость в дополнительном утеплении ограждающих 

конструкций. 

CLT-панели могут быть задействованы при строительстве объектов с 

различным функционалом — административных зданий, жилья, социальной 

инфраструктуры и инженерных сооружений. Благодаря хорошим 

конструкционным характеристикам, CLT-панели массово применяются при 

возведении высотных зданий за рубежом. Показатели достигнутой высотности 

доходят до 84 м. Благодаря успешной апробации данных конструкций в 

зарубежной практике, проектирование деревянных сооружений повышенной 

этажности становится стандартной задачей. 

Одним из первых проектов с применением CLT-панелей был проект 

девятиэтажного жилого дома Stadthaus, построенного в Лондоне в 2009 году 

(архитектурная фирма Waugh Thistleton Architects, ил. 1). Возведение жилого 

дома было выполнено всего за 27 дней, что соответствовало проектной 

документации здания. Дом построен полностью из деревянных конструкций, 

включая лифтовые шахты и лестницы, с применением LVL-бруса и 

CLT-панелей. Жилой дом Stadthaus считается третьим существующим по 

высоте высотным сооружением в мире, выполненным в деревянных 

конструкциях. Здание было собрано с использованием структурной системы 

перекрестно-клееных деревянных панелей. Общее конструктивное решение 

здания представлено на ил. 2. Каждая панель была предварительно изготовлена, 

включая проложенные коммуникационные каналы, вырезы для окон и дверей. 

Установка панелей в проектное положение осуществлялась сразу после их 
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доставки на строительную площадку [11]. Применение новых технологий в 

возведении жилого дома Stadthaus обеспечило уменьшение объема 

задействованных строительных материалов, количества рабочих (в 

строительстве дома принимали участие 4 человека) и сроков возведения здания. 

Жилой дом Forte Living (архитектурная фирма Lendlease Australia, 

ил. 3) — одно из самых высоких зданий из дерева. Высота десятиэтажного дома 

составляет 32 м. Здание было построено из деревянных CLT-панелей, 

доставленных в Австралию из Австрии. Фундамент был отлит из бетона, 

содержащего зольную пыль. Стены, полы, потолки в помещениях выполнены 

из древесных материалов [9]. Из Австрии было доставлено 760 модульных 

деталей, которые собирались на месте. Таким образом, удалось сократить сроки 

возведения здания. Расчеты специалистов показали, что в доме с СLT-панелями 

выбросы парниковых газов на 1 400 т меньше, чем в домах из бетонных и 

стальных конструкций. CLT-панели являются изолирующим материалом, 

который хорошо удерживает тепло в помещениях, что позволяет жильцам дома 

экономить на обогреве помещений. 

Forte Living — первый жилой объект в Австралии, получивший 

сертификат 5 Star от Green Star. В доме установлено приспособление для сбора 

дождевой воды и дальнейшего использования ее в системе пожаротушения. На 

балконах квартир предусмотрено место для маленького огорода. Здание 

является хорошим примером экологичной энергосберегающей архитектуры. 

Жилой комплекс Puukuokka Housing Block (Ювяскюля, Финляндия, 2015, 

архитектурная фирма OOPEAA) — самый высокий деревянный жилой 

комплекс Финляндии. Комплекс состоит из трех шести-восьмиэтажных 

корпусов [2]. При возведении жилых зданий применялись несущие 

конструкции из CLT-панелей. Такое строительство имеет множество 

преимуществ: собранные заранее модульные элементы сокращают задержки, 

связанные с неизбежными ошибками при строительстве на участке, и сводят к 

минимуму зависимость возведения деревянных конструкций от погодных 

условий. По сравнению с привычными каркасными деревянными зданиями, 

здания из CLT-панелей более влагоустойчивы, в результате чего 

меньше оседают. 

В 2020 году компания Sidewalk Labs, занимающаяся городским 

планированием и инфраструктурой, выпустила исследование под названием 

Proto-Model X, в котором изучается влияние деревянных зданий на 

функционирование городов. В ходе проведенного исследования была 

сформирована концепция района, застроенного высокоэтажными зданиями из 

дерева. В качестве подтверждения концепции о возможности и необходимости 

присутствия деревянных высотных зданий в современном городе фирма 

https://www.archdaily.com/tag/sidewalk-labs
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предложила проект первого в мире полностью деревянного высотного района 

на восточной набережной Торонто. Район будет состоять из деревянных зданий 

повышенной этажности. 

Для проектируемых зданий предложены несущие конструкции из 

спрессованной огнеупорной обработанной древесины — PMX. Данный 

материал в 2,5 раза легче, чем бетон. Пространственная жесткость и 

устойчивость зданий будет обеспечена введением в структуру сооружения 

стальных блоков-демферов, стабилизирующих положение здания при действии 

горизонтальных нагрузок. Чтобы изучить, как деревянные здания могут стать 

выше, команда авторов разработала виртуальный прототип массивной 

деревянной модели высотой 35 этажей. Подобного рода симуляции позволяют 

получать полный спектр данных еще на раннем этапе проектирования. 

В 2019 году Совет по высотным зданиям и городской среде (CTBUH) 

признал здание Mjøstårnet (Норвегия, 2019) высотой 85,4 м самым высоким 

деревянным зданием в мире (ил. 4). Эта информация согласуется с новой 

поправкой к критериям высоты CTBUH, которая с 2019 года официально 

признает древесину как конструкционный материал. Здание было разработано 

шведской студией Voll Arhitekter. Деревянные конструкции были установлены 

норвежской фирмой Moelven Limtre. Несущие конструкции здания выполнены 

из клееного бруса. Для возведения лестничных клеток, лифтовых шахт и 

балконов здания использовались CLT-панели. Ввиду того, что основные 

вертикальные конструктивные элементы и системы перекрытий Mjøstårnet 

построены из древесины, восемнадцатиэтажное здание считается 

цельнодревесной конструкцией, включающей в себя соединения между 

деревянными элементами, выполненные из других материалов [10]. Mjøstårnet 

— это не только проект высокого деревянного здания, но и серьезный вклад в 

дальнейшее устойчивое развитие. Наиболее важным аспектом этого здания 

является демонстрация того, что можно реализовывать экономически 

выгодные здания. 

В России направление высотного деревянного строительства почти не 

развито. Однако примеры высотных деревянных зданий имеются. Проекты 

такого рода следует относить скорее к «экспериментальным», нежели к 

типовым. Первые в России четырехэтажные жилые дома из CLT-панелей были 

построены в городе Сокол Вологодской области (жилой комплекс «Соколики», 

2022, строительная компания Segezha Group). Комплекс состоит из 4 домов. 

Здания возвели в рекордно короткий срок — за 5 месяцев. Основная часть 

жилого фонда используется в качестве жилья для сотрудников местного завода, 

производящего CLT-панели [8]. В каждом корпусе было установлено 1,5 тыс. 

конструктивных деталей из CLT-панелей. 

http://www.skyscrapercenter.com/building/mjostarnet/26866?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com
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Таким образом, имеющийся опыт применения CLT-панелей показывает 

высокую конструктивную технологическую эффективность деревянных 

конструкций. Использование CLT-панелей при строительстве имеет множество 

преимуществ: собранные заранее в оптимальных для древесины условиях 

модульные элементы сокращают задержки, связанные с неизбежными 

ошибками при строительстве на участке, и минимизируют зависимость 

возведения деревянных конструкций от погодных условий. Здания, 

возведенные из древесины, соответствуют высоким требованиям по 

экологичности и энергосбережению. 
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Ил. 2. Конструктивное решение жилого дома Stadthaus 

 

 
Ил. 3. Жилой дом ForteLiving, Мельбурн, Австралия, 2012 
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОЧЕВОЙ ШКОЛЫ,  

СНИЖАЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ  

НА ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Учитывая актуальность вопросов проектирования в северных условиях, 

рассматривается среда Крайнего Севера как комплекс взаимосвязанных 

элементов. Поднимается проблема психологического состояния жителей 

Севера. Обозначаются факторы среды, способные оказывать отрицательное 

воздействие на ментальное здоровье людей. Рассматривается практический 

подход к решению психологических проблем с помощью архитектурных 

элементов на примере концептуальной модели Кочевой школы для 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Ключевые слова: среда Крайнего Севера, психологическое состояние 

человека, факторы воздействия среды, архитектурные элементы, 

Кочевая школа. 

P. A. Mozhnaya 

ARCHITECTURAL ELEMENTS OF A NOMADIC SCHOOL  

THAT REDUCE THE PSYCHOLOGICAL IMPACT  

OF THE ENVIRONMENT ON THE INHABITANTS OF THE FAR NORTH 

 

Given the relevance of design problems in the northern conditions, the 

environment of the Far North is considered as a complex of interrelated elements. 

The problem of psychological state of the residents of the North is raised. 

Environmental factors that can have a negative impact on people’s mental health are 

outlined. The practical approach to solving psychological problems with the help of 

architectural elements on the example of the conceptual model of the Nomadic 

School for the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug is considered. 

Keywords: environment of the Far North, human psychological state, 

environmental factors, architectural elements, Nomadic school. 

 

Район Крайнего Севера занимает обширные территории страны — около 

70 % [16]. Указ Президента «О Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 

2035 года» предопределяет активное освоение северных территорий, что 
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приводит к росту численности людей, проживающих в северной зоне за счет 

приезжих и быстрому развитию строительной отрасли [13]. Вахтовые 

работники и ученые, пребывающие на Север, сталкиваются с рядом 

особенностей, главная из которых — суровые природные условия, способные 

угнетать психическое состояние человека. Учитывая необходимость работы на 

технически сложных производствах с повышенной степенью ответственности, 

эмоциональная стабильность и быстрая адаптация к среде приезжих важны для 

успешной дальнейшей промышленной деятельности страны в условиях 

Крайнего Севера. Не имея возможности глобального воздействия на природу 

без серьезных негативных последствий, для улучшения состояния вопросов 

ментального здоровья человека высоких широт стоит обратиться к более 

поддающейся изменениям средовой составляющей — архитектуре. Помимо 

общепринятых требований при создании строительных объектов в условиях 

Крайнего Севера, таких как типология здания, допустимые параметры 

высотности и плотности, конструктивные решения, грамотное размещение 

инженерных сетей, эргономичность, энергоэффективность, доступность среды 

и т. д., необходимо учитывать особенности, оказывающие положительное 

воздействие на ментальное здоровье человека [9, с. 223]. 

Цель исследования — рассмотрение архитектурных элементов 

разработанной модели Кочевой школы, оказывающих положительное влияние 

на психику жителей Крайнего Севера. 

Поставленная цель определяет следующие задачи исследования: 

1. теоретическое анализ среды Крайнего Севера; 

2. определение основных негативных факторов суровой среды и 

возможных результатов их влияния на северных жителей; 

3. выявление архитектурных элементов, способных улучшать 

психологическое состояние жителей Крайнего Севера в разработанной модели 

Кочевой школы. 

Теоретическая значимость работы заключается в подробном 

рассмотрении взаимосвязи природы, психологического состояния человека и 

архитектурных решений северных регионов. Практическая значимость работы 

выражается в конкретизации рассматриваемой темы до уровня единичного 

примера с четко обозначенными элементами-решениями. 

Методика исследования включает: 

 сбор информации об исследуемом вопросе из открытых научных 

источников, статистических данных и сведений по природным особенностям; 

 анализ полученной информации, сопоставление и систематизацию 

данных об архитектурном проектировании в условиях Крайнего Севера, 
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адаптации человека к экстремальной среде, взаимодействии жителей и среды с 

психологической точки зрения; 

 концептуальное моделирование, раскрывающее архитектурные 

элементы, способные улучшить психологическое состояние жителей 

суровых условий.  

Исследование в большей степени затрагивает приезжих людей как 

пример более сильных проявлений угнетающего воздействия среды на психику 

по причине необходимости адаптации организма к новым условиям жизни. 

Ямало-Ненецкий автономный округ (далее — ЯНАО) выбран для 

расположения объекта как наиболее подверженный активному освоению. 

ЯНАО занимает лидирующее положение в России по запасам и добыче 

природного газа и располагается на второй позиции по запасам жидких 

углеводородов, что обеспечивает наибольший приток приезжего населения по 

сравнению с другими регионами Севера [17]. Типология Кочевой школы 

позволяет учесть воздействие среды не только на вахтовых работников, но и на 

приезжих ученых-исследователей. Предложенная модель разработана в 

границах объемно-планировочных решений архитектурной организации и не 

рассматривает технической устройство, конструктивные особенности и подбор 

основных материалов. 

Изучение среды предполагает анализ, оценку и систематизацию 

информации, собранной многочисленными исследователями Крайнего Севера. 

Вопросы градостроительства и проектирования в экстремальных 

условиях подробно рассмотрены в работах Б. М. Полуя, Н. Л. Тиманцевой, 

К. К. Карташовой, В. К. Онуфриева, Ф. К. Краснопольского, Т. В. Римской-

Корсаковой, Н. А. Сапрыкиной, А. Н. Сахарова, Н. С. Калининой, 

Н. В. Морозова и других. 

Ф. К. Краснопольский задается вопросами развития поселений Севера, 

рассматривает оптимальные архитектурно-планировочные, конструктивные и 

технологические решения для освоения арктической зоны [5, с. 267]. 

В трудах Н. Л. Тиманцевой рассматривается функционально-

пространственная организация объектов экстремальных сред с позиции 

комфорта и ресурсосбережения на основе временных и средовых 

факторов [12, с. 5]. 

Важный вклад в изучение зависимости среды обитания от суровых 

условий Севера внесли исследования известных географов В. А. Аграната, 

И С. Гурвича, Г. М. Лаппои др. 

Влияние климатических особенностей на психофизиологическое 

состояние населения Севера отражено в трудах многих деятелей науки, в том 

числе Н. А. Агаджаняна, В. П. Казначеева, Я. А. Корнеевой, А. К. Цгоевой, 
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Н. Л. Соловьевской, Н. Н. Симоновой, Г. Н. Дегтевой, Н. И. Дубининой, 

Д. М. Федотова, В. И. Хаснулина, А. А. Мартыновой. 

Категории жителей и особенности их состояния, основанного на 

взаимодействии физических показателей и психики в условиях Севера, 

представлены в научных материалах Н. Л. Соловьевской, где помимо 

особенностей среды высоких широт большое внимание уделяется зависимости 

психологического здоровья от социально-демографических и личностных 

данных человека: пола, возраста, характера и т. д. [11, с. 5]. 

Подробным изучением вопросов адаптации работников в условиях 

Крайнего Севера занималась А. К. Цгоева. Алана Константиновна в своих 

трудах поднимает вопрос зависимости надежности профессиональной 

деятельности работников Севера от их адаптации к среде, а также раскрывает 

вопросы предпосылок психоэмоциональных нарушений, связанных с 

природными условиями и высокоинтенсивной нагрузкой в северных 

регионах [15, с. 4–5]. 

Перечисленные исследователи в своих публикациях предоставляют 

подробный анализ конкретных тем в рамках общего вопроса изучения 

Крайнего Севера. Для рассмотрения практических решений с позиции 

заявленной в статье темы необходимо исследовать предоставленные 

труды комплексно. 

Учет вышеперечисленных теоретических материалов, а также 

объединение и систематизация полученной информации позволяют определить 

основные негативные факторы среды Севера и обозначить возможные 

отрицательные результаты их влияния на ментальное здоровье населения: 

 дефицит солнечного света, формирующий склонность жителей Севера 

к недостатку витамина D, что нарушает баланс нервной системы и повышает 

риски возникновения депрессивных состояний [2, с. 50];  

 изоляция восприятия (сенсорная депривация), связанная с 

уменьшением способов взаимодействия среды и органов чувств, 

провоцирующая возникновение спутанности мыслей, рассеянности внимания, 

потери во времени, иллюзий восприятия, тревожности, страха, беспричинной 

активности, боязни замкнутого пространства и других негативных 

явлений [18, с. 36–37]. 

 сухость воздуха, приводящая к кислородному голоданию, что в свою 

очередь на ранних стадиях вызывает беспокойство, спутанность сознания, 

чувство угнетенности [6, с. 53]. Стоит отметить, что в замкнутых помещениях 

угнетенное состояние проявляется и обостряется в большей степени из-за 

высокой концентрации углекислого газа, а не в результате отсутствия 

кислорода [7, с. 31]; 
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 значительные температурные колебания, стимулирующие рост 

психоэмоционального напряжения [14, с. 6]; 

 метеочувствительность и геомагнетизм, сопровождающиеся 

повышенной раздражительностью и конфликтностью, снижением настроения, 

упадком сил, плохим или беспокойным сном, состоянием беспричинной 

тревожности [4, с. 390]; 

 монотонность быта и ограниченная информативность окружающей 

среды, ведущие к утомленному, нервозному, агрессивному состоянию человека 

и нарушениям сна; 

 кардинальное изменение жизненных условий, влекущих за собой 

сильный стресс организма, раздражительность, тревогу [1, с. 64]; 

 постоянное пребывание в тесных помещениях, способствующее 

повышению раздражительности и снижению работоспособности. 

Решения по минимизации воздействия выявленных факторов 

выражаются в архитектурных элементах, связанных с 

многофункциональностью, трансформируемостью, модульностью, 

планировочной организацией объекта, материалами отделки, специальным 

оборудованием и конструкциями, сценарным и имитирующим освещением.  

Особенное значение в условиях утилитарных и компактных построек 

Севера приобретают зрительные иллюзии, основывающиеся на определенных 

пропорциях объектов, текстуре и фактуре покрытий, цветовой и световой 

температуре, расположении и интенсивности источников искусственного 

освещения, обозначении главных и вспомогательных плоскостей. 

Например, светлые цвета холодного оттенка способны визуально 

расширить помещение, зрительно отдалить поверхность от наблюдателя. 

Эффект увеличения также возникает при использовании гладких глянцевых 

поверхностей, текстур с мелким светлым рисунком, вертикальных полос на 

плоскостях стен и продольных линий на горизонтальных формах. При 

грамотном использовании яркие цвета могут способствовать укреплению 

психологической стабильности жителей, оказывая успокаивающее действие, 

как голубой цвет, или внушая чувство веселья, как оранжевый [10, с. 121–125]. 

Иллюзия расширения поддерживается световыми решениями при 

использовании интенсивного равномерного освещения поверхности. Стоит 

отметить, что использование синего спектра излучения в интерьере лучше 

избегать. Такое освещение может усилить раздражительность и привести к 

бессоннице. Более комфортными считаются белые источники света с цветовой 

температурой 3 000 К [3, c. 186]. 
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Основные архитектурные решения, способные сглаживать воздействие 

негативных факторов, отражены в разработанной модели Кочевой школы для 

ЯНАО (ил. 1). 

Архитектурными элементами, выявленными в модели и направленными 

на улучшение ментального состояния жителей Севера, являются (ил. 2–3): 

 прием второго света и светопрозрачные конструкции, увеличивающие 

продолжительность инсоляции и снижающие возможность развития 

клаустрофобии, делая помещения более просторными; 

 отделка интерьеров с помощью натуральной древесины, снижающая 

проявления сенсорной недостаточности, связанной с обонятельными и 

осязательными рецепторами; 

 сценарное освещение интерьеров с имитацией смены времени суток, 

уменьшающее нарушение сенсорного восприятия, связанного с периодами 

полярного дня и полярной ночи; 

 специальное оборудование с абсорберами — веществами, 

поглощающими углекислый газ, предотвращающее развитие угнетенности в 

замкнутом помещении; 

 трансформация планировки из класса в спальное место и обратно, 

борющееся с монотонностью быта и среды; 

 модульность постройки, позволяющая создавать общественные и 

приватные помещения, а также компенсировать дискомфорт однообразия; 

 иллюзорные приемы, визуально увеличивающие пространство 

помещений за счет использования светлых тонов в покрытиях стен, 

продольных делений потолка и вертикальных реек перегородок. Теплые тона 

интерьера повышают настроение. Синий цвет пневмопалаток детских корпусов 

оказывает успокаивающее воздействие на шумных детей. 

Выявленные в модели элементы, сохраняя ментальное благополучие 

жителей, способны вносить разнообразие в простые архитектурные формы 

построек Севера. Задействуя как крупные планировочные структуры, так и 

мелкие элементы детализации, приведенные в работе решения добавляют 

выразительности объектам проектирования [12, c. 3]. 

В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Среда Крайнего Севера – обширная тема для изучения, состоящая из 

множества взаимосвязанных компонентов, исследование которых нашло свое 

отражения в многочисленных трудах деятелей науки и нуждающаяся в 

комплексном подходе к рассмотрению ее элементов; 

2. К основным негативным факторам среды Крайнего Севера относятся: 

недостаточная инсоляция, сухость воздуха, перепады температур, сенсорная 

недостаточность, метеочувствительность, однообразие быта, стесненность 
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помещений, резкая смена образа жизни и другие проявления, связанные со 

специфическими особенностями Севера и проблемами адаптации жителей. 

Каждый из них оказывает негативное влияние на северных людей, которое 

проявляется, главным образом, в возникновении психологических расстройств 

разной степени тяжести; 

3. Практический подход в виде разработки модели Кочевой школы для 

ЯНАО наглядно показывает возможность укрепления психологического 

здоровья населения Севера с помощью архитектуры. Элементы объекта 

проектирования, способные улучшать ментальное состояние жителей северных 

регионов, в основном представлены отделочными материалами, оборудованием 

и планировочными схемами, специфика которых создает вариативность 

строительства в условиях утилитарности построек. 

Таким образом, психологическое состояние людей, проживающих в 

условиях Севера, можно сохранить и улучшить за счет воздействия на 

возникающие ментальные проблемы архитектурными решениями. В 

дальнейшем тему исследования стоит рассмотреть в увязке с конкретными 

группами населения, например, коренными кочевыми народами и 

проанализировать специфику их ментальных проблем. На данный момент 

наблюдается процесс общего ухудшения состояния психологического здоровья 

малочисленных народов Севера, связанный с техническим освоением 

территорий их проживания и нарушением биоритмов кочевой жизни [8, с. 6]. 

Вопросы архитектурных решений Севера не исчерпывают себя только 

приведенными в статье элементами: стоит задуматься о возможности 

рассмотрения построек Крайнего Севера с позиции экологизации и сохранения 

культуры местных кочевников. 
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Ил. 1. Общий вид разработанной модели здания Кочевой школы ЯНАО. 

Авторы: П. Можная (НГАСУ Сибстрин), С. Буюран (МГСУ),  

К. Волков (СПбГАСУ), А. Миллер (СПбГАСУ/МГПУ) 

 

 
Ил. 2. Интерьер в условиях полярного дня. Автор: П. Можная 
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Ил. 3. Интерьер в условиях полярной ночи. Автор: П. Можная 
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УДК 72.03 

П. В. Платонов 

ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАМКА ГЕРДАУЭН  

В ПОСЕЛКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Целью настоящего исследования является графическая реконструкция 

замка Гердауэн в Калининградской области. Данная работа выполнена на 

основе анализа исторической иконографии, литературных трудов и натурных 

исследований. На основе архивных материалов выявлены архитектурно-

планировочные особенности, приведены иллюстрации реконструированного 

облика памятника, представлен обзор исторических материалов. 

Ключевые слова: замок, руины, графическая реконструкция, Гердауэн, 

Калининградская область. 

P. V. Platonov 

GRAPHIC RECONSTRUCTION OF THE GERDAUEN CASTLE  

IN THE ZHELEZNODOROZHNY VILLAGE, KALININGRAD REGION 

 

The purpose of this study is a graphic reconstruction of the Gerdauen castle in 

the Kaliningrad region. This work is based on the analysis of historical iconography, 

literary works and field studies. On the basis of archival materials, architectural and 

planning features are revealed, illustrations of the reconstructed appearance of the 

monument are given, and a review of historical materials is presented. 

Keywords: castle, ruins, graphic reconstruction, Gerdauen, Kaliningrad region. 

 

На сегодняшний день среди всех объектов культурного наследия 

Калининградской области более 3 % составляют руинированные памятники. 

Большинство архитектурных сооружений, ведущих свою историю с орденского 

периода, сохранилось лишь в разрушенном состоянии. Отдельное внимание 

заслуживают наиболее масштабные руины — руины замков. 

Замок Гердауэн в поселке Железнодорожный также является одним из 

множества руинированных памятников Калининградской области, которые ни 

разу не подвергались каким-либо видам реставрационных работ в 

послевоенный период, в том числе из-за недостатка опыта работы с подобными 

памятниками архитектуры и недостаточной изученности исследуемого объекта. 

В Калининградской области было построено около сорока замков, 

большинство из которых было образовано на месте бывших прусских 
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крепостей. Такие крепости, обычно расположенные на холмах, состояли из 

земляных валов и палисада. Некоторые новые замки, которые не были 

построены на месте прусских крепостей, изначально создавались как 

деревянные укрепления. Позже многие из этих замков были перестроены из 

кирпича и камня. 

В 1257 г. было создано орденское комтурство в местности, названной в 

честь бартского вождя Гердава из рода Рендалия. Эта местность стала центром 

комтурства, которое было размещено в крепости Гердауэн, отсюда и 

начинается история одноименного города. Однако в 1260 г. деревянная 

крепость была уничтожена, и только в 1325 г. в день святых Петра и Павла был 

освящен каменный замок [6]. Цитадель этой крепости сохранилась 

до наших дней. 

В настоящий период замок Гердауэн представляет собой комплекс 

разных по степени руинированности построек. По результатам натурных 

исследований были выполнены обмерные чертежи всех объектов, которые 

удалось систематизировать по классификации руин П. Д. Буш. Наибольшей 

сохранностью подлинных элементов — более 80 % — обладают ограждающие 

стены с воротами. 20–80 % архитектурных структур сохранилось у 

хозяйственной постройки с конюшней и у «Старого замка» — объекта 

культурного наследия регионального значения «Руины замка “Гердауэн”». 

Стоит отметить, что это здание единственное из всего комплекса с 

преобладанием элементов первой половины XIV в. Меньше всего сохранился 

«Новый замок», который с середины XIX в. был главным сооружением 

усадьбы, в которую был преобразован исследуемый объект. Согласно 

вышеупомянутой классификации, сохранность подлинных элементов 

составляет менее 20 %, от здания фрагментарно сохранился контур 

фундамента, цоколь и угловые части юго-западного фасада, незначительные 

остатки террасы юго-восточного фасада (ил. 1). 

Помимо архитектурных натурных исследований для графической 

реконструкции замка Гердауэн были проведены историко-архивные и 

историко-библиографические исследования. В процессе работы были 

проанализированы библиографические материалы Калининградской областной 

научной библиотеки, Государственного архива Калининградской области, 

Берлинской государственной библиотеки — Прусское культурное наследие 

(Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz), Эльблонгской библиотеки 

имени Циприана Норвида (Biblioteka Elbląskaim. Cypriana Norwida), а также 

материалы краеведческого музея поселка Железнодорожный, краеведческого 

музея города Правдинска, Федерального архива Германии (Bundesarchiv), 
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института Гердера (HerderInstitut), архитектурного музея технического 

университета Берлина (Technische Universität Berlin Architekturmuseum), 

Немецкого исторического музея (Deutsches Historisches Museum), 

Национальной библиотеки Польши (Biblioteka Narodowa w Warszawie), 

государственного архива в Ольштыне (Archiwum Państwowe w Olsztynie), 

библиотеки университета Вроцлава (Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu) и 

Визуального архива Восточной Пруссии (Bildarchiv Ostpreußen). Среди 

архитектурных исследований также был проведен архитектурный анализ 

замкового комплекса и натурное исследование его кирпичной кладки. 

Благодаря работам А. П. Бахтина и В. Вагнера можно предположить 

примерный первоначальный облик орденской крепости. Цитадель с 

комтурским замком, окруженным пархамом, была расположена в 

северо-западной части возвышенности. Холм был окружен рвом, на котором 

располагалась башня данцкера, куда вел мост прямо из замка. Западная часть 

холма была укреплена подпорной стеной из огромных валунов [3]. 

Юго-восточная территории была окружена форбургом с двумя трехэтажными 

флигелями на северо-востоке и башней с воротами на юго-западе [1]. 

В ходе тринадцатилетней войны (1454–1466 гг.) Тевтонский орден и 

вовсе потерял крепость, однако саксонский рыцарь-феодал Георг фон Шлибен 

смог вернуть этот укрепленный пункт, за что и получил его во владение. 

Период правления его наследников характеризуется очень частым разделом 

земель Гердауэна и самого замка. В 1570 г. впервые упоминается разделение 

замка на «Старый» (Altschloss) и «Новый» (Neuschloss) [9]. Братья Альбрехт I и 

Дитрих II разделили на разные части не только замок, но и пивоварни и парки 

по разные стороны от замка. До середины XIX в. строения замкового комплекса 

неоднократно перестраиваются своими новыми владельцами, однако стоит 

отметить, что значительная часть перестроек велась на старых фундаментах и 

зачастую не затрагивала несущие стены средневековых зданий [5]. 

К 1831 г. имение, пришедшее в упадок, было выкуплено бароном 

Фрайгером фон Ромбергом. С этого момента начинается новая история замка, 

который фактически становится усадьбой [2]. В середине XIX в. по проекту 

выдающегося архитектора того времени Карла Эдуарда Кноблауха барон фон 

Ромберк производит реконструкцию замков в неороманском и неоготическом 

стилях. После его смерти имение было продано в 1882 г. Альфреду 

фон Янсону. 

В период его владения усадьба достигает своего расцвета. Была 

построена новая замковая мельница, значительно модернизирован 

пивоваренный завод. Наибольшее количество фотографий этого периода было 
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найдено в материалах Визуального архива Восточной Пруссии 

(Bildarchiv Ostpreußen). 

Из-за низкой степени сохранности северной части фундамента «Нового 

замка» было достаточно тяжело установить точный габарит сооружения для 

привязки к местности на генплане. Сохранившийся генплан 1910 г. и подробная 

реконструкция планировочной схемы всех зданий В. Вагнера, воссозданная 

благодаря опубликованным воспоминаниям современниц Янсона Элизабет 

Нойман и Лисбет Остерот, в совокупности с обмерными чертежами позволили 

достаточно близко установить габариты строений, подтвержденные 

дальнейшей детальной реконструкцией фасадов. Исследование данных 

источников дает самое наглядное представление о планировке замкового 

комплекса в предвоенный период. Помимо основного «Старого замка», 

ставшего флигелем, «Нового замка» — главного дома усадьбы и хозяйственной 

постройки, здесь читается контур ограждающей стены с воротами и элементы 

террасирования западного склона холма, на котором разместили сады. 

Вызывает вопрос лишь предназначение полукруглого выступа у 

северо-западного фасада старого замка. На этом месте и сегодня сохранилась 

земляная насыпь, закрывающая собой заложенный проем, который изнутри 

совпадает с разрушенной лестницей в северо-западной стене замка. Можно 

лишь предположить, что за полукруглым выступом на уровне цоколя винтовая 

лестница уходила в более глубокие уровни подвала. Наружные стены 

двухэтажного здания были сложены из «монастырского» кирпича, 

отличающегося по толщине от кладки более новых построек XIX в. В 

подтверждение того, что эта цитадель некогда являлась средневековым 

комтурским замком, выступает готическая ромбовидная кладка, 

оштукатуренная грубо нанесенным цементным раствором. 

При реконструкции старого замка возникла проблема с определением 

покрытия шатровой крыши. Авторы нескольких цветных открыток изобразили 

крышу данной постройки из керамической черепицы, на других, включая 

самую подробную иллюстрацию Александра Дункера 1857–1883 гг. к книге 

«Сельские резиденции, замки и резиденции рыцарских землевладельцев в 

прусской монархии», крыша покрыта серо-голубым сланцем. Воспоминания 

современников подтверждают вторую версию, что все постройки кроме 

ограждающих стен имели сланцевую кровлю [8]. Белые оштукатуренные стены 

строений и синие сланцевые кровли стали визитной карточкой проектов 

К. Э. Кноблауха и не обошли замок Гердауэн стороной. В тот период подобный 

тип крыши мог рассказать о большом состоянии владельца здания. Наиболее 
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близкий архитектурный аналог архитектора К. Кноблауха — замок Шлеммин, 

который имеет схожие элементы и цветовое решение. 

Особый романтический образ неороманского здания достигается с 

помощью декоративных элементов. Восточный и южный фасады здания 

завершаются аркатурным поясом, опирающимся на капители, венчающие 

угловую штукатурную рустовку. Нельзя не отметить и то, что автор сохранил 

контррельеф в виде католического креста над рустовкой в левой части главного 

восточного фасада. 

Примечательно, как архитектор сохранил существующие проемы здания, 

изменив лишь их завершение на лучковое с добавлением подоконных полочек 

простого профиля. Разнообразие в статичный ритм окон западного фасада 

добавляет сохраненный полуциркульный выход в данцкер. Игра с 

историческими формами продолжается и с северной стороны, где автор 

сохранил средневековый проем в виде ниши, изящно украшающей 

глухую стену. 

На небольшое крыльцо первого этажа, утраченное после 1990-х гг., вели 

около двенадцати дощатых ступенек. Крыльцо с неороманскими формами, 

являющееся важнейшим украшением здания, по описаниям датируется 

временем реконструкции дома. На двух этажах здания располагались четыре 

жилые квартиры для обслуживающего персонала. Конфигурацию этой 

значимой входной группы можно установить благодаря архивным 

фотографиям первой половины XX в. 

Ворота с ограждающими стенами, южная часть которых сохранила 

средневековую кладку, дошли до нашего времени с минимальными 

разрушениями. Утраченные декоративные элементы легко поддаются 

воссозданию по аналогии с сохранившимися на других участках фрагментами. 

Неоготические ворота с тремя башнями до начала XX в. имели открытый проем 

как со стороны главного въезда с юга (закрывался деревянными решетчатыми 

воротами), так и с запада (был заложен следующим хозяином). Отсюда можно 

было пройти к террасированным садам с теплицами, устроенными 

на склоне холма. 

Важной для воссоздания декоративного убранства многих построек стала 

почти нетронутая южная часть хозяйственной постройки с конюшней. 

Габариты декоративных элементов практически совпадали со схожими 

деталями «Нового замка». Скорее всего, ввиду хозяйственного назначения 

сооружения для домашних животных наименее сохранившаяся южная часть 

данной постройки почти не попадает ни на один иконографический источник. 

Северная запечатлена только на переднем плане фотографий «Нового замка», 
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но благодаря таким обрывкам можно точно воссоздать двери данной 

постройки. В послевоенный период южная половина здания была перестроена, 

о чем свидетельствует кладка западного фасада. И только лишь на 

вышеупомянутой иллюстрации Александра Дункера 1857–1883 гг. виднеется 

характерный для этого комплекса ступенчатый неоготический фронтон 

с воротами [4]. 

В доме Карла Эдуарда Кноблауха были найдены эскизные проекты 

неоготического главного дома, которые в настоящее время хранятся в 

архитектурном музее технического университета Берлина (Technische 

Universität Berlin Architekturmuseum) (ил. 2). Один из вариантов был 

практически полностью воплощен. Во многих деталях прослеживается игра со 

средневековыми мотивами. Это было Г-образное одноэтажное здание на 

высоком цоколе со ступенчатыми неоготическими фронтонами на торцах и 

ризалитах северо-восточного и юго-восточного фасада. Архитектурное 

решение было одновременно простым и изящным. Фасады завершены 

карнизами с декоративными зубцами, над окнами с лучковым завершением до 

нас дошли фрагменты сандриков в виде ступенчатых полочек. Такой 

архитектурный прием встречается и на нескольких зданиях города Гердауэна. 

Окна нового замка также были украшены ставнями зеленого цвета, которые со 

временем потускнели, но не меняли своего первоначального облика после 

возведения дома в 1855 году. 

Проект, предложенный архитектором, воплотили не полностью. В этом 

можно убедиться благодаря сохранившимся архивным фотографиям и 

изображениям. Терраса юго-восточного фасада появилась уже при следующем 

владельце и отличалась от представленной на проекте. Также не стали 

воплощать колоннаду, которая, вероятно, должна была выполнять роль 

перголы для прогулок в тени вдоль монументального дома. Вместо массивного 

крепостного ограждения на плане Кноблауха виднеется незначительной 

толщины стенка. Вероятно, предлагалось сделать забор в стиле всего 

комплекса, каким он представлен вблизи флигеля, однако при реализации 

обошлись лишь реконструкцией старого фрагмента стен. Современники 

говорили, что она была такой широкой, что там вполне можно было разместить 

террасу. Отличается и количество ризалитов со ступенчатыми фронтонами 

юго-восточного фасада, при реализации было выстроено четыре таких элемента 

вместо пяти. 

Последний владелец замка Альфред фон Янсон не вносил значительных 

изменений в архитектурный облик ввиду его хорошего состояния после 

недавних ремонтных работ. Из описаний и архивных фотографий становится 
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известно, что Альфред фон Янсон не стал убирать даже герб фон Ромберков, 

размещенный в картуше портала главного входа между декоративными 

зубцами. Среди основных перестроек можно отметить только террасу главного 

дома. Элизабет Нойман упоминает ее строительство в 1880-х гг. [7]. Однако, 

согласно датировке архивных фотографий, можно предположить ее время 

строительства в середине 1920-х гг. Это сомнение подтверждается и тем, что на 

снимке без террасы уже присутствует клумба штамбовых роз, высаженная 

здесь только после Первой мировой войны. 

Архитектурные элементы северо-восточного фасада, внешний вид 

которых достоверно не удалось установить из-за отсутствия материалов, 

воссозданы согласно архитектурным аналогам. Благодаря реконструированным 

планировкам становится известно, что ризалит данного непарадного фасада 

имел балкон, который не запечатлен ни на одном архивном изображении. 

Основным референсом для этого элемента при графическом воссоздании стали 

балконные ограждения другого очень похожего проекта этого же архитектора 

— замка Шлеммин, чертежи деталей и фасадов которого также были найдены в 

материалах архитектурного музея технического университета Берлина 

(Technische Universität Berlin Architekturmuseum). 

Таким образом, по результатам историко-архитектурных исследований 

была подготовлена графическая реконструкция исследуемого объекта на 

период первой половины 1945 года. По результатам исследований были 

составлены чертежи фасадов всех сооружений, отображающие точные 

параметры объектов и их цветовое решение. Все полученные данные получили 

обработку в виде 3D-модели, по которой были выполнены визуализации в 

программе 3ds Max (ил. 3). Полученные изображения позволяют в полной мере 

увидеть замок Гердауэн в период его максимального расцвета. 
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Ил. 2. Эскизный проект реконструкции замка Гердауэн, К. Э. Кноблаух 

 



 

243 

 
Ил. 3. 3D-визуализации графической реконструкции замка Гердауэн 
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Е. Ю. Темборовский 

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ  

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

Статья посвящена описанию исторических предпосылок признания 

индустриальных объектов ценным культурным наследием. Была проведена 

попытка систематизации истории этого вопроса. Освещается актуальная 

ситуация в области сохранения объектов промышленности. Отмечается роль 

общественных организаций по сохранению такого рода наследия. Делается 

вывод о том, что в текущей политической ситуации требуется 

развитие отечественных организаций, занимающихся сохранением 

промышленного наследия. 

Ключевые слова: индустриальное наследие, сохранение, промышленная 

архитектура, ICOMOS, TICCIH. 

E. Yu. Temborovsky 

INDUSTRIAL HERITAGE:  

HISTORICAL STAGES OF THE CONCEPTFORMATION  

AND THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM 

 

The article is devoted to the description of the historical prerequisites for the 

recognition of industrial objects as a valuable cultural heritage. An attempt was made 

to systematize the history of this issue. The current situation in the field of 

preservation of industrial facilities is highlighted. The role of public organizations for 

the preservation of this kind of heritage is noted. It is concluded that in the current 

political situation, the development of domestic organizations engaged in the 

preservation of industrial heritage is required. 

Keywords: industrial heritage, conservation, industrial architecture, 

ICOMOS, TICCIH. 

 

Промышленный ландшафт имеет большую историческую ценность, так 

как отражает развитие технологий в определенный период времени. 

Индустриальные территории, такие как заводы, фабрики, склады и мосты, 

являются символами той эпохи и представляют собой важный элемент 

культурного наследия. Момент зарождения концепции индустриального 
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наследия и исторические этапы оформления этого понятия становятся 

предметом изучения современных исследователей в области истории культуры, 

архитектуры и дизайна. Момент возникновения культурной ценности 

индустриальных объектов и прилегающих к ним территорий также 

представляет интерес для исследования. 

С этой точки зрения в процессе изучения урбанистской культуры был 

проведен «индустриальный экскурс», как назвал его Ю. Г. Тютюнник. В его 

исследовании рассказывается о том, что с начала расцвета пейзажной живописи 

в период Северного Возрождения (конец XV в. — первая половина XVII в.) 

художники чаще изображали не природу, а антропогенные ландшафты, то есть 

созданные человеком. Автор приводит в пример творчество разных 

художников, чьи полотна изображали урбанизированные жилые пространства, 

водяные мельницы, ветряки и другие объекты производственной 

инфраструктуры того времени [14, с. 43–44]. 

С 1470-х гг. и до наших дней многих художников привлекал 

промышленный пейзаж как объект изображения, включавший в себя здания 

фабрик и заводов. Следовательно, такой пейзаж становился частью 

изображаемой культуры, частью прошлого, отсюда — промышленный 

ландшафт — это своего рода культурный ландшафт [14, с. 45]. 

Для того чтобы разобраться в теме, важна периодизация истории 

развития промышленной архитектуры. Е. Б. Морозова выделяет четыре 

периода: первый (1700–1830 гг.) — период зарождения; второй (1840–1910 гг.) 

— период становления; третий (1920–1970 гг.) — период расцвета; четвертый 

(1980-е гг.) — период трансформации и изменения [10, с. 10]. 

Промышленные территории имеют долгую историю развития начиная с 

промышленной революции XVIII в. в Англии. В Европе начали строиться 

первые специализированные здания для фабрик и заводов, которые стали 

основой для развития промышленности. В первый период развития 

промышленная архитектура выполняла только утилитарные функции. 

Содержание и вид всех архитектурных элементов, начиная с фасадов и 

заканчивая планировкой, определялись исключительно функциональными 

требованиями. Но профессиональные архитекторы практически не участвовали 

в промышленном строительстве. Такие объекты разрабатывались полностью 

владельцами производства и фабричными строителями [10, с. 11]. Поэтому для 

современников эти здания не представляли никакой культурной ценности, в 

отличие от зданий религиозного, культурно-досугового и просветительского 

назначения, которые проектировали с учетом высоких эстетических и 

художественных требований. 
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В XIX в. промышленность продолжила свое развитие, появлялись новые 

технологии и увеличивались темпы производства промышленных товаров. Это 

привело к необходимости строительства новых заводских цехов и расширения 

существующих, эти процессы характерны для второго периода становления 

промышленной архитектуры. В это время она стала признанной частью 

городской среды. В этот период из-за необходимости в условиях конкуренции 

наилучшим образом показывать свою компанию владельцы, в том числе 

средствами архитектуры, создавали ансамбли, состоящие из производственных 

зданий, уже имеющих некую художественную ценность, создавая имидж 

промышленной компании и показывая ее престиж [10, с. 12]. 

В XX в. промышленность стала глобальной, что привело к появлению 

множества новых заводов и фабрик по всему миру. Скорость технического 

прогресса стала невероятно высокой. В течение столетия произошло множество 

значительных технологических прорывов, которые изменили жизнь и способ 

производства — этим характеризуется третий период развития промышленной 

архитектуры. На этом этапе происходит признание культурно-эстетической 

роли промышленных объектов и утверждается необходимость в их 

художественном решении. Поэтому архитекторы стали проектировать 

промышленные здания. Также в социалистическом обществе появилась 

потребность в обеспечении эстетической значимости среды, окружающей 

представителей правящего класса — рабочих [10, с. 14]. Поэтому стали 

проектировать пространства заводов с гипсовой лепниной, мозаичными панно, 

монументальной росписью и прочим декоративным убранством. 

Вопрос о передаче городских зданий в их первоначальном виде будущим 

поколениям был впервые рассмотрен в «Афинской хартии» на одном из 

Международных конгрессов по современной архитектуре (CIAM) 1933 г. В 

этом градостроительном манифесте устанавливается, что памятники являются 

частью мирового исторического наследия, поэтому необходимо прилагать все 

усилия для их сохранности сегодня и на грядущие времена [9]. 

Постепенно люди пришли к выводу, что не только культурно-

исторические объекты, но и корпусы бывших крупных предприятий 

представляют собой ценный ресурс с точки зрения как культуры, так и 

градостроительства. 

Так, в начале 1960-х гг. в Англии начали возникать объединения местных 

жителей, которые боролись за сохранение индустриальных памятников, 

существованию которых угрожали процессы масштабной реконструкции 

городских пространств. Одним из символов этого движения стали протесты и 

попытки сохранения входного сооружения железнодорожной станции Юстон в 

Лондоне — Юстонской арки, построенной в 1837 г. [4, с. 5]. Арка была снесена 
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в 1962 г., но кампания по ее сохранению стала важным фактором в развитии 

индустриальной археологии как отдельной научной дисциплины. 

Организовываются первые конференции по теме индустриального 

наследия, например, в г. Бате (Великобритания) в 1960-х гг. Итогом таких 

собраний стали идеи о необходимости создания международного органа по 

сохранению промышленного наследия. 

В 1964 г. в Венеции была подписана «Венецианская хартия», 

включающая в себя принципы сохранения и восстановления исторических 

зданий. В 1965 г. основан ICOMOS (International Councilon Monuments and 

Sites) — Международный совет по охране памятников и исторических мест 

[13, с. 2]. Основная деятельность организации ICOMOS включает в себя: 

оценку культурных памятников и объектов, в том числе архитектурных 

сооружений, музеев, парков и других достопримечательностей; разработку 

рекомендаций и стандартов для сохранения и восстановления культурных 

объектов; проведение обучающих программ, семинаров, научных исследований 

для специалистов в области охраны культурного наследия, а также выставок и 

других мероприятий для популяризации культурного наследия широкому кругу 

зрителей; сотрудничество с организациями по всему миру для поддержки 

сохранения культурных объектов. 

«Венецианская хартия» и ICOMOS декларировали принципы, 

рекомендации и правовое поле пока только по отношению к историческим 

зданиям, куда на то время официально не входили промышленные памятники. 

Изменения в производственных отношениях и появление новых 

технологий в последней трети XX в. привели к тому, что многие 

промышленные объекты перестали выполнять свою функцию в связи с 

переходом к постиндустриальному обществу. Возникла угроза утраты многих 

индустриальных исторических зданий и сооружений, которые являются частью 

градоформирующей структуры. Некоторые из этих объектов находились в 

центре города и занимали значительную часть территорий. Появились 

проблемы их дальнейшего использования и запросы на создание организации 

по сохранению именно индустриальных объектов и городских промышленных 

зон. В 1968 г. в г. Телфорд (Великобритания) был основан музей-заповедник 

«Айронбридж», на территории которого расположены объекты промышленной 

архитектуры XVIII в. и проводится работа по их изучению. 

В 1973 г. в Великобритании проходит первый Международный конгресс 

по сохранению промышленных памятников — The International Conference on 

the Conservation of Industrial Monuments (TICCIM). В 1975 г. — второй конгресс 

в Германии. На третьем конгрессе, прошедшем в 1978 г. в Швеции, 

подготовлен проект трансформации TICCIM в Международный комитет по 
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сохранению индустриального наследия — The International Committee for the 

Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) [1, с. 7]. 

Комитет стал заниматься сохранением и продвижением промышленного 

наследия во всем мире, объединением специалистов, ученых, исследователей, 

организаций и групп людей, работающих в сфере промышленного наследия. 

Основные направления его деятельности: исследование и 

документирование промышленного наследия (исторические здания, машины, 

оборудование); сохранение и защита промышленного наследия от разрушения 

(подготовка законодательных механизмов и программ); продвижение 

промышленного наследия как культурного и экономического ресурса (объекты 

для туризма, просвещения); организация мероприятий для обмена опытом и 

знаниями по тематике индустриального наследия. 

После этого появилась организационная связка UNESCO — ICOMOS — 

TICCIH. Где проводятся консультации по вопросам, связанным с ценными 

объектами промышленного наследия, ведется совместная работа по их 

внесению в «Список всемирного наследия» UNESCO. Такая синергия 

позволила решать проблемы в области признания и сохранения 

индустриального наследия. В большинстве стран создаются организации по его 

сохранению, с которыми начал сотрудничество TICCIH. 

Е. С. Лахтионова отмечает, что важнейшим направлением в сохранении 

промышленного наследия в 1970–80-е гг. стало обращение внимания не 

столько на отдельные памятники, сколько на целые районы и большие 

территории, имеющие историческую ценность [8, с. 361]. Поэтому в список 

объектов промышленного всемирного наследия UNESCO включены целые 

комплексы, города и ландшафты. Вместе с этим происходит процесс 

становления четвертого периода в промышленной архитектуре (1980-е гг.) — 

изменения и трансформации [10, с. 10]. Он заключается в том, что во многих 

городах мира наблюдается тенденция упрощения промышленной архитектуры, 

а также перепрофилирования заводских территорий в музеи, парки и 

общественные пространства. Причина — такие территории имеют большой 

градостроительный потенциал для создания новых мест рекреации. 

Эти тенденции и направления в сохранении индустриальных объектов 

прослеживаются в таких примерах, как Государственный парк наследия 

Лоуэлла (США, 1976) и Каталонский музей науки и техники (Испания, 1976). 

В 1980–1990-е гг. проекты по модернизации промышленных объектов и 

прилегающих территорий стали оцениваться по критериям улучшения 

экологической ситуации в районах и их коммерческой привлекательности для 

общественного использования [8, с. 361]. 
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Что касается нашей страны, то в период перестройки в СССР появились 

предложения о том, чтобы отнести памятники промышленного наследия к 

историко-культурным объектам и сохранить их соответствующим образом 

[3, с. 6]. Это предполагало сохранение промышленных объектов, их 

музеефикацию как памятников технического прогресса и развития 

промышленности в стране. Такие музеи должны были стать популярными 

туристическими объектами и помочь сохранить историческую память 

о прошлом СССР. 

Такие идеи возникали и ранее. Так, территория Демидовского завода в 

Нижнем Тагиле стала объектом музейного интереса еще в 1920-е гг., но только 

в 1990-е гг. воплотилась идея музеефикации данного объекта как памятника 

технической мысли уральской металлургии [7]. Начал создаваться первый в 

России индустриально-ландшафтный парк — «Демидов-парк». В него входят 

26 уникальных памятников индустриального наследия, благодаря которым 

планировалось создать Центр российского и международного туризма на Урале 

и показывать историю развития уральской металлургической техники 

[12, с. 216–218]. 

В 1992 г. Российская Федерация входит в состав TICCIH. Тогда началась 

обширная работа с индустриальным наследием в стране — его учет, сохранение 

и популяризация. Члены TICCIH и ученые все чаще посещают нашу страну, 

осознавая огромное значение объектов российского и уральского 

промышленного наследия. Результатом этих контактов стала конференция в 

Нижнем Тагиле в 1994 г., а позднее — конгресс TICCIH, который прошел в 

России (Москва — Екатеринбург — Нижний Тагил) в 2003 г. [2, с. 79]. Итогом 

работы стала «Нижнетагильская хартия», именно в ней первый раз 

сформулировано определение «индустриального наследия» — «остатки 

индустриальной культуры (зданий и механизмов, мастерских, заводов и 

фабрик, шахт и площадок для переработки и обработки, складских помещений 

и магазинов); мест, где производилась, передавалась и использовалась энергия; 

транспорта и его инфраструктуры; жилья, объектов религиозного служения или 

образования, которые имеют историческую, технологическую, социальную, 

архитектурную или научную ценность» [16]. 

«Нижнетагильская хартия» определяет ключевые понятия и 

фундаментальные методы сохранения промышленного наследия, подчеркивает 

значимость его сохранения и использования как важной составляющей 

культурного наследия человечества, а также как источника знаний о 

техническом и социальном развитии общества. Документ призывает к 

уважению исторического контекста объектов индустриального наследия, их 
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оригинальности и аутентичности, а также к вовлечению общественности в 

процесс сохранения и использования этих объектов. 

Следующей важной датой стал 2011 г., когда прошла совместная 

конференция TICCIH и ICOMOS. На ней были сформулированы «Дублинские 

принципы» — четырнадцать положений, регламентирующих действия 

организации в рамках сохранения наследия. Было уточнено определение 

«промышленного наследия», установлено, что оно «состоит из структур, 

комплексов, территорий и ландшафтов, а также соответствующего 

оборудования, объектов или документов, которые свидетельствуют о прошлых 

или текущих процессах промышленного производства <…>, отражает 

глубокую связь между культурной и природной средой». Даны рекомендации 

по процессам документирования структуры промышленного наследия, 

обеспечения эффективной защиты и сохранности. Отмечается, что 

общественная осведомленность об объектах индустриального наследия 

являются важным средством его успешного сохранения [15]. 

К этому времени в России уже были преобразованы в общественные 

пространства такие производственные объекты как, например, Artplay на 

«Красной розе» (2003), ЦТИ «Фабрика» (2005), Электроламповый завод (2006), 

бизнес-центр «Красный октябрь» (2007), центр современного искусства 

«Винзавод» (2007), loft-квартал «Даниловская мануфактура» (2007), завод 

«ЗИП» (г. Краснодар, 2009), арт-пространство «Новая Голландия» 

(г. Санкт-Петербург, 2011). 

В то же время TICCIH продолжает проводить конгрессы раз в три года, 

однако после «Дублинской» и «Нижнетагильской» хартий не было принято 

документов, которые бы вносили кардинально новые определения и принципы. 

Из-за малой изученности ни один ценный индустриальный объект, 

находящийся в России, не внесен в перечень TICCIH, что является проблемой и 

прямой угрозой исчезновения таких зданий, так как нет дополнительного 

внимания к ним со стороны европейских коллег. 

В 2014 г. из-за нарушения одного из важных принципов ICOMOS 

российский комитет был лишен международной аккредитации, однако спустя 

два года восстановления доверия Международный ICOMOS аккредитовал 

его заново [11]. 

В связи с тем, что российское отделение Международного комитета 

ТIССIН постепенно утратило активность, в 2017 г. заинтересованные люди 

хотели возобновить его [6], однако на момент написания статьи информации о 

российском комитете по сохранению индустриального наследия не найдено. 

В нашей стране систематически организуются мероприятия по защите 

индустриального наследия самого разного масштаба, собирающие множество 
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заинтересованных профессионалов. Так, в г. Ханты-Мансийске в октябре 

2022 г. состоялась международная научная конференция «Индустриальное 

наследие России: междисциплинарные исследования, опыт сохранения, 

стратегии реновации». Ведется подготовка к проведению в г. Самаре в июне 

2023 г. фестиваля «Архитектурное наследие 2023». Представители 

Челябинского государственного института культуры в сентябре 2022 г. приняли 

участие в выездном заседании Общественной палаты Челябинской области по 

перспективам развития природно-исторического комплекса «Пороги», который 

является памятником международного наследия UNESCO с1993 г. 

В 2022 г. без участия России проходил XVIII Международный конгресс 

TICCIH в Канаде, он призвал возобновить исследования по менее обсуждаемым 

областям промышленного наследия, рассматривая идентичность 

индустриальной цивилизации с точки зрения культуры и ее наследия 

(положительного или отрицательного). Обсуждались вопросы по 

функциональной или символической переквалификации, экологическим 

проблемам промышленного наследия [17]. 

Не смотря на то, что в последнее время в России появляются хорошие 

примеры преобразования промышленных объектов и их территорий, например, 

общественное пространство «Хлебозавод № 9» в г. Москве (2017), творческий 

кластер «Октава» в г. Туле (2019), культурный центр «ГЭС-2» в г. Москве 

(2021), этого оказывается недостаточно. В основном бывшие заводы 

перепрофилируют в коммерческие здания, приносящие прибыль, а не «несущие 

культуру в массы». Еще в 2014 г. национальный представитель РФ в 

Международном комитете по сохранению индустриального наследия 

В. В. Запарий писал, что «по мнению власть предержащих, это в первую 

очередь не культурное наследие, а собственность, которой надо удачно 

распорядиться». Он также отмечает, что за последние 25 лет было разрушено 

больше памятников индустриального наследия, чем за весь XX в. (из-за 

политики невмешательства властей) и указывает на то, что причина неудач 

представительства России в TICCIH — отсутствие заинтересованности со 

стороны правительства и «никакая личная инициатива не решит, по 

определению, общегосударственных, общенациональных задач по сохранению 

индустриального наследия» [5, с. 276]. 

К сожалению, в России до сих пор не до конца понимают ценность 

промышленных зон и недостаточно делают для их сохранения. А ведь 

отечественное индустриальное наследие особенное — оно давало импульс для 

развития производства не только в бывших республиках СССР и странах 

социалистического блока, но и по всему миру. В нашей стране много 

заинтересованных организаций, объединений, деятельных ученых, 
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профессионалов и студентов, готовых защищать такие объекты. В текущей 

политической ситуации важно развивать и финансировать отечественные 

организации и фонды по сохранению промышленного наследия, ведь при 

помощи приспособления прилегающих территорий промышленных объектов 

под общественные пространства возможно формирование культурной и 

исторической памяти, про которую сейчас так много говорят. 

В будущем исследования по этой теме могут быть направлены на оценку 

эффективности созданных проектов по сохранению индустриального наследия 

(с точки зрения культурной памяти, экологии и других факторов) и 

определение наиболее успешных подходов к перепрофилированию таких 

территорий. Также должен продолжаться анализ влияния создания парков и 

общественных зон на экономическое развитие городов и улучшение качества 

жизни горожан. Кроме того, возможны исследования, посвященные разработке 

новых методов и технологий для ускорения процесса переквалификации 

заводов под общественные пространства, а также для повышения 

эффективности использования ресурсов при создании таких объектов. 
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ХАДЛЬГРИМСКИРКЬЯ:  

В ПОИСКАХ ИСЛАНДСКОЙ САМОИДЕНТИЧНОСТИ 

 

В 2024 г. наступит 80 лет со дня провозглашения независимости 

Исландской Республики. Идея национальной самоидентичности до сих пор 

является важнейшей частью исландской культуры. В середине XX в. многие 

исландские деятели искусства искали художественные формы выражения этой 

идеи. Именно так возник проект Хадльгримскиркьи — самого неоднозначного 

памятника исландского искусства XX в. Его автор Гвюдйоун Самуэльссон 

стремился создать уникальный стиль исландской архитектуры, который бы 

отвечал требованиям времени. Архитектор решал эту проблему в условиях 

отсутствия национальной традиции культового строительства. В связи с этим 

проект церкви представляет собой особый интерес для научного изучения с 

точки зрения его художественного решения. Интерпретация памятника в 

историко-культурном контексте также является важным аспектом 

проблематики исследования. 

Ключевые слова: культовая архитектура, национальная архитектура, 

архитектура Исландии, Хадльгримскиркья, Гвюдйоун Самуэльссон. 

P. A. Temraleeva 

HALLGRIMSKIRKJA:  

SEARCHING OF ICELANDIC SELF-IDENTITY 

 

In 2024, the 80th anniversary of the declaration of Republic of Iceland’s 

independence will come. The idea of national self-identity is still an essential part of 

Icelandic culture. In the middle of the 20th century many Icelandic artists were 

looking for artistic forms to express this idea. This is how the project of 

Hallgrímskirkja, which is the most controversial monument of Icelandic art of the 

20th century, arose. Its author Guðjón Samúelsson aspired to create a unique style of 

Icelandic architecture that would meet the requirements of the time. The architect 

solved this problem in the absence of a national tradition of religious construction. In 

this regard, the project of the church is of particular interest for academic study of its 

artistic solution. The interpretation of the monument in its historical and cultural 

context is also an important aspect of research. 
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Хадльгримскиркья (исл. — Hallgrímskirkja) — лютеранская церковь, 

расположенная в столице Исландии, городе Рейкьявик (исл. — Reykjavík) 

(ил. 1). Ее авторство принадлежит известному исландскому архитектору 

Гвюдйоуну Самуэльссону (исл. — Guðjón Samúelsson; 1887–1950)
1
. Специфика 

Хадльгримскиркьи как культурного памятника заключается в том, что она не 

похожа ни на одну постройку в Исландии, но в то же время является одной из 

популярнейших достопримечательностей страны. Проект церкви вобрал в себя 

все самые характерные признаки времени, но стал самой «неисландской» 

постройкой постколониальной Исландии
2
 (освобождение от многовекового 

владычества Датской короны произошло в 1918 году). Для интерпретации 

Хадльгримскиркьи в ее историко-культурном контексте необходим 

всесторонний анализ памятника, важную роль в котором играет поиск образцов 

и источников вдохновения автора. 

До недавнего времени часть исландского общества относилась к 

памятнику с определенной долей скепсиса, что зачастую было связано с его 

неоднозначной визуальной составляющей, затяжным строительством и 

большими финансовыми затратами. Хадльгримскиркью окружали споры еще 

на моменте строительства: в 1940-х гг. стиль и масштаб церкви подверглись 

резкой критике со стороны архитекторов [4, с. 30]. Кроме того, современники 

критиковали постройку за то, что она оказалась «недостаточно современна»
3
 

[4, с. 40]. Создавая новый архитектурный стиль в стране, где традиции 

культового строительства не существовало вовсе, Самуэльссон так или иначе 

рисковал быть подвергнутым резкой критике. Шведский искусствовед Ильва 

Бреннстрем (швед. — Ylva Brännström), в свою очередь, пишет: 

«Хадльгримскиркья хочет, чтобы ее воспринимали как символ современности с 

ее урбанизацией, независимостью, экономическим развитием и т. п., но, 

кажется, не совсем успешно» [4, с. 43]. 

В современной исландской прессе нередко можно встретить некое 

нескрываемое презрение к Хадльгримскиркье и некоторым другим постройкам 

XX в. Так, в англоязычном журнале The Reykjavík Grapevine в выпуске № 17 

2012 г. была напечатана статья под названием «Архитектурные прыщи», автор 

которой, исландский писатель и художник Хадльгримюр Хельгасон (исл. — 

Hallgrímur Helgason), размышляет об «исландской традиции строительства 

уродливых зданий» [7, с. 16]. В своем выступлении автор не чурается подобных 

высказываний: «Кажется, как будто наши архитекторы решили испытать 

любовь Бога к нам. “Да, давайте построим для него самый уродливый дом и 
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посмотрим, продолжит ли Он любить нас”» [7]. Хельгасон буквально ставит 

диагноз постколониальной архитектуре Исландии — «ужасная Архитектура» 

[7]. Более того, он утверждает, что проблемы начались после Второй мировой 

войны, когда Исландия получила независимость от Дании, а новое поколение 

архитекторов стало обучаться в таких странах, как Испания, США и Мексика 

[7]. К числу «симптомов» названной автором «болезни» он относит холодную 

неокрашенную поверхность бетона в постройках 70-х гг., при этом замечая: 

«Наша земля, так сказать, и есть одна большая неокрашенная скала» [7, с. 17]. 

Неким архитектурным идеалом Хельгасон признает норвежский «классический 

деревянный дом с крутой “соломенной” крышей, стенами, выкрашенными в 

красный и окнами — в белый» [7, с. 16]. Соответственно, образ, к которому 

молодым исландским архитекторам следовало бы стремиться (по мнению 

писателя), остался где-то в Средневековье. 

Вплоть до середины XX в. архитектура Исландии находилась под 

непосредственным влиянием континентальной Скандинавии, в частности 

Норвегии, а затем и Дании, которые предоставляли исландским ремесленникам 

образцы для сооружений любого характера. Например, один из самых ранних 

образцов культового строительства на острове — деревянная церковь — 

пришла в Исландию из Норвегии [4, с. 22]. За воспроизведение этих образцов 

или обучение исландских ремесленников отвечали приглашенные мастера 

[5, с. 55]. Специалист в области скандинавской литературы Режи Буайе (фр. — 

Régis Boyer) пишет: «Церкви, которых осталось очень мало, весьма похожи как 

своим планом, так и внутренним убранством на европейские церкви, 

построенные в романском стиле» [1, с. 243]. В большинстве же своем 

исландские церкви «представляли собой маленькие деревянные сооружения, не 

способные стойко противостоять воздействию времени» [1, с. 198]. В 

сущности, единственной по-настоящему исландской строительной традицией 

можно считать дерновые хижины, которые тем не менее стали центром 

дискурса в XIX в. С одной стороны, дерновые хижины с присущими им 

антисанитарными условиями жизни «противоречили идеалам прогрессивного 

общества» [5, с. 68]. С другой стороны, они имеют несомненную историческую 

ценность. Датский архитектор XX в. Альфред Равад (дат. — Alfred Råvad) 

считал их «частью готической традиции» [4, с. 17]. Примечательно, что именно 

к этой традиции обращается Гвюдйоун Самуэльссон в проекте здания школы 

Херассколинн (исл. — Héraðsskólinn) в 1928 г. Так или иначе, в данных 

условиях не приходится говорить о подготовке какой-либо почвы для 

формирования нового и уникального архитектурного стиля, отвечающего 

эстетическим вкусам и прагматическим требованиям городского жителя 

Исландии XX в. В одном из писем исландский художник и исследователь в 
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области архитектуры XIX в. Сигурд Гудмундссон (исл. — Sigurður 

Guðmundsson), характеризуя навязанную исландцам датскую архитектуру как 

«кучу мусора» [5, с. 60], риторически спрашивает: «где идеал, где верная и 

здоровая мысль, где оригинальность и где загорается искра, рожденная 

национальным гордым и честным чувством» [5]. 

Подчиненное положение, в котором много веков находились исландцы, 

несомненно, отразилось не только на национальном самосознании, но и на 

более позднем искусстве, что явно прослеживается в истории возведения 

Хадльгримскиркьи. Несмотря на то, что строительство церкви шло с 1945 по 

1986 гг. (41 год), история памятника началась задолго до того, как был заложен 

первый камень. Идея воздвигнуть церковь на холме Сколавердухольт (исл. — 

Skólavörðuholt) возникла еще в 1916 г., когда кафедральный собор Домкиркья 

(исл. — Dómkirkjan), построенный еще в XVIII в., уже не мог разместить всех 

прихожан Рейкьявика [8]. Первые эскизы проекта церкви были созданы 

Гвюдйоуном Самуэльссоном в 1937 году [6]. Примечательно, что изначально у 

архитектора был куда более грандиозный план застройки холма (ил. 2)
4
. Храм 

предполагалось воздвигнуть на большой площади, вокруг которой будут 

располагаться Исландский университет, Национальная Галерея, а также музей 

Эйнара Йонссона (исл. — Einar Jónsson), иными словами, Самуэльссон 

стремился превратить Сколавердухольт в центр исландской культуры. 

Грандиозный замысел требовал соответствующих финансовых вложений, 

невозможных в условиях Великой депрессии, коснувшейся и далекого датского 

острова, тем более что строительство церкви на 60 % финансировалось за счет 

пожертвований прихожан, а на 40 % — за счет местного и государственного 

правительства [4, с. 33]. Кроме того, началу строительства препятствовала 

Вторая мировая война [3, с. 91], в которую была втянута Исландия: в 1940 г. 

остров был оккупирован англичанами, а в 1941–1947 гг. — американцами. Как 

ни странно, оккупация пошла на пользу экономике Исландии
5
, благодаря чему 

появилась возможность приступить к возведению церкви. Экономический рост, 

безусловно, стал решающим фактором в начале строительства 

Хатльгримскиркьи.  

Однако есть и другой не менее важный момент — идеологический. Дело 

в том, что, начиная с XIX в., исландцы с переменным успехом вели борьбу за 

независимость от Дании, а в обществе царили идеи романтизма и 

национального возрождения. После Первой мировой войны, в 1918 г. между 

Данией и Исландией был заключен договор об Унии с датским королем сроком 

на 25 лет. В 1944 г. правительство Исландии приняло решение не продлевать 

договор и провозгласило остров независимой республикой. Впервые с XIII в. 

Исландия стала по-настоящему свободна. Одним из первых воплощений идеи 
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национальной свободы стала Хадльгримскиркья. Идеологическое назначение 

памятника подчеркивается тем, что он посвящен знаменитому исландскому 

поэту и религиозному лидеру XVII в. Хадльгримюру Пьетурссону (исл. — 

Hallgrímur Pétursson). Более того, еще до появления церкви на 

Сколавердухольте был установлен памятник знаменитому исландскому 

мореплавателю X–XI вв. Лейфу Эрикссону Счастливому (исл. — Leifur 

Eiriksson) (ил. 3)
6
. Считается, что он открыл Америку задолго до Колумба. 

Перед Самуэльссоном стояла сложнейшая задача — найти уникальный 

архитектурный стиль, что, как справедливо отмечает исландский журналист 

Эгиль Хельгасон (исл. — Egill Helgason), «было довольно сложной задачей для 

страны, где строительный стиль состоял из дерновых хижин, а позже из 

деревянных домов Норвегии и Дании, многие из которых были сборными» [6]. 

Впервые исландский архитектор при строительстве культового здания в поиске 

вдохновения обращает свой взгляд на родную природу, что как нельзя лучше 

отвечает актуальной на то время идее национальной самоидентичности. 

Исландец без труда угадает в силуэте Хадльгримскиркьи черты вулкана, 

ледника или скалы, а в вертикальных прямоугольных элементах, из которых 

состоят крылья башни, — знаменитые базальтовые колонны Исландии
7
. 

Формируя собственный «скалистый стиль», как его называет шведский 

искусствовед Ильва Бреннстрем (швед. — Ylva Brännström), Самуэльссон 

делает базальтовые колонны не только визуальной доминантой постройки, но и 

символом силы исландского народа. Примечательно также то, что в исландском 

фольклоре скалы считаются домами эльфов, а иногда называются «церквями 

троллей» [4, с. 40]. Монументальный образ постройки обладает некоторыми 

«геологическими» характеристиками. Монохромный, холодный колорит 

поверхности здания в серых и бежевых оттенках в совокупности с холодным 

искусственным освещением (как внутри, так и снаружи) усиливает в 

воображении ассоциацию с заснеженной горной глыбой. Ступенчатость 

отделки колокольни в то же время напоминает поток извергающейся лавы или 

водопад. Дизайнер и исследователь в области архитектуры Даниэль Уилкенс 

(анг. — Danielle S. Willkens) пишет: «Самуэльссон изобрел своего рода 

неогеологическую архитектуру» [8]. Стоит также отметить, что поиск форм 

национального самовыражения не ограничивается природой и фольклором. 

Например, форма полукупола церкви напоминает шлем викинга [3, с. 99]. 

Не преуменьшая значимость природных и фольклорных образов в общем 

впечатлении от памятника, нельзя не отметить и другие веяния, отразившиеся в 

нем. В постройке сочетаются черты нескольких художественных стилей, 

распространенных в мировой архитектуре XX в. Один из них — неоготика. 

Возводя базилику с крестовыми сводами и стрельчатыми окнами, Самуэльссон, 
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несомненно, обращается к западноевропейской готической традиции
8
. В здании 

прочитывается общее стремление ввысь, которое к тому же в ночное время 

подчеркивается освещением фасада снизу. Самуэльссон отмечал, что хотел 

придать башне храма столь внушительную высоту (73 м) для того, чтобы она не 

«терялась» и хорошо просматривалась на самой высокой точке города [4, с. 31]. 

Своего рода неготическим (и не только) референсом для Самуэльссона 

послужила церковь Грундтвига (дат. — Grundtvigs Kirke) в Копенгагене, 

спроектированная датским архитектором Педером Вильгельмом Йенсен-

Клинтом (дат. — Peder Vilhelm Jensen Klint; 1853–1939) и возведенная в 1921–

1940 гг. (ил. 4) [4, с. 32]. Обе постройки роднит декоративная отделка из 

вертикальных ячеек, высокие крестовые своды, акцент на фактуре 

строительного материала (датская церковь построена из кирпича, что, в свою 

очередь, отсылает к немецкой кирпичной готике) и т. д. Парадоксально, но в 

попытке отмежеваться от всего датского в работе над проектом 

Хадльгримскиркьи автор не избегает обращения к актуальным примерам 

архитектуры датского национального романтизма. 

Исследователь Аурел Бенар (венгр. — Aurél Benárd), в свою очередь, 

пишет о влиянии экспрессионистской архитектуры на произведение 

Самуэльссона. Вероятно, знакомство исландца с архитектурой экспрессионизма 

произошло посредством датских памятников и, в частности, упомянутой 

церкви Грундтвига [3, с. 93], которая является редчайшим примером культового 

сооружения в этом стиле. В обеих постройках отчетливо прочитывается тяга к 

природным формам, свойственная произведениям экспрессионизма. Силуэты 

построек, их несколько грубая фактура поверхности вызывают ассоциации с 

каменными глыбами. Дробная поверхность фасада датского храма, состоящего 

из своеобразных кирпичных ячеек, напоминает сталактиты, тогда как 

исландский архитектор оперирует более знакомым для него образом 

базальтовой колонны, который он активно использует в разных частях здания, 

собирая их, как конструктор, из деталей правильной прямоугольной формы. 

Бенар также отмечает влияние ар-деко на творческий метод Самуэльссона 

[3, с. 100]. В первую очередь, эта связь прослеживается в характерном для 

ар-деко господстве линии и геометрической формы, а также в отсутствии ярких 

цветов, связанном с выбором строительного материала. 

Холодная бесцветная поверхность бетона, о которой говорит 

Хадльгримюр Хельгасон, — это результат решения проблемы нехватки 

строительного материала на территории Исландии, существовавшей на 

протяжении многих веков. Вскоре после заселения острова норвежцами  

в IX–X вв. количество древесины на острове уменьшилось, и ее стали 

импортировать [4, с. 12]. Более того, «из-за вулканического происхождения 
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острова здесь нет глины, подходящей для изготовления кирпичей, и скал, 

подходящих для резки камня» [4, с. 17]. Соответственно, традиция каменной 

кладки, дорогая и сложная, почти отсутствовала в Исландии, а попытки Дании 

плотно внедрить ее на остров начались лишь в XVIII в. [4, с. 18]. Именно 

поэтому бетон, один из популярнейших строительных материалов эпохи 

модерна, который наконец-то позволил исландцам возводить долговечные 

здания своими ресурсами, быстро прижился в Исландии XX в. [4]. Более того, 

он стал излюбленным материалом Самуэльссона. Однако первое время 

качество бетона был невысоким, вследствие чего башня Хадльгримскиркьи 

дважды капитально ремонтировалась еще во время строительства [4]. 

Таким образом, Хадльгримскиркья представляет собой синтез мировых 

художественных практик XX в. и индивидуальных творческих амбиций 

архитектора Гвюдйоуна Самуэльссона в поиске нового уникального стиля 

исландской архитектуры. Идея национальной самоидентичности, 

представлявшая огромную ценность для маленького островного государства в 

середине XX в., здесь выражена в традиционных атрибутах исландской 

культуры. Грандиозный проект церкви на холме ознаменовал начало новой 

эпохи в истории вновь независимого исландского народа. Аурел Бенар 

справедливо отмечает, что «архитектура Гвюдйоуна Самуэльссона стала 

опорой национальной идентичности» [3, с. 101]. Работая в рамках датской 

архитектурной традиции, Самуэльссон создает в Рейкьявике памятники 

по-настоящему исландского характера. В этой многогранности 

Хадльгримскиркьи проявляются важнейшие черты всей исландской 

архитектуры, а именно самобытность и интернациональность. 

Несмотря или даже вопреки скепсису в отношении Хадльгримскиркьи, 

исландцы все-таки признали красоту этой архитектурной постройки, хотя и 

произошло это совсем недавно. Эгиль Хельгасон отмечает, что, как ни странно, 

слава памятника пришла из-за границы [6]. Хадльгримскиркья есть в каждом 

современном путеводителе по стране. Зарубежные турагентства нередко 

включают постройку в список «самых интересных» церквей мира. Писатель 

Марк Ирвинг (анг. — Mark Irving), в свою очередь, включает церковь в список 

зданий, которые «стоит увидеть, прежде чем умереть»
9
. Во многом благодаря 

творению Самуэльссона Рейкьявик в наши дни является одним из главных 

туристических мест Исландии. Множество туристов преодолевают огромные 

расстояния, чтобы погулять по холму Сколавердухольт и вживую осмотреть 

грандиозную постройку Самуэльссона.  

На фоне непримечательных малоэтажных построек, окружающих 

церковь, Хадльгримскиркья выглядит величественной глыбой. Как маяк, этот 

грандиозный памятник притягивает к себе взоры мореплавателей, служит 
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символом не только свободы и независимости гордого исландского народа, но 

и притягательного великолепия островных ландшафтов. Водные просторы и 

горные массивы Исландии, вид на которые открывается с башни, создают 

гармоничную панорамную картину Рейкьявика и отражаются в 

Хадльгримскиркье, как в зеркальной глади вод Атлантики. Идея национальной 

гордости воплотилась в ней как самостоятельное тектоническое начало, 

облеченное в знакомую и любимую исландцами форму. 

Таким образом, проект Гвюдйоуна Самуэльссона прошел испытание 

временем и стал олицетворением уникального стиля исландской архитектуры, 

который соответствует требованиям времени. Архитектор с блеском решил 

сложнейшую задачу в условиях отсутствия национальной традиции 

культового строительства. 

 

Примечания 
1
Гвюдйоун Самуэльссон вырос в Рейкъявике, недалеко от будущей 

Хадльгримскиркьи, окончил Датскую королевскую академию изящных 

искусств, получил степень в области архитектуры [3, с. 90]. В 1915 г. 

Самуэльссон стал вторым государственным архитектором Исландии и занимал 

эту должность до 1940 г. [4, с. 28]. Помимо проектирования зданий архитектор 

занимался городским планированием, например, ему принадлежит генеральный 

план города Акюрейри 1927 г. [3, с. 90–91]. До начала активной работы над 

Хадльгримскиркьей Самуэльссон спроектировал другую религиозную 

постройку — Ландакотскиркью (исл. — Landakotskirkja; 1929), католическую 

церковь в Рейкьявике. 

После смерти Гвюдйоуна Самуэльссона в 1950 г. строительством 

Хадльгримскиркьи руководили Хердур Бьярнасон (исл. — Hörður Bjarnason) и 

Гардар Халльдоурссон (исл. — Garðar Halldórsson) [8]. 
2
Исландскому народовластию пришел конец в 1262 г., когда был 

подписан «Старый договор» — соглашение о переходе Исландии под власть 

норвежской короны. В 1397 г., согласно Кальмарской унии, Исландия вместе с 

Норвегией перешла под власть Дании. Остров находился в составе королевства 

до 1918 г., когда в результате более ста лет освободительной борьбы Исландия 

была объявлена независимым королевством в личной унии с Данией. В 1944 г. 

Исландия обрела полную независимость и стала республикой.  
3
Здесь и далее — перевод автора. 

4
Более того, первые наработки архитектора свидетельствуют о том, что 

изначально церковь должна была представлять собой классический 

крестово-купольный храм [4, с. 39]. 
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5
Историк Йоун Р. Хьяульмарссон (исл. — Jón R. Hjálmarsson) пишет: 

«Оккупация принесла исландцам работу и деньги; последствия депрессии были 

устранены быстро и почти полностью» [2, с. 169].  
6
Эта скульптура была подарена США в 1930 г. на тысячелетие 

исландского парламента [3, с. 90].  
7
Самуэльссон обращается к мотиву базальтовых колонн и в других своих 

проектах, например, Национальный театр в Рейкьявике (1928–1950) [4, с. 29]. В 

этом сооружении также прослеживается сильное влияние архитектурной 

традиции ар-деко.  
8
Черты неоготики прочитываются и в других проектах Самуэльссона, 

например, церковь в Акюрейри (исл. — Akureyrarkirkja), возведенная в 1940 г. 
9
Irving M. 1001 Buildings You Must See before You Die. London: Cassell 

Illustrated, 2007. 
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Ил. 3. Александр Стирлинг Колдер. Статуя Лейфа Эрикссона Счастливого.  

Рейкьявик, 1929–1932 

 

 
Ил. 4. Педер Вильгельм Йенсен-Клинт. Церковь Грундтвига в Копенгагене, 1921–1940 
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А. В. Тупейко 

ИНТЕГРАЦИЯ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ В АРХИТЕКТУРНУЮ СРЕДУ: 

СОЗДАНИЕ ГАРМОНИЧНОГО СОЧЕТАНИЯ ПРИРОДЫ  

И ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 

Интеграции парковых зон в современную архитектурную среду городов 

является основным вопросом данного исследования. В нем рассмотрена 

важность создания гармоничного сочетания между природой и городской 

застройкой, а также проблемы, связанные с проектированием парков в 

городской среде. Проанализированы различные подходы к решению этой 

проблемы, включая использование современных технологий и методов дизайна.  

Ключевые слова: интеграция парковой зоны, городская застройка, парки, 

городская архитектура, Центральный парк, градостроительство, 

экологическое равновесие. 

A. V. Tupeiko 

INTEGRATION OF THE PARK ZONE  

INTO THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT:  

CREATING A HARMONIOUS COMBINATION  

OF NATURE AND URBAN DEVELOPMENT 

 

The article is devoted to the problem of integration of park zones into the 

architectural environment of cities. The importance of creating a harmonious 

combination between nature and urban development, as well as the problems 

associated with the design of parks in an urban environment are considered. Various 

approaches to solving this problem are discussed, including the use of modern 

technologies and design methods. 

Keywords: integration of a park zone, urban development, parks, urban 

architecture, Central Park, urban planning. ecological balance. 

 

В городах, где преобладает жесткая городская застройка, парки и зеленые 

зоны являются уникальным ресурсом, который необходимо сохранять и 

использовать с максимальной эффективностью. Интеграция парковой зоны в 

архитектурную среду является одним из ключевых аспектов создания 

гармоничной городской среды. В данной статье рассмотрим способы 

интеграции парковой зоны в городскую застройку и создания гармоничного 

сочетания природы и городской архитектуры 
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Парки являются важными элементами городской среды: местами 

притяжения, отдыха и релаксации для жителей. Однако важно не только 

создать парк, но и интегрировать его в архитектурную среду таким образом, 

чтобы он стал частью городской застройки и гармонично сочетался с 

окружающими зданиями и инфраструктурой. Одним из ключевых факторов, 

влияющих на успешную интеграцию парковой зоны в городскую среду, 

является грамотное планирование и дизайн, учитывающие разные показатели, 

такие как топография местности, климатические условия, видовые 

характеристики исходной территории и другие. Например, парк, 

расположенный на склоне холма, может быть организован в виде террас, что 

позволит удобно разместить различные элементы парка и создать зоны отдыха 

с живописными видами. Кроме того, необходимо учитывать и городскую 

застройку, чтобы создать гармоничное сочетание парка и зданий. Важно 

использовать архитектурные решения, которые подчеркивают красоту природы 

и одновременно сохраняют стиль города. Например, можно применить такое 

средство выразительности, как биофилия — использование в архитектуре 

природных элементов, например, растительных узоров, деревянных 

конструкций и прочее, формирующих впечатление единства с природой. 

Важным элементом в интеграции парковой зоны является также 

использование современных технологий. Например, сейчас наиболее 

актуальным является использование экологически чистых материалов, 

утилизация отходов, а также использование солнечных панелей и ветряных 

генераторов, что позволяет сохранять чистоту и экологию парковой зоны, а 

также обеспечивать энергией, которая может использоваться для работы 

различных устройств и элементов в парке. 

Немаловажным элементом при создании гармоничного взаимодействия 

парковой зоны и городской среды является анализ потребностей жителей и 

пользователей парка. Необходимо учитывать как индивидуальные потребности 

людей, так и потребности общества в целом. Например, если в городе 

недостаточно мест для отдыха, то парк может стать местом для проведения 

различных мероприятий, фестивалей и концертов. Это позволит увеличить 

число пользователей парка и улучшить качество жизни горожан. 

Существенным фактором сочетания природы и городской застройки 

является также сохранение и развитие биоразнообразия в парке. Необходимо 

учитывать и сохранять природные ресурсы, включая растительный и животный 

мир, чтобы создать биологическую среду, которая будет способствовать 

сохранению природной красоты парка и городской среды в целом. 

Одним из ключевых факторов успешной интеграции парков в 

архитектурную среду является создание гармоничного сочетания природы и 

городской застройки. Для достижения этой гармонии необходимо учитывать 
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множество факторов, включая архитектурный стиль, тип зданий, ландшафтный 

дизайн, климат и многое другое. Во многих случаях успешные архитектурные 

проекты, в которых парки являются частью городской среды, создаются с 

учетом не только функциональности, но и эстетических требований. Некоторые 

проекты строятся таким образом, чтобы позволить посетителям наслаждаться 

природой, находясь в пределах городской застройки, в то время как другие 

проекты нацелены на то, чтобы использовать природу в качестве 

элемента дизайна. 

Рассмотрим несколько примеров, в которых нашли воплощение 

перечисленные параметры. Один из самых известных и успешных примеров 

городских парков — Центральный парк в Нью-Йорке (ил. 1). Расположенный 

на огромной территории в самом центре города, парк был создан в середине 

XIX века как ответ на быстрое развитие города и необходимость в зеленых 

зонах. Архитекторы Фредерик Олмстед и Калверт Вокс начали работу над 

проектом в 1858 году, и к 1873 году парк был почти полностью готов. Проект 

Центрального парка был разработан с учетом гармоничного сочетания природы 

и архитектуры, и его создание потребовало огромных усилий. Для парка были 

выбраны участки с различной рельефной конфигурацией, в результате чего 

удалось создать впечатление отсутствия границ между городом и природой. 

Были созданы водоемы и пруды, на берегах которых расположились зоны 

отдыха, и деревья были разбиты на группы с учетом цветовых сочетаний. 

Также в парке были созданы специальные зоны для детей, спортивные 

площадки и театры под открытым небом.  

Одной из самых интересных архитектурных достопримечательностей 

Центрального парка является «Терраса Бельведер» — огромная лестница, 

спускающаяся к озеру, на берегах которого расположены зоны для отдыха и 

пикников. С вершины лестницы открывается потрясающий вид на озеро и 

зеленые зоны парка. Эта конструкция является ярким примером того, как 

архитектура может гармонично дополнить природную среду, выявить 

ее достоинства. 

Еще одним примером успешной интеграции парка в городскую застройку 

является «Миллениум парк» (ил. 2) в Чикаго. Парк был создан на месте бывшей 

железнодорожной станции и стал центром городской жизни, где сочетаются 

искусство, природа и развлечения. Он занимает площадь более 100 га и 

включает в себя различные объекты: концертный зал Джей Прицкер Павильон, 

Клод Моне сад, ботанический сад Люри, Миллениум мост, The Bean 

(скульптуру в форме фасоли, которая стала символом Чикаго) и многое другое. 

Важными элементами парка являются открытые пространства, где люди могут 

отдыхать и наслаждаться природой.  
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Одним из самых известных архитектурных объектов в «Миллениум 

парке» является The Bean — скульптура в форме фасоли, которая отражает 

городскую застройку и создает уникальные оптические искажения. Она 

является примером того, как архитектурный объект может быть интегрирован в 

парковую зону и вписаться в ее природный ландшафт. Кроме того, в 

«Миллениум парке» сформированы зеленые насаждения и цветочные клумбы, 

которые создают ощущение естественной природной среды, а также зонируют 

места для отдыха и пикника. Архитекторы также продумали и обеспечили 

пешеходные и велосипедные маршруты, которые связывают различные зоны 

парка между собой и обеспечивают удобный доступ к объектам и 

архитектурным сооружениям. Таким образом, «Миллениум парк» в Чикаго стал 

успешным примером интеграции парковой зоны в городскую застройку, 

создания гармоничного сочетания природы и архитектуры, а также 

использования парка как места проведения культурных мероприятий и отдыха. 

К успешным европейским примерам парка в городскую среду можно 

отнести парк «Барселонета» в Барселоне, Испания. Он находится на 

территории, где ранее располагались промышленные объекты, и был создан в 

рамках программы реконструкции этой территории в конце ХХ века. Парк 

«Барселонета» был разработан таким образом, чтобы соединить городскую 

застройку с пляжем и морем, что делает его уникальным для города. Он 

занимает площадь в 17 га и включает в себя зоны отдыха, зеленые насаждения, 

площадки для пикников и спортивные площадки, а также пешеходные дорожки 

и велосипедные дорожки. В парке было создано несколько мест, где можно 

провести время на открытом воздухе, среди которых фонтаны, детские 

площадки и площадки для игр в бочче и другие игры в песке. Он также имеет 

уникальную архитектуру, включающую в себя мосты и арки, созданные из 

разных материалов, таких как дерево, металл и камень. Один из главных 

приоритетов в создании парка «Барселонета» было сохранение окружающей 

среды и природных ресурсов. В парке использовались экологически чистые 

материалы и были засажены местные растения и деревья, чтобы сохранить 

биоразнообразие. В результате парк «Барселонета» стал прекрасным примером 

интеграции природы в городскую среду, а его уникальная архитектура и 

месторасположение делают его одним из самых популярных мест отдыха 

в Барселоне. 

В контексте данного исследования нельзя не отметить парк «Зарядье» 

(ил. 3) в Москве, который был открыт в 2017 году. Этот парк расположен в 

центре города на освобожденной от диссонирующей застройки территории, что 

позволило визуально воссоединить исторические части города. С пешеходных 

холмов и террас открываются виды, придающие совершенно новое качество 

среде. Парк «Зарядье» был создан с учетом последних тенденций и 
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современных требований к интеграции парков в городскую среду. Он 

проницаем, сочетает в себе различные ландшафты, открытые пространства, 

зеленые насаждения и современную архитектуру. В парке расположены, 

интегрированы в рельеф объекты различного назначения, такие как концертный 

зал, музеи, рестораны и кафе, а также зоны для отдыха и прогулок. В отделке 

зданий использованы природные материалы, такие как дерево и камень, что 

позволило дополнительно подчеркнуть естественность парка и сохранить 

единство с окружающей средой. 

Особенностью парка является использование инновационных технологий, 

таких как система управления микроклиматом, которая позволяет 

поддерживать комфортную температуру и влажность воздуха в разных зонах 

парка. Также была создана система водоочистки, которая позволяет 

использовать воду из Москвы-реки для орошения растительности в парке. Еще 

одним важным элементом интеграции парка «Зарядье» в городскую среду стала 

создание новой транспортной инфраструктуры. На территории парка были 

размещены подземные парковки на 4 300 машиномест, а также введено новое 

общественное транспортное сообщение, что позволило решить проблему 

перегруженности центра города и обеспечить удобный доступ к парку 

для всех желающих. 

В целом, парк «Зарядье» является одним из самих амбициозных и 

публикуемых проектов Москвы за последнее время. Привлекая своей строгой 

красотой и уникальностью, он стал центром событий, местом притяжения и 

визитной карточкой столицы. Это пример не только успешной интеграции 

парковой зоны в городскую среду, но и комплексного подхода к формированию 

среды в самом центре мегаполиса. 

Таким образом, интеграция парковой зоны в архитектурную среду — это 

важная задача, которая требует современных технологий и учета потребностей 

пользователей. Ее решение будет способствовать: 

– созданию комфортной и привлекательной городской среды, 

формированию эстетического вида города; 

– снижению уровня шума и загазованности воздуха; 

– улучшению качества жизни жителей города, укреплению здоровья 

благодаря местам для активности и занятий спортом; 

– формированию новых достопримечательностей и привлечению 

туристов. 

Существует несколько способов интеграции парковой зоны в городскую 

застройку:  

Во-первых, это создание парковых зон на свободных участках городской 

территории. Этот способ наиболее распространен в новых городских районах, 

которые только начинают развиваться, где имеются свободные участки для 
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зеленых зон, есть все предпосылки для создания новых благоустроенных 

пространств, отвечающих современным требованиям и связанных с 

окружающей застройкой пешеходными связями. 

Во-вторых, это создание парков на крышах зданий. Этот способ особенно 

актуален для городов с высокой плотностью застройки, так как позволяет 

увеличить площадь зеленых зон. Важным фактором при создании парков на 

крышах зданий является выбор соответствующих растений, которые будут 

выращиваться на крыше. Не все растения подходят для выращивания на 

крышах зданий, поэтому необходимо учитывать особенности климата и 

экологических условий города 

В-третьих, это создание зеленых зон внутри зданий. Этот способ 

используется в офисных зданиях и торговых центрах, где внутреннее 

пространство позволяет такое решение. Его преимущество — не только в 

сохранении площади зеленых зон, но и в улучшении качества воздуха в 

помещении, создании атмосферы комфорта и уюта для посетителей 

и сотрудников. 

Подводя итоги, можно заключить, что интеграция парковой зоны в 

городскую застройку — это не только создание зеленых зон для отдыха и 

релаксации, но и важный фактор развития города. Создание парков в городе 

способствует улучшению качества жизни жителей, сохранению экологического 

равновесия и созданию комфортной городской среды. При создании парков 

важно учитывать особенности городской застройки и выбирать 

соответствующие методы и приемы, это сложная, актуальная и важная задача 

для архитекторов и градостроителей во всем мире.  
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УДК 727 

Е. В. Федотова 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ ДОМОВ  

В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

В статье рассмотрена историческая ретроспектива архитектурного 

формирования учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей. 

Сформулированы основные особенности каждого исторического периода и их 

влияние на развитие организаций опеки. Рассмотрены особенности 

архитектурных решений различных учреждений для детей-сирот каждого 

исторического периода. Выявлены современные тенденции в развитии сети 

учреждений опеки, базирующиеся на принципах семейного устройства. 

Ключевые слова: архитектура детских домов, история детских домов 

в России. 

E. V. Fedotova 

HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION  

OF ORPHANAGES IN RUSSIA 

 

The article considers a historical retrospective of the architectural formation of 

institutions for children left without parental care. The main features of each 

historical period and their impact on the development of guardianship organizations 

are formulated. The features of architectural solutions of various institutions for 

orphans of each historical period are considered. The current trends in the 

development of the network of guardianship institutions based on the principles of 

family structure are revealed. 

Keywords: architecture of orphanages, history of orphanages in Russia. 

 

Отношение общества к слоям населения, нуждающимся в особой заботе и 

опеке, напрямую зависит от идеологических, социально-экономических, 

нравственных воззрений данного социума. Наиболее уязвимой категорией 

членов общества являются дети-сироты, помощь которым в России имеет 

глубокие исторически корни и обычаи.  

Традиции гуманного, сострадательного отношения к обездоленным детям 

закладывались еще в период родоплеменных отношений древневосточных 
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славян. В те времена в общинах существовала экономическая система дара и 

отдара, при которой свободные продукты раздавались соплеменникам не 

только в сложных жизненных ситуациях, но и при рождении. Именно такой 

подход лег в основу «института детского сиротства», института 

«приймачества» у древних славян. Одним из наиболее рациональных 

проявлений милосердия становится усыновление сирот пожилыми людьми, 

нуждающимися в помощи по хозяйству. Приемный ребенок, в свою очередь, 

должен был почитать новых родителей [7]. 

Мирская помощь заключалась в эпизодической помощи нуждающимся 

детям и представляла собой «кормление по домам». Ребенок мог проживать в 

нескольких семьях по очереди. Существовала и практика наставничества, когда 

«общественные» родители осуществляли присмотр, но не проживали вместе с 

сиротой. Такая помощь оказывалась детям, которым перешло по наследству 

хозяйство. Общины была против усыновления таких детей, и поддержка им 

не оказывалась.  

Образование Древнерусского государства сопровождалось укреплением 

сложившихся норм морали и ценностей. Предрасположенность к добру, 

справедливости, сострадательности и милосердию, зародившиеся в 

дохристианский период, нашли отклик и после крещения Древней Руси. 

Принятие христианства в X в. способствует изменениям на всех уровнях 

жизни общества. Перемены произошли и в формах социальной защиты детей, 

которые были сформулированы в церковных указах князей. Каждый ребенок 

имел право получить помощь светскую (княжескую), духовную (церковную) и 

гражданскую (пожертвования). Так, например, в 1016 г. указом Ярослава 

Мудрого появляется первое в Новгороде училище на 300 сирот.  

Согласно новой культурно-исторической ситуации, помощь 

детям-сиротам стала частью религиозного акта благодеяния с целью 

искупления своих грехов перед Всевышним. Это послужило созданию первых 

форм социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей с 

монастырско-церковной формой призрения. Важным вкладом Русской 

Православной церкви в адаптацию и развитие детей-сирот стало обучение 

грамоте, просвещение и оказание медицинской помощи. Сирот размещали в 

скудельницах (приблизительно 1230 г.) — небольших сторожках, 

расположенных у большой общей могилы для людей, умерших от болезни или 

холода. Таким образом, православная церковь начинает работать с сиротами, 

обеспечивая кров, питание, одежду и воспитание за счет средств 

благотворителей и подаяния. Здания сиротских домов имели простую 
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пространственную организацию, включающую в себя комнату для проживания 

и общий обеденный зал. 

Система церковного призрения детей-сирот являлась главенствующей до 

XVI в., пока Иван Грозный на Стоглавом соборе в 1551 г. не высказал идею о 

том, что необходимо по всей территории государства выявлять детей, 

оставшихся без попечения родителей, и определять их в специально созданные 

богадельни для обеспечения должного содержания и воспитания сирот. По ряду 

государственных и религиозных причин осуществить идею оказалось 

затруднительно. 

Для борьбы с ростом беспризорности царь Федор Алексеевич в 1682 г. 

издал указ об устройстве на казенное содержание церковно-государственных 

благотворительных заведений для хронически больных, нищих и сирот. Но 

должного результата это не принесло, поскольку родители тайно оставляли 

детей в этих домах-дворах из-за строгости государственных и церковных 

законов в отношении незаконнорожденных детей. Урегулировать 

сложившуюся ситуацию государство смогло лишь в период правления Петра I. 

Закрепленные законом нововведения позволили создать государственную 

систему призрения детей, касающуюся всех сфер жизни сирот [2]. 

Наиболее значимым событием в истории развития учреждений для 

детей-сирот стало открытие первых приютов для незаконнорожденных 

младенцев в 1714 г. Тайный прием детей осуществлялся на базе «гошпиталей» 

у церковных оград. Существовавшие за счет государственных средств, приюты 

с течением времени начинают оказывать поддержку и матерям. Таким образом, 

получая должную финансовую, материальную и психологическую помощь, 

пропадает необходимость в отказе от ребенка и количество сирот сокращается. 

После того как младенцы подрастали, их передавали в богадельни или 

находили для них приемную семью [5]. 

Ярким примером попытки урегулировать вопрос беспризорничества 

стало появление императорских воспитательных домов по указу Екатерины II. 

Новый подход к воспитанию сирот заключался в отказе от телесных наказаний, 

а воспитатели учитывали индивидуальные особенности детей. В 

Петербургском и Московском воспитательных домах, созданных в конце 

XVII в., детей-сирот воспитывали и обучали трудовым профессиям. В будущем 

они могли стать лекарями, нянями и т. д. 

Крупнейшим учреждением для сирот в 1764 г. стал Императорский 

воспитательный дом (ил. 1) [6]. Проект, представленный И. И. Бецким  

(1704–1795 гг.), включал в себя центральный корпус (корделож) и два боковых 
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квадратных в плане корпуса с внутренним двором. Помимо жилых помещений 

коридорного типа для учеников, состоящих из нескольких комнат казарменного 

типа, в здании размещены две домовые церкви, часовня, больница, жилые 

помещения для учителей, мастерские, классы, кухня, прачечная и другие 

помещения, необходимые для воспитания и обучения детей. Территория 

воспитательного дома дополнена садом. 

Являясь самостоятельным ведомством, воспитательный дом находился 

под монаршим покровительством и существовал лишь частично за счет 

государственных средств. К сожалению, в большинстве домов был 

казарменный режим, воровство и казнокрадство, а внедрение таких учреждений 

по территории государства закончилось рекордной смертностью и 

заболеваемостью детей. Закон возложил ответственность за детей-сирот на 

крестьянские семьи. Таким образом, в Российском государстве впервые 

появляются тенденции семейного устройства и воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Развитие системы опеки и воспитание детей эпохи Екатерины Великой 

послужило созданию учреждений для детей разных сословий. В 1764 г. было 

открыто первое в Европе учебное заведение для женщин — Смольный 

институт благородных девиц, в который поступали девочки высших сословий 

до шести лет и получали образование в течение 12 лет. 

Одна из форм продолжения традиции благотворительности при русском 

дворе выразилась в учреждении фонда императрицы Марии Федоровны  

(1759–1828 гг.).  

В 1797 г. происходит укрепление семейного устройства сирот. Детей 

помещали в воспитательные дома, откуда их затем под свою опеку забирали в 

села крестьяне «доброго поведения». Таким домам были необходимы 

квалифицированные воспитатели, поэтому Мария Федорова из личных средств 

организовала педагогические и пепиньерские классы. А в 1789 г. было впервые 

открыто Попечительство о глухонемых детях.  

Однако спустя 30 лет после открытия Воспитательных домов лишь 10 % 

младенцев остались в живых. Такая смертность была связана с теснотой 

помещений. Для улучшения условий Воспитательному дому в 

Санкт-Петербурге был пожалованы дома графов Разумовского и Бобринского, 

возведены новые корпуса. Административную роль Опекунского совета 

разделяли между собой люди знатного рода, заведуя учреждениями на 

безвозмездной основе. Таким образом, традиция благотворительности 

продолжает свою роль на разных сословных уровнях. 
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Развитие воспитательных учреждений в России XIX в. во многом 

является следствием государственной политики. Открываются Харьковский 

институт благородных девиц (1817 г.), Павловский военно-сиротский институт 

(1802 г.), женские учебно-воспитательные учреждения в Петербурге и Москве. 

Однако существуют примеры, когда воспитательные корпуса являются частью 

учреждений здравоохранения. Таким примером является Голицынская 

больница в Москве (1802 г.), построенная на средства князя 

Дмитрия Голицына. 

Государственная политика призрения становится импульсом для создания 

общественных организаций, самостоятельно определяющих объект помощи. 

Духовенство постепенно отходит от дел призрения и поддержки сирот, 

фокусируясь на других функциях, а государство активно развивает социальные 

институты, которые начинают оказывать поддержку и защищать детей. Ребенок 

становится субъектом права, которое определяется не церковными указами, а 

государственными стандартами. Долгое время призрение детей было частью 

христианской традиции, но в данный исторический период опеку над детьми 

возлагает на себя государство. 

В середине XIX в. проводятся мероприятия по предупреждению 

безнадзорности: в 1837 г. открывается приют для детей, родители которых 

вынуждены уехать на заработки, а в 1842 г. был создан опекунский совет. Его 

главная задача — присматривать за детьми, которые в силу различных 

обстоятельств остаются одни в дневное время. Специализированные приюты 

для детей, вставших на преступный путь, организуются лишь в конце столетия, 

их педагогической целью стало обучение, а труд не являлся наказанием. 

Важной частью системы был патронат, которому государство не оказывало 

финансовую поддержку, поэтому сотрудниками часто становились 

выпускники [8]. 

Дореволюционный период сформировал следующие учреждения для 

детей, оставшихся без попечения родителей: сиротские дома, воспитательные 

дома, сиротские институты, школы-интернаты, места заключения и 

специализированные воспитательные учреждения. При этом развитие сети 

благотворительных учреждений для детей-сирот протекало крайне медленно. В 

1893 г. от организации «Синий крест» создается отделение защиты детей от 

жестокого обращения, в 1910 г. проходят съезды деятелей социальной сферы. 

Государственные органы также начинают создавать Благотворительный совет и 

Детскую комиссию, призванную контролировать ситуацию с 

беспризорничеством. Все это свидетельствует о том, что в начале XX в. в 
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России успешно развивалась система защиты детей. Общество сохранило и 

укрепило свое позитивное отношение к заботе о сиротах, благотворительности 

в отношении детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приход к власти большевиков внес свои коррективы в государственную 

политику в отношении детей-сирот. Запрет благотворительности нес 

исключительно идеологический характер, исключающий отсылки к 

капиталистическим традициям. Это значительно усугубило положение детей. 

Ликвидация частной собственности фактически исключила пожертвования, а 

репрессирование церкви закрыло путь к церковной помощи. Национализация 

церковных земель Свято-Успенского мужского монастыря в г. Красноярске 

привела к организации детского дома на территории Знаменского скита в 

1920 г. Однако Советское государство впервые обращается к причинам детской 

беспризорности и пытается решить проблему комплексно. В 1919 г. 

Государственный совет защиты детей начинает следить за использованием 

продовольственных и материальных ресурсов, а с 1921 г. организует 

«Комиссию по улучшению жизни детей» при ВЦИКе. 

Вопрос беспризорничества возможно было решить лишь совместной 

работой государства и общества: небезразличные граждане помогали выявлять 

детей, находящихся в зоне риска. Их определяли в детские дома, колонии, 

городки или коммуны. Приоритетным решением было передать ребенка 

родителям, родственникам или в приемную семью. Распоряжение о передаче 

детей трудящимся в городах и рабочих поселках в 1928 г. по распоряжению 

ВЦИК и СНК оказало большое значение для предотвращения сиротства. 

В первые годы правления советской власти было издано множество 

распоряжений, инструкций и методик, которые сформулировали политику в 

отношении детей-сирот. Забота, обучение и воспитание ребенка должно 

представлять собой синтез наук, способствующих их гармоничному развитию. 

Важно найти гуманный подход и создать необходимую среду для социализации 

и адаптации, но, к сожалению, на все эти идеи не хватало ресурсов. В 1936 г. 

политический курс изменился, многие педагоги были репрессированы, а 

разнообразие учреждение для детей-сирот было заменено системой домов-

интернатов, которая просуществовала до 90-х гг. Такая политика условно 

ликвидировала бездомность, однако военный режим вновь усугубил 

положение сирот. 

В сформированном тоталитарном государстве общечеловеческие 

ценности заменяются классовыми. Провозглашается утопическая цель 

построения самого совершенного и справедливого общества путем устранения 



 

281 

всех пережитков прошлого, включая социальные проблемы и системы 

социальной помощи нуждающимся. 

Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) вновь обострила положение 

детей. По материалам газеты «Правда»: «Теперь, когда тысячи советских детей 

лишились родных и остались без крова, их нужды должны быть приравнены к 

нуждам фронта» [10, c. 35]. Изменяется отношение государства и 

общественности к социально обездоленным детям — более гуманное 

отношение связано с тем, что теперь они воспринимаются жертвами войны. 

Тяжелые послевоенные годы не позволяли проектировать и возводить 

новые детские дома, поэтому на протяжении долгих лет учреждения 

размещались в приспособленных усадьбах, объектах культурного наследия и 

заброшенных зданиях. Адаптация пространств происходила в спешном 

порядке, поэтому объемно-планировочная структура не соответствовала 

минимальным санитарно-гигиеническим требованиям как для здоровых детей, 

так и для особо нуждающихся в медицинском обслуживании. Детские дома 

послевоенного периода продолжали выполнять базовые функции: содержание, 

воспитание, образование и медицинский присмотр, подготовка к трудовой 

деятельности. Вместе с тем, организации имели закрытый характер, были 

изолированы от общества и социальных коммуникаций. Внутренняя обстановка 

не имела доверительной атмосферы, поскольку напоминала больничные палаты 

или казарму, в которой все было коллективное и совершенно исключалось 

личное пространство. Важно отметить, что помимо базовых функций в 

структуру детского дома были включены пространства для творчества, однако 

значительная изоляция от общества способствовала тому, что дети оказались не 

приспособленными к самостоятельной жизни, ведению быта и проявлению 

себя в социуме [3]. 

Этап унификации учреждений наступает в послевоенное время, 

и к 50-м гг. XX в. формируется типология воспитательных учреждений для 

детей-сирот. Для детей младенческого возраста создавались дома ребенка, для 

детей дошкольного и школьного возраста — детские дома и школы-интернаты. 

Этот процесс, с одной стороны, приводит к некой стабильности в организации 

учреждений для сирот, с другой же, создает определенный стереотип о том, как 

необходимо организовывать жизнь, обучение и воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Государственная политика Советского Союза решала вопрос воспитания 

и проживания сирот комплексно. В связи с этим были утверждены основные 

направления работы учреждений. К ним относится: содержание, воспитание, 
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бытовое и медицинское обслуживание, образование, творческое и физическое 

развитие, организация трудовой деятельности. На основе этих направлений 

были сформированы основные функциональные единицы воспитательных 

учреждений для детей-сирот. Политика унификации приводит к формированию 

теоретической базы, нормативов проектирования и строительства, организации 

проектных институтов. Важным шагом становится открытие 

специализированных медицинских учреждений для детей-инвалидов и школ-

интернатов, в которых появилась возможность получить среднее образование 

наравне с детьми из семей. Существенным минусом таких учреждений 

являлись архитектурные решения, которые не имели никаких общих черт с 

семейным устройством проживания, а некоторые учреждения могли вмещать 

до 500 воспитанников [1]. 

Советская политика в отношении сирот прошла апробацию несколькими 

поколениями выпускников интернатных учреждений. Результаты такой 

политики заставили обратить внимание на перспективы семейной формы 

воспитания сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таким 

образом, в 1988 г. вышло постановление «О создании детских домов семейного 

типа». Реструктуризация существующих учреждений заключалась в 

сокращении количества воспитанников в группах, организации ячейки 

квартирного типа и появлении семейных воспитательных групп. 

Важным шагом к сокращению социального сиротства становится 

открытие новых учреждений нового типа: социальных приютов, центров 

помощи детям и др. Структура таких центров выглядит традиционно, 

поскольку служит для временного пребывания детей и налаживания 

детско-родительских отношений. 

В научных трудах А. Л. Ильина выделяет основные этапы формирования 

системы учреждений опеки и социальной защиты в современной России [4]: 

1. «детские приюты» — до 1917 г., 

2. «коммуны и колонии» — 1917–1950-е гг., 

3. «дома-интернаты» — 1950–1980-е гг., 

4. «детские дома семейного типа (ДДСТ)» — 1988–2010-е гг., 

5. «современные детские дома семейного типа (ДДСТ) и центры 

содействия семейному воспитанию (ЦССВ)» — с 2014 г. по настоящее время. 

Отличительной чертой современной политики государства в отношении 

детей-сирот является реструктуризация существующих учреждений с 

интеграцией новых принципов и нормативов. Современная Россия располагает 

широкой сетью различных по названию учреждений для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей. Однако их деятельности сводится к 

нескольким направлениям: образовательно-воспитательные, коррекционные, 

оздоровительные, исправительные, специальные. Повсеместная критика 

традиционных советских учреждений воспитания провоцирует развитие 

семейных форм устройства. Необходимость преобразования типологии 

сиротских учреждений вызвана реструктуризацией и преобразованием 

традиционных детских домов и сокращением домов-интернатов. 

Согласно статье 123 Семейного Кодекса РФ, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание путем 

усыновления или удочерения; под опеку или попечительство; в приемную 

семью. На базе семьи может быть организован детский дом семейного типа. 

Такие дома могут размещаться в квартире многоквартирного жилого дома; в 

пространстве коттеджа или усадебного дома. Несколько семей могут быть 

объединены на общей территории в рамках детских городков. 

Детские дома семейного типа организуются на базе семьи, для которой 

воспитание и самоотдача являются формой благотворительности, поскольку 

достаточно небольшие государственные выплаты исключают коммерческий 

интерес. Сложившаяся многовековая традиция к «дару и отдару» находит свое 

место и среди большого количества благотворительных организаций, которые в 

том числе занимаются и вопросом сиротства. К современному учреждению, 

существующему за счет средств благотворительной организации, можно 

отнести Детский дом имени Х. М. Совмена в Красноярске (ил. 2). 

В случае отсутствия возможности помещения ребенка в семью 

предусмотрены организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Они подразделяются на воспитательно-образовательные, 

медицинские, коррекционные, специальные. 

Современная методика работы с социальным сиротством считает 

невозможным абсолютное исключение явления сиротства в стране. Различные 

категории детей по тем или иным причинам не всегда могут оказаться в 

приемной семье (к таким детям относят правонарушителей или детей старшего 

возраста, у которых нет нужды в семейном воспитании). Таким образом, особое 

внимание приобретают учреждения, способствующие сохранению семьи и 

предотвращению социального сиротства. В связи с этим с 2013 года поэтапно 

на базе существующих образовательных центров создаются учреждения нового 

типа — центры содействия семейному воспитанию. Они размещаются в 

высвобожденных пространствах детских домов, в которых значительно 

сократилось количество детей-сирот. Основными задачами таких центров 
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являются поддержка семей и сирот, подготовка приемных семей и поддержка 

школ-интернатов, выпускников детских домов. 

Качественные изменения в архитектурной типологии зданий учреждений 

опеки для детей отражаются в нескольких аспектах. С точки зрения 

градостроительного решения, воспитательные детские учреждения становятся 

частью города и социальной среды. Создаются образовательные комплексы, 

включающие в себя отделения различного назначения, имеющие различное 

расположение в городе, но при этом преследующие одну цель — 

воссоединение ребенка с семьей. Важно отметить преобразования с точки 

зрения функционального назначения — от образовательного учреждения 

интернатного типа к социальному учреждению. 

Историческая ретроспектива (ил. 3) развития учреждений для детей, 

оставшихся без попечения родителей, позволяет сформулировать наиболее 

актуальные архитектурные модели учреждений для детей-сирот. Основываясь 

на тенденции к благотворительности, архитектура может быть организована 

разными формами на трех уровнях. 

На уровне семьи (квартира или блок квартир в многоквартирном жилом 

доме, детский дом семейного типа в индивидуальном жилом доме или в 

структуре детского городка). Такие организации основываются на семейном 

устройстве детей-сирот путем опеки или усыновления. Примером могут 

послужить Детская деревня — SOS Томилино, Детский дом семейного типа 

в г. Дивногорск. 

На уровне государства (центры содействия семейному воспитанию с 

проживанием, государственный детский дом). Переосмыслением формата 

школы-интерната стал детский дом в Кожухове (г. Москва, 2007). 

На уровне благотворительной организации (частный детский дом). 

Привлечение инвестиций от градообразующих предприятий и 

благотворительных организаций позволяет создать более благоприятные 

условия проживания и воспитания для детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Следующим этапом в решении проблемы архитектуры детских домов 

является конкретизация минимальных норм и требований. Основанные на 

устоявшихся принципах архитектурные модели должны обрести 

объемно-планировочные решения для каждого типа учреждений. 
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Иллюстрации 

 

 

 
Ил. 1. Императорский воспитательный дом, 1764 г. 

А — Тоновая литография воспитательного дома,  

Б — Главный фасад, В — План 1 этажа [6] 
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Ил. 2. ЧУ «Детский дом им. Х. М. Совмена» в г. Красноярске. 

А — Общий вид, Б — Функциональное зонирование 

 

 

 
Ил. 3. История развития института детских домов в Российском государстве 
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Цао Кайцзе 

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ГОРОДСКИХ БЕРЕГОВЫХ ЛИНИЙ 

 

Экологическое восстановление и планирование береговых ландшафтов 

основывается на местных экологических условиях, характеристиках и сильных 

сторонах существующих ресурсов, а также на научно обоснованном, 

экологически и социально оправданном видении восстановления и развития 

ландшафта. Для этого должны неукоснительно соблюдаться общепринятые 

принципы и методы проектирования городской береговой линии, 

рассмотренные в статье. 

Ключевые слова: проектирование береговых линий, город, экология, 

пейзаж, окружающая среда.  

Cao Kaijie 

PRINCIPLES AND METHODS OF URBAN SHORELINE DESIGN 

 

Ecological restoration and planning of shoreline landscapes is based on local 

environmental conditions, characteristics and strengths of existing resources, as well 

as on a scientifically sound, environmentally and socially justified vision of 

landscape restoration and development. To do this, the generally accepted principles 

and methods of designing the urban coastline, discussed in the article, must be 

strictly observed. 

Keywords: coastline design, city, ecology, landscape, environment. 

 

Береговая линия — это географическая область, которая является зоной 

контакта между двумя крупнейшими экосистемами на Земле — наземной и 

морской. Богатые земельные и морские ресурсы, благоприятная экологическая 

обстановка и уникальное географическое положение делают побережье 

районом концентрации населения и экономики. Это экономически ценная 

национальная территория, так как она является благоприятной для выживания 

и развития человека. Городская береговая линия — это полоса суши и моря, 

которая имеет определенную ландшафтную ценность и примыкает к морю 

[1, c. 9]. В целом, она определяется набережной, а ее сухопутная часть 

включает открытые пространства, связанные с набережной, и прилегающие к 

http://teacode.com/online/udc/7/712.2.html
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ней кварталы. Морская сторона включает в себя участок суши между 

эспланадой и линией отлива, прибрежную зону и прибрежные острова, которые 

оказывают определенное влияние на ландшафт. 

Береговая линия — это относительно узкая динамическая переходная 

зона между прибрежной системой суши и прибрежной системой моря (т. е. 

приливно-отливная зона). Китайские ученые утверждают, что береговая линия 

определяется как распространяющаяся и излучающаяся в обе стороны, и что 

сухопутная сторона береговой линии должна также включать древнее 

побережье, т. е. область, достигнутую взаимным осаждением морской и 

сухопутной фаз, а также приливные вершины современных дельтовых рек; 

морская сторона должна включать морские острова, искусственные острова и 

прибрежные излучающие песчаные отмели [2, с. 5]. 

Ландшафтный дизайн городской береговой линии относится к 

естественным и искусственным ландшафтным формам между водой и сушей в 

городе. Наличие запоминающихся ландшафтных знаков и ландшафтных 

дизайнов, отражающих культуру местности, может усилить впечатление от 

города и заложить хорошую основу для его развития. Что касается 

ландшафтного дизайна городских береговых линий, то первым шагом является 

изучение преимуществ прибрежного ландшафта и пространственного дизайна в 

современных городах, а также создание рационального и географически 

отличительного ландшафтного пространства береговой линии. Прибрежный 

ландшафтный дизайн включает в себя дизайн «воды», который не только 

отвечает требованиям городского ландшафта, но и дает жителям и гостям 

города ощущение дружелюбного к воде пространства.  

Появление ландшафтного урбанизма и экоурбанизма в середине 1990-х 

годов повлияло на городское проектирование и развитие в ХХI веке [3, с. 3]. 

Использование, развитие и поддержание экологической среды прибрежной 

зоны было основным подходом к их развитию. Теория западного психолога 

Дика де Йонга о пограничном эффекте гласит, что людям нравится жить на 

краях пространства и что именно там развивается пространство для 

деятельности. Присутствие и активность людей являются непосредственными 

факторами, определяющими жизнеспособность города. Плотность и активность 

населения — залог жизнеспособности города. 

Прибрежные ландшафтные зоны города обеспечивают дружественные 

пространства для социального взаимодействия людей. В отличие от плотных 

коммерческих внутренних районов города, береговые ландшафтные зоны могут 

обеспечить удобные и комфортные водные пространства и зоны отдыха для 

жителей и гостей города. В прибрежных пространствах можно проводить 

различные мероприятия по общению и взаимодействию между жителями и 
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туристами. Поэтому проектирование береговых ландшафтов должно 

адаптироваться не только к текущему развитию общества, но и к меняющимся 

духовным и материальным потребностям людей. Дизайн ландшафта береговой 

линии в современных городах стал частью городского озеленения и занимает 

чрезвычайно важное место в городском развитии. 

Подход к проектированию городских береговых линий основывается на 

следующих принципах. 

Экологический принцип: конфигурация растений может считаться 

гидрофильной и располагаться в одном месте для облегчения и поддержания 

выживания. Экосистема береговой линии представляет собой сочетание 

наземных, морских, искусственных и природных систем, которые 

взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. При создании пляжного 

ландшафта в прибрежной зоне необходимо учитывать состояние воды и земли, 

структуру почвы, наземную растительность, виды растений и животных, а 

также деятельность человека в целом, чтобы гармонизировать различные 

компоненты береговой линии. В процессе планирования и проектирования 

необходимо следовать принципам экологического дизайна для достижения 

гармоничного сосуществования человека и природы [4, с. 6]. 

Идея интеграции: проектирование береговых ландшафтов требует 

всестороннего рассмотрения морской динамики, экологии и науки об 

окружающей среде, которые дополняют друг друга и поэтому имеют сильную 

интеграцию. Поэтому в процессе проектирования экологического 

восстановления ландшафта необходимо сотрудничество нескольких дисциплин 

друг с другом для обсуждения и аргументации того или иного решения, что 

делает проектирование более научным и обоснованным. 

Принцип целостности: целостный взгляд на функцию и структуру 

ландшафта, включающий различные поддерживающие друг друга 

теоретические методы исследования, может углубить содержание исследования 

и сделать планирование и проектирование более рациональным. 

Береговой ландшафт расположен на границе раздела суши и моря и 

обладает определенной «чувствительностью». Он также является открытой 

системой, включающей социальные, культурные, экономические и 

экологические аспекты, и поэтому должен планироваться и разрабатываться в 

соответствии с концепцией целостности. 

Кроме того, принцип единства требует от дизайнеров учитывать 

неделимость экосистемы, синтез участка и окружающего города, а также 

целостность формирования самого участка. Планирование и дизайн территории 

неразрывно связаны с системой городского зеленого пространства и 

использованием прибрежных ресурсов, поэтому, например, связь между 
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пляжным парком и окружающим городом также должна рассматриваться как 

единое целое. 

В процессе проектирования важно учитывать не только масштаб 

береговой линии, но и существующие связи, взаимное воздействие участка и 

окружающей территорией, а также внутренние взаимосвязи между различными 

элементами экосистемы [5, с. 6]. 

Эстетические принципы: дизайнеры должны учитывать состояние 

ландшафта в каждый период времени для достижения художественного 

эффекта при соединении природных и рукотворных элементов. Дизайн должен 

быть рациональным и обеспечивать основу для выбора подходящих растений в 

соответствии с их свойствами и климатическими условиями. 

Существующая растительность вдоль береговой линии влияет на 

качество городского воздуха, защиту и сохранение почвы. Поэтому важной 

задачей проектирования в процессе восстановления ландшафта береговой 

линии является улучшение существующей экологии, ее качества и 

экологической стабильности. В дополнение к защите и восстановлению 

видового разнообразия и лесного ландшафта существующих охраняемых лесов 

важно учитывать возможность улучшения обмена и циркуляции материала, а 

также информацию между популяциями в целях повышения стабильности и 

биоразнообразия экосистемы. 

К экологически охраняемым зонам относятся территории с важными 

экологическими функциями и ландшафтными эффектами. Они охраняются с 

помощью средств экологической защиты. Чтобы минимизировать воздействие 

человеческого фактора, на этой части территории должна быть запрещена 

строительная деятельность. Разумная экологическая защита также необходима 

для стимулирования роста различных растительных сообществ в лесу и 

минимизации антропогенного воздействия. 

Таким образом, охрана природы ограничивается малозатратными не 

оказывающими большого воздействия мелкомасштабными видами 

деятельности человека, такими как наблюдение за птицами, созерцание и 

прогулки. Экологический природоохранный подход используется для 

управления и проектирования таким образом, чтобы все элементы ландшафта и 

биологические элементы на охраняемой территории могли полностью раскрыть 

свой экологический потенциал и добиться лучшей защиты биотопа и среды его 

обитания [1, с. 8]. 

Экологический заповедник является буферной зоной между экологией 

района и внешними застроенными территориями. Это позволяет создать 

буферную зону, которая не только обеспечит распространение и перемещение 

природных сообществ, но и удовлетворит потребности человека. Охраняемые 
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территории создаются для рационального и научного использования ресурсов, 

имеющихся на данной территории, при этом обеспечивая декоративные и 

практические потребности людей в сочетании с особым вниманием к 

сохранению и увеличению биоразнообразия. 

В процессе планирования и проектирования ландшафта необходимо 

учитывать потребности местных жителей, поэтому участие общественности 

должно быть полностью учтено. На основе анализа существующего участка, 

включая всесторонний анализ окружающей территории, дорожного движения, 

растительности и пользователей, а также на основе природного ландшафта 

участка и в соответствии с принципом экологического приоритета, 

осуществляется планирование различных видов деятельности и пространств, 

чтобы интегрировать их в общую ландшафтную среду, подчеркивая их 

природный, культурный и экологический ландшафты. Это позволяет развивать 

устойчивый экотуризм и взаимную интеграцию экологической среды, 

ландшафтного дизайна и развития туризма, создавая пляжный парк, где люди и 

природа могут развиваться в гармонии друг с другом. 

Парк должен развиваться в согласии с природой. Важно выделять 

природные пейзажи моря, которые отличаются от пейзажных панорам других 

городских парков. Именно эти системы группируют экологические ресурсы, а 

парк, таким образом, создает эмоциональную сублимацию от внешних 

ощущений к внутренним чувствам для общественности и туристов, позволяя 

людям почувствовать, что они возвращаются к природе и находят радость в 

морских пейзажах. Целью формирования парка такого типа необходимо 

разрабатывать с целью улучшения экологической обстановки, повышения 

живописности и создания гуманного пространства [4, с. 2]. 

Важным компонентом состава береговой линии являются растительные 

ресурсы. Поэтому ландшафтное планирование и проектирование должно 

основываться с учетом концепции экологического восстановления, при этом 

приоритет отдается сохранению и использованию растительных ресурсов на 

участке и достижению видового разнообразия путем разумного выбора и 

пересадки существующих растительных компонентов. Видовое разнообразие 

леса будет обогащаться за счет разумного отбора и пересадки существующих 

растительных ресурсов, а также за счет хорошей интеграции естественных и 

посаженных лесов и взаимосвязи растительных сообществ между различными 

территориями. Взаимосвязь и интеграция растительных сообществ между 

различными субрегионами приведет к созданию равномерно хорошей 

экологической растительной системы, адаптированной к местным условиям, 

подходящей для планирования растительности и дизайна территории, 

основанного на принципе пригодности земли и деревьев, а также 
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способствующей беспрепятственному прохождению коридоров для животных, 

их обитанию и миграции. 

Ландшафтный дизайн береговой линии напрямую связан с городским 

развитием — чем оно активнее, тем более развит ландшафт. Являясь одним из 

характерных символов города, ландшафтный дизайн береговой линии может в 

полной мере отражать образ города, нести культурный подтекст. 

Таким образом, проектирование береговой линии включает в себя 

изучение местных экологических условий и существующих ресурсов. 

Необходимо учитывать возможность восстановления и развития ландшафтных 

ресурсов, а планы реализации обновленной территории должны отвечать 

общим потребностям экологии и социума. Необходимо не только эффективно 

поддерживать устойчивое развитие экосистемы, но и обеспечивать платформу 

для жителей и туристов, открывая природные ресурсы береговой линии и ее 

культурный подтекст без нанесения вреда природной среде. 
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УДК 712.2 

В. С. Шувалов 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛОГО КВАРТАЛА  

В СЛОЖИВШЕЙСЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ  

НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО КВАРТАЛА У ГАЛЕРНОЙ ГАВАНИ 

 

Наличие заброшенных или пришедших в запустение земельных участков 

в историческом центре, либо недалеко от него, характерно для большинства 

крупных городов по всему миру. В настоящее время такие территории 

интересны для инвесторов, которых привлекает историческая ценность, 

местоположение участка и близость с объектами культурного наследия. В 

статье рассмотрена проблема проектирования жилого квартала на подобных 

территориях, проанализирован отечественный и зарубежный опыт 

проектирования в условиях исторической застройки и представлен проект 

жилого квартала у Галерной гавани. 

Ключевые слова: девелопмент, редевелопмент, жилой квартал, 

проектирование, историческая застройка, городская среда. 

V. S. Shuvalov 

DESIGNING A RESIDENTIAL QUARTER  

IN THE CURRENT URBAN ENVIRONMENT  

ON THE EXAMPLE OF A RESIDENTIAL QUARTER  

NEAR THE GALERNAYA HARBOR 

 

The presence of abandoned or desolate land plots in the historical center, or 

near it, is typical for most major cities around the world. Currently, such territories 

are of interest to investors who are attracted by the historical value, location of the 

site and proximity to cultural heritage sites. The article considers the problem of 

designing a residential quarter in such territories, analyzes domestic and foreign 

experience of designing in conditions of historical development and presents a project 

of a residential quarter near the Galernaya harbor. 

Keywords: development, residential quarter, design, historical development, 

urban environment. 

 

Развитие застройки в исторических центрах городов долгое время 

вызывало ожесточенные дискуссии и споры в обществе. С одной стороны, 

строительство новых зданий в культурных центрах может привести к утрате 

http://teacode.com/online/udc/7/712.2.html
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уникальной среды старого города, с другой — это может стать способом 

сохранения культурного наследия, поскольку способствует привлечению 

туристов, увеличению коммерческой привлекательности города и улучшению 

качества жизни горожан.  

Девелоперы, специализирующиеся на развитии жилой застройки в 

исторических центрах, все чаще обращают свое внимание на территории 

бывших промышленных предприятий, поскольку в любом другом крупном 

городе существует дефицит свободных пятен под застройку [2]. Архитекторы и 

дизайнеры учитывают исторические и культурные особенности города, 

стараются сохранить существующую архитектуру и дух места. Кроме прочего, 

инвестиции в исторические центры городов могут оказаться прибыльными для 

девелоперов. Такие объекты могут подойти тем, кто желает жить в тихом, 

уютном и престижном районе, сочетающем в себе всю необходимую 

инфраструктуру. 

Актуальность темы может быть определена большим «спросом на 

старину» в современном мире у заказчиков и инвесторов. С одной стороны, это 

связано с тем, что все больше людей стремится возвратиться к традиционным 

формам жилья, особенно в исторической городской среде. С другой стороны, 

это может быть связано с тем, что застройка исторических районов придает им 

новую функциональность и комфортность для проживания. Возрастание 

численности населения, рост туристической отрасли, изменение культурных и 

социальных потребностей — все это ставит задачу перед архитекторами и 

дизайнерами при создании нового жилья в исторической городской среде с 

учетом контекста, традиций и стиля этого района. 

Задачи исследования: 

– проанализировать отечественный и зарубежный опыт проектирования 

жилого квартала в исторической городской застройке; 

– выявить основные принципы, которые следует соблюдать в процессе 

проектирования жилого квартала в исторической среде; 

– продемонстрировать применение выявленных принципов на практике в 

проекте жилого квартала у Галерной гавани. 

Среди коммерчески успешных, а также признанных профессиональным 

сообществом примеров были выбраны следующие проекты. 

1. Многофункциональный жилой комплекс «Золотой Остров 1» [1], 

расположенный в Москве на Софийской набережной, спроектированный бюро 

«Сергей Скуратов Architects». Редевелопмент разрушенного участка городской 

территории в центре мегаполиса был грамотно произведен с учетом 

традиционной объемно-планировочной структуры исторической застройки. 

Жесткий столичный масштаб протяженных фасадов продиктован непростым 
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соседством с мощными формами Дома на набережной, гостиницы Балчуг или 

новой Третьяковки. Большие архитектурные объемы визуально членятся по 

вертикалям и горизонталям фасадов и кровель, таким образом образуя более 

камерный ритм, скосы фасадов и живую пластику пространств, характерную 

для старого города. Новая ось пешего движения, в соответствии с исторической 

традицией ориентированная на кремлевскую башню, композиционно 

поддержана «входным проемом» на общедоступную внутреннюю сквозную 

площадь нового квартала. 

2. Жилой комплекс «Новая История» в Санкт-Петербурге на Среднем 

проспекте В. О., выполненный Архитектурной мастерской «Рейнберг & 

Шаров». Проект представляет собой развивающуюся по горизонтали 

композицию из жилых ячеек секционного и точечного типа. Монументальная 

арка, выходящая на Средний проспект, приглашает прохожих заглянуть внутрь 

двора, который является длинным прогулочным променадом, ведущим к 

дому-башне. Игра неоклассических фасадов, обрамляющих променад, 

интригует и вызывает желание рассмотреть их поближе. 

Главная ось, по которой развивается глубинная композиция квартала, 

является продолжением оси регулярного сада «Василеостровец», 

расположенного напротив участка, между Средним и Большим проспектами. 

3. Жилой комплекс Krøyer Square, расположенный в Дании в Копенгагене 

(гавань Кристиансхавн), воплощенный бюро Vilhelm Lauritzen Architects + Cobe 

[5]. Территория Крейерс-Пладс более десяти лет являлась архитектурным и 

политическим полем дискуссий. На протяжении многих лет местные 

организации и политики по разным причинам отклонили пять архитектурных 

предложений, пока не был утвержден окончательный проект здания Cobe и 

Vilhelm Lauritzen Architects для этого прекрасного исторического места на 

берегу гавани Кристиансхавн. Дизайн основан на контекстуальном подходе — 

архитектурном подходе к повествованию, который стремится создать значимое 

и всеобъемлющее наполнение пространства. Krøyers Plads — это не 

изобретение нового типа здания, а переосмысление промышленного склада, 

примыкающего к стройплощадке. Таким образом, новый Krøyers Plads состоит 

из трех кирпичных жилых корпусов, которые вписываются в существующую 

среду, и благоустроенной набережной, которая является общественным 

пространством для прогулок и отдыха горожан. 

4. Жилой комплекс Funenpark в Нидерландах в городе Амстердам, 

созданный группой коллективов во главе с Фритсом ван Донгеном. Бывший 

промышленный район, расположенный недалеко от центра Амстердама рядом с 

железнодорожной магистралью, стал главным архитектурным и строительным 

событием 2005 года. В самом центре города неподалеку от старых узких 
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каналов Амстердама вырос квартал «Фунен», в котором расположились жилые 

дома и офисы. Автор идеи — Фритс ван Донген, партнер в компании 

Architekten Cie [6]. Источниками вдохновения для него стали и традиционные 

закрытые городские кварталы, и более открытые «поселения» в Германии, и 

английские «города-сады». Перенести их деревенский дух прямо в сердце 

Амстердама — идея весьма оригинальная и амбициозная, но она действительно 

была воплощена благодаря специально спроектированному зданию, которое 

тянется вдоль железнодорожных путей и полностью закрывает от них «Фунен». 

Таким образом, здания, расположенные вокруг центрального парка, утопают в 

зелени деревьев и создают уникальную среду. 

Проанализировав приведенные примеры, можно выделить ряд 

принципов, позволивших успешно интегрировать новые жилые комплексы в 

условия сложившейся городской среды. 

Во-первых, это внимание к градостроительной ситуации и развитие 

существующих осей, визуальных связей, сложившейся сетки улиц и характера 

застройки [4]. 

Во-вторых, это работа со стилистическим контекстом, фасадными 

решениями корпусов, которые следует разрабатывать, опираясь на окружение и 

историю места. Пропорции, материал отделки, цвет, высотность, масштаб 

объемно-пространственных решений [3] не должны проистекать 

из общего контекста. 

В-третьих, формирование зеленых зон и благоустройства для 

пешеходных потоков, выделение мест отдыха под разные возрастные группы 

горожан, организация открытых пространств с видовыми точками. 

Выявленные принципы нашли применение в проекте жилого квартала у 

Галерной гавани, который разрабатывался автором в качестве дипломной 

работы по направлению подготовки «Архитектура» (бакалавриат). Был 

проведен тщательный анализ территории, окружения, его специфики и истории. 

Объемно-планировочное решение комплекса представляет собой трехчастную 

композицию, которая развивается преимущественно по горизонтали, что 

характерно для Санкт-Петербурга. Доминантой предлагаемого квартала 

является дом-портал, расположенный у береговой линии Галерной гавани. 

Главная ось комплекса развивается через аркады дворовых пространств, а в 

южной части «ломается», подчиняясь конфигурации существующего здания, и 

выходит к Галерному ковшу. Расположенный здесь П-образный корпус служит 

кулисой для исторической застройки. Еще одна ось проложена 

перпендикулярно основной — она ведет от дома-портала к трубе котельной. 

Длинный дом с четырьмя дворами, расположенный на севере участка, и 

П-образный корпус образуют внутренний променад — новую точку 
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притяжения горожан, которую приглашает посетить здание-арка, выходящее 

на Галерный проезд. 

Фасады всех домов выполнены с учетом окружающего контекста в 

характерных для города материалах — кирпиче и граните, таким образом 

возникает некий диалог между жилыми корпусами, исторической трубой 

котельной и водонапорной башней, расположенной на другом берегу гавани. 

Таким образом, в ходе исследования был рассмотрен успешный опыт 

проектирования жилых кварталов в исторической городской застройке в 

мировой и российской практике, выявленные принципы были применены при 

проектировании жилого квартала у Галерной гавани. Проектное предложение 

было представлено в нескольких конкурсах и экспозициях, в том числе на 

выставке дипломных работ «Три архитектурные школы», где получило 

высокую оценку жюри. Данный подход к проектированию жилых кварталов в 

исторической городской застройке может быть применен при формировании 

других объектов и комплексов, позволит раскрыть потенциал участка и 

интегрировать его в окружающий контекст. 
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Ил. 1. Krøyer Square, Копенгаген, Дания. Фото с высоты птичьего полета 

 

 
Ил. 2. Funenpark, Амстердам, Нидерланды. Фото с высоты птичьего полета 
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Ил. 3. Жилой квартал у Галерной гавани, архитектурная графика, 2022 г. 
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