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Вступительное слово 

 

Сегодня никого не приходится убеждать в том, насколько велико 

значение Арктической зоны Российской Федерации для развития 

национальной экономики и обеспечения безопасности нашей страны. 

Арктике уделяется особое, исключительное внимание. Современные 

геополитические вызовы ставят перед нами новые задачи по развитию 

арктического макрорегиона. 

Реализация национальной Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года предусматривает переосмысление и новые форматы городских, 

рекреационных и промышленных территорий Российского Севера. 

Необходимо в кратчайшие сроки сделать этот суровый, но прекрасный край 

комфортным для жизни, труда и отдыха россиян всех поколений. 

Сделать арктическую среду современной точкой притяжения 

невозможно без привлечения нового поколения талантливых 

высокопрофессиональных людей с инновационным мышлением и 

творческой энергией. 

Сборник материалов конференции «Дизайн среды Севера — 

стратегия будущего» стал итогом коллективной работы и собрал уникальные 

решения в сфере мастер-планирования северных территорий, дизайна 

природных туристских зон, создания арктических креативных индустрий. 

Это результат большой исследовательской и практической экспедиционной 

работы ученых и специалистов. 

Работа на конференции позволила всем стать сопричастными 

большим государственным задачам, выстроить профессиональную 

деятельность на одном из самых перспективных национальных треков, стать 

частью команды развития Арктики. 

Немаловажно, что все это создается в Санкт-Петербурге — городе, 

который стоял у истоков арктических географических и научных открытий и 

продолжает вносить свой мощный вклад в дело освоения и развития 

северных территорий. 

 

Анохин А. Ю.,  

заместитель Председателя  

Комитета по делам Арктики в Санкт-Петербурге 
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Веселицкий О. В. 

 

ЛАБОРАТОРИЯ СРЕДОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

«ДИЗАЙН СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ» 
 

На базе кафедры при поддержке гранта Президентского фонда 

культурных инициатив начала свою работу Лаборатория средового 

проектирования «Дизайн Северных территорий». Целью организации 

Лаборатории является осуществление проектно-исследовательской 

деятельности в области средового проектирования, изучения городских и 

природных территорий Арктической зоны Российской Федерации, их 

дизайн-организации с помощью комплексного подхода. Природные и 

городские территории, расположенные в Северных регионах Российской 

Федерации, представляют целый комплекс экологических и социокультурных 

проблем, интерес к которым в современных условиях особенно велик. 

Средовой подход основан на взаимосвязи всех составляющих: природных и 

урбанистических ландшафтов, архитектуры, процессов. Результаты 

проектирования направлены на улучшение качества средового окружения 

жителей северных регионов, способствуют сохранению культуры, истории 

и экологии Севера.  

Ключевые слова: Лаборатория средового проектирования, 

Арктическая зона Российской Федерации, дизайн, средовой подход 

 

Veselitsky O. V. 

  

ENVIRONMENTAL DESIGN LABORATORY 

"DESIGN OF NORTHERN TERRITORIES" 

 

On the basis of the Department with the support of a grant from the 

Presidential Foundation for Cultural Initiatives, the Environmental Design 

Laboratory "Design of Northern Territories" started its work. The aim of the 

Laboratory is to carry out design and research activities in the field of 

environmental design, study of urban and natural areas of the Arctic zone of the 

Russian Federation, their design organization with the help of an integrated 

approach. Natural and urban areas located in the Northern regions of the Russian 

Federation, represent a whole complex of environmental and socio-cultural 

problems, interest to which in modern conditions is especially great. The medium 

approach is based on the interrelation of all components: natural and urban 

landscapes, architecture, processes. The results of the design are aimed at 

improving the quality of the environment for the residents of the northern regions, 

contribute to the preservation of culture, history and ecology of the North. 

Keywords: Environmental Design Laboratory, Arctic Zone of the Russian 

Federation, design, environmental approach. 
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Создание Лаборатории средового проектирования «Дизайн Северных 

территорий» является необходимым условием и основой организации 

проектно-исследовательской работы кафедры средового дизайна СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица по теме дизайн-организации территорий Арктической 

зоны Российской Федерации.  

Роль Лаборатории — выявлять, исследовать и решать проблемы 

благоустройства природной и городской среды Севера с помощью 

комплексного подхода. Функция Лаборатории в том числе посредническая 

(медиативная) — в рамках работы над каждым проектом быть площадкой 

для объединения экспертов в области дизайн-организации северных 

территорий, экологов, проектировщиков, специалистов по туризму. В 

процессе деятельности Лаборатории планируются межрегиональные проекты 

и мероприятия, направленные на взаимодействие Санкт-Петербурга и 

Северных регионов Российской Федерации.  

В задачи Лаборатории входит:  

1. предложение решения текущих проблем развития городских и 

природных территорий Арктической зоны Российской Федерации, Карелии, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках научно-

исследовательских и проектных работ, предвосхищение возможных новых 

задач в области средового проектирования и выработка своевременных 

решений этих задач; способствование позитивным изменениям городской и 

природной среды Севера; 

2. создание концептуальных проектных решений по направлению 

дизайн-организации, дальнейшего развития, реновации и ревитализации 

городов и поселений российской Арктики; 

3. выявление особенностей средового (комплексного) подхода в 

направлении дизайн-организации северных (в том числе арктических) особо 

охраняемых природных территорий (заповедников и национальных парков), 

охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга и области; 

4. подготовка специалистов, способных осуществлять комплексные 

междисциплинарные проекты, направленные на улучшение качества среды 

Севера с использованием новейших технологий; 

5. укрепление профессионального имиджа кафедры средового 

дизайна и СПГХПА им. А. Л. Штиглица как центра профессиональных 

знаний и компетенций в области современного развития северных городов и 

природных территорий (в т. ч. входящих в Арктическую зону), центра 

подготовки комплексных проектов международного уровня по темам дизайн-

организации территорий Севера; 

6. установление профессиональных связей с проектными 

организациями, профильными ВУЗами, дирекциями, консалтинговыми и 

иными организациями, инвесторами, осуществляющими деятельность в 

области благоустройства территорий Арктической зоны Российской 

Федерации; 

7. внедрение полученных результатов в практику деятельности 

предприятий, организаций и учреждений; 
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8. организация на базе Лаборатории сотрудничества между 

корпорациями и предприятиями, работающими в Арктических регионах 

Российской Федерации, и региональной администрацией для инициирования 

проектов и проведения исследований, реализации проектов; 

9. подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом 

кадровых потребностей Санкт-Петербурга и Арктических регионов 

Российской Федерации.  

Лаборатория средового проектирования «Дизайн Северных 

территорий» проводит научно-исследовательские, аналитические и 

проектные работы по темам, связанным с комплексной дизайн-организацией, 

реновацией и ревитализацией городов и поселений Российской Арктики 

(Кольский полуостров, Северная Карелия и другие арктические зоны), в том 

числе с созданием новых моделей развития депрессивных территорий 

Арктики, а также с развитием туристических дестинаций Ленинградской 

области, арктических маршрутов Санкт-Петербурга, симбиотическим 

развитием урбанизированных и природных территорий Севера, комплексным 

развитием северных особо охраняемых природных территорий (ил. 1–5). 

Работа Лаборатории включает 3 направления: «Кольский полуостров: 

дизайн-организация природной и городской среды Заполярья», 

«Национальные парки и заповедники Карелии: дизайн-организация 

природных территорий», «Особо охраняемые природные территории и 

городская среда: пространство взаимодействия». Планируются экспедиции, 

выставки проектов, практикум, стратегическая сессия по вопросам средового 

проектирования.  

Лаборатория средового проектирования работает по четырем темам:  

1. дизайн-ревитализация городов и поселений Российской Арктики 

(на примере Кольского полуострова), создание новых моделей развития 

депрессивных территорий Арктики, а также развитие маршрутов 

индустриального туризма; 

2. реновация городов и поселений Российской Арктики; 

3. развитие особо охраняемых природных территорий в 

приграничных зонах (на примере Северной Карелии и Национального парка 

Калевальский); 

4. комплексное развитие арктических особо охраняемых природных 

территорий, симбиотическое развитие урбанизированных и природных 

территорий Севера. 

Партнерами Лаборатории являются Комитет по туризму Мурманской 

области, Корпорация развития Мурманской области, администрация 

г. Кировска, Министерство культуры Карелии, а также дирекции ведущих 

особо охраняемых природных территорий Арктической зоны Российской 

Федерации: Калевальский национальный парк и национальный парк 

«Хибины», Лапландский и Кандалакшский заповедники, заповедник 

«Пасвик», Полярно-альпийский ботанический сад-институт и другие. 
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УДК 72.01  

DOI 10.54874/9785605054214_09 

Прокопова С. М.  

 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ: 

ПЕРЦЕПТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО АРКТИЧЕСКОГО ГОРОДА 

 

Цель предлагаемого исследования — разработка теоретической 

модели архитектурно-пространственного формирования среды 

арктического города России. Теоретической базой концепции выступают 

исследования психологии восприятия, социологии, теории архитектуры. 

Концептуализация, отражающая пространство арктического города в 

единой комплексной модели позволит перейти к системному формированию 

архитектурной среды, адекватно отвечающей условиям региона, а также 

потребностям человека, находящегося в экстремальном климате Крайнего 

Севера. 

Ключевые слова: арктическая архитектура, арктический дизайн, 

арктический город, восприятие среды, феноменология архитектуры, 

городская среда, арктическая урбанизация, адаптивная архитектура 

 

Prokopova S. M. 

 

ARCHITECTURAL ENVIRONMENT FORMATION MODEL: 

PERCEPTUAL SPACE OF THE ARCTIC CITY 

 

The aim of the proposed study is to develop a theoretical model of 

architectural and spatial formation of the environment of the Arctic city of Russia. 

The theoretical basis of the concept is the research of perceptual psychology, 

sociology, and architectural theory. Conceptualization, reflecting the space of the 

Arctic city in a single comprehensive model, will allow to move to the system 

formation of the architectural environment, adequate to the conditions of the 

region, as well as the needs of people who live in the extreme climate of the 

Extreme North. 

Keywords: Arctic architecture, Arctic design, Arctic city, environmental 

perception, architectural phenomenology, urban environment, Arctic urbanization, 

adaptive architecture 

 

Доклад представляет промежуточные результаты диссертационного 

исследования концепции «Теплого города» как теоретической модели 

формирования архитектурной среды города Арктики (границы 

исследования — север Западной Сибири). Недостаток исследований в 

отечественной практике приводит к тому, что феномен арктической 

архитектуры сводится к сумме внешнего благоустройства, 

строительных/инженерных технологий и ограждения человека от холода 

через пространственную структуру. Однако, необходим анализ более 
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глубокой адаптации города и его архитектурной среды к Арктике — 

пространства, кардинально отличного от «привычного» адреса для 

архитектуры и средового дизайна.  

В рамках данного исследования цель перехода к устойчивому 

развитию и к освоению Арктики как пространства жизни сводится к задаче 

создания концептуальной основы арктического направления архитектуры. 

Способность архитектуры адресовать данные вызовы обоснована тем, что 

она формирует пространство, в котором происходит преобладающая форма 

жизнедеятельности горожанина — повседневность. Смысловое и 

эмоциональное наполнение архитектурной среды собирается 

воспринимающим в виде впечатлений, дополняется концептуальными 

представлениями о месте и далее становится основой образа пространства. 

Характеристики образа пространства, в свою очередь, определяют 

отношение человека к месту, а также — к себе в границах этого 

пространства.  

Поэтому в исследовании предлагается работать с пространством 

повседневного взаимодействия человека и города. Предполагается, что 

чувственный, экзистенциальный человеческий опыт, воплощенный в 

архитектурной среде адекватно предложенным обстоятельствам (в нашем 

случае — в условиях экстремальной среды Арктики), позволит формировать 

отзывчивое в своей направленности на человека, живое в своей 

адаптивности, следовательно, теплое пространство города. Концепция 

«Теплого города» — это теоретическая модель архитектурно-

пространственного формирования среды арктического города России с 

учетом влияния материальной среды на психоэмоциональное состояние 

человека.  Теоретической базой концепции выступают исследования 

психологии восприятия, феноменологии, социологии, антропологии, теории 

архитектуры. Предлагаемая концептуализация, отражающая пространство 

арктического города в единой комплексной модели, позволит перейти к 

системному формированию архитектурной среды, адекватно отвечающей 

условиям региона, а также потребностям человека, находящегося в 

экстремальном климате Крайнего Севера. 
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Бабурова Н. В.  

 

СРЕДОВОЙ ПОДХОД В ДИЗАЙН-РЕВИТАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИЙ 

КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТОВ 

ЛАБОРАТОРИИ СРЕДОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ) 

 

Кольский полуостров является одним из центров экологического, 

промышленного, историко-культурного туризма в Арктической зоне 

Российской Федерации. Активно развиваются арктические территории; 

заброшенные объекты промышленной, военной, а также социальной 

инфраструктуры постепенно преобразуются, становятся точками 

притяжения, появляются новые туристические маршруты, рекреационно-

познавательные зоны, инфраструктура. Тема дизайн-ревитализации 

северных территорий является актуальной для развития Кольского 

полуострова в целом. Применение средового (комплексного подхода) 

способствует выявлению новых способов ревитализации городской и 

природной среды Арктической зоны РФ.  

Ключевые слова: Кольский полуостров, дизайн, средовой подход, 

Лаборатория средового проектирования, ревитализация, развитие 

депрессивных территорий, промышленный туризм 

 

Baburova N. V. 

 

ENVIRONMENTAL APPROACH IN DESIGN REVITALISATION OF 

TERRITORIES OF THE KOLA PENINSULA (ON THE EXAMPLE OF 

PROJECTS OF THE ENVIRONMENTAL DESIGN LABORATORY) 

 

The Kola Peninsula is one of the centers of ecological, industrial, 

historical and cultural tourism in the Arctic zone of the Russian Federation. Arctic 

territories are being actively developed; abandoned objects of industrial, military, 

and social infrastructure are gradually transformed, becoming points of attraction, 

new tourist routes, recreational and educational zones, and infrastructure. The 

topic of design revitalization of northern territories is relevant for the development 

of the Kola Peninsula as a whole. Application of the environment integrated 

approach helps to identify new ways of the urban and natural environment 

revitalization of the Kola Peninsula. 

Keywords: Kola Peninsula, design, environmental approach, 

Environmental Design Laboratory, revitalization, development of depressed areas, 

industrial tourism 

 

Основой ревитализации является раскрытие новых возможностей 

заброшенных, стареющих, проблемных пространств, с учетом их 

современных функций. В основе всех этих процессов заложены изменение, 
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улучшение и благоустройство пространства.  Каждый из них имеет свои 

способы и программы для реализации.  

Ревитализация городских и природных территорий Арктической зоны 

с позиции средового подхода, является одной из тем, заявленных 

Лабораторией средового проектирования «Дизайн северных территорий».  

Понятие ревитализации чаще всего встречается в применении к городской 

среде вместе с понятием реновации, ревалоризации, к историко-культурным 

и ландшафтным объектам и рассматривается многими авторами, например, 

Е.  П.  Петрошень в работе «Формирование методики работы над проектами 

ревитализации историко-архитектурной и ландшафтной среды с 

применением современных геотехнологий», «Деструктивные ландшафты в 

контексте городского общественного пространства». О проблеме 

ревитализации и депрессивных городских пространствах пишет Курочкина 

В. А. в работе «Влияние объектов незавершенного строительства и 

промышленных территорий на геоэкологию городов и развитие 

депрессивных пространств», Корниенко С. В. («Ревитализация 

производственных зон. Поиск системного обновления города»). Однако, о 

дизайн-ревитализации применительно к арктическим депрессивным 

пространствам материалов относительно немного. Есть описания 

практического опыта создания объектов показа на удаленных территориях 

Севера, отдельные примеры экспедиций и описания государственных 

программ по очистке арктических территорий.  

Развитие арктического туризма во многом определяет возрастание 

внимания к проблеме дизайн-ревитализации территорий Российской 

Арктики.  Агентство по развитию Норильска совместно с 

Росгидрометом инициировало новый проект по созданию 

туристических баз на основе действующих и, в перспективе, 

восстановленных метеостанций. Они станут точками, из которых 

туристы смогут отправиться в до того недоступные уголки 

арктического побережья. Агентство ведет системную работу по развитию 

туризма на территории туристско-рекреационного кластера «Арктический», 

создание которого инициировано в 2018 году. Сегодня туркластер 

объединяет полуостров Таймыр с городами Норильск, Дудинка, 

многочисленными поселками, и Северную землю. Это территория площадью 

почти 900 тыс. кв. км, одна из самых труднодоступных в мире, но с 

огромным туристическим потенциалом. Национальным парком «Русская 

Арктика» (архипелаг Новая Земля) создан «Полярный музей» под 

открытым небом. Это комплекс исторических построек обсерватории 

им. Кренкеля, первая полярная станция на о. Гукера, центральный 

комплекс советского освоения Арктики на о. Земля Александры и 

многое другое. 

Средовой подход в дизайн-ревитализации депрессивных 

территорий Кольского полуострова. В рамках работы Лаборатории 

средового проектирования «Дизайн северных территорий» было создано 

предпроектное исследование по теме дизайн-ревитализации арктических 

https://newslab.ru/news/1169164?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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территорий, на примере Кольского полуострова. В частности, в ходе 

предпроектного исследования, проведена классификация депрессивных, 

заброшенных территорий Кольского полуострова и создана интерактивная 

карта с обозначениями наиболее крупных участков.  

Были выделены:  

1. Города и поселения, образованные благодаря промышленным разработкам 

полезных ископаемых.  

2. Военные базы, в которые входят гарнизоны и поселения.  

3. Заброшенные военные объекты времен Великой Отечественной Войны. 

4. Научно-исследовательские станции.  

5. Промышленные объекты (на суше и в акватории).  

На основе проведенного анализа выявлено, что большая часть данных 

объектов является военной инфраструктурой, заброшенной по причине 

отсутствия необходимости в поддержании их в рабочем состоянии и 

передислокации военных гарнизонов, а большая часть социальной 

инфраструктуры и научных баз были оставлены из-за отсутствия 

финансирования в 90-е годы прошлого столетия.  

Были изучены виды существующего развития депрессивных 

территорий Кольского полуострова:  

1. Индустриальный туризм (включает официально зарегистрированные 

туристические маршруты, неофициальные маршруты сталкеров и эколого-

индустриальные маршруты).   

2. Экологическая деятельность (уборка территорий и освобождение 

территорий от устаревшей инфраструктуры, построек и артефактов).  

3. Событийный туризм, гастрономический туризм, киноиндустрия.  

Были изучены и проанализированы положительные и отрицательные 

стороны различных подходов к депрессивным территориям Кольского 

полуострова. Развитие территорий проводится на разных государственных 

уровнях.  

На следующем этапе предпроектного исследования были 

проанализированы релевантные проекты по ревитализации депрессивных 

территорий (мировой и отечественный опыт). На основе первого этапа 

исследования была разработана классификация территорий и создана 

матрица по способам ревитализации: с сохранением функции, с частичной 

заменой функции, с полной заменой функции объекта. 

Далее Лабораторией средового проектирования в рамках гранта 

Президентского Фонда Культурных Инициатив была организована 

экспедиция на Кольский полуостров. Были выбраны несколько основных 

объектов к посещению и последующей проектной работы: территория 

Кольской Сверхглубокой скважины (Никель, Заполярный), п. Дальние 

Зеленцы, территория п. Териберка была изучена как пример развития 

арктической территории. На основе этих исследований был сделан вывод о 

необходимости предложений по эффективной дизайн-ревитализации. 

Арктические территории уникальны, здесь происходит естественная 

консервация исторических объектов (построек, артефактов), по которым 



 14 

можно воспроизвести исторические события. На это оказывают влияние 

следующие факторы: удаленность и труднодоступность; малое 

вмешательство в исторический контекст; суровые климатические условия; 

отсутствие активно развивающегося растительного покрова.  

Дизайн-организация арктических территорий в связи с их 

«медленным» характером, труднодоступностью и пр., требует деликатного 

подхода, создания многоплановой картины, развивающейся во времени, где 

принцип целостности и комплексного рассмотрения территории и объектов, 

подлежащих ревитализации, является основным.  Важными принципами 

дизайн-ревитализации арктических территорий являются также 

программирование территорий (создание программы развития), 

лаконичность и минимализм в формообразовании, сценарность развития 

территорий. 

Средовой подход подразумевает включение пространственно-

временного фактора и предлагает постепенное преобразование территории с 

помощью создания программы развития, определения этапов развития.  

Создание программы развития арктической территории поможет 

запустить механизмы плавного, деликатного развития территорий, где 

каждый последующий этап выстраивается на основании предыдущих. 
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ДИЗАЙН-РЕВИТАЛИЗАЦИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ  

НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА 

«КОМПЛЕКС «КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ» 

 

 Способы и особенности дизайн-ревитализации с помощью 

комплексного (средового) подхода, множественность концепций показаны 

на примере ревитализации территории комплекса «Кольская сверхглубокая». 

Продемонстрированы 4 этапа развития территории и детали каждого из 

этапов.  

Ключевые слова: Кольский полуостров, дизайн, средовой подход, 

Кольская сверхглубокая, дизайн-ревитализация 

 

ARCTIC TERRITORY DESIGN REVITALISATION  

ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT 

“KOLA SUPERDEEP COMPLEX” 

 

Methods and features of design revitalization with the help of complex 

(environmental) approach, multiplicity of concepts are shown on the example of 

revitalization of the territory of the Kola Superdeep complex. Four stages of 

territory development and their details are demonstrated. 

Keywords: Kola Peninsula, design, environmental approach, Kola 

Superdeep, design revitalization  

 

Кольская сверхглубокая скважина была открыта в 1968 году. Это 

самая глубокая горная выработка в мире — 12262 метра. Расположена в 

15 км к востоку от посёлка Никель и 12 км к западу от города Заполярный. 

После 1991 года исследовательский центр начал приходить в упадок. Затем, 

в 2008 году был ликвидирован «ввиду нерентабельности».  

Лабораторией средового проектирования «Дизайн северных 

территорий» были разработаны и предложены модели развития 

депрессивной территории Кольской сверхглубокой: концепция 

«сверхглубокий путь» (создание маршрута-музея под открытым небом), 

концепция «территория-мероприятие» (временный полигон для фестивалей), 

концепция «сверхглубокий след» (частичная музеефикация территории), 

концепция «терра инкогнита. Неизведанная земля сталкеров» (маркировка 

территории), концепция «виртуальная скважина» (использование 

современных технологий), концепция развития прилегающей территории 

(обустройство дополнительных возможностей для проживания), концепция 

создания научно - туристского комплекса «Кольская сверхглубокая» (ил. 6). 

В процессе создания множества концепций был применён метод 

шкалирования по степени вмешательства в средовой контекст. 
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Представленные концепции были взяты за основу формирования программы 

развития данной территории на следующем этапе работы.  

В результате дальнейшей работы над проектом было предложено 4 

этапа развития территории комплекса «Кольская сверхглубокая»:  

I этап: маршрут и экспозиция под открытым небом (частичная очистка и 

подготовка территории, организация маршрута, продолжающего маршрут 

Шпиль 555, создание экспозиции под открытым небом, включающей 

идентификацию корпусов и бывших построек).  

II этап: организация прилегающей территории (устройство инфраструктуры 

для проживания и временных мероприятий).  

III этап: устройство временной экспозиции, задействующей павильоны-

корпуса.  

IV этап: устройство постоянной экспозиции на территории Кольской 

сверхглубокой, устройство научно-туристического комплекса на территории 

Кольской сверхглубокой.  

На данный момент существует заинтересованность в обустройстве 

данной территории. Во время экспедиции были проведены встречи с 

комитетом по туризму Мурманской области, а также с объединением 

«Вторая школа». Главной задачей этих встреч было понимание актуальности 

развития территории и ознакомление с положением дел. Были выявлены 

точки туристических маршрутов, которые пользуются популярностью, — 

одной из точек является Кольская сверхглубокая скважина. Этот объект 

посещается, однако пребывание на территории опасно для жизни. В связи с 

вышеперечисленным возникает потребность ревитализации территории.  

Далее Лабораторией средового проектирования был создан проект 

дизайн-ревитализации территории комплекса «Кольская сверхглубокая» 

(автор проекта студент Крючков А. В., руководитель доцент Бабурова Н. В.) 

(ил. 7). Были определены основные задачи проекта: 

1. Организация прилегающей территории Кольской сверхглубокой.  

2. Интеграция объекта в существующий маршрут Шпиль 555.   

3. Создание новых обзорных точек.  

4. Формирование уникального облика Сверхглубокой и создание временной 

экспозиции.  

5. Создание многофункционального научно-туристического комплекса.  

На данный момент объект находится в разрушенном состоянии, 

подъезды к нему в зимнее время года неудобны, территория заброшена; 

Сверхглубокая сейчас никак не используется и нуждается в благоустройстве. 

По территории разбросан мусор после демонтажа. Титановые трубы, 

которые использовались при бурении были распроданы на металл, керны 

перемещены в ярославское кернохранилище. Жилые помещения находятся в 

разрушенном состоянии, окна разбиты, электросети не проведены. Строение 

разбито на 4 корпуса, каждый из них имел свою функциональную задачу. 

Между ними находилась сама буровая, впоследствии она была разобрана. В 

2008 году скважина была окончательно запечатана.  
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Были обнаружены архивные материалы, найдена литература, 

написанная после проведения испытаний на СГ-3. Также частично 

присутствуют планы строений и буровых систем. После анализа данных и 

опроса работавших там специалистов, была построена примерная 

экспликация функциональных зон. В дополнение к предпроектному 

исследованию была проведена фотограмметрия существующего строения, в 

связи с этим был учтен ряд особенностей данной местности: 

1. Ландшафт.  

2. Состояние конструкций.  

3. Расположение ближайших водоемов.  

4. Размеры и соотношение строений. 

Существующие объемы диктуют стилистику и пластику 

формообразования, в связи с этим было принято решение оставить 

существующие корпуса в их исходном состоянии, меняя их функциональное 

назначение и наполнение. На предварительных этапах предлагается 

провести анализ существующей архитектуры на предмет разрушающихся 

конструкций. Объект строился в 70–90-е годы прошлого столетия. В это 

время использовались типовые конструктивные блоки, которые 

изготавливались по ГОСТу. В связи с этим, в случае, если конструкция не 

подлежит эксплуатации, предлагается воссоздать необходимый по проекту 

конструктив. Кроме воссоздания и преобразования местности, предлагается 

возвести дополнительные экспозиционные пространства и укрепить 

существующие помещения двутаврами.  

Функциональное зонирование: 

1. Парковка. В дизайн-проект входит предложение образования парковки в 

двух видах:  

1.1. Крытая часть – располагается на 1 этаже ближе к дороге для удобного 

подъезда. Включает в себя стоянку на 2 инвалидных и 20 парковочных мест. 

1.2. Открытая часть – предназначена для подъезда автобусов и туристов на 

временное посещение.  

2. Холл. Входная группа и холл являются местом для распределения людей 

по комплексу.  

3. Экспозиции. Основная часть проектного предложения состоит из 

экспозиционных зон разной тематики.  

3.1. Временная экспозиция.  

3.2. Историческая вводная экспозиция.  

3.3. Архитектурная экспозиция, посвященная строительству и изменению 

облика СГ-3  

3.4. Геологическая экспозиция.  

3.5. Лаборатории и места для форумов.  

3.6. Техническая экспозиция, где представлены экспонаты времени СГ-3 до 

современных способов бурения.  

3.7. Экспозиция, посвященная строению Земли и Луны.  

4. Техническая зона: через нее электрическое питание распределяется по 

комплексу, также предлагается установка резервного генератора. 
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5. Жилые помещения.  

5.1. Туристические жилые помещения.  

5.2. Научные жилые и рабочие помещения.  

Кроме туристической направленности комплекса предлагается 

задействовать и научную сферу деятельности. Поддерживать комплекс в 

активном состоянии вне туристического времени может наука. 

Геологические породы, уникальное расположение, керны, — все это предмет 

изучения геологов из разных уголков страны. Приезжая на практики или 

научные конференции, студенты и преподаватели смогут обмениваться 

опытом и изучать данные прошлых и настоящих лет. Под научную 

деятельность отведены отдельные зоны, такие как оборудованные техникой 

лаборатории для изучения состава различных пород; места для проведения 

форумов и конференций. В местности, где располагалась Кольская 

сверхглубокая, есть благоустроенные туристические маршруты, как пешие, 

так и автомобильные, таким образом туристический комплекс может стать 

распределительной зоной для изучения ландшафтов и других особенностей 

территории. Совокупность туристической и научной деятельности послужит 

своеобразным магнитом для туристов, а также привлечет внимание к 

геологии и территории. 
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ДЛЯ АРКТИЧЕСКОГО ТУРИЗМА: ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ 

 

Доклад посвящен специализированной одежде и снаряжению для 

условий Арктики как средствам защиты от природной агрессии – прежде 

всего, низких температур и ветра. Объединенный коллектив Школы 

арктического дизайна и Научно-практического центра Службы поискового 

и аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации 

отобрал и проанализировал современные отечественные разработки 

экипировки. В работе описаны результаты полевых испытаний отдельных 

образцов на территории Полярного Урала и, в итоге, предлагается 

дискуссионная формула «идеального снаряжения» – как основа для 

разработки рекомендаций по созданию специализированной экипировки для 

арктического туризма. 
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DESIGN OF SPECIALISED EQUIPMENT FOR ARCTIC TOURISM: 

TASKS AND PECULIARITIES 

 

The paper focuses on the importance of specialized clothing and equipment 

for Arctic conditions, specifically for protection against harsh natural elements 

such as low temperatures and wind. It highlights the collaboration between the 

School of Arctic Design and the Scientific and Practical Center of the Civil 

Aviation Search and Rescue Flight Support Service in selecting and analyzing 

modern domestic designs of Arctic outfits. The report presents the findings from 

field tests conducted on individual samples in the Polar Urals region. Based on 

these results, it proposes for a discussion an “ideal outfit” formula as a foundation 

for developing recommendations to create specialized clothing and equipment for 

Arctic tourism. 
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Доклад представляет промежуточные результаты исследования, 

посвященного разработке методов и подходов к проектированию 

эффективного снаряжения для кратковременного пребывания в 

экстремальных природно-климатических условиях Российского 

Севера/Арктики. В качестве модельной ситуации такого пребывания выбран 

арктический туризм: именно в формате маршрутов, связанных с активным 

взаимодействием с природным окружением, наиболее ярко проявляется 

потребность в адекватной предметной оболочке, способной, с одной 

стороны, защитить от неблагоприятных факторов среды, а с другой — 

усилить положительные впечатления от пребывания в Арктике.  

Исследование проводится Школой арктического дизайна (ШАД) в 

сотрудничестве с Научно-практическим центром Службы поискового и 

аварийно-спасательного обеспечения полетов гражданской авиации (НЦП 

СПАСОП ГА). Команда ШАД имеет многолетний опыт (40+ лет) 

исследований и образовательного проектирования элементов 

жизнеобеспечивающих систем для условий Севера (транспортных средств, 

мобильных жилищ, снаряжения). Команда НЦП СПАСОП ГА уже более 20 

лет работает на обоих полюсах: от организации парашютных экспедиций на 

Северный полюс и сложнейших дрейфов арктических научных баз до 

обеспечения научных станций в Антарктиде, а также обеспечивает 

ежегодную постройку и функционирование туристического ледового лагеря 

«Барнео». Собственный опыт жизни и деятельности в экстремальных 

условиях компания воплощает в создании новых образцов десантной 

техники, экспедиционной экипировки и снаряжения (под брендом 

«Полярный ветер»; также некоторые разработки запущены в серию 

компанией Bask). 

В ходе многолетних исследований и проектов Школы Арктического 

дизайна была сформулирована концепция «модуля жизнеобеспечения». Само 

понятие «модуль жизнеобеспечения» пришло из сфер специального 

назначения — освоение Космоса, подводного мира, Арктики, Антарктики. В 

ситуации дизайн-проектирования это понятие дает проектировщику 

возможность масштабного, системного и целостного взгляда на проблемы, 

связанные с жизнедеятельностью людей не только в экстремальных 

условиях, но и в повседневной/обыденной жизни. В трактовке ШАД модуль 

жизнеобеспечения – это некий набор вещей в определенном количестве и с 

необходимыми качественными характеристиками, направленными на защиту 

человека от любых негативных воздействий окружающей среды и создание 

устойчивого комфорта в данных условиях. Одежда (или в широком 

смысле — снаряжение), как один из ключевых элементов модуля, должна 

быть своеобразным «балансиром» в системе «среда — объект — субъект», 

где среда — это северный экстрим, объект — снаряжение, а субъект — 

пользователь (в данном случае турист). Однако, экстремальная среда как 

сложная динамическая система требует индивидуального подхода к 

созданию потенциально уравновешивающего элемента — снаряжения. 
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В докладе представлено описание этапа полевых испытаний образцов 

снаряжения от нескольких ведущих российских производителей. Испытания 

были проведены в период 2020–2023 гг. на территории Мурманской области, 

Северного Кавказа и Полярного Урала. База данных включает информацию о 

самих образцах (технические характеристики, фото, видео в образцах), а 

также данные самонаблюдений и интервью с разработчиками экипировки, 

жителями северных регионов, опытными туристами и представителями 

профессий, связанных с частыми экспедициями в районы Крайнего Севера и 

близких к ним по степени экстремальности. Предварительный общий анализ 

существующих костюмов показал, насколько важен подход к самому методу 

проектирования, и начинать следует с географии — с местности, где данная 

одежда будет использоваться. Для полевых испытаний были выбраны 

следующие образцы:  

– комбинезоны Gravity Premium Woman Orange-Yellow 2023 и Extreme 2.0 – 

специализированные для эксплуатации на снегоходах и сноубайках, 

спроектированные с учетом особенностей передвижения на технике с 

двигателем внутреннего сгорания (производитель «Dragonfly»);  

– комбинезоны IceRock Overall, предназначенные для работы в условиях 

сверхнизких температур (производитель «Полярный ветер» / «Polar Wind»); 

– комбинезон Classic — универсальная модель для активных видов спорта в 

условиях сильных ветров (производитель «Тундра»).  

Все образцы прошли испытания температурами до -30°С в условиях 

сильнейшего ветра и снегопада, в связке с различными средствами 

передвижения (вездеход «Русак», электрический снегобайк S-bike от 

лаборатории электротранспорта E-MAX) и пешими восхождениями. 

Анализ проведен по следующим факторам:  

– личная безопасность туриста; 

– удобство пользования; 

– оптимальный микроклимат под одеждой; 

– целостный и понятный видовой образ.  

В результате на обсуждение будет вынесена формула «идеального 

снаряжения» — инструмент проектирования специализированной 

экипировки для арктического туризма. 
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Световой среде северных городов, ее комплексному развитию не 

уделяется достаточного внимания, хотя визуальное восприятие этих 

территорий, учитывая сложный естественный световой климат, 

осуществляется при искусственном освещении большую часть года. 

Искусственный свет, помимо функции формирования облика города, 

содержит в себе и возможности для решения специфических проблем 

жителей северных городов, связанных с погодными условиями, 

естественным световым климатом и особенностями городской среды. В 

докладе на примере проекта городского освещения в Норильске представлен 

поиск решений характерных проблем жителей северного города. 
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The light environment of the northern cities, its complex development are 

not given sufficient attention, although the visual perception of these territories, 

taking into account the difficult natural light climate, is carried out under artificial 

lighting for most of the year. Artificial light, in addition to the function of shaping 

the image of the city, also contains opportunities for solving specific problems 

related to weather conditions, natural light climate and features of the urban 

environment. Using the example of an urban lighting project in Norilsk, the report 

presents a search for solutions to the typical problems of the northern city 

residents. 
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Существующее городское освещение Норильска не учитывает такие 

природно-климатические факторы местности, как естественный световой 

климат (полярные сумерки и полярная ночь), большое количество снежных 

осадков. Для города не разработан световой дизайн-код (комплекс 

документов, регулирующих внешний облик городской среды), который 
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должен был бы основываться на его природных, градостроительных и 

архитектурных особенностях. 

В 2022 г. бюро светового дизайна «Культура Света» разработало 

концепцию освещения набережной озера Долгое (арх. проект бюро 

Wowhaus), основанную на предпроектном анализе. Исследование, которое 

включало в себя глубинные интервью норильчан (12 интервью) и онлайн-

опрос (63 респондента), позволило сформулировать основные проблемы, 

связанные со специфическим световым климатом города и искусственной 

световой средой. 

Навигационная функция освещения: пространство 

Естественным состоянием в зимнее время для Норильска являются 

метели, “черная пурга” [1] (со скоростью ветра больше 30 м/с). В опросе 60 

человек ответили, что городское освещение помогает ориентироваться в 

трудных погодных условиях. Респонденты в интервью отмечали, что в 

метель легче ориентироваться по теплому освещению, так как, в отличие от 

холодного, оно не смешивается со снежной массой. Можно предположить, 

что функциональное освещение северного города в климатических условиях 

которого присутствуют метели, должно иметь низкую цветовую температуру 

(3000 K и ниже), для того чтобы оттенок света контрастировал со снежным 

фоном. В проекте набережной о. Долгое, помимо общего теплого света, 

дополнительную навигацию обеспечивают LED-экраны-маяки наверху опор 

и на уровне взгляда человека. Другим решением проблемы стало освещение 

в теплых хабах: инфракрасное излучение смешивается внутри павильонов со 

светом 2200 K, работая не только на обогрев, но и становясь элементами 

навигации. 

Навигационная функция освещения: время 

Несколько респондентов из Норильска рассказали нам о чувстве 

растворения времени, отсутствии его индикаторов по отношению к сезону 

или времени суток. Вклад в это может иметь и круглосуточный формат 

жизни промышленного города. Поскольку время играет фундаментальную 

роль в социальной деятельности человека, синхронизация субъективного 

ощущения времени жителя с естественным суточным циклом крайне важна. 

В онлайн опросе все респонденты ответили, что городское освещение 

должно меняться в зимний период.  

Основной пешеходный путь в проекте о. Долгое освещен 

светильниками, позволяющими менять цветовую температуру источника: в 

осенне-зимний период освещение днем осуществляется нейтральным светом 

4000 K, ближе к вечеру и ночью свет становится теплее — 2000 К. При 

наступлении периода сумерек световой поток уменьшается. Световая среда 

может выступать точкой темпоральной стабилизации за счет управления 

световыми характеристиками, что быстро преобразует визуальный облик 

города.  

Освещение как способ борьбы с монотонностью 

На широте Норильска световой режим и скудный зимний пейзаж 

вызывают у человека чувство светоцветового голода [2, С. 103], а главным 
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способом борьбы с ним принято считать контрастную облицовку зданий и 

цветное освещение. Подобные световые решения часто носят случайный 

характер, не закрепляются в стандартах по комплексному освещению 

городской среды. В отличие от дизайн-кода колористики фасадов [3] для 

уличного и архитектурного освещения такой документ не разработан, хотя в 

декабре 2021 г. освещение в Норильске работало 90% времени [4], что 

несравнимо больше повлияло на восприятие жителями города. Тройкой 

лидеров в вопросе о наиболее подходящих цветах для освещения улиц 

Норильска стали оттенки белого, желтый и оранжевый — цвета, которые 

применяют в любом городе страны вечером. Обратившись к опыту 

скандинавских коллег, занимающихся разработкой световых мастер-планов, 

мы увидим, что использование цветного света регламентировано [5, 6, 7, 8], а 

где-то и вовсе запрещено [9]. Выбор жителями Норильска белых оттенков 

освещения, опыт иностранных северных городов, функциональное значение 

теплого света говорит о том, что теплый белый свет должен использоваться в 

качестве основного функционального и архитектурного освещения для 

северного города.  

Комплексный подход к освещению такого города как Норильск, 

должен учитывать не только существующие условия среды, но и 

прогнозируемые, включать в себя анализ особенностей населенного пункта, 

социального устройства, специфики жизнедеятельности, потенциала 

экономического развития. С точки зрения светового дизайна города 

адаптация решений под эти параметры требует дальнейших исследований. 
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фундаментом которых является экологический контекст. Образ северной 

природы трактуется дизайнерами и архитекторами в процессе дизайн-

проектирования посредством различных подходов и принципов, связанных с 
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The study considers the main design techniques founded of the ecological 

context. The image of northern nature is interpreted by designers and architects in 

the design process through various approaches and principles associated with 

bionic shaping, taking into account the climatic and geographical features of the 

territory. 
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Экологическое поведение, направленное на гуманистическое 

взаимоотношение природной среды и антропогенной деятельности, 

сопряжено со спецификой осмысления пространства как единого целого, 

наполненного различными «текстами», образами и символами, помимо 

общепринятых ресурсосберегающих технологий, возобновляемых 

источников энергии, вторичного сырья и минимизации причиненного 

ущерба окружающей среде. Северные территории – разнородные по 

структуре местности с различными климатическими, рельефными, 

культурными и экономическими особенностями, где возможно множество 

вариантов прикладного дизайн-проектирования. Потому изучение практики 

средового дизайна в проектировании объектов и систем, находящихся в 

северных регионах и рассмотрение соответствующих форматов 

художественно-проектных решений, несет в себе актуальную проблематику 

формообразования. 
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Синтез природы и человека нашел свое олицетворение в понятии 

культурного ландшафта. Подобный тезис непосредственно связан с 

проектированием среды, в которой природа имеет доминирующее значение. 

Использование различных форм репрезентации северной флоры и фауны в 

практике средового дизайна выражается в многообразии проектных 

подходов. 

Так, на основе различных проектных практик (архитектурно-

дизайнерских проектов бюро ATRIUM, Восток+, Snøhetta, Dorte Mandrup, 

ASADOV и др.) можно систематизировать различные форматы 

использования природной образности в проектных решениях. Северная 

природа может выступать в качестве фона и декорации для архитектурных и 

средовых объектов, буквально читаться в формообразовании и дословно 

интерпретироваться в визуальных образах среды при помощи пластических 

искусств, арт-объектов, современного искусства и т.д. Одним из возможных 

методов в проектировании становится композиционная имитация и 

подражание природным образам посредством декоративно-изобразительных 

приемов и бионического формообразования. 

Также отмечается ключевая роль эмоционального восприятия 

пространства, складывающаяся в организацию культурного ландшафта 

посредством ассоциативных и художественных образов, влияющих на 

интерпретацию среды. Помимо этого, наблюдается активное оперирование 

этнокультурными визуальными компонентами, ритмическое и 

художественное построение структуры которых одновременно и наглядно 

цитирует природные мотивы. Восприятие орнамента в среде превращается в 

своеобразный игровой мыслительный процесс, где зритель (посетитель) 

может индивидуально интерпретировать визуальные орнаментальные 

мотивы, тем самым укрепляя свое эмоциональное впечатление. Симбиоз 

отличительных приемов традиционной культуры, закодировавшей 

природные образы в народном искусстве и универсального глобального 

проектирования формирует этническую идентичность и принадлежность 

дизайн-проектов конкретной средовой ситуации. 

В небольших по объему проектах и единичных объектах следование 

природе выражено, в основном, за счет деталей, а более масштабные и 

комплексные проектные разработки создают природную эстетику, тем 

самым используя ее в качестве фундамента для различных образов на основе 

контраста и нюанса, и вступая в непротиворечивость окружающей среде. 

В совокупности пространство формировать могут многочисленные 

смысловые, художественные и ассоциативные образы, репрезентирующие 

природу различными визуальными (иллюстративными, пейзажными и т.д.), 

тактильными (фактура, текстура и цвет), слуховыми (звуки природы) и 

ароматическими приемами в средовом дизайне. 
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Изучение и анализ тенденций развития Арктической зоны 

Российской Федерации в современных условиях является актуальной темой 
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с учетом специфики арктического региона. 

Ключевые слова: арктическая архитектура, жилой комплекс, 
Салехард, Крайний Север, организация общественного пространства, 
набережная реки Полябты 
 

 Klets V. M.,  
Lachina E. D., 
Kokorina O. G 

 
FORMATION OF A MODERN URBAN AREA IN SALEKHARD 

 
The study and analysis of the development trends in the Arctic zone of the 

Russian Federation is an urgent topic of scientific research. The authors have 
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Салехард — город с богатой историей, основанный в конце XVI века 

как небольшое деревянное укрепление Обдорская крепость, которое со 

временем стало крепостью с гарнизоном из ста казаков. Сегодня это активно 

развивающийся город, один из немногих арктических городов, население 

которого имеет тенденцию к росту. 

Застройка Салехарда имеет несколько морфотипов: 

– деревянная барачная застройка 1930-1950 гг.; 

– панельное домостроение 1960-1980 гг.; 

– многоквартирное жилое домостроение 1990-2010 гг.; 

– современные многоквартирные жилые здания; 

– индивидуальная жилая застройка. 

http://teacode.com/online/udc/7/728.22.html
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При этом барачная застройка находится в аварийном состоянии. В 

городе реализуется программа по переселению жильцов в современные 

кварталы. Для этих целей возводится новый жилой квартал «Обдорский». 

Одним из направлений на кафедре архитектурного проектирования 

СПбГАСУ является разработка современных жилых зданий с учетом 

особенностей арктического климата: длительного периода с экстремально 

низкой температурой, недостатка инсоляции, наличия вечной мерзлоты. 

В рамках дипломного проектирования была разработана концепция 

формирования современного жилого района вдоль реки Полябты. На данный 

момент на территории располагается хаотичная индивидуальная жилая 

застройка, но близость крупной городской достопримечательности — 

Обдорского острога и наличие видового раскрытия на реку придает 

территории потенциал для улучшения качества жилого фонда.  

Ключевая задача развития территории заключалась в создании 

благоприятной жилой среды, гармонично вплетающейся в уже 

сложившуюся застройку города, улучшая и дополняя имеющийся  

опыт. [1, 2] 

Разработка территории велась в несколько этапов. В начале были 

выявлены уже существующие привлекательные точки территории. Далее 

была проложена дорожная сеть, учитывающая масштаб и модуль застройки 

уже существующих микрорайонов, а также создан новый общественный 

центр. Набережная выступает в качестве главной точки притяжения района. 

Аллея, соединяющая культурно-образовательный центр, спортивный 

комплекс и многофункциональный центр с функцией жилья, позволяет 

объединить эти объекты в единое пространство. С помощью цветовых и 

световых решений на территории создаются ориентиры, которые помогают в 

навигации при различных сценариях, к примеру, в ночное время суток. На 

первых этажах жилых зданий предусмотрены места для локальных и 

общегородских коммерческих помещений. Во многих зданиях 

проектируется защищенные пешеходные пути для комфортного 

перемещения во время суровых погодных условий. [3, 4] 

Высотность района понижается к берегу реки. В удаленных от воды 

участках, примыкающих к существующим кварталам с многоквартирными 

жилыми домами, размещаются жилые комплексы средней этажности, в 

крайней западной части застройки сохраняется и организуется застройка 

индивидуальными жилыми домами, а вдоль набережной на рельефе 

размещаются отдельно стоящие жилые блоки. 

Концепция квартала включает в себя современный подход в области 

проектирования жилых групп. На территории в центре вдоль главной аллеи 

располагаются два жилых комплекса, разработанные более подробно. Они 

представляют собой свежий взгляд на решение проблем и задач, которые 

встают при проектировании в подобных климатических условиях. 
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Текст посвящен обзору гражданских и промышленных построек 

Мурманской области, созданных в начале ХХ века. Они нуждаются в 
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Кольское Заполярье, Мурманская область — уникальный район 

Российской Федерации. Активное освоение этой территории началось в 10-х 

годах ХХ века. В разных районах Мурманской области возникали поселки и 

города, в основном, возле рудников, шахт и карьеров. Гражданские здания и 

промышленные сооружения, созданные тогда, сегодня становятся 

памятниками архитектуры. И тут возникает проблема сохранения 

архитектурного наследия в Мурманской области. Т.к. современное 

российское общество обладает всеми признаками постиндустриального 

общества, проблема сохранения, консервации и введение в культурный и 

туристский оборот архитектурного наследия ХХ века становится весьма 

актуальной. Основной массив архитектурных промышленных и гражданских 

сооружений, которые представляют интерес, возник в 30-х годах ХХ века, в 

период активной индустриализации Мурманской области. Естественно, что 

за редким исключением, все постройки того периода созданы в стилистике 

конструктивизма.  

Следуя исторической хронологии, можно выяснить, что первое 

каменное здание склада на территории Кольского полуострова было 

построено солдатами британского экспедиционного корпуса в 1916 году. 

Совсем недавно здание было введено в культурную архитектурную среду. 

Находясь в центре города Мурманска, оно было более 100 лет на закрытой 
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территории Северного флота. Сооружение, построенное из местного 

бутового камня, состоит из 4 разных по объему элементов с полувальмовой 

крышей. В нем можно увидеть черты загородных английских коттеджей и 

даже Красного дома Уильяма Морриса. Для того, чтобы здание склада ввести 

в культурный и туристический оборот, необходимо провести научный анализ 

и очистить его от поздних деревянных пристроек.  

Сложность сохранения сооружений 20–30-х годов ХХ века, 

построенных в Мурманской области, заключается в очень больших 

расстояниях между некоторыми постройками и административными 

центрами, и достаточно слабой коммуникацией между ними. Типичный 

пример – комплекс зданий Мурманского морского биологического института 

в поселке Дальние Зеленцы. Это одно из старейших учреждений Российской 

академии наук на Севере. Чтобы попасть в это уникальное место, нужно 

около 6 часов идти на катере. Мурманский морской биологический институт 

с 1935 года проводит комплексные исследования северных морей. 

Географию своих исследований Мурманский морской биологический 

институт начинал с Дальнезеленецкой бухты и продолжил изучением 

океанических пространств. После 1989 года институт переехал в Мурманск, 

и комплекс зданий биостанции был заброшен. В настоящее время комплекс 

зданий находится в аварийном состоянии. Но и в нынешнем состоянии 

покинутое здание Мурманского морского биологического института 

представляет культурологический интерес. Комплекс зданий биостанции в 

Дальних Зеленцах, спроектированный и построенный в 1939 году, выглядит 

довольно эклектично. Тем не менее, в центральной части здания 

композиционным акцентом является типичная для стилистики 

конструктивизма башня со смотровой площадкой. Еще один элемент 

композиции комплекса здания – шестигранная деревянная беседка. Комплекс 

зданий биостанции в Дальних Зеленцах обладает выразительным силуэтом, 

при этом сама композиционная структура сооружения довольно сложная. 

Тем не менее, комплекс органично вписывается в заполярный ландшафт, 

невысокие горы, силуэт которых отчасти рифмуется с силуэтом здания. 

Комплекс зданий Мурманского морского биологического института в 

Дальних Зеленцах имеет потенциальную перспективу стать привлекательным 

туристским объектом. Данная идея осложняется значительным расстоянием 

до Мурманска. Один из вариантов реализации данной идеи — это создание 

природного парка, в котором сохраняется первозданный ландшафт, а также 

средовая структура. При этом необходима консервация построек и введение 

всего комплекса в культурный и туристский оборот.  

Одно из главных событий в истории освоения Кольского 

полуострова  — открытие залежей апатита в Хибинах. В конце 20-х годов 

ХХ века здесь возник крупный индустриальный комплекс. Т.к. в это время в 

СССР господствовал стиль конструктивизм, то вполне логично, что 

большинство промышленных и гражданских зданий в Хибинах построено в 

этом стиле. Но после наступления постиндустриальной эпохи создалась 

ситуация, когда у местных властей нет средств на содержание объектов 
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культуры. Характерный пример — кинотеатр «Большевик» в г. Хибиногорск, 

сейчас Кировск. Здание построено в 1932 году в стиле конструктивизма. 

Проект кинотеатра, заказанный «Союзкино» и созданный ленинградским 

архитектором И. И. Князевым, стал типовым: по этому проекту построены 

кинотеатры в Рыбинске и Ярославле. Проект типовой, но тем не менее в 

каждом городе постройки имели некоторые различия. В Кировске главный 

горизонтальный объем расположен вдоль улицы Ленина. Одним из 

характерных для конструктивизма приемов является вертикальный объем в 

виде башни, который создает выразительную архитектурную композицию. 

Характерные для стиля конструктивизм архитектурные решения: консоли, 

колонны в выступающей части здания, создают важный акцент для 

городской среды города Кировска. Несмотря на то, что за период работы 

кинотеатра в здании происходили некоторые изменения, даже в данном виде 

постройка представляет собой культурологический интерес и позволяет 

сохранить ландшафтно-средовую ткань города.  В силу известных причин 

наступления постиндустриальной эпохи многие сооружения, построенные в 

конце 20-х начале–30-х годов ХХ века в Хибинах находятся в аварийном, 

заброшенном, а подчас руинированном состоянии. Типичный пример — это 

здание Сфеново-ловчорритовой обогатительной фабрики. Ловчорритовая 

обогатительная фабрика была построена в 1934 году по проекту Инны 

Лазаревны Тартаковской (жены В. И. Кондрикова), это была ее дипломная 

работа [4]. Комплекс сооружений фабрики не велик по размерам, тем не 

менее проектировщик довольно органично вписался в специфический 

окружающий природный ландшафт Хибинских гор.  Здание фабрики 

построено на рельефе, оно ступенями спускается по слону горы, образуя 

ритмическую композицию. Односкатные конструкции фабричных корпусов 

создают выразительную архитектурную композицию, которая до сих пор 

производит впечатление на зрителя. В стилистике здания Ловчорритовой 

фабрики можно увидеть приемы конструктивизма. Например, вспоминается 

одна из первых знаменитых построек Константина Мельникова, — павильон 

«Махорка» Всероссийского махорочного синдиката, построенный в 1923 

году на I-й Сельскохозяйственной выставке у Крымского моста в Москве. 

Сложная структура геометрических форм наполнена внутренней 

динамикой — консоли, откосы, ритмика косоугольных односкатных крыш, 

все это производило впечатление на современников. Нечто подобное можно 

увидеть и в конструктивных решениях Ловчорритовой фабрики. Разные по 

размеру объемы с односкатными крышами создают экспрессивную и 

динамичную пространственную композицию, расположенную на склоне 

горы Расвумчорр. При проектировании здания фабрики скорее всего 

учитывались технологические особенности обогащения руды и 

стилистические приемы модного тогда конструктивизма. Даже сейчас, в 

заброшенном, руинированном состоянии, здание Ловчорритовой фабрики 

воспринимается как огромный макет, возможно созданный на занятиях по 

архитектурной пропедевтике в ВХУТЕМАСе. Вот что писал один из 

идеологов конструктивизма Владимир Кринский: «Почему архитектура есть 
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геометризация? И можно сказать с уверенностью, что она такой и останется. 

Линия, плоскость и геометрическая поверхность (шар, цилиндр, конус) — 

вечны. Это законы нашего мышления и восприятия. Способы 

ориентироваться в мире, устанавливаемый нами порядок восприятия». [2] 

Таким образом, это здание, находящееся на окраине г. Кировска и 

расположенное в лесном массиве недалеко от горы Расвумчорр, безусловно 

представляет собой культурологическую ценность и вполне может 

представлять интерес для многочисленных туристов. В данный момент 

небольшой по размеру комплекс зданий обогатительной фабрики 

воспринимается как своеобразный арт-объект, содержащий в себе разные 

смыслы и порождающий различные аллюзии и ассоциации.  

Феномен функционирования арт-объекта в городской и ландшафтной 

среде описал философ Михаил Блюбенкранц: «От примитивной наскальной 

живописи до сверхсложных композиций современного искусства, культура 

едина как выражение духовного модуса человеческого существования, 

стремления и способности людей переживать и творить мир в многообразии 

символических форм» [1].  

И в других городах Кольского полуострова есть образцы зданий в 

стиле конструктивизма, требующие научного анализа, консервации и 

введение в культурный и туристский оборот. Индустриальное наследие 

советского периода является частью общекультурного наследия и такие 

памятники промышленной архитектуры уникальны.  
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Основной темой Лаборатории средового проектирования становится 

взаимодействие особо охраняемых природных территорий и городской 

среды. Эта тема проходит лейтмотивом через все проекты, что позволяет 

считать деятельность Лаборатории средового проектирования важным 

звеном в налаживании взаимодействия между природными и городскими 

территориями Арктики. Для сохранения стабильности, жизнеспособности и 
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возможности развития, городу необходим баланс между искусственной и 

природной средой. 

Именно в городских условиях природа играет едва ли не решающую 

роль в принципиальном вопросе выживания человека. [1, 4]. В этой связи 

приобретает актуальность дизайн–организация граничных общественных 

пространств, которые становятся необходимым связующим звеном между 

городской средой и особо охраняемыми природными территориями. 

По данным информационно-аналитической системы «Особо 

охраняемые природные территории России», в Российской Федерации 

насчитывается 19,7 тыс. особо охраняемых природных территорий, из них 

около 1050 (5,5%) расположены в городах. Городская среда, в свою очередь, 

оказывает влияние на функционирование особо охраняемых природных 

территорий.  Природные территории в черте города могут становиться 

гибридными: например, ботанический сад, дендропарк или городской лес 

несут рекреационную функцию. Цель создания особо охраняемых 

природных территорий – поддержание экологического баланса и сохранение 

биоразнообразия в городе. Особо охраняемые природные территории в 

городе должны создавать «зеленый» каркас, в который входят ключевые 

участки сохранения биоразнообразия. [1, 7] 

Особо охраняемые природные территории предоставляют широкий 

спектр экосистемных услуг: сохранение и очищение воды, очищение воздуха 

и смягчение эффекта городского острова тепла (метеорологическое явление, 

заключающееся в повышении температуры городского пространства), 

являются основой «зеленой» инфраструктуры городов. Экологический 

каркас города не является «вещью в себе» — он должен быть включен в 

экологический каркас региона. [1, 39] 

В последнее время усилилась тенденция успешного взаимодействия 

особо охраняемых природных территорий с городским сообществом. 

Это можно рассмотреть на примере нескольких районов Мурманской 

области, например, Лапландский государственный природный биосферный 

заповедник, представляющий собой типичную особо охраняемую природную 

территорию со строгим охранным режимом, созданную в советский период. 

При этом в настоящее время в заповеднике линия соответствия 

первоначальной цели (заповедник имеет статус биосферного резервата) 

сочетается с проведением политики интеграции с местным городским 

сообществом (ил.8). Еще один пример, Полярно-Альпийский Ботанический 

сад-институт им. А.  Р.  Аврорина, находящийся в городе Кировск 

(Мурманская область) также можно рассмотреть, как положительный пример 

такого взаимодействия.  

Так называемая «Севильская стратегия» ЮНЕСКО, принятая в 1995 

году, внесла вклад в смещение фокуса на сохранении природы в сторону 

большей интеграции природоохранных целей и устойчивого развития, что 

повлияло на политику управления особо охраняемыми территориями по 

всему миру. [2, 131] 
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Производственная деятельность крупных промышленных компаний, 

эксплуатирующих минеральное сырьё на протяжении многих лет, оказала 

негативное воздействие на окружающие их территории. Территория 

Лапландского заповедника окружена несколькими промышленными 

площадками, но основное воздействие на неё оказывает производственная 

деятельность ОАО «Комбинат «Североникель», ОАО «Кольская ГМК» в 

г. Мончегорске.  Данные предприятия стараются оказывают поддержку 

заповеднику в обеспечении экологических мероприятий, создании новых 

объектов благоустройства. Роль особо охраняемой природной территории 

воспринимается местным городским сообществом как средство 

регулирования и содействия развитию рекреационно-познавательной и 

туристической деятельности [2, 135].  

Необходимо внести профессиональный вклад в дизайн-организацию и 

определить принципы проектирования, объединяющие природные и 

городские территории.  
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природе в черте города и в целом, в росте интереса к арктическому туризму 

с каждым годом. 

Ключевые слова: Кировск, Мурманская область, набережная,  

дизайн-проектирование, благоустройство, рекреационные зоны, 

Арктический регион 
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DESIGN RENOVATION OF THE EMBANKMENT AREA  

OF THE CITY OF KIROVSK (MURMANSK REGION) 

 

In Kirovsk, there is a need to create areas and places of attraction for 

citizens and tourists for both active and contemplative recreation. This is 

manifested in the growing demand of the public for the improvement of 

recreational places for leisure in nature within the city, and in general in the 

growth of interest in Arctic tourism every year. 

Keywords: Kirovsk, Murmansk region, embankment, design engineering, 

improvement, recreational areas, Arctic region 

 

Кировск обязан своим рождением богатствам Хибинских гор, где 

были обнаружены крупнейшие в мире апатито-нефелиновые месторождения. 

В 1921 году у подножия горы Кукисвумчорр были найдены первые образцы 

апатитовых руд. В конце 1929 года для разработки месторождений был 

организован трест «Апатит». В 1931 году был основан город Хибиногорск, 

который в 1934 году был переименован в Кировск. Крупнейшее предприятие 

в городе — КФ АО «Апатит», которое входит в состав компании «ФосАгро». 

Это предприятие включает в себя три рудника, где добыча руды ведется как 

открытым, так и подземным способом, а также две апатито-нефелиновые 

обогатительные фабрики. Местная промышленность включает в себя 

обрабатывающие производства и предприятия по распределению 

электроэнергии, газа и воды. Туристский сектор экономики также 

развивается в Кировске, включая в себя горнолыжный туризм, гостиничный 

бизнес, сдачу в аренду квартир горнолыжникам, организацию экстремальных 

туров и изготовление сувенирной продукции. 
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Ревитализация территории недействующих железнодорожных путей и 

набережной озера Большой Вудъявр является актуальным вопросом для 

г. Кировска, т.к. после закрытия городского вокзала, железнодорожные пути 

перестали использоваться, а набережная была приспособлена под 

промышленную зону. Это привело к появлению в городской среде 

депрессивных пространств, запущенных и нефункционирующих территорий. 

Создание нового объекта городской инфраструктуры раскрывает уникальный 

природный и индустриальный характер местности, объединяя их 

посредством современных средовых решений с акцентом на промышленное 

наследие. 

Проектное предложение включает в себя: 

– создание многофункционального комплекса для проведения досуга 

жителей города и туристов на территории набережной и бывших 

железнодорожных путей в связи с вокзалом и прилегающими территориями; 

– создание надземного пешеходного моста, пролегающего над 

действующими железнодорожными путями и соединяющего территорию 

бывших железнодорожных путей и набережную озера; 

– организацию рекреационных зон как на набережной, так и на территории 

бывших железнодорожных путей; 

– разработку пеших и веломаршрутов на протяжении всей территории 

проектирования; 

– разработку общего дизайн-кода территории с использованием цветовых  

и световых акцентов; 

– сохранение большей части индустриальных и промышленных объектов —

линий ЛЭП, заброшенных и действующих железнодорожных путей и т.п.  

и позиционирование их в качестве главного лейтмотива нового парка; 

– объединение современного инновационного характера с акцентом  

на промышленное наследие. 

При проектировании объектов на территории озера Большой Вудъявр 

был учтен ряд особенностей данной территории, таких как: 

1. Расположение на примыкающей к зоне проектирования территории 

действующих железнодорожных путей; 

2.   Расположение на территории проектирования вышек ЛЭП; 

3.   Расположение теплотрассы на протяжении всей набережной; 

4.   Необходимость укрепления береговой линии. 

Также была учтена специфика данной территории: подъем воды  

в озере, количество осадков и инсоляция, а также виды растений, которые 

подходят для данной территории. 

В результате в проекте соблюдается расстояние до охранной зоны 

теплотрассы в 3м. Предполагается отделение теплотрассы от основной 

территории набережной посредством создания ограничительных дорожек из 

гравия и невысоких насаждений. Над теплотрассой есть несколько 

деревянных пешеходных переходов для выхода людей к береговой линии и 

на причалы. При необходимости ремонта теплотрассы, пешеходные 
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переходы демонтируются. За счет соблюдения охранной зоны к теплотрассе 

возможен беспрепятственный доступ для проведения работ. 

В число растений, предлагаемых для посадки на территории 

набережной, входят кустарники, мхи и деревья, не превышающие 12м для 

предотвращения контакта ветвей с линиями электропередач. 

Для укрепления береговой зоны озера предполагается произвести 

следующие действия:  

– посадка растительности, которая поможет удержать почву и предотвратить 

обвалование и эрозию. Растения, такие как камыш, луговые травы и 

кустарники, могут быть использованы для этой цели; 

– установка берегоукрепляющих конструкций для защиты от эрозии; 

– создание укреплений береговой линии из камней различных размеров. 

– функционально комплекс разделяется на следующие зоны:  

– зона входной группы; 

– прогулочная зона набережной, включающая в себя три уровня-яруса; 

– спортивная зона для активного отдыха; 

– рекреационная зона. 

Каждая из этих зон имеет внутреннее разделение на более мелкие 

составляющие. В то же время каждая из этих зон имеет связь с другими 

посредством пеших маршрутов, переходов и мостов. Для того, чтобы 

разделить потоки движения, выделено два основных входа на территорию 

проектирования: из вокзального комплекса через мост и с парковки, где 

люди могут оставить свой личный транспорт. 

В ходе проектирования была разработана схема взаимосвязи между 

объектами проектирования на береговой территории озера Большой Вудъявр. 

Во входную зону люди могут попасть с парковки. Дальше открывается путь 

пешеходных, велосипедных дорожек и дорожек для бега. Тут же 

расположена смотровая площадка, с которой открывается вид на озеро и 

горы, которая также является крышей летнего кафе. Далее, по второму ярусу 

набережной располагается рекреационная зона и выходы на деревянный 

настил вдоль берега, а также здание яхт-клуба, сообщающееся с причалом 

(ил.9) 

Комбинация этих функциональных зон делает набережную 

привлекательной для местных жителей и туристов, предлагая разнообразные 

возможности для отдыха, спорта и общения.  
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В докладе освещается процесс поиска системы образов, пригодных 

для формирования рекреационно-просветительского пространства, 

посвящённого арктической тематике. В рамках дипломного проекта 

выполнена аналитическая систематизация региональных особенностей 

арктических субъектов Российской Федерации. Представленный результат 

доказывает возможность презентации арктической идентичности вне 

регионального контекста. 

Ключевые слова: средовой дизайн, арктические регионы, 

макрорегиональная идентичность, образы Арктики, арктическая тематика, 

приморский курорт, тематический парк, систематизация поиска 

художественного образа 

 

 Maksimov N. M., 

Golovan N. S. 

 

ARTICULATION OF THE ARCTIC MACROREGIONAL IDENTITY  

IN THE CONTEXT OF THE THEMATIC ART CLUSTER  

AT KURORTNY DISTRICT OF ST. PETERSBURG 

 

This report highlights the experience in systematization of the regional 

features in search for Arctic identity. The concept of thematic art cluster 

“ArtArctic” superposes recreational function of seaside resort with educational 

and informative images of Russian Arctic. Presentation of the macroregion outside 

the regional context is proved to be possible. 
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Санкт-Петербург не входит в число арктических регионов России, 

однако является важным центром исследования Арктики и воспитания 

будущих полярников. Создание концепции арт-кластера «АРТАРКТИКА» по 

соседству с образовательно-оздоровительным центром «Академия» Северо-

Западного института управления РАНХиГС по заказу Ассоциации 

полярников Санкт-Петербурга показалось сложной, но крайне актуальной и 

интересной задачей. В целях артикуляции запоминающегося образа 
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тематического парка возникла необходимость системного анализа 

идентичности всех арктических регионов и поиска объединяющих символов 

и образов для макрорегиона. Данная тематика актуальна в силу активного 

освоения и популяризации российской Арктики в наше время. 

На кафедре средового дизайна Академии им. А. Л. Штиглица 

многократно выполнялся творческий поиск художественного своеобразия 

отдельных арктических регионов в особенности таких как Карелия и 

Мурманская область. Студентами 2-го и 3-го курса были выполнены 

концептуальные проработки для данной территории по запросу РАНХиГС, 

но в них региональная идентичность скорее выражалась в климатических 

особенностях, таких как лёд и снег, нежели общекультурной составляющей. 

С. С. Сердитов в своем исследовании рассматривает методы интеграции 

этнокультурного наследия Республики Коми в современную городскую 

среду. Вопросы поиска региональной идентичности Арктики в целом 

рассматриваются, например, в работе М. В. Назукиной. В рамках настоящего 

исследования изучались научные и практические работы в области 

проектирования тематических пространств и проекты, выполненные с учетом 

региональной идентичности. Для выявления наиболее популярных символов 

были изучены многочисленные рейтинги типа «7 чудес России» и опыты 

презентации арктических регионов в туристской сфере.  

С целью создания запоминающегося и релевантного образа арт-

кластера арктической тематики задачей исследования стало выявление и 

систематизация отличительных особенностей девяти арктических регионов 

Российской Федерации. Обобщённый образ макрорегиона использован при 

проектировании элементов благоустройства, малых архитектурных форм и 

объектов комфортной среды в рамках выпускной квалификационной работы. 

К арктическим регионам Российской Федерации относятся 

Мурманская и Архангельская области, Республики Карелия, Коми, Саха 

(Якутия), Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, 

Красноярский край. Анализ сходств и различий каждого региона по общим 

критериям выполнялся в форме сводной таблицы. Рассматривалась 

приоритетная промышленность, коренные народы, природные и туристские 

особенности местности, ремесла, официальная и не официальная символика 

регионов. В целях графического анализа были созданы образные коллажи, 

отражающие основную визуальную информацию о каждом регионе в 

отдельности. Такая работа позволила выявить наиболее яркие общие точки в 

системе арктических образов — морской берег, рыболовство, край, остовы 

кораблей, скелеты крупных северных животных, металлоконструкции, 

связанные с освоением арктических регионов человеком, образ полярного 

круга и соединения меридианов, несомненно, полярное сияние и льды. 

Для представления Арктики на фоне природы курортного района 

Санкт-Петербурга работа с образами ландшафта и флоры оказалась 

неуместной. Был сделан акцент на арктической фауне, наносящей визит в 

соседний регион. Образ лося выбран для входной группы — моста, 

расположенного в лесной зоне и просматривающегося со стороны шоссе. 
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Образ северного оленя — для смотровой башни, обозначающей 

местоположение арт-кластера на просторном берегу финского залива. Образ 

рыбы использован в тематических площадках для установки арт-объектов 

вдоль ручья — символа края и единства регионов. Образы полярного круга, 

северного сияния и полюса соединились в лектории под открытым небом. 

Бивни, кости северных животных, мамонтов — в различного рода опорах, 

арках и элементах благоустройства. Отсылки к культуре арктических 

народов прослеживаются в каменном лабиринте, образе северного жилища, 

стилистической перекличке анималистических образов с резьбой по кости и 

архангельской росписью.  

Представление каждого из девяти арктических регионов предлагается 

выявить в создании концепции познавательного маршрута. Предусмотрены 

специальные площадки для размещения информативных объектов, 

посвящённых регионам, создание которых возможно в рамках творческих 

фестивалей или научных форумов. Выполненные образные коллажи могут 

послужить источником вдохновения для создателей тематических арт-

объектов. Тропа начинается и завершается знаковыми объектами «Лось» и 

«Олень», которые становятся отправной и конечной точками маршрута. 

(ил.10) 

В данной работе выявлена система арктических образов, пригодная 

для презентации региона вне природного и климатического контекста. 

Применён творческий метод систематизации пространства образов, 

позволяющий решать такие сложные задачи как создание дизайн-кода 

тематического парка.  
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Иллюстративное приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ил. 1. Проекты Лаборатории средового проектирования. Концепт-проект 

дизайн-организации парка промышленной истории на набережной озера 

Большой Вудъявр (г. Кировск, Мурманская область). Автор Забалуева А. 
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Ил. 2. Проекты Лаборатории средового проектирования. Концепт-проект 

ревитализации территории бывшего ж/д вокзала в г. Кировск, Мурманская 

область. Автор Стрелков В. 
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Ил. 3. Проекты Лаборатории средового проектирования. Концепт-проект 

территории набережной озера Контокки, г. Костомукша, Карелия. Автор 

Синельник Ю. 
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Ил. 4. Проекты Лаборатории средового проектирования. Концепт-проект 

благоустройства дворовой территории в г. Кировск (Мурманская область). 

Автор Синельник Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ил. 4. Проекты Лаборатории средового проектирования. Концепт-проект 

благоустройства дворовой территории в г. Кировск (Мурманская область). 

Автор Аликина Л. 
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Ил. 5. Проекты Лаборатории средового проектирования. Концепт-проект 

центральной усадьбы и входных групп на территории Национального Парка 

Калевальский, Карелия. Автор Миславская Т. 

 

 

 

 
 

 
Ил. 6. Дизайн-ревитализация комплекса «Кольская сверхглубокая» (этапы 

развития  
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Ил. 7. Проект дизайн-ревитализации научно-туристического комплекса 

«Кольская сверхглубокая» 

 
 
 

 
 
 

Ил. 8. Летний практикум студентов кафедры средового дизайна на 

территории Лапландского заповедника. Павильон (финансирование по 

программе Госкорпорации «Росатом») 
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Ил. 9. Концепт-проект реновации территории набережной оз. Большой 

Вудъявр ( г. Кировск, Мурманская область) 

 

 

 

 
 

 

Ил. 10. Эскизный проект АртАрктика. Фрагмент 
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