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project
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преемственность / succession

юбилей ЗВС
прототипы

Печатные экземпляры журнала «Проект Байкал» 
можно приобрести в Иркутском доме архитектора по 
адресу: г. Иркутск, пер. Черемховский 1 А или полу-
чить экспресс-почтой, оформив заказ по электронной 
почте: yulya_grand@mail.ru

Электронные выпуски доступны на сайте:  
www.projectbaikal.com
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its site. Recent legislation by the Italian 
government that relax heritage and 
conservation requirements are enabling 
these plans to move forward.

The UIA recognises that the dem-
olition or any radical alteration of the 
Artemio Franchi Stadium would signify a 
great cultural loss, both for Italy and the 
international architecture community.

https://www.icomos.org/en

Lunawood Urban Challenge 2021 
The International Architecture and 
Design competition Lunawood Urban 
Challenge 2021 calls for all architecture 
and design students to re-imagine and 
redesign urban environments by using 
Lunawood Thermowood. The second 
edition of this competition offers a 
great platform for students to freely 
implement their wildest dreams and 
imagination to create a more natural – 
yet still modern – environment for urban 
people.

architectural heritage, representing the 
government’s efforts to create high-qual-
ity public spaces open to the general 
public in Brazil. 

UIA President Thomas Vonier has 
conveyed to the Governor of the State 
of São Paulo, João Agripino da Costa 
Dória Junior, his hope that the historic 
complex representing a milestone in 
Leisure and Sports architectural history 
will be preserved.

http://iab.org.br/clean/

Italy: Stadio Artemio Franchi, Florence
The UIA supported the Heritage Alert 

issued by ICOMOS, in collaboration with 
the Pier Luigi Nervi Project Association, 
for the Stadio Artemio Franchi in Flor-
ence, Italy. An early and important work 
of Italian engineer and builder Pier Luigi 
Nervi, the stadium is under imminent 
threat of destruction due to plans by the 
Municipality of Florence & the Fiorentina 
football club to build a new stadium on 

social inclusion, definitions of the urban 
periphery, and a spotlight on favela 
architecture. The Congress will take up 
additional sub-themes in subsequent 
months.

The underlying themes of the Con-
gress – the quest for solutions leading to 
a fairer and better-balanced world – ad-
dress the major issues facing humankind 
and the planet, demonstrating how 
architecture and urban design can help 
to improve society and the environment.

https://www.uia2021rio.archi/en/

Brazil: Constâncio Vaz Guimarães 
Sports Complex, São Paulo
The UIA recently learned of the São 
Paulo Government’s plan to turn over to 
private developers the Sports Complex, 
including the remarkable Ibirapuera 
Gymnasium by architect Icaro de Castro 
Mello, 1952-1954. The UIA maintains 
that the Modernist gymnasium and the 
complex are part of Brazil’s valuable 

ний для отдыха и спорта, будет 
сохранен.

Дополнительная информация: 
http://iab.org.br / clean / 

Стадион «Артемио Франки» 
во Флоренции (Италия)
МСА выступил с поддержкой 
стадиона «Артемио Франки» 
во Флоренции (Италия), внесенного 
ICOMOS совместно с Ассоциаци-
ей управления проектами Пьера 
Луиджи Нерви в список объектов 
культурного наследия, находящих-
ся под угрозой. Стадион – одна 
из ранних и значимых работ ита-
льянского инженера Пьера Луиджи 
Нерви. В данный момент стадион 
находится под угрозой сноса 
согласно планам муниципалитета 
Флоренции и футбольного клуба 
«Фиорентина», которые собирают-
ся на его месте построить новый 
стадион. Реализация этих планов 

планируют передать частным 
застройщикам известный спортив-
ный комплекс, в состав которого 
входит знаменитый стадион 
Ibirapuera, построенный по проекту 
архитектора Икаро де Кастро Мелло 
в 1952–1954 гг. МСА подчерки-
вает, что стадион служит ярким 
примером модернизма и что он, 
как и весь комплекс, является 
частью ценнейшего архитектурного 
наследия Бразилии, появившегося 
благодаря стремлению властей со-
здать качественные общественные 
пространства, открытые широкой 
публике Бразилии.

В разговоре с губернатором 
штата Сан-Паулу Жуаном Агрипино 
да Коста Дориа Джуниором пре-
зидент МСА Томас Вонье выразил 
надежду на то, что исторический 
комплекс, считающийся знаковым 
в истории архитектуры сооруже-

ров из разных стран погрузятся 
в изучение темы «Все миры. Только 
один мир. Архитектура 21». В марте 
в центре внимание будет подтема 
«Слабые стороны и неравенства», 
затрагивающая вопросы соци-
альной интеграции, определения 
городской периферии и архитекту-
ры фавел. В последующие месяцы 
будут обсуждаться дополнительные 
подтемы.

Тема конгресса, касающаяся 
поиска решений для более согла-
сованной и сбалансированной 
стратегии развития во всем мире, 
затрагивает главные проблемы 
человечества и планеты и показы-
вает, как архитектура и градостро-
ительство могут улучшить общество 
и окружающую среду.

Дополнительная информация 
и регистрация на сайте конгресса: 
https://www.uia2021rio.archi / en / 

Спорткомплекс Constâncio Vaz 
Guimarães в Сан-Паулу (Бразилия)
Недавно МСА получил информа-
цию о том, что власти Сан-Паулу 

Конгресс МСА – Рио 2021: новый 
гибридный формат, доступный всем
Всемирный конгресс архитекторов 
Международного союза архитек-
торов (МСА) – самое масштабное 
архитектурное мероприятие 
в мире, которое пройдет в этом 
году в Рио-де-Жанейро и будет 
включать в себя как онлайн-сес-
сии, так и очные мероприятия. 
В условиях постоянно меняющих-
ся ограничений на путешествия 
по всему миру участники конгрес-
са, которые не смогут приехать 
в Рио-де-Жанейро, смогут получить 
онлайн-доступ на такие меропри-
ятия, как презентации известных 
докладчиков, торжественные 
церемонии, многочисленные семи-
нары и мастер-классы, выставки, 
конкурсы проектов, демонстрации 
фильмов.

В преддверии конгресса 
докладчики и участники семина-

UIA2021RIO: New Hybrid format 
ensures global reach & access
This year’s UIA2021RIO World Congress 
of Architects – the planet’s largest 
international gathering of architects–
will combine virtual sessions with live, 
on-site events. Given the varied and ev-
er-changing travel restrictions across the 
world, Congress participants who cannot 
be in Rio de Janeiro will now be able to 
enjoy full access to a virtual Congress, 
including presentations by eminent 
speakers, live ceremonies, multiple sem-
inars and workshops, exhibitions, design 
competitions, film series, and many other 
digital and live events.

In the months leading up to the 
Congress, international speakers and 
seminars will delve into the Congress 
theme All the Worlds. Just One World. 
Architecture 21.  The month of March 
will focus on the sub-theme, Weaknesses 
and Inequalities, with discussions on 

В новостях говорится о предстоящем Всемирном конгрессе Международного 
союза архитекторов, который в 2021 году пройдет в новом, гибридном формате, 
а также передаются слова поддержки со стороны МСА в адрес двух знаковых 
спортивных сооружений в Бразилии и Италии, находящихся под угрозой сноса. 
Кроме того, публикуется объявление о двух конкурсах, которые пройдут в 2021 
году: конкурс от компании Lunawood и конкурс Kaira Looro.
Ключевые слова: Всемирный конгресс МСА; культурное наследие; конкурс. /

The news section announces the new hybrid format of the UIA 20201RIO World 
Congress of Architects and conveys the UIA’s concerns about two iconic sports con-
structions in Brazil and Italy threatened with demolition. The news also includes the 
announcement of the Lunawood Urban Challenge Competition 2021 and the winners 
of its first edition, as well as the announcement of the Kaira Looro Competition 
2021.
Keywords: UIA World Congress of Architects; cultural heritage; competition.

Международные новости архитектуры /
International Architecture News

^  Спортивный комплекс Constâncio Vaz Guimarães, Сан-Паулу, Бразилия (Wikipedia) / 
The Constâncio Vaz Guimarães Sports Complex, São Paulo, Brazil (Wikipedia)
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economies which are a benefit to society 
and humanity as a whole.

The winning project will receive a 
cash prize (5.000 €) and an internship 
at Kengo Kuma & Associates studio in 
Japan, as well as the construction of the 
project and its adoption on the part of 
the Ministry at the national level. The 
other internships will be awarded to the 
2nd place team at the EMBT Miralles 
Tagliabue studio in Spain and to the 3rd 
place at the SBGA Blengini Ghiradelli 
Archtiects in Italy. Furthermore, all of 
the projects will be published on the 
competition’s website and in its official 
book, transmitted to 30 of the competi-
tion’s global media partners, and shared 
with institutional partners.

Registration is open till April 30, 2021.
www.kairalooro.com

The Women’s House, the object of 
this new edition, will be built in a small 
village in southern Senegal in order to 
promote gender equality as a key factor 
in rural development. This structure 
must be symbolic, environmentally 
friendly, inspired by local traditions, 
and capable of accommodating training 
events, seminars, and laboratories that 
raise awareness in the rural com-
munity regarding human rights and 
gender equality as the fifth fundamental 
objective of the “Sustainable Develop-
ment Goals” established by the United 
Nations for the purpose of guaranteeing 
that everyone receive equal access to 
education, medical care, and employ-
ment, as well as a say in decision making 
processes, thereby promoting sustainable 

The 1st prize has been awarded to Airat 
Zaidullin’s design “Sail” (Russia). The 
2nd prize to Arthur Gala’s “Eco Exten-
sion” (Poland) and the 3rd prize to team 
“Zilant Cave” (Russia).

The 2 honorable mentions have 
been assigned to Aigul Sadrtdinova’s 
“Adapter” (Russia) and to Zi Yi Chua’s 
“Ambiguous Play” (Germany).

https://lunawood.com/

Women’s House in Africa
Kaira Looro Architecture Competition, 
a non-profit event by NPO Balouo Salo, 
opens its 2021’s edition. Architects, 
designers, engineers, and students from 
around the world may participate in the 
competition, individually or in teams, with 
one requirement: the presence of individ-
uals under 35 years of age on the team. 

The purpose of the competition is to 
highlight the opportunities that building 
with Lunawood Thermowood offers for 
creating a healthier, more sustainable 
environment. Thus, we can reconnect 
nature with urban people.

The competition is divided into 
three parallel categories: Architecture, 
Interior and Landscaping. The winner 
in each category will be rewarded with 
a cash prize of €5,000 (the prizes total 
€15,000). The participation in the com-
petition is free of charge. Registration is 
open till April 4, 2021.

In 2019, nearly 90 participants took 
up the challenge and we witnessed the 
most amazing implementations from 
imaginative landscaping, to finished 
buildings from all around the world. 

каждым доступного образования, 
медицинской помощи и работы, 
а также права голоса в процессах 
принятия решений, что способству-
ет продвижению устойчивой эконо-
мики, благоприятной для общества 
и человечества в целом.

Автор проекта-победителя 
получит 5000 евро и возможность 
прохождения интернатуры в бюро 
Kengo Kuma & Associates в Японии. 
Победивший проект будет принят 
министерством на национальном 
уровне и реализован. Команда, 
занявшая второе место, пройдет 
интернатуру в бюро EMBT Miralles 
Tagliabue (Испания), занявшая 
третье место – в бюро SBGA Blengini 
Ghiradelli Archtiects в Италии. 
Все проекты будут опубликованы 
на сайте конкурса и в официальном 
печатном издании, информация о них 
поступит 30 медиа-партнерам и дело-
вым партнерам из разных стран.

Регистрация открыта до 30 апре-
ля 2021 года.

Информация и регистрация: 
www.kairalooro.com

Дом для женщин в Африке
Некоммерческая организация Balouo 
Salo объявляет о новом архитектур-
ном конкурсе Kaira Looro, который 
пройдет в 2021 году. В конкурсе 
могут принять участие архитекторы, 
дизайнеры, инженеры и студенты 
со всего мира, подав индивиду-
альные или командные заявки 
с единственным условием: возраст 
хотя бы одного участника в команде 
не должен превышать 35 лет.

Цель конкурса – строительство 
дома для женщин в небольшой 
деревне на юге Сенегала, чтобы спо-
собствовать обеспечению гендерно-
го равенства как ключевого фактора 
развития деревни. Здание должно 
быть символичным, демонстриро-
вать бережное отношение к при-
роде и местным традициям и стать 
местом проведения тренингов, 
семинаров и исследований, чтобы 
повысить информированность сель-
ских жителей о правах человека 
и гендерном равенстве, прописан-
ном в Цели 5 устойчивого развития 
ООН, о гарантированном получении 

по созданию более естественной 
современной среды для городских 
жителей.

Цель конкурса – осветить воз-
можности, которые дает термод-
ревесина Lunawood для создания 
более здоровой и устойчивой 
окружающей среды, тем самым 
объединяя природу и горожан.

Конкурс разделен на три 
категории: архитектура, интерьер 
и ландшафт. В каждой катего-
рии победитель получает приз 
5000 евро (общий призовой фонд – 
15000 евро). Участие в конкурсе 
бесплатное. Регистрация открыта 
до 4 апреля 2021 года.

В 2019 году на конкурс поступи-
ло около 90 заявок со всего мира, 
продемонстрировавших инте-
реснейшие идеи, начиная от обу-
стройства ландшафта и заканчивая 
готовыми зданиями. Первое место 
было присуждено проекту «Sail» 
Айрата Зайдуллина из России, 
второе – проекту «Eco Extension» 
Артура Гала из Польши, третье 
место – также российской команде 
«Zilant Cave».

Два поощрительных приза полу-
чили «Adapter» Айгули Сартдиновой 
(Россия) и «Ambiguous Play» Цзы 
Йи Чуа (Германия).

Информация и регистрация: 
https://lunawood.com / 

вполне возможна благодаря зако-
нам, недавно утвержденным ита-
льянским правительством и облег-
чающим требования к сохранению 
объектов культурного наследия.

МСА выступило с заявлением, 
что снос или радикальные измене-
ния, которые угрожают стадиону 
«Артемио Франки», будут означать 
невосполнимую потерю в обла-
сти культуры как для Италии, так 
и для международного архитектур-
ного сообщества.

Дополнительная информация: 
https://www.icomos.org / en

Lunawood Urban Challenge 2021
Организаторы международного 
архитектурного конкурса Lunawood 
Urban Challenge 2021 приглашают 
всех студентов архитектурных 
факультетов принять участие в соз-
дании проектов по переобустрой-
ству городской среды с использо-
ванием термодревесины Lunawood. 
Конкурс будет проходить во второй 
раз, снова предоставив студен-
там полную свободу действий 
для реализации своих смелых идей 

новости

<  Внешний вид стадиона «Артемио 
Франки» вскоре после его возведения, 
© Ferdinando Barsotti, 1932 / External 
view of the Stadio Artemio Franchi shortly 
after its completion, © Ferdinando 
Barsotti, 1932 

v  Airat Zaidullin’s design “Sail” (Russia) / Проект Айрата Зайдуллина “Sail” (Россия)
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мире видят опасность в генетически модифицированных 
организмах (ГМО), хотя любой гибрид или окультуренная 
порода фактически является ГМО, разве что в традицион-
ном подходе используются более медленные эволюцион-
ные методы отбора и скрещивания. Обычная породистая 
собака или сортовые яблоки, полученные в результате 
селекции, не выглядят опасными, но результаты ис-
пользования генной инженерии зачастую неудержимо 
демонизируются.

В то же время вопросы генетики человека внушают 
огромные, смутные, но радужные надежды и привлекают 
широкий интерес. Особенно интенсивный всплеск энту-
зиазма пришелся на предкризисные двухтысячные годы.

В 1990 году стартовал проект «Геном человека» (The 
Human Genome Project, HGP), поставивший целью полную 
расшифровку «текста» ДНК. Проект обошелся в тринад-
цать лет работы и примерно три миллиарда долларов. 
В результате была почти полностью «прочитана» струк-
тура ДНК нескольких конкретных человек. В последую-
щие несколько лет развернулась масштабная рекламная 
компания, пропагандирующая сам проект, его результаты 
и, главное, его блестящие перспективы. Предполагалось, 
что результаты проекта революционным образом изменят 
медицину, фармацевтику, сельское хозяйство, судебную 
экспертизу, экологию, очистку токсичных отходов, созда-
ние новых источников возобновляемой энергии, а также 
обеспечат прорыв в понимании загадок эволюции, 
антропологии, истории миграций народов и так далее. 
Особенно реальными казались перспективы создания 
искусственных микробов, способных перерабатывать 
любые органические отходы в этиловый спирт взамен 
нефти и природного газа (значительную долю финанси-
рования проекта взяло на себя Министерство энергетики 
США) [2].

Успехи генетики сулили глубинные социальные 
преобразования. В 1997 году на широкие экраны вышел 
и быстро стал культовым фильм «Гаттака». Действие 
фильма происходит в будущем, где анализ ДНК превра-
тился в обычную повседневную процедуру, что раскололо 
человечество на привилегированных «полноценных» 
и генетически «ущербных» людей, подвергающихся дис-
криминации и запретам на профессии.

Введение. Геном как ценность
Одиннадцатого ноября 1997 года Генеральной конфе-
ренцией Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры была принята Всеоб-
щая декларация о геноме человека и правах человека. 
В характерном для документов того времени торжествен-
но-фанфарном стиле провозглашалось: «Геном человека 
лежит в основе изначальной общности всех представи-
телей человеческого рода, а также признания их неотъ-
емлемого достоинства и разнообразия. Геном человека 
знаменует собой достояние человечества» [1].

Впрочем, весь остальной текст документа проникнут 
скорее тревожными интонациями и в основном посвящен 
необходимости строгого контроля над экспериментами 
с человеческим геномом. Геном, пакет информации, запи-
санный на молекуле ДНК, во многом определяет не толь-
ко цвет волос и кожи, черты лица и тип телосложения. 
Гораздо важнее, что в геноме содержится информация 
о наследственных болезнях и предрасположенностях 
к ним, так что изучение генома – путь к излечению мно-
гих страшных и могучих заболеваний.

Пожалуй, ни одно научное направление, включая ядер-
ную физику, не удостаивалось такого пристального вни-
мания и не служило источником таких глубоких пережи-
ваний, как генетика. Огромное количество людей во всем 

текст
Константин Лидин /
text
Konstantin Lidin

Города–ГМО / Genetically modified cities

На основе аналогии города с живым существом рассматривается 
концепция генома города. Предлагается модель, согласно кото-
рой геном города формируется, когда город возникает на пере-
сечении ландшафтных особенностей и социально- исторического 
контекста. Характеристики местности, в которой возник город, 
объединены в образе «Genius Loci». Социально-исторический 
контекст сконцентрирован в образе пассионарного импульса 
к рождению города. Игнорирование городского генома в управ-
лении развитием города приводит к возникновению неестест-
венных и болезненных явлений, похожих на фантастических 
химер и монстров. Сделан вывод о необходимости тщательного 
и внимательного изучения генома городов.

Ключевые слова: архитектура; урбанизм; история; genius loci;  
генетика городов; возникновение городов; управление город-
ским развитием; устойчивое развитие. /

Based on the analogy of a city with a living being, the concept of a 
city genome is considered. The author proposes a model, according 
to which the genome of a city is formed when the town emerges 
at the intersection of the landscape features and the socio-his-
torical context. The characteristics of the locality in which the 
city emerges are combined in the image of the “Genius Loci”. The 
socio-historical context is concentrated in the image of a passionary 
impulse for the birth of the city. Ignoring the urban genome in city 
development management leads to the emergence of unnatural and 
painful phenomena similar to fantastic chimeras and monsters. It is 
concluded that a thorough and careful study of the genome of cities 
is necessary.

Keywords: architecture; urbanism; history; genius loci; genetics of 
cities; emergence of cities; management of urban development; 
sustainable development.

>  Постер, посвященный 
проекту «Геном челове-
ка». Предполагалось, что 
расшифровка генома хотя 
бы нескольких реальных 
людей окажет мощное 
стимулирующее действие 
на целый ряд научных и 
практических областей
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Как часто случается с разрекламированными про-
ектами, «Геном человека» не произвел ожидаемого 
переворота в судьбах человечества. Результаты, которые 
он принес, действительно внушительны: в целом ряде 
отраслей медицин и биотехнологии опыт расшифров-
ки ДНК человека заметно продвинул вперед и теорию, 
и практику. Но по сравнению с ожиданиями, которые 
сформировала рекламная шумиха, эти результаты выгля-
дят скромно. Может быть, только теперь, когда оста-
лось позади и очарование «генетической революции», 
и разочарование в ней, можно осознать те изменения 
в научной картине мира, которые генетика принесла 
на рубеже веков в самые разные области знания, в том 
числе, в урбанистику.

1. Города – зачатие, рождение, наследственность
Несмотря на успехи генетики, процессы передачи на-
следственной информации во многом остаются зага-
дочными. Молекула ДНК, это странное явление природы 
длиной около двух метров при толщине в десять тысяч 
раз меньше волоса, многократно свернута и упакована 
в микроскопическое ядро каждой клетки организма. 
На протяжении молекулы шифром всего из четырех 
«слов» – групп атомов – записана структура и индиви-
дуальные особенности именно этого организма, и таких 
«слов» в ДНК около трех миллиардов. Вроде бы немало: 
переписанный на бумагу, «текст» ДНК занимает объем 
небольшого книжного шкафа, он же умещается на стан-
дартном лазерном диске [3]. Однако если сопоставить 
количество информации в ДНК с реальной структурой 
живого организма, его разнообразием и сложностью, 
то такой информационный объем выглядит совершенно 
недостаточно. Правда, клеток в организме – миллионы, 
и молекулы ДНК в них немного различаются. За счет 
вариативности ДНК информационный объем организма 
вырастает во много раз (во сколько именно, мы пока 
не знаем) и становится более правдоподобным. Но тогда 
получается, что целостность организма поддерживается 
за счет взаимодействия ДНК во всех его клетках. И дей-
ствительно, если взять одну клетку, например, из печени 
человека и пометить в благоприятную среду, она начнет 
расти и делиться. Но новая печень, к сожалению, не по-

<  Монстры обильно 
присутствуют не только 
в книгах, но и на картах 
прежних эпох. Довольно 
симпатичный монстр с 
карты Джакомо Гастальди. 
1567

<  Монструозный житель 
Тартарии. Иллюстрация из 
книги Улисса Альдрованди

лучится. Клетка «не знает», как устроен орган в целом, 
в ее ДНК содержится только та информация, которая 
относится к строению и функциям этой клетки. Но каким 
образом молекулы ДНК «общаются» друг с другом?

Загадки передачи наследственной информации все 
еще далеки от своей полной расшифровки. Но некоторые 
аналогии можно строить уже сейчас.

Сравнение города с живым организмом позволяет по-
ставить довольно нестандартный вопрос: какие сущности 
могут рассматриваться в качестве родителей города? 
От кого город получает свою генетическую структуру, 
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ние, которое тогда вряд ли можно было назвать горо-
дом – скорее это была крепость вокруг Гихона, источника 
драгоценной в этом регионе воды. Ни административ-
ным, ни торговым или культурным центром «протогород 
Шалем» не был. Давид построил свой город (Ир Довид) 
вокруг ларца с договором между Богом и его народом, 
Ковчега Завета, главной религиозной святыни иудаизма. 
Прошли тысячелетия. Иерусалим последовательно ста-
новился центром возникающих авраамических религий, 
сначала христианской, а затем мусульманской. Город 
многократно становился объектом ожесточенных схваток 
между религиозными фанатиками, несколько раз был 
разрушен до основания и отстроен заново. Но и сегодня 
статус и судьба Иерусалима во многом определяется 
именно тем, что этот город воспринимается в качестве 
святыни множеством церквей и конфессий.

Подобные примеры можно приводить во множестве. 
Так, Москва, со времен Юрия Долгорукого бывшая цен-
тром взаимодействия разнородных славянских и несла-
вянских племен, до сегодняшнего дня сохраняет свою 
радиально-концентрическую структуру. Здесь вели пе-
реговоры и торговали кривичи с вятичами, ростово-суз-
дальские князья с новгород-северскими, и город веками 
несет в себе генетику центра, узла, куда сходятся раз-
нородные связи и течения. Это неудобно, это тормозит 
развитие города и создает множество дополнительных 
проблем. Многие градостроители предлагали проекты 
размыкания концентрической структуры Москвы (напри-
мер, знаменитая «парабола» Н. А. Ладовского), но из этих 
проектов так ничего и не вышло – Москва становится все 
концентричнее, наращивая кольцо за кольцом.

Иркутск, как и многие сибирские города, родился 
в эпоху мощного движения народов с запада на восток 
и с юга на север. По словам Люсьена Февра, это был 
«<…> великий людской поток, с перебоями хлещущий 
через Уральскую гряду и растекающийся по Сибири 
вплоть до Дальнего Востока» [7, c. 65]. С тех пор город 
настойчиво тяготеет к линейному типу, его структура 
и естественная динамика развития постоянно возвра-
щаются к главной оси – «проточной» линии в широтном 
направлении, от места слияния рек Ангары и Иркута 
в направлении Байкала. Сейчас, в результате неразум-
ной градостроительной политики, магистраль во многих 
местах перегорожена и застроена, и это обстоятельство 
ощущается как явление противоестественное и болез-
ненное.

2. Градостроитель Франкентштейн
На протяжении почти всей своей истории человечество 
сохраняло интерес к разнообразным монстрам. Стран-
ные гибриды людей и животных, людей и предметов, 
людей и геометрических фигур встречаются в наскаль-
ных росписях неолита и в древнеегипетских фресках, 
в греческих, китайских, африканских мифах и сказках, 
в современных кинофильмах и в компьютерных играх. 
Европейское средневековье оставило нам множество 
изображений и даже несколько фундаментальных трудов 
по монстрологии. Классификацией монстров занимались 
и вполне серьезные ученые эпохи Ренессанса и Про-
свещения. Например, болонский врач, ботаник и зоолог 
Улисс Альдрованди (1522–1608) за свою длинную и пло-
дотворную жизнь создал несколько сотен книг и статей 
с описаниями животных, птиц, рыб, растений и всяческих 
гадов – и в том числе объемистый том с реалистичны-
ми черно-белыми и раскрашенными гравюрами мон-
стров [8]. В книге обильно цитируются древнеримские 
поэты и натурфилософы, труды отцов церкви о чудесах 
господних. В результате вперемешку с анатомически 
достоверными сведениями встречаются люди с птичьими 
головами, с тремя руками, с коленями, выгнутыми назад 
и так далее. Особенно впечатляет изображение «жителя 

врожденные наследственные черты и предрасположен-
ности?

Момент зарождения города по-разному трактуется 
различными исследователями – от мистического и поэти-
ческого проявления «железной воли государя» у Т. Мом-
мзена и Э. Мейера до сочетания безличных экономиче-
ских процессов у историков-марксистов [4]. Но в любом 
случае значительное влияние на зачатие, рождение 
и развитие города оказывают локальные географические 
характеристики – все то, что можно персонифицировать 
в образе Genius Loci, «гения места».

Гений места (в восточной традиции – Дракон) пред-
ставляет собой обобщенный образ, включающий мно-
жество характеристик местности: климат, пейзаж, реки 
и другие водоемы, движение воды и ветров, геологиче-
ские и геохимические особенности, преобладающий тип 
почвы и так далее. Все это влияет на образ жизни людей 
и как следствие на облик и характер города. Некоторые 
факторы изучены относительно подробно или, во вся-
ком случае, находятся в поле зрения исследователей. 
Понятно, что приморские города отличаются от пустын-
ных, города горцев – от равнинных городов и северные 
города – от тропических. Впрочем, и здесь не все так 
просто и ясно. Глобализационные тенденции постоянно 
пытаются стереть, нивелировать влияние Гения места 
на города. Образ универсального города, выстроенного 
и живущего по неким общечеловеческим стандартам, 
продолжает оставаться привлекательным и популярным.

При этом значительная часть параметров среды, в ко-
торой находится город, вообще не попадает в сферу ур-
банистических исследований. Например, мощный тренд 
старения населения в странах Европы (особенно Запад-
ной), а в последнее время – и в развитых регионах Азии, 
очевидно, сказывается на состоянии городов. По мере 
роста среднего возраста начинают преобладать новые 
понимания комфортности городской среды, меняется 
спектр потребностей горожан. Во многих случаях тенден-
ция к старению накладывается на процессы «возрастной 
сегрегации», когда молодежь и люди «третьего возраста» 
образуют раздельные районы компактного проживания, 
своеобразные «возрастные гетто». Эти процессы идут 
уже не первое десятилетие, они зафиксированы на самых 
разных уровнях, и крупнейшие международные организа-
ции выражают обеспокоенность по их поводу [5]. Однако 
урбанистические исследования, которые рассматри-
вали бы влияние демографии на структуру и динамику 
городов, по-прежнему встречаются крайне редко. 
О каких-либо систематических и широкомасштабных 
исследовательских проектах говорить не приходится.

Похожая ситуация складывается во многих других 
направлениях урбанистики – в сфере проблем биоразно-
образия городской среды, влияния массовой миграции 
между регионами с кардинально разным образом жизни, 
связь городской среды с «виртуальной реальностью» 
и так далее. Каким образом все эти новые тренды будут 
взаимодействовать с гением места? Все эти вопросы уже 
осознаются в качестве важных и актуальных, но не стано-
вятся объектом серьезных исследований.

Если местный Дракон может считаться отцом города, 
то матерью его, вероятно, следует считать локальную 
историю. Каждый город возникает в определенной 
исторической ситуации и в результате определенных 
общественно-экономических процессов. Обстоятельства, 
имевшие место в момент «зачатия и рождения» города, 
продолжают влиять на его развитие, иногда на протяже-
нии весьма длительного времени.

Больше трех тысяч лет назад процессы перехода 
группы семитских народов от кочевого образа жизни 
к оседлому сопровождались возникновением иудаизма 
[6]. Царь иудейский Давид отвоевал у иевусеев поселе-
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Тартарии» (то есть азиатской части современной Рос-
сии): с человеческим лицом на животе, дополнительной 
птичьей головой на длинной шее и радужными крылья-
ми. Заметим, что примерно в это время были основаны 
многие сибирские города, а Урал и Поволжье уже были 
хорошо освоены и довольно плотно заселены обычными 
людьми.

Одним из главных достижений научной генетики стало 
точное доказательство невозможности существования 
монстров и химер «античного» типа. В природе не бывает 
и не может быть людей с птичьими ногами или змей с че-
ловеческой головой. Но мифы живучи, и современное 
массовое сознание породило множество причудливых 
легенд о мутациях и мутантах, которые успешно заменяют 
собой устаревшую монстрологию.

Продолжая аналогию города с живым организмом, 
попытаемся представить себе, как мог бы выглядеть 
город-монстр и город-мутант.

И тут мы вынуждены отметить, что лавры доктора 
Франкенштейна привлекают не только авторов фантасти-
ки и киберпанка, но и вполне реальных градостроителей. 
Стремление соединить разнородные элементы городских 
структур в нечто целое, не обращая внимания на историю 
с географией, сказалось на облике многих современных 
городов. Например, такой элемент города, как «сити скай-
лайн» – в современном употреблении это слово все чаще 
обозначает прибрежную группу высотных зданий, как бы 
отгораживающих тело города от плоскости воды по при-
меру Нью-Йорка и Чикаго. Проект Москва-Сити в этом 
ряду подражателей далеко не первый. В период эконо-
мического подъема 1970–1980 годов похожие комплексы 
строились в крупных городах Европы (так, во Франкфурте, 
стоящем на реке Майн, группа небоскребов получила 
ироническое прозвище «Майнхеттен»). Позже многие 
богатеющие города Юго-Восточной Азии также посчи-
тали для себя необходимым построить нечто сходное. 
Сегодня ансамбли, более или менее точно скопирован-
ные с Нью-Йорка, «свои маленькие Манхеттены» есть 
и в Пусане, и в Сингапуре, и в Куала-Лумпуре. При этом 
застройка настоящего Манхеттена, берущая свое начало 
из прямоугольной сетки военного лагеря, естественно 
сочетается с резкими вертикальными доминантами небо-

<  Проект Монг Флоу – 
жилой и гостиничный 
комплекс в Улан-Баторе

<  Вертикальный город-лес 
на 200 000 жителей

v  Бухарест. Здание Союза 
архитекторов Румынии. 
Своеобразная «архитек-
турная химера» в самой 
румынской столице носит 
устойчивое прозвище «дом 
Франкенштейна»
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жизни, и так далее. Проект выглядит аналогично опытам 
на «чистых линиях» лабораторных белых мышей, генети-
чески стандартизованных и унифицированных. Но ведь 
реальный живой город не поместится в стерильную 
лабораторную среду.

В романе Мэри Шелли доктор Франкенштейн сшивает 
своего монстра из фрагментов мертвых тел, движимый 
демонической гордыней и завистью к Богу-творцу. 
Гордые фаллические символы, в которые превратились 
небоскребы Нью-Йорка и Чикаго, во всем мире воспри-
нимаются как эмблемы богатства и власти Человека 
над Природой – в том числе, над собственной генетикой. 
И в качестве таковых порой вызывают отрицательную 
реакцию. Вот проект канадских архитекторов из Norm 
Li Studio и TAXI Advertising по заказу кампании United 
Way, в котором небоскреб наполняется совсем другими 
эмоциями, в основном – горькой иронией [10]. Проект 
представляет собой жилую башню, в которую предлага-
ется переселить все бездомные семьи Торонто, живущие 
за чертой бедности. Если такой проект будет когда-либо 
реализован, в него понадобится заселить больше 116 
тысяч человек, для чего башня должна стать самым 
высоким строением в мире. Название проекта «Башня 
UNIGNORABLE» подчеркивает ту практику игнорирова-
ния неимущих, которую со своей стороны олицетворяют 
высотные символы гордого богатства.

Заключение. Все-таки это возможно
Традиционным типом застройки старого Пекина счи-
тается «хутун». Эта своеобразная малоэтажная среда 
с запутанным лабиринтом кривых улочек и двориков 
в значительной степени напоминает старинные кварталы 
деревянного Иркутска (Иркутск – единственный город, 
где еще сохранились не только отдельные деревян-
ные здания, но и целые участки сплошной деревянной 
застройки). Лишь недавно пекинские хутуны начали 
осознаваться в качестве объектов культурного и истори-
ческого наследия. Массовый снос хутунов остановился, 
но задачи приведения их к современным нормативам, 
в первую очередь – гигиеническим, стимулировали поиск 
новых подходов.

скребов. Наиболее известные из них построены в эпоху 
ар-деко и выглядят достаточно живописно, да и основ-
ная часть застройки семидесятых годов в полной мере 
соответствует «генотипу» города. К сожалению, прямой 
перенос образа в совершенно иной контекст зачастую 
порождает странные и спорные химеры.

В качестве примера можно привести проект Центр 
Mongflow архитектурного бюро TheeAe Limited [9]. 
Здание высотой 92 метра должно вырасти в Улан-Бато-
ре, на «берегу пустыни». Как именно будет сочетаться 
модернистская башня с пейзажем между горами Мон-
гольского Алтая и пустыней Гоби, с жестким, резко-кон-
тинентальным климатом и ледяными зимними ветрами 
на высоте 1300 метров над уровнем моря, с культурой 
и традициями полукочевников – непонятно. Контекст 
Улан-Батора, его история, весь его генотип отличается 
от Нью-Йорка буквально по всем пунктам, но это не оста-
навливает авторов проекта.

Пример еще более глубокого игнорирования гене-
тики города – проект архитектурного бюро Luca Curci 
Architects THE LINK, вертикальный город в триста этажей, 
рассчитанный на 200 000 человек [11]. Заявлено, что про-
ект направлен на преодоление проблемы плотности 
населения, успешно сочетая вертикальную экспансию 
с экономическими инновациями. THE LINK позициони-
руется как самоустойчивый город-лес, который будет 
поглощать CO2, производить кислород, очищать воздух 
и увеличивать городское биоразнообразие. На презента-
циях видно, что «вертикальный город» помещен в некую 
обобщенную среду с пышной растительностью и живо-
писными водоемами, залитыми тропическим солнцем. 
Во всем видно стремление оторваться от конкретики ме-
ста и истории, создать город в некоем «историко-геогра-
фическом вакууме». К сожалению, остается совершенно 
непонятным – как внутри «вертикального города» люди 
должны взаимодействовать с искусственным биоцено-
зом, как собственная культура этих людей (какой бы она 
ни была) будет взаимодействовать с необычными услови-
ями жизни? Каким образом должно сформироваться же-
ланное биоразнообразие, если в естественных биоцено-
зах участвуют миллионы видов, которые миллионами лет 
вырабатывают взаимоприемлемые способы совместной 

^  Башня для бездомных Торонто, похожая на восклицательный знак^  Проект Хутун-Баббл, Пекин. Футуристические зеркальные пузыри, несмотря на некоторую сюрреа-
листичность, прекрасно вписываются в атмосферу традиционного пекинского хутуна
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В 2006 году на Венецианской архитектурной биеннале 
пекинская студия MAD предложила необычное решение. 
Поскольку люди в хутунах обычно живут очень тесно 
и обходятся без внутреннего санузла, была предложена 
конструкция внешнего санузла, помещенного в «пузырь» 
из полированного металла. «Хутун-пузырь» включает 
в себя ванную комнату, а также лестницу, ведущую в сад 
на крыше, пристроенную к жилому строению снаружи. 
Такой «внешний санузел» тиражируется, чтобы удовлет-
ворить массовые потребности сообщества, тем самым по-
зволяя местным жителям оставаться в старых кварталах.

Через три года было налажено производство «ху-
тун-пузырей». А в 2020 году студия MAD опубликовала 
проект отеля «Hutong Bubble 218» [11]. Отель будет 
расположен в районе Восточного Цяньмэнь, недалеко 
от важных культурных достопримечательностей: Запрет-
ный город, площадь Тяньаньмэнь и аллея Сидамочан. 
Основное здание площадью около 500 м2 было построено 
в конце правления династии Цин. Более 100 лет оно 
служило первой международной больницей в городе, 
а затем было преобразовано в жилище для 20 семей. 
Со временем двор неоднократно подвергался переделке, 
жители беспорядочно нагромоздили свои собственные 
временные пристройки, что в конечном итоге привело 
к структурной деградации. С постепенным снижени-
ем уровня жизни здание потеряло свой шарм, пришло 
в упадок и начало пустеть, поскольку большинство семей 
переехали в более благоустроенные районы.

Проект MAD дополняет старинную постройку несколь-
кими «пузырями». Их гладкие зеркальные поверхности 
отражают древние здания с отреставрированными де-
талями фасадов, деревья и небо в окрестностях. Вместо 
того чтобы нарушать существующую городскую ткань, 
старое и новое дополняет друг друга.

Положительные примеры использования генетиче-
ских особенностей городов для их развития позволяют 
продолжить аналогию. При всей своей масштабности 
и дороговизне проект «Геном человека» реально позво-
лил расшифровать содержимое ДНК нескольких человек. 
Их имена держатся в тайне. Однако геном любого другого 
человека на Земле будет другим. Точно так же наследие 
любого города уникально и неповторимо. Велико иску-
шение перенести удачный опыт из Нью-Йорка в Улан-Ба-
тор, из Пекина в Иркутск, из Чикаго в Москву. Но необхо-
димо четко осознавать: то, что принесло пользу в одном 
городе, вовсе не обязательно станет полезным для друго-
го. Геном городов необходимо изучать так же тщательно 
и подробно, как геном человека. Мы можем позволить 
себе эксперименты с ДНК, с «вырезанием» и «вклеи-
ванием» генов, только если речь идет о растениях или, 
в крайнем случае, о животных. Не стоит превращать наши 
города в генно-модифицированные организмы, пока мы 
не представляем себе всех последствий такого превраще-
ния. Тем более что генетическое, видовое разнообразие 
городов необходимо для устойчивого развития нашей 
урбанистической цивилизации не меньше, чем видовое 
разнообразие биоценозов – для развития биосферы.

Декларация ООН заявляет, что генотип человека 
представляет собой значительную ценность и подлежит 
внимательному, бережному и осторожному изучению. 
Не следует ли отнести эти прекрасные слова и к генети-
ческому богатству городов?

Литература

1. Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека. При-
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Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 
– URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
human_genome.shtml (дата обращения: 06.02.2021)
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ем безразличия, незащищенностью перед воздействием 
других практик и других культур.

Прежние страхи и фобии остались непреодоленными, 
они никуда не ушли и были просто законсервированы. 
Бытовой практицизм и наивный прагматизм наших дней 
вкупе со страшными призраками прошлых лет, витаю-
щими вокруг формы и пространства, не позволили им 
избавиться от недоверия и отрицательных коннотаций.

Стихийный, не отрефлексированный на этот раз, 
«неофункционализм» стал своего рода доктриной 
и неофициальной религией большинства причаст-
ных сегодня к градостроительству и архитектуре.

Мотивами принятия решений, главными аргумента-
ми в пользу выбора, основаниями оценок становятся 
требования девелопера и технологические подробно-
сти, к которым могут примешиваться художественные 
пристрастия, предпочтения декора, одежд и упаковок. 
Собственная логика, строй формы и пространства обычно 
исключаются из рассмотрения уже на этапе подготовки 
задания.

То, что непосредственная, жесткая и прямая связь 
между технологиями, т. е. характером использования, 
процессом возведения и формой присутствует далеко 
не всегда, доказывается множеством примеров из «высо-
кой» и обыденной жизни, из архитектурной и градостро-
ительной практики. И деспотии, и демократии, общества 
с противоположным устройством используют на удив-
ление сходные приемы организации городов. Римский 
военный лагерь успешно трансформировался в средневе-
ковый европейский город, а аристократическая резиден-
ция вроде Таврического дворца становится парламент-
ским центром. Старые, давно построенные здания любого 
назначения служат много дольше, чем нечто однофунк-
циональное, «одноразовое», основанное на жесткой 
технологии, а большинство традиционных городских улиц 
или площадей оказывается универсальным простран-
ством, успешно используемым в самых различных целях 
многие годы.

Деятельность изменчива и подвижна – пространство 
инертно и статично, и уже поэтому оно не в состоянии 

I. Онтология пространства
Основной массив используемых сегодня актуальных 
представлений о пространстве и форме в градостро-
ительстве и архитектуре сложился в прошлом веке, 
когда эти темы достигли пика популярности и в СССР, 
и на Западе. Общее, что объединяло коллективный 
Запад и Советскую Россию, сводились к тому, что форма 
и пространство являются производными от внешних сил. 
Германоговорящий, англоговорящий протестантский 
Запад полагал «внешнее» и видимое менее значимым 
и прямо подчиненным внутреннему. На этой основе 
сложились идеи функционализма, т. е. формы, подчинен-
ной функции или технологии, и возник дизайн как дис-
циплина, предполагающая оформление уже имеющегося, 
задающая ему форму в соответствии с требованиями 
маркетологов и технологов. Утонченные рассуждения 
Николая Ладовского или Бруно Дзеви, задумывавшихся 
о сущности и природе явлений, тонули в потоке простых 
и прямолинейных толкований формы и пространства. 
Прямо и косвенно эти настроения утверждались гуру 
современной архитектуры, едва ли ни самыми влиятель-
ными ее персонажами, Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье, 
очевидные различия которых не мешали им сходиться 
в принципиальном отношении к пространству и форме 
как производным от использования и технологии изго-
товления. Вторичность формы, ее пассивное и подчинен-
ное положение было окончательно закреплено влиянием 
и интересами девелоперского бизнеса и стало в итоге 
банальностью и общим местом.

Советская власть пошла дальше, подчинив простран-
ство и форму не столько технологии, сколько политике, 
демонизировав формализм, надолго дискредитировав 
рассуждения о форме и пространстве. Несмотря на то, 
что упреки в формализме, которыми были травмированы 
многие поколения советских архитекторов и деятелей 
культуры, давно не воспринимаются всерьез, права 
пространства и формы на самодостаточность остаются 
непризнанными. В сознании и подсознании большин-
ства эти категории остаются ведомыми и вторичными. 
Повышенная чувствительность и обостренная реакция 
в отношении формы и пространства сменились состояни-

текст
Андрей Боков /
text
Andrey Bokov

Негород / Noncity

Дается характеристика двойственного характера рукотворного 
пространства как единства субстанций и инфраструктур; вво-
дится понятие «негород», отображающее как устойчивость, так 
и изменчивость социального пространства; анализируются иерар-
хические уровни субстанциального и инфраструктурного слоев, 
их конкретно-исторические особенности. Рассматриваются харак-
терные функции города и его социальная морфология, связанная 
с планомерно осуществляемой деятельностью; анализируется 
типология городов и их основные характеристики. Автор харак-
теризует диалектику производства и потребления, оценивает 
значение пространственных коммуникаций и подчеркивает роль 
культуры в формировании города и «негорода».

Ключевые слова: город; негород; архитектура; пространство; 
субстанция; инфраструктура; деревня.  /
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из которых складывается окружающий нас культурный 
ландшафт.

отзываться на непредсказуемые и не имеющие ясных 
пространственных параметров жизненные процессы. 
Организованное пространство – дорогой и затратный 
продукт, который нельзя выбросить как пластиковую 
бутылку. Более того, пространство, гипотетически следу-
ющее за функцией, отвечающее на частную конкретную 
задачу, рискует стать жертвой неточного решения, забло-
кировать необходимые изменения, затруднить развитие 
самой функции.

Отсутствие технологических ограничений и предписа-
ний лишает пространство и форму важнейших порожда-
ющих ее сил лишь на первый взгляд.

При внимательном рассмотрении форма и про-
странство обычно являются задолго до технологи-
ческих заданий и стилистических предпочтений. 
Форма и пространство властно и недвусмысленно 
заявляют о себе, диктуют свою волю в виде «само 
собой разумеющихся» обстоятельств. Но именно 
эти априорные обстоятельства, которые, как пра-
вило, не замечаются, не рефлексируются ни архи-
тектором, ни заказчиком, оказываются базовыми, 
фундаментальными и первичными, они определя-
ют устойчивость формы, гарантируют ее надеж-
ность и долговечность.

Погружение в мир первичных и базовых простран-
ственных реалий, раскрытие основ физических форм, 
внутренне им присущих, автоматически переводит все 
внешние воздействия в категорию вторичных, коррек-
тирующих и доводящих. Влияние этих воздействий, его 
результаты могут быть при необходимости пересмотрены, 
пространства могут быть подвергнуты новым, другим 
влияниям, приспособиться под иные цели благодаря 
состоятельности и качествам базовых основ.

Рукотворное пространство всех уровней – от гло-
бального до локального, от стран и континентов до дома 
и квартиры – наделено системным сходством, принци-
пиальным подобием. И первый, поверхностный взгляд, 
и внимательный, обстоятельный анализ обнаруживают 
два слоя, две видимые, четко различимые подсистемы, 

Пространство как свет, одновременно дискретно и непрерывно,  
и «субстанциально, т. е. состоит из отдельных частей и инфраструктур-
но, т. е. потокообразно», прочно прошито, пронизано связями.

Эта двойственность, или двухслойность, не является 
неким открытием и относится к числу очевидных, «само 
собой разумеющихся» обстоятельств. Присутствие такой 
двойственности наиболее отчетливо ощущается в «градо-
строительных» концепциях от Динаполиса Доксидиадиса 
до НЭРа Гутнова и его друзей. Возникли эти представ-
ления более полувека назад под влиянием популярной 
тогда общей теории систем и, несмотря на, казалось бы, 
видимую продуктивность, не получили дальнейшего 
развития, не были встроены ни в оценку происходящего, 
ни в создание картины будущего.

Суть вдохновленных теорией систем представлений 
сводится к тому, что в пространственном объекте любого 
размера обнаруживается как множество отдельных эле-
ментов или «субстанций», имеющих облик стран, регио-
нов, городов, домов, комнат, т. е. относительно завершен-
ных и сопоставимых элементов, так и связей, дорог, улиц, 
коридоров, проходов и переходов, т. е. соединительных 
устройств, образующих «инфраструктуру».

Субстанции и инфраструктура пребывают в состоянии 
одновременно объединения-разделения, их взаимоза-
висимость напоминает отношения позитива и негатива, 
фигуры и фона. Один и тот же объект в зависимости 
от «угла зрения», от «оптики» может предстать и инфра-
структурным явлением, и субстанциальным. Тем не менее 
«инфраструктурность» и «субстанциальность» не только 
порождаются «оптикой» и особенностями наблюдения, 
но отражают вполне объективные, «родовые», сущност-
ные свойства пространственных объектов. Дом может 
рассматриваться как совокупность коридоров и лестниц, 
а площадь считаться большой комнатой «без крыши», 
но это не меняет субстанциальную природу дома и ин-
фраструктурную сущность площади. Субстанции и инфра-
структура подчиняются, подобно морфологии и синтакси-
су, своим правилам, порождающим согласованный текст.

Andrey Bokov explores the dual nature of the man-made environ-
ment as a unity of built matter and infrastructure; he introduces the 
concept of “noncity” as an entity representing both sustainability 
and evolution of the social sphere. The author analyses hierarchical 
levels of substantive and infrastructural layers and their specific 
historical characteristics. He identifies the innate functions of a 
city and its social morphology relative to programmatic activity and 
analyses the typology of cities and their principal characteristics. 
Bokov addresses the dialectic of production and consumption, eval-
uates the significance of spatial communications and highlights the 
role of culture in shaping both a city and “noncity.” 

  Keywords: city; noncity; architecture; space; substance; infrastruc-
ture; village. 
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Инфраструктура следует стандартам, подчинена общим 
законам, как и положено единой, открытой непрерывной 
сети, охватывающей все уровни окружающего мира. 
Инфраструктура агрессивна и экстравертна. Это прово-
дник глобальных сигналов, магнит для мировых брендов 
и сетей, притягательная среда деловых и торгово-развле-
кательных комплексов.

Субстанции, за исключением временных сооружений, 
консервативны, их границы и стены бережно сохраня-
ются как очевидная ценность. Инфраструктура, ком-
муникации за редким исключением не превращаются 
в памятники, их использование предполагает постоянную 
модернизацию, переоснащение, замену и ремонт, что во-
все не исключает высокой устойчивости дорожных сетей.

Все эти отличия и детали повлияли на сложившуюся 
типологию документов и специализацию профессиональ-
ной деятельности. Документом, дающим представление 
об инфраструктуре города и территории, был и остается 
генплан; документом, определяющим судьбу зон и участ-
ков, является то, что в современной российской практике 
именуется «Правилами землепользования и застройки». 
Вопросами инфраструктуры занимаются городские 
проектировщики и гражданские инженеры, субстанция-
ми – архитекторы.

И субстанциальный, и инфраструктурный слои 
подчинены общей иерархии, делятся по меньшей мере 
на три основных иерархических уровня: локальный 
уровень, уровень больших городов и регионов и уровень 
общенациональный. Связи и элементы этих уровней 
взаимодействуют «по горизонтали» и «по вертикали», 
образуя систему агрегатов, паттернов или единиц, каждая 
из которых является порождением и хранилищем особых 
признаков.

Меняясь от страны к стране, эволюционируя 
во времени, дома, дороги и поселения, и город-
ские, и сельские, следуют неким общим правилам 
и нормам, которые вырабатывались столетиями 
и тысячелетиями методом проб и ошибок и со-
ставляли в итоге ценнейшие генетические коды, 
гарантирующие способность пространства соот-
ветствовать самым разным функциональным про-
граммам. 

Эти коды рождались «внизу», в непосредственном, 
близком, видимом окружении локального уровня и рас-
пространялись все выше на уровень больших городов, 
регионов и стран. И именно эти коды подвергались 
в недавнем прошлом самым замысловатым и тяжелым 
испытанием.

Первичной единицей рукотворного пространства 
оказывается семейное землевладение с ведущей к нему 
коммуникацией, участком улицы, переулка или доро-
ги, за которую владелец дома и участка несет прямую 
или косвенную, например, налоговую ответственность. 
Базовые семейные владения успешно заполнялись 
сооружениями разного размера и назначения, оставаясь 
неизменными по сей день.

Место следующей единицы локального уровня при-
надлежит традиционному пространству «соседского» 
сообщества – жилой улице и ее конкуренту – кварталу 
с общим внутренним двором. Появление в ХХ веке в СССР 
общественных внутриквартальных дворов, проходов 
и проездов становится прямым следствием роста плотно-
сти застройки и инфраструктурного дефицита.

Образование улиц и кварталов, главной улицы и пло-
щади – признак муниципалитета, малого, но полноцен-
ного города, занимающего особое место в окружении 
и отмеченного при этом некой полнотой и относительной 
завершенностью.

У субстанций и инфраструктуры разное простран-
ственное поведение, разный облик, и доминирование 
одного или другого слоя порождает разные простран-
ственные состояния. Инфраструктура обычно лишена 
локальных особенностей. Дороги, мосты и аэропорты 
разных стран мира выглядят сходным образом и несут 
в первую очередь печать времени. Субстанции, которые 
покрывают и заполняют клетки, полости, ячейки, образу-
емые инфраструктурой, приобретают различия и склонны 
отзываться на локальный контекст. Субстанции стремятся 
к закрытости, инфраструктура оказывается бесконечной 
и открытой.

Субстанции стремятся к универсальности: заводские 
цеха превращаются в офисы и лофты, промзоны в парки 
и жилые комплексы. У субстанций есть внешние и вну-
тренние границы, есть фокусы или ядра, окруженные 
однородными и неоднородными поясами, зонами, района-
ми и секторами. Эти фокусы и ядра успешно существуют 
как в середине субстанций, так и на периферии, у границ, 
где выполняют роль ворот, клапанов, регулирующих отно-
шения с внешним миром, с более крупными субстанциями.

Субстанции обычно имеют всем известных хозяев; это 
пространства устойчивых территориальных, местных, 
семейных, соседских, муниципальных трудовых, произ-
водственных и иных групп, скрепленных общим делом 
и общей собственностью. 

Инфраструктура склонна к специализации и рас-
падается на множество подслоев или инженерных 
и транспортных сетей, в числе которых автомобильные 
и рельсовые магистрали, наземные, подземные и т. д. 
Инфраструктура – это скелет или каркас пространства 
поселений, состоящий из условных линий и точек. Точки 
или узлы, на которые опирается каркас, бывают транзит-
ными, тупиковыми и смешанными, транзитно-тупиковы-
ми. Транзитные выглядят как развязки и перекрестки, 
как места, где сходятся и расходятся связи; тупиковые 
представляют собой конечные точки маршрутов и путей, 
«ворота», входы-выходы: транзитно-тупиковые узлы – 
это одновременно места пересадок и конечные точки 
пути.

Инфраструктурные пространства принадлежат не кон-
кретным сообществам, но «публике», множеству людей, 
лишенных очевидной субъектности, подчиненных зако-
нам и правилам «больших чисел». Вокзалы, аэропорты, 
морские терминалы, станции метро, остановки обще-
ственного транспорта, «мультимодальные узлы», ворота 
стран и городов с сопровождающими обслуживающими 
учреждениями открыты для всех, наполнены постоянно 
меняющимся потоком лиц, встречающихся друг с другом 
первый и последний раз.

И улица, и площадь наделены профанной репутаци-
ей и низким статусом, прямо противоположной статусу 
субстанций. Это неспокойные и небезопасные места, 
а производные от улиц и площадей эпитеты традиционно 
означают принадлежность к изгоям и носителям девиант-
ных наклонностей.

Смысловое, содержательное противостояние суб-
станций и инфраструктур, домов и дорог не фатально. 
Бывшее профанным становится предметом почитания, са-
кральное десакрализуется. В одну компанию с великими 
символами прошлого вроде пирамид и храмов попадают 
сегодняшние мосты и тоннели, аэропорты и вокзалы. 
Красная площадь, бывшая в советское время главным 
святилищем страны взамен Соборной площади и храмов 
Кремля, постепенно снова становится публичным местом, 
пространством народного праздника. 

Ореол священных символов теряют заводы-гиганты, плотины и электро-
станции; предметом забот и подчеркнутого внимания становятся казав-
шиеся забытыми, исчезавшие на глазах исторические районы.
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предпочитает привычные и местные версии. Субстан-
ции по природе пассивны и стабильны. Инициатором 
движения и смены нормы становится инфраструктура, 
следующая глобальным настроениям. Это сфера влияния 
инженеров, область постоянных изменений и новаций, 
активно воздействующих на субстанции, и, в конечном 
счете, меняющих и норму, и характер окружения. Вер-
тикальный транспорт порождает небоскребы, а метро и 
эскалаторы приводят к появлению подземного города. 

Норма существует как в жестком, строго задокументи-
рованном виде, так и в более мягкой форме предписаний 
и ограничений, присутствующих в профессиональной 
культуре. Именно профессиональная культура заставля-
ла архитекторов-авангардистов, работающих в городе, 
следовать дореволюционным линиям регулирования. Эта 
же культура позволила возродить разрушенные войной 
города, где следы прежних линий регулирования попро-
сту были утрачены.

Пространственный порядок, рожденной нормой, 
оказался последним из естественных порядков, успешно 
преодоленных советской властью в середине прошло-
го века. Главный удар был нанесен по субстанциям. 
Советская модель пространства ограничивалась одним 
типом специально сконструированного, искусственно 
выведенного коллективного многоквартирного дома. 
Этот дом становился единственным и главным компонен-
том микрорайона, основной клетки социалистического 
города, собранной вокруг средней школы и подчиненной 
строгой технологической схеме. Принципиальной чертой 
этой модели был переход к свободной планировке, 
исключавшей границы землевладений, а вместе с ними 
корреляцию домов и дорог, дорог и инженерных сетей. 
Прямым следствием свободной планировки стали резкое 
сокращение плотности улично-дорожной сети и утрата 
этой сетью ее роли пространственного каркаса и основы 
видимого порядка.

II. Рождение города
Нынешние представления о городе, его прошлом и буду-
щем сравнительно молоды и сформировались под силь-
ным впечатлением всего того, что происходило послед-
ние две сотни лет, которые включили в себя почти всю, 
от начала до конца, историю индустриального, промыш-
ленного города. Появление в городах фабрик и заводов, 
привлеченных присутствием рынков сбыта и квалифи-
цированных кадров, другими городскими ресурсами, 
породило устойчивое ощущение прямой взаимозависи-
мости города и промышленного производства. Воспри-
ятие города как места, где сосредоточено изготовление 
самых нужных вещей, в разной степени разделяется 
как марксистами, так и их критиками, как экономистами, 
так и географами, социологами, историками, градострои-
телями, градоведами и урбанистами. Пика популярности 
отношение к городу как к месту промышленного произ-
водства достигло в СССР, где стало основой государствен-
ной градостроительной политики.

Большинство нынешних толкователей города, как рос-
сийских, так и зарубежных, продвинувшихся от Карла 
Маркса до Джейн Джекобс, продолжают считать город 
пассивной материей, не способной к развитию без по-
мещенного в нее мотора в виде завода. Ощущение того, 
что город обязан своим существованием внешним силам, 
приходящим в него, поселяющемся в нем, особенно 
живуче в нашей стране, где завод по-прежнему «больше, 
чем завод».

Лучшие градостроительные умы ХХ века, заменив в ка-
честве базового элемента семейное землепользование 
многоквартирными домом, сосредоточились на поиске 
идеального, оптимального соседства или муниципалите-
та, единицы «человеческого масштаба» с «пешеходными 
параметрами», из которой можно собирать любые города 
и системы расселения. Версиями идеала были советские 
микрорайоны, секторы Чиндигарха, общины Исламабада, 
суперквадры Бразилиа со строгими количественными па-
раметрами, числом жителей, размерами территории и т. п.

Между тем на практике нормальные, естественные 
пространственные единицы отмечены в первую очередь 
качественными, структурными отличиями. Их коли-
чественные параметры, размеры и емкость способны 
меняться в зависимости от множества обстоятельств в 
самых широких пределах. Пределы эти, однако, суще-
ствуют и обнаруживаются в моменты их нарушения, 
они дают о себе знать появлением стихийных деформа-
ций, неорганизованных парковок, непредусмотренных 
проходов, проездов, наконец, хаосом и неупорядочен-
ностью. Оптимальный город или идеальный микрорайон, 
пригодные для любой ситуации, нормой не являются; 
нормальны различия средних размеров участка в городе 
и за городом, размеров малого города в Скандинавии, 
Китае и т. д.

Пространство города подчиняется столь же ясным 
правилам, главное из которых описывается моделью, 
напоминающей своими очертаниями гору Фудзи. Суть ее 
сводится к тому, что плотность застройки и улично-до-
рожной сети, достигающая максимальных значений 
в центре города и его главном узле, по мере движения 
к периферии падает до минимальных значений. Эта 
кажущаяся очевидной норма практически игнорирова-
лась создателями образцовых советских городов вроде 
Тольятти и Набережных Челнов, которые собирались 
из одинаковых домов и микрорайонов, равномерно 
заполнявших весь участок.

Моноцентричная модель, описанная гора Фудзи, 
не универсальна: рост города, достижение им неких 
пределов приводит к делению старого центра, к появле-
нию новых центров на месте новых узлов. Среди крупных 
и успешных городов современного мира практически 
не встречаются моноцентричные города. Нормой для ги-
гантов вроде Токио, Сеула, Сингапура становится поли-
центричность, описываемая неким сообществом, группой 
больших и малых вулканов Фудзи. 

Полицентричность заложена в генах большого 
города, подобно Лондону или Нью-Йорку храня-
щему память о поселениях, вошедших в их состав. 
Полицентричность может считаться и результа-
том глубинного конфликта исторического ядра 
и перекрестка важнейших связей, их несовмести-
мости, приведшей к появлению парижского Де-
фанса вдали от Лувра и Сите.

Своя нормальность присуща и явлениям геомасштаба, 
в т. ч. пространству страны. Нынешняя модель россий-
ского пространства заметно отличается от советской, 
но эти ее отличия не определяются уверенным дви-
жением к норме. Не берясь за описание этой нормы, 
в качестве ее важнейшей черты следует указать на со-
ответствие гигантских пространств уровню развития 
инфраструктуры, на сбалансированность отношений 
столицы и регионов, Запада и Востока страны. Этому 
не вполне соответствует политика приоритетного разви-
тия десяти городов-миллионников.

Норма встраивается в решение и реализуется в виде 
конкретных интерпретаций. Субстанциональная норма, 
которой следуют жилые дома и квартиры, консервативна, 

В рождающейся сегодня картине постиндустриального города место 
уходящего из него завода занимает сфера услуг; кажется, что одно про-
изводство сменяет другое. Между тем, индустрия обслуживания, услу-
ги транспортные и бытовые, эпизодические и регулярные, информаци-
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населения, не испытывали поначалу неудобств от пребы-
вания в домах подданных. Столь же невзыскательными 
были торговцы, проводившие в пути месяцы и годы. 
И именно эти люди, устав от постоянных перемещений, 
возложив на своих подчиненных и агентов главные ри-
ски, стали на все более продолжительное время оседать 
в определенных точках, становящихся городами.

В отличие от своих исторических предшественников, 
города не прятались в лесах, на болотах, в недоступных 
местах, куда ведет единственная малоизвестная тропа. 
Они гордо демонстрировали свое присутствие, занимая 
самые обозреваемые и посещаемые места, перекрестки 
дорог и визуальных связей, вершины холмов и ме-
ста у слияния рек. Город, всегда лучше защищенный 
от агрессии, не зависел и от капризов погоды, от засух 
и наводнений, от того, что усложняло жизнь земледель-
цев и охотников.

Военные и торговцы быстро обрастают помощниками, 
профессионалами и специалистами. То, что военные 
раньше изымали у побежденных народов, а торговцы 
привозили из далеких стран, стало производиться в го-
родах. Возник институт регулярного устойчивого спроса 
и потребления. Новым трофеем и товаром становится 
ремесленник, специалист-профессионал, его умения, т. е. 
нечто более эффективное, ценное и легче прививаемое 
к телу города. Успешные ремесленники свозились в сто-
лицу Чингисхана Каракорум, были предметом гордости 
городов-гигантов XVI – XVII веков вроде Амстердама 
и Венеции.

Самым популярным продуктом городского произ-
водства, самым выгодным товаром и ценным трофеем 
становятся предметы роскоши. Город специализировался 
на «излишнем» и уникальном, которое, по известному 
выражению, оказывается более востребованным, ценным 
и нужным, чем «необходимое». Тяга к излишнему и непо-
вторимому оказывается спровоцированной, подогретой 
городской культурой, постоянно растущими потребностя-
ми элитариев от бизнеса и власти, успешно доказываю-
щими, что у богатства и роскоши, в отличие от бедности 
и нищеты, пределы отсутствуют.

Города рождались и складывались как разборчивые и 
требовательные потребители, диктующие цели и задачи, 
смыслы и стандарты, идеи, прообразы и концепции про-
дуктов. Производитель, средневековый ремесленник или 
директор советского завода, консервативен и не склонен 
к новациям. Он готов до последнего сопротивляться 
изменениям, которые требует город, которые он навя-
зывает своему ближнему и дальнему окружению. Только 
потребности города, постоянно опережающие возмож-
ности производства, стимулируют развитие, запускают 
и перезапускают процесс, который принято называть 
прогрессом. 

Ведение войн и заморская торговля, управление 
растущим хозяйством, сбор и накопление налогов, обе-
спечение экспедиций требуют знаний и умений, носите-
лями которых становятся профессиональные инженеры, 
астрономы, химики, географы, конструкторы кораблей и 
крепостей. И все они, включая солдат, чиновников, ре-
месленников и банкиров, обитателей и создателей горо-
дов, не настроены самостоятельно производить массовый 
стандартный продукт и включаться в рутинную работу. 
Производство обособляется, уходит на периферию или за 
пределы города. Знаменитое венецианское стекло произ-
водится на островах, вдали от площади Сан-Марко.

Выделение, профессионализация сферы услуг стала 
одной из величайших новаций, рожденной городами. 
Институт семейного обслуживания и персональной 
прислуги вытесняется «человеческими индустриями». 
Врачи и учителя, кулинары и артисты, свободные и полу-
чающие высокий статус «придворных», звезды и простые 

онные и процедурные, медицинские и образовательные, стандартные 
и уникальные, со сложной и меняющейся типологией не порождают, 
а сопровождают город практически с момента его возникновения.

Заданная когда-то оптика и имеющиеся инструмен-
ты не позволяют определить очертания будущего, его 
физику и образ. Обезличенные и отвлеченные пока-
затели вроде ВВП и ВРП не имеют прямого отношения 
к происходящему и производимому в самом городе, они 
не раскрывают реальное наполнение видов деятельно-
сти и не соотносимы с тем, что происходит в городском 
пространстве. Действующая система оценок и представ-
лений вытеснила из рассмотрения, подавила, обесценила 
и самостоятельную пространственную активность города, 
и питающие его жизненно важные внутренние источники 
силы и привлекательности.

Завод не столь органичен для города, не так жестко 
с ним связан, как казалось и кажется. Заводы меняют ло-
кализацию, переезжают из одной части страны в другую, 
из страны в страну, из городов за их пределы и обратно. 
У производства и проживания разные, зачастую противо-
положные, предпочтения. В отличии от жилья производ-
ство готово мириться с тяжелым климатом Крайнего Се-
вера, пребыванием на морском шельфе или в безводной 
пустыне. Столицы и большие города редко бывают рядом 
с источниками сырья и местами его переработки. Русская 
промышленность последовательно предпочитала городам 
усадьбы, деревни и села, где производились уникальный 
фарфор, замечательный текстиль и современное оружие.

Функциональные, производственно-ориентированные 
модели города оказываются зыбким и ненадежным осно-
ванием для определения его убедительного и привлека-
тельного облика. И если наивный функционализм, кото-
рый упорно насаждался в архитектуре, отчасти смягчался 
влиянием открытий современного искусства, то градо-
строительство под натиском прагматиков и любителей 
абстрактных моделей оказалось беззащитным. Опреде-
ление специфики города, его сущности, того нужного 
и ценного, во имя чего города существуют, оказывается 
трудно уловимым вне обращения к истории и истокам.

Предшественниками городов были не стоянки охотни-
ков и собирателей, не поселения первых земледельцев, 
изолированных друг от друга, избегающих контактов 
с соседями и склонных к простому воспроизводству 
без развития. 

Основателями городов, инициаторами их появления стали яркие инди-
видуумы, выделившиеся из коллективного организма кровнородствен-
ной общины или пришедшие в нее извне.

Этими индивидуумами, бросившими вызов общине, 
разрушившими ее в конечном счете оказались пер-
вые специалисты, первые профессионалы – воины 
и торговцы, поначалу успешно совмещавшие грабежи 
с торговлей.

Стремящиеся к власти и богатству избирали прин-
ципиально иные, отсутствовавшие до тех пор формы 
в том числе и пространственного поведения. Военные 
подчиняли себе местные элиты, аристократию и вождей, 
заставляя платить контрибуции и налоги. Торговцы 
расширяли область и состав обмена, вводили в обиход 
деньги и устанавливали контроль над локальными и 
транслокальными рынками. 

Будущие создатели городов, организаторы, инициа-
торы межгрупповых общественных контактов, как кон-
фликтных, так и вполне мирных, поначалу были мигран-
тами, не сидели на одном месте. Местами их обитания 
были поля сражений и ярмарок, нередко совпадающие 
по локализации, торговые пути и маршруты военных экс-
педиций. Варяжские князья, собирая налоги с податного 
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или метрополий, а к границам, местам встречи вну-
тренних и внешних путей. Рынки возникали у слияния 
рек, на волоках и берегах незамерзающих морей, в тех 
точках, откуда начинались пути в другие, заморские 
миры. Города-рынки становились воротами страны, 
тесно взаимодействующими с такими же воротами других 
стран, при активном посредничестве мировых океанов, 
водного и позднее воздушного. Торговля, рынки и обмен 
породили экстравертные, горизонтальные связи, идущие 
поверх государственных и региональных границ. Сетевые 
структуры не наделены ригидностью государствен-
ных образований, они гибки, подвижны, часто меняют 
очертания, быстро возникают и быстро распадаются. Это 
истории Ганзейского Союза, городов Шелкового пути, 
Ост-Индских компаний, история соперничества Венеции 
и Генуи, наконец, история нынешних транснациональных 
сетей – сухопутных, морских и воздушных.

Чистые, без примесей, города-резиденции и горо-
да-рынки – некое допущение; на практике они суще-
ствуют не порознь, но в одних и тех же пределах. Власть 
и бизнес, «друзья-соперники», нуждающиеся друг 
в друге, они взаимозависимы и одновременно стараются 
друг другу не уступать. Абсолютное большинство горо-
дов имеет в своем анамнезе и рынок, и замок. Кремль 
и Красная площадь Москвы, Дворцовая и Сенная площади 
Питера, Градчаны и рынок в Праге, Уайт-холл и Сити 
в Лондоне, Берлинский замок и Александр-плац – замок 
на скале и рынок под скалой, центры верхнего города 
и нижнего, два средоточия смыслов и силы, два архетипа, 
претендующих на первенство, способны или вступить 
в диалог и запустить внутригородской механизм развития 
или, затеяв склоку, ввергнуть город в состояние кризи-
са. Отношения центральной власти и большого бизнеса 
завершаются их разводом, как в случае Нью-Йорка 
и Вашингтона, Мадрида и Барселоны, Пекина и Шанхая 
или браком, который ценой немалых усилий складывался 
в Лондоне или имперском Санкт-Петербурге.

труженики малого городского бизнеса заполняют поры 
городского пространства, его первый этаж, воспитывают 
облик, среду и атмосферу, именуемыми «городскими».

Город подарил своим обитателям свободное вре-
мя, поделил время на трудовые будни и празд-
ники и сделал праздники – кульминацией по-
требительской активности, отчетливо обозначив 
особую роль потребления.

Изначально город не связан с землей как источни-
ком существования. Основателей успешных городов, 
в отличие от земледельцев, от людей, добывавших камень 
или золото, не волновали качество почвы или наличие 
ископаемых. Город зависел не от земли, но от связей 
с местами, где нечто росло, возделывалось, добывалось 
и производилось.

Торговые города, города-рынки и города-ставки 
или резиденции отмечены разными родовыми 
чертами и признаками, легко различимыми даже 
спустя столетия. Носителями этих признаков 
являются пространственные зародыши, геномы 
и сгустки материи, сосредоточенные в центре го-
рода, который далеко не всегда возникал в его се-
редине. И рынок, и дворец без ущерба для их ре-
путации, подобно Кампо в Сиене или Тоомпеа 
в Таллине могут сдвинуться к его границам.

Париж с Лувром, Петербург с Зимним дворцом, Пекин 
с Гугуном по своему происхождению города-резиденции. 
Прямыми и чистыми примерами города-резиденции ока-
зываются Версаль и Эскориал, Царское Село и Потсдам. 
Более поздними версиями городов-резиденций становят-
ся новые столицы – Нью-Дели, Бразилиа, Канберра, Исла-
мабад и Астана. Центральное, самое высокое и значимое 
место в таком городе занимают замок или дворец, обыч-
но с парадной площадью для официальных церемоний 
и торжеств, становящейся своего рода метафорой полей 
битв и сражений, оставшихся за победителем.

Торговые города вроде Венеции, Флоренции, Пскова 
и Великого Новгорода разворачиваются вокруг рыночных 
площадей с торговыми рядами, т. е. вокруг публичных 
общедоступных многолюдных мест, способных вобрать 
все население города. Здание городского совета или пар-
ламента подтверждают статус площади, ратуша обознача-
ет ее, не стараясь подчинить и подавить. Современными 
версиями торговых площадей оказываются обширные де-
ловые районы, скопления офисов и банков, наследующие 
пространственные претензии своих предшественников.

У города-резиденции и города-рынка разные страте-
гии, разные отношения с окружающим миром, разные 
локализации. Власть предпочитает иметь дело с понят-
ными субстанциями, с территориями, имеющими четкие 
параметры, ясные границы и стабильное устойчивое 
население, все то, что позволяет вести учет и контроль, 
управлять и регулировать. Власть должна оказаться в 
середине управляемой территории, в точке, равноудален-
ной от всех и равно ко всем приближенной. В этой точке 
оказывается столица, главный город. Сюда же направле-
ны все внутренние связи, здесь сходятся все пути. Власть, 
сколь бы демократичной и распределенной она ни была, 
всегда предпочитает моноцентричность, ясную иерархию, 
ровную, вертикальную, относительно закрытую, интро-
вертную структуру.

У бизнеса иная пространственная природа. Он 
опирается на открытые, сетевые структуры и старается 
преодолеть барьеры, препятствующие установлению 
необходимых контактов. Ранние торговцы, основате-
ли городов-рынков стремились не к центру регионов 

Начав с управления и торговли, город вскоре обнаружил способность 
к производству и распространению культуры. 

Зародышем того, что впоследствии превратилось 
едва ли не в самое примечательное и заметное место 
города – его культурный, культурно-исторический центр, 
были очаги пантеистических культов, скрытые от посто-
ронних глаз таинственные миры предков. Разделение 
окружения на мир живых и мир мертвых положило нача-
ло созданию храмов и святилищ. Город превратил культы 
в культуру, став местом рождения больших религий 
и церкви.

Орденские замки, города-монастыри, государства 
крестоносцев бросали вызов и светской власти, и власти 
меркантилизма. Церковь становится генератором и хра-
нителем этических норм и поведенческих стандартов, 
создает школы, университеты, больницы, дома призре-
ния. Здесь находят работу, приют и защиту художники 
и литераторы, хроникеры и философы. Здесь создаются 
и испытываются базовые модели, архетипы дома и го-
рода, складывается представление о пространственном 
порядке и регулярности.

Церковь не просто сопровождала власть и торговлю, 
размещая храмы у замков и рынков, но активно форми-
ровала мир. Храмы, большие и малые, главные и второ-
степенные соборы стран и городов организуют вслед 
за городским силуэтом весь культурный ландшафт. Цер-
ковь успешно доказала, что власть над умами и торговля 
правом на вечную жизнь оказываются не менее эф-
фективным занятием, чем владение землями и продажа 
заморских товаров. Эту власть и влияние оспорили наука 
и искусство, выращенные, воспитанные, сохраненные 
в лоне церкви, но освободившиеся от ее опеки и ставшие 
ее конкурентами и противниками.
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оценки и превращаются в метафоры. Как понятия город 
и деревня распадаются на множество составляющих, 
становятся поводом беспристрастных суждений и не-
предвзятого анализа.

Этот анализ мгновенно обнаруживает, что и город, 
и деревня – социально-пространственные явления, 
в которых и живая, и неживая материи, люди и их физи-
ческое окружение, сохраняя независимость, соединяются 
в причудливое целое, где роли ведущего и ведомого, 
причина и следствие меняются местами.

Равноуважительное отношение к городу и деревне, 
выравнивание их прав связаны с очевидными рисками 
и непониманием со стороны многочисленных урбанистов 
и им сочувствующих. Разрушение сельских ландшафтов 
и экосистем, столь характерное для всего прошлого века, 
в СССР осуществлялось в рамках госполитики, т. е. с осо-
бым размахом и редкой последовательностью. Борьба 
с деревней ощущалась как борьба с основами и корнями, 
питавшими принципиально враждебную национальную 
культуру, как борьба с религией и следами языческого 
сознания.

Резкое обострение отношений города и деревни, 
игнорирование и подавление деревни, возрождение, 
казалось бы, давно разрешенных конфликтов не прошли 
бесследно: возникло ощущение мира, ограниченного го-
родом, состоящего исключительно из городов, предпоч-
тительно больших.

Устойчивость урбанистических идеалов и настроений, 
их популярность представляются все более странными 
и не вполне уместными на фоне реальных событий, сви-
детельствующих о постепенном восстановлении баланса 
между городом и деревней, о перерождении деревни, 
о росте интереса к «негороду». 

В тот момент, когда по представлениям урбани-
стов, все население земли и, в первую очередь, 
граждане РФ, должны перебраться в город, сами 
граждане рассудили иначе. Неминуемое пересе-
ление явно откладывается, и первыми такое ре-
шение принимают представители элиты. 

«Мировая деревня», теперь уже под новыми именами 
«субурбии», пригорода, коттеджного поселка, технопар-
ка, загородной индустриальной зоны и т. д., возрождает-
ся как важнейшая часть культурного ландшафта, без ко-
торой он неполон и лишен живительного разнообразия.

Если город возник и развивался как принципиально 
новое явление, разрушавшее родоплеменной мир, то де-
ревня в самых разных ее состояниях и проявлениях ока-
зывается наследницей этого самого первого, архаическо-
го мира. Появление городов не уничтожило, но изменило, 
переродило родоплеменные поселения, превратив их в 
места, зависимые от города, в деревни, села и загородные 
резиденции. Постепенное изъятие и присвоение города-
ми функций и полномочий предшественников, включая 
право на самозащиту, на свободный натуральный обмен, 
на ремесленные производства, оставило деревне мало 
выбора, превратило в средоточие всего консервативно-
го и локального, того, что противоречит унификации и 
беспамятству. Деревня упорно хранит признаки общин-
ности, закрытости и самодостаточности, собственную, 
свою культуру, именуемую «фольклором». 

Города по-прежнему с трудом осваиваются теми, кто 
пришел из кланового, деревенского мира, предпочитает 
жизнь внутри замкнутых этнических сообществ.

История и теория архитектуры и градостроительства 
традиционно игнорируют деревню. Архитектор высо-
комерно относится к деревне и сельскому ландшафту, 
оставляя их на попечении землемера. Тем не менее, 

Эмансипированная культура не могла состояться 
без поддержки покровителей в лице власти и бизнеса, 
с их помощью создаются светские храмы, театры и музеи, 
которые невозможно представить вне городов и без ко-
торых невозможен город. 

Культурные институты приобретают вес, сопоставимый с весом церкви, 
обнаруживают впечатляющую жизнеспособность, склонность к незави-
симости и саморазвитию. Двигаясь дальше, культура предложила свою 
систему внематериальных ценностей, какими становятся новости, сооб-
щения и распоряжения – все то, что принято называть информацией, то, 
что в значительной степени контролировалось церковью, теперь посту-
пило в свободный оборот как уникальный культурный продукт. Вслед 
за властью и бизнесом культура создает свои локусы, свои очаги, тяготе-
ющие к историческому центру, к месту зарождения города.

Жителей города не связывали ни родство, ни совмест-
ный труд. Более того, их не всегда объединяли власть 
и бизнес. 

Силой, способной создать и сплотить городское сообщество, оказывает-
ся культура и ее материальное воплощение – культурно-исторический 
центр.

Превратившись в третью силу, культура заимствовала 
у церкви, унаследовала у нее право на создание картины 
мира, картины будущего, идеального города и идеального 
мира – того, в чем власть и бизнес были не всегда успеш-
ны и убедительны.

Инкарнациями монастырей и паломнических центров, 
своего рода моногородов, порожденных культурой, ста-
новятся университетские города, наукограды, туристиче-
ские центры и города-курорты, более успешные и жизне-
способные в сравнении с городом-заводом.

Городское сообщество, разнообразное, многоликое 
и многочисленное, компактно собранное в одном месте, 
ощущавшее внешнее давление, было вынуждено управ-
лять пространственным развитием, создавать особые 
институты и практики.

Образ жизни, атмосфера, среда все больше отделяют 
город от природы, все активнее противопоставляют 
естественному окружению. С момента своего рождения 
город обнаруживает претензии на создание собствен-
ного, искусственного мира, сделанного руками челове-
ка по другим законам, отличным от законов природы. 
Культурный ландшафт, его компоненты, дороги и мосты, 
дамбы и каналы, причалы и платформы, гигантские храмы 
и дворцы возводились и поддерживались невзирая 
на немыслимые, кажущееся неразумными и нерацио-
нальными усилия, по сути своей адресованные будуще-
му и спровоцированные инстинктом выживания через 
продолжение рода. Новое, сегодняшнее будущее состоит 
из авиасообщений, скоростных железных дорог, автома-
гистралей, космических группировок, контроля экологии 
и параллельного цифрового ландшафта.

III. Город и деревня
Город и деревня – полуобразы-полупонятия, что вполне 
соответствует их двойственной природе. С одной сторо-
ны, это дело рук человеческих, с другой – это предмет 
рассмотрения, обнаруживающий способность к са-
модвижению и саморазвитию. Город и деревня едины во 
множестве лиц. Наше сознание мгновенно откликается 
при упоминании о городе и деревне серией картин, скла-
дывающихся в одно непрерывное изображение, в некие 
хронотопы. Эти образы-хронотопы наделены огромной 
емкостью и одновременно компактны. Они вбирают без 
остатка все накопления, все важное и второстепенное, но 
при этом нескрываемо необъективны. Как образы, живу-
щие в персональном и коллективном сознании, город и 
деревня приобретают характерную окраску, порождают 
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имеющих собственные имена и собственную историю, 
которые не часто встретишь у деревенских улиц.

Деревенская, сельская модель выглядит более целост-
ной и внятной, чем модель города, деревня – порождение 
видимого, понятного и привычного прошлого. Город 
живет картинами будущего, которые выглядят размытыми 
и менее определенными. Деревня предсказуема, более 
контролируема, избегает радикальных трансформаций, 
готова не меняться на протяжении многих лет, и именно 
это составляет основу ее привлекательности. Деревня 
интровертна, гомогенна и своей неуступчивостью урав-
новешивает экстравертный, гетерогенный, меняющийся 
и не всегда прогнозируемый город.

Городское и сельское, урбанистическое и аграрное 
не только признаки отдельных поселений, но и фунда-
ментальные, цивилизационные категории, отражающие 
характер, истоки и природу национальной культуры и на-
ционального пространства. Деревни и города, принад-
лежащие одной культуре, отмеченные общими родовыми 
признаками больше походят друг на друга, чем города, 
воспитанные в разных культурах. 

архаические и догородские, сельские, ранние формы 
существования продолжают жить. 

Они обнаруживают редкую устойчивость и вер-
ность правилам, кодам и архетипам, которые 
сохраняются, вспоминаются и заново воспро-
изводятся вполне непреднамеренно. Сельские, 
деревенские «коды» и способы их воплощения 
прочно встроены в особую программу создания 
собственного окружения, хранимую в коллектив-
ной и индивидуальной памяти. Эта программа, 
для многих по сей день не имеющая «городской 
альтернативы», реализуется и в районах само-
строя больших городов, и в местах, разоренных 
войнами и землетрясениями, и в элитных посел-
ках, где живут те, у кого есть выбор.

Различие городского и сельского, вызванные разделе-
нием труда или разным правовым статусом, неустойчивы 
и не абсолютны. Занятия горожан и селян бывают сход-
ными, меняются, исчезают и возвращаются. Самые яркие 
отличия городского и сельского, питаемые характерны-
ми образами и знаками, на которые легко откликается 
и обыденное, и профессиональное сознание, сводятся 
к разным стратегиям средового или пространственного 
поведения. Мир деревни неразрывно связан с природой, 
с природным окружением, основан на согласии с при-
родой, ее почитании и эмоциональном предпочтении. 
Места, благоприятные для сельского хозяйства, оказыва-
ются привлекательными и для жизни. 

Все компоненты сельского мира – небо, вода, 
растения и животные собраны вокруг главной 
ценности – земли. Земля, ее обустройство, куль-
тура землепользования определяют очертания 
сельского пейзажа. Земля отчетливо проступает 
сквозь разреженную и низкоплотную россыпь 
строений. Участок земли, парцелла или надел 
первичны по отношению к домам и самоценны.

Сельский дом, сельская усадьба подчинены минимуму 
внешних ограничений, способны развиваться и расти 
в любую сторону. Их облик определяется в первую оче-
редь вкусами и возможностями владельца и обычно от-
четливо декларирует принадлежность местной культуре.

Городской, урбанистический мир решительно поры-
вает с природой и природным окружением, становится 
«второй природой», не останавливается перед созданием 
своей собственной, рукотворной «земли», многослойной, 
многоуровневой, многократно воспроизводящей есте-
ственную поверхность и полностью меняющей ее перво-
начальные очертания. Обитатели многоэтажных домов 
теряют ментальный, прямой контакт с землей, утрачивают 
ощущение времени, зависимость от времени дня и года 
и от реальных расстояний. Городское пространство опи-
рается на коммуникации, на улицу, на инфраструктуру. 
Ценность городской парцеллы или участка пропорцио-
нальная длине уличного фронта и качеству улицы, ее ло-
кализации и места в иерархии уличной сети. Городской 
дом, городская усадьба, в отличие от сельского, подчи-
нены жесткому порядку, строгим внешним ограничениям 
и способны расти и развиваться лишь вверх и вниз. 
Эти дома интравертны, а принадлежащие им открытые 
пространства пребывают не вокруг, а внутри них. Тело 
города твердо и упруго, его компоненты подогнаны друг 
к другу, тесно взаимосвязаны и нередко утрачивают 
персональные отличия и роль ориентиров, характерные 
для их сельского антипода. Представителями города ста-
новятся интерьеры улиц, площадей, бульваров и парков, 

На протяжении длительного времени города и деревни, пребывавшие 
в состоянии непрерывного обмена, имели одну и ту же элементную 
базу – семейный дом на своей земле. Отдельно стоящий деревянный 
дом с хозяйственными постройками, защищенный от пожара размерами 
участка, деревянные храмы и мостовые определяли аграрный облик Вос-
точной и Северной Европы. 

Каменный дом, расположенный вплотную к соседу, ка-
менный храм и каменная мостовая – признаки городско-
го пейзажа. Российское пространство, российская куль-
тура имеют отчетливо фиксируемые аграрные, сельские 
черты. До середины пятидесятых годов и начала массо-
вого жилищного строительства большинство населения 
страны, включая тех, кто считался жителем города, жили 
в условиях, мало отличимых от сельских, причем сами эти 
условия напоминали скорее о происходившем тысячу лет 
назад, чем о современных им городах. Город каменный 
и регулярный как средовое явление был введен вместе 
с заграничной одеждой Петром I, положившим начало 
урбанизации российского общества и российского про-
странства, созданием первого города в стране аграрной 
культуры. С этого момента насаждение нового урбанисти-
ческого порядка становится одним из главных увлечений 
российской, а затем советской власти, что приводит 
к появлению противоположности города и села, которая 
ощущается в России с особой остротой.

Двучастность, присутствие своего и чужого, город-
ского и сельского, принципиальная гетерогенность 
национального ландшафта не только российская черта. 
Китай, Япония, Южная Корея, страны юго-восточной Азии 
спокойно скрестили традиционный аграрный пейзаж 
с урбанистической моделью Даунтауна, центрального 
делового района, заимствованный уже не в Европе, 
а в Соединенных Штатах. 

Вопреки популярным представлениям, урбанисти-
ческий порядок не является ни безусловным благом, 
ни неким императивом.

В то самое время, когда российская власть насажда-
ла урбанистическую культуру, носители этой культуры, 
потомки создателей каменных городов, оказавшиеся 
в Северной Америке, продвигаясь на запад от портов 
Новой Англии, не воспроизводили пространственные 
решения Старого Света. При активной поддержке власти 
эти люди создавали не привычные им компактные и тес-
ные каменные деревушки, напоминающие мини-города 
старой Европы, но строили сеть удаленных друг от друга 
на большие расстояния фермерских хозяйств, практиче-
ски устанавливающих принципиально новый для недав-
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показаться. В соответствии с традицией, сложившейся 
в позапрошлом веке, история городов покорно следует 
за сменяющими друг друга экономическими формаци-
ями или способами производства. То обстоятельство, 
что на смену советской догматической линейке, состояв-
шей из рабовладельческого, феодального, капиталисти-
ческого и социалистического городов и определивших 
их формаций, пришла новая, собранная из «доинду-
стриального», «индустриального» и «постиндустриаль-
ного» состояний, ситуацию не сильно меняет. При этом 
античность все чаще признается принадлежащей другой, 
не вполне европейской цивилизации, вроде арабской 
или китайской, хоть и оказавшей на Европу несомненно 
большее воздействие. 

А тот этап развития, который наступает сегодня 
и именуется «постиндустриальным», как и соот-
ветствующий город, обычно выглядит менее внят-
но, чем уже забытый город «социалистический», 
в котором еще недавно многие жили.

Центральным звеном принятой сегодня системы отсче-
та, ее главной координатой стал «индустриальной» город, 
который при ближайшем рассмотрении оказывается, 
в зависимости от предпочтений, либо относительно крат-
ким полуторавековым эпизодом многовековой истории 
европейского города, либо еще менее продолжительным 
периодом имплементации модели социалистического 
города.

Любой городской порядок не следует слепо за эко-
номикой или социальным укладом; пространство живет 
своей жизнью внутри общецивилизационного процесса, 
который охватывает и подчиняет себе и экономику, 
и технологии, и социальные структуры. Имперский 
Санкт-Петербург и демократический Вашингтон питались 
одними идеями, а социалистический Тольятти не сильно 
отличается от капиталистической Бразилиа.

И первая промышленная революция, и недавняя науч-
но-техническая, не говоря о разного рода экономических 
«укладах», не ведут к немедленному изменению города. 
Подчиняясь своей внутренней логике, пространственное 
устройство способно как опережать и предугадывать 
социальные и технологические вызовы, так и подолгу 
не откликаться на нужды людей или великие техниче-
ские открытия. Пространство городов проживает свою 
историю и свои революции, совпадающие или не совпа-
дающие с другими революциями.

Сравнение субстанций, т. е. зданий и сооружений, 
их скоплений и массивов, принадлежащих разным эпохам 
и разным городам, не всегда позволяет ясно увидеть 
изменения, тем более квалифицировать эти изменения 
как существенные и глубокие. Другое дело – сравнение 
состояний инфраструктуры. 

Инфраструктура с момента появления городов 
отчетливо делится на внешнюю, определяющую их 
локализацию, фиксирующую положение в пространстве, 
и внутреннюю, которая задает план, организацию города. 
В отличие от деревни, город не терпит изоляции. 
Блокада, нарушение контактов с окружающим 
миром для города губительны. «Вечными» города 
делают важные и вечные перекрестки и узлы 
коммуникаций. От эффективности, качества, 
мощности, числа внешних связей впрямую зави-
сит судьба города, его статус как местного или реги-
онального, затем общенационального, принадлежащего 
некому макрорегиону или национальному образованию, 
и, наконец, «мирового», оказавшегося на перекрестке 
важнейших транснациональных, национальных и локаль-
ных коммуникаций. Здоровье города определяет его 

них европейцев аграрный пространственный порядок. 
Утверждение, укоренение этого порядка в американской 
культуре предопределило триумфальное появление спу-
стя два-три столетия американской субурбии.

Создание массового американского частного дома с деревянным карка-
сом и деревянным заполнением, неожиданное, но естественное, раци-
ональное, адекватное новым условиям решение свободных от предрас-
судков людей не уступает по значимости изобретению небоскреба. 

Это сделало Америку не просто обладательницей двух 
символов технического прогресса, но страной с выра-
женным ярким отличием двух сред, городской и деревен-
ской.

Нынешняя деревня своим возрождением обязана го-
роду, охотно отдающему сегодня свои долги и очевидно 
чувствующему необходимость сохранения связи с дерев-
ней как условия собственного выживания и благополу-
чия.

«Город в деревне» – это городские практики, предпо-
читающие сельское окружение большому городу. Исход 
из города, движение горожан к природе, дающее ощуще-
ние возврата к правильному, традиционному образу жиз-
ни, имеет солидную историю, начало которой положено 
создателями загородных дворцов, вилл и усадеб. Этот 
процесс втянул в себя советскую номенклатуру и «но-
вых русских», толпы дачников и владельцев садовых 
участков. Демократичными, народными и коллективными 
версиями загородных дворцов становятся дома отдыха, 
турбазы, санатории и курортные гостиницы. Стремление 
обрести «рай на земле» уводит из города не только отды-
хающих. Негородские, сельские, загородные очертания 
приобретают университеты, исследовательские центры 
и лаборатории, клиники и офисы крупных компаний. Эта-
лоном «креативного» пространства становится огромная, 
вяло застроенная «Силиконовая долина». Нормой стано-
вятся переезд из города в деревню с выходом на пенсию 
и уходом со службы, жизнь за городом и работа в городе.

Город и деревня обречены на постоянное сближение 
и постоянную разделенность, на вечный диалог, местом 
которого становятся пограничные, промежуточные тер-
ритории, пригород и малый город. У «пары» город-дерев-
ня получаются разные потомки: более удачные и жиз-
неспособные и менее жизнеспособные, более похожие 
на город, т. е. с квартирами на этажах и дверью на общую 
лестницу, и больше смахивающие на деревню – с домами 
на земле и дверью на улицу.

IV. Три города
Город с момента своего возникновения существенно пре-
образился. Возникшие на разных континентах и в разное 
время города все меньше походят на самих себя в про-
шлом и все больше напоминают друг друга. Они явно 
стремятся соответствовать некой новой общей и убеди-
тельной норме. Ее появление говорит о том, что норма 
определяет не только состояние: нормой становятся из-
менения, эволюция городского пространства. Выстраивая 
линию эволюции, мы получаем систему отсчета или изме-
рения, позволяющую понять, в каком состоянии, на каком 
этапе развития пребывает тот или иной город. Подобно 
населяющим их людям города, существующие парал-
лельно, в одно время, часто пребывают в разных эпохах, 
то есть не являются «современниками». Кто-то опере-
жает время, кто-то отстает. Измерить, оценить состоя-
ние разных городов можно не только на основе неких 
отвлеченных количественных показателей, но и ценой 
логических построений, качественных характеристик 
и анализа их пространства, дающих не менее надежный 
и к тому же наглядный результат.

Перечень состояний городов, «эволюционная ли-
нейка», оказывается не столь длинной, как может 
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Второй город существенно расширил внешние связи, 
распространил влияние не только до границ с соседями, 
но и на другие континенты. Развитие заморской торговли 
и освоение удаленных территорий оказались возможны-
ми из-за возросшей инфраструктурной обеспеченности, 
организации портовых хозяйств, появлению мощеных 
дорог и регулярного, в том числе почтового, сообщения. 
Вершиной достижений эпохи стали пароходы и желез-
ные дороги, резко отделившие город и цивилизацию 
от ее предшественников и современников. Человечество 
впервые ощутило эффект скорости, объединившей время 
и пространство. Диалог города и деревни расширился 
и обогатился, трансформировался в диалог главного 
города и провинции, диалог империи, имперской столицы 
и региональных, национальных, колонизированных 
и присоединяемых территорий.

Второй город создает собственную модель, собствен-
ную матрицу и порядок. Это город-ансамбль, дисципли-
нированный и строгий. Его предшественниками были 
редкие идеальные города и огромные загородные ан-
самбли с регулярными парками, своего рода макеты буду-
щих городов в натуральную величину, но выполненные 
из земли, воды и зелени. Подлинный и настоящий второй 
город рождается в результате масштабных реконструк-
ций и перепланировок существующих городов, их разви-
тия и создания новой инфраструктуры. В роли главных 
и принципиально новых связей выступают прямые 
проспекты, подчиняющие лабиринты улиц, набережные, 
сменившие неухоженные берега морей и рек, и бульвары, 
проложенные по трассам городских укреплений. Спра-
ведливости ради можно заметить, что создатели второго 
города старались не только сохранить эмоционально зна-
чимые следы предшественников, но достаточно широко 
и свободно толковать собственно «регулярность». Кри-
вая Риджент-стрит Нэша и пейзажный английский парк 
существенно расширили границы регулярности. Новые 
пространства, бульвары, набережные и проспекты быстро 
обживаются и превращаются в постоянно, круглосуточно 
и круглогодично действующий центр города, заменивший 
старую торговую площадь. Проспект становится местом 
официальных церемоний, манифестаций, демонстраций 
и парадов – событий, ранее отсутствовавших в городской 
жизни.

Новые компоненты городского центра, главные 
внутренние связи разделяются на пешеходную зону, 
или тротуары, идущие вдоль первых этажей с магазинами 
и кафе, и транспортную, или проезжую часть. Появляются 
извозчики и общественный транспорт. Главные связи до-
полняются связями «второго порядка», жилыми улицами; 
складывается упорядоченная, «безтупиковая» общего-
родская уличная сеть. Улицы, проспекты, набережные 
и бульвары сопровождаются независимыми системами 
водоотведения. Подземные уровни начинают использо-
ваться в интересах всего города.

Третья городская революция осуществляется 
на наших глазах. Ее приход готовился целым сообще-
ством изобретателей и инноваторов – от Говарда и Сори-
а-и-Мата до Отиса и Форда. Дожить до Третьей Револю-
ции оказалась под силу лишь европейскому городу и тем, 
кто воспользовался его примером. Города Древнего 
мира, Вавилон и Мемфис, столицы ацтеков и инков, даже 
античные города, перейдя к регулярности, остановились 
на почтительном расстоянии от точки, в которой нахо-
дится успешный современный город. Третья градострои-
тельная революция, начавшаяся во второй половине XIX 
века, завершилась спустя 100 лет, предъявив практически 
все основные признаки того города, который многие 
склонны считать «постиндустриальным». Этот город 
отмечен ростом подвижности, возникновением единого 

внутренняя инфраструктура, качество, рисунок 
и плотность решеток и сетей коммуникаций. 
Своевременная трансформация таких решеток может 
вдохнуть жизнь в дряхлеющий старый город и, напротив, 
инфраструктурное отставание делает город нежизнеспо-
собным.

Непредвзятому, не обремененному кучей второ-
степенных деталей и подробностей системно-
му, обобщенному, генерализованному взгляду 
на прошлое удается отчетливо распознать лишь 
три принципиально разные модели города. Три 
разные морфологии, порожденные тремя фун-
даментальными инфраструктурными сдвигами. 
Эти сдвиги можно считать великими градострои-
тельными или пространственными революциями, 
поскольку они постепенно охватывали все ру-
котворное пространство, включая консерватив-
ную и упрямую деревню.

Первая градостроительная революция поро-
дила город и отделила его от деревни. Первый город, 
он же исторический, средневековый, доиндустриальный 
предпочитал водные внешние связи, места у слияния рек, 
на волоках, у выходов к морю. Контролируемая локаль-
ная сеть дорог охватывала лишь ближайшее к городу 
окружение. Оставшиеся на территории Западной Европы 
римские дороги часто оказывались заблокированными, 
а широтные пути Восточной Европы, освоенные кочев-
никами, если и действовали, то зимой. Немногочислен-
ные городские жители обоих европейских субрегионов 
не обнаруживали интереса к территориальной экспансии, 
не стремились в глубины континента и ограничива-
лись освоением прибрежных полос. Обитатели первых 
городов не утруждают себя сложной и многотрудной 
предварительной подготовкой территории; дома возни-
кают «по месту», в обход препятствий, следуя рельефу 
и принципу минимизации усилий, лишняя трата которых 
бессмысленна в ожидании «Царствия Небесного».

Внутренняя инфраструктура города, кажущаяся 
запутанной и иррациональной, создавалась «по оста-
точному принципу», занимая некий минимум городского 
пространства. Общественная жизнь была сосредоточена 
на площадях, а места между домами были одновременно 
и пешеходными связями, и инженерными коммуникаци-
ями для сброса сточных вод и отходов жизнедеятельно-
сти. Городской мир был пешеходным, как и мир сельский, 
что объединяло городскую знать с плебсом, а город с де-
ревней. Первый город породил, довел до совершенства, 
отточил модель пешеходного поселения, восхищающего 
миллионы туристов, блуждающих по лабиринтам Венеции 
и Флоренции, и задал прототип современных торговых 
моллов, пассажей, атриумов и конкорсов.

Европейские альтернативы средневековому городу, 
приведшие ко второй градостроительной револю-
ции, стали возникать с середины XV века и оформились 
к середине XVII века. Революция, продолжавшаяся 
двести лет, от Филарете до Бернини, завершилась полной 
победой регулярного города, города-ансамбля со строго 
выверенными планировочными осями, разрезавшими 
плотную средневековую ткань. Последними героями 
истории регулярного города становятся новые столицы: 
Бразилиа, Чандигарх и Исламабад, советские моного-
рода. Советский город, состоящий из типовых домов, 
задуманный и осуществленный единовременно, стал 
самым полным воплощением идеи города-ансамбля и его 
исчерпывающим финалом.
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С появлением магистралей улично-дорожная сеть, 
коммуникационная решетка становится трехслойной. 
Первый, самый насыщенный и разветвленный, – это слой 
пешеходных путей. Второй слой – слой улиц, где пешеход 
встречается с общественным транспортом и автомо-
билем; третий, самый разреженный, редкий и самый 
агрессивный – слой рельсовых путей безостановочных 
многополосных магистралей, безраздельно принадлежа-
щих транспорту.

Но, изменив город-ансамбль, заняв набережные и 
проспекты, магистрали сделали относительным сам 
город, практически стерев его границы. Железные и ав-
томобильные дороги растянули, растворили, выплеснули 
большие города за их пределы, изменили вектор мигра-
ции. Деревенского жителя, рвавшегося в город, сменил 
горожанин, возвращающийся с работы в деревню.

С противоположностью деревни и города покон-
чила не социалистическая революция, а револю-
ция инфраструктурная, давшая дороги и машины, 
новые инженерные системы и бытовые приборы, 
обеспечившая свободный доступ к информации. 
За последние десятилетия была полностью пре-
одолена зависимость потребителя от огромных 
предприятий по производству и доставке воды, 
тепла, электричества. Под лозунгами «зеленого 
строительства» большие и малые дома, жилые 
и общественные, успешно переходят на автоном-
ные и комбинированные системы жизнеобеспече-
ния с использованием возобновляемых источни-
ков энергии.

Разнонаправленные миграционные потоки объеди-
няют разные типы сред, а единая система расселения, 
о которой говорилось в советские времена, становится 
реальностью с тем лишь отличием, что стимулируется 
не интересами производства, а рынком и потреблением.

Разделение производства на аграрное и промыш-
ленное уступает место другой сегментации: делению 
на нечто массовое, стандартное, автоматизированное 
и роботизированное, уже не требующее присутствия 
«трудовых армий», и нечто «кастомизированное», уни-
кальное и штучное, требующее столь же уникальных ис-
полнителей. Массовое производство уходит в специально 
создаваемые индустриальные зоны и сельскохозяйствен-
ные полигоны, а на другом полюсе возникают новые 
виды «гаражных производств», городские или домашние 
фермы и т. д., и т. п.

Массовое общество приобретает огромные ресурсы 
свободного времени и невиданный ранее перечень пред-
ложений от индустрии отдыха и «ухода от дел» со своими 
городами и деревнями, со своими торгуемыми продук-
тами, включающими культуру, здоровье, среду, климат, 
место и время.

Все три города развивались на разных этапах истории 
по-разному. Революции провоцируют строительный бум, 
регулирование сопровождает установленный новый 
порядок.

Инструментами формирования первого города были 
правила, предшественники нынешних правил земле-
пользования и застройки. Эти правила складывались 
исторически, методом проб и ошибок, на основе преды-
дущего опыта и были главным реальным, тактическим 
по своей сути, средством регулирования, используемым 
«по месту», «здесь и сейчас». В торговом, корпоратив-
ном городе эти правила были итогом договоренности, 
согласия сторон, фиксировали баланс интересов, т. е. 
носили конвенциальный характер. В городе-резиден-
ции правила устанавливались сверху и носили характер 

информационного и единого физического пространства, 
объединившего город с «негородом». 

Пригород и загород становятся продолжением города, его частями, объ-
единенными общей инфраструктурой и образом жизни. Третий город 
вобрал в себя, по сути, весь современный мир – от тесно стоящих ги-
гантских небоскребов до бесчисленных семейных домов, двинувшихся 
к природе.

Третья инфраструктурная революция и третий 
город – результат впечатляющих прорывов в развитии 
инфраструктуры. Скорость движения транспорта растет 
в разы, скорость в воздухе увеличивается на порядки. 
Связь становится многоканальной, комбинированной, 
допускающей возможности выбора разных маршрутов 
и способов перемещения по одному маршруту. Разные 
виды транспорта собираются в одних узлах, от качества 
и мощности которых впрямую зависит успех города, воз-
можность его вхождения в элитный клуб больших горо-
дов, где сходятся и расходятся многочисленные маршру-
ты всех видов транспорта, образующих глобальную сеть. 
Конкуренция и борьба в сфере коммуникаций, интерес 
к владению связями постепенно опережает и вытесняет 
интерес к контролю над территориями. Подтверждением 
тому – работа Китая над «шелковым путем», над желез-
ными дорогами в Восточной Африке и растущие инвести-
ции в космические технологии. Развитие транспортной 
и инженерной инфраструктуры сопровождается появле-
нием принципиально новых инфраструктурных, сетевых 
образований – экологического комплекса, допускающего 
мониторинг и регулирование состояния воздушного 
и водного бассейнов, погодно-климатических условий, 
и комплекса цифрового, превратившегося за считаные 
годы в непревзойденную по своему влиянию глобальную 
паутину.

Мировые города не нуждаются в столичных обреме-
нениях и административных обязательствах, которые все 
чаще возлагаются на не самые крупные города. Большой 
бизнес становится транснациональным и сложно ужива-
ется с национальными бюрократиями. Почетное звание 
мировых городов, как правило, приобретают либо из-
вечные соперники столиц – Шанхай, Милан, Франкфурт, 
Сидней, Роттердам, либо города-государства – Гонконг, 
Сингапур, Дубай или Катар, избравшие судьбу глобаль-
ных коммутаторов.

Во внутренней инфраструктуре городов происходят 
изменения не менее заметные, и самые впечатляющие 
из них наблюдаются в центрах. Новой версией городско-
го рынка становятся огромные многофункциональные со-
оружения, представляющие собой скопления небоскре-
бов над многоуровневым подземно-надземным узлом, 
вбирающим все виды внутригородского и междугородно-
го транспорта. Основой этого «города в городе» является 
система эскалаторов, лифтов и пешеходных путей, к кото-
рым тянется сонм самых разных и постоянно меняющихся 
коммерческих заведений. Сооружение такого рода было 
отчасти подсмотрено Ле Корбюзье в Нью-Йорке, отчасти 
им предугадано и предложено в проекте Современного 
города, центр которого представлял собой окруженную 
небоскребами многослойную платформу с центральным 
вокзалом и аэродромом на крыше.

События, происходящие вне узлов и центров, возмож-
но, не столь зрелищны, но не менее принципиальны. 
Вслед за железными дорогами, за подземным рельсовым 
транспортом в город ворвались многополосные маги-
страли безостановочного движения, которые полностью 
изменили ландшафт, когда-то заданный проспектами и 
бульварами. И если, приближаясь к центру, магистрали 
взбираются на эстакады или деликатно опускаются под 
землю, то за пределами центра они жестко, однознач-
но подчиняясь своей логике, режут и меняют город. 
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Третий город небывало сложен и противоречив. Чтобы 
попасть налево, необходимо сначала свернуть направо, 
а двигаясь по знакомым местам без навигатора, можно 
легко опоздать. Не столько идеалом, сколько предска-
занием такого города стал Нью-Йорк. В соревновании 
за право влиять на облик Третьего города, решать его 
судьбу наряду с чиновниками, архитекторами и инже-
нерами сегодня принимают участие люди других, новых 
и старых профессий – гражданские активисты, политики, 
лидеры мнений и т. д.

директив. При этом исполнение правил в обоих случаях 
осуществлялось с разным успехом. Хранителем этих 
правил, их толкователем и имплементатором становит-
ся городской чиновник, администратор, избираемый 
советом или назначаемый сверху. Правила такого рода 
сосредоточены на деталях, частях, фрагментах и обычно 
не дают ни целостной всеобъемлющей картины города, 
ни долгосрочной перспективы.

Система правил прямо и непосредственно отвечала 
порядку формирования города через трудно предсказуе-
мые, сложно прогнозируемые действия часто очень вли-
ятельных и состоятельных застройщиков, целью которых 
были отдельные дома, видимые, зримые и законченные 
субстанции. Смысл правил сводился в первую очередь 
к исключению конфликтов между ближайшими соседями, 
жителями одной улицы или района и не был сосредото-
чен на такой опции, как единый порядок города в целом. 
Города оказываются собранными из отдельных сооб-
ществ и их территорий, связи между которыми и следова-
ние общему правилу не были нормой. В итоге, на взгляд 
пришельца, город выглядел запутанным лабиринтом кри-
вых улиц, и только местный житель чувствовал и понимал 
его порядок, перцептивный, субъективный, порядок 
для своих, существующий внутри самого реципиента, 
четко знавшего самый короткий и безопасный путь.

Правила изначально опирались на язык слов и чисел 
и не имели ясно выраженного графического, видимого и 
зримого предъявления. Общая концепция города, смысл 
его пространственного устройства, который открывался 
самим горожанам, не проступал непосредственно сквозь 
физические очертания и требовал толкования. 

В мифологизированном сознании его обитате-
лей город представал воплощением и перево-
площением Небесного Иерусалима, вечного рая, 
идеального мира, в которых прошлое сливалось 
с будущим до состояния полной неразделенно-
сти. Идеализированные виды города станови-
лись декорациями библейского мифа; Иерусалим, 
как это следует из фресок и икон, приобретал уз-
наваемые черты реального окружения.

В противоположность воображаемой, субъектив-
ной, ментальной модели Первого города Второй город 
предложил модель, прямо и непосредственно соотноси-
мую с реальностью и использующую язык генерального 
плана. Графический план без особых конфликтов сросся 
с правилами застройки, поскольку главной его заботой 
становились не субстанции, не дома и кварталы, а ин-
фраструктура, улицы и дороги, что прежними правилами 
определялось явно недостаточно. Если правила в первую 
очередь были средством регулирования и борьбы с са-
мостроем, то генплан становится инструментом развития. 
Регулярное градостроительство – продукт генплана, 
благодаря которому стало возможно четко и строго задо-
кументировать будущее.

Изображение на листе бумаги плана города, которого 
еще нет, стало делом архитекторов-градостроителей, 
принесших в новую профессию свои графические 
умения, визионерские способности, целостное сознание. 
Идеалом архитекторов и градостроителей Второго города 
становится город-ансамбль, а едва ли ни идеальным 
воплощением этой цели – Париж, переживший несколько 
волн реконструкций, последняя из которых, самая мас-
штабная и знаменитая, связана с именем Османа. Стать 
еще одним Парижем или превзойти Париж – заветная 
мечта городов рубежа прошлого и позапрошлого веков, 
которая не могла осуществиться без участия архитектора, 
получившего уникальную возможность увидеть город, 
построенный по его проекту.

Тема города, его будущее волнуют многих, а поэтому сам по себе мно-
гоотраслевой подход и принцип участия всех заинтересованных сторон 
ощущаются одновременно как нечто неизбежное и трудно реализуемое. 
Надежды на то, что расползающийся и распадающийся на глазах огром-
ный город удается удержать под эффективным контролем, связаны 
с цифровыми технологиями, с тем, что и оцифрованные ПЗЗ, и генплан 
войдут в цифровой «двойник» города, способный стать открытой плат-
формой обсуждений, средством мониторинга и обратной связи, инстру-
ментом выбора оптимальных стратегий и практических шагов.

Следы каждой из трех моделей, подобно годовым 
кольцам, без труда обнаруживаются в теле любого круп-
ного города, прожившего больше трех столетий. Пер-
вый, Второй и Третий город могут входить друг в друга 
как матрешки, а могут существовать и продолжать жизнь 
порознь. Черты первой модели обнаруживаются в про-
странстве сегодняшнего малого города, вторая модель 
остается актуальной для города средних размеров, третья 
модель задает очертания безграничного и открытого 
города будущего.
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ЕГ Это кажется странным: на последнем Совете 
по культуре при Президенте РФ все, в первую очередь 
Пиотровский и Шумаков, говорили о важности сохране-
ния базового реставрационного образования. Есть ли 
спрос на специалистов по реставрации в Иркутске?

Алексей Поликарпочкин Памятники в ужасном 
состоянии, но должного спроса на реставрацию нет, нет 
заказов, нет работы. У нас, реставраторов-практиков, 
не очень получается участвовать в аукционах: победи-
тель известен заранее, никакого конкурса, по сути, нет. 
Обращаются к нам, к сожалению, мало. Спрос оживился, 
особенно после 130 квартала, но хотелось бы большего.

***

АЧ О регламенте, ограничениях и применении. Россия 
пришла к этому только в 1980-е годы, стали появляться 
регламенты, проекты зон охраны. Жесткие ограничения 
есть во всем мире, и никто не протестует против них. 
Я помню антагонистические споры условных «новато-
ров» и «консерваторов». Сейчас такой проблемы уже нет.

Владимир Стегайло Жесткие требования, которые 
мы знаем, должны не усложнять, а обогащать деятель-
ность архитектора. Высшее достижение – проектировать 
не в «чистом поле», а в окружении памятников, в слож-
ной исторической среде. Но эти ограничения размыва-
ются в нашей действительности: они ведут не к спасению 
памятников, а к их физическому уничтожению. Я всегда 
ратую за историческую многослойность города, но имен-
но она и не реализуется. В Иркутске умирают даже запо-
ведные улицы – например, улица Бабушкина. Проблема 
еще и в том, что в городе нет единого консолидирован-
ного общественного отношения к охране исторической 
среды.

Теперь о новом проекте зон охраны (ПЗО). Там так все 
запутано, что и специалист разобраться не может, тем бо-
лее непрофессионалы. Консолидированного документа, 
который бы создавал единое поле деятельности, не по-
лучилось. Эта неразбериха распространяется и на мне-
ния профессионалов. Я до сих пор не понимаю, почему 
в центре надо ограничиваться высотой 18 м. Мы  что, 
забыли про архитектурные доминанты? Ведь если утрачи-

4 февраля возобновил свою работу дискуссионный клуб 
ИРО САР. В Доме архитектора в формате интернет-кон-
ференции прошло обсуждение вопросов, связанных 
с архитектурным и историческим наследием. В дискус-
сии принимали участие архитекторы, реставраторы, 
градостроители, общественные деятели, культурологи 
из России, Франции, Болгарии. Модератор – председа-
тель Иркутского областного отделения ВООПИК, доцент 
кафедры истории архитектуры и основ проектирования 
ИРНИТУ Алексей Чертилов.

Публикуем наиболее значимые выступления и предло-
жения, прозвучавшие в ходе дискуссии.

Алексей Чертилов Деятельность по реставрации и ох-
ране культурного наследия тормозят многие причины: 
законодательство подчас не содействует работе, а ме-
шает ей; неподготовленность кадров, давление бизнеса 
и властных структур. Положительно то, что молодежь 
в контексте своих проектов занимается и наследием, 
памятниками. Но огромный минус – они знают, не каковы 
особенности работы с объектами наследия, не имеют 
представляют, с чем имеют дело, специальной подготов-
ке по реставрации не проходят. Поэтому надо говорить 
о проблемах сохранения культурного и архитектурного 
наследия.

Елена Григорьева Как вы охарактеризуете ситуа-
цию с базовым образованием по охране и реставрации 
в Иркутске?

АЧ Специализацию пытаются закрыть в третий раз. 
Претензия ректората – малый набор, коммерческие 
места никто не занимает. Мы пытаемся объяснить, что эта 
специализация относится к культуре, а не к бизнесу, 
но нас не слышат. Нужна помощь руководства ИРНИТУ. 
В текущем году бюджетных мест не было. Мне кажется, 
что подготовки 10–12 человек в год, которая осуществля-
ется сейчас, достаточно. К сожалению, в Иркутск не при-
езжают учиться из западных регионов; в Красноярске 
есть своя специализация. Но даже если в ИРНИТУ она 
и сохраняется, то часы на базовые предметы сокращают-
ся, отдаются другим кафедрам.

текст
Марина Ткачева /
text
Marina Tkacheva

Наследие. Дискуссионный клуб ИРО СА России /
Heritage. Discussion Club of the UAR IRO

Проблемы наследия рассматривались в аспектах сохране-
ния исторического облика города. Подчеркивалось значение 
деятельности по реставрации культурного наследия, сравнива-
лись принципы реставрации, существующие в разных странах. 
Обсуждались вопросы, связанные с реставрационным образо-
ванием, методы привлечения студентов и активной молодежи к 
продвижению образа города и региона.

Ключевые слова: историческое и культурное наследие; воспи-
тание; реставрационное образование; реставрация; Иркутск; 
архитектура; информационные ресурсы. /

The problems of heritage were considered in the context of pres-
ervation of the historical look of the city. The participants of the 
discussion highlighted the significance of the restoration of cultural 
heritage and compared the restoration principles in different coun-
tries. They discussed the issues related to restoration education, 
methods of involving students and active youth in the promotion of 
the image of the city and the region.

Keywords: historical and cultural heritage; training; restoration 
education; restoration; Irkutsk; architecture; information resources.
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тельных решений в пользу объектов наследия, обще-
ственных интересов.

Недавняя инициатива иркутского землячества в Мо-
скве – постановка на госохрану иркутских объектов 
В. А. Павлова – хороший симптом изменения обществен-
ного отношения к архитектуре советского модернизма.

АЧ Иркутск несколько раз прославился на всю Россию 
своими судами по поводу архитектурного наследия. Есть 
силы во власти и бизнесе, которые включают объекты 
в список, а потом исключают. Это позор, но такой опыт 
есть. Я как председатель ВООПИК много раз участвовал 
в этих судах. Процедура очень неприятная, тратятся здо-
ровье и нервы. Но опыт инициирования таких судебных 
процессов имеется.

***

АЧ Документ по ПЗО, с которым мы познакомились 
только осенью – просто вредительский, он сделан конъ-
юнктурно, непрофессионально. Его переделывать бес-
смысленно; мы написали губернатору, что надо назначать 
новую команду и делать все заново.

Надежда Красная Вот конкретный актуальный при-
мер: территория бывшего ИВВАИУ. Сейчас уже несколько 

вается исторический силуэт, то никакие документы, даже 
самые жесточайшие запреты, не помогут нам сохранить 
исторический облик города. Я бы призвал и нас, и власть 
понять, почему это происходит, почему произошла 
фактическая утрата исторического лица города. Давайте 
решим, что нам нужно не поднятие высоты всей застрой-
ки города до 30 м, а должен быть архитектурный силуэт, 
доминанты, которые всегда были, а не просто тотальное 
ограничение высоты. Чтобы двигаться к новому истори-
ческому этапу развития, нужно понять, почему произошло 
то, что мы имеем сегодня? И если повышение этажности 
уже произошло, то нужно осмысление, что с этим делать. 
Но когда на практике протаскивается общее повышение 
высотности, то уже ни доминант, ни исторического обли-
ка города не останется.

АЧ Госзаказа на сохранение исторического облика 
города нет. Поэтому мы и имеем такой город, как сейчас. 
В Америке мы проходили стажировку по планирова-
нию городов, и я только недавно сам понял, что наше 
законодательство просто бездумно скопировало систему 
нормирования и планирования американских и западно-
европейских городов.

***

ЕГ Дело не только в индивидуальном отношении и об-
разовании. Одна из проблем сегодня – непрозрачность 
тех решений, которые принимаются. Миссия СА – влиять 
на принятие решений и влиять на то, чтобы политика 
в отношении решений была прозрачной. Может быть, 
не так быстро, как хотелось бы, но активность городского 
населения в Иркутске повышается. Несколько лет назад 
проходил первый форум городских сообществ, и, помнит-
ся, я выражала недоумение, что в богатейшем в отноше-
нии наследия Иркутске нет такой самоорганизованной 
общественной силы как, например, Архнадзор в Москве. 
Это мощное сообщество, которое активно использует СМИ 
и выступает как скорая помощь в экстренных случаях. 
Но сегодня и в Иркутске возникает движение горожан, 
деятелей культуры в защиту исторического наследия, 
вплоть до обращения в суд. Есть прецеденты положи-

v  20 февраля 2021. 
Иркутск, заповедная 
улица Бабушкина. Горит 
особняк конца XIX – 
начала XX века. Это уже 
вторая старинная усадьба, 
которая горит в Иркутске 
в течение недели. 
17 февраля на улице 
Декабрьских Событий 
горела усадьба, которая 
также входит в перечень 
объектов культурного 
наследия. –  
URL: https://irk.today/l48
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шению к материальному и нематериальному наследию, 
а сейчас маятник может качнуться в другую сторону. 
Пример с ОКН: в ноябре на заседании Совета при Прези-
денте России речь шла о создании отдельного органа гос. 
власти, регулирующего вопросы охраны и использования 
ОКН и подчиненного непосредственно Правительству. 
Как мы помним, в 2012 году подобная структура была 
упразднена и влита в Министерство культуры. Сегод-
ня – обратная тенденция. Многие решения принимаются 
ситуативно. Упоминались суды. Но это не просто способ 
фиксации принятых решений; во всех странах это самый 
цивилизованный, легитимный орган и гарант исполнения 
решений.

К сожалению, члены нашего сообщества часто 
используют слова, не совсем понимая их содержание, 
и обсуждают очень важные проблемы не очень грамотно. 
Я уж не говорю о том, что и дети не получают должного 
образования и воспитания по данному вопросу.

В рамках подготовки к 360-летию со дня основания 
Иркутска, мы работаем над созданием учебного курса 
«Иркутсковедение». Это учебно-методический комплекс, 
основанный на приказе Минпросвещения о преподава-
нии историко-культурного стандарта в школе. По пору-
чению мэра мы создаем рабочую группу по разработке 
концепции предмета «Иркутсковедение», которую хотим 
утвердить решением Городской Думы, чтобы ее реали-
зация уже не зависела от конкретных людей в органах 
управления города и их смены, а также разработать 
план на 2–3 года, т. к. за год реализовать эту концепцию 
невозможно. В этот курс должны входить:

1. Книга с сюжетами об истории города, м. б. и об ар-
хитектуре. Но это должен быть и туристический продукт, 
куда может быть включен цикл экскурсий по городу 
с рассказами об архитектуре, о горожанах, Русской Аме-
рике, управлении Аляской, о зодчих, духовных деятелях 
и т. п.

2. Атлас карт Иркутска, начиная с плана острога 
до сегодняшнего генплана, в развитии. Он может сопро-
вождаться теми архитектурными прогулками по городу, 
которые были опубликованы в журнале Проект Байкал.

3. Книга для учителя о преподавании Иркутсковедения 
в школе – это уже следующий год.

объектов культурного наследия потенциально определе-
ны под снос. Именно здесь должна быть высказана пози-
ция СА: как из контекста вырываются уже не деревянные, 
а каменные дома, стоящие на госохране, входящие во все 
списки наследия, почему на этом месте планируется 
новая застройка – школа, корпуса суворовского училища. 
Какова процедура? Сначала недобросовестно выполняет-
ся акт государственной историко-культурной экспертизы, 
потом издается приказ службы по охране ОКН и на осно-
вании отсутствия ОКН администрацией города выдается 
градплан. Но всему этому уже предшествует проектная 
документация с размещением новой застройки на месте 
ОКН, которая отмечена дипломом на фестивале ЗВС-20. 
Каким же образом СА дает премию проекту, который 
не вписывается в контекст, не соотносится с застройкой?

***

Виталий Барышников Я озвучу более общие сооб-
ражения, несколько тезисов. Наше общество сегодня 
находится на своеобразных качелях: мы от полного 
запрета перешли к полной вседозволенности по отно-

v  Кадетский корпус на 
территории ИВВАИУ
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когда консервация памятника, предполагающая во всем 
мире постоянный уход за зданием, его поддержание 
в порядке и содержание, в России превращается в спа-
сательные меры, а реставрация, которая везде является 
скорее мерой исключительной, в России становится 
нормой. Это первое. Второе. Необходимо ответить на во-
прос: что и для чего мы сохраняем? Во Франции исходят 
из принципа, что памятник архитектуры должен жить, 
а следовательно, поддерживаться в хорошем состоянии 
(консервация) и развиваться, как ни странно это звучит. 
Из этого исходит Служба по сохранению наследия 
во Франции. Здание не может жить без людей, а следова-
тельно, зачастую предметом охраны является не все зда-
ние, а только его наиболее ценные элементы, например, 
фасад. Все остальное может развиваться и изменяться 
в силу современных потребностей людей, что не проти-
воречит той же Венецианской хартии. Органы по охране 
наследия существуют не для тотального запрета всего, 
что делается, а для мотивации пользователей объектов 
культурного наследия содержать памятники в порядке. 
Существуют субвенции на поддержание и реставрацию, 
выделяющиеся собственникам независимо от их статуса. 
Во Франции на поддержание памятника государство дает 
25 %, регион 25 %, муниципалитет 25 %. Таким образом, 
в консервацию или реставрацию собственник вкладывает 
только 25 % своих денег. Я понимаю, что для России пока 
это фантастика, но вполне можно начинать продвигать 
эту идею хотя бы в плане декларации.

Третий момент, и это главное – постоянный процесс 
просвещения (pédagogie), пропаганды, если хотите, 
которые имеют свои видимые результаты. Многие муни-
ципалитеты уже стремятся утвердить свои зоны охраны. 
При проектировании зон охраны во Франции не толь-
ко архитектор принимает решения: идут постоянные 
консультации с муниципалитетами, общественностью, 
бизнесменами, культурными деятелями. Это равно отно-
сится к малым и большим городам. Обсуждение проекта 
зон охраны начинается с презентации и аргументации 
архитектором всех ценных элементов городской среды 
и ее регламентов. Затем идет обсуждение, которое обяза-
тельно доводится до консенсуса и происходит в условиях 
абсолютной прозрачности всех решений. В моем случае, 

4. Наверное, самое сложное – создание хрестоматии 
с массивом документов по истории города.

5. Большой исторический иркутский словарь – от опи-
сания дат в формате карманного календаря до создания 
списка памятников для туристов.

Сегодня мы говорим именно об этом, о массовом 
просвещении горожан. На уровне губернатора идет 
разговор о создании мемориала на основе Глазковского 
некрополя и месте находок мальтинских Венер. А боль-
шинство горожан, не говоря о жителях других городов 
и стран, понятия не имеют, что это и какова ценность этих 
объектов. Конечно, мы должны обеспечить все – дорогу, 
еду, парковки, экскурсии. Но пока мы сами не объясним, 
почему это ценно и какое значение имеет – всем усилиям 
грош цена, никто к нам не поедет.

В прошлом году при принятии бюджета на 2021–2023 
годы депутаты городской Думы выступили с инициативой 
о принятии стратегического плана развития Иркутска 
до 2034 года. И мы уже на первом шаге столкнулись с за-
труднениями по формулировкам концепции технического 
задания на разработку этого плана. На площадке ИГУ 
с участием творческих организаций мы хотим провести 
дискуссию о том, какую стратегию для города выбрать: 
город-сад, 25-минутная доступность и т. п. (их больше 
полутора десятков), и каждая из них исключает другие. 
И пока мы не договоримся на первом этапе, концепция 
будет мертворожденной.

Конечно, мы не достигнем полного единства в вопросе 
полного сохранения архитектурного и шире историче-
ского наследия. Надо говорить о механизмах, которые 
помогут выявить волю большинства и реализовать ее 
в наиболее перспективных программах сохранения 
наследия в городе.

Наталья де Рендинджер Я согласна с Виталием 
Владимировичем. Мой 10-летний опыт работы с памятни-
ками во Франции позволяет сравнивать российский опыт 
и французский. На мой взгляд, истоки проблем – вольное 
отношение к Венецианской хартии 1964 г., где в русском 
варианте дефиниции основных смыслов сохранения 
наследия отличаются от мировых и не следуют им. Эти 
«смысловые ошибки» перетекли в законодательство, 
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соцсети, блогеры. Сейчас об Иркутске судят по постам 
Сергея Шмидта, которого заблокировали и разблокиро-
вали в ФБ. Вот и найдите молодого энтузиаста города, 
дайте ему старый номер ПБ с прогулками по Иркутску, 
пусть он хотя бы прочитает материал (вряд ли он сильно 
устарел) и сделает ролик по нему. И если эти ролики 
будут выходит раз в 3–4 дня (реже нет смысла), это будет 
действительно обращение к массам. Подарочный альбом 
за 3,5 тыс. рублей не может быть обращением к моло-
дежи. Об Иркутске мало знают, о нем нелепая статья 
в Википедии. Ее писали русофобы. Иркутск предстает 
местом, где падают самолеты, а последняя историческая 
личность – адмирал Колчак, которого здесь расстреляли. 
Сети – основное средство общения среди молодежи. Не-
большие организационные усилия – и можно сделать се-
рию роликов о деревянной архитектуре Иркутска. А если 
сделать английский подстрочник, то ее будут смотреть 
во всем мире. Интерес к деревянной архитектуре растет. 
Но в мире разучились строить из дерева. У нас тоже 
разучились, но уже и снова научились. Ведь наследие – 
не в бревнах, а в навыках и людях. Из Иркутска не видно, 
насколько это ценно и востребовано. Для продвижения 
имиджа и ценного опыта никакие законы не нужны.

***

АЧ Наверное, это недостаток, что мы, люди старшего 
поколения, не передаем в понятной форме свои идеи.

КЛ Если мы хотим обратиться к массам, надо обра-
щаться к ним на ИХ языке. Большинство западных архи-
текторов тратят много времени и сил на популяризацию 
своих проектов. Создают красивую красочную картинку, 
обращаются к человеку с улицы, обязательно вывешива-
ют свои проекты, чтобы в поисковых системах их можно 
было легко найти. Надо делать именно это. А ждать, 
когда общественность придет к профессионалам, чтобы 
разговаривать с ними на их языке – это значит никогда 
ничего не дождаться.

НР Два года назад МАРХИ обратился ко мне, чтобы 
продолжить опыт школы реставрации. К этому проекту 
можно привлечь не только студентов-реставраторов, 
но и интересующихся молодых людей, просто активную 

когда я занималась большой территорией, оказалось, 
что горожане в процессе обсуждения внесли корректи-
ровки регламентов в сторону ужесточения, чтобы сохра-
нить аутентичность городского центра.

Константин Лидин Не в первый раз я вижу пример 
того, что архитекторы вступают в диалог с властью, 
выясняя, кто виноват. И оказывается, что виноват бизнес, 
представителей которого нет. В Восточной Европе ситуа-
ция подобна той, что складывается у нас между Москвой 
и провинцией. Третья сила – общественность. Почему 
мы к ней так невнимательно относимся? Нельзя же 
ждать, что молодежь будет читать все эти ПЗО и про-
чее. Единственный способ обратиться к массам – это 

>  Олег Беседин. 
Иркутск. Наброски, 
рисунки. 1977–1990. 
– URL: https://ic.pics.
livejournal.com/besedin_
oleg/16692388/489135/
489135_800.jpg
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к родителям и старшим землякам. Поэтому если не 50, 
то уж 30 % процентов усилий надо тратить на объяснение 
логики наших поступков, популяризацию, в том числе 
в социальных сетях.

КЛ Со стороны очень заметно, как перекосило 
ситуацию. Мы, иркутяне, молчим о своей ситуации, 
а французы о своей не молчат. И создается впечатление, 
что Иркутск – это пустыня, где ничего не происходит. 
А потом эта мифологема оказывается самоподдержи-
вающейся, и уже сами иркутяне говорят: «А что у нас, 
ничего не происходит». Может, нужен какой-то обмен, 
может, ролики, которые студенты сами о себе делают, 
понимая, что без интернета нет события, может, посты 
просто попереводить с подстрочниками. Тогда станет 
понятно, что Иркутск – это не пустое место в мировом 
пространстве. А то сейчас уже китайцы обгоняют нас 
в этом отношении: они не жалеют сил и времени на са-
мопродвижение. Это и смешные ролики, и проблемные, 
но легкие для восприятия. О нас очень перекошенное 
представление: кроме холода, о Сибири ничего не знают. 
А на архитектурных выставках немцы показывают дома, 
целиком построенные из дерева. И это считается новым 
словом в архитектуре. Это очень обидно.

АЧ Итог сказанного: если мы сегодня не будем вов-
лекать молодежь в решение своих проблем, то там, где 
мы есть – там и останемся. Реставрация потому умирает, 
что там нет молодежи. И если мы не будем применять но-
вые технологии, то распишемся в собственном бессилии. 
Я думаю, что нужно найти способ взаимодействовать 
всем –архитекторам, градостроителям, реставраторам, 
ландшафтникам, историкам, философам, мастерским, 
каждая из которых замкнута своих делах. Нет взаимодей-
ствия не только между возрастами, но и профессионала-
ми разной специализации.

Идея связи между поколениями с помощью книг, 
научных статей, современных средств имеет одну цель – 
сохранение идентичности Иркутска.

То, что Дискуссионный клуб был хотя бы отчасти меж-
дисциплинарным – это тоже достижение. Мы понимаем, 
где мы недорабатываем, понимаем, какими средствами 
можно эти недоработки ликвидировать.

молодежь, которая может участвовать в самом процессе 
реставрации. Это можно и достаточно несложно органи-
зовать, пригласив российских студентов или проведя не-
что подобное в Иркутске. Это тот же процесс педагогики. 
Мне в архитектурной школе нравится, что обсуждаются 
и создаются реальные проекты реального пространства 
с реальным заказчиком, вполне жизнеспособные. Вполне 
можно организовывать и выездные лекции в форме 
путешествий по городу аналогично той игре, которая 
существует.

***

ЕГ Понятно, что решение по градостроительным доку-
ментам и ПЗО должны принимать специалисты. Но я бы 
не стала называть общение с городскими сообществами 
утопией. Да, традиционно существует разрыв между 
профессионалами и потребителями. Но наша работа 
по комфортной городской среде в Иркутске и малых го-
родах показала, что можно и нужно опираться на мнение 
и конкретные предложения горожан.

***

ВБ Советская практика, во многом существующая 
и сегодня – это когда поставленная задача решалась 
профессионалами, а потом уже для реализации решений 
они доносились до сообщества. У современной молодежи 
уже сложилась иная практика: «не запостил – не было», 
то есть если не появилось в соцсетях, то и событие 
не состоялось. Мне кажется, что проблема протеста 
(отчасти и политического), возникающего сегодня, в том, 
что большая часть людей, принимающих решения, живет 
в традиционном формате, не особенно объясняя (в том 
числе и в соцсетях), как найдено решение, какой логикой 
руководствовались при его принятии. Это вызывает недо-
верие. У нас в межпоколенческих отношениях существует 
определенная традиция в передаче наследия, жизненно-
го опыта. Надо говорить о том, что часть нашего жизнен-
ного опыта не работает в отношении к молодежи. И если 
эту традицию не изменить, мы просто потеряем связь 
с молодым поколением и в плане отношению к стране, 
и в отношении к архитектурному наследию города, даже 
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Синергия
Чем мельче масштаб, тем легче он поддается изменениям 
и быстрее реагирует на преобразование общества. Жи-
лье в городе – наиболее мобильная часть его структу-
ры: срок эксплуатации жилых зданий (за исключением 
объектов архитектурного наследия) невелик, а колеба-
ния экономики, демографии и, соответственно, спроса 
на жилье, неизбежны. Отсюда проистекает постоянная 
необходимость реконструкции и нового строительства, 
конкурентоспособного в условиях рыночной экономи-
ки, отвечающего текущим политическим программам 
и задачам. Поэтому дом, квартира всегда чутко отвечают 
требованиям и духу времени.

По-другому все обстоит с более крупными структура-
ми: улица, площадь, город; чем больше объект – тем он 
инертнее. Город сложно подстегнуть в развитии, однако 
изменение городской ткани в связи с современными 
потребностями, а особенно в связи с будущими – это не-
вообразимо более сильный толчок к развитию городско-
го сообщества, чем любая новая жилая единица.

Что же касается нескольких городов, находящихся 
в пределах часовой-получасовой доступности друг 
от друга, то в этом случае мы переходим к еще более 
инертному и крупному масштабу взаимодействия. Оно 
намного сильнее влияет на каждый из населенных пун-
ктов, поскольку комплексное, синергетическое взаимо-
действие становится новой, еще неучтенной внешней 
силой, способной даже такой неповоротливой струк-
туре, как город, задать совершенно новое направление 
развития и, более того, спровоцировать немедленные 
и коренные перемены. Стратегический подход к разви-
тию каждого города в связке с соседними населенными 
пунктами может стать действенным инструментом в го-
родском развитии, а продукт применения такого подхода 
предлагается называть синергетической конгломерацией 
(рис. 1).

Необходимость внедрения нового термина продик-
тована несовершенством используемой ныне лексики. 
Понятия конурбации и агломерации были заимствова-
ны архитекторами из экономического словаря. Была 
проведена аналогия между городами и бизнес-компани-

Введение
Возможности стратегического пространственного разви-
тия малых, средних и больших населенных пунктов имеют 
принципиальное значение для системы расселения в Рос-
сии и опираются на три главных фактора:

– демографическая динамика и экономическое разви-
тие (социально-экономический аспект);

– конгломерационно-агломерационные эффекты 
(пространственный аспект);

– специфика (функциональный аспект).

Все три фактора вкупе представляют собой исходные 
условия уравнения, в котором город может оказаться 
как в выигрыше, так и в проигрыше. Успех развития 
города напрямую связан с грамотной пространственной 
стратегической реакцией на условия его внутреннего 
стабильного состояния и внешние факторы, которые 
могут иметь в том числе и решающее значение.

С первого взгляда демографическая динамика 
(прирост или убыль населения), а также экономическое 
развитие или стагнация города (избыточное или недоста-
точное количество рабочих мест и квалифицированных 
ресурсов) могут показаться, с одной стороны, факторами, 
напрямую определяющими вектор пространственного 
развития города (сжатие или рост), а с другой – влияю-
щими исключительно на данный населенный пункт в от-
рыве от окружающего контекста. Однако это впечатление 
ошибочное. В России, стране с большими пространства-
ми, населенные пункты следует рассматривать во вза-
имосвязи друг с другом, учитывая как качественные 
и количественные параметры [1], так и их физическое 
положение.

Малые, средние и даже большие города часто подвер-
гаются агломерационному влиянию районных и регио-
нальных центров. Агломерации притягивают молодых 
и образованных, провоцируют маятниковую миграцию, 
предоставляют услуги и развлечения. В контексте 
расселения страны с большой площадью и относительно 
низкой плотностью населения концентрация вокруг од-
ного общего агломерационного центра имеет негативный 
эффект.
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Города-конгломерации: синергетическое развитие /
Conglomerate cities: synergetic development

В статье рассмотрены факторы (демографическая динамика и 
экономическое развитие, конгломерационно-агломерационные 
пространственные эффекты, функциональная структура и специ-
фика городов) и возможные модели пространственного развития 
малых, средних и больших населенных пунктов. Предложен 
авторский алгоритм для определения оптимальной простран-
ственной и функциональной стратегии развития городов. Введен 
новый термин городской конгломерации.
Ключевые слова: пространственное развитие городов; стратегия 
пространственного развития; городская агломерация; городская 
конгломерация. /

The article studies the factors (demographic dynamics and economic 
development, conglomerate-agglomerate spatial effects, functional 
structures and specific characteristics of cities) and possible 
models of spatial development of small, medium-sized and large 
settlements. The author proposes her own algorithm to work out the 
most suitable spatial and functional strategy for the development of 
cities. A new term of urban conglomeration is introduced. 
Keywords: spatial development of cities; strategy of spatial 
development; urban agglomeration; urban conglomeration.

>  Рис. 1. Конгломерация 
городов Дубна, Кимры, 
Талдом. Возможности 
транспортного и смысло-
вого соединения

^  Рис. 2. Линейная 
структура

^  Рис. 3. Частный случай 
линейной структуры: 
агломерационный тип, 
бинарная связь
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Синергетическая пространственная структура
Оптимальное число городов – элементов конгломерации 
вычисляется геометрически. Поскольку транспортная 
связанность и доступность играют существенную роль 
в агломерационном и конгломерационном эффектах, 
то, чтобы не допустить первый и стимулировать второй, 
требуется обеспечить максимальную равнозначность 
межгородских связей.

В этом контексте структура из двух элементов – би-
нарный город (рис. 2) – отвечает заданному анти-агло-
мерационному условию, поскольку маршрут всего один. 
Однако такая структура одномерна (линейна), что делает 
ее несамостоятельной единицей, а частью более крупных 
образований, включающих близлежащие населенные 
пункты. Например, две равнозначные линейные структу-
ры, расположенные одна вслед за другой (рис. 3), фор-
мируют уже усложненную линейность с геометрическим 
центром-городом, который находится в заранее более 
выигрышном положении и начинает создавать вокруг 
себя агломерационный эффект по отношению к двум 
крайним городам. Форма протяженной линейной связи 
характерна для системы расселения России и совпадает 
с узкой вытянутой полосой климатически благоприятных 
территорий вдоль южной границы России и Транссибир-
ской магистрали. Аналогичная пространственная струк-
тура характерна и для южного пояса Канады и восточной 
системы расселения Австралии – стран с климатическими 
ограничениями, вынуждающими города ютиться вдоль 
государственных и ландшафтных границ.

В том случае, когда две бинарные структуры не лежат 
на одной прямой, то они сразу же усложняются до четы-
рехугольной формы (квадрата, прямоугольника, ромба, 
параллелепипеда), речь о которых пойдет позднее.

Структура из трех элементов (в идеале – расположен-
ных в приближенном к равностороннему треугольнику 
положении; см. рис. 4) – наиболее оптимальна. Она 
обеспечивает равнозначность элементов, ставит их в про-
странственно равные условия. Существенное преоблада-
ние одной из сторон треугольника над другими (рис. 5) 
уже низводит элементы системы до двойной бинарной 
взаимосвязи с пространственно преобладающим агломе-
рационным ядром.

ями. Так, городская агломерация аналогична компании, 
которая поглощает другие и остается единственным 
и главным управленцем, конурбация – равноправным 
компаниям, сливающимся в единую, но сохраняющую 
несколько управленческих центров.

По аналогии, агломерацию автор определяет как ком-
пактное скопление срастающихся населенных пунктов 
с четко выявленным центром и согласованностью управ-
ления (моноцентричное образование с одним явно вы-
раженным ядром). В качестве примеров часто приводят 
мегаполисы: Москву, Токио, Торонто. В. Л. Глазычев [2] 
особенно подчеркивает согласованность решений входя-
щих в агломерацию муниципалитетов как одну из глав-
ных черт, отличающих агломерацию от формально сосед-
ствующих друг с другом муниципальных образований. 
К таким согласованным решениям, в первую очередь, 
стоит отнести единую транспортную систему с синхрони-
зированными маршрутами, единые инженерные и при-
родоохранные решения. Понятие агломерации – одно 
из самых широко используемых в урбанистической прак-
тике, активно изучаемых И. М. Смоляром и К. Доксиади-
сом (гипер-агломерация или «экуменополис»); меньшей 
популярностью пользуется понятие конурбации.

Конурбацию предлагается рассматривать как ком-
пактное скопление срастающихся населенных пунктов 
с несколькими центрами (полицентричное образование 
со множеством равноценных ядер). Хрестоматийный 
пример – конурбация Рурского бассейна.

Развивая эти понятия, автор предлагает следующее 
определение конгломерации как скопления отдельных 
населенных пунктов, имеющих свои четко выраженные 
границы, не стремящихся к территориальному срастанию, 
но взаимодействующих и функционирующих как единый 
организм (несколько моноцентричных образований, 
объединенных функциональной взаимодополняющей 
повесткой, а не пространственным слиянием). В этом 
понятии автор опирается на идею конгломерата – не-
скольких компаний, ведущих деятельность в различных 
областях экономики, сохраняющих свою независимость, 
но объединяющихся с целью достижения функциональ-
но-синергетического эффекта.

<  Рис. 8. Существующее 
распределение функций 
между городами Дубна, 
Кимры, Талдом

<  Рис. 9. Синергетическое 
распределение функций 
в конгломерации городов 
Дубна, Кимры, Талдом

^  Рис. 4. Оптимальная 
пространственная струк-
тура конгломерации: рав-
носторонний треугольник

^  Рис. 5. Преобладание 
одной грани треугольника: 
переход от оптимальной 
структуры к бинарной 
линейной связи

^  Рис. 6. Четыре города. 
Усложненный вариант 
бинарной линейной связи

^  Рис. 7. Четыре города.  
Агломерационный 
эффект
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баланса в модели. Примечательно, что можно произво-
дить и обратные расчеты: насколько нужно повысить 
насыщенность общественными благами меньший город 
из трех, чтобы оправдать время пути до него из объектов 
более крупных и экономически благополучных.

Взаимосвязь времени и расстояния особенно ин-
тересно рассмотреть с учетом будущего ускорения 
частного и общественного транспорта. Несомненно, есть 
минимальное расстояние, которое может разделять два 
населенных пункта, не допуская их слияния в один. Оно 
продолжит выполнять свои функции и далее, даже если 
мы научимся преодолевать его быстрее, чем раньше. 
Но влияние на максимально допустимое расстояние 
намного важнее: ведь внутригородская транспортная 
доступность, которая колеблется в пределах 5–15 минут 
сегодня и выражается максимум в 20–30 км, завтра может 
составить 60 км, а то и 100 км пропорционально росту 
скорости общественного транспорта. Это может суще-
ственно изменить как структуру городской ткани, так 
и паттерн расселения в регионах.

Синергетическая конгломерация городов непременно 
подразумевает удобную и кратчайшую транспортную 
связанность, по времени идентичную внутригородской. 
Во многих случаях удается достичь этого не только 
прокладкой новых маршрутов общественного транспорта, 
но и модернизацией существующего: снижением ско-
рости и повышением комфорта межгородских передви-
жений. Однако скорость перемещения между городами 
еще не обеспечивает их совместного функционирования, 
а лишь провоцирует его.

Следующая задача при выработки оптимальной 
стратегической модели – анализ существующего набора 
функций и поиск мест возможной реализации недостаю-
щих. Особенно важно рассматривать все города конгло-
мерации как равноправных участников и части единой 
системы. Таким образом недостаток одной из функций 
в одном городе (к примеру, потребность в новом жилье 
при явном недостатке свободных территорий) может 
быть восполнен в соседнем (имеющем отрицательную 
демографическую динамику, но обладающим территори-
альным ресурсом).

Исторический центр или профильная больница спо-
собны быть общими для нескольких городов, а превали-

Четыре элемента в модели исключают параметр равно-
доступности: каждый третий элемент в итоге находится 
на большем расстоянии, чем остальные (рис. 6). В слу-
чае же равноудаленности трех от четвертого (рис. 7) этот 
последний выделяется как центральный (главный) либо 
побочный (самый слабый).

Любое большее число элементов стоит воспринимать 
уже как усложнение вышеописанных структур и рассма-
тривать отдельно с учетом существующих пространствен-
ных и смысловых межгородских связей.

Возвращаясь к трехчастной структуре как наиболее 
оптимальной, стоит упомянуть, что существует мно-
жество факторов, влияющих на то, какое расстояние 
между каждыми двумя точками треугольника является 
оптимальным. Геометрически неравные связи могут 
быть сбалансированы [3] обратно-пропорциональными 
параметрами городов, упомянутыми выше (демографи-
ческой и экономической динамикой, наличием или недо-
статком востребованных функций). Стоит выделить два 
типа коэффициентов: притяжения и отталкивания. Если 
допустить взаимосвязь между численностью населения 
и насыщенностью городской среды amenities – обще-
ственными благами, то рост численности населения 
является фактором отталкивающим: больший по числен-
ности населения город способен сохранять свою при-
влекательность и на большем расстоянии от компактной 
взаимосвязи двух малых. И напротив: один малый город 
может тяготеть к центральному положению между двумя 
крупными, находясь в тупой вершине треугольника – 
на наикратчайшем расстоянии от двух других.

Фактором притяжения можно считать также сложный 
рельеф – горный серпантин, водоемы, пересеченную 
местность со слабой видимостью, поскольку ландшафт 
влияет, несомненно, на время, затрачиваемое в пути 
между населенными пунктами. В отличие от фактической 
дистанции время в рассматриваемой системе является 
ключевым фактором. К сокращающим факторам стоит 
отнести и преграды антропологического происхождения: 
переезды, неудобные развязки, неудобно организо-
ванные пересадки с одного вида транспорта на другой. 
Все это удлиняет время пути, соответственно сокращая 
допустимое расстояние между городами для достижения 

>  Рис. 10. Примеры 
применения методики си-
нергетического простран-
ственного планирования. 
Сверху вниз: академгоро-
док Обнинск Калужской 
области в конгломера-
ции с Малоярославцем, 
Жуковым и Балабаново; 
промышленный город 
Красавино в бинарной 
связке с историческим 
городом Великий Устюг; 
военный городок лесной 
и промышленный моного-
род Качканар в синергии 
с городом Ис
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для развития, а отстающее поселение получает вектор 
развития: новые рабочие места и новую идентичность.

3. Достижение баланса
На третьем шаге между остальным поселениями распре-
деляют функции, укрепляющие систему в целом, чтобы 
исключить в будущем возможность возникновения про-
блем моногородов и достигнуть при этом разнообразия 
функций крупных форм расселения.

4. Связь и разделение элементов
Четвертый этап подразумевает обеспечение внутриго-
родской по времени доступности между отдельными 
городами с одновременным проведением мероприятий 
по предупреждению их срастания (созданием заповед-
ных зон и территорий с ограниченным режимом застрой-
ки).

5. Унификация пространства
Завершающий шаг предполагает перевод поставленных 
функциональных задач в гибкие пространственные 
решения. Главное условие на этом этапе – восприятие 
системы как единого организма, в котором функции, 
объекты и задачи могут беспрепятственно мигрировать 
из одного города в другой, не нарушая единства и работы 
всей системы в целом.

Заключение
Предлагаемая система релевантна множеству случаев 
(рис. 10). В качестве ведущего города модели можно рас-
сматривать и советский промышленный, производствен-
ный центр, и наукоград, и военный городок, и город – 
религиозно-туристический центр. По сути, они будут 
иметь схожие черты: фактическая или идеологическая 
закрытость, оторванность от близлежащих территорий, 
малое количество инструментов монетизации основ-
ной специфической функции. Город, возглавляющий 
синергетическую, конгломерационную пространственную 
единицу развития – как правило, вариация моногорода; 
это одновременно и большая проблема для региона, 
и кладезь возможностей для его развития. Выраженная 
монофункциональность, ярко проявленная идентич-
ность – черты, присущие только городам с ограниченным 
населением. Именно поэтому так важно при стратеги-
ческом пространственном развитии страны опираться 
на малые, средние и большие населенных пункты.
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рующая городская среда, наскучившая местным жителям, 
может стать необходимой для смены впечатлений у жите-
лей соседних населенных пунктов.

Самобытность отдельных элементов конгломерации 
способна создавать эффект избыточности города-милли-
онника без слияния поселений в экологически неком-
фортное гиперобразование. Синергетическое взаимодей-
ствие соседствующих городов без их территориального 
слияния позволяет сохранять природоохранные зоны 
между ними, тем самым провоцируя интенсивный, ком-
пактный рост в существующих границах – усложнение 
рыхлой селитьбы до современной динамичной городской 
структуры.

Функциональное деление конгломерации городов
Синергетическое взаимодействие городов без терри-
ториально-пространственного их слияния базируется 
на новом подходе к распределению ключевых функций. 
Вместо неудачно зарекомендовавшей себя советской си-
стемы распределения функций по районам одного города 
(рис. 8) предлагается распределять основные функций 
между несколькими городами системы (рис. 9). Это сни-
жает негативные последствия районного зонирования: 
скудость и однотипность городской среды, опустение 
застройки в суточные циклы простоя.

Одновременно с этим распределение функций между 
городами как единой системой (рис. 9) позволяет достиг-
нуть положительных результатов:

– равномерное и плановое развитие региона в целом, 
а не отдельных его частей,

– возможность подключения стагнирующих поселе-
ний к единой системе циркуляции городской энергии,

– реализация потенциала каждого города в рамках 
новой «аудитории» – жителей соседних городских обра-
зований,

– возможность сконцентрироваться на индивидуаль-
ности города, его сильных сторонах вместо затраты сил 
на реабилитацию слабых городских функций.

Шаги к синергетическому эффекту

1. Распределение ролей
Первая задача, которую необходимо решить при форми-
ровании конгломерации – выявление ведущего и стаг-
нирующего городов. Как правило, ведущий город – по-
селение с ярко выраженной функцией: промышленность 
или научный сектор в моногороде, историческая и тури-
стическая составляющая в городах с богатым наследием, 
знаковый монастырь или пустынь в города – религиозных 
центрах. Если же все города системы инертные, не имеют 
ярко выраженной идентичности, то смысловую и функ-
циональную ценности в них можно создать, проанализи-
ровав их ресурсный потенциал (например, туристическая 
составляющая, созданная на основе одного только 
названия города Мышкина). Критерии определения стаг-
нирующего города очевидны: это поселение с оттоком 
экономических и человеческих ресурсов [4]. Оставшиеся 
в системе средние по своим показателям города – опо-
ра конгломерации. В отличие от ведущего города, они 
не опираются лишь на единственную градоформирующую 
функцию и более устойчивы в изменяющихся условиях, 
но при этом и не имеют достаточного потенциала, чтобы 
обеспечивать идентичность и быть основным драйвером 
развития для всей синергетической модели.

2. Связь с главенствующей функцией
Второй этап привносит в систему относительное равно-
весие и может быть описан как «змея, глотающая свой 
хвост». На втором шаге в стагнирующее поселение прив-
носится функция, связывающая его с ведущим городом. 
Таким образом, активно развивающийся город получает 
новую, богатую невостребованными ресурсами площадку 
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ние» новыми зданиями и скульптурами или ее сохране-
ние за счет корректного встраивания в контекст, нового 
строительства по уже существующим принципам. Выбор 
подхода зависит от специфики конкретной городской 
среды [2] и построен на взаимодействии «нового с на-
личным».

Своеобразным профессиональным откликом на ак-
туальные вызовы времени является спецпроект «Гене-
тический код», инициированный в рамках фестиваля 
«Зодчество–2014». Он посвящен исследованию истоков 
российской архитектуры и культуры, ключевых образов 
и стилистических приемов, отражающих самобытность 
и уникальное авторское видение особенностей отече-
ственной архитектурной традиции. В результате проекта 
сформулированы основные идеи, символы и концепты 
культурного кода и генотипа русской архитектуры: 
«Иррациональное в регулярном», «Бесконечные попытки 
структурировать хаос», «Изба как новый архитектурный 
ордер», «Деревянное зодчество», «Русский Авангард», 
«Русский космизм», «Иконичность», «Северный эпос», 
«Русский код в обыденности», «Большая страна», «Про-
странство времени», «Идентичность культуры», «Иден-
тичность структуры», «Идентичность образа», «Деталь 
как символ преемственности», «Характер проявляется 
в жестких условиях», «Четко артикулированная мысль», 
«Cтрана визуалов».

Анализ проводимых исследований и проектных 
разработок показывает, что важными составляющими 
процессов формирования и сохранения генетического 
кода культуры и эйдоса «места» служат наследование 
и разные формы мутации и трансформации. Ключевой 
частью этих процессов является преемственность и пре-
жде всего – взаимодействие старого и нового.

Наследование и преемственность органически связаны 
с развитием общей памяти как особой формы культуры 
и ее генотипа, «коммуникативной системы» и «единого 
семиотического механизма» (по Ю. Лотману), которая об-
ладает специфическим аппаратом трансляции культурных 
норм и кодов и «механизмами выработки принципиально 
новых сообщений на принципиально новых языках» 
[8, с. 557], а также средствами реконструкции различных 

По мнению отдельных исследователей (Э. А. Баллера, 
Д. С. Жукова, Т. И. Лавреновой, Ю. М. Лотмана, А. Мегилла, 
П. Нора и др.), в моменты общего кризиса цивилизации, 
социальных конфликтов и разрушения идентичности 
в пространстве вторжения номадической культуры «воз-
вращение в прошлое», апелляция к культурной памяти, 
традиции и генетическому коду становятся наиболее 
интенсивными. Обращение к канонам, системам фило-
софских и религиозных истин, к историческим событиям 
и социальным институтам, существующей материальной 
среде [9] вызвано стремлением к проявлению уникально-
сти современной культуры и эйдоса «места» в процессах 
наследования, создания «мест памяти». Оно происходит 
с учетом представления о традиции как наборе «культур-
ных артефактов или артикуляций», консервации и сбере-
жения в истории и памяти уже ставших идентичностей.

Механизмы наследования и формы преемственности 
культурных кодов, выявление их генетических истоков 
при утрате этнических корней и привязанности к «ме-
сту» превращаются в актуальные дискурсы существо-
вания среды современного города, культуры и социума, 
становятся объектами исследования градостроителей, 
архитекторов, дизайнеров, в т. ч. в качестве особого 
генетического кода города / культуры1. Генокод при этом 
трактуется как сложная система взаимодействия старого 
и нового, наслоений и контрастов разных эпох, традиций 
и новаторства, реконструкций и нового строительства, 
реноваций в исторической городской среде. Одновре-
менно он является отражением культурных ценностей, 
восстановлением самобытности в современном городе 
и формированием «памяти места». Игнорирование ге-
нокодов культуры, разрушение объектов наследия ведет 
к утрате целых пластов культуры, формирующих пред-
ставление о традициях и особенностях историко-куль-
турной среды города, ее достоверности и аутентичности. 
В то же время знание генетического кода, по мнению 
С. П. Славинского, дает ключ к шифру, на котором «запи-
саны» история города, а также перспективы его эволю-
ционного развития [13]. С. Чобан полагает, что на основе 
исследования генетического кода города могут быть 
сформулированы два приоритетных подхода к проекти-
рованию в среде исторического города: ее «расшатыва-

О трансмутации «нового в/с наличным» /
On transmutation of “the new in/with the existing”
текст
Ольга Железняк /
text
Olga Zheleznyak

Актуальным дискурсом существования современного города, объектом исследования и про-
ектирования становится особый генетический код города и культуры. Наследование служит 
составляющим элементом процессов развития. Среди особенностей интерпретации преем-
ственности выделяется взаимодействие старого и нового. Трансмутационный контакт «нового 
с наличным» и «нового в наличном» представляется частью процессов преемственности 
и общего развития культуры, одним из механизмов воспроизводства культурных образцов 
и генетических кодов.
Ключевые слова: трансмутационный контакт; преемственность; генетический код культуры; 
взаимодействие «нового с наличным». /

A special genetic code of the city and culture becomes an important discourse of the modern city’s 
existence and an object of research and design. Inheritance is a constituent element of develop-
ment processes. Interaction of the old and the new is one of the key features of interpretation of 
succession. A transmutation contact of “the new with the existing” and “the new in the existing” 
is a part of the processes of succession and the general development of culture, being one of the 
mechanisms that produce cultural patterns and genetic codes.
Keywords: transmutation contact; succession; genetic code of culture; interaction of “the new with 
the existing”.
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олицетворяет ключевые сюжеты и культурные коды: 
«момент перехода от хаоса к космосу, <…> повторение 
космогонии, поддержание космического равновесия 
и гармонизации взаимоотношений индивида и социума, 
приход предков и общение с ними»2 и пр.

– Взаимодействие различных систем «целого», един-
ство и многообразие культур служит важным условием 
существования преемственности, сущность которой, 
по мнению Э. А. Баллера [1, с. 15–16], выражается 
в сохранении элементов и генетических корней целого 
как общей системы.

Заявленная Н. Бором «дополнительность культур», 
постмодернистский «диалог с духом других культур» при-
обретают особую популярность при обсуждении проблем 
преемственности и наследования, трактуемых как связи 
«сосуществования культур и отдельных культурных явле-
ний». При этом содержанием этих контактов становится 
синергия, взаимодействие, в процессе которого культуры 
обогащаются. Познание генотипа культур и освоение 
их ценностей способствует творческому осмыслению 
культур как целостной системы, позволяет избежать 
механических заимствований и формальных подражаний 
при воспроизводстве культурных образцов в процессе 
наследования3.

– Взаимосвязь старого и нового, взаимодействие 
и трансмутационный диалог нового с наличным опре-
деляются как ключевые факторы для процессов насле-
дования, сохранения и трансляции генетического кода 
культуры, эйдоса «места».

В разнообразии подходов к трактовке преемственно-
сти наиболее распространенной является интерпретация 
этого понятия как отражения временнóй континуально-
сти, связи нового и старого, предыдущего и последую-
щего. Закрепляя за отношением «прошлое-настоящее» 
базовую роль в преемственной связи, Гегель определяет 
ее суть и назначение как сохранение «содержания пер-
вого во втором». Последующие исследования процессов 
преемственности и наследования задают новые ракур-
сы осмысления соотношений прошлого и настоящего, 
традиций и новаторства, акцентируя внимание на транс-
мутационном диалоге нового с наличным. При этом 
складываются разные формы и оценки значимости 

воспоминаний и репрезентации прошлого в соответствии 
с актуальными проблемами, идеями и потребностями.

Будучи пространственно-временным взаимодействием 
культурных явлений или культурных единиц, преемствен-
ность предполагает заимствование чего-либо из прошло-
го, повторение заимствованного и его развитие. Как сво-
еобразная форма преодоления обществом и культурой 
течения времени преемственность предстает процессом 
раскрытия специфики «саморазвития материи» и зако-
номерностей бытия [7], проявляет пользу «консерва-
тизма» и «прогрессизма», претворяя в жизнь тенденции 
«сбережения» достигнутого и развития нового (способов 
деятельности, использования человеческого потенциала 
для удовлетворения постоянно трансформирующихся 
потребностей) [12].

Среди особенностей наследования и преемственно-
сти следует выделить ряд позиций, наиболее значимых 
для развития цивилизации и ее культурных кодов.

– Эволюция культурных норм / образцов имеет важное 
значение для понимания процессов преемственности, 
особенно актуальное в контексте концепций эволюци-
онного развития культуры [3, с. 230]. Подчеркивая обя-
зательность использования и переосмысления наследия 
прошлого, трактуя наследование как «семантический 
аспект преемственности» [12, с. 18], отечественные и за-
рубежные специалисты признают решающим фактором 
развития общества необходимость непрерывной и после-
довательной передачи опыта от поколения к поколению.

Частью механизма преемственности, особой фор-
мой наследования, эволюции и передачи культурной 
нормы, сопровождающейся процессами трансформации 
при погружении традиционного образца в актуальный 
контекст, является обряд. В мутациях обычаев и обрядов, 
в их эволюционном развитии, в повторениях пережитого 
и пришедшего от предков П. Нора [10] видит способы 
сохранения и воплощения «памяти», восстановления 
«мест памяти» и памяти «места», в т. ч. через трансля-
цию закрепленных в обрядовой сфере нормообразцов. 
Примером может служить ритуально-обрядовая система 
календарного цикла семейских, непосредственно связан-
ная с жизненным укладом староверов, механизмами эво-
люции и воспроизводства аутентичной культуры, которая 

2. См.: Болонев Ф. Ф. Ка-
лендарные обычаи и об-
ряды семейских. Улан-Удэ, 
1975; Пропп В. Я. Русские 
аграрные праздники: 
(Опыт историко-этно-
графического иссле-
дования). Л., 1963; 
Байбурин А. К. Ритуал 
в традиционной культуре: 
(Структурно-семантиче-
ский анализ восточнос-
лавянских обрядов). СПб, 
1993; Новик Е. С. Обряд 
и фольклор в сибир-
ском шаманизме: Опыт 
сопоставления структур. 
М., 1984; Любимова Г. В. 
«Похороны стрелы» в ве-
сенне-летней обрядности 
забайкальских старооб-
рядцев // Старообрядче-
ство: история и современ-
ность, местные традиции, 
русские и зарубежные 
связи. Материалы III Меж-
дународной научно-прак-
тической конференции. 
Улан-Удэ, 2001. С. 184–
188; Майоров А. П. Семио-
тика погребального обряда 
семейских Забайкалья // 
Старообрядчество: история 
и современность… С. 242–
245; Семенова М. В. Се-
мантика ритуальных игр 
в традиционной культуре 
семейских Забайкалья // 
Автореферат диссертации 
на соискание ученой сте-
пени кандидата историче-
ских наук. Улан-Удэ, 2004.

3. См.: Лихачева В. Д., 
Лихачев Д. С. Худо-
жественное наследие 
Древней Руси. Л., 1971; 
Артановский С. Н. Исто-
рическое единство 
человечества и взаимное 
влияние культур. Л., 1967; 
Лавренова Т. И. Теорети-
ческие основы изучения 
преемственности в куль-
туре // Известия ПГПУ им. 
В. Г. Белинского. 2009. – 
№ 11 (15). – С. 19–24.

<  А. Боков. Прялки 2014.  
– URL: https://www.
archplatforma.ru/index.
php?act=1&catg=18&nwid= 
3615

<  А. Гинзбург.  
Конструктор авангарда.  
– URL: https://www.
archplatforma.ru/index.
php?act=1&catg= 
18&nwid= 3615
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рым одинаково присущий всем культурам «постоянно 
возобновляемый» трансмутационный контакт «требует 
процедуры идентификации подобий новому в наличном» 
[11]. Это позволяет рассматривать его как часть процесса 
преемственности, включающего встраивание нововведе-
ния в уже существующий контекст, как одну из важных 
особенностей общего развития культуры и форм ее 
наследования.

Через концепцию «трансмутационного контакта» мо-
жет быть представлен механизм становления культурных 
образцов, сохранения и трансляции культурного ресурса, 
его генетических кодов. Это означает, что при введении 
нового-иного в существующее происходит неизменный 
контакт (мутация и трансформация) нового с налич-
ным – сложившимся комплексом культурных образцов 
и архетипов. Процесс сопровождается «нахождением 
подобий», прототипов нового в уже сформировавшейся 
системе, реализацией разных форм отождествления 
старого с новым (или «своего» с «чужим») и, напротив, 
нового со старым («чужого» со «своим») [5; 6].

При этом естественные процессы отождествления 
«иного» с наличным не являются единственно возмож-
ными способами введения инноваций. Другую форму 
взаимодействия «нового с наличным», нередко разруша-
ющего устоявшиеся представления и предметно-средо-
вой контекст, можно определить как «революционное» 
вторжение. Проявление генотипа во втором случае про-
исходит со временем и сопровождается своеобразным 
обратным эффектом, когда традиционные нормы / куль-
турные архетипы начинают мутировать и «просвечивать» 
сквозь вновь вводимые образцы и стереотипы.

Образцами взаимодействия различных культур, насле-
дования и проявления их генетических кодов нередко 
оказываются дошедшие до нас объекты материальной 
культуры. Так, например, декорирование парадного 
облачения (саккоса) московского митрополита Алексия 
дробницами к. ХIII – нач. ХIV вв. представляет собой 
фактическую трансмутацию обереговой функции. Дроб-
ница содержит явно языческую символику: размещенные 
по обеим сторонам «деревья жизни» и оберегающие 
их птицы. Расположенный над головами птиц и «древом 
жизни» орнамент в виде трехлепестковой фигуры голу-
бого цвета с красно-золотыми диском и завитками внутри 

такого взаимодействия: с одной стороны, привязанность 
к наследию, его ключевая роль в развитии культуры 
и общества; отрицание необходимости такой «привязки», 
с другой – отношение к традиции / старому как к тормозу. 
Примером второго подхода может служить отечествен-
ная социалистическая культура начала прошлого века 
с неприятием идеалов преемственности и взаимосвязи 
со «старым миром». Современные «пост-пост» дискурсы 
также порою представляют «привязанность к старому» 
как излишний груз, тормозящий развитие. Но по су-
ществу «пост» – мышление оказывается зависимым 
от базовых понятий, «прикованным» к ним; это факти-
чески освобождает его от «качественного определения 
новизны» [14].

При изучении процессов наследования и преем-
ственности, трансляции культурных кодов и генотипов 
в общем комплексе представлений появляются идеи 
«трансмутации» как наиболее корректного взаимодей-
ствия «старого» и «нового». В основу идеи положено 
введенное М. К. Петровым понятие о «трансмутационном 
контакте нового с наличным», в соответствии с кото-

>  Домовые росписи  
«семейских» как отраже-
ние представлений о мире 
и культурных кодах.  
Фото Г. И. Охрименко

>  Традиционные элементы 
убранства дома «семей-
ских». Фото О. Железняк

v  Петергоф. Штандартная 
комната Большого дворца, 
декорированная шелком. 
– URL: http://sutravel.ru/
besides/bolshoi-dvoriets-
pietierghofa
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того дома в виде лубочных картин и оклеенных цветным 
ситцем стен.

В процессе трансмутации модифицируются нормы, 
приобретая новые формы и значения. Но при этом 
нередко сохраняется некоторая незыблемая основа, 
своеобразный инвариант, воспроизводимый сознательно 
или интуитивно. «Твердые величины» / коды культуры 
также обладают мобильностью и могут приобретать до-
полнительные значения в других культурах или культур-
но-исторических ситуациях. Например, «красный угол», 
изначально связанный с сакральным местом в доме, 
своеобразный домашний алтарь, позднее приобретает 
более широкое толкование как самое почетное место 
в доме, а в послереволюционной модификации («крас-
ный уголок») имеет совсем свободную интерпретацию 
исходного смысла.

может рассматриваться как следующая стадия жизни 
магического растения – его цветение. Тогда указанная 
фигура будет трактоваться как цвет, цветок («цветок 
лазоревый»). Обращение к языческой цветовой симво-
лике, в которой голубым / синим обозначаются «хляби 
небесные» – верхнее небо, а красным и золотым – «солн-
це красное», позволяет предложить следующую интер-
претацию:

– описываемый знак представляет собой трансформа-
цию солярной символики – традиционного изображения 
трех фаз солнцестояния. При этом фазы восход – закат 
изображены спиралями («бегущее солнце»), которое 
трансформируется в завиток; полный диск солнца – цве-
ток находится вверху, в верхней фазе;

– все погружено в голубой цвет, символизирующий 
воду небесную (идея небесной воды подтверждается 
и Б. Рыбаковым, который обращает внимание на голубой 
зигзаг, распростертый над птицами и деревом);

– голубые и красные пятна в оперении птиц подчерки-
вают их небесное происхождение.

Вся дробница выполняет обереговую функцию; 
небесное покровительство распространяется на птиц 
и растение, которое оказывается под двойной охраной 
[6]. Размещение дробниц на саккосе повышает охра-
нительное значение сакральной одежды; происходит 
фактическое прорастание кодов славянского язычества 
в христианскую культуру.

В трансмутации цветовых кодов языческой культуры 
Древней Руси цветовое действие-деятельность име-
ло ритуально-магическую значимость (выбеливание 
и окрашивание холста, вышивание цветными нитками, 
отделка цветовыми символами одежды и предметно-про-
странственной среды; процедура «обряжения» в ри-
туально-обрядовую одежду особого цвета; украшение 
к празднику дома, усадьбы, обрядового места и пр.); 
в пространстве христианской культуры развиваются тра-
диции сакрализации цветового действия (что отражается 
и в текстах Библии). Славянская традиция «убирать» дом 
цветными тканями и самодельными росписями для красо-
ты и оберега вырастает со временем в искусство стенных 
росписей, гобеленов и шпалер в дворцовых и храмовых 
сооружениях и возвращается в жилой интерьер небога-

^  Самарская губерния. 
«Красный угол» в традици-
онном доме.  
Фото О. Железняк

^  Севкабель Порт. Крас-
ный уголок.  
– URL: http://fotokto.ru/
photo/view/6359251.html

<  Г. Юрьева. Красный 
уголок. Работа на конкурс 
«Рабочее место архитекто-
ра». – URL: https://www.
pinwin.ru/konkurs.php?kac
t=2&knid=11&rbid=1246&v
iewtype=1
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вых языков архитектуры и культуры, которые возникают, 
когда профессиональное сознание удерживается в про-
межутке между существующими (ставшими) целостностя-
ми. Он предполагает способность выходить за границы 
целостности, искусное владение «техникой варьирования 
прототипами формы» и культурными кодами. Трансму-
тация превращается в непрерывный процесс, ведущий 
к возникновению ранее не существовавшей, «новой об-
разности». Фактически «трансмутация и новое состояние 
системы языка декларируются как цель, достойная всей 
совокупности усилий эпохи интерпретационного мышле-
ния в искусстве и архитектуре. Результат трансмутации – 
рождение неведомого <…>» [4] в пространстве контакта 
с существующим / наличным. Это позволяет достигнуть 
«умножения языков», столь важного для постмодернист-
ской идеи «непрерывного различения» и возникновения 
эффекта трансмутации, а также для развития культуры 
в целом.

Обычай украшать вышивкой, драгоценными камня-
ми, мехом и другими материалами ворот, рукава, подол 
одежды долгое время носил в первую очередь ритуаль-
но-обрядовый характер. Постепенно обереговая роль 
и функция защиты границ одежды трансформируются 
в украшательскую, эстетическую. Но неизменным оста-
ется сам факт выделения этих деталей одежды, для чего 
в России долгое время специально изготовляются 
и продаются расшитые полосы для украшения нижней 
части подола, имеющие огромную популярность среди 
населения. Этот факт фиксирует В. Радлов в обзорах 
своих путешествий по самым заброшенным поселениям 
Сибири, описывая обшитые тканью иного цвета (красно-
го, оранжевого, синего, черного) рукава и ворот одежды 
даже самых бедных слоев населения [6].

В постмодернистской трактовке трансмутации акцент 
делается прежде всего на ее «порождающей способно-
сти». Провозглашаемый постмодернистской культурой 
«эффект трансмутации» означает идею порождения но-

v  Красный уголок на 
призывном пункте. 1931. 
Фото Михаил Смодор. – 
URL: https://twitter.com/
historyfoto/status/ 
1099760265049137154
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Очевидным примером мутационного контакта, транс-
мутации на границе осознания целостностей и множе-
ственности генетических кодов культур Востока и Запада, 
обладающих разнообразием языковых конструкций 
искусства и архитектуры, можно считать ситуацию 
культурного становления Байкальского региона, которая 
складывается под влиянием различных культурных 
стереотипов на пересечении язычества, разных ветвей 
христианства, шаманизма, ламаизма, буддизма и др., 
на стыке традиционной, советской и постсоветской куль-
тур. В результате возникает «новая образность», некий 
поликультурный «кентавр», совмещающий в едином 
пространстве иррационализм восточной и славянской 
духовности и прагматизм набирающей силу «вестерниза-
ции». Взаимодействия культурных кодов, параллельное 
существование культур либо их послойное наложение 
во времени приводит к трансмутации «своего» и «чужо-
го», старого / наличного и нового. Исследование тради-
ций, их эволюции и современных метаморфоз позволяет 
выделить специфику, истоки и архетипы разных культур 
и ресурс идентификации. Диалог с «эйдосом» других 
культур как важный тезис трансмутационного контакта 
предполагает дополнение и «ассимиляцию» различных 
культурных норм и кодов, их контекстуальное погруже-
ние, соотнесение друг с другом, временΑные преобразо-
вания и непременное порождение нового [5; 6].

Таким образом, всестороннее развитие культуры 
города / территории и сохранение «памяти места», его 
идентичности происходит успешно в ситуации, когда 
вносимые преобразования не противоречат генетиче-
скому коду «места», находятся в границах «генезиса 
градостроительной системы», ее потенциального разви-
тия и не нарушают принципов наследования. Для выяв-
ления уникальных особенностей «места» исследуются 
взаимодействия элементов среды и градостроительной 
структуры, а также процессы их трансмутации от «эмбри-
ональной стадии» до современного состояния, анализи-
руются механизмы идентификации нового в наличном, 
формы наследования «врожденных» свойств городской 
культуры.

При этом трансмутационный контакт, помимо основ-
ной идеи (идентификации нового в наличном), может 
рассматриваться и как одна из ключевых форм взаимо-
действия разных типов историко-культурных, архитектур-
но-градостроительных норм, целостностей и генокодов, 
позволяющая сохранять индивидуальность и преемствен-
ность каждой культуры в общем культурном универсуме. 
Подразумевая потенциальную способность культурных 
образцов и генетических кодов взаимодействовать 
в процессе наследования, мутируя и трансформируясь, 
трансмутационный контакт раскрывает природу суще-
ствующих норм и представлений, выявляет специфику 
«получения» кодов культуры, а также задает концепцию 
взаимодействия разных образцов между собой – нового 
и старого, существующего контекста и нововведения, 
традиционного и современного. Будучи механизмом 
проявления «ресурса идентификации», трансмутаци-
онный контакт отражает процессы порождения нового 
(и введения «чужого»). Кроме того, существуя как особое 
состояние сознания, часть процесса преемственности, 
трансмутация присуща не только профессиональной 
культуре, но и в целом современному обществу.
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…человек несомненно порвет связующие его кандалы
теллурического мира и изойдет своими механическими
изобретениями в окружающий его солярный мир.

А. В. Сухово-Кобылин

Парадокс города
Недавно я неожиданно увидел парадокс города 
как формы расселения. Город по сравнению с селом, 
аулом, деревней обладает значительной концентраци-
ей населения и компактностью размещения построек. 
Казалось бы, именно в городе можно ограничиться 
пешеходным движением или максимально экономной 
системой общественного транспорта – от эскалаторов 
и движущихся тротуаров до кольцевых линий наземного 
или полуподземного транспорта. Наконец, велосипедами, 
о которых так горячо мечтал наш гениальный драматург 
Сухово-Кобылин [1].

В процессе урбанизации XVIII–XX веков города были 
еще местами расположения промышленного производ-
ства с его вредными газами, большим количеством грязи 
и шума. Надо полагать, что в ближайшие сто лет эти 
дефекты промгорода останутся в прошлом, а городское 
производство станет интеллектуально-емким и почти 
полностью автоматизированным с соответствующей 
гигиеничной техникой.

Нетрудно предположить и то, что активно занятые 
в городской деятельности могут жить далеко от террито-
рии самого города на лоне природных ландшафтов. Все 
необходимые коммуникации обеспечат их синхронное 
присутствие в любом месте.

Нынешние мегаполисы станут своего рода монстрами 
переходной эпохи цивилизации – эпохи совмещения тех-
нологий разных порядков совершенства. Монументаль-
ные сооружения мегаполисов (небоскребы) будут – в из-
вестной мере – следом первобытной дикости горожан 
и их институтов.

Нынешний патриотизм столичных городов, вроде 
Лондона и Москвы, отойдет в прошлое и станет казаться 
своего рода безумием.

Для нормальной работы большого города площадью 
не более 100 км2 будет достаточно территории 10 × 10 км 
и населением до 1 млн. человек. Никакого личного авто-

транспорта для внутренних перемещений в таком городе 
не потребуется, за исключением особых категорий инва-
лидов. Возможно, что из соображений военной угрозы 
и от них придется отказаться в пользу менее концентри-
рованных поселений.

Организация общественной жизни в таких городах 
вернется к интимности средневековых университетских 
городков и монастырей. Ибо нет ничего более абсурдно-
го, чем улицы современных городских центров, буквально 
забитые как бы запором индивидуальных автомобилей, 
которым ни проехать, ни запарковаться уже негде. 
Отсюда все эти нелепые ограничения на въезд и парковку 
в центрах мегаполисов.

Распад таких монстров откроет совершенно но-
вые перспективы для архитектуры. На место типовых 
мегаполисов вновь придут города с индивидуальным 
ландшафтом и неповторимым человеческим лицом, 
парковой и естественной природой, большим количе-
ством домашних и полудомашних животных и птиц. Такие 
города сделаются чем-то вроде новых микро-стран, 
муниципальная жизнь которых будет несравнимо более 
адекватной, чем в мегаполисах, где живет 20 млн. чело-
век. Все частные проблемы такой системы расселения 
будут в сотни раз более естественными, чем урбанистиче-
ские проекты линейных поселений, хотя элементы таких 
линейных структур могут и сохраниться.

Эти новые города превратят людей в новый вид 
буржуазных сословий, в основном профессиональных. 
Количество новых видов коммунальности в них в сотни 
раз увеличится по сравнению с современной типологией 
всякого рода съездов, парадов, фестивалей и пр.

Генераторы пробок и удушья понемногу освободят 
поверхность нашей прекрасной планеты. Лица людей, 
лица зданий и городов, наконец, станут человеческими 
в полном смысле слова.

Город и центр: проблемы и вопросы
В архитектурном сообществе тема «современный город 
и его центр» вызывает множество толкований, куда 
входят и все классические соображения о транспорте, 
обслуживании, экономике, равно как о ландшафте, силуэ-
те, линии горизонта, ориентации, среде и пр.

Город и центр: парадоксы, вопросы, проблемы /
The city and the center: paradoxes, questions, problems
текст
Александр Раппапорт /
text
Alexander Rappaport

Кризис мегаполисов в современном мире очевиден. Предпринята 
попытка постановки вопросов, необходимых для осмысления 
глубины этого кризиса в условиях невиданного развития СМИ, 
возможности дистанционной работы, военных и эпидемиоло-
гических угроз и пр. Поставлена под сомнение необходимость 
традиционных центров в Больших городах. Сделан вывод, что 
Архитектура современных центров становится рекламой Утопии. 
Предложен вариант типологии дезурбанизма.
Ключевые слова: город; мегаполис; постановка проблемы; уто-
пия; пароль; типология дезурбанизма.  /
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Театрализация центра современных городов кажется 
анахронизмом, поддерживаемым только туристическим 
бизнесом и соответствующими отелями и ресторанами. 
Так что центр города становится чем-то вроде напомина-
ния о его собственной кончине – в виде собора и рыноч-
ной площади.

В какой-то мере это место отвечает потребностям 
молодежных контактов и случайных встреч как мест ано-
нимности. Остается ли эта структура образцом для малых 
городов – вопрос открытый.

Ставить этот вопрос сегодня – значит расписываться 
в дремучем анахронизме, который, конечно, не удивля-
ет в контексте всех прочих анахронизмов, всплывших 
на фоне невиданного прогресса СМИ.

Город и центр уже не утопии, а нечто новое, 
что еще не имеет имени – ни «утопического сна», ни рая, 
ни ада. Центр – очередная мнимость на потертом рубище 
профессиональной онтологии.

Театрализация жизни центра – дизайнерская упаковка 
с уличными певцами и танцорами, жалкой живописью, 
фастфудом, аттракционами, дорогими ресторанами и оте-
лями, предназначенная для туристов.

Центр города как сеанс гипноза
Возможно, что города стали первым искусственным ви-
дом поселения после пещер. Стены пещеры, защищавшие 
пространство семьи или племени, уступили место город-
ским стенам. Позднее внутри города возникает рынок 
и небольшая армия, способная защитить близлежащие 
села от нападения.

Города растут, строятся новые кольца стен – растет 
число пригородных сел и армия, способная защитить уже 
от более сильных завоевателей. Деньги хранятся в бан-
ках, своего рода городов в городах, которые располага-
ются подальше от стен – в самом центре. Растут вклады, 
хранящиеся в подвалах, и этажи, на которых сидят 
банковские служащие.

В центре строится собор, способный вместить и защи-
тить всех горожан от врагов. Поначалу высота собора 
намного превосходит высоту всех строений города, в том 
числе и банков.

Эти архитектурные сюжеты не новы и воспроизводят 
многие прежние философские, географические и архи-
тектурные темы. По-новому эта тема должна была бы 
читаться в контексте современных выгод и заказов, по-
литэкономической конъюнктуры и властных интересов. 
Стоит задать ключевые вопросы:

– Кому, собственно, сегодня нужны современные 
большие города и их центры?

Обыкновенно отвечают, что это центры обучения 
и распространения идеологий, это место реализации 
финансовых интересов. В городах располагаются органы 
власти и пр.

– Перевешивают ли негативные факторы в жизни 
современных городов?

Очевидно, что в больших городах высоки гигиениче-
ские и военные риски. Высока степень угрозы психиче-
скому здоровью горожан, особенно в мегаполисах. Борь-
бу кланов и мафий также не стоит сбрасывать со счетов.

Сегодня возникает и множество новых вопросов:
– Чем новые города в эпоху Интернета и пандемий 

будут отличаться от старых городов?
– Что в городских ценностях вытекает из образа жиз-

ни, а что навязывается горожанам?
– В какой мере архитектурное профессиональное 

сообщество попадает в зависимость от городов и может 
использовать города в своих профессиональных и соци-
альных целях.

При желании список вопросов можно было бы расши-
рить, но уже этих достаточно.

Нужен ли Большому современному городу центр?
Нужен ли Большому современному городу «центр» 
или само понятие «центра» для города давно устарело? 
Да и сам Большой город, не пора ли ему в отставку?

В век интернета, дистанционной работы и торговли 
центр остается местом только мнимого присутствия в нем 
личностей, входящих в культурную элиту, и некоторого 
количества исторических памятников архитектуры.

Не становится ли понятие «центра» обозначением 
устаревшей кольцевой транспортной инфраструктуры 
и бюрократической схемы номенклатурных уровней с со-
ответствующим архитектурным декорумом властей?

The crisis of metropolitan cities is evident in the present-day world. 
The author attempts to articulate the issues necessary to compre-
hend the depth of this crisis in the conditions of the unprecedented 
development of mass media, possibilities of teleworking, military 
and epidemiologic perils etc. The author raises doubts about the 
necessity of traditional centers in Big cities. He comes to the con-
clusion that Architecture of contemporary centers becomes publicity 
for Utopia.
Keywords: city; metropolitan city; articulation of issue; utopia; 
password; typology of desurbanism.
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в НАУКУ, достигнет вас не криком «стой!», а вопросом – 
«пароль?».

Впрочем, всевластное время не прекращает игру 
символов, и не исключено, что в недалеком будущем эти 
могучие символы силы уступят место более мягким и при-
влекательным образам податливости.

Но что же будет с архитектурой? Не превратится ли 
она в садоводство, искусство букетов – икебану – и, 
наконец, в парфюмерию? Не в этом ли смысл неимоверно 
быстро выросшего в мире Дизайна?

Не значит ли это, что гипнотизация мира медленно, 
но верно завоевывает все новые пространства, в том 
числе и архитектурные?

Вопрос же поворачивается на 180 градусов и звучит 
так: поддаются ли авторы – художники, дизайнеры, архи-
текторы и прочие современные чародеи – собственной 
магии внушения и усыпления? И что случится, когда всем 
этим волшебством овладеют наши детки – компьютеры, 
киборги, и прочие трансгуманоиды?

Типология дезурбанизма
1. Тотальная рурализация – равномерное распределе-

ние малоэтажной застройки.
2. Локальная урбанизация – локальное размещение 

узлов плотной и высотной застройки.
3. Островная дезурбанизация – равномерное чередо-

вание высокой и малоэтажной застройки.
4. Шахматная урбанизация – чередование высокой 

и малоэтажной застройки в порядках черных и белых 
полей шахматной доски.

5. Сетевая урбанизация – расположение полос высо-
кой застройки вдоль основных дорог.

6. Орнаментальная урбанизация – свободное чере-
дование пятен многоэтажной застройки, ландшафтной 
среды, малоэтажных пятен и их произвольное распреде-
ление в зависимости от рельефа и ландшафта.

Разумеется, предложенные типы есть схемы формаль-
ной схоластики – это лишь грубая канва. Какие образы 
могут быть созданы на ее основе, мы не знаем. Могут ли 
сами образы, построенные на ней, иметь ареальный 
жизненный смысл – тоже. Но без такого рода техниче-
ской аппаратуры мы не можем подойти к логике проекта. 
Ошибка конструктивизма состояла, на мой взгляд, как раз 
в том, что она не различала логики и семантики, поэтики 
и образной ткани.
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Город не открыт для всякого пришельца. У ворот вас 
встречает стража и требует пропуска. Таков средневе-
ковый город. В современный город (закрытые военные 
города не в счет) вы можете без препятствий въехать 
на поезде или автомобиле, но попасть с той же легкостью 
в высокие учреждения вам уже не удастся.

С этих пор пресловутая «организация пространства» 
как девиз современной архитектуры, раздваивается. 
Для глаз пространство более или менее открыто – 
для ног чаще всего закрыто. Возникает новое племя 
стражей пространства – разного рода часовых, погранич-
ников, дворников, привратников, сторожей, охранников 
и пр.

Высотные здания скрывают свои тайны, но внутри 
истина обнаруживается немедленно. Вместо паряще-
го над вами свода купола вы видите плоский потолок, 
а за ним непременно следующий этаж. Вот отсюда начи-
наются гипноз, галлюцинации и метафоризация город-
ского пространства.

Стены храма не пропускали лишь потусторонние силы, 
но граждан города и гостей они не задерживали. Под се-
нью храма царило слово Божие. Теперь это слово назы-
вается по-французски – ПАРОЛЬ, и тех, кто его не знает, 
внутрь не впускают.

Близится время, когда и собственная голова, и соб-
ственный дом, и автомобиль, и компьютер окажутся 
под охраной паролей и ключей. Одна ошибочка – и вас 
программы отсылают «за кудыкину гору», в темный лес, 
наполненный привидениями – ошибками в знании паро-
лей. Пароль заменил идеологию и присягу на верность 
владыке или его пониманию мироустройства.

Чтобы как-то смягчить эти новые препоны и цепи, 
придумываются разного рода развлечения, например, 
рекламные мультики с котятами и медвежатами и, нако-
нец, Архитектуру – в особенности архитектуру центров 
больших городов. Это вид на райский мир с небольшой 
дистанции.

Центры городов поднимаются к облакам и вместе 
с небом намекают каждому на возможность вознесения, 
полета. Это гипноз свободы в ее крайней форме освобо-
ждения от сил тяготения.

Аристотель понимал силы тяготения как силы любви, 
как эрос. Да и современные центры городов, как замеча-
ют все чаще архитектурные критики, дают нам свободу 
любви, и их высоко вздымающиеся башни городского 
центра символизируют ту же потенцию, какую в графиче-
ской форме рисуют диаграммы роста доходов. Здесь бо-
гатство и воображение заключают свой новый идеальный 
союз фантазии, утопии и чуда. Архитектор становится 
магом в пространстве света, а тень его приобретает вид 
охранника, и бюро пропусков удачно маскируется зеле-
ными насаждениями.

Утопия становится тенью архитектуры, а архитектура – 
рекламой Утопии, идеологии, которая, превратившись 
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город как организм / the city as an organism
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единства индивида и коллектива, стремления к устойчи-
вости, постоянству, интеграции и гармонизации» [1, p. 7].

Обозначим некоторые аспекты темы самобытности 
русского города. Ответ можно найти в трудах по исто-
рии русской архитектуры, где описаны основные типы 
городских планировочных структур от нерегулярных 
до регулярных: традиционная иерархическая сакральная 
структура (храмы, кремли, монастыри), напрямую связан-
ная с планировкой; акцентирована роль и особенности 
панорам городов, их многобашенный и многокупольный 
общий силуэт, характерные панорамы улиц, обыкновенно 
направленных к храмам; усадебная застройка, а также 
непременная связь с природой естественной – рельефом 
местности, реками, долинами, холмами и перелесками, 
и взращенной руками человека – садами, бульварами, 
скверами, парками.

Обозначим еще одну специфическую черту русского 
градостроительства. Как известно, наиболее много-
численным сословием огромной аграрной российской 
державы было крестьянство, жившее не только в селах 
и деревнях, но и в городах. До 1860-х годов (а в некото-
рых городах до самого конца XIX века) сельское хозяй-
ство оставалось основным занятием городских жителей, 
что отражалось и на облике городов, и на их планировке. 
Горожане владели земельными угодьями за городски-
ми границами и обрабатывали их: сразу за городскими 
границами начинались пахотные земли. В конце XIX века 
писали: «Уездные города: Звенигород, Руза, Волоколамск 
теперь, как и прежде, сохраняют характер земледель-
ческий. Нынешний город Ярославской губернии Ростов 
населен огородниками, Таруса (Калужской губ.) хлебо-
пашцами, Боровск (тоже Калужской губ.) занимается 
разведением чеснока и луку и т. д.» [16, с. 9]. Когда 
во второй половине XIX века во многих небольших горо-
дах и даже селах появились крупные заводы и фабрики 
(текстильные, красильные, сахарные, винные, железоде-
лательные, военные и т. д.), они быстро выросли за счет 
пришлого рабочего люда. Однако и в них часть жителей 
продолжала жить по законам натурального хозяйства, 
обеспечивая себя и горожан основными продуктами 
питания, что глубоко отличало русские города этого 
времени от западноевропейских [10, с. 294]. Возделан-

Начнем с основного понятия. Что такое самобытность? 
Академический словарь трактует его как «существенное 
и постоянное проявление тех компонентов культурно-
го достояния данного общества, которые оказываются 
функционально необходимыми на новых этапах его суще-
ствования, обеспечивая его самосохранение и идентич-
ность при всех изменениях в нормативно ценностной 
и смысловой сферах <…>» [11]. ЮНЕСКО, признавшее 
на Всемирной конференции в Мехико (1983) культурную 
самобытность (идентичность; identity) «одной из важ-
нейших проблем нашего времени», определило ее более 
внятно и коротко: это «жизненное ядро культуры, тот ди-
намический принцип, через который общество, опираясь 
на свое прошлое, черпая силу в своих внутренних воз-
можностях и осваивая внешние достижения, отвечающие 
его потребностям, осуществляет процесс постоянного 
развития» [2]. Итак, самобытность культуры совмещает 
преемственность и способность к развитию. Французский 
ученый Р. Тар уточнял: «Самобытность – выражение 
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Проблема самобытности русского города /
The issue of identity of a Russian city

Выделив самобытные черты русских городов в прошлом, автор 
рассматривает их бытование в наше время – в мегаполисах, 
крупных и малых городах. В качестве примера новой российской 
«самобытности» приводится полное равнодушие к сохранив-
шемуся архитектурному наследию. Проанализирована практика 
распродажи исторической недвижимости в Западной Европе и 
России. Сделан вывод о необходимости глубокого понимания 
самобытности русской градостроительной культуры для обеспе-
чения процесса ее дальнейшего развития. 

Ключевые слова: самобытность (идентичность) русских городов; 
панорама города; многокупольный силуэт города; усадебная 
застройка; современный облик исторических городов Централь-
ного федерального округа (ЦФО); практики сохранения наследия 
в Западной Европе и России. /

v  Рис. 1. Панорама  
Боровска, 2019

Having revealed the authentic features of Russian cities in the 
past, the author studies their existence in the present time: in 
metropolitan, big and small cities. Absolute indifference towards 
the surviving architectural heritage is described as an example of 
a new Russian “identity”. The author analyses the selling-out of 
historic property in Western Europe and Russia. The author makes 
a conclusion about a deep understanding of the identity of Russian 
town-planning culture needed to ensure its further development.

Keywords: identity of Russian cities; cityscape; multi-dome skyline 
of the city; estate housing; current appearance of historic cities 
in the Central Federal District; heritage preservation practices in 
Western Europe and Russia.
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ные поля и луга сегодня сохраняются вокруг некоторых 
небольших городов – например, в Боровске (рис. 1) 
или Лальске (рис. 2).

Своеобразной квинтэссенцией собирательного образа 
русского города всегда служила Москва. Н. М. Карамзин 
так описал ее в «Истории государства Российского»: «Не-
обозримая Москва величественно возвышалась на рав-
нине с блестящими куполами своих несметных храмов, 
с красивыми башнями, с белыми стенами Кремлевскими. 
С редкими каменными домами, окруженными темною гру-
дою деревянных зданий, среди зеленых садов и рощей. 
Окрестные монастыри казались маленькими, прелестны-
ми городками» [9, с. 537]. Как известно, восхищенные 
строки о Москве оставили не только соотечественники, 
но и многие иностранцы. Супруга Николая I императри-
ца Александра Федоровна, прусская принцесса, впер-
вые увидев город, писала в 1817 году: «Проснувшись 
поутру, я подошла к окну и, когда увидела великолепное 
зрелище, открывающееся на Москву, которая расстила-
лась словно панорама у моих ног, то сердце забилось: 
я поняла Россию и стала гордиться, что принадлежу ей» 
[8, c. 150]. Некоторым иностранцам Москва казалась 
ярким восточным городом, а некоторые сравнивали 
ее облик с благословенной Италией. В злополучном 
для города и наполеоновской армии 1812 году молодой 
французский офицер Анри Бейль (будущий Стендаль) 
писал из горящей Москвы: «Вам известно, что в Москве 
было четыреста или пятьсот дворцов, убранных с оча-
ровательной роскошью, неведомой в Париже, и которую 
можно видеть только в счастливой Италии <…>» [14] 
(рис. 3–5).

Еще больше оснований для сравнения с Италией было 
у жителей и гостей Северной Венеции – Санкт-Петербур-
га, ставшего непревзойденным образцом российского 
города Нового времени (рис. 6). При многих чертах 
сходства с западноевропейскими городами, в Петербурге 
отразились те же общие для многих древних русских го-
родов черты – иерархичность планировочной структуры 
с крепостью в центре, многокупольный силуэт, внимание 
к городским и уличным панорамам, усадебная застройка, 
неразрывная связь с природными объектами – руслами 
рек и морским заливом.

^  Рис. 2. Панорама  
Лальска, 2008

<  Рис. 3. Панорама  
Москвы. Фото 1890-х гг.

В Средние века и в Новое время пытливые иностран-
ные путешественники (например, Адам Олеарий в своем 
«Описании путешествия в Московию» (рис. 7–8) [5]) 
оставили немало воспоминаний и рисунков других 
русских городов, обратив внимания на те особенности, 
которые были не похожи на облик городов их родины, 

^  Рис. 5. Современная 
панорама Москвы
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На этом экскурс в историю можно закончить и задать-
ся вопросом: какие черты из перечисленных сохранились 
и развиваются в российских городах сегодня? Какие 
из городов более-менее полно сохраняют своеобразие, 
а какие полностью изменяются?

Бывшая некогда эталоном самобытности Москва сегод-
ня с трудом удерживает алчных строительных магна-
тов от застройки исторического центра (!) высотными 
башнями в 25–40 этажей. Она почти полностью утратила 
архитектурную гармонию и цельность за пределами 
Камер-Коллежского вала, чудовищно расплывшись почти 
до размеров Московской области. В городе безжалостно 
уничтожается окружающий его и некогда бережно со-
храняемый зеленый пояс (генеральные планы 1935, 1971 
годов) (рис. 9–10). Исчезли многие островки городской 
зелени: обсадка липами многих улиц, остатки садов 
внутри кварталов; почти полностью застроен пейзажный 
Петровский парк начала XIX века, строения неуклонно 
подбираются даже к территории национального парка, 
которым в 1980-х годах был признан Лосиный остров, 
и т. д. Случайно появившийся парк Зарядье с его чахлой 
растительностью считать развитием традиций городской 
зелени не приходится.

Оригинальный силуэт центра Москвы до сих пор 
отчасти спасают сталинские высотки, своими хорошо 
нарисованными пирамидальными абрисами сохраня-
ющие последние аллюзии на прежние сорок сороков 
московских храмов. Но рядом с ними выросло агрессив-
ное скопище разномастных небоскребов Сити, которые 
можно увидеть в гораздо большем разнообразии и мас-
штабе во многих активно растущих сегодня азиатских 

то есть как раз выделяя их индивидуальность и самобыт-
ность. Наиболее яркими оригинальными архитектурными 
чертами, которые они отмечали, был многобашенный 
и многокупольный силуэт городов и большой процент 
деревянной жилой городской застройки, своим обликом, 
силуэтом и декором резко отличавшейся от каменной 
или смешанной городской застройки западноевропей-
ских городов. Таким образом, обращение к истории рус-
ского градостроительства показывает (а свидетельства 
заезжих путешественников подтверждают), что облик 
русских городов до XIX века включительно отличался 
несомненным своеобразием, обусловленным особыми 
чертами крепостного и церковного зодчества и обилием 
дерева в качестве строительного материала.

^  Рис. 6. Современная па-
норама Санкт-Петербурга

>  Рис. 7. Панорама Колом-
ны. XVII в. Рис. А. Олеария

^  Рис. 8. Панорама Муро-
ма. XVII в. Рис. А. Олеария 
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гольских русских городов. Сейчас это в основном малые 
и средние по численности и размерам города. Общий 
список городов РФ 2013 года показывает, что к числу 
малых относились 436 городов (взяты города с числен-
ностью, чуть превышавшей 20 тыс. чел., чтобы сделать 
поправку на естественную убыль населения за 5 про-
шедших лет), то есть без малого 40 % от общего числа 
(1108 городов). Из них 208 были основаны в средние 
века, 77 – в XVIII веке, 86 – в XIX-м, 65 – в XX веке. 
Таким образом, 371 малый город (33,5 %), так или иначе, 
относится к историческим городам страны или, по край-
ней мере, имеет историческое архитектурное наследие. 
Другими словами, территория ЦФО обладает очевидной 
и бесспорной ценностью для русской идентичности. 
Именно здесь сегодня сохраняется самобытный истори-
ческий городской ландшафт. Сохраняется малоэтажная 
усадебная застройка, красивые панорамы с силуэтами 
храмов (к сожалению, в советское время их сильно «про-
редили» почти повсеместно), сады и окружающие город 
природные ландшафты (рис. 11–16).

городах. Прежние представления об архитектурной 
гармонии и красоте размываются, замещаясь деклараци-
ями городского комфорта, благоустройства и экономиче-
ской целесообразности (под ней нередко понимается то, 
что город избавляется от «обременений», отдавая куски 
своей территории или отдельные строения (в том числе 
памятники) богатым инвесторам). В Москве в послед-
ние годы пытались опираться на морфотипы городской 
среды, но, учитывая все увеличивающуюся в целом 
плотность застройки, эта методика мало что дала. С ее 
помощью можно разве что успокоить общественность 
и утверждающие органы; да и то не всегда. Изменяется 
и облик Подмосковья, тотально застраиваемого коттед-
жами, таун-хаусами, не имеющими, как правило, никакой 
связи со сложившимся образом традиционного русского 
дома и окружающим ландшафтом, и многоэтажными 
типовыми домами. Иными словами, перед нами реальный, 
протекающий на наших глазах социокультурный процесс, 
причины и следствия которого хотелось бы представить 
заранее.

Петербург пока более-менее успешно отстаивает 
свой уникальный самобытный облик, хотя и со многими 
историко-архитектурными и художественными потерями 
(имею в виду до сих пор уничтожаемые интерьеры рекон-
струируемых доходных домов).

Впрочем, названные и еще нескольких не названных 
городов-миллионников по своим возможностям, эконо-
мическому и человеческому потенциалу резко выделяют-
ся среди других городов России. Их проблемы в боль-
шинстве своем находятся не в области архитектурного 
творчества, а в экономической сфере, предопределенной 
нынешним типом общественного устройства. Российская 
экономика сегодня предусматривает взаимодействие 
только с крупными городами, обладающими большими 
человеческими ресурсами и потенциалом роста. Явный 
акцент в их облике на деньги, материальную выгоду 
у отдельных застройщиков в последние годы достаточно 
очевиден.

С точки зрения самобытности для нас наиболее важна 
территория Центрального федерального округа (ЦФО), 
занимающего значительную часть исконно русских 
земель, в которой расположено большинство домон-

<  Рис. 9. Генеральный 
план Москвы, 1935

<  Рис. 10. Генеральный 
план Москвы, 1971



ге
не

ти
ка

 г
ор

од
а 

/ 
ge

ne
ti

cs
 o

f t
he

 c
it

y
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

67
 p

ro
je

ct
 b

ai
ka

l
50

на не только для нашей самоидентичности, но и с точки 
зрения сохранения оседлого населения во многих отда-
ленных уголках России. А это уже вопрос геополитики…

Хотя поддержание стабильности существования 
малых и средних городских образований во внутреннюю 
политику РФ пока не вписывается (в качестве орудия 
спасения обозначен только туризм), тем не менее, имен-
но в этих городах пока еще сохраняется исторически 
сложившийся ландшафт, усадебная застройка с сада-
ми, ярусные городские силуэты, панорамы улиц, образ 
и темп городской жизни, то есть выработанные веками 
черты градостроительной самобытности. Справедливо 
утверждение П. Г. Щедровицкого, что «вопрос, как будет 
развиваться город, его инфраструктура и среда, зависит 
от того, насколько эффективна та структура занятости, 
та система разделения труда, которую вы выращиваете 
на этой территории» [6, с. 13]. Казалось бы, именно 
здесь разумно поддержать население с его привязанно-
стью к родному дому, обновить инженерное обеспечение, 
чтобы газ не взрывался и трубы не прорывало, создать 
программы кредитования ремонтных работ, но путем 
ликвидации мест приложения труда фактически запущен 
процесс обнищания населения, лишившегося работы.

Сохранение исторической системы расселения входит 
в национальные программы многих западноевропей-
ских государств. Для этого в Европе часто используют 
распродажу разрушающихся объектов исторической не-

На протяжении веков малые, средние и даже крупные 
русские города успешно обеспечивали себя всем необхо-
димым, а их размеры и численность населения сохраняли 
определенную стабильность. Сегодня ситуация принци-
пиально изменилась: из российской прессы известно, 
что в России перестали работать 78 тыс. промышленных 
предприятий, а также многие санатории, пансионаты 
и пионерские лагеря и т. д. Таким образом, огромные 
массы городского населения, чтобы выжить, были вынуж-
дены в последние три десятилетия кардинально менять 
не только свою работу, но и место жительства. Только 
исторически выработанная привычка наших соотече-
ственников к произволу и их безграничное терпение 
не привели российские города к социальному взрыву.

С переходом к капиталистической модели развития, 
утратой экономической поддержки государства, установ-
лением новой системы налогообложения, банкротством 
и закрытием большого числа промышленных пред-
приятий, а, следовательно, оттоком работоспособного 
населения [12], именно эти города первыми оказались 
на краю гибели. Из малых и средних городов население 
постепенно переселяется в города-мегаполисы, быстро 
исчезает традиционная городская малоэтажная застрой-
ка. Надо ли напоминать, что малые и средние города 
России во многом определяют исторически сложившийся 
каркас расселения страны, фактически удостоверяющий 
права на ее исторические земли. Их потеря катастрофич-

^  Рис. 12. Застройка 
Арзамаса, 2005

^  Рис. 11. Улица Балахны, 2013

>  Рис. 13. Площадь в 
Тотьме, 2020

>  Рис. 14. Застройка 
Чистополя, 2005
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движимости по символической стоимости, но с условием 
восстановления. Так, в 2019 году о подобных распрода-
жах объявляли в эстонском Кохтла-Ярве, в итальянском 
городе Муссомели и т. д. Не допустить утраты ни одного 
памятника, ни одной деревни, ни одного города – цель 
многих муниципальных программ Италии. К примеру, 
в коммуне Бизачча продают 90 исторических зданий 
по цене 1 евро. Главное требование к покупателям – они 
должны отремонтировать здания. Дома здесь стоят очень 
тесно, у некоторых из них даже общий вход, поэтому вла-
сти рады переселяющимся компаниям друзей и семьям, 
которые решили жить рядом. Заместитель мэра говорит: 
«Мы хотим, чтобы это место снова засияло». Администра-
ция области Молизе на юге Италии предложила пособие 
желающим переехать в один из населенных пунктов 
региона с населением до 2 тыс. жителей. Размер пособия 
новоприбывшим составит 700 евро в месяц, его будут 
выплачивать в течение трех лет; таким образом, общая 
сумма компенсации за переезд составит 25,2 тыс. евро. 
В качестве обязательных условий для получения регу-
лярных денежных выплат власти указывают постоянное 
проживание в деревне или небольшом городе области 
и открытие в этом населенном пункте собственного 
бизнеса.

Администрация сицилийской коммуны Бивона, решив 
привлечь новых жителей в постепенно вымирающий 

город, также выставила на продажу дома по цене 1 евро. 
На работы по восстановлению зданий запланировано 
четыре года. Власти сицилийского города Каммарата 
предлагают новым жителям дома бесплатно. Сейчас 
в городе проживает около 6 тыс. жителей. Мэр города 
предлагает собственникам, покинувшим или покидающим 
город, бесплатно передать свои дома новым жителям, 
чтобы Каммарата не исчез. Lonely Planet сообщает: мэр 
заявил, что невозможно смотреть, как «этот великолеп-
ный старинный город опустел и превратился в руины». 
Приоритет имеют молодые семьи с детьми. При переезде 
они получат от администрации по 1 тыс. евро. Потен-
циальным жильцам придется отремонтировать дом, 
внеся перед этим залог в размере 5 тыс. евро (более 
353 тыс. руб.). Деньги будут возвращены после ремонта.

Бережет свои старинные деревни и Швейцария. 
Муниципалитет горной деревни Монти Щага (Monti 
Sciaga) в кантоне Тичино объявил о продаже местной 
недвижимости (это ветхие, а иногда разрушенные почти 
полностью дома в рустикальном стиле) по цене в один 
швейцарский франк. но покупка за эту цену, по сведе-
ниям Daily Mail (swissinfo. ch@swissinfo_de), возможна 
только при условии обязательной реставрации построек 
в соответствии с местными законами. Подобные примеры 
можно множить, и они достоверно показывают отноше-
ние к национальной самобытности своей архитектуры 
и градостроительства в Западной Европе.

^  Рис. 15. Панорама Вели-
кого Устюга, 2020

v  Рис. 16. Набережная в 
Великом Устюге, 2020

v  Рис. 17. Современная 
панорама Казанского 
Кремля
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ных сносов в прошлом, а иногда и в настоящем можно 
найти и в Москве (рис. 24), и в Нижнем Новгороде (рис. 
25), и в других крупных городах РФ.

Действия по расчистке территории центра вполне 
вписываются в проект зон охраны исторического центра 
Казани, где выделены 4 зоны, причем ни в одной из них 
не акцентированы сохранение и реставрация. Так, в пер-
вой разрешена застройка лишь в историческом стиле 
(!) (причем, видимо, в любом; это легко проиллюстри-
ровать). Вторая предполагает строительство на основе 
исторических объемно-пространственных типов (сохра-
няется масштаб и принципы исторической застройки). 
В третьей может производиться застройка с ограничени-
ями высотности; в четвертой зоне регламентируется за-
стройка, прилегающая к ценным ландшафтным объектам. 
Особые условия застройки в первых двух зонах, совпа-
дающих с охранной зоной Кремля и прилегающим к ней 
улицами, звучат так: «К этим территориям предъявляются 
повышенные требования дизайн-кода, чтобы новая 
застройка не перебивала существующие исторические 
акценты» [13]. Итак, главное в исторической среде – ди-
зайн-код; что-то новое в сфере охраны исторического 
наследия! Предполагается, что «застройщикам раздадут 
«пространственные конверты» и посоветуют, как соблю-
сти идентичность [13].

В итоге нового подхода – масштабный снос историче-
ской застройки в центре Казани, часть которой вос-
произведена заново с условным сохранением фасадов, 
часть заменена новой. На что образно ориентируется 
новая застройка? Новые крупные общественные здания 

В России программы сбережения мелких населенных 
пунктов нет; скорее, памятен советский опыт ликвида-
ции неперспективных деревень. Справедливости ради, 
напомним, что с 2012 года действует программа пре-
доставления исторических усадеб в аренду на 49 лет 
по ставке один рубль за один квадратный метр (правда, 
такой ставка станет только после окончания реставрации 
объекта, а в процессе – полная аренда по коммерческой 
стоимости) [3]. Фактически она пока ничего не изменила 
в деле сохранения архитектурного наследия: рестав-
рация слишком дорогостоящая деятельность, чтобы ею 
могла заняться наша интеллигенция – ученые, писатели, 
врачи. Практики передачи городской недвижимости 
на условиях, подобных европейским, вообще нет. Может 
быть, для нашего общества все прежние черты городской 
самобытности и в самом деле остались в прошлом, а день 
сегодняшний диктует новые культурные ориентиры? 
Судя по СМИ, сохранение самобытных элементов сегодня 
воспринимается, скорее, как диковина, чем нормальное 
отношение к собственной культуре.

Яркий пример «современного» отношения к истори-
ческому архитектурному наследию в нашей стране дает 
Казань, где в значительной степени уже уничтожен облик 
большого российского губернского города и создан 
вымышленный сказочный облик восточного (татарского), 
с мечетью посреди древнерусского Кремля (рис. 17). Вот 
кадры 2008 года: тотальный снос исторической застрой-
ки Казани первой половины XIX века, которая могла бы 
составить гордость любого русского города (рис. 18–23). 
Будет справедливо сказать, что похожие примеры тоталь-

^  Рис. 18–19. Снос исто-
рического центра Казани, 
2008

>  Рис. 20–21. Снос исто-
рического центра Казани, 
2008
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Конечно, нельзя не понимать, что исторические здания 
ветшают и их жизнь (увы!) конечна. Сегодня мы с пе-
ременным успехом все же пытаемся сохранить лучшее, 
в том числе фрагменты сложившейся городской среды. 
Это артефакты нашей подлинной исторической архитек-
турной культуры, свидетельства нашей архитектурной 
самобытности. Однако едва ли не более важной в смыс-
ловом отношении является сегодня проблема нового 
строительства, которое ведется на месте снесенных квар-
талов, современная российская архитектура, ее качество, 
ее образ, связь с национальной самобытностью. В конце 
XIX века архитектор и скульптор В. О. Шервуд, размышляя 
о самобытности русских городов, писал: «<…> пред-
ки наши не отрывались от своей исторической почвы; 
<…>; они не думали, что можно, не изучив прошедшего, 
пренебрегая и отрицая его, создать что-либо великое, 
как это, к несчастию, думают полуобразованные люди 
нашего времени. История ясно доказывает, что великое 
искусство всегда было традиционно» [15, c. 138–139]. 
Его слова звучат на редкость современно, хотя вывод 
и кажется сегодня чересчур категоричным, но именно та-
кого знаточеского и бережного подхода очень не хватает 
при реконструкции русских исторических городов в наши 
дни. Градозащитная деятельность последних десятилетий 
во многом вызвана резким общественным неприятием 
сугубо коммерческого подхода и того архитектурного 
хаоса из заимствованных образов и штампованных де-
талей со всего света, которым заменяют привычную нам 
и еще сохраняющую российскую самобытность город-
скую среду.

в разных стилях в совокупности более всего напоминают 
Лас-Вегас с его разностильными казино; тут даже пира-
мида есть (рис. 26–29). О сохранении какого архитек-
турного наследия и о какой самобытности может идти 
речь в данном случае? Самое удивительное, что теперь 
Казань позиционирует себя чуть ли не лидером в обла-
сти охраны исторического наследия! Может быть, такой 
откровенно бутафорский подход к архитектурному насле-
дию и городскому ландшафту и есть новая российская 
«самобытность»? Ведь такого равнодушного и откровен-
но торгашеского отношения к исторической застройке 
и памятникам больше нигде нет.

Примеров бездумного отношения к наследию, к сожа-
лению, очень много. Проиллюстрируем Звенигородом, 
еще совсем недавно полно сохранявшим ландшафт 
древнерусского города в верховьях Москвы-реки и раз-
вивавшимся в советские годы как место отдыха, Подмо-
сковная Швейцария (рис. 30–31). С тотальной распрода-
жей окрестных земель и приходом сюда строительного 
комплекса в пойме реки быстро растет безликая типовая 
многоэтажная застройка, сливающая отходы в реку 
Москву, из которой столица еще пьет воду. Застройка 
поднялась даже над Городком с его собором XIV века 
и остатками фресок Рублева. Приехавшее по большей 
части из бывших южных республик население потихонь-
ку меняет стиль городской жизни на привычный для себя 
и пока безропотно проводит жизнь в пробках, совершая 
ежедневные многочасовые челночные рейсы к месту 
работы в Москву. Но эти вопросы градостроительного 
планирования теперь никого не волнуют…

<  Рис. 23. Снос историче-
ского центра Казани, 2008

<  Рис. 24. Снос историче-
ской застройки Якиманки в 
Москве. Фото 1970-х 

<  Рис.25. Снос историче-
ской застройки Нижнего 
Новгорода
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себе, к своей истории и культуре, то есть общепринятого 
и совершенно естественного для развитых европейских 
стран чувства собственного национального достоинства. 
А это и есть основа самобытности.
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Архитектура – всегда портрет создавшего ее общества. 
Как тут не вспомнить мудрую русскую пословицу, послу-
жившую Гоголю эпиграфом к его бессмертной комедии: 
«На зеркало неча пенять, коли рожа крива». Конечно, 
архитектурный портрет российских городов мозаичен, 
явлен во множестве образов, но он бесстрастно отражает 
объективную картину не только материальных, но и ду-
ховно-эстетических устремлений общества в конкретный 
отрезок исторического времени. Так в чем же сегодня 
выражается самобытность русского города? В заявлен-
ной пышными офисами и высокими небоскребами власти 
капитала, мало интересующегося чем-то, кроме прибыли, 
в явном превалировании материального над духовным, 
в безудержном развитии сферы потребления и развлече-
ний, в пренебрежении вопросами сохранения природы 
в городах и их окрестностях?

Папа Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), в апреле 
2014 года причисленный к лику святых, писал в книге 
«Основания этики»: «Духовные ценности объективно 
выше материальных – только при таком подходе этика 
имеет полное право на существование. Подчинение 
этики экономике разрушает не только самую ее сущность, 
но и человека» [7, c. 47]. Хорошо бы эта истина стала 
азбучной и для нашего современного общества.

Переход к новой фазе экономического, культурного, 
а значит, и архитектурного развития невозможен без воз-
вращения к вечным вопросам русского бытия, без осоз-
нания своего места в мире, без ощущения связи с глу-
бокими корнями национальной культуры. Сегодня нам 
остро не хватает любви и бережного отношения к самим 

>  Рис. 30. Городок  
в Звенигороде, 2015

>  Рис. 26–29. Новая 
застройка исторического 
центра Казани
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в общественном пространстве с помощью камер видеона-
блюдения, различных каналов трансляции и всякого рода 
экранов – от гигантских сити-скринов до компактных 
дисплеев персональных мобильных устройств.

Оптика, обеспечивающая видимость современного 
города, понимается прежде всего как световая, зритель-
ная. При этом свет понимается почти исключительно 
в физическом смысле. В то же время ясно, что визуаль-
ное отображение города, то есть запечатление его образа 
как суммы отражений света от поверхностей его плотного 
тела – лишь один из множества возможных способов его 
видения. Способ этот оказался доминирующим на пути 
развития новоевропейского рационализма. В рамках кар-
тезианской парадигмы, главной конструкцией которой 
выступает принцип дуализма души и тела, город понима-
ется скорее как телесная субстанция, как «res extensa» 
(нечто протяженное), нежели как душевная субстанция, 
как «res cogitas» (нечто думающее).

В новоевропейском сознании тело города все менее 
мыслится одухотворенным, обладающим интегральной 
субъектностью, но все более воспринимается как объ-
ект – исчислимый и измеримый. Поэтому видение города 
уже давно стало главным образом задачей внешней 
фиксации рисунка, создаваемого потоками отраженного 
света. По этой же причине сегодняшнее представление 
о городе тысячелетней давности несет в себе стереотип 
«темного средневековья». Для современного обыденного 
зрения средневековый город предстает почти невиди-
мым: ведь в нем не было ни электричества, ни камер ви-
деонаблюдения. Превращение такого города в видимый 
начинается с его физической иллюминации.

Однако ни солнечной погоды днем, ни света фонарей 
ночью недостаточно, чтобы сделать город по-настоящему 
видимым. Для понимания города как визуального дис-
курса необходимо прояснить связь между его телом и ду-
шой, между освЕщенностью его улиц и освЯщенностью 
его пространств, нужно увидеть город не только и, может 
быть, не столько через физическую оптику глаза или фо-
тообъектива, сколько через ментальную оптику интуиции 
и воображения. В развитии визуального дискурса города 
такой «внутренний», проникающий способ его видения 

Разделяя города на видимые и невидимые, мы говорим 
преимущественно о качестве их визуального дискурса, 
прежде всего имея в виду возможность зрительного 
запечатления образа. С точки зрения этой возможности 
современный город обладает множеством неоспоримых 
преимуществ, например, перед средневековым городом. 
Современный город имеет куда более логичную и понят-
ную планировочную структуру, более открытое и обозри-
мое пространство; он снабжен средствами визуальных 
коммуникаций, навигационными сервисами и благода-
ря электричеству круглосуточно освещен. Жизнь его 
приватных недр в немалой степени репрезентируется 

Город как визуальный дискурс всегда в той или иной степени 
актуализует ключевые архетипические образы культуры. Статья 
посвящена влиянию на развитие европейского города такого 
важнейшего архетипа, как Град Небесный, зафиксированного 
в противоположных по смыслу мифологиях Небесного Иеруса-
лима и Вавилонского столпотворения, вокруг семантической 
оппозиции которых разворачивается размышление о концептах 
видимости и невидимости города.
Ключевые слова: город; свет; видимое; невидимое; архетип; 
мифология; символизм; визуальный дискурс; репрезентация.  /

The city as a visual discourse always actualizes the key archetypical 
images in culture. The article tells us how a European city developed 
under the influence of such an important archetype as the Heavenly 
City. This archetype is featured in the opposite mythologies of the 
Heavenly Jerusalem and the Tower of Babel, around the semantic 
opposition of which the reflection on the concepts of the city’s 
visibility and invisibility is built.
Keywords: city; light; visible; invisible; archetype; mythology; sym-
bolism; visual discourse; representation.

Град Небесный / The Heavenly City

текст
Леонид Салмин /
text
Leonid Salmin

v  Рис. 1. Явление Небесного Иерусалима Иоанну Богослову. Шпале-
ра из «Анжерского Апокалипсиса» – серии шпалер, запечатлевших 
сцены Откровения Иоанна Богослова (созданы во второй половине 
XIV века для Людовика I Анжуйского)

>  Рис. 2. Фрагмент иконы 
«Неопалимая купина» с 
изображением Небесного 
Иерусалима (конец XVI 
века)
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Иоанн возносится «в духе», а Город нисходит к нему 
«во плоти». В ответ на возвышение ищущей души Град 
Небесный «нисходит», то есть как бы проецируется 
на землю. И в этой проекции он, дотоле невидимый, 
обретает видимость. Иоанн описывает его как нечто 
абсолютно светоносное. В этом описании фигурируют 
материалы, обладающие особо притягательной оптикой 
и ни с чем не сравнимой силой света. «Чистое золото» 
и «чистое стекло», «жемчужины» и «драгоценные кам-
ни»… Но все это лишь для того, чтобы отражать высший 
свет – свет славы Божией: «И город не имеет нужды 

и его полный и целостный образ, получаемый благодаря 
способности духовного зрения, играют огромную роль.

Исключительно важное значение для всей истории 
развития визуального дискурса европейского города 
имеют библейские урбанистические образы – как ново-
заветные, так и ветхозаветные. Пожалуй, самый важный 
из них – образ Небесного Иерусалима, зафиксированный 
Иоанном Богословом в последних главах Апокалипсиса. 
Явление Иоанну образа Небесного Иерусалима – клю-
чевой сюжет для понимания того, что именно утрачено 
нами за два последних тысячелетия в практике видения 
города.

Святому Иоанну город предстает как божественный 
ответ на вопрошание верующего сердца и способность 
духовного зрения: «И вознес меня в духе на великую 
и высокую гору, и показал мне великий город, святый 
Иерусалим, который нисходил с неба от Бога» (Откр. 21: 
10). Город, как мы видим, явлен Иоанну в удивительной 
целостности зримого образа и в изобилии ясно раз-
личимых символических подробностей, описываемых 
им как вполне материальные. В акте Божественного 
Откровения Небесный Иерусалим разворачивается перед 
духовным взором Иоанна с исчерпывающей детализаци-
ей и с точностью безукоризненного архитектурного про-
екта. Иоанн описывает образ города настолько подробно, 
насколько мог бы это сделать его реальный житель, еже-
дневно созерцающий камни его стен, или заинтересован-
ный турист, воочию воспринявший его пространственное 
устройство: «Он имеет большую и высокую стену, имеет 
двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на воро-
тах написаны имена двенадцати колен сынов Израиле-
вых: с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое 
ворот, с запада трое ворот. Стена города имеет двенад-
цать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов 
Агнца» (Откр 21: 12, 13, 14).

Современный читатель «Откровения» вполне готов 
сделать поправку на условно-символический характер 
описания «воображаемого» объекта. Но в том-то и дело, 
что явление Небесного Иерусалима Иоанну – нечто иное, 
нежели понятный нашему современнику акт творче-
ского воображения. Иоанн не воображает, он – видит. 
Но оптика этого видения не физическая, а духовная. 

<  Рис. 4. Средневековое 
изображение башни как 
условный символический 
образ 

^  Рис. 3. Вид средневе-
ковой Болоньи отражает 
обилие башен как конку-
ренцию светских кланов 
города
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Строители Вавилонской башни пытаются «достучаться 
до небес» посредством физической визуализации, они 
стремятся сделать город видимым не только для все-
го земного населения, но и для Всевышнего. Однако 
Всевышний лишает строителей единства языка, обрекая 
обитель человеческой спеси на невидимость. Урбани-
стической симфонии не складывается, смешение языков 
и коммуникационная рассогласованность не позволяют 
завершить строительство. Символическое притязание 
грешного, земного Вавилона на место лучезарного 
Небесного Иерусалима, его стремление самому стать 
Градом Небесным, взойдя с земли на небо, предопреде-
ляют его неосуществимость, его обреченность остаться 
невидимым.

Тем не менее, в разное время многие европейские 
города обнаруживали в своем развитии означенный 
«вавилонский синдром». Строительство башен, опреде-
лявшееся в значительной мере практическими задачами 
защиты и безопасности, имело при этом и явно символи-
ческий смысл амбициозного стремления человека к Небу. 
Так, городские башни средневековых городов зачастую 
демонстрировали не столько практическую (например, 
военную) целесообразность, сколько престижно-ста-
тусную конкуренцию между отдельными городскими 
институтами, кланами или состоятельными горожана-
ми. Наследие такого высотного строительства можно 
и сегодня найти в старинных городах Италии – таких 
разных по характеру и масштабу, как Сан-Джиминьяно 
в Тоскане и Болонья в Эмилии-Романье. В XII – XIII веках 
соревнование богатых семейств Болоньи, выразившееся 
в строительстве башен, привело к тому, что, по некоторым 
историческим свидетельствам, в городе одновременно 
было около сотни этих «небоскребов средневековья», 
отразивших уже не только библейскую семантику, 
но и архаику фаллического символизма. Богатейшие 
люди города задиристо и гордо мерялись башнями – 
«градусниками» самомнения и тщеславия.

Средневековый бум частного башнестроения, несо-
мненно, отражает как силу библейского архетипа, так 
и, более конкретно, имеющийся в мифе столпотворения 
мотив дискоммуникации. Каждый амбициозный граж-
данин строит собственную башню, не вступая в союзы 

ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава 
Божия осветила его, и светильник его – Агнец»  
(Откр 21: 23).

Уловленный духовным зрением Иоанна Богослова 
Небесный Иерусалим – образ города, становящегося 
видимым в ответ на возвысившийся дух человека. Город, 
символизирующий обитель Бога, нисходит к алчущему 
сердцу, возлюбившему его. В этом – главный смысл би-
блейского образа. «Откровение» – сюжет превращения 
города в видимый силой веры и любви, силой боже-
ственной иллюминации. И это, вероятно, самый мощный 
архетип в визуальном дискурсе города вплоть до Нового 
времени и эпохи декартовского дуализма.

Другой, не менее важный библейский архетип го-
рода – Вавилон. Уже само это имя вызывает в памяти 
и воображении образ гигантского урбанистического 
муравейника, рвущегося к небу, стремящегося явить миру 
свой фантастический облик, свой невероятный полифо-
нический строй. Символически Вавилон – противополож-
ность Небесному Иерусалиму. Если Небесный Иеру-
салим, нисходя, открывается взору как божественный 
ответ на вопрошание исполненной веры человеческой 
души, то Вавилон, стремящийся возвыситься до небес, 
распространяется как крик бескрайнего человеческо-
го тщеславия.

Вавилонский сценарий построения видимого города 
зафиксирован в ветхозаветном мифе о столпотворении. 

>  Рис. 5. Средневековые 
башни в Сан-Джиминьяно

>  Рис. 6. Ансамбль 
Версальского дворца «с 
высоты птичьего полета». 
Его пространственное 
устройство, понятное с 
первого взгляда, – иде-
альная модель видимого 
города. Воплощенный в 
структуре пространства 
Свет абсолютной монархии 
знаменует окончательный 
уход от «хаоса и темно-
ты» города в условиях 
позднесредневекового 
разновластия
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девизуализации. Затем создается образ нового храма, 
архитектура которого призвана зримо выразить идею 
всемирно-исторического возвышения земного царства 
большевиков» [5, 49]. Но сила архетипа такова, что впол-
не в согласии с библейским сюжетом башня Дворца 
Советов не была построена. Бог опять смешал историче-
ские карты.

Спустя семь десятилетий в российской столице случил-
ся еще один рецидив «вавилонского синдрома». Он выра-
зился в планах строительства на территории Москва-сити 
грандиозной башни Россия по проекту Нормана Фостера. 
И вновь непомерность амбиций разбилась о реальность 
экономики. В 2009 году город отказался от реализации 

и партнерства, рассчитывая «достучаться до небес» 
в одиночку. Города-коммуны с их враждой между свет-
ской и церковной властями, с их системой гражданского 
самоуправления не аккумулируют материально-техниче-
ских и мастеровых ресурсов для реализации коллектив-
ного проекта мега-башни, призванной «достать до Неба». 
Да это и не нужно, ведь в символическом смысле эту 
функцию исполняют храмы.

Исторически тяга к реализации «вавилонского сцена-
рия» обнаруживается лишь в тех социальных организмах, 
где экономическая и идеологическая монополия госу-
дарства определяет единство цели и ничем не ограни-
ченную возможность концентрации необходимого для ее 
достижения ресурса. Конечно, этому критерию отвечает 
и цивилизация Древнего Египта, но египтяне оставили 
после себя не башни, а пирамиды. Башня же (в библей-
ском ее понимании) на протяжении веков оставалась 
лишь идеалом, мечтой. Мечта дожила до XX века, когда, 
наконец, была предпринята попытка ее превращения 
в реальность. Речь о проекте возведения в Москве башни 
Дворца Советов – сооружения циклопического размера 
и символа непомерных амбиций сталинского режима, 
перед которым должны были померкнуть куда более 
скромные опыты египетских фараонов. А. В. Луначарский 
писал: «Это смелое и крепкое ступенчатое устремление, 
не возвышение к небу с мольбой, а скорее, действитель-
но, штурм высот снизу» [4, 629].

В своей публикации я отмечал: «Победивший в кон-
курсе проект архитектора Бориса Иофана предпола-
гал строительство гигантской башни Дворца Советов 
на месте разрушенного Храма Христа Спасителя. Дворец 
должен был сделать Москву самым видимым городом 
на свете. По сути, это означало, что взамен сформулиро-
ванной в начале XVI века монахом Филофеем концепции 
«Москва – третий Рим» бессознательно выдвигалась кон-
цепция «Москва – истинный Град Небесный». Разумеется, 
смысл проекта оформлялся в большевистской риторике, 
отрицающей ассоциации с библейскими архетипами, 
однако весь ход событий воспроизводил сценарий ва-
вилонского столпотворения. Сначала сталинская Москва 
отвергает Небесный Иерусалим в образе Храма Христа 
Спасителя путем его разрушения, то есть физической 

<  Рис. 7. Трехвековое раз-
витие системы регулярного 
плана города завершается 
вырождением изначальных 
смыслов и ценностей «го-
ризонтального» дискурса. 
Запечатленная на фото 
улица Санкт-Петербурга 
носит символичное имя 
– проспект Просвещения 
(«L'avenue des LumiΑres», 
как сказали бы три века 
назад, или «Просвет», как 
запросто говорят сегод-
няшние питерцы). В наши 
дни эта перспектива 
воспринимается архитек-
турным издевательством 
над градостроительными и 
общественными идеалами 
века Просвещения

<  Рис. 8. Перспектива, 
именуемая «исторической 
осью» Парижа. Вид 
из парка Тюильри. 
Современная оптика 
длиннофокусного 
объектива «сжала» 
пространство, совместив 
в плотный коллаж аллеи 
Тюильри, Обелиск на 
площади Согласия, 
Триумфальную арку на 
площади Шарля де Голля 
и далекие небоскребы 
района Дефанс
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неподъемного и, что важнее, бессмысленного мегапроек-
та. К счастью, ни сталинский СССР, ни тем более пост-
советская Россия не в состоянии оказались «закрыть» 
вавилонский гештальт возведением соответствующего 
сооружения.

Между тем урбанистическое развитие последних 
двух-трех веков с очевидностью показывает, что в систе-
ме самых фундаментальных визуальных практик города 
(градопланировка, архитектура) «вавилонский» архетип 
одерживает верх над архетипом Небесного Иерусалима. 
Это свидетельствует, что понятная средневековому созна-
нию формула «поверить – значит увидеть» инвертиро-
валась в формулу «увидеть – значит поверить». Примат 
визуальности, возможность материальной верификации 

образа, его «объективность» – таковы условия существо-
вания видимого города в новоевропейском сознании. 
На протяжении веков способность духовного зрения 
вытесняется из сферы визуальных практик, связанных 
с городом. Внешнее, оптическое зрение побеждает 
внутреннее.

Уже эпоха Возрождения отдает предпочтение «све-
ту разума» как философской категории в познании 
и «освещению» как визуально-пластической катего-
рии – в искусстве. Свет как божественная иллюминация 
все более отходит в область исключительно духовных 
практик. Город разумно построенный, хорошо освещен-
ный, доступный практически мгновенному визуальному 
восприятию уже через пару веков становится идеалом 
практики градоформирования. Образ города как «храма», 
как «дома Бога», как обители власти небесной посте-
пенно вытесняется образом резиденции власти земной. 
Светское теснит религиозное. Понятие «высшего света» 
меняет семантику.

Город как дом монархии становится главным мотивом 
развития европейского градостроительства в эпоху клас-
сицизма. В XVII веке возникает идеальная модель такого 
понимания города – придворные архитекторы Людовика 
XIV Андре Ленотр, Луи Лево и Жюль Ардуэн-Мансар 
создают комплекс Версальского дворца. Устройство 
Версальского ансамбля – рафинированная простран-
ственно-планировочная метафора победы Света (света 
королевской власти) над всей тьмою мира. Изваяние 
Короля-Солнце – центр всей пространственной ком-
позиции. От этого «светильника» расходится парадное 
трехлучие главных улиц. За спиной короля – симметрич-
но раскинувший крылья фасад дворца, позади которого 
феерическая ось паркового ансамбля.

Зрительно величие Версаля лучше всего открывается 
при взгляде с вертолета. Отсутствие такой возможности 
во времена Людовика XIV вполне компенсировалось 
развитой картографией и обилием различных планов 
королевской резиденции. К тому же сама планировоч-
ная структура пространства обеспечивала возможности 
его максимально информативного визуального охвата 
из определенных видовых точек. Статика плана, дающая 
возможность умо–зрительного постижения пространства, 
стала важнейшим фактором визуального дискурса города 
с XVII века. Светский европейский горожанин эпохи 
Людовиков не в состоянии достичь такой глубины душев-
ного переживания и такой силы духовного сосредоточе-
ния, которые необходимы для визуализации «Небесного 
Иерусалима». Вместо этого образ Града Небесного зримо 
воплощается в абсолютистском градостроительном ан-
самбле, означающем символическое нисхождение Солнца 
(читай – Неба) на Землю в лице высшего властителя – ко-
роля. По сути, именно в этой исторической точке возни-
кает новоевропейский тип визуального дискурса города. 
Этот дискурс можно условно назвать «горизонтальным». 
По мере активизации светских и гражданских форм 
городской жизни главное значение приобретает система 
наземных, горизонтальных (в том числе – визуальных) 
коммуникаций. Город начинает «проговаривать» себя 
вовне, он адресует свои визуальные послания во многих 
направлениях. Прежде доминировавшая сакральная 
вертикаль утрачивает свое исключительное значение, 
пути и арки становятся важнее башен. Взгляды все менее 
устремлены к небу, все более – вдаль. Визуальный сим-
волизм города принципиально изменяется.

Эпоха Просвещения, наследовавшая и трансформи-
ровавшая монархическую идею лучезарного источни-
ка в идею Разума, самим своим названием (siècle des 
lumières) утверждает роль света, освещения как условия 
рационального познания. Именно в это время раци-
онализм декартовского толка побеждает в практике 

v  Рис. 10. План Версаля 
самой своей геометри-
ей и рисунком линий 
визуализирует идею света, 
лучезарности и всеобъем-
лющего порядка

^  Рис. 9. Заданный Доменико Трезини план Санкт-Петербурга 1717 года отразил начальный этап 
застройки, еще при жизни Петра I. Ортогональная сетка кварталов и улиц Васильевского острова 
– несколько наивное, но весьма показательное отражение идеи рационалистической дисциплины 
пространства
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европейского градоформирования и дает образцы 
регулярного плана. Ряд европейских городов, унасле-
довавших средневековую структуру пространства, уже 
с предыдущего столетия активно реконструируются, про-
бивая перспективами новых улиц архаическую паутину 
прежней планировки, стремясь обрести открытость, стать 
видимыми. Когда в XVII веке сын главного садовника 
Тюильри, сам мастер садов и ландшафтный архитектор 
Андре Ленотр с поистине аграрным размахом ведет 
реконструкцию оси Лувра, его, как можно полагать, уже 
стимулирует предпринятый столетием раньше многотруд-
ный опыт Доменико Фонтана по реконструкции Рима. 
Ленотр не ограничивает себя в масштабе пространствен-
ной реорганизации, расчищая, таким образом, путь своим 
последователям на три века вперед и предвосхищая 
формирование современной «Большой оси» – главной 
визуальной перспективы Парижа1. Позже Людовик XV 
продлевает перспективу прокладкой Елисейских полей, 
продолженных еще полвека спустя Наполеоном ули-

^  Рис. 11. План Трускотта 1753 года, на котором можно видеть «Адмиралтейское трехлучие»  
Петербурга как реминисценцию версальского планировочного архетипа

v  Рис. 12. План Вашингтона сочетает ортогональную сетку кварталов, оживленную системой  
диагоналей, вызывающей ассоциации с планировкой Версаля

1. На самом деле Парижская ось начинается не с Лувра, а с маленькой 
старинной церкви Сен-Жермен-л’Оксеруа с восточной стороны Лувра, 
и повторение ее легкого поворота относительно Парижской оси 
на 4 градуса обеспечило победу молодому и никому не известному 
архитектору в конкурсе на Дефанс (прим. редакции)



ге
не

ти
ка

 г
ор

од
а 

/ 
ge

ne
ti

cs
 o

f t
he

 c
it

y
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

67
 p

ro
je

ct
 b

ai
ka

l
62

организацией, планировкой и архитектурной лексикой 
она завязывала новый диалог с Европой, осуществляла, 
говоря современным языком, геополитическое самопози-
ционирование. Вашингтон же оформлял в своем облике 
идею суверенности североамериканской федерации, 
приучая Старый Свет к новым, равноправным отношени-
ям. И в том, и в другом случае ясная, зримая структура 
городского пространства, легкость его единовременного 
визуального охвата имели принципиальное значение. 
Коммуникационная горизонталь стала главной детерми-
нантой визуального дискурса города.

Санкт-Петербург и Вашингтон на стадии формирова-
ния их пространств решали, в первую очередь, светские 
символические задачи. Они не мучились «вавилонски-
ми» комплексами, не претендовали на место Небесного 
Иерусалима, а потому не злоупотребляли развитием 
вверх. По своей высоте сакральные вертикали этих 
городов достаточно скромны. Вертикальный рисунок 
архитектурного ландшафта Санкт-Петербурга и Вашинг-
тона на протяжении всей их истории удерживается 
в пределах, свидетельствующих, что верящее в Бога 
население этих городов умеет различать смыслы Града 
Небесного и града земного. Возможно, именно поэтому 
в Вашингтоне нет небоскребов. Возможно, именно поэто-
му в Санкт-Петербурге уже в наши дни встретил мощное 
общественное сопротивление и не смог реализоваться 
с первой попытки проект строительства башни Газпрома 
(Охта-центр).

История развития способов видения города предста-
ет как вектор, направленный от «внутреннего взора», 
от способности «духовного зрения» (как в случае 
явления Иоанну Богослову образа Небесного Иерусали-
ма) к физическому созерцанию, основанному на чисто 
зрительном, оптическом («объективном») восприятии 
окружения. Естественно предположить, что образ города, 
складывающийся на основе визуального восприятия, 
уступает во всеохватности и целостности образу, зафик-
сированному духовным зрением. Описание Иоанном 
Богословом Небесного Иерусалима вызывает ощущение 
удивительной гармонии между безграничным и не-
охватным божественным Светом, наполняющим город, 
и обозримостью, понятностью его пространственного 

цей Риволи. Уже в XIX веке начинание Ленотра было 
доведено до логического оформления бароном Османом, 
осуществившим самую масштабную реконструкцию 
французской столицы, преобразовавшим 60 % парижской 
недвижимости и придавшим «Большой оси» новый, це-
лостный облик. Осман пространственно визуализировал 
разрыв Парижа со своим средневековым прошлым.

Значение главной парижской горизонтали в развитии 
визуального дискурса европейского города очень важно, 
поскольку начатая Ленотром «Большая ось» простирает-
ся не только через пространство, но, что не менее важно, 
через время. Начинаясь от здания Лувра, проходя через 
построенную Наполеоном арку Каррузель, аллеи парка 
Тюильри, площадь Согласия, далее по Елисейским полям 
сквозь Триумфальную арку вплоть до площади Дефанс, 
она нанизывает на себя живую историю Парижа. Окон-
чательная точка в этой визуализации времени была по-
ставлена уже при президенте Франсуа Миттеране в виде 
завершающей перспективу грандиозной арки Дефанс.

Накопленный европейскими городами к началу 
XVIII века опыт регулярной планировки был активно 
использован в ходе построения «с нуля» двух новых 
столиц – в России и (менее века спустя) в только что воз-
никших Соединенных Штатах Америки. Санкт- Петербург 
и Вашингтон стали наиболее яркими примерами создания 
видимого города в его рационалистическом понима-
нии. В обоих случаях важна чистота градостроитель-
ного эксперимента: в отличие от европейских городов, 
обремененных историческим наследием средневе-
ковой организации пространства, и Санкт-Петербург, 
и Вашингтон создавались фактически «на пустом месте», 
в соответствии с единовременным крупномасштабным 
замыслом, как бы «поперек истории». Благодаря этим 
городам, выстроенным «вне времени», «по чертежу», 
возник новый, совершенно особый тип урбанистического 
визуального дискурса.

Обе новые столицы решали сходные символические 
задачи: Санкт-Петербург и Вашингтон с разных сторон 
посылали месседж Европе. Российская столица, эксцен-
трически вынесенная на западный край державы, заявля-
ла о своих амбициях в евроатлантической политике. Сво-
им географическим местоположением, пространственной 

>  Рис. 13. Дом за домом, 
квартал за кварталом  
Стефен Уилтшир мето-
дично воспроизводит по 
памяти панораму города
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современных горожан, утративших способность видеть 
город как целое, покажется, что в обоих случаях речь 
идет о состояниях измененного сознания. Возможно, ху-
дожник-аутист и святой апостол действительно обладают 
схожими механизмами зрения, но все же по-настоящему 
измененным сознанием (измененным за счет огромных 
исторических утрат) представляется все же сознание 
масс современного городского населения.
Литература:

1. Архитектура ансамбля Версаля. – Москва : Изд-во Академии архи-
тектуры СССР, 1940. – 108 с. : ил.

2. Кудрявцева, К. Г. Некоторые мифологические мотивы в апо-
крифах Второго Храма и Откровении Иоанна Богослова // Обсер-
ватория культуры. – 2015. – № 1. – С. 118–125. – URL: https://
doi.org/10.25281/2072-3156-2015-0-1-118-125 (дата обращения: 
17.12.2020)

3. Лидов, А. М. Образ Небесного Иерусалима в восточнохристианской 
иконографии. – Электронная научная библиотека по истории древ-
нерусской архитектуры. – URL: http://rusarch.ru/lidov1.htm (дата 
обращения: 17.12.2020)

4. Луначарский, А. В. Социалистический архитектурный монумент // 
Луначарский А. В. Статьи об искусстве. – Москва ; Ленинград :Искус-
ство, 1941. – С. 624 – 631

5. Салмин, Л. Ю. Невидимая Москва: к проблеме города как визуаль-
ного дискурса // Проект Байкал. – 2018. – № 55. – С. 46–50

References

Arkhitektura ansamblya Versalya [Architecture of the ensemble of Ver-
sailles] (1940). Moscow: Izd-vo Akademii arkhitektury SSSR.

Kudryavtseva, K. G. (2015). Nekotorye mifologicheskie motivy v 
apokrifakh Vtorogo Khrama i Otkrovenii Ioanna Bogoslova [Mytho-
logical motifs in the apocrypha of the Second Temple Period and the 
Revelation of St John]. Observatoriya kultury, 1, 118-125. https://doi.
org/10.25281/2072-3156-2015-0-1-118-125

Lidov, A. M. (2006). Obraz Nebesnogo Ierusalima v vostochnokhris-
tianskoi ikonografii [The image of the Heavenly Jerusalem in the 
Eastern Christian iconography]. Elektronnaya nauchnaya biblioteka po 
istorii drevnerusskoi arkhitektury. http://rusarch.ru/lidov1.htm

Lunacharsky, A. V. (1941). Sotsialistichesky arkhitekturnyi monument 
[Socialist architectural monument]. In Statyi ob iskusstve (pp. 624-
631). Moscow; Leningrad: Iskusstvo.

Salmin, L. (2018). Invisible Moscow. The issue of a city as a visual 
discourse. Project Baikal, 15(55), 46-50. https://doi.org/10.7480/pro-
jectbaikal.55.1280

и символического устройства, между его зримым телом 
и незримой душой. Целое и деталь в образе Града 
Небесного соотносятся как божественное и человече-
ское. Кажется, что современный земной город, тотально 
превратившийся в «res extensa» и полностью утративший 
качество «res cogitas», невозможно охватить как целое, 
не потеряв частного. Сумма непрерывно приумножаемых 
деталей не в состоянии дать современному горожанину 
чувство приближения к сакральному целому.

Ощущение реликтовости целостного видения города 
заставляет обращать особенно пристальное внимание 
на встречающиеся время от времени случаи разного 
рода удивительных исключений. Экстраординарный 
пример всеохватного видения города – наш современник 
британец Стефен Уилтшир, художник, рисующий по па-
мяти феноменально подробные городские панорамы. 
В детстве страдающему немотой Стефену был поставлен 
диагноз – «аутизм». В пятилетнем возрасте ого опреде-
лили в Лондонскую школу Queensmill, где его главным 
и единственным занятием стало рисование. Именно ри-
сование стало для мальчика главным средством общения 
с миром. Благодаря рисованию он смог, в конце концов, 
начать говорить и успешно социализироваться. Уилт-
шир увлеченно рисовал городские виды, отличавшиеся 
невероятно подробной детализацией изображаемого. 
Феноменальная «фотографическая» память позволила 
Стефену воспроизводить в своих рисунках виды огром-
ных городских территорий с точностью до самых мель-
чайших деталей архитектурного ландшафта.

С 2005 года художник начал создавать подробнейшие 
городские панорамы на основе впечатлений, полученных 
в ходе краткой вертолетной прогулки над городом. Токио, 
Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Франкфурт, Рим, Мадрид, 
Иерусалим – вот лишь несколько городов, запечатленных 
Уилтширом в виде невообразимых по количеству деталей 
и по степени целостности панорам. Какой памятью нужно 
обладать современному горожанину, каким зрением 
нужно видеть город, чтобы воспроизводить его с такой 
невероятной точностью? Невольно возникает желание 
сопоставить восприятие Стефена Уилтшира с восприя-
тием Иоанна Богослова, соотнести состояния их созна-
ния и способы видения. Подавляющему большинству 

v  Рис. 14. Панорама Лондона Стефена Уилтшира
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непрерывный процесс разрушения нашей естественной 
среды. Чтобы получить ископаемое топливо, мы бурим 
скважины; чтобы добыть металл, мы роем карьеры, 
чтобы использовать древесину, мы рубим деревья, чтобы 
питаться мясом, мы выращиваем скот в промышленных 
масштабах. При этом не принимаются во внимание оче-
видные последствия нашей деятельности и предупрежде-
ния ученых.

Аналогично мы строим здания. Для высотных зданий 
со стеклянными фасадами требуется энергоемкая систе-
ма охлаждения, чтобы регулировать температуру внутри 
помещений. Этот факт не мешает нам строить такие дома 
даже в зонах с пустынным климатом. Города разрослись 
далеко за границы своих исторических центров; это 
привело к неконтролируемому «расползанию», внутриго-
родской миграции, транспортным пробкам и увеличению 
загрязнения воздуха. Растительность была вытеснена 
из городов; зеленые пространства уступили место пар-
ковкам, поскольку число автомобилей не переставало 
расти.

Однако человечество теперь видит и ощущает 
последствия таких действий. Человек не возвышается 
над природой и не может жить отдельно от нее, он лишь 
часть природы. Глобальное уничтожение природы и ее 
исчезновение в городах оказывают негативное влияние 
на наше здоровье как на физическом, так и на психиче-
ском уровне. В городах, которые мы построили, зачастую 
не учитываются всеобщие потребности и не отводится 
должного место флоре и фауне. Уменьшение биоразно-
образия – трагедия, затронувшая не только отдаленные 
тропические леса планеты, но и наши балконы и крыши, 
скверы и парковки, дороги и магистрали.

Стратегия биоразнообразия
Европейский Союз недавно представил свою Стратегию 
биоразнообразия на 2030 год – основную часть Евро-
пейского зеленого соглашения под названием «Возвра-
щение природы в нашу жизнь». На локальном уровне 
администрация Парижа представила в 2018 году «План 
биоразнообразия на 2018–2024 гг.». Этот план меро-
приятий играл не менее важную роль, чем парижский 
«План действий по изменению климата» (Horn, 2019; 

Биоразнообразие в городах / Biodiversity in cities

текст
Кристиан Хорн /
text
Christian Horn

Доклад «Живая планета», недавно опубликованный Всемирным 
фондом природы, показал, с какой стремительной скоростью мы 
теряем разнообразие жизни на Земле. Глобальное уничтожение 
природы и ее исчезновение в городах оказывает негативное 
влияние на наше здоровье. Флоре и фауне должно быть отведено 
свое место в городах: появляются новые виды градостроитель-
ных и архитектурного проектов, уделяющие первоочередное 
внимание биоразнообразию. Большинство из них становятся 
прототипами и исследовательскими проектами, стремящимися 
наилучшим образом удовлетворить потребности флоры и фауны 
и обеспечить их необходимым пространством. Представлен 
обзор семи проектов, стремящихся повысить биоразнообразие в 
Париже. 

Ключевые слова: биоразнообразие; изменение климата; флора; 
фауна; зеленый «голубой коридор»; природа; Париж; городское 
сельское хозяйство. /

Введение
Недавно опубликованный Всемирным фондом приро-
ды (WWF) доклад «Живая планета» отчетливо показал, 
насколько быстро мы теряем биоразнообразие – разно-
образие жизни на Земле. С 1970 года численность попу-
ляций млекопитающих, птиц, рыб, амфибий и рептилий 
сократилась в среднем на 68 %. «И такое стремительное 
уничтожение природы наносит катастрофический вред 
не только популяциям дикой природы, но и здоровью 
и всем остальным аспектам жизни человека», – заявил 
Марко Ламбертини, генеральный директор WWF.

Долгие годы многие люди были убеждены (а неко-
торые и до сих пор считают), что человеческий вид 
возвышается над природой и экосистемами либо зани-
мает обособленное положение; что мы можем изме-
нить природную среду нашей планеты без каких-либо 
последствий для нашего здоровья и жизнедеятельности; 
что каким-то образом технологии могут компенсировать 

The recently published Living Planet Report from the WWF shows 
clearly that biodiversity – the rich diversity of life on Earth – is 
being lost at an alarming rate. The population sizes of mammals, 
birds, fish, amphibians and reptiles have seen an alarming average 
drop of 68% since 1970. Humans are not above, or besides nature, 
but simply part of nature. The global destruction of nature and its 
disappearance in the cities has a negative impact on our well being, 
physically and mentally. Flora and fauna must be offered their own 
space in the cities. New forms and types of urban interventions and 
architecture projects are now emerging with a focus on biodiversity. 
Most of them are prototypes and research projects to better inte-
grate the needs of and a space for the flora and fauna. Following you 
will find an overview of seven recent projects in Paris, that enhance 
the biodiversity inside the city. Working with nature has become 
an obligation, being ecological and sustainable is a plus for each 
attractive city.
Keywords: biodiversity; climate change; flora; fauna; green blue 
corridor; nature; Paris; urban agriculture.

v  Доклад «Живая планета 
2020». Автор: WWF / 
The Living Planet Report 
2020. Author: WWF

v  Остров Рим в Абу-Даби. 
Автор: Кристиан Хорн, 
RETHINK / Reem Island 
in Abu Dhabi. Author: 
Christian Horn, RETHINK
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наилучшим образом удовлетворить потребности флоры 
и фауны и обеспечить их необходимым пространством.

Ниже представлен обзор семи проектов, недавно раз-
работанных в Париже и стремящихся повысить биораз-
нообразие в городе. Подобное внимание к природе стало 
обязательным, а экологическая устойчивость – неотъем-
лемым критерием привлекательности города. Данные 
примеры зеленых проектов для парижской метрополии, 
от самого малого до самого большого, иллюстрируют че-
тыре категории: зеленые «голубые коридоры», заброшен-
ные инфраструктуры, общественные здания и городские 
фермы.

Зеленый плавучий остров на канале Сен-Мартен
По каналу Сен-Мартен, одному из голубых коридоров Па-
рижа, плавает зеленый остров. Этот маленький плавучий 
сад оживляет берега канала и улучшает биоразнообразие 

Horn, Sykina & Turki, 2020). Планы дополняют друг друга. 
Например, рост температуры ведет к появлению тепловых 
волн в летнее время, оказывающих негативное влияние 
на здоровье населения; в особенности это касается его 
наиболее уязвимых слоев. Во время самой большой 
тепловой волны в 2003 году правительство Франции 
зафиксировало 15000 дополнительных случаев смерти, 
спровоцированных жарой. Поскольку исследования 
показали, что наличие в городах большого количе-
ства растительности, в особенности деревьев, снижает 
температурный пик, оба плана действий предполагают 
увеличить площади озеленения в городах.

Кроме парков и аллей, появляются новые формы 
градостроительных и архитектурных проектов с акцентом 
на биоразнообразие. Многие из них становятся прото-
типами и исследовательскими проектами, стремящимися 

Introduction
The recently published Living Planet Report from the WWF shows 
clearly that biodiversity – the rich diversity of life on Earth – is 
being lost at an alarming rate. The population sizes of mammals, 
birds, fish, amphibians and reptiles have seen an alarming average 
drop of 68% since 1970. “And this increasing destruction of nature 
is having catastrophic impacts not only on wildlife population but 
also on human health and all aspects of our lives”, states Marco 
Lambertini of WWF International.

For a long time many humans had, and some still have, the con-
viction that the human species is standing above, or besides nature 
and the ecosystems. That we could change the natural environment 
of our planet without any consequences for our health and well 
being. That somehow technology could compensate the continu-
ous degrading of our natural environment. We want fossil fuel, so 
we take drill holes. We want steel, so we dig holes. We want wood, 
so we cut trees. We want meat, so we raise livestock on industrial 
scale. Ignoring the well known consequences of our actions and the 
alerts from the scientist.

1

2

5

6

7

3

4

^  Расположение проектов в 
Париже
1) Зеленый плавучий остров
2) Плавучий сад
3) Малая кольцевая железная 
дорога
4) Кафе «Ресиклери»
5) Начальная школа наук и 

биоразнообразия
6) Школьные дворы «Оазис»
7) Городская ферма
Автор: Офис RETHINK /

The location of the projects in 
the city of Paris
1) Green raft 

2) Floating garden
3) Small belt railway
4) Recyclerie cafe
5) Primary school for sciences 
and biodiversity
6) Oasis school-yard
7) Urban farm
Author: Office RETHINK

v  Рисунок разных слоев 
зеленого плавучего остро-
ва. Авторы: Biomatrix, 
Ecocean / Illustration 
of the different layers of 
the green raft. Author: 
Biomatrix, Ecocean

<  Зеленый плавучий 
остров на канале Сен-Мар-
тен в Париже. Автор: 
Кристиан Хорн, RETHINK / 
The green raft of the canal 
Saint Martin in Paris. 
Author: Christian Horn, 
RETHINK
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на воде и под водой. Данный инновационный проект 
представляет собой экологическую зону, разработанную 
учредителем Ассоциации «Природа и мы» Катариной Диа 
и реализованную администрацией города Парижа.

Зеленый плавучий остров имеет площадь 40 м2 и состо-
ит из двух главных частей, разделенных водной поверх-
ностью. Видимая часть засажена растениями-эндемиками 
региона Иль-де-Франс. Плотность насаждений – 15 рас-
тений на 1 м2, что в целом составляет 620 растений. 
Вторая часть представляет собой искусственное нере-
стилище, спрятанное под поверхностью воды. При более 
детальном рассмотрении часть острова, находящаяся 
над водой, оказывается сделанной из переработанных 
материалов или материалов, пригодных для повторно-
го использования, включая слой кокосового волокна, 
геотекстильную, цилиндрическую и полиэтиленовую ре-
шетку для обеспечения жесткости и плавучести. Под во-
дой различные модули наполнены ракушками, которые 
обеспечивают естественную среду и пищу. Они череду-
ются с пустыми пространствами – укрытиями. У рыб есть 

And we built our cities accordingly. High rise buildings with 
glass facades often need energy-intensive cooling systems to 
control the inside temperature. A fact that does not hinder us to 
built them in desert climate zones. Cities expended far beyond their 
historic centres, creating urban sprawl, commuting, traffic jams and 
increasing air pollution. Vegetation got pushed out of the cities 
and green spaces vanished for more parking space as more cars were 
invading the cities.

But humanity now see and feel the consequences of these 
actions. The human species are not above, or besides nature, but 
simply part of nature. The global degradation of nature and its 
suppression in the cities has a negative impact on our well being, 
physically and mentally. The cities we built are often not the cities, 
that take into account the need of all. Flora and fauna must be 
offered a space in the cities. The loss of biodiversity is not only a 
drama playing in the far away rain-forests, but also on our balcony's 
and rooftops, squares and parking lots, roads and highways.

Biodiversity Strategy
The European Union recently presented its Biodiversity strategy 
for 2030 as a core part of the European Green Deal and with the 

subtitle ‘Bringing nature back into our lives’. On a more local level, 
the City of Paris presented in 2018 its Biodiversity plan 2018-2024. 
An action plan as important as its Climate air and energy (Horn, 
2019; Horn, Sykina, & Turki, 2020). Both plans are complementary. 
For example, rising temperatures lead to heat waves during the 
summer months with negative impacts on the health of the citizens, 
especially vulnerable people. During the major heat wave in 2003 
the French government counted 15000 additional deaths due to 
high temperatures. As measures show that a stronger presence of 
vegetation and especially trees in the cities reduce the tempera-
ture peak, both action plan foresee to strengthen the presence of 
vegetation in the city.

Besides parks and tree rows, new forms and types of urban inter-
ventions and architecture projects are now emerging with a focus 
on biodiversity. Most of them are prototypes and research projects 
to better integrate the needs of and a space for the flora and fauna. 
Following you will find an overview of seven recent projects in Paris, 
that enhance the biodiversity inside the city. Working with nature 
has become an obligation, being ecological and sustainable is a 
plus for each attractive city. These examples of green projects in 

v  Плавучий сад Ники 
де Сен-Фалль в Париже. 
Автор: Кристиан Хорн, 
RETHINK / The Floating 
garden Niki de Saint Phalle 
in Paris. Author: Christian 
Horn, RETHINK

возможность откладывать икру в слоях натурального 
вереска. Вся эта конструкция дополнена пустыми ячей-
ками, в которых могут укрываться мальки. Такие модули 
стали результатом сотрудничества шотландской компа-
нии Biomatrix Water, которая занималась разработкой 
части над поверхностью воды, и французской компании 
Ecocean, создававшей подводную часть.

Легкость конструкции зеленого плавучего острова 
не позволяет дать доступ публике. Это исследователь-
ский проект, направленный на улучшение биоразно-
образия канала Сен-Мартен, со скромным бюджетом 
в 20 тыс. евро. В случае успеха проект предполагается 
использовать в других локациях Парижа.

Плавучий сад на реке Сена
Предшественниками описанного проекта были плавучие 
сады Ники де Сен-Фалль рядом с мостом Альма через 
реку Сену, которая служит главным голубым коридором 
Парижа. Плавучие сады открыты для посещения и яв-
ляются частью пешеходной набережной Сены. Сады 
занимают площадь 1800 м2 и состоят из пяти зеленых 
островков, расположенных на плавучих металлических 
конструкциях. Здесь растут 60 деревьев, 280 кустарников 
и 3000 трав разного вида. Каждый остров отличается 
своей растительностью и оборудованием: на Централь-
ном острове преобладают минералы; Остров Прерий 
богат растительностью; Остров Высокой травы – укром-
ное место для детской площадки; Остров Фруктового сада 
засажен декоративными яблонями; а Птичий остров – 
самый «дикий» из пяти островов, он имеет самую густую 
растительность.

Плавучие сады усиливают биоразнообразие и по-
могают переосмыслить связь парижан с рекой Сеной. 
Они обеспечивают уникальное доступное общественное 
пространство на воде. Но поскольку растения высажены 
на плавучих металлических конструкциях над поверхно-
стью воды, контакт растений с водой более ограничен, 
нежели в вышеописанном примере плавучего острова 
и его подводных модулей. Поэтому были добавлены 
маленькие зеленые островки между островами и берегом 
реки. Они недоступны для публики и содержат околово-
дные растения, дополняющие плавучую экосистему.
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Малая кольцевая железная дорога
От голубых коридоров канала Сен-Мартен и реки Сены 
мы переходим к зеленому коридору на бывшей желез-
нодорожной линии в Париже. Малая кольцевая желез-
ная дорога протяженностью в 32 км опоясывала Париж 
в границах Бульваров Марешо. Многие отрезки этой 
линии были закрыты с 1934 года. В последующие годы 
она использовалась лишь время от времени для особых 
случаев. Сегодня только несколько небольших секций 
включены в оживленную сеть железных дорог.

Поскольку линия все еще официально является 
частью этой сети, она оставалась в стороне от застройки. 
Местное население не имело доступа к этой линии, и она 
постепенно превратилась в своеобразное городское при-
станище для различных видов фауны и флоры (например, 
туннели стали домом для летучих мышей).

С 2006 года муниципалитет Парижа открыл частичный 
доступ к малой кольцевой железной дороге. Необхо-
димые постройки сведены до минимума и могут быть 
в любой момент разобраны. Возможность передвижения 
рельсового транспорта, каким бы он ни был в будущем, 
должна быть сохранена. В то же время участок пути 
длиной 6,5 км с садами общего пользования, зонами 
для встреч и прогулок стал доступен публике. Самые цен-
ные места остальной части пути подлежат сохранению 
благодаря своему биоразнообразию: ведь бывшая линия 
железной дороги служит уголком природы в городе – до-
мом для некоторых редких видов флоры и фауны.

Кафе «Ля Ресиклери»
Бывшие станции малой кольцевой железной дороги 
преобразованы после закрытия линии; некоторые – 
официально, другие – неофициально. По возможности 
их выкупает муниципалитет и открывает к ним доступ 
некоммерческим организациям, чтобы те обеспечили 
их интеграцию с окружающей территорией благодаря 
разнообразному использованию.

Бывшая станция на бульваре Орнано трансформиро-
вана в кафе «Ля Ресиклери» в 2014 году. Идея заклю-
чалась в том, чтобы создать экспериментальное место 
для встреч на основе гибридной экологической програм-
мы, объединив ресторан, бар, школу танцев, ремонтную 

the Paris metropolis go from smaller to larger projects and illustrate 
four categories: blue green corridors, abandoned infrastructures, 
public buildings and urban farming.

The green raft in the canal Saint-Martin
The green raft is floating in the canal Saint Martin, one of the blue 
corridors of Paris. A small floating garden that revitalize the banks 
of the canal and promotes biodiversity in, out and under the water. 
This innovative project is an ecological spot imagined by Katarina 
Dear, the founder of the association Nature & Us, and it had been 
put in place by the City of Paris.

The green raft has a surface of 40 m² and is made up of two main 
parts divided by the water surface. The visible part is composted 
by plants endemic to the region of Ile-de-France with a density 
of 15 plants by m², in total 620 plants. The second part is made 
up of artificial spawning grounds, hidden under the surface of 
the water. In detail, the part afloat of the raft is made of recycled 
and recyclable materials with a coconut mat, geotextile, tube and 
polyethylene mesh to ensure rigidity and flotation. Underwater, dif-
ferent modules are filled with oyster shells that serve as habitat and 
food support and they alternate with empty spaces offering refuge. 

Natural heather bands are allowing fishes to lay eggs. The set is 
completed by empty mesh boxes in which young fishes can protect 
themselves. This modular principle is the result of a collaboration 
between ‘Biomatrix Water’, a Scottish company, for the part above 
the water surface, and ‘Ecocean’, a French company, for the part 
below the water.

Made of a light structure the green raft is not accessible to the 
public. It is a research project to enhance the biodiversity of the 
canal Saint-Martin with a low budget of 20 000€. In case of success 
the project will probably be reproduced on other locations in Paris.

The floating garden on the river Seine
A precursor project are the floating gardens Niki de Saint Phalle 
near the Alma bridge on the river Seine, the main blue corridor of 
Paris.

The floating gardens are accessible to the public and part of 
the Seine river front walk. The gardens cover an area of 1800 
m² and they consist of five planted islands on floating metal 
structures. All together they offer space for 60 trees, 280 shrubs 
and 3000 grasses of different sizes. Every island is vegetated 
differently and equipped with its own furniture: The central island 

^  Малая кольцевая железная дорога в Париже. Автор: Кристиан Хорн, RETHINK / The small belt 
railway in Paris. Author: Christian Horn, RETHINK

v  Малая кольцевая же-
лезная дорога в Париже. 
Автор: Кристиан Хорн, 
RETHINK / The small belt 
railway in Paris. Author: 
Christian Horn, RETHINK
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мастерскую и городскую ферму. Концепция опирается 
на четыре меры, цель которых – сделать мир здоровее, 
чище и устойчивее. Это так называемые 4R: Refuse, 
Reduce, Reuse, Recycle, что означает «отказ, уменьшение, 
повторное использование, переработка». На этой экспе-
риментальной площадке компания «Ресиклери» с каждым 
годом старается сделать шаг вперед для уменьшения эко-
логического следа, который остается от их деятельности, 
а также делиться своим опытом с другими. Здесь также 
практикуется активное участие общественности в реше-
нии вопросов, связанных с окружающей средой.

Для каждого времени года была создана специальная 
программа. С января по март «Переосмысление» – пери-
од, чтобы пересмотреть существующий образ жизни и по-
думать о завтрашнем мире, проявляя заботу о природе 
и биоразнообразии. С апреля по июнь «Уменьшение» – 
период, когда нужно уменьшить количество отходов 
и снова заняться озеленением города, чтобы достичь без-
отходного образа жизни с устойчивым местным потре-
блением. С июля по сентябрь «Восстановление» – период 
реставрации и восстановления вместо выброса отходов. 
С октября по декабрь «Переработка» – период, нацелен-
ный на обеспечение экологического перехода.

Биоразнообразие занимает важное место в деятель-
ности «Ресиклери». С 2014 года компания занимается 
переоборудованием малой кольцевой железной дороги 
в участок, засаженный разнообразными овощами, экспе-

is predominantly mineral; the prairie island is generously planted; 
the tall grass island is a hiding playground for children; the orchard 
island is punctuated by decorative apple trees; and the bird Island 
is the most densely planted and ‘wild’ of the five islands.

These floating gardens reinforce the biodiversity and help to 
rethink the relationship of the Parisians to their river Seine. They 
offer a unique, accessible and floating public space on the water. 
But as the vegetation is planted on floating metal structures above 
the water surface, the contact between the plants and the water is 
more limited than with the green raft and its underwater modules. 
So the City of Paris added small green islets between the islands 
and the river bank. Not accessible to the public, they accommodate 
semi-aquatic plants to complete the floating ecosystem.

The small belt railway
From the blue corridors of the canal Saint Martin and the river 
Seine, we switch to a green corridor on a former railway line in 
Paris. The small belt railway was a 32 kilometre long railway line 
circumnavigating Paris within the Boulevards des Maréchaux. Most 
parts of this line had been closed since 1934. In the following years 
the railway was used only from time to time for specific functions. 

Today only a few smaller sections are still incorporated into the 
active railway network.

As the line is still legally part of the railway network, it has re-
mained free from development and constructions. Inaccessible for 
the population, the railway line developed into an urban retreat for 
the fauna and flora: e.g. bats found a their home in the tunnels.

Since 2006, the City of Paris has made the small belt railway 
partly accessible. The necessary constructions are limited to the 
minimum and can be dismantled. The option to let rail vehicles 
run again on the line, whatever they will look like in the future, 
should remain possible. In the meantime 6.5 km have been made 
accessible to the public with shared gardens, small cultural 
gatherings and walks. For the rest, the city continues protecting 
the most valuable sections in terms of biodiversity as this former 
railway line reinforces the place of nature in the city and is home 
to some rare species.

La Recyclerie café
The former train stations of the small railway belt were converted 
after the closure of the line, partly officially, partly unofficially. 
If possible, they are now bought by the City of Paris and made 

v  Кафе «Ресиклери» в 
Париже. Автор: Кристиан 
Хорн, RETHINK / 
The Recyclerie cafe in Paris. 
Author: Christian Horn, 
RETHINK
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риментированием с различными семенами и разведением 
мелких животных (кур) и рыб для цикличного производ-
ства пищи. Сегодня это место стало очень популярным, 
его можно назвать маленьким райским садом.

Начальная школа наук и биоразнообразия
Общественные здания являются значимыми объектами 
в любом городе. Их архитектура может поведать нам 
об истории и управлении городом. Общественные здания 
служат образцом, особенно школьные здания: ведь они 
оказывают большое влияние на образование детей.

Комплекс школы наук и биоразнообразия в Булонь- 
Бийанкуре по проекту бюро Chartiers Dalix – пример 
исследования интеграции природы и зданий. В здании 
размещено 18 классов (11 начальных и 7 дошкольных 
классов), спортивный зал, школьная столовая и централь-
ный школьный двор. Школа представляет собой заселен-
ный городской ландшафт с большими горизонтальными 
поверхностями на толстом слое почвы, зеленой террасой 
и зеленым фасадом. Проектом предусмотрено создание 
функциональной экосистемы.

Зеленый фасад с оросительной системой и замыс-
ловатым рельефом позволяет выращивать растения 
вертикально. Доступная крыша с большим висячим 
садом создает пространство для местной флоры и фауны 
и служит продолжением зеленого фасада. Приподнятый 
ландшафт школы также позволяет улучшить условия 
жизни в окружающих зданиях. Наличие растительности 
снижает высокую температуру воздуха летом и создает 
прекрасный вид для соседних домов.

Школа биоразнообразия дает возможность школьни-
кам получить особое образование, делая открытия, углу-
бляя свои знания в области науки и природы (окружа-
ющей нас флоры и фауны). У детей формируется новое 
представление о городе, образовании и природе.

available to non-profit associations in order to integrate them in 
the neighborhoods with various uses.

The former station on Boulevard Ornano had been transformed 
in 2014 in the Recyclerie café. The concept was to set up an experi-
mental meeting place with a hybrid, ecologically-oriented program: 
partly a restaurant, a bar, a dance school, a repair shop and an urban 
farm. The concept is based on the 4Rs (Refuse, Reduce, Reuse, Re-
cycle), that are four successive actions to move towards a healthier, 
fairer and more sustainable world. The place is experimental and 
the association of the Recyclerie tries every year to go further in 
reducing the ecological footprint of their activities and to commu-
nicate their actions. It is a place to promote the engagement of the 
civil society on environmental issues.

A specific program had been organized for each period of the 
year. From January to March: Rethinking, a period to rethink 
lifestyles and think about the world of tomorrow while respect-
ing nature and biodiversity; From April to June: Reduce, a period 
to reduce waste and replant the city in order to achieve a zero 
waste lifestyle with a sustainable local consumption; From July to 
September: Repair, a period of restoration and repairing instead of 

throwing away; From October to December: Recycling: a period in 
order to guarantee the ecological transition.

Biodiversity take an important part in the activities of the 
Recyclerie. Since 2014 they are transforming a section of the small 
railway belt into a diversified vegetable garden, experimenting with 
different seeds and the introduction small livestock, as chicken 
and fish, for a circular food production. Today is has become a very 
popular place and small Garden of Eden.

Primary School For Sciences And Biodiversity
Public buildings are important anchor points in every city. Their 
architecture tells us a lot about the history and governance of the 
city. Public building has a role of exemplarity, especially school 
buildings, as they have a large impact on the education of the 
children.

The Science and Biodiversity School Group in Boulogne-Bill-
ancourt, designed by the office Chartiers Dalix, is exemplary in its 
exploration on the integration of nature in buildings. The building 
houses 18 classes (11 elementary and 7 nursery classes), a gym-
nasium, a school restaurant and a central school-yard. The school 
is conceived as an inhabited landscape in the city. It offers larger 

<  Начальная школа наук и биоразнообразия в Булонь-Бийанку-
ре. Автор: CDX Такудзи Шиммура /  Primary school for sciences and 
biodiversity in Boulogne-Billancourt. Author: CDX Takuji Shimmura

>  Школьный двор «Оазис» в Париже. Автор: Лорен Бургонь, Париж / 
Oasis school-yard in Paris. Author: Laurent Bourgogne, Paris

Школьные дворы «Оазис»
Программа для школьных дворов Парижа «Оазис» имеет 
цель, схожую с предыдущим примером: модернизация 
существующих школ. В 2018 году муниципалитет Парижа, 
получив финансовую поддержку Евросоюза, решил 
заняться преобразованием нескольких школьных дворов 
в зеленые пространства. Проект предполагается завер-
шить в 2050 году полной реновацией всех школьных 
дворов Парижа.

За последние десятилетия большинство школьных 
дворов превратились в бетонные площадки, где изредка 
можно встретить несколько деревьев. Практически неза-
тененные минеральные поверхности быстро нагреваются 
под прямыми солнечными лучами, создавая суровые кли-
матические условия для школьников. Проектом «Оазис» 
предусмотрено оживить дизайн, посадить новые деревья, 
чтобы создать больше тени, добавить растительность, 
небольшой огород, а также использовать воду и есте-
ственную почву для улучшения управления дождевой 
водой. Это позволит повысить у школьников понимание 
нашей тесной связи с природой и привить уважение 
к ней. В каждой школе взрослые и дети работают вместе 
над трансформацией своего школьного двора, что помо-
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тием и местом встреч для людей, подверженных влиянию 
высоких температур, давая им возможность отдохнуть 
и пообщаться в тени среди зелени.

Городская ферма на крыше площадью 14000 м2

В качестве примера широкомасштабного проекта можно 
рассмотреть самую большую городскую ферму в Европе, 
недавно открывшуюся в Париже на крыше выставочного 
центра Порт-де-Версаль. Это экспериментальный проект, 
направленный на выявление возможностей для выращи-
вания продуктов на больших площадях городских крыш.

Проект занял 14000 м2 площади над выставочным 
центром, и главным вопросом явился вес конструкции. 
В связи с этим использование естественной почвы стало 
невозможно. Была создана легкая конструкция, чтобы 

гает лучше распорядиться пространством и создать дру-
желюбную естественную среду. Школьные дворы – это 
общественный микрокосм. В их обустройстве и использо-
вании могут быть заложены гражданские и национальные 
ценности, уважение к окружающей природе и стремление 
к мирному сосуществованию с ней.

У программы есть еще один аспект. Школьные дворы 
«Оазис» представляют собой более 70 гектаров, которые 
равномерно расположены по всей территории Пари-
жа. До сегодняшнего дня они были закрыты для пу-
блики даже когда в школах не проводилось обучение 
(например, в праздники и выходные). Программа «Оазис» 
предполагает усилить использование этих новых зеленых 
пространств. Летом обновленные школьные дворы могут 
быть открыты для публики, а в жаркий период стать укры-

horizontal surfaces with a thick layer of soil, a green terrace and a 
green facade. It had been conceived as a functional ecosystem. 

The green façade with its watering system and a playful relief 
offers the possibility of growing plants vertically. An accessible 
roof with a large hanging garden ensures a space for a local flora 
and fauna to develop in continuity with the green façade. With its 
elevated landscape, the building also improves the living conditions 
in the surrounding buildings. The presence of vegetation reduces 
the peak temperature in summer and gives a nice view for the 
neighbouring buildings.

The school of biodiversity offers the schoolchildren the possibility 
of a specific education, allowing them to discover and deepen their 
knowledge of science, nature and the flora and fauna that surround 
us. A new way of thinking about the city, education and nature.

The Oasis school-yards
The program of the Oasis school-yards of the City of Paris has a sim-
ilar objective as the previous example by retrofitting the existing 
schools. In 2018 the City of Paris decided with a financial contri-
bution of the European Union to experiment the transformation of 
several school-yards into green spaces. A project that should end in 

2050 with a complete renovation of all school-yards in Paris.
School-yards had become in the previous decades mainly 

concrete surfaces with eventually a few trees. Mineral surfaces 
with little shade that heat up quickly in direct sunlight and offer 
a harsh environment for the school children. The Oasis project 
proposes a more playful design, more shade thanks to new trees, 
more vegetation, a small vegetable garden, the presence of water 
and natural soil allowing for a better rainwater management. And it 
offers the possibility to rise awareness on our intimate relationship 
and necessary respect for nature. In each school children and the 
adults work together on the transformation of their school-yard for 
a better distribution of the space and a friendly, natural environ-
ment. School-yards are social microcosm. Their layout and use can 
convey civic and republican values, the respect for the environment 
and the living together.

And there is a second aspect of the program. The Oasis school-
yards represent more than 70 hectares of surface area in Paris and 
they are distributed evenly over the territory. Until now they are 
closed to the public even when the schools are empty, like on public 
holidays and weekends. The Oasis program foresees to intensify the 

>  Городская ферма на 
крыше Порт-де-Версаль, 
Париж. 
Автор: Valode&Pistre 
architectes Atlav AJN / 
The urban farm at the 
porte de Versailles in Paris. 
Author: Valode&Pistre 
architectes Atlav AJN



71
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

67
 p

ro
je

ct
 b

ai
ka

l

Horn, C., Sykina, K., & Turki, E. (2020). Interview with Yann Françoise on 
climate action plans. Project Baikal, 17(64), 12-18.  
https://doi.org/10.7480/projectbaikal.64.1626 

Living Planet Report 2020. (2020). WWF. https://www.wwf.fr/vous-
informer/actualites/rapport-planete-vivante-2020

Plan Biodiversité de Paris 2018 – 2024. (2019). Ville de Paris.  
https://www.paris.fr/pages/biodiversite-66

Ville de Paris. (2018). Plan Climat Énergie. Consulté à l’adresse  
https://www.paris.fr/pages/paris-pour-le-climat-2148/#le-plan-climat-
energie-de-paris

разместить максимальное количество растений с мини-
мальной нагрузкой. Система культивации использует два 
метода. Первый – горизонтальная, с желобами для вью-
щихся растений. Второй – вертикальная, с полыми 
трубами, в каждой из которых выращивается около 50 
клубничных кустов. Оба метода ограничивают исполь-
зование воды внутри замкнутой системы, чтобы умень-
шить испарение и уменьшить нагрузку. Крыша частично 
доступна публике, которая может насладиться панорам-
ными видами Парижа, посетить ресторан и бар с большим 
садом. В ресторане в основном используются продукты 
городской фермы. Некоторые части крыши можно брать 
в аренду, чтобы создавать свой собственный городской 
сад.

Городские крыши (так называемый «пятый фасад») 
часто не принимались во внимание или использовались 
только для технического оборудования, которому неже-
лательно находиться на виду, на улице. Но эти недоста-
точно используемые поверхности обладают большим 
потенциалом для нового применения. Одним из видов та-
кого использования могут быть сады и городские фермы. 
В исследовании 2017 года муниципалитет Парижа заявил, 
что для производства фруктов и овощей для жителей 
мегаполиса необходимо 11 тыс. га сельскохозяйственной 
территории. 1,4 га городской фермы не внесет большого 
вклада в это производство, но сможет поднять уровень 
осведомленности городского населения о новом способе 
выращивания продуктов и обогатит биоразнообразие.

Изменение климата и уничтожение окружающей 
среды – две главные проблемы настоящего времени. 
Следующее десятилетие станет решающим в деле осу-
ществления экологического перехода. Города должны 
адаптироваться и повысить наш уровень жизни, инте-
грируя удовлетворение потребностей и предоставле-
ние необходимого пространства для флоры и фауны. 
Вышеупомянутые семь примеров – только малая доля 
возможностей, которые у нас есть. Но они демонстриру-
ют, как может выглядеть город уже сегодня.
Литература / References

Horn, C. (2019). Climate Action Plans, an Essential Planning Tool 
for Cities. Project Baikal, 16(62), 9-17. https://doi.org/10.7480/
projectbaikal.62.1535 

uses of this new green spaces. During summer the new designed 
school-yards can open to the public and become a refuge and 
meeting place for vulnerable people during peak temperatures. By 
offering shade, vegetation and social contact, they offer a moment 
of rest during the hot days of the year.

An urban farm of 14000 m² on a rooftop
On a larger scale, the biggest urban farm in Europe opened re-
cently in Paris on the rooftop of an exhibition hall at the Porte de 
Versailles. It is an experimental project to test the possibility and 
capacities to grow food on larger urban rooftops.

Implemented on 14000 m² above the exhibition hall, weight be-
comes a major subject. So the use of natural soil was not possible. 
A light structure has been implemented in order to provide a max-
imum of plants with a minimum of weight. The cultivation system 
uses two methods. The first is horizontal with gutters that are used 
for climbing plants. The second is vertical with hollow tubes and 
each tube houses about fifty strawberry plants. Both methods limit 
the use of water with an enclosed system to reduce evaporation 
and again limit weight. The rooftop is also partly accessible to the 
public with its panoramic views of Paris. It offers a restaurant and 

a bar with the large rooftop garden. The restaurant will use mainly 
the products of the urban farm. Some sections of the rooftop are 
available for rent to cultivate your own urban garden.

The fifth facade of the city, the rooftops, have been often 
ignored or only used for technical equipment that nobody wishes 
to see in the streets. But these underused surfaces offer a large 
potential for new uses. Gardens and urban agriculture can be one 
of them. The City of Paris indicated in a study of 2017 that an ag-
riculture surface of 11000 ha would be necessary to produce fruits 
and vegetable for all Parisians. The 1,4 ha of the urban farm will 
not bring a big contribution to the supply of the Parisians, but it 
brings awareness on food production to the urban populations, and 
enriches the biodiversity.

Climate change and the degrading of our natural environments 
are two of the major challenges of our times. And the next decade 
will be decisive to    implement the ecological transition. Our cities 
have to adapt to and to contribute to our well being by integrat-
ing the needs of and a space for the flora and fauna. These seven 
examples are just a small section of possibilities, but they show how 
the city of today could look like.

<  Городская ферма на 
крыше Порт-де-Версаль, 
Париж. Автор: Nature 
Urbaine / The urban farm 
at the  porte de Versailles 
in Paris. Author: Nature 
Urbaine

v  План биоразнообразия 
города Парижа. Автор: 
муниципалитет Парижа / 
The biodiversity plan of the 
city of Paris. Author: City 
of Paris
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государственной политики на региональном уровне, гра-
достроительной и хозяйственной практики в локальных 
муниципальных образованиях.

Методы
Градостроительство как средство социальной эволюции 
биосферы Земли может предложить реальный механизм 
оптимизации антропотехногенных нагрузок и объектов 
преобразования окружающей среды, эффективного 
и нерасточительного использования ее ресурсов. Следует 
отметить и роль зонирования и функционального разме-
щения объектов капитального строительства различного 
назначения и, соответственно, распределения земельных 
участков разных видов использования. Таким образом, 
функционально-планировочная организация урбанизи-
рованных территорий и территорий вне границ насе-
ленных пунктов, занимаемых негражданскими видами 
экономической деятельности, а также капитальное стро-
ительство как один из видов этой деятельности и любое 
преобразование ландшафта, связанное с изменением 
земной поверхности, практически представляет собой 
набор инструментов целенаправленной, иногда осмыс-
ленной, а иногда фактически случайной реконструкции 
сложившейся пространственной системы ландшафтного 
комплекса, адаптации этой системы для решения текущих 
задач экономики местного, регионального или наци-
онально-государственного уровней. Все данные ин-
струменты составляют содержание градостроительного 
проектного процесса, следовательно, могут применяться 
комплексно и целенаправленно с учетом стоящих задач 
создания условий устойчивого развития, сложившихся 
форм материально-пространственной среды и особенно-
стей места.

Следует учитывать, что в результатах труда любо-
го субъекта экономических отношений используются 
как природные, так и искусственно созданные простран-
ственные ресурсы. Проектное моделирование будущих 
планировочных структур градостроительных объектов 
целесообразно вести с позиций максимально возможного 
вписывания технологических процессов природополь-
зования в естественные процессы массоэнергообмена 
в биосфере. Поэтому градостроительные механизмы 

Введение
На исходе третье десятилетие объявленного ООН пере-
хода к устойчивому развитию. В этот период по планете 
прокатилось несколько волн экономического кризиса 
и крупных локальных экологических ударов как при-
родного, так и техногенного характера, региональных 
и местных военных столкновений, международных 
экономических и политических конфликтов. Социально- 
экономическое развитие в целом и в отдельных регионах 
Земли приобрело острые черты турбулентности и неурав-
новешенности. Взаимоотношения между Человечеством 
и Природой становятся все более напряженными.

В этой ситуации проблема перехода к устойчивому 
развитию явно потеряла актуальность, но не остроту 
ни в локальных, ни в региональных, ни в планетарном 
аспектах. Попытки снизить негативное воздействие 
на компоненты окружающей среды этих образований 
с неизбежным возрастанием антропогенных нагрузок 
встречают активное сопротивление практически на всех 
уровнях организации хозяйственной деятельности. 
Действующие во всех странах механизмы регулирования 
экономикой природопользования не дают желаемого 
эффекта в обеспечении условий устойчивого развития. 
Извлечение прибыли и прибавочного продукта за счет 
ограниченных ресурсов планеты как один из принципов 
развития только увеличивается, расширяются простран-
ства активной хозяйственной деятельности и урбаниза-
ции территорий, сокращаются возможности компенсации 
антропотехногенной нагрузки со стороны компонентов 
биосферы. Повсеместно проявляется недостаточность 
капитальных вложений в охрану и восстановление 
ресурсов окружающей среды. Возникает проблема: либо 
охрана Природы, либо необходимый экономический 
рост административно-территориальных образований 
и повышение степени благоустройства жизненной среды 
населения этих образований.

Очевидно, что решение данной проблемы может быть 
осуществлено путем создания условий самоограниче-
ния хозяйствующих субъектов, тем или иным способом 
использующих разные виды природных, в том числе про-
странственных ресурсов. Создание таких условий должно 
стать приоритетом на уровне международных отношений, 
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Градостроительная основа формирования бюджета /
Urban planning basis for budgeting

Все использующие и производящие виды природопользования и 
экономической деятельности; материальные блага и ресурсы, в 
том числе интеллектуальные; творческие виды и знания, начиная 
с доисторических времен и до нашего времени требуют про-
странственного оформления условий реализации. На этой основе 
можно найти простое решение создания условий экономической 
и пространственной устойчивости, а также стабильного развития 
любых административно-территориальных образований. 
Ключевые слова: устойчивое развитие; бюджет административ-
но-территориального образования; пространственное распреде-
ление видов деятельности. /

All types of environmental management and economic activities, 
both those that produce material goods and resources, as well as 
intellectual, creative types and knowledge, from prehistoric times 
to our time, require spatial design of the conditions for implemen-
tation. On this basis, a simple solution can be found to create con-
ditions for economic and spatial stability, as well as for the stable 
development of any administrative-territorial entities. 
Keywords: sustainable development; budget of administrative-terri-
torial formation; spatial distribution of activities.

^  Рис. 1. Модели простой 
и сложной организации 
природно-антропогенного 
комплекса
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административно-территориального образования. В нем 
градостроительная деятельность через проектно-плани-
ровочные документы и строительную активность полно-
стью отражает текущие и стратегические хозяйственные 
интересы страны, которые в настоящее время могут быть 
локализованы в системе целей обеспечения условий 
устойчивого и безопасного развития [2].

Таким образом, градостроительная документация 
через планировочные решения землеустройства, опре-
деляющие пространственное распределение и структуру 
хозяйственной деятельности, формирует средовые ус-
ловия социально-экономического развития соответству-
ющих административно-территориальных образований 
(рис. 2). Эти условия создаются путем пространственного 
распределения видов деятельности, эффективная кон-
центрация которых обеспечивается прежде всего в гра-
ницах населенных пунктов. Именно здесь может реально 
достигаться необходимая экономическая и социальная 
результативность; здесь зарегистрированы юридические 
адреса хозяйствующих на территориях муниципальных 
образований субъектов экономической деятельности 
(юридических и физических лиц – налогоплательщиков) 
[3; 4].

Связь пространственных ячеек, занимаемых различ-
ными видами хозяйственной (в том числе интеллекту-
альной) деятельности с их финансовыми результатами 
и, соответственно, с объемами бюджетных поступлений 
в самом простом виде может быть установлена в зави-
симости от параметров земельных участков и объектов 
капитального строительства, выделяемых в градострои-
тельной документации для данных видов деятельности 
[5].

Поскольку все платежи и поступления в доходные 
части местных и государственных бюджетов напрямую 
связаны с финансовыми результатами деятельности 
абсолютно всех хозяйствующих субъектов, в том числе 
и физических лиц, то упрощение налогового регулирова-
ния и обеспечение прозрачности и очевидности назначе-
ний, их справедливости в глазах общества и конкретных 
налогоплательщиков очень важны для улучшения инве-
стиционного климата. Ясная налоговая система должна 
стать одним из факторов ускоренного и устойчивого 

пространственной организации общества в виде функци-
ональной организации различных видов разрешенного 
использования земельных участков могут играть ключе-
вую роль в создании условий устойчивого социально- 
экономического развития всей иерархии административ-
но-территориальных образований.

Использование конкретных пространственных ячеек 
для какого-либо вида экономической деятельности 
и организации быта людей очевидно ограничивает воз-
можности использования этих же ячеек в целях ведения 
других видов деятельности и размещения других людей. 
Пространственные природные и искусственно сформи-
рованные ресурсы в земных условиях принципиально 
ограничены в каждый исторический период цивилизаци-
онного развития Человечества. Конкретно они огра-
ничены общепризнанными национальными границами 
государств и внутренних административно-территори-
альных образований, в пределах которых функциони-
рует иерархическая структура пространственных ячеек 
разного функционального назначения. Эффективность 
сочетания видов деятельности в сложно организованной 
пространственной структуре любого административ-
но-территориального образования зависит от степени 
оптимизации распределения и параметров развития этих 
видов, а также интенсивности использования простран-
ственных материальных и нематериальных ресурсов.

Физическое проявление природопреобразующей 
функции градостроительства заключается в изменении 
ландшафтных и климатических характеристик среды, 
определяемых качественным состоянием, поглощающей, 
отражающей и излучающей способностями и величи-
нами каждого функционального элемента поверхности. 
В упрощенном виде это означает, что возможность 
изменения мощности потока антропогенно выделяемой 
энергии в территориальном природно-антропогенном 
комплексе связывается с тем изменением степени отра-
жения солнечной радиации, которое является прерога-
тивой градостроительства как средства территориальной 
организации общества. Знание лимитов по всем видам 
природных ресурсов важно для проектного моделиро-
вания и формирования экологически сбалансированных 
структур расселения, энергетического и материального 
производства, производства продуктов питания, органи-
зации рекреационной деятельности, транспортных и ин-
женерных сетей. В целом в проектном решении важно 
не допустить опустынивания и заболачивания местности, 
крупномасштабного однородного зонирования, упроща-
ющего организованность биосферы (рис. 1).

Ограничения в функциональном использовании 
пространственных ячеек могут иметь долгосрочные, 
среднесрочные и текущие, а также периодические, 
сезонные и временные измерения. Практика свидетель-
ствует об изменчивости назначения пространственных 
ячеек, периодические преобразования их под требуемые 
условия осуществления тех или иных видов экономи-
ческой деятельности и организации быта населения. 
Трансформация природных ландшафтов, строительство 
новых объектов и реконструкция сохраняемых основ-
ных фондов как видов социальной эволюции биосферы 
Земли в целом и локальные преобразования окружающей 
материальной среды жизнедеятельности людей в част-
ности укладываются в содержание градостроительной 
деятельности [1, с. 217–230].

Главная историческая закономерность градостро-
ительной деятельности заключается в постоянном 
расширении занимаемой этой деятельностью и ее резуль-
татами физического пространства. Эта закономерность 
проявляется повсеместно, хотя и с разной степенью 
интенсивности. Она находится в прямом соответствии 
с темпами социально-экономического развития любого 

^  Рис. 2. Взаимный 
учет при планировании 
объектов федерального, 
регионального, муници-
пального уровня [9]
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чтобы получить требуемую балансовую модель бюджета, 
которую затем можно будет распределить между его рас-
ходной и доходной частями по земельным участкам, свя-
занным с конкретными видами деятельности. В резуль-
тате открывается возможность получить необходимую 
структуру бюджета административно-территориального 
образования с помощью комбинации видов использова-
ния земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, их объемных и количественных характеристик.

В основе такой структуры формирования бюджета 
лежит простое и очевидное предположение: каждый 
земельный участок в границах административно-терри-
ториального образования, каждый объект капитального 
строительства и связанный с ними вид хозяйственной 
деятельности участвуют в социально-экономическом 
развитии этого образования. Поэтому совокупный эконо-
мический вклад указанных элементов градостроительной 
структуры при удачном планировочном решении может 
оказаться в состоянии обеспечить условия для ста-
бильного функционирования и устойчивого развития 
социальных и экономических подсистем данного админи-
стративно-территориального образования. Такие условия 
достигаются с помощью эффективного пространствен-
ного распределения земельных участков с объектами 
капитального строительства разных видов разрешенного 
использования.

На этой основе можно найти простое решение пробле-
мы обеспечения необходимой и достаточной бюджет-
ной насыщенности административно-территориальных 
образований. Данное решение может базироваться 
на кадастровой стоимости земельных участков, тари-
фах земельного налога и ставках арендных платежей. 
От параметров земельных участков относительно легко 
осуществить переход к пространственным характери-
стикам, занимаемым каким-либо видом деятельности, 
и затем соотнести экономические показатели совокупных 
финансовых результатов деятельности с конкретными 
земельными участками или пространствами [11].

Результаты и обсуждение
Таким образом, объем бюджета любого административ-
но-территориального образования, требуемый для обе-
спечения устойчивого функционирования и развития 
всей городской и поселенческой инфраструктуры, 
а также исполнения иных социальных обязательств орга-
нов местного самоуправления и государственной власти 
можно получить за счет компенсационных (налоговых 
и арендных) платежей хозяйствующих субъектов и вла-
дельцев имущественно-пространственных комплексов. 
Эти платежи должны находиться в зависимости от видов 
экономической деятельности, осуществляемых в грани-
цах занятых этими видами деятельности пространствен-
ных ячеек. При этом иные местные налоги и платежи, 
формируемые из доходов от деятельности хозяйству-
ющих субъектов, могут не изыматься в муниципальных 
и государственных интересах даже частично. Это может 
значительно упростить всю систему экономического 
регулирования, переводит ее на абсолютно объективные 
пространственные показатели и связывает достижение 
условий устойчивого развития административно-терри-
ториальных образований с эффективностью использова-
ния пространственных ресурсов.

На этой методологической основе достаточно просто 
рассчитать необходимые объемы имущественных налогов 
и арендных платежей в бюджеты разных уровней, полно-
стью заменяющих все иные поступления от деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Использование кадастровых механизмов в градостро-
ительной деятельности становится реально возможным 
благодаря переводу проектно-планировочной докумен-
тации на цифровую основу, позволяющую осуществлять 

экономического роста для любых административно-тер-
риториальных образований и отдельных хозяйствующих 
субъектов [6].

При этом необходимо, чтобы конкретные плательщи-
ки – физические или юридические лица – ясно осознава-
ли и прогнозировали, какой объем средств, полученных 
в результате их экономической деятельности, должен 
быть направлен в доходы бюджетов разных уровней 
и какими средствами после вычета всех текущих затрат, 
переходящих и планируемых капитальных вложений, эти 
плательщики смогут свободно распоряжаться.

Следовательно, реформирование инструментария 
наполнения бюджетов можно вести в секторе стабили-
зации и очевидности платежей, их фиксации как можно 
на более длительный период. В связи с тем, что источ-
ником бюджетных поступлений является экономическая 
деятельность и ее результаты как в области материально-
го производства, так и в области разного рода интеллек-
туальных и социальных услуг, то освобождение доходов, 
полученных вследствие физического и интеллектуаль-
ного труда налогоплательщиков в виде прибавочного 
продукта, было бы справедливо, дало бы возможность 
для более эффективной и интенсивной творческой 
деятельности, стимулировало бы развитие инновацион-
ной составляющей этой деятельности в большей степени, 
а также повысило бы заинтересованность в труде и рост 
экономически активной части населения [7].

Вместе с тем, в результатах труда любого субъекта 
экономических отношений в полной мере задействованы 
используемые для данного вида деятельности и природ-
ные, и искусственно созданные территориально распре-
деленные пространственные ресурсы. К ним относятся 
ресурсы недр и земной поверхности, ресурсы природных 
зон, водные ресурсы и ресурсы воздушного бассейна, ин-
женерные ресурсы и объекты, а также интерьеры зданий 
и все экстерьерные открытые пространства (в том числе 
и урбанизированных территорий) [8].

Подготовка проектно-планировочной документации 
административно-территориальных образований муни-
ципального уровня осуществляется в целях создания 
условий для устойчивого развития этих образований, 
сохранения окружающей среды и объектов культурно-
го наследия, обеспечения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, правообладателей 
имущественных комплексов, а также для создания усло-
вий привлечения инвестиций, в том числе путем предо-
ставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства.

Поэтому на основании в большинстве случаев 
не подкрепленной расчетами, субъективно принятой 
структуры распределения земельных участков разных 
видов разрешенного использования еще нельзя утвер-
ждать, что конкретное планировочное решение создаст 
необходимые и достаточные условия для устойчивого 
развития данного административно-территориального 
образования [10].

Очевидно, что устойчивость в развитии админи-
стративно-территориальных образований достигается 
через формирование положительного сальдо доходных 
и расходных частей бюджетов этих образований. Если 
доходы административно-территориальных образований 
формируются из налоговых поступлений, аренды муни-
ципального и государственного имущества (в том числе 
земельных участков), части прибыли местных организа-
ций, то расходы определяются прежде всего социальны-
ми обязательствами местного самоуправления и органов 
государственной власти.

И то, и другое может быть измерено в динамике от до-
стигнутого уровня, сделаны необходимые добавления, 
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координатные привязки проектных границ земельных 
участков, определять параметры и виды их разрешенного 
использования [12].

Важной предпосылкой неизбежного перехода на циф-
ровой формат подготовки градостроительной докумен-
тации является использование специализированных гео-
информационных продуктов и создаваемых на их основе 
информационных систем обеспечения градостроитель-
ной деятельности, которые позволяют не только ускорять, 
повысить прозрачность, обоснованность и качество 
проектных решений на всех уровнях подготовки проек-
тно-планировочной документации, но также гарантиро-
вать всем субъектам экономических отношений, в том 
числе и жителям данных урбанизированных территорий, 
соблюдение их имущественных прав и последовательное 
формирование комфортных и благоприятных условий 
жизнедеятельности [13].

Заключение
Связь кадастровой оценки имущественных комплексов, 
состоящих из земельных участков и основных фондов, 
размещенных и планируемых для строительства на этих 
участках, с доходной частью бюджета административ-
но-территориальных образований показывает значение 
результатов градостроительной деятельности для созда-
ния условий устойчивого социально-экономического раз-
вития административно-территориальных образований. 
При этом появляется возможность целенаправленного 
изменения функционального зонирования администра-
тивно-территориальных образований, изменения ставок 
имущественных налогов и арендных платежей, необходи-
мость проектной оптимизации планировочных решений, 
осознанного пересмотра нормативной базы градострои-
тельного проектирования, в том числе санитарных и иных 
технических норм с чисто экономических позиций.

На этом пути необходимо обеспечить единство 
классификации назначения земель и земельных участ-
ков на всех уровнях градостроительной деятельности. 
Важным становится вопрос о межведомственном взаи-
модействии и интеграции законодательных, отраслевых 
и административных правовых актов, определяющих 
назначение видов использования земельных участков 
и связанных с ними объектов строительства, а также 
кодов регистрационной системы, устанавливающей раз-
решенные виды хозяйственной деятельности в границах 
формируемых экстерьерных и интерьерных ячеек.

В результате превращения градостроительной 
документации в материалы по обоснованию социально- 
экономической политики и землеустройству роль этой 
документации в современных условиях резко возрастает 
и может стать определяющей в бюджетно-налоговой сфе-
ре административно-территориальных образований.
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Майкл Юджин Портер заложил его классическое опреде-
ление в экономике и, проведя исследование экономики 
России, по сути, ввел термин «кластер» в оборот. Ряд 
отечественных специалистов занимаются современными 
исследованиями кластеров – В. А. Агафонов, О. В. Ибра-
ева, Е. А. Монастырный, Л. В. Гайкова, Р. С. Жуковский 
и многие другие. Эти исследования стали основой для вы-
явления термина в градостроительстве, определения его 
специфики и содержания структурных элементов.

Проблема исследования. Появление кластера связано 
с необходимостью внедрения инновационных технологий 
во все отрасли деятельности общества и организации 
производства. Это, в свою очередь, становится возмож-
ным при высокой концентрации человеческого, интел-
лектуального и производственного потенциала, что про-
исходит в результате активно идущего процесса роста 
и развития городов и агломерационных образований. 
В то же время и сам кластер не просто связан с городом: 
он становится катализатором преобразования и превра-
щения города в агломерацию или мегаполис.

Несмотря на широкое применение понятия «кластер», 
четкого и полного определения, а следовательно, и его 
понимания нет. Предлагаемое для градостроителей 
понятие «кластер» определяется как «объединение в ге-
ографических рамках отдельной территории элементов 
городского организма в единое образование с учетом 
множественности взаимосвязей между ними (простран-
ственных, информационных, экономических, социаль-
но-культурных, коммуникационных и пр.) с обеспечением 
самодостаточности и устойчивости полученной системы» 
[2]. Отмечается неопределенный набор стандартных 
городских функций, применимых для любого города. 
Специфика кластера в таком определении не отражена. 
Но это новая, ранее не существовавшая территориаль-
но-пространственная единица. Она отличается от суще-
ствовавших до сих пор территориальных образований. 
Для выполнения новых задач она должна иметь и имеет 
свою структуру, которая отражает особенности связей 
между элементами. В определении ничего не отражено. 
Это осложняет работу градостроителей, что, в свою оче-
редь, не дает возможности реализовать весь потенциал 
кластеров.

Переход к новой инновационной экономике требует 
сбалансированного пространственного развития любой 
используемой территории. Эта проблема особенно остра 
в городах, где территориальное планирование длительное 
время формировалось в иных условиях развития эконо-
мики и общества, отличающихся от современных.

В настоящее время одним из значимых способов 
освоения новых и реорганизации существующих терри-
торий становится кластерный подход. Учитывая важность 
и эффективность, во многих странах развитие с его 
использованием поддерживается на государственном 
уровне (Австралия, Великобритания, Германия, Индия, 
Испания, Италия, Канада, США, Япония и многие дру-
гие). Аналогичный подход развивается и в России [1]. 
К сожалению, при бурном развитии кластерного подхода 
основное внимание уделяется экономико-технологиче-
ским вопросам. Аспекты территориального планирования, 
обеспечивающего гармоничное развитие территории, 
проработаны недостаточно.

Рассмотрение кластеров экономистами не включает 
вопросы пространственной организации территории, 
что затрудняет решения территориального планирова-
ния. Авторы предлагают принципиальную схему орга-
низационной структуры, которая позволяет реализовать 
необходимые условия и темпы современного развития. 
В зависимости от специфики элементов кластеров 
и их взаимосвязей, т. е. в зависимости от функциональной 
его направленности и освоенности территории, выделено 
четыре типа планировочных решений кластеров.

Объектом исследования является кластер в градостро-
ительном планировании. Предметом – планировочные 
типы территориального кластера.

Цель статьи – дать определение кластера, учитыва-
ющего принятый экономический взгляд и применимого 
для территориального планирования в градостроитель-
стве, раскрыть специфику территориального образования 
с новыми свойствами, а также обозначить планировочные 
типы кластеров в зависимости от особенностей их форми-
рования.

Степень изученности темы. Термин «кластер», исполь-
зуемый в различных областях знаний, нашел широкое 
применение в экономике. Его изучали западные эконо-
мисты – Р. Бро, В. Руйгрок и Р. Ван Тульдер, М. Портер. 

текст
Антон Гашенко
Юлия Тарасова /
text
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Кластер и преобразование городского пространства /
Сluster and transformation of urban space

Современный этап мирового технологического развития харак-
теризуется высокими темпами внедрения инноваций. Требуются 
новые подходы к пространственной организации территорий. Все 
чаще используется понятие «кластер» как особого территори-
ального образования, но отсутствует его понимание в градостро-
ительстве. Предложена формулировка. Выявлены необходимые 
составляющие кластера – производство, наука, образование, 
инфраструктура и общие принципы их взаимосвязей. Выделено 
четыре планировочных типа кластеров, определяющие особен-
ности городского планирования.

Ключевые слова: территориальное планирование; кластер; 
территориальный кластер; инновационность; планировочный тип 
кластера.

The current stage of the world technological development is charac-
terized by rapid innovation. The spatial organization of the territory 
demands new approaches. The notion of “cluster” is now frequently 
used to denote a special territorial entity, but the urban studies lack 
comprehension of this concept. The authors propose its definition 
and the necessary elements of the cluster: production, science, ed-
ucation, infrastructure and general principles of their interrelation. 
The authors formulate four planning types of clusters that define 
specific features of urban planning.

Keywords: land-use planning; cluster; territorial cluster; innovation; 
cluster planning type.
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Методика. В ходе исследования проанализированы 
научные работы отечественных и зарубежных авторов, 
с разных сторон затрагивающие понятие кластера. 
Обозначен контекст рассматриваемого нами явления, 
позволяющий более точно задать понятийные рамки.

Прежде всего, стоит отметить многомерность и муль-
тидисциплинарность понятия «кластер». Оно широко 
используется в математике, астрономии, лингвистике, 
информационных технологиях и других видах знаний 
и практик. При описании территориальных кластеров 
в градостроительстве следует также обратить внимание 
на разницу в применении этого понятия в зависимости 
от контекста.

Можно выделить несколько масштабных уровней, 
на которых применяется данное понятие. На уровне си-
стемы расселения («макроуровень») кластеры трактуются 
как экономические конструкты – «гроздья» предприятий 
или иных институций, связанных родом деятельности. 
Такое понимание лишь формально затрагивает простран-
ственный аспект применения понятия: предполагается, 
что предприятия локализованы на ограниченной терри-
тории, которую можно выделить из окружения. При этом 
характер пространственного взаимодействия, как пра-
вило, рассматривается лишь отчасти. Понятием кластера 
на макроуровне оперируют при описании, например, 
региональных рекреационных [3] или аграрных систем.

На уровне внутригородской структуры («микроуро-
вень») кластер – понятие скорее пространственно-мор-
фологическое, нежели функционально-экономическое. 
Например, группа домов индивидуальной жилой за-
стройки с общей разворотной площадкой – характерный 
пример простейшего градостроительного кластера. 
Существуют и кластеры в масштабе отдельных зданий 
или небольших комплексов [4].

На уровне города, на «мезоуровне», кластер может 
рассматриваться как локально-целостное градострои-
тельное образование [2] (например, субцентр города [5]), 
а поэтому, кроме функционально-экономического, имеет 
потенциал пространственного описания и типологиза-
ции на основе функционально-планировочных образцов 
формирования. Именно в этом контексте рассмотрено 
понятие кластера в данной статье.

Сформулированное определение кластера применимо 
для территориального планирования в градостроитель-
стве, на основе которого, в зависимости от специфи-
ки, выделены планировочные типы. В целом понятие 
кластера в градостроительстве можно рассматривать 
как инструмент структурирования урбанизированных 
систем [2].

Понятие «кластер» пришло от западных экономистов, 
поэтому широко распространен именно экономический 
подход к представлению о нем: делается акцент на про-
мышленно-экономическую сторону развития – конкурен-
цию, экономическую эффективность и пр. [6]. Но этого 
явно недостаточно для понимания его функционирования 
как пространственного, территориального образования.

На недостатки такого подхода указывают и некоторые 
российские экономисты. Отмечается, что только взаимо-
действие предприятий и организаций на ограниченной 
территории не может рассматриваться как кластер. В про-
тивном случае значительная часть производственно-эко-
номической системы стран, в том числе России, попадает 
под это определение. Следовательно, границы кластера 
и окружающей его среды провести невозможно [7]. 
Тем не менее, существует широко распространенное 
мнение, что промышленные зоны с компактно располо-
женными предприятиями, относящиеся к одной отрасли, 
можно рассматривать как кластер. Но исследователи-эко-
номисты указывают, что скопление предприятий на од-
ной территории далеко не всегда представляет собой 
кластер» [8]. Если принять распространенное понимание 

кластера, то старые, уже существующие структуры предла-
гается определить как новый объект лишь на основе 
повышенной концентрации производства. В таком случае 
введение нового понятия «кластер» не имеет смысла.

На появление нового территориального образования 
указывает и то, что повышенная концентрация пред-
приятий одной отрасли на одной территории совсем 
не обязательно может давать импульс развитию и терри-
тории, и отрасли. Как правило, требуется реорганизация 
производства, новые архитектурно-пространственные 
и территориально-планировочные решения, создание 
новых, в том числе инфраструктурных, элементов. Фор-
мируется новая структура организации территории. Это 
требует совместной работы и тесного взаимодействия 
специалистов разного профиля – экономистов, техноло-
гов, градостроителей и т. д. Только в таком случае можно 
оптимизировать пространственно-планировочное, техно-
логическое и социально-экономическое взаимодействие 
всех элементов нового объекта – кластера. В противном 
случае оптимизация развития и существования самого 
кластера невозможна.

Прежде всего, требуется четкое понимание функций 
кластера, специфики его элементов и структуры. Следо-
вательно, и единое, четкое его определение, отражаю-
щее особенности кластера и с точки зрения экономики, 
и с точки зрения градостроительства.

Одним из ключевых свойств кластера в любой области 
является его целостность как единого объекта. Следова-
тельно, он может рассматриваться как самостоятельная 
территориальная единица, обладающая определенными 
свойствами [6]. В таком случае территориальная пла-
нировка является одной из характеристик единства 
этого объекта. Специфика территориальной планировки 
зависит от набора и взаимосвязей элементов, которые 
обеспечивают его свойства. Основатель классического 
определения кластера Майкл Юджин Портер выделил 
основные их свойства:

– географическая локализация;
– взаимосвязь между предприятиями;
– технологическая взаимосвязанность отраслей;
– критическая масса (значительное число участников) [6].
Свойства кластера Портером рассматриваются прежде 

всего с производственно-экономической точки зрения. 
Только первое в самом общем виде говорит о территории. 
Структура ее организации, использование и роль в выпол-
нении функции кластера не раскрываются.

Современные исследования в этой области, прежде 
всего отечественных специалистов: В. А. Агафонова, 
И. М. Бортника, Л. В. Гайковой, О. В. Ибраевой, Е. А. Мона-
стырного, М. Ю. Шерешевой и многих других внесли суще-
ственный вклад в изучение именно структуры кластера. 
Она может быть основой для полного современного 
понимания сути кластера, специфики его территориаль-
ного планирования и месте в системе градостроительства.

За основу рассмотрения кластера взята инновацион-
ность. Именно это свойство дает возможность интенсив-
ного развития любой отрасли и сферы жизнедеятельно-
сти на современном уровне. С учетом этого важнейшего 
свойства была предложена структура территориального 
кластера, представленная в виде схемы (рис. 1) [9].

В схеме выделено пять элементов, определяющих 
необходимые сферы жизнедеятельности кластера. Важно, 
что все элементы взаимосвязаны друг с другом. Из этого 
можно сделать вывод, что инновационность касается всех 
элементов. Тогда в результате синергетического эффекта 
возможно интенсивное развитие. В противном случае 
требуемые темпы развития отдельных отраслей и терри-
тории в целом не могут быть достигнуты.

Е. А. Монастырный утверждает, что рассматривает 
кластерный подход с социально-экономической позиции. 
С этим можно согласиться лишь частично. Базовой осно-
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города-спутника (Советского района г. Новосибирска) 
формировалась под поставленные специфичные задачи. 
Своей инновационностью она отличалась от существовав-
ших на тот момент подходов к планированию городской 
среды [13]. Но целенаправленное доведение до широкого 
внедрения в производство в должной мере отсутствова-
ло. Сейчас его планируют реализовать в проекте «Ака-
демгородок 2.0».

В итоге анализа принципов организации территори-
альных кластеров можно определить его как структурную 
единицу территориально-пространственной организации 
городской среды, занимающую определенную ограни-
ченную территорию (или совокупность территорий), 
включающую научно-исследовательский, учебно-образо-
вательный, производственный элементы и соответству-
ющую инфраструктуру, функционально объединенных 
и взаимосвязанных общим направлением инновационно-
го развития отрасли экономики [12].

Предлагаемое определение кластера отражает иннова-
ционность, а также экономико-технологические и тер-
риториально-планировочные аспекты в формировании 
использования территории.

Кластеры могут различаться в зависимости от спец-
ифики выполнения ими поставленных задач и располо-
жения на территориях с разнообразными природными 
характеристиками и уровнем освоенности. Сочетание этих 
условий будет определять и архитектурно-планировочное 
решение для каждого конкретного кластера индивидуаль-
но. Но, несмотря на специализацию, масштабы деятель-
ности и территориальные размеры, можно выделить 
несколько планировочных типов кластеров, сохраняющих 
общность принципов построения структуры.

В любом случае распределение взаимосвязанных эле-
ментов в кластере зависит от:

– специализации (функциональной направленности) 
кластера;

– специфики освоенности исходной территории 
для формирования кластера.

Начнем рассмотрение кластеров, планировочная 
структура которых зависит прежде всего от его специали-
зации. Подобные варианты развития кластера могут быть 
реализованы только на свободной, ранее не освоенной 
территории. В таком случае создание структуры кластера 
будет обусловлено в основном специализацией.

С территориальной точки зрения возможны два вари-
анта. В первом можно обеспечить тесное функциональ-
ное взаимодействие, характерное для любого кластера, 
и обеспечить территориальную близость всех элементов, 
которые необходимы для развития. Такой тип терри-
ториального кластера можно назвать «монолитным». 
Примером монолитного кластера на свободной терри-
тории (за пределами планировочной структуры города, 
но с компактным и близким расположением территорий 
и элементов) может служить Камский инновационный 
территориально-производственный кластер – ИННОКАМ 
(рис. 3). Территорию кластера формируют области близко 
расположенных городов, основные из которых – Набе-
режные Челны, Елабуга и Нижнекамск. Они же формиру-
ют и Камскую агломерацию (рис. 3А). Однако территория 
кластера (рис. 3Б) выходит за пределы агломерационного 
образования (отмечено штриховой линией на рис. 3А). 

вой его рассмотрения остается экономический аспект. 
Рассматриваются, как подчеркивает сам автор, эконо-
мические кластеры, эффект формирования и развития 
которых приводит к повышению конкурентоспособности 
экономики и механизмам согласования интересов власти 
и бизнеса при разработке региональной стратегии разви-
тия территории [9].

Желаемый и максимальный синергетический эффект 
может быть достигнут только при параллельном иннова-
ционном развитии социальной инфраструктуры. Иначе 
последняя будет мощным лимитирующим фактором раз-
вития территории (закон лимитирующего фактора) [10]. 
Такие процессы наблюдаются в ряде восточных регио-
нов. С учетом рассмотренного выше можно предложить 
откорректированную схему структуры инновационного 
территориального кластера.

В схеме предложено деление предприятий на две 
группы: малые, средние и отдельно – крупные, что с точки 
зрения экономики и технологии важно. Но с точки зрения 
территориального планирования их размещение будет 
определяться характером экономического и экологиче-
ского взаимодействия с окружающей средой [11]. Поэто-
му для использования в территориально-планировочной 
практике можно предложить следующую схему (рис. 2).

В таком случае в функционировании кластера и по-
строении его структуры участвуют четыре равноправных 
по важности элемента: наука, образование, производ-
ство и инфраструктура. К инфраструктуре относится 
вся система обеспечения проживания, досуга, отдыха 
и развлечений жителей кластера как территориального 
образования. К собственно производству относится раз-
мещение производственной инфраструктуры, являющейся 
неотъемлемой его частью.

Но инновационность только отрасли производственной 
деятельности не может дать должного эффекта. Вероятно, 
максимальный эффект достигается при инновационности 
всех элементов кластера как единой системы. Их рас-
пределение в различных кластерах будет различаться 
по двум причинам. Во-первых, в зависимости от специ-
ализации кластера. Во-вторых, от специфики освоения 
территории: формирования на свободной от застройки 
территории или при реконструкции ранее освоенной, т. е. 
уже сложившейся городской планировочной структуры. 
В любом случае каждый элемент будет находиться в пре-
делах зоны, определенной в соответствии с территори-
альным зонированием.

Все элементы кластера (производство, наука, образо-
вание и инфраструктура) существовали ранее. Но в кла-
стере они будут гораздо теснее взаимосвязаны друг 
с другом. Именно специализация кластера, специфика 
инновационных взаимосвязей и развития будет оказы-
вать влияние на его формирование и существование, а, 
следовательно, и на структуру.

Одним из первых мировых примеров такого сочетания 
элементов инфраструктуры (комфортной жилой среды), 
образования (от клуба юных техников и физико-матема-
тической школы до университета и аспирантуры), науки 
(научно-исследовательских институтов) и производства 
(опытно-конструкторских бюро и опытного завода) яв-
ляется создание в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Ака-
демгородка в г. Новосибирске. Планировочная структура 

>  Рис. 1. Структура 
инновационного кластера 
по Е. А. Монастырному [9]

>  Рис. 2. Структура 
территориального 
инновационного кластера 
по Ю. И. Тарасовой, 
А. В. Киншту [12] 
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стве лесных хозяйств. Одними из ключевых участников, 
представляющих элементы структуры данного кластера, 
отметим: производство – Лесозавод, фанерный завод, 
Архморторгпорт, Соломбальский машиностроительный 
завод; наука – Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М. В. Ломоносова; образование – Инду-
стриальный техникум.

Большая часть кластеров формируется в процессе 
реорганизации уже сложившейся территориальной 
планировочной структуры. В таких условиях процесс 
планирования и использования территории усложняется, 
но принципы построения кластера остаются прежними. 
И монолитный, и дисперсный типы сохраняются, но могут 
иметь некоторые особенности.

Даже в пределах города может формироваться мо-
нолитный кластер (кластер с близко расположенными 
элементами). Это возможно, если он включает и объеди-
няет ткани уже имеющейся планировочной структуры. 
Как правило, требуется некоторая корректировка, прежде 
всего касающаяся инновационности всех элементов кла-
стера. Широко распространен вариант, когда происходит 
реконструкция промышленной территории, если иннова-
ционное ее развитие, в том числе и ее адаптация (рекуль-
тивация и пр.), позволяет использовать площади для обе-
спечения на них полноценного функционирования всех 
необходимых элементов кластера. Чаще монолитный 
кластер развивается в периферийной зоне. Например, 
инновационный территориальный кластер «Зеленоград» 
(рис. 5). Территориально этот кластер расположен на не-
большом удалении от планировочной структуры города, 
но официально считается частью Москвы, то есть входит 
в ее состав (рис. 5А). Сегодня границы реальной Москвы 
значительно шире указанных и поглощают Зеленоград. 
Этот кластер уникален тем, что изначально создавался 
под заданные цели и задачи инновационного развития 
общества в соответствующей сфере деятельности – ми-
кро- и наноэлектроники – на отдельной компактной 
территории (рис. 5Б) и по принципам предлагаемой 
структуры кластера. В Зеленограде представлены: произ-
водство – многочисленными предприятиями, например, 
Микрон, Зеленоградский электронный завод, Московский 
электроламповый завод, завод «Компонент», технопарк 
«Зеленоград» и т. д.; наука – Институт проблем проек-

Это уникальный феномен, поскольку кластеры являются 
определенными катализаторами превращения города 
или их совокупности в агломерацию. В данном случае 
кластер выступает фактором расширения границ самой 
агломерации. Таким образом, приведенный территори-
альный кластер представляет собой большое по площади 
образование и по праву является самым крупным в Рос-
сийской Федерации. Крупнейшие предприятия, формиру-
ющие элемент «производство» в его структуре, располо-
жены в радиусе 30 км. Это несущественные расстояния 
в масштабах всей территории. Конечно, внутри планиро-
вочной структуры кластера будет наблюдаться относи-
тельно удаленное расположение ряда составляющих его 
главных элементов. Тем не менее с точки зрения единства 
и непосредственной близости территорий, формирующих 
ИННОКАМ, его следует отнести к монолитному планиро-
вочному типу. Наряду с элементом «производство» в кла-
стере также представлены и остальные, необходимые 
для его успешного функционирования – наука, образова-
ние и объекты инновационной инфраструктуры.

Второй вариант территориального размещения 
кластера можно назвать «дисперсным». Он обусловлен 
тем, что технологические или природно-экологические 
требования и возможности к размещению прежде всего 
опытного или серийного производства, диктуют необ-
ходимость их размещения на значительном расстоянии 
от остальных элементов. Тем не менее они функцио-
нально связаны с остальными составляющими. Класте-
ры с такой структурой можно назвать «дисперсными» 
(на свободной, выходящей за пределы планировочной 
структуры города территории, с рассредоточенным 
расположением территорий и элементов). Таков иннова-
ционный территориальный лесопромышленный кластер 
Архангельской области «ПоморИнноваЛес» (рис. 4). Это 
территориальное образование является катализатором 
развития агломерации (отмечено штриховой линией 
на рис. 4А), включающей три города. Кластер сформиро-
ван на базе двух городов – Архангельск и Новодвинск, 
а также территорий с лесными и водными ресурсами (рис. 
4Б). Дисперсность кластера определяется рассредоточен-
ным расположением элементов: во-первых, на территори-
ях двух разных городов, во-вторых, за счет обособленно 
расположенных лесных массивов, находящихся в ведом-

<  Рис. 3. Камский 
инновационный 
территориально-
производственный 
кластер – ИННОКАМ:

3А. Камская агломерация: 
Набережные челны – 
Елабуга – Нижнекамск

3Б. Территория кластера 
ИННОКАМ
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и инфраструктуру (подразумевает все, что связано с про-
живанием, досугом и социально-культурным обслужива-
нием).

Анализ определений и терминов «кластер» с учетом 
выявленной его специфики позволил сформулировать его 
понятие для градостроительных целей и задач.

Территориальный кластер – это структурная единица 
территориально-пространственной организации город-
ской среды, занимающая определенную ограниченную 
территорию (или совокупность территорий), включающей 
научно-исследовательский, учебно-образовательный, 
производственный элементы и соответствующую инфра-
структуру, функционально объединенных и взаимосвя-
занных общим направлением инновационного развития 
отрасли экономики [12].

Инновационность как обязательное свойство каждого 
элемента предлагаемой структуры кластера является 
особенно важным для успешного функционирования тер-
риториального образования в новых условиях и темпах 
технологического развития общества и экономики.

В зависимости от собственной структуры и места фор-
мировании кластера в планировочной структуре города 
можно выделить четыре его типа:

– монолитный на свободной территории (периферии 
города);

– дисперсный на свободной территории (периферии 
города);

– монолитный внутри города;
– дисперсный внутри города [12].
Тесная территориальная и функциональная взаи-

мосвязь элементов, их инновационность, в том числе 
особенности размещения в существующей планировоч-
ной структуре городов и соответствующая оптимизация 
планировочных решений определяют современное градо-
строительное планирование, что позволяет решать задачи 
развития общества на высоком технологичном уровне.

Литература

1. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Россий-
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», 2013. – 108 с.

тирования в микроэлектронике РАН, НИИ нанотехноло-
гии; образование – Институт применения технологий, 
Институт прикладной нанотехнологии; инфраструкту-
ра – соответствующая комфортная жилая среда с соци-
ально-культурным обслуживанием в непосредственной 
близости от остальных элементов кластера. Подобным же 
примером монолитного кластера внутри города может 
служить и Академгородок в Новосибирске с той лишь 
оговоркой, что элемент «производство» не был реализо-
ван в достаточной мере. Стоит отметить, что монолитный 
тип кластера внутри города может быть воплощен и в уже 
сложившейся планировочной структуре посредством ре-
конструкции и оптимизации территорий и пространствен-
ных характеристик составляющих ее объектов.

Появление дисперсного кластера в городских услови-
ях, помимо эколого-технологических ограничений, может 
быть обусловлено и уже имеющимися планировочными 
решениями. В результате, происходит вынужденное рас-
пределение элементов кластера, зависящее от территори-
альных возможностей в городе. При этом одно из основ-
ных положений кластера – функциональные связи между 
элементами должны сохраняться. Примером является 
кластер медицинской, фармацевтической промышленно-
сти, радиационных технологий Санкт-Петербурга (рис. 6). 
Участники-территории данного кластера расположены 
в пределах территориальных границ города, но рассредо-
точены в его планировочной структуре. Особенно важные 
из них: производство – Вертекс, Лангфарм, Галенофарм, 
Солофарм и т. п.; наука – Научно-исследовательский 
институт экспериментальной медицины Северо-Западного 
отделения РАМН, Научно-исследовательский институт 
гриппа, Институт физиологии им. И. П. Павлова Россий-
ской академии наук; образование – Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого; инфраструкту-
ра – в данном случае все возможности города.

С широким внедрением во все сферы жизни обще-
ства инновационного подхода связано появление новой 
структуры в городском планировании – кластера. Это об-
разование как структурная единица территориально-про-
странственной организации городской среды включает 
обязательные элементы – производство (со своей 
производственной инфраструктурой), науку, образование 

>  Рис. 4. Инновационный 
территориальный 
лесопромышленный 
кластер Архангельской 
области 
«ПоморИнноваЛес»:

4А. Агломерация 
Архангельск – 
Северодвинск – 
Новодвинск

4Б. Основные участники 
(территории) кластера 
«ПоморИнноваЛес»
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<  Рис. 5. Инновационный 
территориальный кластер 
«Зеленоград»:

5А. Московская 
агломерация и территория 
города

5Б. Территория кластера 
«Зеленоград»

v  Рис. 6. Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, 
радиационных технологий Санкт-Петербурга. Основные участники 
(территории)
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ления городской среды на социально-психологические 
процессы людей, живущих в городе.

Фокус современных исследований
Наиболее обсуждаемой темой в контексте анализа цвета 
в городской среде становится возрождающийся интерес 
к феномену атмосферы. В таких исследованиях речь 
прежде всего идет о создании чувства комфорта в ходе 
планирования городов и проектирования новых объек-
тов архитектуры. По мнению ключевого исследователя 
эстетики атмосферы Г. Бёме, она представляет собой осо-
бое «настроение пространства», «нечто среднее между 
предметом и объектом» и не существует за пределами 
ощущений субъекта, полностью зависит от его воспри-
ятия [2, c. 15]. Атмосфера всегда нуждается в ком-то, 
кто бы воспринимал и переживал ее, и это переживание 
является мультисенсорным.

В последних исследованиях механизмов создания 
атмосферы особая роль отводится изучению устойчивых 
физиологических реакций на цвет, о существовании ко-
торых большинство горожан даже не подозревают. В со-
временных условиях подобные исследования все чаще 
проводятся с применением новых методов мультисенсор-
ного экспериментального исследования, включая методы 
нейроиконики, виртуальной реальности, аппаратной 
регистрации электрической активности головного мозга, 
исследования окуломоторной активности и кинематики 
тела. Применение высокотехнологичного оборудования 
для сбора и обработки значительных массивов данных 
позволяет лучше понять, как именно цвет воздействует 
на другие сенсорные модальности человеческого воспри-

Введение
Повседневная жизнь наполнена бесчисленным коли-
чеством оттенков и хроматических нюансов. Городская 
среда, на первый взгляд, складывается из огромного 
количества цветных объектов; ее колористика кажет-
ся совершенно не поддающейся системному анализу 
и управлению: это общественные и жилые здания разных 
эпох, хозяйственные и технические постройки, «зеленая» 
архитектура и многое другое. Однако в этой сложной 
структуре все же можно увидеть порядок, если найти 
правильную концептуальную призму.

В начале декабря 2020 года несколько сотен специа-
листов в области цветового проектирования в архитекту-
ре, градостроительстве, дизайне, наследии и ландшафте 
из 49 различных стран мира и 17 регионов Российской 
Федерации собрались вместе на первой международной 
научной конференции Российского общества цвета1, 
чтобы обсудить самые последние исследования в этой 
области [1].

Анализ представленных работ с точки зрения имеюще-
гося эмпирического задела, сопоставления тем, методов 
и методологии исследования позволил понять:

1) какие темы являются наиболее обсуждаемыми 
в контексте анализа цвета в городской среде;

2) как меняется современная парадигма размышлений;
3) какое влияние это оказывает на образовательную 

практику и цветодидактику.
Цель статьи заключается в том, чтобы представить 

магистральные направления передовых отечественных 
и зарубежных исследований влияния цветового оформ-

текст
Юлия Грибер /
text
Yulia Griber

Цвет, удобный для жизни / A livable colour

Представлен анализ главных направлений современных иссле-
дований влияния цветового оформления городской среды на 
социально-психологические процессы людей, живущих в городе. 
В центре внимания находятся три исследовательских вопроса: 
(1) какие темы являются наиболее обсуждаемыми в контексте 
изучения городской среды; (2) как меняется современная пара-
дигма размышлений о цвете; и (3) какое влияние это оказывает 
на образовательную практику и цветодидактику. 

Ключевые слова: цвет; городская среда; колористика; архитекту-
ра; градостроительство; дизайн. /

1.  Проект реализован 
при поддержке гранта 
Президента Российской 
Федерации, предоставлен-
ного Фондом президент-
ских грантов (проект 
№ 20-2-000280). /
The project was supported 
by the grant of the 
President of the Russian 
Federation provided by 
the Presidential Grants 
Foundation  
(Project № 20-2-000280).

>  Рис. 1. Безусловно- 
рефлекторные реакции 
мышц кисти на хромати-
ческие стимулы [3, c. 34]. 
Фото Юрия Бурыкина

The article analyses the main trends in the modern studies of the 
impact of the colour arrangement of the urban environment on the 
socio-psychological processes of city residents. The article focuses 
on three research issues: (1) which topics are mostly discussed 
within the context of the study of urban environment; (2) how the 
modern paradigm of reflections on the colour changes; and (3) what 
impact it has on the educational practice and colour didactics.

Keywords: colour; urban environment; colouristics; architecture; 
urban planning; design.
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все основания предполагать, что вся мышечная система 
организма реагирует на цветовые стимулы одинаково.

В современном изучении цвета городской среды фокус 
внимания постепенно смещается со связи между цветом 
и индивидуальным сознанием, которая традиционно изу-
чалась в рамках гуманитарных наук, на отношения между 
цветом и обществом, анализ социальной дифференциа-
ции цветовых кодов культуры, выявление взаимосвязи 
между структурой цветового пространства и социальны-
ми структурами.

Исследования последних лет показывают, что фун-
даментальные механизмы восприятия и переработки 
связанной с цветом информации заметно меняются с воз-
растом, и этого нельзя не учитывать при формировании 
комфортной цветовой среды, соответствующей ожидани-
ям и запросам пожилых людей [4, с. 368–383].

В процессе старения происходят заметные изменения 
органов и тканей, которые участвуют в цветовом зрении. 
Зрачок уменьшается в размере и теряет эластичность, 
пропуская в глаз меньше света. Хрусталик становится 
более плотным, мутным и заметно желтеет. В результате 
часть световых волн, которые попадают на роговицу, 
поглощаются, рассеиваются и отражаются, не дости-
гая сетчатки. Способность хрусталика пропускать свет 
снижается с 95 % в возрасте 30 лет до 75 % в возрасте 
53 года и 31 % – в возрасте 75 лет, а наиболее заметные 
изменения происходят после 70 лет [5, с. 4076–4084].

Стремительно сокращается количество палочек – фо-
торецепторов, которые ответственны за ночное зрение 
и чувствительность к низкой освещенности и низкому 
контрасту. Снижается чувствительность фоторецепторов 

ятия (слуховую, тактильную, обонятельную, вибрацион-
ную и др.).

Эмпирические данные убедительно свидетельствуют 
о том, что определенные цвета и оттенки влияют на пульс 
и давление, на ощущение тепла и холода, на чувство 
времени, вкус еды и напитков. Показательным примером 
отечественных исследований подобного рода являются 
эксперименты, которые проводятся в Сургутском филиале 
Научно-исследовательского института системных иссле-
дований Российской академии наук под руководством 
Ю. Г. Бурыкина [см. 3, с. 31–36]. Исследования научной 
группы показывают, что окружающие человека цвета 
способны менять его моторику и постуральную устойчи-
вость, вызывая рефлекторные микрореакции различных 
мышечных групп тела. Наблюдение за физиологическими 
реакциями мужчин и женщин разного возраста позво-
лило ученым зафиксировать особые паттерны окуломо-
торной активности, которые соответствуют отдельным 
цветам. Наиболее выраженные различия обнаружены 
при восприятии желтого и черного цветов. Воздействие 
черного цвета вызывает реакцию мышц флексоров и, 
как следствие, компенсаторную реакцию мышц-разги-
бателей нижних конечностей и туловища, участвующих 
в сохранении вертикальной устойчивости. При восприя-
тии хроматических цветов и особенно желтого площадь 
статокинезиограммы (давления испытуемого на ста-
билометрическую платформу) заметно уменьшается. 
Форма кисти при восприятии желтого цвета принимает 
веерообразный вид, а восприятие черного сопровожда-
ется выраженной флексией всех фаланг пальцев (рис. 1, 
1–6). Аналогичные реакции разных групп мышц дают 

<  Рис. 2. Восприятие 
различных оттенков 
(слева)  в пожилом 
возрасте (справа). 
Реконструкция на основе 
данных М. Ф. Хассана и др.  
[6, с. 1020]
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Оттенки воспринимаются как менее насыщенные, и этот 
эффект усиливается при восприятии мелких объектов 
и избыточном освещении, которое характерно для совре-
менных помещений.

Изменение цветовосприятия приводит к тому, что по-
жилые люди часто путают цвета, которые для молодых 
людей выглядят совершенно непохожими. Особенно 
часто – желтый и белый, синий и зеленый, темно-синий 
и черный, фиолетовый и темно-красный. Они испыты-
вают трудности с узнаванием смешанных цветов – си-
не-зеленого, желто-зеленого, оранжевого – и хуже 
различают зеленые, синие, фиолетовые и все темные 
оттенки. Больше всего ошибок, которые они при этом 
допускают, связаны с восприятием тона и насыщенности; 
меньше всего – с восприятием светлоты. Самые сложные 
для называния области для этой возрастной когорты – 
темно-фиолетовая (здесь женщины допускают ошибки 
в цветонаименовании в 94 % всех случаев, а мужчины – 
в 89 %), светло-розовая (73 % ошибок у женщин и 79 % 
у мужчин) и бирюзовая (57 % ошибок у женщин и 55 % – 
у мужчин) [7, с. 96].

Сужение зрачка делает цветовосприятие пожилых 
людей более чувствительным к условиям освещенно-
сти, чем цветовосприятие молодых людей. Они гораздо 
сильнее, чем молодые, реагируют на недостаток света 
в помещении и адаптируются к таким условиям на-
много дольше. Кроме того, пожилые люди по-другому 
воспринимают цвет электронных продуктов, который 
видят на мониторах различных устройств (компьютеров, 
планшетов, мобильных телефонов, цифровой наружной 
рекламы и пр.).

Интересным является факт, что в результате действия 
процессов адаптации в ходе нормального старения люди 
не осознают, что с ними происходят все эти изменения 
и считают, что их цветовосприятие на протяжении всей 
их жизни остается одинаковым. Человеческий глаз 
адаптируется к отмеченным физиологическим изменени-
ям и компенсирует их за счет феномена длительного цве-
топостоянства (цветовой константности) [8, с. 326–327], 
благодаря которому воспринимаемый цвет объектов 
кажется примерно одинаковым в течение всей жизни 

к восприятию цветовых волн всех длин – коротких, сред-
них и длинных [6, с. 1019–1020].

В результате всех этих физиологических изменений 
люди в пожилом и старческом возрасте совершенно 
по-другому видят окружающий мир и воспринимают его 
цветосветовые характеристики: у них меняется спо-
собность узнавать и различать цвета, оттенки и хрома-
тические контрасты. Исследователи часто сравнивают 
изменения цветовосприятия пожилых людей с три-
тан-дефектом цветового зрения (нарушением функции 
колбочек, чувствительных к сине-желтому спектру), 
поскольку ошибки, которые они допускают в цветоразли-
чении, очень похожи [7, с. 91–92]. Все воспринимаемые 
цвета кажутся пожилым людям более темными, более 
холодными и менее активными. Синий цвет они видят 
зеленоватым, а зеленый – более синим и более желтым 
(рис. 2, 1–2).

Поскольку хрусталик пожилых людей производит 
больше световой дисперсии, чем хрусталик молодых лю-
дей, меняя остроту зрения и вызывая эффект размытости 
изображения, снижается чистота наблюдаемых оттенков. 

> v  Рис. 3. Колористика 
Сиэтла, США (фото справа) 
и модель цветового поля 
(снизу)
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Однако исследования последних десятилетий начали 
медленно подтачивать сложившуюся парадигму. Новые 
эмпирические данные убеждают в том, что не только 
тон, но и другие показатели цвета оказывают на чело-
века сильное воздействие и влияют на реакцию людей 
на цвета в различных контекстах: в дизайне, в культуре, 
в учебном пространстве, в выборе палитры и поддержа-
нии определенного настроения [10, с. 1245–1260]. Если 
в отношении цветовых стимулов, полностью изолирован-
ных от других, тон действительно может заметнее других 
атрибутов коррелировать с восприятием, то в отношении 
неизолированных цветов, которые всегда оцениваются 
по отношению к цвету других цветовых стимулов и за-
висят от пространственных и временных характеристик, 
этого не происходит.

Этот вывод оказался очень важным для анализа цвета 
городской среды. Представляя собой сложное поле, она 
включает множество взаимодействующих друг с другом 
оттенков, эмоциональный эффект которых определяется 
действием целого ряда факторов, среди которых и распо-
ложение зрителя, и качество фона, и тип цветоносителя 
[11, с. 110–114]. Когда мы видим несколько различных 
пятен цвета, каждый из которых способен оказать на нас 
определенное и понятное нам воздействие, эмоциональ-
ный эффект от этих цветовых комбинаций не суммирует-
ся и не умножается. Цветовая комбинация воздействует 
на человека принципиально по-другому, совершенно 
не так, как каждый из образующих ее оттенков в отдель-
ности. Кроме того, подавляющее большинство оттенков, 
формирующих колористику города, имеет низкую хро-
матичность. Крайне мало насыщенных оттенков и в при-
родной среде, которая составляет основу городской 
колористики (рис. 3).

Учитывая все эти обстоятельства, традиционная 
парадигма описания цвета постепенно утрачивает свою 
актуальность, а в формирующейся новой одинаково важ-
ная роль отводится не только тону, но и насыщенности 
и светлоте, или зачастую исключительно двум последним 
атрибутам.

Еще одним заметным изменением «оптики» анализа 
цвета в пространстве города становится расширение 
традиционного перечня основных характеристик цвета, 

(например, человек видит лист белой бумаги белым вне 
зависимости от возраста).

Парадигма размышлений о цвете антропогенной 
среды
В современном научном дискурсе коренным образом ме-
няется метаязык размышлений о цвете городской среды. 
В лингвистике термин «метаязык» принято использовать 
для обозначения языка описания, который нужен для ис-
следования другого языка (языка-объекта). Метаязык 
всегда выполняет роль строго определенной системы 
координат, масштабами и мерками которой мы измеряем 
изучаемый объект.

Если разобраться, что именно происходит, в глаза 
бросаются два ключевых изменения.

Во-первых, перестраивается структура системы тер-
минов, определяющих границы возможных суждений, 
которые принято использовать, когда говорят о цвете 
в контексте архитектуры, градостроительства, дизайна, 
наследия и ландшафта.

Традиционно в теории цвета воспринимаемые цвета 
принято было описывать с помощью трех основных 
характеристик – цветового тона, насыщенности и яркости 
или светлоты. Под давлением традиционной парадиг-
мы описания цвета, ведущей начало от учения Исаака 
Ньютона, разложившего в конце XVII в. с помощью сте-
клянной призмы луч света на части (которые он назвал 
спектром) и расположившего эти части в виде круга, 
главным среди этих атрибутов считался тон – характе-
ристика цвета, определяющая его положение в спектре 
(красный, оранжевый, синий и др.). Две другие харак-
теристики – светлота (степень близости цвета к белому) 
и насыщенность (степень отличия хроматического цвета 
от такого же по светлоте ахроматического) в описании 
и анализе цвета считались второстепенными. Так, прежде 
всего о тоне традиционно шла речь в исследовании 
и описании связанных с цветом эмоций, в результате чего 
за каждым тоном постепенно закрепилась определенная 
эмоция (желтый цвет стал ассоциироваться с радостью, 
красный – с гневом, черный – с печалью и грустью) [9, с. 
107)]. Эта же схема использовалась и в анализе цветовых 
предпочтений.

^  Рис. 4. Синий цвет: 
матовый, прозрачный, 
глянцевый, зеркальный, 
блестящий. Фото Владими-
ра Устименко
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перераспределяются доминанты и тон, который обычно 
играл ключевую роль в описании цвета; он уступает 
свои позиции другим характеристикам. Оба изменения 
в метаязыке цвета позволяют лучше понять механизмы 
современного цветового дизайна и сопровождаются це-
лым рядом сопутствующих веяний, которые в ближайшей 
перспективе могут вызвать в теории городской колори-
стики настоящую семиотическую революцию.

Цветодидактика
Наметившийся перенос фокуса внимания со связи между 
цветом и индивидуальным сознанием на отношения 
между цветом и обществом и изменение парадигмы 
размышлений о цвете городской среды заметно влияют 
на образовательную практику.

Современная цветодидактика как комплексная меж-
дисциплинарная отрасль педагогики, представляющая 
собой теорию систем и методов профессионального обу-
чения цвету в учебных заведениях разного уровня, стре-
мительно развивает принципиально новые дидактиче-
ские модели, адаптированные к нуждам широкого круга 
специалистов, деятельность которых прямо или косвенно 
связана с выбором цвета.

Один из главных вопросов, которые волнуют совре-
менных педагогов: как научить будущих специалистов 
проектировать цветовую среду, комфортную и понятную 
различным социальным группам горожан – мужчинам 
и женщинам, людям разного возраста, представителям 
разных профессий.

Исследователи предлагают сразу несколько возмож-
ных стратегий.

Одна из них – делать в обучении акцент на эмпириче-
ском изучении города, анализе взаимодействия людей 
с городской средой, учить студентов экспериментировать 
с общественным пространством в реальном городском 
контексте. Для этой цели хорошо подходит метод аме-
риканского исследователя Гелена Майны [13, с. 78–80], 
направленный на «переживание» города в процессе 
перемещения в нем обычного наблюдателя, когда сменя-
ющие друг друга ракурсы в итоге синтезируются в особое 
понимание цветовой идентичности и образа города, 
позволяя лучше понять его хроматическую структуру 
и характер.

Специальные графические символы помогают воссоз-
давать на едином плане города расположение зданий, 
колористику, структуру и отделку их фасадов; с помощью 
толщины линий, очерчивающих их контур, передавать 
высоту (рис. 5). Получившаяся в результате карта опыта 
дает возможность лучше понять, как видит и восприни-
мает город идущий по улице человек, выделять и объе-
динять группы зданий с похожими формой и рисунком 
отделки, искать и находить проявления визуальной 
дисгармонии.

Вторая стратегия заключается в использовании 
в обучении цветовому дизайну современных технологий 
«смешанной реальности», главные среди которых – это 
дополненная (AR) и виртуальная реальности (VR). По-
могая педагогам лучше подстроиться под изменившийся 
образ жизни современных студентов, которые принадле-
жат к поколению «цифровых аборигенов» и учатся иначе, 
чем предыдущие поколения, обе технологии на протя-
жении последних двадцати лет все чаще используются 
в преподавании связанных с дизайном дисциплин 
[1, c. 161–162]. Они позволяют оптимизировать обучение 
решению целого ряда задач, начиная с проектирова-
ния, построения и коммуникации проекта и заканчивая 
совместным принятием решений.

В современном обучении цветовому проектированию 
дополненная реальность позволяет добавлять к видимым 
объектам виртуальное содержание: «присоединять» 
виртуальную цветовую информацию к обычному видео-

который современные исследователи предлагают допол-
нить новым и еще непривычным для русскоязычного на-
учного дискурса понятием «сесия» (cesia). Аргентинский 
ученый Сесар Джаннело образовал этот термин от соб-
ственного имени (César) для того, чтобы обозначить 
такие качества окрашенных поверхностей, как яркость, 
блеск, прозрачность, матовость, глянец. По его мнению, 
все упомянутые свойства поверхности представляют 
собой важные визуальные ощущения, играющие в вос-
приятии материала не менее значимую роль, чем форма 
или текстура, а потому нуждающиеся в особом понятии.

В современной специальной литературе по цветово-
му дизайну сесия определяется как аспект визуального 
восприятия, объясняющий ощущения, которые варьиру-
ются по трем осям: прозрачный против непрозрачного, 
глянцевый против матового и светлый против темного 
[12, с. 258–259].

Любой цвет может иметь множество различных вари-
антов сессии. Например, синий цвет может быть матовым, 
прозрачным или обладать зеркальным блеском (рис. 4, 
1–2). Наоборот, любое свойство сесии может проявлять-
ся в разных цветах. Например, матовость может реали-
зовываться в синем, красном, желтом и любых других 
цветах.

Все зрительные категории, содержащиеся в понятии 
сесия, не были объяснены классическими теориями 
цвета, но приобрели особое значение в современном 
архитектурном дизайне и градостроительном проекти-
ровании. Прозрачные плоскости, металлический блеск, 
зеркальное отражение широко используются в современ-
ной архитектуре для дематериализации сверхразмерных 
зданий и усиления их эстетического воздействия. Ведь 
фактически любая отражающая поверхность создает 
ощущение легкости (поэтому и зеркало, которое прихо-
дится нести, всегда оказывается неожиданно тяжелым). 
Блеск же придает плоской поверхности глубину, но эта 
глубина является полной противоположностью атмос-
ферной глубине традиционного искусства; она механиче-
ская и невыразительная.

Таким образом, традиционный перечень характери-
стик цвета, включающий тон, насыщенность и светло-
ту / яркость, в современных исследованиях оценивается 
как неполный. С другой стороны, даже в этом списке 

>  Рис. 5. Улицы Рима. 
Карта опыта. Рисунок 
Гелена Майны
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новления причинно-следственных связей между заданной цветовой стимуляцией 
и ее влиянием на индивидуального человека, открывая перспективы направленного 
управления этими связями во имя улучшения качества его жизни.
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потоку (Video See-Through AR), отображать виртуальный 
цветовой контент на стеклах очков или на закрепленном 
перед глазами прозрачном экране шлема, через кото-
рый человек непосредственно смотрит на реальный мир 
(Optical see-though AR), и даже показывать в реальном 
пространстве виртуальные полноразмерные 3D модели, 
а также визуализировать цветовые решения элементов 
виртуального здания (оформление пола, стен, окон 
или внешних фасадов) в реальном пространстве в мас-
штабе 1:1 (Projection-based AR).

В отличие от дополненной, виртуальная реальность 
предполагает взаимодействие с объектами в полностью 
нереальной (виртуальной) среде. Опыт VR обычно требу-
ет более сложного оборудования и предоставляется с по-
мощью шлема или очков виртуальной реальности. В этом 
направлении цветодидактика делает только первые шаги, 
поскольку эта технология предполагает наличие специ-
альных приборов и специфических навыков у учащихся 
и инструкторов. Но уже сейчас видно, что ее применение 
способно коренным образом изменить преподавание 
теории цвета и других связанных с цветом прикладных 
дисциплин. Программы, поддерживающие удаленное 
синхронное проектирование, уже в ближайшие годы 
должны стать незаменимыми для изучения влияния цвета 
на эстетическое восприятие архитектурных пространств 
и экспериментов с окрашенными поверхностями и краси-
телями, позволяющими лучше понять природу цвета.

Выводы
Анализ работ последних лет убеждает: в последние 
десятилетия начала формироваться новая парадигма 
размышлений о взаимодействии цветового оформления 
городской среды и социально-психологических процес-
сов в городе.

В центре внимания исследований, посвященных изуче-
нию воздействия цветовых характеристик пространства 
на человека, традиционно находилось влияние отдельных 
цветов и цветовых комбинаций на человеческие эмоции, 
а также исследование индивидуальных и гендерных 
цветовых предпочтений. В настоящее время наблюдается 
явный перенос акцентов с психологических исследо-
ваний на физиологические, с изучения субъективного 
на анализ объективного.

Фокус внимания современных исследований все 
больше смещается с индивидуальных и коллективных 
цветовых ассоциаций и предпочтений к механизмам при-
нятия решения представителями различных социальных 
и возрастных групп, которое проводится в контролиру-
емых условиях с применением высокотехнологического 
оборудования.

Важными направлениями исследований являются 
совершенствование комплексной геронтологической 
инфраструктуры (оздоровительной, профессиональной, 
досуговой) и необходимая возрастная «корректировка» 
цветовой среды, предназначенной для людей в пожилом 
и старческом возрасте, а также применение технологий 
смешанной реальности в педагогической практике.

Наметившийся поворот имеет широкие перспективы 
дальнейшего развития.

Современная наука и социальная практика, стреми-
тельное развитие новых методов исследования (в частно-
сти, с помощью приборов для бесконтактной регистрации 
движений глаз, сверхточной фиксации кинематики тела, 
портативных приборов для непрерывной регистрации 
активности головного мозга человека, технологий вирту-
альной реальности, систем захвата движений и методов 
регистрации глаз) все более остро ставят вопрос о необ-
ходимости междисциплинарного подхода к получению 
и анализу эмпирических данных. Такой подход способен 
поднять понимание когнитивных механизмов воздей-
ствия цвета городской среды на новый уровень – уста-
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тов были решены многие технические вопросы, включая 
определение высоты, расчета конструкций, проектирова-
ния инженерных систем, набора обязательных поме-
щений, необходимых для обслуживания и обеспечения 
механической безопасности зданий, которые ранее были 
спорными и решались на основании зарубежного опыта 
[2, с. 8; 3, с. 9; 4, с. 11] и разработки специальных техни-
ческих условий (СТУ).

Однако проблема доступности высотных зданий 
для МГН до сих пор комплексно не рассматривалась, 
объем исследований в данной области незначителен 
и не учитывает принципиальные отличия архитектур-
но-планировочных решений данных зданий от осталь-
ных. Практически отсутствуют рекомендации по решению 
возникающих при эксплуатации сложностей с пере-
мещением МГН по зданию, эвакуации из него, а также 
предотвращению возможного отрицательного влияния 
внутренней среды на здоровье людей.

Исследования в данной области представляются 
актуальными в связи с постоянным увеличением темпов 
и объемов строительства высотных зданий, замещающих 
существующую застройку городов. При этом особой по-
пулярностью пользуются высотные многофункциональ-
ные здания и комплексы как наиболее универсальные 
объекты, позволяющие использовать целые территории 
и точечные участки в существующей застройке. Кроме 
того, существует целый ряд перспективных направлений, 
привлекательных для инвестиций, которые рассмотрены 
исследователями-архитекторами: биоклиматические 
и биоэкологические, бионические решения, города-баш-
ни, города-пирамиды и т. п. [5, с. 127–136]. Перемеще-

Высотные здания обычно характеризуются обществен-
ным мнением как модные и дорогие стеклянные башни; 
для инвесторов, покупателей и арендаторов помеще-
ний – как символ представительности и комфорта. Такие 
оценки обусловлены их внешним обликом, высокой стои-
мостью строительства, сравнительно дорогой эксплуата-
цией и большим спросом на помещения с панорамными 
видами на город. Создается обманчивое представление, 
что переход к высотной застройке – вопрос только моды 
и богатства общества. Но существуют и другие, более 
существенные факторы, не позволяющие их строить и ис-
пользовать как обычные здания средней этажности (от 5 
до 8 этажей) и многоэтажные (от 9 до 25 этажей, высотой 
до 75 м), успешно освоенные в массовом строитель-
стве еще XX века. Это градостроительные ограничения 
и правила, обеспечивающие безопасность, сохранение 
ценной городской среды, а также предлагаемые к рас-
смотрению в данной работе вопросы доступности зданий, 
взаимосвязи архитектуры с безопасностью и здоровьем 
пользователей.

Надо признать, что специфика проектирования 
и строительства высотных зданий и комплексов еще не-
достаточно изучена; существующие работы освещают 
отдельные аспекты разработки конструкций, инженерных 
систем [1, с. 9]. С развитием нормативных документов, 
от разработанного ранее МГСН 4.19–2005 «Временные 
нормы и правила проектирования многофункциональных 
высотных зданий и зданий-комплексов в городе Мо-
скве» к выполненному на основе опыта его применения 
на практике СП 267.1325800.2016 «Здания и комплексы 
высотные. Правила проектирования» и других докумен-

текст
Татьяна Бобкова
Елена Булгакова
Николай Дубынин
Вера Коновалова /
text
Tatyana Bobkova
Elena Bulgakova
Nikolai Dubynin
Vera Konovalova

Высотки: доступность, здоровье, безопасность и 
архитектура / High-rises: accessibility, health, security 
and architecture

Высотные здания и комплексы, особенно многофункциональные, 
уже давно входят в городскую среду. В них постепенно разме-
щается все большее количество городских функций (жилые, 
общественные и даже производственные). С увеличением доли 
их площадей в городской застройке все острее встает вопрос 
об их доступности для маломобильных групп населения (далее 
МГН), который определяется спецификой архитектурно-плани-
ровочных решений и инженерных систем. Это требует вниматель-
но рассмотреть проблему ограничений применения высотной 
застройки и условий ее развития. 

Ключевые слова: высотные здания и комплексы; многофункци-
ональные здания и комплексы; доступность для маломобильных 
групп населения (МГН); архитектурно-планировочные решения; 
здоровье маломобильных групп населения; безопасность высот-
ных зданий. /

v  Высотные здания 
Москвы

High-rise buildings and complexes, especially multifunctional ones, 
have been included in the urban environment for a long time. More 
and more urban functions (residential, public and even production) 
are provided by them. As the proportion of their areas in the urban 
development grows, the issue of their accessibility for people with 
limited mobility (PLM) becomes more urgent. It depends on the 
specific characteristics of the architectural and planning concepts 
and utility systems. It is necessary to investigate the problem of the 
restrictions concerning the usage of high-rise development and its 
conditions.

Keywords: high-rise buildings and complexes; multifunctional 
buildings and complexes; accessibility for people with limited 
mobility (PLM); architectural and planning concepts; health of 
people with limited mobility; security of high-rise buildings.
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ние в высотные здания и комплексы все большего числа 
частных, муниципальных, государственных и обществен-
ных организаций, жилищ различных форм собственно-
сти, производственных предприятий требует серьезной 
проработки вопросов их доступности. Это необходимо, 
чтобы исключить снижение доступности городской среды 
и последовательно следовать принципам, заложенным 
в Конвенции ООН о правах инвалидов, вступившей в силу 
в Российской Федерации 25 октября 2012 г.

Авторы предлагают обратить внимание на комплекс 
вопросов, определяющих доступность высотных зданий 
для МГН. Их можно объединить в группы: проблемы вер-
тикального транспорта, безопасность внутренней среды, 
возможность ориентации, обеспечение эвакуации [6].

Вертикальные коммуникации в высотном здании 
являются основным элементом функционально-плани-
ровочной схемы, которому подчинены горизонтальные 
связи и размещение функционально-планировочных 
компонентов. Их специфика, в отличие от многоэтажных 
зданий, заключается в необходимости перемещения 
на большую высоту, что и для МГН, и мобильных людей 
исключает возможность использования каких-либо при-
способлений и устройств помимо лифта. Хотя лестницы 
и устраивают от уровня земли до самого верхнего этажа, 
при штатной эксплуатации они могут использоваться 
только частично: для связи смежных этажей или распо-
ложенных в пределах 15 м друг от друга по вертикали, 
что сопоставимо с 5-этажным зданием, как правило, про-
ектируемым без лифта. Массовое использование лестниц 
при длительном спуске и, тем более, подъеме на большую 
высоту невозможно ввиду серьезной физической на-
грузки на человека, особенно неблагоприятной для МГН 
и людей с патологией сердечно-сосудистой системы.

К техническим и функциональным параметрам верти-
кального транспорта в высотном здании предъявляются 
особые требования, от которых зависит комфорт, психи-
ческое и физическое здоровье пользователей. Исполь-
зование обычных лифтов, как в многоэтажных зданиях, 
невозможно: учитывая большое количество пользо-
вателей, лифты должны иметь скорость, позволяющую 
обеспечить быстрый доступ каждого на нужный этаж. 
Иначе, при некорректном выборе скорости и неправиль-

v  Всемирный торговый центр (World Trade Center), Нью-Йорк

^  Башня Тайбэй–101 (Táiběi Yīlíngyī), Тайбэй (Тайвань) ^  Уиллис-Тауэр (Willis Tower), Чикаго
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В результате интенсивность скачков давления может 
быть снижена на 37 %, а шума – до 45 дБ1.

Изменить же перепад атмосферного давления между 
нижними и верхними этажами нельзя; приходится счи-
таться с тем, что не все люди могут адаптироваться к рез-
кой смене давления, особенно при быстром подъеме. 
Но пользователи высотных зданий, которые проживают 
или работают в них, вынуждены перемещаться по вер-
тикали порой не один раз в день. Скоростной подъем 
на высоту в несколько сотен метров продолжительностью 
несколько секунд, который, казалось бы, не может при-
чинить особого вреда из-за кратковременности воз-
действия, врачи сопоставляют по нагрузке на организм 
с получасовой пробежкой2.

Если все же пренебречь указанными аргументами 
и по привычке, выработанной во время проживания 
и работы в многоэтажных зданиях, также часто пользо-
ваться скоростными лифтами, то у людей с ослабленным 
здоровьем могут появиться следующие симптомы [7]3:

– потемнение в глазах, головокружение, посторонний 
звук в ушах;

– повышенное артериальное давление и т. п.
Допустим, что пользователь высотного здания, решив 

избежать указанных симптомов, будет реже пользовать-
ся лифтом, подолгу не оставляя свой этаж (квартиру 
или офис). Например, он работает дома или выбрал квар-
тиру и офис на смежных этажах, между которыми можно 
без проблем передвигаться по лестнице, что вполне 
осуществимо в многофункциональных зданиях, имеющих 
вертикальное или горизонтальное функциональное зони-
рование. Однако в этом случае возможно возникновение 
психологических проблем, обусловленных снижением 
«связи» с землей и сокращением контактов с социумом. 
Возникающие последствия долгого пребывания человека 
в одиночестве или в узком кругу общения нескольких 
сотрудников или соседей:

– чувство одиночества, провоцирующее в поведении 
недовольство и отчужденность;

– из-за преувеличения ненадежности связи с землей 
в некоторых случаях возникают опасения, что в критиче-
ской ситуации ему не успеют оказать скорую медицин-
скую помощь;

ной организации движения, ожидание лифта, как показы-
вает практика, может составлять 45 мин. и более. Кроме 
того, скопление людей в часы «пик» в лифтовом холле 
может отрицательно воздействовать не только на пси-
хологическое благополучие человека, но и санитарные 
качества среды и физическое состояние людей. Во-пер-
вых, инженерные системы лифтовых холлов, поддержи-
вающие микроклимат, часто не рассчитаны на большое 
скопление людей; во-вторых, отсутствует оборудование 
для длительного ожидания (места для сидения). Поэтому 
в настоящее время основным средством вертикального 
транспорта высотных зданий стали скоростные лифты. 
Вот несколько примеров применения скоростных лифтов 
в зданиях «Всемирного торгового центра» (World Trade 
Center) в Нью-Йорке. Скорость их перемещения состав-
ляет 10 м / сек.; в башне «Тайбэй – 101» (Táiběi Yīlíngyī) 
в Тайбэе, Тайвань – 17 м / сек., в «Финансовом центре» 
(Finance center) в Гуанчжоу, Китай – 20 м / сек. [1, с. 294].

Однако применение скоростных лифтов требует особо-
го анализа, так как скорость подъема и спуска становится 
одним из серьезных факторов, влияющих на здоровье 
пользователей и особенно МГН. Как известно, при подъ-
еме или спуске в скоростном лифте люди часто ощущают 
эффект заложенности ушей; в зависимости от состояния 
здоровья этот эффект может вызывать болезненные 
ощущения, как отмечают многие исследователи, в том 
числе Сергей Мануков в своем выступлении «Лифты 
со скоростью стресса» на сайте Эксперт-Online. Это вы-
звано скачками давления в кабине лифта, возникающими 
в результате турбуленции в шахте, а также перепадом 
давления между нижним и верхним этажами. Изменение 
давления составляет 10,1 мм ртутного столба на каждые 
100 м высоты. Болезненные ощущения могут вызы-
вать вибрация и повышенный шум, которые возникают 
при быстром движении кабины лифта.

Эти проблемы могут быть решены, учитывая, что веду-
щие производители лифтов постоянно внедряют в свою 
продукцию различные устройства для поддержки давле-
ния за счет герметизации и специальных вентиляционных 
систем, а также снижения вибрации и шума посредством 
шумоизоляции, амортизации и совершенствования техно-
логий, повышающих эффективность работы механизмов. 

>  Эмпайр-Стейт-Билдинг 
(Empire State Building), 
Нью-Йорк

>  Башня «Федерация» в 
Москве
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– в результате снижения чувства реальности – преу-
величенная боязнь преступности, настороженность к но-
вым контактам, подозрительность к незнакомым людям;

– в случае пребывания в таких условиях детей, в ре-
зультате ограничения общения со сверстниками, стано-
вится особенно опасным развитие десоциализации.

Учитывая, что поездки на скоростном лифте между 
этажами, имеющими существенный перепад атмосфер-
ного давления, можно считать вредными для МГН, в т. ч. 
людей, страдающих повышенным или нестабильным арте-
риальным давлением, беременных женщин, целесообраз-
но предположить следующее решение данной проблемы. 
Во-первых, следует рассмотреть вопрос использования 
для подъема МГН отдельного лифта, скорость которого 
регулировалась бы согласно рекомендациям медиков, 
учитывающих состояние здоровья человека. Это позво-
лило бы исключить резкую смену давления при подъеме 
или спуске, хотя увеличивало бы время на дорогу и до-
полнительные экономические затраты на вертикальный 
транспорт. Во-вторых, было бы целесообразно рекомен-
довать МГН, а в перспективе – и остальным пользовате-
лям определенные этажи пребывания, подъем и спуск 
на которые не стал бы столь существенным фактором, 
влияющим на их самочувствие. Но эти решения требуют 
существенных проработок со стороны медиков и гигие-
нистов.

Внутренняя среда, формируемая объемно-плани-
ровочными параметрами помещений и микроклиматом, 
по сути, определяет комфорт и здоровье пользователей, 
являясь одной из важных составляющих концепции 
здорового здания. Ее характеристики требуют особого, 
пристального учета потребностей людей, чувствительных 
к составляющим микроклимата, что часто характерно 
для МГН.

Но обеспечить идеальные условия среды в высотных 
зданиях мешает ряд отрицательных параметров. Одним 
из них является эффект раскачивания, характерный 
для верхних этажей высотного здания, что вызвано их го-
ризонтальным перемещением при отклонении конструк-
ций верхней части от вертикальной оси под действием 
природных факторов (ветер, сейсмика). При проекти-
ровании зданий максимальная амплитуда отклонения 

1.  «Быстрейшие лифты. 
Часть первая: кабины 
следят за дыханием 
пассажиров» редакторов 
научно-популярного жур-
нала Мембрана.ру. Доклад 
о достижениях японских 
производителей. 

2.  П. К. Исаков. 
«Ускорение, действие 
на организм». Большая 
медицинская энциклопе-
дия (БМЭ).

3.  «Американские 
медики считают, что жить 
в небоскребах вредно для 
здоровья». Материал ре-
портажа на Пятом канале 
(«5») 11.05.2012 

верхней части от вертикальной оси предусматривается 
всего до одной пятисотой от высоты. Но на высоте более 
100 м раскачивание все же становится ощутимым. Так, 
отклонение верха от вертикальной оси высотных зданий 
в плохую ветреную погоду по данным ряда источников 
[8], составляет следующие величины:

– 0,3 м – «Уиллис-Тауэр» (Willis Tower) в Чикаго 
при высоте 442,1 м;

– 0,5–0,7 м – «Эмпайр-Стейт-Билдинг» (Empire State 
Building) в Нью-Йорке при высоте 381 м;

– 0,7 м – башня «Федерация» в Москве при высоте 
374 м;

– 1,2–1,5 м – «432 Парк-Авеню» (Park Avenue) 
в Нью-Йорке при высоте 426 м;

– 1,5 м – «Бурдж Халифа» (Burj Khalifa»s) в Дубае, ОАЭ 
при высоте 829,8 м.

Ощутимое влияние на высотные здания оказывают 
также сейсмические воздействия. Так, верхняя часть на-
ходящейся на сейсмоопасном участке башни «Трансаме-
рика Пирамид» (Transamerica Pyramid) в Сан-Франциско 
высотой 260 м при толчке магнитудой 7,1 в 1989 году 
раскачивалась в течение минуты с отклонением от вер-
тикальной оси на 0,3 м. Естественно, при проектировании 
высотных зданий учитывают возможные сейсмические 
воздействия, применяя различные решения, чтобы умень-
шить раскачивание: например, специальный демпфер 
в башне Тайбэй – 101 (Táiběi Yīlíngyī) в Тайбэе, необхо-
димый при высоте 509,2 м [1, с. 89]. Но раскачивание ис-
ключить все же невозможно, оно в определенной степени 
необходимо для обеспечения устойчивости здания.

Следует упомянуть, что даже незначительное проявле-
ние эффекта раскачивания при длительном воздействии 
может влиять на вестибулярный аппарат и общее само-
чувствие. По данным медиков, синдромам укачивания 
подвержены около 30 % взрослых и 60 % детей. Комплекс 
симптомов кинетозов включает следующие виды реакций 
и их проявления:

– двигательные реакции, изменение тонуса попереч-
нополосатой мускулатуры;

– вегетативные расстройства, при которых харак-
терны побледнение, холодный пот, отсутствие аппетита, 
тошнота, рвота, брадикардия;

<  432 Парк-Авеню  
(Park Avenue), Нью-Йорк
<  Бурдж Халифа (Burj 
Khalifa’s), Дубай (ОАЭ) 
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назвали самые безопасные этажи для жилья», это явле-
ние становится опасным в случае совпадения частоты 
инфразвука с частотой колебания внутренних органов;

– опасность снижения качества воздуха, отклонение 
от нормы влажностного режима и количества микроорга-
низмов из-за ограничения на открывание окон верхних 
этажей в целях безопасности и необходимости перехо-
да к частичной или полной искусственной вентиляции 
и кондиционированию. Эксплуатация данных систем 
требует особого внимания к контролю за работой и об-
служиванием автоматики; даже незначительный сбой, 
недочет службы эксплуатации или неучет каких-либо 
условий может привести к недостаточности или избытку 
воздухообмена, сухости воздуха, скоплению бактерий 
в фильтрах. Другой проблемой является вероятность 
перетекания воздуха с нижних на верхние этажи по вну-
тренним вертикальным коммуникациям или по простран-
ству между ограждающими конструкциями двойных 
фасадов, что может увеличивать опасность распростра-
нения инфекционных заболеваний;

– вероятность повышенного фона электромагнитных 
колебаний, в т. ч. высокочастотных электромагнит-
ных излучений. Применение современных технологий 
для управления инженерными системами и оборудова-
нием характерно именно для высотных зданий [10, разд. 
4.3], где их количество и сложность, уровень автомати-
зации и телеуправления гораздо выше, чем в обычных 
многоэтажных зданиях. Кроме того, следует учесть такие 
источники электромагнитных колебаний, как силовые 
кабели, проходящие по шахтам, распределительные стан-
ции на промежуточных технических этажах, ретрансля-
торы Wi-Fi сетей и других сигналов, большое количество 
мощной офисной техники4. Влияние электромагнитных 
излучений на организм человека регламентируется 
(ограничивается) нормами, но даже незначительные 
на первый взгляд отклонения могут создавать негатив-
ные факторы для здоровья;

– снижение интенсивности геомагнитного поля земли 
(ГМП), которое является важным фактором, влияющим 
на здоровье человека. По мнению специалистов, его ос-
лабление может вызвать инсульт мозга, инфаркт миокар-
да, психические расстройства, признаки криминального 

– сенсорные реакции, характеризующиеся головокру-
жением, нарушением пространственной ориентации;

– психические расстройства.
Выявленная доминирующая симптоматика позволяет 

условно различить четыре основные формы кинетозов: 
нервную, желудочно-кишечную, сердечно-сосудистую, 
смешанную [9]. Это позволяет говорить о возможности 
вполне реальных нежелательных последствий пребыва-
ния на верхних этажах высотных зданий для здоровья 
людей, чувствительных к укачиванию.

В числе других отрицательных параметров внутренней 
среды высотных зданий можно назвать следующие:

– наличие на верхних этажах фона микроколебаний, 
источниками которых служат природные микросейсмиче-
ские процессы (постоянно присутствующие естественные 
колебания Земли), динамические нагрузки от поры-
вистого ветра, техногенные факторы: работа тяжелой 
уборочной техники, вибрация от проезда транспортных 
средств – грузовых автомобилей, трамваев, метро, 
железнодорожного движения, а также функционирова-
ния механического оборудования инженерных систем 
(приводов лифтов, вентиляции, кондиционирования, 
водоснабжения и отопления, устройств трансформатив-
ной архитектуры, особенно часто применяемых в много-
функциональных зданиях). Если в многоэтажных зданиях 
этот фон незаметен, то на большой высоте он становится 
ощутимым и способен вызвать чувство дискомфорта 
у человека;

– при строительстве на некоторых территориях су-
ществует вероятность возникновения на верхних этажах 
повышенного фона инфразвука. Он может возникать 
в результате природных воздействий (прибрежных волн, 
сейсмических воздействий, резких колебаний атмосфер-
ного давления) или техногенных факторов (транспорт-
ных магистралей и крупных развязок, смежных промыш-
ленных зон и территорий). На земле и в многоэтажных 
зданиях инфразвук практически не ощущается, но так 
как он распространяется от земли вверх, то в зависи-
мости от направления волн может концентрироваться 
на большой высоте, приобретая более высокую интен-
сивность. По мнению информационного ресурса ADME.ru, 
представившего данные на странице «Специалисты 

^  Горизонтальное переме-
щение верхних этажей

^  Ориентация внутри здания. Пример сложной схемы плана ^  Пример сложного для ориентации пространства
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и суицидального поведения [11]. В докладе на конфе-
ренции «Экономический кризис. Истоки и перспективы» 
(2015) В. Ефимов подчеркнул зависимость снижения ГМП 
от экранирования его железобетонными конструкциями; 
в высотных зданиях этот эффект еще более выражен. 
Коэффициент снижения ГМП зависит от использования 
различных строительных материалов в качестве несущих 
и ограждающих конструкций, отделочных материалов: 
дерево оказывает минимальное влияние на уровень ГМП, 
металлоконструкции максимально снижают его.

При сочетании перечисленных факторов в некоторых 
случаях возможно проявление следующих симптомов:

– психологическое необъяснимое беспокойство, чув-
ство страха или незащищенности;

– возникновение или обострение акрофобии (боязни 
высоты);

– провокация мыслей о суициде;
– опасение заразиться от кондиционируемого воздуха.
Данные симптомы вполне способны привести че-

ловека к состоянию стресса или депрессии, что может 
стать причиной ослабления иммунитета и повышенной 
заболеваемости5.

Требуется поиск возможностей для исключения 
или снижения нежелательного влияния рассмотренных 
факторов на здоровье. Прежде всего – разработка кон-
струкций вибро- и шумоизоляции, совершенствование 
для упрощения и удешевления обслуживания инженер-
ных систем, нейтрализации электромагнитных излуче-
ний в помещениях. Эти вопросы требуют исследований 
и инновационных предложений инженеров и медиков, 
так как существующие решения пока далеки от совер-
шенства.

Ориентация во внутреннем пространстве зданий 
обеспечивает удобство пользователей, исключает 
нерациональные передвижения в поисках цели посеще-
ния, сокращает время доступа к нужному помещению. 
Несмотря на кажущуюся простоту задачи учета в данной 
области особенностей МГН, в большинстве современных 
высотных зданий ориентация оказывается затруднена. 
Основная причина – отсутствие необходимого внимания 
к данному вопросу при проектировании.

4.  П. К. Исаков 
«Ускорение, действие на 
организм». БМЭ.

<  Пример сложного для 
ориентации пространства

<  Пример применения 
зеркал, усложняющих 
ориентацию

<  Пример применения 
зеркал, усложняющих 
ориентацию
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эффективным. Однако некоторые решения оказыва-
ются барьером на пути движения слабовидящих кате-
горий МГН. Искаженное отражениями пространство, 
как и прозрачные препятствия, дезориентируют, сбивают 
с маршрута, создают опасность столкновения. Сплош-
ное остекление фасада или прозрачный пол вызывают 
эффект визуального отсутствия ограждающих конструк-
ций, что в большинстве случаев вызывает рефлекторное 
чувство незащищенности от падения.

Сложности с ориентацией для многих психологически 
здоровых людей становятся причиной раздражительно-
сти, чувства напрасной потери времени, вынужденного 
совершения нерациональных, навязанных действий. Все 
это вызывает беспокойство, стресс, желание покинуть 
здание, даже не дойдя до цели своего визита. Чтобы 
исправить ситуацию, можно предложить следующие пра-
вила, позволяющие сделать высотные здания доступными 
для МГН и комфортными для всех других пользователей:

– обеспечить визуальную доступность цели движения 
(например, вход в здание, помещение, лифтовой холл 
и т. п.) или визуальную связь промежуточных пунктов 
движения;

– предусмотреть композиционное выделение цели 
движения в интерьере, а также основных маршрутов 
движения (за счет объемной композиции пространства, 
формы, декоративных элементов, отделки, мощения, 
цвета и т. п.);

– оптимизировать маршрут движения к цели, обеспе-
чив его максимальное сокращение и исключив нерацио-
нальные повороты, подъемы, спуски;

– организовать и направлять движение средствами 
архитектурной композиции пространства, используя фор-
му помещений, выделяя рекомендуемый путь рисунком 
пола, потолка и т. п.;

– проработать систему ориентиров, создав на пути 
следования систему запоминающихся точек или целых 
помещений за счет объемной композиции, дизайна от-
делки, открывающихся видов на интерьер или экстерьер;

– выделить специальными обозначениями и маркера-
ми светопрозрачные и светоотражающие конструкции, 
с возможным использованием звукового и светового 

Архитекторы часто отдают предпочтение применению 
динамичных схем движения со сложной траекторией, 
использованию привлекающих молодежь приемов 
игровых сценариев ориентации, где нужное направле-
ние не указано явно. В многофункциональных высотных 
зданиях, особенно в помещениях, предназначенных 
для размещения предприятий торговли, применяются так 
называемые бизнес-схемы, предусматривающие движе-
ние посетителей не по краткому маршруту, а с прохо-
дом через определенные точки, к которым необходимо 
привлечь внимание посетителей в коммерческих целях. 
Часто в больших помещениях со сложной конфигурацией 
главным способом ориентации становится система указа-
телей, ориентируясь по которой, пользователь вынужден 
выполнять указания, не задумываясь об их целесообраз-
ности, не понимая, как он идет к своей цели.

В ряде случаев усложненные схемы движения можно 
встретить и на первых этажах, и в стилобатной части, 
и на типовых этажах. Высотные здания имеют широкий 
корпус, коммуникационные пространства выполняются 
без естественного освещения, что делает невозможным 
ориентацию по световым проемам, как в обычных мно-
гоэтажных зданиях, где коридоры, как правило, имеют 
световые карманы или холлы. Все это затрудняет интуи-
тивную ориентацию и существенно осложняет самостоя-
тельное перемещение пользователей. В первую очередь 
это относится к МГН, которым сложно разгадывать «ре-
бусы» в выборе правильного направления и совершать 
лишние передвижения в случае ошибке.

Особенностью высотных зданий является и частое 
применение светопрозрачных конструкций: дверей, 
перегородок, ограждения галерей и балконов (напри-
мер, в атриуме, многосветном пространстве), наружных 
ограждающих конструкций и даже эксплуатируемых 
покрытий (стеклянный пол). Не менее часто применя-
ются и зеркальные элементы отделки стен, потолков, 
полов. В целях поиска оригинальных решений дизайнеры 
прибегают к искажению пространства, используя это 
как игровой нюанс, элемент неожиданности.

Безусловно, использование подобных строитель-
ных и отделочных материалов соответствует контексту 
современных технологий и во многих случаях является 

5. См. указанные 
материалы Пятого канала.

>  Примеры планов 
высотных зданий с зонами 
безопасности в лифтовых 
холлах
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Следует учитывать, что большинство здоровых людей 
испытывают усталость уже после первых 5 мин. от на-
чала движения вниз по лестнице [13]. Поэтому главным 
вариантом эвакуации пользователей и в первую оче-
редь МГН с верхних этажей является пожаробезопасная 
зона, размещаемая на каждом этаже или дополнительно 
на технических этажах. Ее ограждающие конструкции 
и инженерные системы жизнеобеспечения рассчитаны 
на время, за которое будут ликвидированы опасные фак-
торы ЧС или организовано спасение людей.

Одна из проблем пожаробезопасной зоны – потреб-
ность в площади. Так, площадь на одного инвалида, пере-
двигающегося самостоятельно, должна составлять 0,75 м2, 
а на кресле-коляске – 2,4 м2. Предположим, что на одном 
этаже административного здания одновременно может 
находиться до 100 чел. Если количество инвалидов 
среди них составляет 10 % [12, c. 364], в т. ч. 0,25 % 
передвигаются на кресле-коляске, то можно определить 
общую площадь пожаробезопасной зоны для инвалидов: 
0,75 × 10 + 1 × 2,4 = 10 м2. При этом еще не учтены группы 
инвалидов, требующих сопровождающего, а также и дру-
гие маломобильные граждане. Получается, что площадь 
безопасной зоны для этажа, на котором пребывает 100 
человек, правильно было бы увеличить относительно 
нашего расчета условно до 25 м2.

Но выделение большой площади под пожаробезо-
пасные зоны нерационально, т. к. она не всегда может 

информирования о приближении, обеспечив их распоз-
наваемость слабовидящими МГН;

– максимально упрощать планировочные решения 
для расширения возможности интуитивной ориентации, 
при которой система навигационных знаковых, тексто-
вых, световых и иных указателей выполняет в основном 
вспомогательную функцию.

Эвакуация людей из высотных зданий при ЧС традици-
онно остается трудно решаемым, прежде всего для ар-
хитекторов, вопросом при разработке объемно-пла-
нировочных решений. При этом проблемы эвакуации 
возникают перед всеми категориями пользователей 
независимо от возраста и состояния здоровья, но осо-
бенно – МГН. Это обусловлено сложностью связи этажей, 
расположенных на большой высоте, с уровнем земли 
в условиях ограниченных возможностей применения 
технических средств. Проблемы эвакуации и спасения 
из высотных зданий вызывают у пользователей различ-
ные психологические симптомы:

– страх невозможности спасения при пожаре 
или иных ЧС;

– постоянное необъяснимое беспокойство, чувство 
незащищенности;

– стресс, депрессия.
Несмотря на споры инженеров и пожарных по пово-

ду использования вертикального транспорта, главным 
эвакуационным путем из зданий являются лестницы 
[12, с. 361]; специальные лифты предусмотрены только 
для пожарных подразделений. Использование лифта 
для эвакуации людей при пожаре и других ЧС признано 
опасным, что подтверждает печальный опыт, поэтому 
оно не допускается нормами. В многоэтажных зданиях 
лестничные клетки Н1, Н2, Н3 успешно выполняют свои 
функции, но спуск по лестнице в высотном здании с от-
метки больше 75 м, тем более – когда речь идет о зданиях 
высотой 100–500 м, сложно выполним даже для здоровых 
людей. Так, длина пути по лестничной клетке с верхнего 
этажа, находящегося на отметке 75 м, составит около 
160 м, что уже кажется длинной дистанцией, а при вы-
соте 500 м – более километра. При этом передвигаться 
придется не по прямой, а спускаясь и постоянно повора-
чивая, не свободно, а в потоке людей высокой плотности. 

^  Примеры высотных комплексов с переходами. Многофункцио-
нальный высотный комплекс Бродвей коридор (Broadway Corridor), 
Портленд (Орегон, США)

^  Юмеда Скай Билдин (Umeda Sky Building), Осака (Япония)

<  Башни Петронас 
(Petronas Towers),  
Куала-Лумпур (Малайзия)
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кальный транспорт соседнего здания, что значительно 
облегчит и ускорит ее. Такое решение существенно раз-
грузит пожаробезопасные зоны, учитывая, что спускаться 
по лестницам нужно будет не до уровня земли, а только 
до этажа с переходом. При этом системы вертикального 
транспорта должны быть рассчитаны так, чтобы иметь 
возможность принять поток эвакуирующихся без ущерба 
безопасности другим пользователям.

В настоящее время существуют нормативные ограни-
чения по функциональному назначению помещений по-
жаробезопасных зон и самостоятельных эвакуационных 
выходов из здания, не связанных с другими зданиями. 
Поэтому для решения вопросов о возможности двойного 
назначения пожаробезопасных зон и эвакуации через 
переходы в соседнее здание требуется выполнение 
научных работ, обосновывающих решение нормативных 
коллизий.

В целом можно оценить позитивно доступность вы-
сотного здания для МГН при условии выполнения ряда 
правил и ограничений, а также дальнейшей научной 
проработке ряда вопросов, в том числе посредством на-
учно-исследовательских работ. Это позволило бы в пер-
спективе обоснованно корректировать нормативную базу 
и найти новые технологии, позволяющие преодолеть 
или компенсировать существующие проблемы.

Инженерные решения вертикального транспорта 
и правила пользования им требуют доработки и иннова-
ционных технических средств, позволяющих исключить 
или существенно снизить отрицательные факторы, возни-
кающие при пользовании лифтом (шум, вибрацию, резкое 
изменение давления), а также определить рациональную 
скорость кабины лифта, снижающую эффект перепада 
давления между верхними и нижними этажами.

Важным фактором, влияющим на внутреннюю среду 
высотных зданий, является уровень развития и примене-
ния инженерно-технических систем улучшающих защиту 
помещений от инфразвука, микроколебаний конструкций, 
электромагнитных излучений. Необходимо совершен-
ствование вентиляционных и климатических систем 
по снижению шума и повышению качества воздуха, 
влажностно-теплового режима, не забывая о стоимости 

поместиться в лифтовом холле. Кроме того, лифтовый 
холл – не самое удобное место для скопления и длитель-
ного ожидания: люди будут мешать пожарным подразде-
лениям пользоваться лифтом. Размещение же пожаробе-
зопасных зон в отдельных помещениях нерационально, 
поскольку они, как правило, не используются при штат-
ной эксплуатации здания, оставаясь пустыми. Это застав-
ляет при проектировании максимально оптимизировать 
размер площади пожаробезопасных зон, рассматривая 
как избыточные любые дополнительные ресурсы эваку-
ации, что отрицательно влияет на уровень безопасности 
здания в целом. Для решения проблемы можно предло-
жить размещение пожаробезопасных зон в помещениях 
двойного назначения. При штатной эксплуатации такое 
помещение могло бы служить в качестве уборной, холла, 
зала совещаний и т. п. При этом необходимо предусмот-
реть возможность оперативной трансформации – уборки 
ненужной мебели при возникновении ЧС.

Мало проработанным, но важным вопросом явля-
ется оборудование пожаробезопасной зоны с учетом 
возможных ситуаций, когда необходимо длительное 
пребывание людей. Это важно, так как время эвакуации 
и спасения людей из высотного здания значительно 
больше, чем многоэтажного. Для тех, кто передвигается 
самостоятельно, оно может составлять 20–45 мин.; спа-
сение же МГН из пожаробезопасных зон может занимать 
до нескольких часов и зависеть от характера ЧС. Поэтому 
нельзя не учитывать физическое состояние и потреб-
ности МГН при длительном пребывании в пожаробе-
зопасной зоне, предусматривая как минимум уборную, 
места для сидения, средства связи и информации, место 
или зону для оказания первой помощи, т. к. ЧС может 
отрицательно повлиять на самочувствие. Предлагаемое 
оборудование потребует увеличения площади пожаробе-
зопасной зоны примерно на 25–50 %.

Альтернативный вариант эвакуации, пока требующий 
проработки и научных обоснований, может применяться 
для высотных комплексов, включающих два и более вы-
сотных зданий. Он предусматривает возможность устра-
иваемого на определенных этажах перехода из здания, 
в котором возникла ЧС, в соседнее здание. Это позволит 
использовать для эвакуации и спасения людей верти-

^  Посещение высотных 
зданий МГН
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их устройства и обслуживания. Говорить о решении 
проблемы раскачивания верхних этажей техническими 
средствами пока рано, и этот вопрос требует перспектив-
ных научных проработок.

При решении вопросов об ориентации в помещениях 
высотных зданий и комплексов следует обратить внима-
ние на квалификацию, практические навыки и установку 
концептуальных ориентиров для архитекторов. Мето-
дический подход должен предусматривать выполнение 
планировочных и композиционных правил построения 
внутреннего пространства зданий, основанных на мини-
мальном использовании технических средств и интуитив-
ном понимании планировки пользователями.

Проблема эвакуации МГН из высотных зданий, по-
вышение их безопасности при ЧС в перспективе может 
решаться разработкой и внедрением в нормативные 
документы новых требований и рекомендаций по проек-
тированию пожаробезопасных зон, включая уточнение 
их площади и оборудования. Особого внимания требуют 
перспективные исследования по эвакуации и спасения 
МГН, которые проводятся пока недостаточно. Так, следует 
сделать возможным переход на верхних этажах в сосед-
нее здание, задействовав его вертикальный транспорт, 
что в настоящее время требует законодательного и нор-
мативного урегулирования.

Помимо новаторских технических решений, не исклю-
чающих все отрицательные факторы (изменение атмос-
ферного давления при подъеме, раскачивание верхних 
этажей, ограничение возможности эвакуации), возникает 
необходимость в разработке рекомендаций для МГН. Они 
должны учитывать возможности самостоятельного пере-
движения, состояние их здоровья, психоэмоциональное 
восприятие высоты, оторванности от земли, которые бы 
позволили предложить группы этажей высотного здания, 
посещение которых может быть относительно безопас-
ным, а также этажи, не рекомендуемые к посещению. 
Это позволит при эксплуатации уберечь пользователей 
от отрицательных факторов, влияющих на их самочув-
ствие и безопасность.

Принимая во внимание возможности современных 
прикладных и теоретических исследований, постоянно 
пополняемый опыт строительства высотных зданий, 
доступный для научного анализа, можно прогнозировать 
эффективное развитие архитектурных и конструктивных 
решений, инженерных систем высотных зданий, обеспе-
чивающих их доступность для МГН, и постоянно растущие 
требования в данной области.

Но архитекторы и инженеры должны учитывать, 
что высотные здания не могут применяться в городской 
застройке, выполняя городские функции так же свобод-
но, как давно применяемые на практике многоэтажки, ос-
новные достоинства и недостатки которых уже известны. 
Их включение в городскую среду должно осуществляться 
осторожно и обдуманно, ибо далеко не всегда и не везде 
оно может быть безопасно. Опыт архитектурного проек-
тирования высотных зданий пока еще только накаплива-
ется. Необходимо, чтобы эти объекты стали безопасными 
как с точки зрения надежности конструкций, инженерных 
систем, планировочных решений, так и социального 
благополучия и физического здоровья человека за счет 
снижения или исключения воздействия на него неблаго-
приятных факторов. Все эти аспекты требуют фундамен-
тальных научных исследований.
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пока головы спорят. Градостроительный «Тянитолкай» 
все чаще игнорирует желание консервативной головы 
сохранять и реставрировать и действует по желанию дру-
гой: принимает решение сносить старое и строить новое. 
В последнее время он редко стоит на месте и думает. 
В результате историческая застройка исчезает.

Большинство крупных российских городов сегодня 
переживает эпоху хаоса. На обломках градостроительных 
структур прошлого рождается новый тип города. Отсюда 
транспортные коллапсы, дисбаланс плотности населения, 
изменение центров притяжения, разрушение традицион-
ных улиц, исчезновение привычных городских силуэтов 
и прочие процессы, которые осознаются как негативные. 
Типичная эпоха перемен.

В свое время А. Э. Гутнов и И. Г. Лежава предложили 
дифференцировать все многообразие элементов, состав-
ляющих пространственную систему города, по степени 
изменяемости и разделить их на три группы: «каркас», 
«ткань», и «плазму». «Каркас» – долгоживущие элементы, 
«плазма» – легкозаменяемые гибкие элементы, «ткань» – 
промежуточная зона между каркасом и плазмой. «Кар-
кас», «ткань» и «плазма» понимались как материальные 
элементы градостроительной системы [3, с. 90–126]. 
«Сроки жизни каркаса определяют сроки существования 
системы в целом. Рост «каркаса» или его значительная 
трансформация означают фактически создание новой 
системы. Но «каркас», как правило, очень устойчив. 
«Ткань» может быть подвергнута существенным измене-
ниям или даже полностью заменена в процессе развития 
системы. Наконец, «плазма» может сменяться как угодно 
часто <…>» [3, с. 90].

Генетическая связь города с прошлым ощущается, 
пока «каркас» остается неизменным и хотя бы фрагмен-
тарно сохраняются традиционные улицы с малоэтажной 
застройкой и исторические высотные доминанты.

Хаос наступает, когда «ткань» стремительно пере-
рождается, а «каркас» остается неизменным. Замена 
«ткани» в крупных городах России идет сегодня с суще-
ственным повышением плотности застройки, плотности 
населения и этажности, особенно в Москве, Нижнем 
Новгороде, Екатеринбурге. Каркас в исторической части 
остается практически неизменным.

May you live in interesting times.
Английская поговорка

Живите в доме, и не рухнет дом.
Арсений Тарковский

Звенья длинной цепи поколений обыкновенно прочно 
сцеплены, но иногда распадаются, и тогда новые звенья 
не входят в «отверстия» предыдущих. Старая цепочка 
заканчивается, и зарождается новая. Революционные 
поколения меняют и образ жизни, и пространственное 
окружение. Об этом у Шекспира: «Распалась связь вре-
мен <…>» (Time Out of Joint) [1].

Откуда пошла поговорка «не дай вам Бог жить в эпоху 
перемен», доподлинно неизвестно. Англичане ссылались 
на китайцев, прочие поверили англичанам, и поговорка 
стала считаться китайской. А китайцы говорят: «Лучше 
быть собакой в спокойные годы, чем человеком в период 
хаоса» [2]. Уже четыре поколения россиян (и не только 
россиян) живет в «интересное время». Пятому поколе-
нию мир их прабабушек будет чужим.

Если нет революционных потрясений, социальных 
или технологических, города меняются медленно, со-
храняя материальные свидетельства прошлого. ХХ век – 
век войн, социальных и технологических революций. 
Города в этих условиях плавно меняться не могли. Одни 
за короткое время утратили историческую застройку, 
другие остались такими, какими их знали наши пра-
прадеды в ХIХ веке, но эти города умирают. Оживить 
их может, к примеру, туризм или люди, которые работают 
удаленно. Города, сохранившие историческую застройку 
и развивающиеся на свободных территориях, представ-
ляются более благополучными. Понятно, что сохранение 
градостроительных структур прошлого напрямую зависит 
от системы ценностей общества, экономики, уровня обра-
зования et cetera.

У Корнея Чуковского в сказке «Доктор Айболит» 
есть странное существо Тянитолкай – животное с двумя 
головами, которые смотрят в противоположные сторо-
ны. Головам нужно каждый раз договариваться, в какую 
сторону двигаться, и какая из голов будет на этот раз 
главной. Временами это существо подолгу стоит на месте, 

текст
Елена Багина /
text
Elena Bagina

О генетических связях, пассеизме и «каменном» 
городе / On genetic links, passeism and a “stone” city

Большинство крупных российских городов переживают эпоху неста-
бильности. Их «ткань» стремительно перерождается, изменения «кар-
каса» отстают. Если процессы изменения «каркаса» и «ткани» идут 
параллельно, город теряет историческую память. Высказана гипотеза, 
что генетическая градостроительная цепочка была устойчивей, пока 
город был «каменным» до начала ХХI века. Города, сохранившие за-
стройку прошлых веков в исторической части и развивающиеся на сво-
бодных территориях, обладают большим культурным потенциалом.
Ключевые слова: Градостроительная «генетическая связь», «камен-
ный» город, пассеизм, «каркас», «ткань», высотные здания, историче-
ская городская среда. /
Most big cities in Russia are going through the epoch of instability. While 
their “fabric” is rapidly transforming, the changes in the “framework” 
lag behind. If the changes in the “framework” and the “fabric” happen 
simultaneously, the city loses its historical memory. It is supposed that a 
genetic town-planning chain was firmer until the 21st century, while the 
city remained “stone”. The cities that maintain the buildings from the past 
centuries in the historical part and develop in vacant areas have a greater 
cultural potential.
Keywords: town-planning “genetic links”; “stone” city; passeism; “frame-
work”; “fabric”; high-rise buildings: historical urban environment. 

^  Рис. 1. Москва-Сити
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ческие ансамбли еще существуют. Но высотная фоновая 
застройка существенно меняет их пространственное 
окружение, нарушая целостность, которая складывалась 
в течение длительного времени.

В новой столице Казахстана Нур-Султане, казалось бы, 
должны были возникнуть ансамбли. Но этого не случи-
лось. Нур-Султан похож на парк аттракционов, несмотря 
на все усилия архитекторов.

Само слово «ансамбль» не употребляется при описани-
ях новой застройки. Исчезновение понятия из професси-
онального лексикона симптоматично.

Что же мы наблюдаем? Высотные здания отнимают 
небо у старых дворцов, соборов, особняков и агрессивно 
вторгаются в привычные городские силуэты. Природа 
их такова, что они не могут существовать в одиночку. 
Соборы – могли. Рядом с одним высотным зданием неиз-
бежно появляются ему подобные. Об одиночных в народе 
говорят: «палец в небо». Попасть пальцем в небо, как из-
вестно, означает сильно ошибиться в чем-либо.

Разрешение построить один небоскреб там, где его 
силуэт будет вторгаться в систему исторических высот-
ных доминант – градостроительная ошибка. Так было 
с Охта-центром в Петербурге. Горожане отстояли право 
Петропавловского собора царствовать в историческом 
силуэте города. Небоскреб построили в другом месте.

В Москве иначе. «Компания» высотных зданий «Мо-
сква-Сити» занимает значимое место в силуэте центра, 
соревнуясь с группой «сталинских высоток». Пока «сме-
на власти» в городских силуэтах Москвы еще не произо-
шла, но война уже объявлена, и идет одна атака за дру-
гой: город растет ввысь, повторяя судьбу многих больших 
городов, потерявших исторические силуэты.

Замечено, что новые доминанты более агрессивны, 
чем прежние. И если высота собора – признание власти 
Бога и мольба к Всевышнему, то высота стеклянных 
гигантов – символ власти «золотого тельца», аттракцион, 
соревнование.

Даже в компании себе подобных небоскребы остаются 
замкнутыми. «Петь в ансамбле» они не способны, только 
перекрикивать друг друга. Высотные здания – индивиду-
алисты. Они отрывают человека от земли, не предлагая 
на самом деле ничего, кроме вида на окрестности. Вид 

Екатеринбург не относится к городам-долгожителям. 
За свои неполные триста лет он кардинально менялся 
несколько раз, но такого хаоса, как в начале ХХI века, го-
род не переживал ни разу за свою историю. «Это не мой 
город», – сказала однажды моя мама о Екатеринбурге, 
в котором прожила почти всю жизнь, когда я везла ее 
по улицам со знакомыми названиями. Все дома, которые 
некогда стояли здесь, исчезли. На их месте высились 
стеклянно-бетонные новостройки, превратившие улицы 
в узкие тоннели, забитые автомобилями.

К лучшему ли менялся город? Пока богател и рос 
в ХIХ веке, можно сказать, что к лучшему. Но с его ростом 
изменился природный ландшафт. Были вырублены уни-
кальные сосновые и кедровые леса, появились искус-
ственные пруды, исчезли некоторые горы, на месте озер 
образовались болота.

Когда в 30-х годах ХХ века взорвали множество 
храмов и купеческих особняков и построили то, что на-
зывают ныне шедеврами конструктивизма, не всех эти 
перемены порадовали. Для тех, кто фанатично уверовал 
в светлое коммунистическое будущее, взрывы соборов, 
новостройки и новые промышленные гиганты были 
символом обновления и лучшей жизни. Для остальных? 
А кто их спрашивал?

В ту пору генетические связи города с прошлым пол-
ностью разрушить не удалось: помешала ограниченность 
ресурсов. Но цепочка преемственности была надорвана. 
В тридцатые-пятидесятые годы планировали создать ряд 
классицистических ансамблей, но не все планы были 
осуществлены.

В центре Екатеринбурга на стенах домов в последнее 
время можно видеть граффити: «Верните мне мой ХIХ 
век». Поздно, уже не вернуть. В 1960-е – 1980-е генети-
ческая связь с городом ХIХ века еще существовала. Окон-
чательно она была порвана в ХХI веке, и на фрагментах 
старых градостроительных структур возник новый город.

Процессы, которые происходили в других городах 
в советское время, аналогичны. Исключения есть, 
но их немного. Испытания ХХ века центральная часть 
Петербурга с большими потерями выдержала; его ансам-
блевый градостроительный каркас крепок до сих пор. 
Во многих городах постсоветского пространства истори-

v  Рис. 2. Тянитолкай
>  Рис. 3. Вид с Миланского собора 



ге
не

ти
ка

 г
ор

од
а 

/ 
ge

ne
ti

cs
 o

f t
he

 c
it

y
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

67
 p

ro
je

ct
 b

ai
ka

l
10

0
ходят до крайних противоположностей. В общем можно 
отметить признание технических достижений в области 
транспорта, удачного использования застраиваемой 
территории и особенно в области улучшения гигиены. 
Наряду с этим неудачные современные градострои-
тельно-художественные решения вызывают пренебре-
жение и даже насмешки. Однако это закономерно, так 
как в техническом отношении достигнуто много, а в ху-
дожественном – почти ничего. В большинстве случаев 
великолепные новые монументальные постройки никак 
не увязываются с разбивкой окружающей территории 
и неудачной конфигурацией площадей» [4, с. 32]. Эти 
слова можно сказать и сегодня по отношению к совре-
менным городам, переживающим то ли ревитализацию, 
то ли реновацию…

Стеклянная высотная поросль, как сорняки на полях, 
появляется в городах, которым противопоказана высот-
ная застройка в исторической части. В отличие от сорня-
ков выполоть ее будет невозможно. Иркутским архитек-
торам пока удается сдерживать аппетиты застройщиков. 
Несомненной удачей является реконструкция деревянно-
го 130 квартала. Проект «Иркутские кварталы», предус-
матривающий сохранение большого массива деревянных 
домов и исторических высотных доминант в центре 
Иркутска, несмотря на административные препоны и про-
тиводействие крупных застройщиков, реализуется. Город, 
таким образом, сохранит генетическую связь с прошлым.

В исторической части Екатеринбурга рядом с го-
родским прудом уже выросли стеклянные громады. 
Одинокий пока пятидесятиэтажный небоскреб «Высоц-
кий» подобен Гулливеру в стране лилипутов. Понятно, 
что со временем большая часть лилипутов исчезнет, 
и рядом будут построены другие стеклянные высотные 
сооружения.

В профессиональной среде призывы сохранить, сбе-
речь, отстоять, восстановить раздаются со всех сторон. 
Архитектурные журналы заполнены гравюрами и фото-
графиями построек прошлого. Может быть, профессио-
нальное сообщество инфицировано вирусом пассеизма, 
которым было заражено искусство начала ХХ века? Боле-
ющие этой аристократической болезнью только в минув-
шем видят шедевры и равнодушно-враждебно относятся 
к настоящему и будущему.

В начале ХХ века Александр Бенуа ввел в искусствове-
дение понятие «пассеизм» – страстное желание вернуть 
к жизни прошлое, «воскресить» его [5]. Пассеизм род-
ственен консерватизму, без которого длинная цепочка 
наследования культурных ценностей рвется. Он в опреде-
ленной пропорции свойствен архитектуре любой эпохи. 
Даже у Корбюзье находят отголоски ордерной архитекту-
ры, есть мотивы Древнего Египта в творчестве Гинзбурга 
и Леонидова конца 30-х годов ХХ века [6].

Многие сегодня испытывают горькое чувство утраты, 
когда сносят старые дома. Но ведь так было не всегда. 
К старым постройкам относились весьма прагматично 
и радовались, когда строилось новое. Когда в силуэте 
города появлялась новая высотная доминанта, это было 
предметом гордости горожан.

Лишь в начале ХIХ века стали задумываться о рестав-
рации и сохранении памятников прошлого. Но рестав-
рировать и сохранять хотели только шедевры. Не эта ли 
тенденция в общественном сознании породила историзм 
(эклектику) ХIХ века?

То, что впоследствии было названо рядовой застрой-
кой, сносилось и перестраивалось без слез и сожалений. 
Сегодня каждый старый дом воспринимается как цен-
ность вне зависимости от его архитектурных достоинств 
и состояния. Руинированные останки, прикрытые банне-
рами, вызывают чувство грусти и ностальгию по «старым 
добрым временам». Власти, очарованные идеей создания 

с высоты быстро становится обыденным, а головная боль, 
вызванная колебаниями конструкции – ежедневной. По-
жарная безопасность в таких зданиях тоже сомнительна.

В последнее время так сложилось, что когда говорят 
о градостроительстве, имеют в виду художественную 
составляющую города, а когда об урбанистике – ути-
литарную. Урбанисты, как принято считать, заботятся 
о комфортной городской среде, временами забывая 
о том, что комфорт – это не только система обслужива-
ния, скамейки, урны, велосипедные дорожки, мощеные 
тротуары и газоны; не только качели и песочницы на ста-
рых площадях рядом с памятниками великим деятелям 
прошлого. История противопоставления утилитарного 
и художественного очень давняя.

Книга Камилло Зитте «Художественные основы 
градостроительства», написанная в конце ХIХ века, 
начинается так: «Сегодня дискуссии о системах градо-
строительной планировки принадлежат к числу самых 
жгучих. Как всегда, мнения расходятся, нередко они до-

v Рис. 4. Улица Горького, 
Екатеринбург.  
Разновременная застройка

> Рис. 5. Усадьба Терентия 
Рязанова, Екатеринбург.  
Арх. М. П. Малахов 
и К. Г. Турской, 1820
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природными. Даже конструктивистские постройки, 
как они ни старались прикидываться стеклянно-бетонны-
ми, были сложены из кирпича и имели каменные цоколи. 
А потому со временем «вросли» в ткань «каменного» 
города.

Сегодняшняя архитектура принципиально не каменная 
и не деревянная. Легкие гомогенные литые материалы 
хороши и удобны, но они искусственные и восприни-
маются как аморфные и холодные, а любой камень 
уникален, и время его жизни исчисляется миллиардами 
лет. Камни, из которых построены города, помнят руки 
людей предшествующих поколений. Каменные колонны 
и отесанные блоки веками кочевали из одной постройки 
в другую. Тому, кто правильно спрашивает, они многое 
могут рассказать. Камни разбрасывали и собирали вновь.

Развалины древних городов притягивают. Они подоб-
ны древним кладбищам с памятниками, на которых едва 
видны надписи. Есть в разбросанных камнях мертвых 
городов нечто такое, за что люди сражаются и умирают.

«комфортной безбарьерной среды» и количеством ква-
дратных метров в новостройках, искренне не понимают, 
почему люди хотят сохранить «эти гнилушки».

Может быть те, кто принимает решение о сносе – 
варвары? Думают только об экономической стороне 
дела и собственной выгоде? Мне кажется, дело намного 
сложнее.

О построенном в конце ХХ – начале ХХI века лестно 
не отзываются ни архитекторы, ни горожане. Особенно 
много нареканий получают многоэтажные жилые дома, 
которые иначе как «человейниками» не называют. 
И получается, что красивой, уютной, теплой большинству 
горожан представляется историческая застройка. Вла-
сти же озабочены утилитарной стороной дела.

Приспосабливать к потребностям современной жизни 
то, что было построено в прошлом, очень проблематич-
но. Сохранить старую функцию для двух-трехэтажных 
домов ХIХ века почти невозможно. Музеи, кафе, офисы 
в старинных особняках постепенно изменяют их. Сначала 
изнутри, потом и снаружи. Музеефикация омертвляет. 
Гетерохронные коллажи, так ныне популярные, редко 
выглядят удачно.

Оставлять прежнюю функцию исторических строений 
удается крайне редко. И в то же время историческая 
городская среда, если она сохраняется и превращается 
в заповедник, очень привлекательна. Такие заповедники 
необходимы городу как больницы, дома отдыха и сана-
тории. Утрата их означает фиксацию окончательного 
разрыва в цепи поколений. Осознание этого разрыва 
подобно переживаниям, связанным со смертью роди-
телей. Сами собой такие «заповедники» складываются 
редко. Не всегда удается так перестроить транспортную 
систему города, чтобы уменьшить нагрузку на районы 
с исторической застройкой. Ограничение высотности но-
вых зданий, неизбежно появляющихся на исторических 
территориях – проблема, требующая изменений в гра-
достроительном кодексе и так далее, и так далее, и так 
далее. Немаловажным является и вопрос о стилистике 
новых зданий. «Проектирование в исторических стилях» 
представляется тупиком.

Сносили старое и строили новое на том же месте всегда. 
Кто бы осмелился сегодня назвать варваром Василия 
Баженова, если бы он построил Большой Кремлевский 
дворец? Мы бы восхищались этим дворцом, и историки рас-
сказывали бы нам, что было некогда на его месте. Вряд ли 
кто-то бы сильно сожалел о снесенных постройках.

Чтобы построить дом на Моховой по проекту Жолтов-
ского, пришлось снести несколько исторических соору-
жений. Назвать Жолтовского варваром осмелится разве 
только Дмитрий Хмельницкий. Кстати, когда Жолтовского 
спросили, какие дома в Москве можно снести без ущерба 
для художественного облика города, он назвал доста-
точно много объектов ХIХ века, которые, по его мнению, 
были недостаточно гармоничны. За эти слова его сейчас 
некоторые осуждают: как мог такое сказать тонкий 
ценитель классической архитектуры? Да потому и мог, 
что был ценителем Классической Архитектуры, а все что, 
не укладывалось в его представления о Классике, ценно-
сти для него не имело.

Можно предположить, что причина возникновения 
разрыва между старой и новой застройкой – не только 
высотность и принципиальный отказ от классических 
принципов построения ансамблей, но еще и резкая 
смена материалов и фактур. Камень и дерево – матери-
алы, рожденные планетой, сменились искусственными, 
гомогенными – стеклом, металлом, пластмассой. Но в со-
знании людей Архитектура – «вещь из камня» [7]. Можно 
высказать предположение, что генетическая градострои-
тельная цепочка была устойчивей, пока стили менялись, 
но материалы, из которых строились города, оставались 

v  Рис. 6. 
Усадьба А. А. Железнова, 
Екатеринбург. 
Арх. Ю. О. Дютель.  
1892–1895. 
Рядом современные 
высотные здания

<  Рис. 7. Малага, Испания. 
Собор и новая застройка
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которая то ли началась, то ли не началась, но уже затро-
нула жизнь каждого. О городе, в котором невозможно 
уединиться, о бесконечной детской эпидемии, с которой 
не могут справиться. Появление романа симптоматич-
но. Современные театральные спектакли, шокирующие 
зрителя, тоже об этом – о потерянном мире, об идиотизме 
жизни в «умном» прозрачном городе. На самом деле 
ни читать, ни смотреть подобные произведения не хочет-
ся. Катарсиса они не вызывают.

Так что же делать, чтобы окончательно не «порвалась 
связь времен»? Без уважения к истории своего рода, го-
рода, страны с этой задачей не справиться. Без уважения 
к архитектуре прошлого тоже ничего не выйдет. А для на-
чала стоило бы убрать латиницу с городских вывесок 
и перестать мечтать, чтобы «в России было как в Европе». 
В России должно быть как в России, с уникальной архи-
тектурой, историей, национальным характером.
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>  Рис. 8. Дом в разрезе. 
Рис. С. Эйзенштейна. 1913

О бесконечно меняющихся городах, построенных 
из легких синтетических материалов, мечтали фантасты 
начала ХХ века. Их фантазии реализовались в начале 
ХХI века.

Новые каркасно-стеклянные дома и легкие конструк-
ции общественных зданий из гомогенных материалов из-
менили не только облик городов, но и нормы поведения 
людей [8, с. 148]. Эту тенденцию заметил еще в 1920-х 
годах Сергей Эйзенштейн, когда города еще были камен-
ными и деревянными, а архитектура предшествующих 
поколений жила полноценной жизнью.

В 1930-е годы в Голливуде он задумал снять фильм 
«Стеклянный дом» – антиутопию с действием, развиваю-
щимся на этажах с прозрачными стенами и полом. Ничего 
хорошего из затеи со стеклянным домом не получилось. 
Главный герой-поэт кончает жизнь самоубийством, ко-
е-кто из жильцов сходит с ума [9]. Этот фильм мыслился 
как ответ на появление модных стеклянных сооружений 
немецких архитекторов Бруно Таута и Людвига Миса ван 
дер Роэ. Бруно Таут считал, что стеклянные здания изме-
нят визуальное восприятие людей и тем самым установят 
особые отношения между человечеством и Вселенной. 
Мир прозрачных сооружений поможет в создании откры-
тых отношений и разрушит различия между обществен-
ным и частным» [10].

Эйзенштейном была очень точно подмечена на-
рождающаяся тенденция десакрализации сексуальных 
отношений и разрыва человеческих связей. Плотность 
городского населения и прозрачность архитектуры эту 
тенденцию сегодня усилили.

«Стеклянный дом» по сценарию Эйзенштейна можно 
было бы снять и на основе современного материала. Дей-
ствие могло бы развертываться в высотном стеклянном 
доме-человейнике.

Художественная литература, поэзия и кинематограф 
всегда четко фиксировали настроения людей и влия-
ние на общество архитектурного окружения. Лет сорок 
назад культовыми книгами были депрессивные романы 
Селинджера и Бёлля, пророческая фантастика братьев 
Стругацких. Сегодня читают книжки-однодневки типа 
фантастического романа Ив Престон «Потерянные поко-
ления» [11] о мире, утратившем свое прошлое. О войне, 
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компактного проживания, «Холм сокровищ» (Баозанг 
Йан), более известный в английском варианте названия 
«Treasure Hill». Община образовалась в результате скво-
та – самовольного захвата недвижимости, и внутри нее 
за несколько десятилетий сформировался совершенно 
особенный уклад жизни. Больше полувека община была 
предоставлена сама себе, но город богател и расширялся, 
и, наконец, муниципалитет обратил внимание и на этот 
забытый кусок городской земли.

В 2005–2007 гг. мэрия Тайбэя приняла решение о пе-
рестройке квартала, для чего был приглашен финский 
архитектор Марко Касагранде. Обследование квартала 
показало, что за прошедшие десятилетия в нем сложи-
лась уникальная субкультура, основанная на переработке 
городских отходов. Жители квартала выработали удиви-
тельный комплекс технологий, позволяющих существо-
вать за счет сортировки и утилизации отходов, компости-
ровании органического мусора и фильтрации городских 
стоков с крайне экономным расходованием электри-
чества (в основном украденного из городской сети). 
Собирая и перерабатывая городские отходы, жители 
Холма сокровищ полностью обеспечивали себя продук-
тами огородничества и садоводства и даже ухитрялись 
продавать плоды своего труда на частных рынках.

Касагранде выступил с предложением сохранить 
своеобразную локальную культуру общины Treasure Hill: 
«Для экологической городской лаборатории мне не нуж-
но было ничего делать, она уже была там. Что я сделал, 
так это построил деревянные лестницы и связи между 
разрушенными домами и некоторыми убежищами, чтобы 
старики могли играть в маджонг и пинг-понг» [1, перевод 
авторов].

Энтузиазм горячего финского архитектора принял 
формы эмоциональных, почти публицистических вы-
ступлений. «Это было время, в октябре 2003 года, когда 
я впервые попал в Холм сокровищ – поселение недалеко 
от Гунгуана. Я был шокирован Treasure Hill. Это был 
анклав городской фермерской общины внутри совре-
менного города, в основном управляемый бабушками. 
К тому времени Treasure Hill умирал. Официальный город 
приговорил это незаконное поселение к смертной казни, 
и снос бульдозерами уже начался. Фермы превращались 

Введение
У слова «генетика» причудливая и разноречивая биогра-
фия. Эта относительно молодая наука успела побывать 
и идеологическим врагом советской власти, и надеждой 
всего человечества, и таинственной угрозой в виде 
генно-модифицированных монстров… Между тем ре-
альная генетика была и остается прежде всего областью 
прикладной, практически направленной. В ней гораздо 
больше черт инженерии, интуитивных хитростей и слу-
чайных изобретений, чем красивых теорий или логически 
выверенных моделей.

Генетика города – также прикладная дисциплина.

1. Кейс Холма сокровищ. Забытые ветераны 
в экологии города
Прошлый, ХХ век оказался богат на войны и революции, 
но гражданская война в Китае продлилась рекордные 
23 года. Впервые китайские коммунисты столкнулись 
с националистической партией Гоминьдан в 1927 году. 
Вооруженные столкновения продолжались с перемен-
ным успехом вплоть до второй мировой войны, которая 
для Китая началась нападением Японии в 1937 году. 
Значительная часть страны оказалась в зоне японской 
оккупации и подверглась свирепым репрессиям и мас-
совому уничтожению мирного населения (по масштабам 
потерь в этой войне Китай держит печальное второе 
место после СССР). Перед лицом общей беды коммунисты 
и националисты объединились и повели партизанскую 
борьбу с захватчиками. Однако как только Вторая миро-
вая окончилась, гражданская война вспыхнула с новым 
ожесточением и окончательно завершилась лишь в 1950 
году. В конце 1949 года генералиссимус Чан Кайши 
с двумя миллионами последователей и значительной 
частью китайской казны перебрался на остров Тайвань 
и укрепился на нем. Образовалась частично признанная 
Китайская республика, которая фактически владеет 
островом и сегодня, хотя правительство материкового 
Китая с этим категорически несогласно.

Ветераны армии Чан Кайши, в отличие от партийных 
функционеров, в основном были оставлены на произвол 
судьбы, без пенсий и какой-либо поддержки правитель-
ства. В столице Тайваня Тайбэе они образовали район 

текст
Елена Булгакова
Константин Лидин /
text
Elena Bulgakova
Konstantin Lidin

Генетика и чжэнь-цзю-терапия города /  
Genetics and the zhen zhu therapy of the city

В статье обосновывается тезис о прикладном, практическом 
характере генетики города (как и генетики в целом). Рассмо-
трено несколько примеров из практики управления развитием 
городов в различных регионах. Сделан вывод о том, что метод 
городской акупунктуры может быть эффективным только случае, 
если проект точечного воздействия опирается на образы города, 
генетически заложенные в его историю и структуру.
Ключевые слова: архитектура; урбанистика; развитие городов; 
городская акупунктура; генетика города.  / 

The article substantiates the thesis about the applied, practical 
nature of city genetics (as well as genetics in general). Several 
examples from the practice of urban development management 
in various regions are considered. It is concluded that the method 
of urban acupuncture can be effective only if the project is based 
on the images of the city genetically embedded in its history and 
structure.
Keywords: architecture; urban studies; urban development; urban 
acupuncture; city genetics.

^ Район Холм сокровищ, 
Тайбэй, Тайвань. Такие 
микроскопические садики 
и огородики в огромном 
количестве рассыпаны 
по всему району. Они 
обрабатываются вручную, 
и все вместе образуют 
мощную систему перера-
ботки органических отхо-
дов в продукты питания
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в газоны, а фермеров переселяли в многоэтажные дома. 
Повсюду витал запах медленной смерти. Но энергия 
не покидала места. Оно было повсюду: в развалинах 
снесенных бульдозерами зданий, в мебели, алтарях и фо-
тоальбомах заброшенных жилищ и в анархии незаконных 
садиков у реки. Еще оставшиеся жители были напуганы. 
Я чувствовал очень сильную человеческую энергию 
в Treasure Hill, но теперь она была направлена на смерть, 
разрушение. Мне нужно было составить план, как на-
править эту же энергию на строительство; например, 
переворачивать компост, который был самой непригляд-
ной частью этой «фермы», чтобы он просто стал наиболее 
плодородным верхним слоем почвы. Я старался манипу-
лировать этими скрытыми потоками энергии, и маленькие 
элементы, которые я ввел в Treasure Hill, можно сравнить 
с иглами в акупунктуре. Я назвал это городской акупун-
ктурой» [1].

За прошедшие годы Холм сокровищ из маргинального 
сквота превратился в знаменитый на весь мир урбани-
стический эксперимент и самый посещаемый туристами 
объект Тайбэя. Заметим, что широкая известность имеет 
и оборотную сторону. Сегодня проект подвергается 
критике из-за вторичных процессов, которые происходят 
в общине. Став модным и популярным, квартал утратил 
свою «анти-элитарность» и подвергся джентрификации: 
традиционные жители его покидают, а их место в ос-
новном замещается преуспевающими представителями 
артистических профессий и прочими представителями 
класса «средний плюс». Субкультура, обладающая уни-
кальным опытом в сфере городской экологии, может быть 
утрачена.

Между тем термин «городская акупунктура» приобрел 
популярность и стал широко употребляться по отноше-
нию к множеству проектов повышения комфортности 
городской среды малыми и недорогими локальными 
вмешательствами. На авторство термина также претен-
дует барселонский архитектор Мануэль де Соло Моралес. 
В 2008 году он опубликовал книгу «Сущность вещей» 
(Matter of Things), в которой провел развернутую анало-
гию между китайской моделью «меридианов энергии ци» 
в человеческом теле и городом [2].

^  Один из «меридианов» и акупунктурные точки на нем. Иллюстра-
ция из средневекового китайского трактата по чжэнь-цзю-терапии. 
На рисунке видно, что точки «хе» обозначены довольно большими 
зонами. Конкретную точку для укола, массажа или прижигания врач 
выбирает, опираясь на развитую интуицию и чувствительность к дви-
жениям энергии ци

>  Примерно так выглядело столкновение современного жителя 
Тайбэя с бабушками-анархистками в районе Холма сокровищ. 
Рисунок с сайта, посвященного проектам Марко Касагранде и группы 
Архитизер. – URL: https://architizer.com/projects/taipei-organic-
acupuncture/ 
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8
больше нельзя подъехать на машине, погрузить покупки 
и уехать. Они пришли в ярость и стали готовить судебный 
иск, но через несколько дней обнаружили, что объемы 
продаж заметно выросли. Пешеходы заходили в мага-
зины «по пути» и делали спонтанные покупки гораздо 
чаще, чем автомобилисты. Решение Лернера оказалось 
выгодным для всех, и он продолжил свои решительные 
действия по благоустройству города.

Через двадцать лет Куритиба снискала славу поли-
гона новаторских урбанистических решений и самого 
зеленого города в мире [3]. Множество смелых и успеш-
ных экспериментов в управлении городом обеспечили 
Лернеру мировую известность в качестве идеолога, 
автора и пропагандиста творческих подходов в практи-
ческой урбанистике. В книге «Городская акупунктура» он 
излагает свои взгляды в хлесткой афористичной манере, 
особенно упирая на развитие общественной транспорт-
ной системы и точечные, малобюджетные проекты. «Кре-
ативность начинается, если убрать один ноль из суммы 
бюджета, – говорит Лернер. – А устойчивое развитие 
получается, если убрать два нуля». Или так: «Автомобиль 
в городе – как теща. Можно ее любить и уважать, но если 
вы ей только позволите, она примется командовать всем 
домом» [4, 5].

К сегодняшнему дню городская акупунктура преврати-
лась в один из самых популярных подходов в управлении 
развитием городов, но, как это часто случается, теоре-
тическое осмысление метода сильно отстает от прак-
тики. Городская акупунктура применяется по всему 
миру – от Западной Европы и США до Китая и Египта [6], 
но результаты ее применения в каждом проекте больше 
зависят от интуиции конкретного архитектора, автора 
проекта. Попытки теоретического обоснования метода 
сводятся к набору метафор. Мануэль Касагранде рас-
сматривает города как организмы, в которых различные 
перекрывающиеся слои потоков определяют действия 
граждан и их влияние на развитие города. Смешивая 
экологизм и городской дизайн в методе точечного ма-
нипулирования потоками городской энергии, он стре-
мится к созданию экологически устойчивого городского 
развития в направлении «Города третьего поколения». 
Город третьего поколения – это органические руины 
промышленного города постиндустриальной эпохи. 
Современный город осознается не как комплекс объек-
тов и инфраструктур, но как сложный многосоставной 
социум, более сходный с природным биоценозом, нежели 
с механизмом.

Понимание Мануэлем де Сола Моралесом городской 
акупунктуры включает восприятие проекта как сред-
ства преобразования смысла территории. Действовать 
проколами, надавливаниями, инъекциями – значит 
распределять энергию по коже. Именно «эпидермис» 
городских тканей позволяет нам трансформировать вну-
тренний метаболизм его организма. Это городская ткань, 
которая передает нам в своих наиболее чувствительных 
точках и наиболее нейтральных зонах качественную 
энергию, которая накапливает коллективный характер 
в определенных пространствах, наполняя их комплекс-
ным значением и культурными ориентирами и делая 
их семантическим материалом, социальными конструк-
циями коллективной памяти. Независимо от их размера, 
момента или функции, урбанистические формы наделяют 
город тем богатством значений, которое человеческая 
мысль способна произвести в своем стремлении овладеть 
экономическим и социальным процессом – урбанизаци-
ей – и придать ему выбранную форму и образ.

Наконец, для Жаиме Лернера разделение видов 
деятельности, связанных с жизнью, работой и отдыхом 
в мегаполисе, приводит к появлению кварталов, которые 
«умирают» и «оживают» в суточных, недельных, годовых 

2. Кейс Куритиба. Сельский регион и его новаторская 
столица
Наиболее часто с понятием городской акупунктуры 
ассоциируется имя Жаиме Лернера, губернатора бра-
зильского штата Парана и многолетнего мэра столицы 
этого окраинного сельскохозяйственного штат – города 
Куритиба.

Жаиме Лернер занял пост мэра в начале семидесятых 
годов, через несколько лет после военного переворота 
в Бразилии. К этому времени масштабный проект прави-
тельства президента Кубичека – новая столица Бразилиа 
по проекту Луиса Коста и Оскара Нимейера – уже десять 
лет, как служил вызовом традиционному хаосу латино-
американских городов. Но до отдаленных провинций 
эти передовые веяния еще не доходили. Когда Лернер 
принял пост мэра, Куритиба демонстрировала полный 
набор типичных проблем стихийно растущего города. 
Волны мигрантов из разоренной послевоенной Европы 
в сороковые – пятидесятые года вызвали рост населе-
ния города со 140 до 360 тысяч. Передовые технологии 
выращивания соевых бобов (основная культура региона) 
выдавливали людей из деревень в город. Окраины Кури-
тибы обрастали фавелами, а центр задыхался от обилия 
автомобилей.

Первый же проект Лернера в полной мере показал 
решительность и мощную политическую волю этого чело-
века, с виду – круглого, забавного толстяка с манерами 
мультипликационного Карлсона. Предыдущий мэр Иво 
Арзуа сразу после переворота 1964 года инициировал 
разработку комплексного градостроительного плана 
развития Куритибы, и даже финансировал создание 
Куритибского института исследований и городского пла-
нирования (IPPUC). Прошло почти десять лет. В инсти-
туте что-то исследовали, раскрашивали бумагу и состав-
ляли отдаленные планы без какого-либо практического 
выхода.

Жаиме Лернер со своей новой командой принял ре-
шение превратить одну из главных торговых улиц города 
Rua Quinze de Novembro в пешеходную и реализовал это 
решение в течение 48 часов, за одни выходные. В поне-
дельник хозяева магазинов обнаружили, что обычный 
порядок работы невозможен: к дверям их торговых точек 

^  На каждого жителя Куритиба приходятся рекордные 54 м2 парков, причем каждый из них – это 
настоящая экосистема. Небольшое стадо капибар пасется в парке Бариги. Фото Luciana Calvin / Getty
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окружающего мира. Все это категорически противоре-
чит основным парадигмам западной «доказательной 
медицины», в которой врач больше доверяет показаниям 
приборов и анализам, чем своей интуиции [9].

Такие же приемы используются в методах фэн-шуй – 
еще одном элементе традиционной восточной культуры, 
который подвергся радикальному искажению при пе-
реносе на западную почву и превратился в собрание 
мистических ритуалов. «Вульгаризованный фэн-шуй» 
дорогой ценой достигает согласия с западным ментали-
тетом, теряя главную сущность исходного метода. Точно 
так же чжэнь-цзю-терапия зачастую становится модной 
игрушкой и лишается реальной целительной силы в про-
цессе вестернизации.

Переходя на язык западной позитивной науки, можно 
сказать, что акупунктурное воздействие заключается 
в восстановлении динамического гомеостаза городского 
организма, динамического равновесия информаци-
онных потоков внутри него. Общая теория подобных 
систем очень молода [10]. Преждевременно говорить 
о каких-либо формализованных, четких и проверенных 
рецептурах ее использования. Поэтому сегодня город-
ская акупунктура – это в большей степени искусство, 
чем технология, и ключевым, необходимым и решающим 
элементом в ней является личность зодчего, его талант, 
восприимчивость и творческая добросовестность.

4. Кейс Иркутска. Историческая лестница в городе 
дорог
Анализируя удачные примеры применения городской 
акупунктуры, можно выдвинуть предположение о том, 
что успех приходит в случае тщательного и доброжела-
тельного погружения в историю города, в его генетику. 
Рождение города и его родители-основатели навсегда 
оставляют след в дальнейшей судьбе городского организ-
ма – пусть даже эта судьба извилиста и противоречива.

Иркутск был основан на скрещении торговых путей. 
Пути пролегали между Севером с его пушными богатства-
ми и Югом, где пушнина играла роль конвертируемой 
валюты, между Востоком с передовыми технологиями 
Китая и растущими рынками Запада. В генотипе города 
отпечатались хромосомы бродяг и номадов, переносчи-
ков и посредников между разнородными культурами. Те 
периоды в истории города, когда Иркутск богател и при-
обретал столичный блеск, связаны с волнами миграции, 
строительством больших дорог, освоением диких земель. 
Периоды застоя и упадка – это периоды, когда городу 
пытались навязать чуждую ему статичную роль крепости 
или промышленного центра. Суть города – не строения, 
а дороги, каналы движения жизненной энергии [11]. 
Точки «хе» в организме Иркутска – это точки, в которых 
близорукая жадность застройщиков или рабское мышле-
ние чиновников перегородили потоки «ци».

Ярким примером такой проблемной ситуации может 
служить история одного объекта, небольшого по разме-
рам в масштабе города, но значимого по своему содер-
жанию.

Иерусалимская лестница была построена в середине 
XX века, в период бурного расцвета Иркутска как куль-
турного и научного центра, в период рождения иркутской 
архитектурной школы и масштабной реконструкции 
города. Лестница заменила собой грунтовую тропинку 
в качестве главного пути к Центральному парку культуры 
и отдыха, (который, в свою очередь, получился в ре-
зультате «переосмысления» самого старого в Иркутске 
двухсотлетнего кладбища).

В структуре города лестница усиливает длинную ось 
от центра (места слияния Ангары и Иркута, оно же место 
высадки первых поселенцев) в направлении Байкала, 
связывая нижнюю часть города с нагорной. В проектах 
иркутских шестидесятников этой линии в направлении 

ритмах. Метод городской акупунктуры связан со смеши-
ванием и интеграцией совместимых городских функций 
для того, чтобы исключить эти умирающие элементы. Ин-
теграция функций происходит в ключевых точках города. 
Обычно ключевыми точками являются общественные 
места– площадь, музей, улица, набережная и т. д. Это по-
нятно, потому что общественные здания и общественные 
места служат большему количеству людей и могут быть 
эффективнее отдельных зданий и частных пространств. 
Однако при этом крайне важно сохранять целостный 
взгляд на город. Лернер сравнивает город с черепахой, 
олицетворяющей жизнь, труд и движение (черепаший 
панцирь действительно напоминает план города). Если 
панцирь черепахи разделить на части, она будет сильно 
огорчена и даже может погибнуть, говорит Лернер [7].

Заметим, однако, что далеко не все точечные воздей-
ствия на городской организм вызывают положительный 
эффект. Зачастую проекты благоустройства городской 
среды остаются без поддержки жителей и, как следствие, 
быстро приходят к упадку и разложению. Не редкость 
и такие ситуации, когда проект, прекрасно выглядевший 
в чертежах и макетах, при реализации вызывает оттор-
жение, и вместо оздоровительного эффекта в городском 
организме получается некий аналог воспаления, нарыва 
или паралича.

3. Китайская медицина и западный менталитет
Насколько оправдана аналогия городского метаболизма 
и модели «движения ци»? Обратимся к первоисточнику. 
Акупунктура (иглоукалывание), как и акупрессура (то-
чечный массаж) и игнипунктура (прижигание) – группа 
методов традиционной восточной медицины, известная 
также под название «чжэнь-цзю-терапия». Суть ее в том, 
что болезнь рассматривается как образование разрывов, 
пустот на путях движения жизненной энергии «ци». Та-
кие «дырки» обозначаются иероглифом 穴 («хе», другое 
произношение «ка»), и это одна из древних идеограмм, 
входящая в «ключ Канси» (список из 116 наиболее 
простых первичных элементов, из которых складываются 
более сложные современные иероглифы). Его основное 
значение – «пещера», и сам иероглиф отчетливо несет 
следы исходной пиктограммы, изображающей два камня 
и щель между ними. В современном китайском языке 
иероглиф означает всякого рода пустоты, а в переносном 
смысле – недостачу, дефицит [8].

Применяя образ к организму города, можно сформу-
лировать сущность городской акупунктуры как воздей-
ствие на такие точки, где прервано естественное течение 
жизни: образовалась пустота или застой там, где должен 
биться живой пульс потока событий.

Как будто все ясно и понятно. Проблемы начинаются, 
когда заходит речь о точной локализации именно таких 
«точек хе». Их размер в человеческом организме неве-
лик, порядка долей миллиметра, поэтому укол, давление 
или прижигание должны быть направлены очень при-
цельно – иначе положительного эффекта не будет.

Обучение врача в традиционной китайской культуре 
основывалось на развитии интуиции и обостренной 
чувствительности к потокам жизненной энергии. Книги 
и манекены с нанесенными на них картами «меридианов» 
и точек для акупунктуры в действительности служат лишь 
приблизительной подсказкой. В каждом конкретном 
случае врач должен выбрать точку для воздействия с уче-
том возраста, общего и текущего состояния, настроения 
пациента, а также времени года, погоды, расположения 
звезд и так далее. Учесть все эти параметры (значитель-
ная часть которых носит расплывчатый и приблизитель-
ный характер) рациональными методами невозможно. 
Врач находит точку воздействия «наощупь», используя 
тренированную фантазию, отождествляясь с пациентом 
и сосредоточенно прислушиваясь к ритмам гармонии 
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адекватно: интерес к нему обнаружился еще на этапе 
строительства, а теперь лестница устойчиво держит роль 
пространства для разнообразных культурных событий, 
выставок, концертов, праздников. Вслед за лестницей, 
раскупорившей пробку, началась и реконструкция мемо-
риального комплекса на горе. Отзывы о проекте положи-
тельные, доходящие до восторженных – так что авторы 
проекта пребывают в надежде, что в ближнем будущем 
и важнейший меридиан города, «Байкальский луч» так 
не случайно и успешно подчеркнутый 130-м кварталом, 
будет последовательно освобождаться от загроможде-
ний, тромбов и прочих «точек хе» на всем своем протя-
жении [13].

Заключение
Расшифровка человеческого генотипа – долгая, трудо-
емкая и дорогая операция. Вероятно, понять генетику 
города ничуть не проще и не легче. Но в тех случаях, ког-
да талант и упорство все-таки позволяют провести такую 
расшифровку, появляется возможность благотворного 
воздействия на организм города небольшими, точечными 
проектами. Забытый район Тайбэя становится знамени-
тым на весь мир образцом городской экологии. Торговая 
улица Куритиба, столицы сельскохозяйственного штата 
возвращается к своему патриархальному пешеходно-
му состоянию. Заваленные мусором переулки в Каире 
превращаются в культурный центр, а руины исторической 
лестницы в Иркутске оживают в новом качестве обще-
ственного пространства.

Генетика города – прикладная, практически ориенти-
рованная дисциплина. Ее необходимо изучать, приспоса-
бливая открытия Востока к менталитету Запада и раз-
двигая границы западного мышления на восток [14]. 
Возможно, тогда в палитре методов зодчего появятся 
приемы осознанного точечного, не требующего больших 
ресурсов, но микрометрически выверенного воздействия 
на городской организм. И наши города станут более 
здоровыми и полными жизни.
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запад-восток придавалось особое значение. Она полу-
чила название «Байкальского луча» и статус главной оси 
развития города, а Иерусалимская лестница, располага-
ясь параллельно улице Байкальской, становилась участ-
ником основного потока жизненной энергии в направле-
нии великого озера [12].

В постсоветский период старинное кладбище пере-
живает не лучшие времена. На его территории то пы-
таются расположить парк аттракционов и зоогалерею, 
а то и вовсе обсуждают варианты застройки этой ценной 
земли очередным элитным комплексом. Иерусалимская 
лестница «зарастает» случайными постройками – торго-
выми павильонами (особенно та ее часть, которая выхо-
дит к Центральному рынку), частными хозяйственными 
постройками, просто заваливается мусором… В потоке 
жизненной энергии возникает недостача, дефицит пото-
ка – дыра, пустота, «хе».

В 2016 году иркутские архитекторы проводят иници-
ативную разработку проекта точечного воздействия – 
восстановления лестницы в качестве общественного 
пространства. К счастью, подрядчик проникся идеей 
проекта и пошел навстречу архитекторам. Торговый 
павильон, перегораживавший подход к лестнице, был 
снесен. Удалось отстоять необходимость использования 
качественных натуральных материалов – вместо дешевой 
плитки (на которой настаивало строительное лобби 
в предвидении новых подрядов на ее замену через пару 
лет) использовался гранит. Нижняя часть лестницы была 
набрана палубной рейкой из сибирской лиственницы. 
Эта легендарная древесина очень трудоемка в обработке 
и требует внимательного соблюдения технологии обра-
щения с ней, но зато с годами становится все прочнее, 
а за двести-триста лет приобретает почти каменную 
крепость. Материалы и конструкция объекта изначально 
приспособлены к большим потокам людей и событий.

Нельзя сказать, что экономия и «отрезание нулей 
от бюджета» были приоритетной целью проекта. Вероят-
но, проект можно было бы сделать дешевле. Безусловным 
приоритетом было оздоравливающее, целебное воздей-
ствие на городской метаболизм. Искушение дешевизны 
было преодолено ради ощущения достоинства, самоу-
важения города и горожан. Горожане оценили проект 

>  Иерусалимская лестни-
ца в Иркутске накануне 
реконструкции



ге
не

ти
ка

 г
ор

од
а 

/ 
ge

ne
ti

cs
 o

f t
he

 c
it

y
11

1
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

67
 p

ro
je

ct
 b

ai
ka

l

References

Architectural Digest (2010, September). Acupuncture of the city – stage 
of formation http://archvestnik.ru/2010/09/13/akupunktura-goro-
da-etap-stanovleniya/ 

Bulgakova, E.A., & Skvorzov, M.E. (2020). Ecology of Mind. Bulletin of 
the Moscow Information Technology University - Moscow Institute of 
Architecture and Civil Engineering, 2, 5-12. 

Casagrande, M. (n.d.). Urban Acupuncture - Treasure Hill. https://www.
researchgate.net/publication/216563643_Urban_Acupuncture_-_Trea-
sure_Hill  

Eskov, V.V., Hadarzeva, K.A., Filatova, O.E., & Ivanov, D.V. (2018, Jan-
uary). Homeostasis as the constancy of the fickle (literature review). 
Bulletin of new medical technologies. http://www.medtsu.tula.ru/
VNMT/Bulletin/E2018-4/2-8.pdf 

Fazzioli, E. (1987). Chinese calligraphy: from pictograph to ideogram: 
the history of 214 essential Chinese/Japanese characters. New York: 
Abbeville Press.  

Grigoryeva, E. (2016). The Jerusalem Staircase and Two Squares. Project 
Baikal, 13(49), 98-101. https://doi.org/10.7480/projectbaikal.49.1057 

Grigorieva, E.I., & Mayarenkov, S.J. (2020) Irkutsk Quarters. Project 
Russia, 93/94, 63-68. 

Lerner, J. (2016). Urban acupuncture. Washington, DC: Island Press. 

Lidin, K., & Meerovich, M. (2006). Predchuvstvie politsentrichnosti 
[Anticipation of polycentricity]. Project Baikal, 3(9), 20-23. https://doi.
org/10.7480/projectbaikal.9.494 

Maciocia, G. (2015). The Foundations of Chinese Medicine. 3rd Edition. 
A Comprehensive Text. London: Churchill Livingstone.  

SolΑ-Morales de M. (2008). A Matter of Things. London: NAi Uitgevers. 

TED conferences (2007, March).  Jaime Lerner singing about the city. 
https://www.ted.com/talks/jaime_lerner_a_song_of_the_city?lan-
guage=ru#t-744786 

The Guardian (2016, May 6). Story of cities #37: how radical ideas 
turned Curitiba into Brazil's 'green capital'.  https://www.theguardian.
com/cities/2016/may/06/story-of-cities-37-mayor-jaime-lerner-curiti-
ba-brazil-green-capital-global-icon 

Yiming Tang, Lingrong Chen, Yuman Sun, Luni Shen, & Taher Abdel-Ha-
mid (2016, May). Urban Acupuncture and its Practices in China & Egypt. 
https://www.academia.edu/22298104/Urban_Acupuncture_and_its_
Practices_in_China_and_Egypt 

2. de Solà-Morales M. A Matter of Things. London: NAi Uitgevers, 2008. 
– 208 pp.

3. Story of cities #37: how radical ideas turned Curitiba into Brazil's 
'green capital' // The Guardian. – URL: https://www.theguardian.com/
cities/2016/may/06/story-of-cities-37-mayor-jaime-lerner-curitiba-
brazil-green-capital-global-icon (дата обращения: 22.01.2021)

4. Lerner J. Urban acupuncture. Washington, DC: Island Press, 2016. – 
156 pp.

5. Жаиме Лернер поет о городе // TED conferences. – URL: 
https://www.ted.com/talks/jaime_lerner_a_song_of_the_
city?language=ru#t-744786 (дата обращения: 22.01.2021)

6. Yiming Tang, Lingrong Chen, Yuman Sun, Luni Shen, Taher Abdel-
Hamid. Urban Acupuncture and its Practices in China & Egypt. Creative 
Urban Renewal, WS 2015/16, Advanced Urbanism, Institute for European 
Urban Studies, BAUHAUS-University Weimar. – URL: https://www.
academia.edu/22298104/Urban_Acupuncture_and_its_Practices_in_
China_and_Egypt (дата обращения: 22.01.2021)

7. «Акупунктура города» — этап становления // Электронный журнал 
Архитектурный вестник. – URL: http://archvestnik.ru/2010/09/13/
akupunktura-goroda-etap-stanovleniya/ (дата обращения: 22.01.2021)

8. Fazzioli E. Chinese calligraphy: from pictograph to ideogram: the 
history of 214 essential Chinese/Japanese characters. – New York: 
Abbeville Press, 1987. – 251 p. 

9. Maciocia Giovanni. The Foundations of Chinese Medicine. 3rd Edition. 
A Comprehensive Text. London: Churchill Livingstone, 2015. – рр. 1320 

10. Еськов, В. В., Хадарцева, К. А., Филатова, О. Е., Иванов, Д. В. Гоме-
остаз, как постоянство непостоянного (обзор литературы) // Вестник 
новых медицинских технологий. – 2018. – № 4. С. 2–8. – URL: http://
www.medtsu.tula.ru/VNMT/Bulletin/E2018-4/2-8.pdf (дата обраще-
ния: 22.01.2021)

11. Лидин, К., Меерович, М. Предчувствие полицентричности: о 
«несоветском» проекте иркутских архитекторов 1970-х гг. // Проект 
Байкал. – 2006. – № 9. – С. 20–23

12. Григорьева, Е. И. Иерусалимская лестница и две площади // 
Проект Байкал. – 2016. – № 49. – С. 98–101

13. Григорьева, Е. И., Маяренков, С. Ю. Иркутские кварталы // Проект 
Россия. – 2020. – № 93/94. – С. 63–68

14. Булгакова, Е. А., Скворцов, М. Е. Экология мышления // Вестник 
Московского информационно-технологического университета – 
Московского архитектурно-строительного института. – 2020. – № 2. 
– С. 5–12

^  Иерусалимская лестница 
сегодня. Фото Марина 
Дубас



ге
не

ти
ка

 г
ор

од
а 

/ 
ge

ne
ti

cs
 o

f t
he

 c
it

y
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

67
 p

ro
je

ct
 b

ai
ka

l
11

2

ству с Китаем, лежали прежде всего государственные 
геополитические устремления. Сретенск был основан 
на реке Шилке в 1648 или 1689 году (данные разнятся) 
как военный форпост Российской Империи на востоке 
и долгое время занимал одну из ключевых позиций 
на восточных рубежах, по значимости близкую к Нер-
чинску. Увеличение добычи руды (особое значение 
для страны имели местные серебро-плавильные заводы) 
в Восточном Забайкалье, развитие золотопромышлен-
ности в окрестностях Сретенска, а также присоединение 
Амурского края служат оживлению водного сообщения 
по реке Шилке и развитию города Сретенска. Стани-
ца обретает значение торгового центра, где сходятся 
конец Сибирского сухопутного тракта с одной стороны, 
а с другой – начало великого водного пути в Амурский 
бассейн вплоть до Тихого океана [2, с. 10]. В это время 
в Сретенске появляются купцы; речной фасад и центр 
города застраиваются уникальными архитектурными 
ансамблями; формируются общественные пространства. 
Многие российские предприниматели – купцы и промыш-
ленники – открывают в Сретенске свои представитель-
ства. У города появляется новый торговый смысл.

С наступлением эры железной дороги, на заре появ-
ления Транссиба, Сретенск становится ключевой точкой, 
узловой станцией. Приходящие по недостроенному 
Транссибу товары перегружают на пароходы, баржи 
и направляют по Шилке на Благовещенск и Хабаровск. 
Дальнейшее развитие торговой сферы и открытие новых 
производств способствуют притоку населения, уплотне-
нию городской застройки, строительству церквей, учеб-
ных и культурно-досуговых учреждений. Дальнейшее 
строительство железной дороги в Забайкалье и появле-
ние новых связей с Дальним Востоком упразднило зна-
чимость Сретенска как транспортного узла. Сретенская 
железнодорожная ветка становится тупиковой, утрачива-
ются смыслы городской деятельности.

Новый подъем Сретенска в советское время происхо-
дит благодаря строительству военного городка в период 
международной напряженности на Дальнем Востоке 
и на случай возникновения проблем с Китаем. Жители 
работают на судостроительном заводе в соседнем посел-
ке и на девяти местных промышленных предприятиях. 

Нашумевший Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды, включенный 
в федеральный проект «Формирование комфортной 
городской среды», уже не первый год позволяет победи-
телям реализовывать проекты ревитализации городской 
жизни. Для многих приходящих в упадок малых городов 
нашей страны это – глоток воздуха и некая отправная 
точка нового жизненного этапа: ведь комплексность за-
явки позволяет затронуть не только визуальную состав-
ляющую городского организма, но и привлечь активные 
группы населения, инициативы, все возможные ресурсы 
для запуска новых процессов.

Важное значение имеет верное определение «больно-
го» места – площадки проектирования, которая обладает 
наибольшим потенциалом. И здесь мы обращаемся 
к концепции «городской акупунктуры», предполагаю-
щей воздействие на определенный фрагмент городской 
ткани, который в дальнейшем повлечет активацию 
деятельности на других территориях и в других соци-
альных системах. При этом основополагающим является 
отказ от классической модели принятия решений «сверху 
вниз», отстраненно от инициатив горожан. Понимание 
того, что каждый горожанин – это двигатель городского 
развития, запускает диалог различных социальных групп 
и укрепляет сотрудничество государственного, частного 
и коммерческого сектора [1, с. 75].

Практическое применение такого подхода рассмотрим 
в одном из проектов-победителей Всероссийского кон-
курса 2020 г. – «Сретенск. Место встречи».

«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный 
смысл настоящего и цели будущего». 

Максим Горький

Говоря об одном из самых значимых исторических горо-
дов Забайкальского края, важно сделать краткий экскурс 
и упомянуть ключевые события, послужившие становле-
нию Сретенска.

Присоединение Забайкалья к Российскому государству 
явилось логическим продолжением завоевания Сибири. 
В основе длительного и сложного процесса закрепления 
за Россией даурских земель, расположенных по сосед-
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Рассматривается концепция «городской акупунктуры» на примере проекта – победителя 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях. Определение фрагмента городской ткани, обладающего 
наибольшим потенциалом, рассматривается как решающий этап разработки проекта ревитали-
зации городской жизни. В свою очередь, архитектурно-планировочные решения, продиктован-
ные общими векторами развития города и сопровождающиеся гибкой сценарностью, влекут за 
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The article reviews the concept of urban acupuncture through the example of the winning project 
of the All-Russian Competition of the best projects for a comfortable urban environment in small 
towns and historic settlements. Finding a fragment of the urban fabric which has the greatest 
potential is considered to be a decisive stage of the elaboration of the project of revitalization 
of urban living. Whereas, architectural and planning concepts based on common vectors of urban 
development and adaptable scenarios imply activation of other areas, systems and activities.
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развитие дополнительного потребительского спроса, 
расширение круга пользователей различных услуг. 
Проанализировав географическое положение Сретенска, 
мы выявили, что в радиусе двухчасовой транспортной 
доступности от города располагается значительное 
количество населенных пунктов-соседей, общая числен-
ность которых составляет 140 тысяч жителей. Двухчасо-
вая транспортная доступность дает возможность семьям 
совершать однодневную поездку для культурно-развле-
кательного досуга, покупок и удовлетворения прочих 
потребностей. Таким образом, одной из главных задач 
разработчиков проекта было связать благоустройство 
территории с экономическим наполнением и трансфор-
мировать площадку для реализации новых сценариев 
горожан.

По мнению видного исследователя современного 
состояния португальской урбанизации Рио Фернандеша, 

Продукцию фабрики валяной обуви и мясокомбината 
даже поставляют в другие регионы [3].

После распада СССР Забайкальский военный округ 
и военный городок ликвидируются, войска выводятся, су-
достроительная верфь, как и все предприятия, приходит 
в упадок. Жизнь горожан вновь меняется, а опустевшие 
районы лишь напоминают о былом значении города.

В поиске новых смыслов
Жизнь города и его устройство зависят от той деятель-
ности и смысла, которые в этом городе присутствуют. 
Организация городской жизни, карта и облик Сретенска – 
результат исторических эпох. Что же представляет собой 
город в настоящее время? Планировочная вытянутость 
вдоль реки, малоэтажная, в основном усадебная застрой-
ка, низкая плотность и запустение объектов и террито-
рий. При этом город обладает богатым историко-куль-
турным наследием: в нем насчитывается 121 объект, 110 
из которых относятся к объектам культурного наследия 
регионального значения. Эклектичные каменные по-
стройки начала XX века с элементами модерна (бывшие 
владения купцов), формирующие речной фасад и приле-
гающие центральные городские кварталы, соседствуют 
с деревянной усадебной застройкой, отличающейся 
разнообразием типов домов [4, с. 68].

Население города – шесть с половиной тысяч человек, 
фактически живущих на самообеспечении, не произ-
водящих никакой добавленной стоимости. Для города 
характерен сельский образ жизни, монотонный, завязан-
ный на обычный сезонный и суточный циклы. Отсутствие 
значимых производств, перспектив роста для людей, 
особенно для молодого поколения, приводит к оттоку 
жителей в более развитые города. Чтобы изменить ситу-
ацию, городу требуется задать новый импульс развития. 
Ревизия имеющихся ресурсов и поиск возможных век-
торов – одна из задач, решаемая в рамках федерального 
конкурса.

Благоустройство городской территории сопровождает-
ся разработкой сценариев, как регулярных, воспроизво-
дящихся с определенной периодичностью, так и эпизоди-
ческих. Для экономического развития города, в котором 
нет средних или крупных производств, необходимо 

<  Вид на Сретенск с 
р. Шилки. Начало XX в.

^  Сретенск. Центральная 
площадь. 1960-е
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ки, и объединяющие сообщества мероприятия, которые 
стартуют до реализации проекта.

Точка городской акупунктуры
Предпроектный анализ позволил определить территорию, 
обладающую наибольшим потенциалом качественных из-
менений в жизнедеятельности Сретенска. Проектируемая 
территория расположена в центральной исторической 
части города и является ее ядром – главной городской 
площадью. На востоке площадь формируется одной 
из центральных магистралей города – улицей Луначар-
ского с маршрутами общественного транспорта. На самой 
территории проектирования в настоящее время останав-
ливаются междугородные маршруты, следующие в том 
числе до краевого административного центра – Читы. 
С западной стороны площадь граничит с набережной 
реки Шилка и речным вокзалом. В летнее время по реке 
курсирует катер, обеспечивая связь с отдаленными 
территориями Сретенского района. На площади и в не-
посредственной близости от нее расположены основные 
административные, культурно-досуговые, образователь-
ные учреждения города Сретенска и Сретенского района; 
она граничит с коммерческим кварталом и центральным 
городским парком, а также обрамляется объектами куль-
турного наследия (два из них – бывший Банк взаимного 
кредита и дом купца Штейна – являются самыми значи-
мыми каменными постройками начала XX века в городе).

Площадь является центром всех городских событий – 
праздников, общегородских спортивных мероприятий, 
редких ярмарок; при этом будничное использование пло-
щади лишь транзитное. Свободное движение транспорта 
по площади создает некомфортные условия для досуга 
горожан. В выходные дни, когда все учреждения закры-
ты, жизнь здесь замирает.

Задача проекта –усилить значение территории 
как эпицентра городской активности, МЕСТА ВСТРЕЧИ – 
горожан, эпох, символов, маршрутов (Сретенье – цер-
ковный праздник; с древнерусского буквально «встре-
ча», греческого встретить. Место – укр. мíсто «город» 
(из польского), древнерусское мѣсто «место, поле, 
площадь, селение»).

преобразования города, направленные лишь на удов-
летворение туристических или бизнес-потребностей, 
неминуемо приводят к травмирующим городскую среду 
последствиям. Важно учитывать в первую очередь 
потребности горожан, которые являются постоянными 
пользователями территории, повышать их социальный 
оптимизм, заинтересованность в дальнейшем развитии 
города. В период подготовки заявки велась активная 
работа с жителями города как для выявления инициатив-
ных граждан, которые впоследствии войдут в управлен-
ческую команду или реализуют свои проекты на тер-
ритории, так и с целью проектирования необходимых 
площадок и сценариев. Например, включение в проект 
городской активистки Светланы Акимовны Парфеновой 
позволило заинтересовать горожан и привлечь их к уча-
стию в проекте, поверить в возможность финансиро-
вания и реализации задуманных изменений. При этом 
совместно разработанное культурное программирование 
затрагивает и этап эксплуатации реализованной площад-

v  Событийная площадь. 
День Купца

>  Вид на Площадь  
40-летия Победы
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Место встречи горожан. В концепции предлагает-
ся усилить досуговую роль центрального городского 
пространства и создать условия для сплочения жителей 
города. Новая реконструированная площадь, закрытая 
от сквозного движения автомобильного транспорта, 
становится центром активности городских сообществ. 
Площадки, создаваемые совместно с инициативными 
группами (паркур-сообщество, гиревики, творческие 
коллективы и др.), станут их резиденциями и помогут 
самореализовываться, обмениваться опытом и расширять 
круг единомышленников (в том числе проводить сорев-
нования районного и регионального масштаба).

Место встречи маршрутов. На территории проекти-
рования пересекаются наземные и водные маршруты 
общественного транспорта междугородного значения. 
Авторы концепции предлагают создать логистическую 
зону, в которой сконцентрируются парковки, комфортный 
остановочный пункт и места для стоянки такси. Здесь же 
в реконструируемом объекте появится визит-центр – 
стартовая точка туристических маршрутов по Сретенску 
и Сретенскому району, а территория проектирования 
станет приветственной площадкой для гостей города.

Место встречи эпох. Площадь хранит память об исто-
рии развития города с XVII века и до нашего времени. 
Новая мощеная ось, проходящая сквозь бульвар вдоль 
фасадной линии ОКН, связывает исторические кварталы 
и выходит к речному вокзалу. Расположенные на оси 
информационные стенды рассказывают историю места, 
а уникальные малые архитектурные формы, разрабо-
танные в рамках проекта, транслируют культурные коды 
Сретенска, связь эпох и значимых вех.

Место встречи символов. Как на территории проек-
тирования, так и в непосредственной близости от нее 
располагаются памятные символы: мемориал участникам 
Великой Отечественной войны, памятник морякам-погра-
ничникам, Вечный огонь и другие. Концепцией предла-
гается с помощью планировочных средств объединить 
территории с этими элементами и возродить утраченные 
символы. Навеивающий воспоминания городской сад от-
личается многообразием растений, характерных для За-
байкальского края. А на месте расположенного ранее 
в саду краеведческого музея появляется сквер историй 

>  Молодежная зона. Культурная зона ^  Сретенский бульвар

«Собери свой Сретенск». Словно кирпичики музея, рассы-
паны в мощении металлические плитки, символизирую-
щие значимые для жителей места, события, исторические 
личности.

Ныне однообразная по пространственно-планировоч-
ным решениям территория в проекте делится на пять ос-
новных функциональных зон: зону бульвара, свободное 
площадное пространство, молодежную зону, логистиче-
скую зону, мемориальную зону – сквер историй, каждая 
из которых обретает пользователей и своих операторов.

Реализация концепции позволяет, с одной стороны, 
создать новое комфортное городское пространство, 
наполненное возможностями для деятельности разных 
социально-возрастных групп жителей Сретенска. С дру-
гой стороны, центральная площадь города становится 
местом для проведения событий городского, районного 
и межмуниципального масштаба, позволяющим привлечь 
в Сретенск дополнительный платежеспособный спрос. 
Одно из крупных мероприятий – «Дни городов Забайка-
лья», во время проведения которого реконструированная 
городская площадь примет гостей из разных районов 
и позволит местным производителям реализовать 
свою продукцию. В рамках подготовки заявки команда 
разработчиков инициировала подписание соглашения 
с несколькими центрами муниципальных районов – Нер-
чинском, Шилкой и Борзей. Каждый город раз в год будет 
предоставлять площадку для проведения ярмарки и куль-
турно-развлекательной программы, организуемой другим 
городом-партнером. Активизация местной экономики, 
стимулирование производства товаров, характерных 
для данной местности, например, «Забайкальские чаи», 
местные рыбные и мясные изделия, выпечка и кондитер-
ские изделия позволят создавать уникальный конкурен-
тоспособный продукт, который может реализовываться 
на рынках других городов. В то же время претворение 
в жизнь проектных решений станет импульсом для разви-
тия города и укрепления его роли как административно-
го, культурного и коммерческого центра района; усилится 
позиционирование Сретенска как города, имеющего 
туристический потенциал, обусловленный историческим 
наследием и рекреационными возможностями природных 
ландшафтов и реки Шилка.
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v  Туристическая карта. 
Сретенский район –  
Нерчинск – Шилка

>  Сретенский район – 
Нерчинск – Шилка. 
Туристическая карта
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Цель городского планировщика – не только создать 
визуально привлекательный проект благоустройства, 
связанный с существующей пространственно-плани-
ровочной структурой, но и повлиять на экономические, 
культурные и социальные процессы, происходящие 
в городе. Пришло время интегрированного городского 
планирования, включающего в себя все слои городской 
жизни, начиная с транспорта, идентичности и заканчивая 
экономикой. Для разработки комплексного, действу-
ющего интенционально проекта, влекущего за собой 
крупномасштабные изменения всей системы, необходимо 
формировать междисциплинарные команды, включаю-
щие архитекторов, социологов, экономистов, инженеров, 
краеведов, других узких специалистов, а также местных 
экспертов.

^  Вид на ОКН и пешеходную зону. В проекте – Сретенский бульвар

<  Логистическая зона
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ежегодный отток населения здесь, судя по статистике 
последних лет, составляет от ста до трехсот человек. 
Молодежи не нужны местные достопримечательности, 
какими бы ценными они ни были – им надо устраивать 
свою жизнь, получать хорошее образование, делать 
карьеру. Однако оставим на будущее эту тему, какой бы 
острой и злободневной она ни являлась. Вернемся непо-
средственно к истории этого малого поселения.

В 1988 г. для Борзи А. Г. Киреевым был разработан 
первый герб города (рис. 1). Однако спустя всего 12 лет 
появился уже новый, более современный герб горо-
да, который отвечал всем правилам геральдического 
искусства (рис. 2). Вот описание этого герба: «В разде-
ленном опрокинуто вилообразно на лазуревый (синий, 
голубой), зеленый и черный цвета, поверх всего стоящий 
серебряный журавль с воздетыми крыльями, золотыми 
лапами и поднятым вверх золотым раскрытым клювом». 
Над структурой и дизайном этого герба работал целый 
авторский коллектив: общая идея герба принадлежит 
Ларисе Вельц и К. Ф. Моченову, художник герба Роберт 
Маланичев, а компьютерный дизайн выполнял Сергей 
Исаев. Границы трех цветов герба означают направле-
ния дорог: вертикальная линия между синим и зеленым 
цветом – это дорога в Борзю из центра России, а две на-
клонные линии (между черным и синим и между зеленым 
и черным цветами означают дороги из Борзи в Монголию 
и Китай). Герб этот был официально утвержден в марте 
2000 г. сначала местной властью Борзи, и после этого 
его внесли в официальный документ – Государственный 
геральдический реестр Российской Федерации под номе-
ром 648.

Может возникнуть вопрос: почему именно журавль 
изображен на гербе этого города? Ответ прост: даурские 
журавли ежегодно прилетают после зимовки в Японии 
на летний период в Забайкалье, в том числе и в Бор-
зинский район. Эта удивительно красивая и грациозная 
птица внесена в Красный список Международного союза 
охраны природы (МСОП) как один из наиболее уязви-
мых видов птиц. Места обитания журавлей в Забайка-
лье – это Даурский заповедник, Агинские степи, берега 
рек Борзи и Онона. Согласно подсчетам орнитологов, 
всего в мире насчитывается не более шести тысяч этих 

Город Борзя (бурятское Бооржа), расположенный на юге 
Забайкальского края, возник в XVIII веке на месте бурят-
ского пастбища. Вначале он представлял собой сме-
шанное поселение. Судя по сведениям из энциклопедии 
Забайкальского края, это был пост или пикет тунгусских 
казаков, а спустя 20 лет на этом месте появился уже 
небольшой поселок, в котором проживало немногим 
более 220 человек. В нем имелось всего четыре деревян-
ных дома и 46 бурятских юрт, а численность населения 
поселка не превышала 230 человек [7, с. 141]. В 1900 г. 
этому поселку дали название Суворовский в память 
о великом русском полководце А. В. Суворове, однако 
оно как-то не прижилось. Уже позднее, когда сюда при-
шла железная дорога, железнодорожной станции дали 
название реки, а в результате и сам поселок получил 
такое же название – Борзя. С 1901 года в Борзе зарабо-
тала метеорологическая станция, и с этого времени стали 
регулярно проводиться наблюдения за природными 
явлениями. В течение многих десятилетий численность 
населения Борзи росла медленно, даже в 1924 г., спустя 
150 лет после ее основания, здесь проживало менее трех 
тысяч человек. Со временем оживление развитию посел-
ка придала Забайкальская железная дорога, для обслу-
живания которой на станции появились первые предпри-
ятия: оборотное депо и железнодорожные мастерские. 
Примерно к 1960 г. число жителей в Борзе возросло 
до 24 тысяч, а самая максимальная численность наблюда-
лась спустя еще тридцать лет, в 1992 году она составила 
36700 человек. С тех пор численность стала снижаться 
и в 2017 г. составляла уже 28874 жителя. Судя по име-
ющейся статистике, среди 1115 российских городов 
Борзя по численности населения находится на 515 месте 
(практически в середине списка).

Судя по имеющейся информации, в России преобла-
дают так называемые малые города, к категории которых 
относится и Борзя – их примерно 70 % от общего количе-
ства городов. Печально и грустно то, что отток населения 
происходит в основном из таких периферийных, малых 
городов Дальнего Востока, Забайкалья и других россий-
ских окраин. В них остаются одни старики и пенсионеры, 
а молодежь устремляется покорять столицы – круп-
ные города своего Отечества. И Борзя не исключение: 

текст
Николай Крадин /
text
Nikolai Kradin

Малые исторические города Забайкалья: Борзя /
Small and historic towns in Zabaikalye: Borzya

На основе историко-архивных материалов и собственных натурных исследований автор 
рассматривает архитектуру Борзи, одного из малых городов Забайкалья, обладающего богатой 
историей и памятниками культуры и природы, представляющими большой интерес не только 
для исследователей, но и жителей Забайкалья, а также гостей этого уникального края. В числе 
такого рода уникальных памятников – Кондуйское городище, церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы, Соленое озеро и другие не менее интересные объекты.
Ключевые слова: Кондуй; Борзя; соленое озеро; промысел; село Курлыч. /

Based on historical and archival materials and on-site studies of the author, the article discusses 
the architecture of Borzya, one of the small towns of Transbaikalia, which has a rich history 
and monuments of culture and nature, which are of great interest not only to researchers, but 
also residents of Transbaikalia, as well as guests of this unique territory. Among such unique 
monuments are the Konduiskoye settlement, the Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary, 
Salt Lake and other no less interesting objects.
Keywords: Konduy; Borzya; salt lake; fishing; Kurlych village.

^  Рис. 1. Автор  
А. Г. Киреев. Первый герб 
города Борзи. 1988

^  Рис. 2. Современный 
герб Борзи. 2000

v  Рис. 3. Археолог М. В. Константинов 



ге
не

ти
ка

 г
ор

од
а 

/ 
ge

ne
ti

cs
 o

f t
he

 c
it

y
11

9
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

67
 p

ro
je

ct
 b

ai
ka

l

сезоны раскопками. В результате многолетних исследо-
ваний М. В. Константиновым изучены многочисленные 
археологические памятники Забайкалья от палеолита 
до этнографической современности. По его инициативе 
и под его научным руководством неоднократно проводи-
лись конференции самого высокого уровня (всесоюзные, 
международные, региональные и др.). Михаил Васи-
льевич – доктор наук, профессор, почетный гражданин 
города Читы и с. Красный Чикой, заслуженный работник 
высшей школы.

Продолжая экскурс в историю Борзи, отметим, что ее 
окрестности богаты не только уникальными памятниками 

редких особей, причем в последние годы их численность 
несколько сократилась. Специалисты, профессионально 
занимающиеся орнитологией, связывают это сокраще-
ние с засухой, пожарами в степях и, как это ни печально, 
с браконьерством. Примечательно еще и то, что в Даур-
ском заповеднике собираются почти все виды журавлей – 
шесть из семи; их скопление в среднем составляет здесь 
от 20 до 30 тысяч особей, а при более благоприятных кли-
матических условиях и до 40 тысяч. В заповеднике они 
облюбовали удобные и тихие места, в которых находятся 
в течение нескольких теплых месяцев. Осенью журавли 
из Забайкалья улетают на зимовку в Корею и Японию. 
Именно на острове Кюсю находится одно из самых круп-
ных мест зимовки журавлей, куда они прилетают после 
летнего пребывания в Забайкалье. Следует отметить 
также, что в высоту журавли достигают роста человека. 
Таким образом, выбор относительно содержания герба 
активисты и жители Борзи сделали совершенно правиль-
ный. Журавль – птица красивая, гордая и свободолюби-
вая, но в то же время она любит тишину и спокойствие.

История Борзи, ее окрестностей и всего района 
в целом оставили на территории множество памятников; 
в их числе следует назвать археологические, природные, 
архитектурные, исторические объекты. Среди многих 
интереснейших археологических памятников несомнен-
ный интерес представляют так называемые плиточные 
могилы, а также Шаман-гора, Царский курган и многие 
другие. В течение уже нескольких лет летом в окрестно-
стях Борзи занимаются исследованиями и раскопками 
археологические экспедиции, достающие «из-под земли» 
материальные свидетельства о далеком прошлом Забай-
калья. Среди опытных исследователей, прежде всего, 
следует назвать известного забайкальского археолога 
Михаила Васильевича Константинова (рис. 3). Можно 
с уверенностью сказать, что это самый настоящий патри-
арх забайкальской археологии. Родившийся в 1948 году 
в городе Сковородино Амурской области, с 1969 г. после 
окончания Читинского педагогического университета 
он работал на кафедре отечественной истории, занимал 
должность декана факультета и возглавлял лаборато-
рию палеоэкологии, многие годы руководил Чикойской 
археологической экспедицией, занимаясь в летние 

^ v  Рис. 4–7. Плиточные могилы на территории Забайкалья
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также в Прибайкалье, Монголии и Китае. Сама культура 
плиточных могил просуществовала довольно длительное 
время – с конца второго тысячелетия до н. э. и до первых 
столетий нашей эры. Исследуя древние захоронения, 
археологи находят в них немало уникальных предметов 
(конская упряжь, керамика, бронзовые изделия, бусы, 
бронзовые и золотые украшения, наконечники стрел 
и другие изделия). Довольно крупные могильники древ-
ности выявлены археологами во многих местах Забайка-
лья, в том числе у селений Цаган-Ола, Могойтуй, Бальзи-
но, ст. Оловянная, Урульга. У одного только села Будулан 
в Агинском районе археологами обнаружено более 300 
погребений.

С археологической точки зрения особый интерес пред-
ставляет сохранившийся древний памятник, так называ-
емый комплекс хуннских могильников, расположенный 
в Ильмовой пади, в 23 км от Кяхты. Здесь для археологов 
весьма важен памятник, получивший название Царский 
курган, относящийся, по определениям специалистов, 
к гуннской эпохе (рис. 8). Впервые этот интереснейший 
памятник был изучен археологом Ю. Д. Талько-Грынцеви-
чем в 1890-е голы, и именно он раскопал здесь 11 могил. 
В середине XX столетия на данном объекте работал 
и известный российский археолог, этнограф и историк 
академик Алексей Павлович Окладников (1908–1981), 
составивший план захоронений. В последующие годы 
этот же памятник изучали также и другие археологи-ис-
следователи (П. Б. Коновалов, С. В. Данилов, Б. Б. Даши-
балов, Г. П. Сосновский).

К древним археологическим памятникам Забайка-
лья следует отнести и остатки палеолитических жилищ 
на стоянке Санный мыс (рис. 9, 10), находящейся на пра-
вом берегу реки Уды, в 35 км ниже города Хоринска. Этот 
уникальный памятник археологии представляет собой 
мощные отложения песчаных супесей делювиального 
и алювиального происхождения. Отложения, как это вид-
но на иллюстрацииях, насыщены глыбами камня, которые 
сползают со склона, разрушая тем самым культурные 
слои. Весь этот материал, смытый со склонов гор и сопок 
и скопившийся внизу, в науке получил название делю-
вий. Не меньший интерес для археологической и исто-
рической науки представляют также горные памятники, 

природы. Здесь немало самых разнообразных археоло-
гических артефактов, составляющих ценнейший пласт 
культуры не только Забайкалья, но и всей России в це-
лом. Среди остатков древних памятников особое место 
занимают так называемые плиточные могилы, которых 
в Забайкалье немало, особенно в степной зоне. Они пред-
ставляют собой каменные плиты-блоки высотой от по-
лутора до трех метров, торчащие из земли (рис. 4–7). 
Археологи называют такие плиточные могилы остатками 
культуры древних предков монголов. Кроме Забай-
калья, подобного рода древние остатки встречаются 

>  Рис. 8. Царский курган 
эпохи хунну в Ильмовой 
пади

< v  Рис. 9, 10. Остатки палеолитического жилища  
на стоянке Санный мыс
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государства как уникальный памятник природы, поэтому 
оно и внесено в реестр охраняемых объектов.

В Борзинском районе есть интереснейшее истори-
ческое место с небольшим поселком под названием 
Кондуй. Занимаясь паспортизацией памятников истории 
и культуры Забайкалья еще в 1990-е годы, мне неодно-
кратно приходилось бывать в этом небольшом селении, 
где археологами были исследованы остатки дворцового 
комплекса XIV века (рис. 14). Знакомясь с описаниями 
дворца разных исследователей, новосибирский архи-
тектор Людвиг Карлович Минерт выполнил графическую 
реконструкцию этого комплекса. Графически изображая 
предполагаемый вид самого дворца (рис. 15), архитек-
тор опирался на имеющиеся письменные документы, 
но более всего – на бурятские дацаны, которые он 
изучил досконально в 1970-е годы, выполняя их натурное 
обследование, обмеры, научное описание и фотофикса-
цию. Относительно недавно, в 2015 году на этом древнем 
городище осуществлялись археологические раскопки 
под руководством моего сына – Николая Николаеви-
ча Крадина, доктора исторических наук, профессора, 
члена-корреспондента РАН. Интерес к этим работам 
археологов проявляли не только жители окрестных 
селений, но и представители властных структур района 
и даже края. В частности, 17 июля 2015 года на месте 
раскопок побывал губернатор Забайкальского края 
Константин Ильковский, которому со стороны руково-
дителя археологической экспедиции были даны самые 
подробные ответы на все его вопросы (рис. 16). Удивле-

созданные самой природой и получившие в народе 
название Шаман-гора. Уже в самом названии подобного 
рода природных памятников чувствуется некое волшеб-
ство, мистика. Как правило, такие природные памятники 
скрыты как бы самой природой от глаз и обычно находят-
ся в труднодоступных горных местностях (рис. 11, 12).

В окрестностях Борзи имеется уникальный в своем 
роде степной водоем овальной формы под названием 
«Соленое озеро» – естественный памятник природы 
[7, с. 140]. Его уникальность заключается не столько 
в солености воды, сколько в том, что глубина его состав-
ляет в настоящее время всего 10 сантиметров (рис. 13), 
хотя еще в середине XIX столетия она достигала почти 
четырех метров. Озеро находится к юго-западу от города, 
примерно в 23 километрах по трассе, ведущей из Борзи 
в Соловьевск. Часто этот водоем называют Дабасу-Нор. 
Вода в нем очень соленая и, судя по историческим 
сведениям, еще в XVIII–XIX столетиях здесь производи-
лась добыча поваренной соли. Населением, живущим 
в окрестностях этого уникального озера, а также и самой 
медициной уже давно проверено, что грязи данного 
водоема обладают положительными лечебными свой-
ствами. Слой ила в озере имеет синевато-черный оттенок, 
а под ним располагается слой минерала (мирабилит), 
причем, толщина этого слоя не превышает одного метра. 
В зависимости от погоды (дождь или сухость), размеры 
озера изменяются, но округлость его формы (в виде 
блюдца) постоянно сохраняется. Следует отметить, 
что Борзинское соленое озеро находится под охраной 

v  Рис. 11. Шаман-гора на берегу р. Ингода

>  Рис. 12. Шаман-гора

<  Рис. 13. Соленое озеро 
в окрестностях города 
Борзи
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жители еще в 1806 году построили в селе Кондуй ка-
менную церковь, поскольку обычного кирпича для этого 
благого дела им взять было негде. Они возили на телегах 
камни разной формы, в том числе и детали декоративно-
го убранства фасадов дворца (базы колонн, драконовид-
ные изваяния и тому подобные фрагменты), употребляя 
их в кладку стен церкви. Их достаточно хорошо видно 
на представленных иллюстрациях. Однако подробнее 
об истории этой не совсем обычной церкви и ее архитек-
турных особенностях несколько ниже.

Из истории известно, что Кондуй возник в 1773 году 
как казачий поселок-караул, располагавшийся в погра-
ничной зоне. Само слово «Кондуй» в переводе с бу-
рятского означает «узкая падь». Для храма строители 
выбрали самое возвышенное место, чтобы жителям 
казачьей станицы он был отовсюду виден. Строитель-
ством руководил протоиерей Нерчинского собора Кирилл 
Суханов, а средства на возведение церкви выделили 
кондуйские богачи братья Эповы. Согласно статистиче-
ским данным, на территории региона в 1900 г. числилось 
186 приходских и 77 приписных церквей, а также 220 ча-
совен и 13 молитвенных домов. Уникальность названного 
выше храма заключается в том, что материалом для его 
строительства послужили развалины древнемонгольско-
го дворца XIV века, находившегося в восьми километрах 

ние и гордость со стороны главного руководителя края 
вызвала информация археологов, что подобного рода 
уникальных памятников не только в России, но и во всем 
мире буквально единицы.

Дворец в Кондуе, руинированные остатки которого 
до сих пор изучают археологи обозревал еще в послед-
ней четверти XVII века русский посол в Китае Николай 
Спафарий. Проезжая в 1675 году мимо дворца (в то вре-
мя еще не разрушенного), он записал в своем дневнике: 
«А к югу от Нерчинска есть город великий, каменный 
со многими строениями, и палаты в нем каменные 
целы, и, говорят, что в том городе от мору люди все 
пропали <…>». Почти 300 лет спустя, в 1957–1958 гг. 
на развалинах дворца, оставшихся от былого величия, 
осуществлялись археологические исследования (раскоп-
ки) под руководством члена-корреспондента АН СССР 
С. В. Киселева (1905–1962).

Несмотря на свое название (Кондуйское городище), 
этот древний археологический памятник находится 
не в самом поселке Кондуй, а в восьми километрах 
от него. На месте уникального археологического Кон-
дуйского дворцового комплекса установлена памятная 
стела – своеобразный охранный знак. Самое любопытное 
в истории Кондуйского дворца то, что из материалов, 
собранных на развалинах бывшего комплекса, местные 

>  Рис. 14. Кондуйский 
дворец. Аксонометрия

>  Рис. 15. Дворец 
в Кондуе. Реконструк-
ция Л. К. Минерта

>  Рис. 16. Археологи 
у раскопа на Кондуйском 
городище. 2015

>  Рис. 17. Современный 
вид Кондуйского городища
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апсида и основной объем церкви образуют единое про-
странство, без перепадов высот. Размеры плана Преобра-
женской церкви составляют 21,0 × 9,2 м.

Стены церкви рублены из круглых бревен с соедине-
нием углов «в лапу», фасады обшиты тесом с имитацией 
«под классицизм». Высокие прямоугольные оконные про-
емы расположены на одном уровне, обрамлены рамоч-
ными наличниками с узкими стойками и прямоугольным 
коротким фартуком. В большинстве наличников утрачены 
щитовые ставни. Проемы звонов колокольни имеют 
полуциркульные завершения и ленточное обрамление, 
ограждены парапетом. Второй ярус колокольни освеща-
ется через маленькие ромбовидные оконца с рамочными 

от Кондуйского селения, в котором этот храм и был 
построен в 1806 г. Часто храм просто называют по месту 
нахождения – Кондуйская церковь. Но его правиль-
ное название – храм во имя Казанской иконы Божией 
Матери и святых мучеников Иулитты и ее трехлетнего 
сына Кирика. В церковном православном мире эти 
святые мученики известны давно, им посвящено немало 
икон (рис. 18, 19), а также фресковых росписей. Изучая 
в 1990-е годы архитектуру этого необычного по сво-
ему виду храма, я делал его обмеры, фотофиксацию 
(рис. 20–22), выполнял зарисовки церкви и отдельных 
деталей ее декора (рис. 23–25). Хотя церковь внесена 
в реестр охраняемых объектов как памятник архитектуры 
федерального значения, находится она, можно сказать, 
в плачевном состоянии: нет прихода, нет средств на ее 
восстановление, да и специалистов-реставраторов в этом 
районе не отыскать.

Еще один православный храм находится в селе 
Курунзулай Борзинского района. Церковь Преобра-
жения Господня построена в 1895 году на средства 
прихожан и освящена 4 июня 1898 года (рис. 26, 27). 
Храм представляет собой здание с ярко выраженной 
продольно-осевой композицией, отражающей некоторые 
региональные особенности деревянного церковного зод-
чества, состоящей из основного объема с прямоугольной 
апсидой, колокольни и притвора. Церковь расположена 
в северной части села среди одноэтажной деревянной 
застройки, ориентирована строго по сторонам света. В ее 
композиции противопоставлены две доминанты: много-
ярусная колокольня и массивное ядро, представляющее 
собой квадратный в плане сруб высотой в две трети 
высоты куба. В наружном оформлении это ядро пред-
ставлено как комбинация трапезной и храмовой части, 
имеющих различное завершение. Трапезная завершена 
двускатной крышей, а над храмовой частью поставлена 
крестовая крыша со щипцовыми фронтонами, увенчанная 
восьмигранным основанием, граненым барабаном и шле-
мовидной главой. Апсида меньше основного объема 
в поперечнике и по высоте, имеет два окна на восточном 
фасаде, завершена двускатной крышей с треугольным 
фронтоном, увенчана над коньком маковицей, закреплен-
ной на тонком пирамидальном барабане. В интерьере 

< ^  Рис. 18, 19. 
Иконы Свв. Кирика 
и Иулиты

^  Рис. 20. Общий вид Кондуйской церкви. Фото Н. П. Крадина^  Рис. 21. Фрагмент декора стен Кондуйской церкви. 
Фото Н. П. Крадина
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Кроме того, в городе имеются памятник-танк, памятник 
воину, памятник-бюст вождю мирового пролетариата 
В. И. Ленину, на Привокзальной площади находится брат-
ская могила красных партизан, братская могила воинов, 
умерших от ран в госпиталях Борзи, памятник Александру 
Матросову. В качестве памятника истории в городе нахо-
дится и охраняемая государством могила, революционно-
го деятеля и учителя А. И. Попова-Коновалова. Из исто-
рии известно, что он был расстрелян в Борзе в 1906 году 
казаками генерала П. Г. Ранненкампфа.

Из культовых сооружений внимание горожан и гостей 
Борзи привлекает своей архитектурой современный храм 
Преподобного Сергия Радонежского (рис. 28), построен-
ный из красного кирпича. Название храма неслучайно: 
строительство церкви в 2014 году совпало с 700-летием 
преподобного Сергия Радонежского. В Борзе право-
славный храм существовал и ранее, но в 1930-е годы, 
в период гонений на православную церковь, он был 
полностью разрушен. Инициатива, проект и финансиро-
вание строительства этого нового храма принадлежат 
одному и тому же человеку – иркутскому предпринима-
телю С. И. Балагурову. Когда-то он жил в Борзе, хорошо 
знает его историю и до сих пор поддерживает с городом 
деловые связи. Новый храм выстроен из красного кирпи-
ча, стены его не оштукатурены. Церковь имеет доволь-
но обычную планировочную композицию, в которой 
на одной продольной оси последовательно расположены 
полукруглая в плане и низкая алтарная часть (апсида), 
собственно храмовый объем с башенкой, увенчанной 
позолоченной маковкой, трапезная, шатровая колокольня 
и притвор (входная часть) с западной стороны. В деко-
ративном убранстве фасадов и отдельных частей храма 
можно обнаружить элементы древнерусской архитек-
туры. В частности, на стенах главного объема церкви 
присутствует аркатурный пояс, висячие гирьки имеются 
на арках входного объема с западной стороны храма. 
В целом эклектичная по своей стилистике, Сергиевская 
церковь стала в Борзе единственным действующим хра-
мом, в котором православные верующие горожане стали 
принимать участие в службах и приходить в храм, чтобы 
поставить свечку «за упокой души» усопших родственни-

наличниками. Убранство интерьеров церкви не сохрани-
лось, поскольку длительное время она была бесхозной, 
а в настоящее время и вовсе наполовину разрушена. 
В северо-западном углу основания колокольни сохранил-
ся один марш лестницы, ведущей во второй ярус коло-
кольни. Бревна стен срубов храма находятся в хорошем 
состоянии, в большинстве своем утрачена их наружная 
дощатая обшивка.

В Борзе немало и других памятников, связанных с раз-
ными периодами жизни города и района. Например, ОАО 
«РЖД» в 2017 году ко Дню железнодорожника в качестве 
памятника установила у Дома культуры железнодорож-
ников раритетный паровоз Л-2084 выпуска 1953 года. 

>  Рис. 22. Фрагмент 
декора стен Кондуйской 
церкви. 
Фото Н. П. Крадина

^  Рис. 23. Общий вид 
Кондуйской церкви. 
Рис. Н. П. Крадина

^  Рис. 24. Элементы декора Кондуйского дворца. Рис. Н. П. Крадина
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ков. Здесь совершаются молебны, поминовения, обряды 
крещения новорожденных и другие церковные таинства.

Краткий экскурс в историю малого забайкальско-
го города Борзи показывает богатое типологическое 
разнообразие памятников истории, культуры и природы, 
имеющих как общероссийское, так и мировое значение.
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<  Рис. 27. Церковь 
в с. Курунзулай. 
Вид с юго-востока

<  Рис. 28. Церковь 
Преподобного Сергия 
Радонежского в Борзе. 
Фото В. Хамина
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площадь, детская художественная школа, церковь Сергия 
Радонежского и кинотеатр «Восток». Кроме того, парк 
связан с привокзальной площадью и вновь сформирован-
ной площадью имени 6-й гвардейской танковой армии. 
Поэтому принято решение рассматривать их в комплексе 
как объединенную территорию.

Уже сейчас горожане проявляют интерес к территории, 
выбранной для проекта. Силами работников железной 
дороги из парка были убраны заброшенное летнее кафе 
и бывшее здание военной прокуратуры, подстрижены 
деревья и уложены заново дорожки на привокзальной 
площади. Волонтеры проводят субботники в парке. 
Местный предприниматель (бывший военнослужащий) 
безвозмездно занимается охраной здания от маргиналов.

Проектные предложения
Для связности пространств, комфортного и безопасно-
го передвижения пешеходов были проложены новые 
маршруты, организованы тротуары. Площадь имени 6-й 
гвардейской танковой армии фактически является ши-
роким перекрестком ул. Лазо и ул. Пушкина, на котором 
расположен памятник воинам одноименной армии (танк 
Т-34 с барельефами на постаменте). Проектом предло-
жено сократить пространство перекрестка, переорга-
низовать движение, а перед памятником сформировать 
небольшую пешеходную площадь в уровень тротуара. 
Это предложение вызвало больше всего обсуждений 
и споров, но все же было принято. Вопросы, связанные 
с транспортным движением в малых городах, обсуждают-
ся с неослабевающим интересом; возможно, это связано 
с плохо развитым общественным транспортом и неор-
ганизованными парковками: за редким исключением 
горожане подъезжают практически к крыльцу и припар-
ковывают автомобили в любом месте.

Центральная аллея в парке на привокзальной площади 
с вновь сформированной событийной площадью у Дома 
офицеров и располагающейся далее площадью имени 
6-й гвардейской танковой армии стали новой системой 
общественных пространств. Таким образом основной 
пешеходный поток сможет пойти не по тротуару улицы, 
а через парк.

Вместо предисловия
Проект «Энергия Солнца» был особенно важным для ав-
тора публикации, поскольку разрабатывался для родного 
города. Многим город известен как место краткосрочной 
службы. Бывшие военнослужащие вспоминают Борзю 
как не самое дружелюбное место, его знойное лето и су-
ровые ветреные бесснежные зимы. Кроме того, в городе 
нет архитектурного наследия: основанный в 1899 году, 
он просто не успел накопить архитектурной истории. 
Когда-то большие промышленные предприятия прекра-
тили свое существование и, глядя на городскую среду, 
ничего воодушевляющего, кажется, и найти нельзя. 
К счастью, это не так: многие коренные жители придер-
живаются иного мнения. Забайкальские степи сиротли-
вы, в них нет природной пышности; зато есть огромное 
небо: потрясающие закаты с тонкой цветовой гаммой 
всевозможных оттенков и звездами. В степи замечатель-
но пахнет свежими травами, можно запросто встретить 
редких животных и птиц – дзерана и журавля: Даурский 
заповедник, состоящий из степных озер и нескольких 
изолированных озерных и степных участков, находится 
всего в 19 км от города и является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Люди в городе часто бывают ворчли-
выми и вспыльчивыми, но они добрые и своим забай-
кальским говором располагают к себе.

Выбор территории
Территория выбрана жителями прежде всего из-за на-
ходящегося на ней бывшего Дома офицеров. Он пустует 
с 2013 года и нуждается в капитальном ремонте. Горо-
жане практически единодушно проголосовали за вос-
становление бывшего Дома офицеров и благоустройство 
парка. Кто-то еще помнит его лучшие годы, когда это был 
общественный культурный центр, и мечтает о его восста-
новлении, а молодежь говорит о необходимости новых 
качественных пространств и изменении облика знаково-
го места в центре города. Прилегающая к нему террито-
рия парка была заброшена, как и здание военной про-
куратуры. Бывший Дом офицеров являлся завершением 
культурной оси: ул. Пушкина с расположенной на ней го-
родской библиотекой, мемориал Великой Отечественной 
войны, Дом культуры железнодорожников, центральная 
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точка роста. /

“Energy of the Sun” is a concept for the development and 
improvement of the area in the center of the town of Borzya with 
respect to natural and climate characteristics of the territory and 
the identity that they shape. The article features the objects and 
areas which become the focus of the project and the “growing 
point”. The level of readiness of the working documentation makes 
it possible to start the realization of the project in spring 2021.
Keywords: Borzya; “Energy of the Sun”; public spaces; 
improvements; participatory design; growing point.
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Культурная программа проекта построена на со-
вместной работе восстановленного Дома офицеров 
и территории. Ключевые резиденты обретут место 
постоянного размещения для работы как в здании, так 
и в парке. Местный социально-культурный центр – ос-
новной партнер проекта – станет организатором нового 
Дворца и единым оператором управления территорией 
проектируемого парка и центрального городского парка. 
Остальные резиденты продолжат свою работу на новом 
месте и примут участие в благоустройстве территории. 
Представительство всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного движения 
(Юнармии) занимается проведением занятий по патри-
отическому воспитанию и строевой подготовке. Штаб 
волонтеров проводит мероприятия, благотворительные 
акции, субботники. Общество инвалидов организует 
занятия для людей с ограниченными возможностями, 
проводит различные встречи, праздники, обучающие 
мероприятия, курсы. Совместная деятельность позволит 
объединить людей для формирования сильного сообще-
ства.

Совместно с будущими резидентами и жителями авто-
рами концепции были запроектированы основные зоны 
и площадки: на территории социокультурного центра 
была необходима уже упомянутая выше событийная пло-
щадь для проведения мероприятий. Так, ученики «Юнар-
мии» представили свои проекты полосы препятствий 
для тренировок, которые стали основой для проектиро-
вания площадки; для общества инвалидов была выде-
лена территория с уличными тренажерами и площадкой 
для игры в бочче, на которой они смогут тренироваться 
и проводить соревнования. Совместно со школьниками 
был разработан открытый коворкинг с мебелью для за-
нятий и проведения мероприятий. Широкая центральная 
аллея сможет разместить сезонные ярмарки.

Детские площадки разделены на две зоны: для детей 
старшего возраста и младшего, с игровыми элементами 
для детей с ограниченными физическими возможностя-
ми. Пешеходный фонтан между площадками также станет 
излюбленным местом для игры; расходящиеся от него до-
рожки подсвечены тротуарными светильниками. А вдоль 
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Трансляция идентичности
Когда мы приступили к проекту, для нас стало открытием, 
что Борзя – самый солнечный город России. Для досто-
верности заказали справку о количестве часов солнечно-
го сияния в год и убедились: аж 2932 часа! Так появилась 
идея использовать солнечную тематику как ключевую, 
а в связке с людьми, заинтересованными в проекте 
и готовыми вести активную деятельность, родилось 
название – «Энергия Солнца». Далее через выявление 
городской идентичности и изучение ресурсов были сфор-
мированы идеи для их отражения в проекте.

– Использование природно-климатических условий 
для развития солнечной и ветровой энергии: солнечные 
батареи будут размещены на Дворце культуры, коворкин-
ге, а также будут использованы для освещения террито-
рии и уличных розеток свободного доступа.

– Внутренний и международный туризм по природным 
объектам Даурского заповедника: туристический центр 
и гостиницы смогут предложить двухдневный экскурси-
онный тур.

– Ориентация на региональный и международный 
рынок в сельскохозяйственной деятельности. Специа-
лизация на экологически чистых продуктах и местных 
брендах (мука «Даурская», сахарный пряник и др.). Суве-
нирные лавки во Дворце культуры и Русском доме станут 
витриной продажи продукции.

– Медицинский кластер. Использование уникальных 
природных ресурсов; производство натуральной мест-
ной косметики; новый медицинский центр с соляными 
спа-комнатами будет открыт при гостинице на проекти-
руемой территории.

– В благоустройстве парка знаковыми объектами ста-
нут интерактивные солнечные часы, светодинамический 
фонтан на «Солнечном сквере», беседки с «соленым» ви-
тражом, ландшафтные «солевые» лампы, клумба «Озеро 
Зун-Торей», повторяющая очертания одного из любимых 
мест отдыха горожан, скульптуры даурского журавля, 
игровые элементы детской площадки в виде кристал-
лической решетки поваренной соли, баннер на стене 
коворкинга, рассказывающий о журавлях заповедника 
и музей города под открытым небом (он был придуман 
школьниками в ходе проектных сессий). В рамках подго-

дорожек размещены группы пеньков, чтобы можно было 
прыгать по ним, пока идешь к площадкам.

Озеленение в парке запроектировано таким образом, 
чтобы территория была защищена от северного ветра: 
вдоль ограждения парка будут высажены сосны рядовой 
посадкой, а на следующем уровне – пышные кусты сире-
ни. Растения подобраны из местных культур, а система 
автополива позволит создать в парке городской оазис, 
которому не страшны засушливое лето и палящее летнее 
солнце.

>  Блогер Илья Варламов 
на этой визуализации 
не случаен: в апреле 
2019 г. после поездки 
в Борзю он написал статью 
о городе «Худший город 
России». После реали-
зации проекта «Энергия 
Солнца» можно будет 
убедиться, что ситуация 
поменялась
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города для прибывающих. Теплый зал ожидания и пло-
щадка посадки-высадки пассажиров сделают проезд 
на автотранспорте более привлекательным и увеличат 
пассажиропоток. Новые парки станут местом отдыха 
и активного досуга горожан. Дорожки и тропинки свяжут 
ключевые объекты. Видеонаблюдение и наполненность 
пространств людьми сделают среду более безопасной. 
Проект создаст условия для развития местного пред-
принимательства: в здании на территории парка уже 
открылось кафе, рядом будут построены автокассы 
и досуговый квартал с медицинским центром, а в здании 
Дома офицеров откроются ремесленные мастерские.

товки к школьным научно-практическим конференциям 
будут собраны материалы для музея.

«Энергия Солнца» – проект создания нового центра 
города, наполненного энергией жителей и темами, вы-
растающими из названия; проект даст импульс для раз-
вития культурной и предпринимательской деятельности, 
ориентированной на горожан. Он привлечет в город 
туристов (что важно для экономики города), создаст 
дополнительные рабочие места и обеспечит увеличение 
доходной части бюджетов. Организованная территория 
привокзальной площади повысит комфортность передви-
жения для пассажиров и благоприятно повлияет на образ 
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Введение
Градостроительная политика в России постсоветского 
периода ведет к депопуляции провинциальных террито-
рий. Малые города становятся все меньше, а несколько 
мегаполисов концентрируют многомиллионное населе-
ние, финансовые, трудовые, производственные ресурсы. 
Другая тенденция – развитие городских территорий 
путем полного замещения природного ландшафта. Такие 
свойства ландшафта, как экологическая ценность, устой-
чивость и динамика состояния природных экосистем [1], 
практически не учитываются. Обе тенденции порождают 
проблему малых депрессивных городов. Растет число 
городов, где сокращаются население и рабочие места, 
снижается уровень безопасности жизни. К ландшафту 
в Тулуне отношение небрежное. Более 1 / 3 территории 
расположено в пойме реки Ия. Эта река много раз зата-
пливала город с частотой примерно один раз в 10 лет. 
29 июня 2019 года случился сильный паводок; уровень 
воды в городе поднялся на 14 м, все поймы и низкие 
надпойменные террасы ушли под воду вместе с жилой 
застройкой [2]. Пострадали также главные объекты 
транспортной инфраструктуры. На две недели останови-
лось движение на федеральной автотрассе Москва-Вла-
дивосток. Катастрофа показала необходимость разра-
ботки основ градостроительной политики для малых 
депрессивных городов [3], расположенных на реках. 
Три урока следует извлечь в градостроительной политике 
из истории города Тулуна, подвергшегося затоплению.

1. Градостроительное планирование, наконец, должно 
стать ландшафтосообразным. О правильном отношении 
города к ландшафту автором написаны труды в 1991, 
2003, 2009, 2019 годах [7; 8]. Ландшафтосообразность 
позволит предотвратить огромные ущербы от затопле-
ний. Только в Тулуне ущерб составил 29 млрд. руб.

2. Во избежание массового оттока населения из малых 
депрессивных городов жилую застройку следует делать 
адресно, по критериям привлекательности и с полноцен-
ной социальной инфраструктурой.

3. Малые города необходимо возрождать на основе 
преимуществ эконом-географического положения, с уче-
том имеющихся ресурсов путем модернизации и диверси-
фикации рабочих мест.

После наводнения 2019 года в городе Тулуне более 15 тысяч 
жителей лишились жилища. Тулун – малый депрессивный город, 
располагающий природными ресурсами. Новый генеральный 
план уже учитывает свойства ландшафта. Остаются недостатки 
в планировке. Автор предлагает принципы ее реконструкции. 
Принцип ландшафтосообразности устанавливает порядок градо-
строительного зонирования и инженерной защиты от наводне-
ний. Второй принцип – использование эконом-географического 
положения для возрождения города. Третий принцип – адресный 
подход к разработке морфотипов жилой застройки.

Ключевые слова: градостроительная оценка; затопление; малый 
депрессивный город; ландшафтосообразность; градострои-
тельное зонирование; защитные дамбы; морфотипы жилой 
застройки. /

текст
Андрей Большаков /
text
Andrey Bolshakov

Уроки ландшафтосообразности из Тулуна / Lessons of 
respect for the landscape drawn from Tulun experience

v  Рис. 1. Карта градостро-
ительного зонирования 
г. Тулуна. Братское земле-
устроительное предприя-
тие. 2011

After the flood in Tulun in 2019, more than 15 thousand people lost 
their dwelling. Tulun is a small depressive town possessing natural 
resources. The new master plan takes into account the peculiarities 
of the landscape, but still has drawbacks of planning. The author 
proposes principles for its reconstruction. A landscape-oriented 
principle establishes a procedure of urban development zoning and 
engineering protection from floods. The second principle is focused 
on the use of the economic and geographical position to revive the 
town. The third principle implies a targeted approach to the working 
out of morphotypes of residential development.

Keywords: evaluation in urban planning; flooding; a small depressive 
town; respect for the landscape; urban development zoning; protec-
tion dikes; morphotypes of residential development.
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1. Градостроительная оценка
Город расположен на пересечении транспортного 
коридора (Московского тракта и Транссиба) с рекой Ия. 
Ия – левый приток реки Ангары, стекает с гор Восточ-
ного Саяна. Река питается тающими снегами вершин 
и дождем. Город возник как станция ямской гоньбы 
(почтовая станция гужевого транспорта) на Московском 
тракте, созданном в XVIII веке. Тракт соединил Сибирь 
со столицей государства. Историки отмечают, что до-
рога строилась рядом с рекой в связи с тем, что зимой 
она превращалась в ледовую трассу. В конце XIX века 
параллельно гужевому тракту пролегла железная доро-
га – Транссибирская магистраль, стальной пояс России, 
стянувший на рубеже XIX и XX веков все регионы страны. 
Из Тулуна на север идет автотрасса «Вилюй» до Якутска, 
ставшая в 2007 году федеральной. В советское время 
в Тулуне работали региональные угледобывающие пред-
приятия. На базе лесосырьевых ресурсов развивались 
лесозаготовительные и деревообрабатывающая отрасли, 
в частности, крупный гидролизный завод, производив-
ший продукты лесохимии. Работал стекольный завод 
на местном месторождении кварцевых песков. Вокруг – 
благоприятные условия для сельского хозяйства. К 1990 
году в городе проживало более 50 тыс. жителей. Перед 
затоплением численность населения составляла 41 тыс. 
человек.

Топография. Город расположен на обоих берегах реки 
Ия, текущей с юга на север. В створе Тулуна река делает 
широкую излучину, отступая от основного русла вправо 
на восток на три километра. По берегам расположены 
гряды холмов, вершины которых поднимаются над зерка-
лом воды до 100 м. Зеркало воды в створе центра имеет 
отметку 450 м. В границах города гряды состоят из двух 
холмов на каждом берегу, образуя высокий защитный 
вал. Однако в этих защитных прирусловых валах есть 
проран. Он представляет собой два широких лога, пере-
секающих долину в широтном направлении; по их днищу 
протекают левый приток – ручей Тулунчик и правый – 
речка Азей. В правое крыло прорана устремилась 
и сама река Ия, где она делает петлю, главную излучину. 
Это самое низкое урочище Тулуна, оно возвышается 
над водой менее чем на 10 м. В левом (западном) логе 
по самому его днищу проложен Транссиб. На правом 
(восточном) берегу Транссиб обходит лог и прижимается 
к склону северного холма. Полка Транссиба находится 
выше критического уровня паводка. Московский же тракт 
в правобережной части города был затоплен на всем 
своем протяжении от русла реки и до верхней кромки 
восточного лога, поскольку весь восточный лог находится 
ниже уровня паводка.

Планировка. Тулун более чем на 2 / 3 состоит из уса-
дебной застройки. Блок-секционная застройка находится 
в трех кварталах. В городе три района: центральный, 
северный (железнодорожный) и южный (угольный и ги-
дролизный) за рекой (рис. 1). По длинной оси поперек 
реки город вытягивается на 11 км. В центральном районе 
сеть главных улиц образует три оси. 1. Главная улица Ле-
нина проходит вдоль левого берега реки по меридиану. 
На юг она направлена в поселок Икей, на север – в город 
Братск. 2. Улица Володарского, она же Московский тракт, 
идет перпендикулярно к реке вдоль ручья Тулунчик. 
3) К районным улицам широтного направления относятся 
также улицы Коммуны и Советская.

Таким образом, планировка центрального района 
гребенчатая. Это означает, что от городской магистрали 
фронтального по отношению к реке расположения отхо-
дят перпендикулярные к ней рокадные улицы (Володар-
ского, Советская, Коммуны). Общегородской линейный 
центр вытянулся по улице Ленина. Часть центрального 
района расположена в излучине реки. Эта часть ушла 

под воду полностью. Граница пойменной и нагорной 
частей проходит по улице Ленина. Через излучину проло-
жен Московский тракт. Они пересекаются в зоне разрыва 
между центральным и северным районами.

Северный район расположен частью на территории 
западного лога, частью на склоне северного холма лево-
бережной гряды. Между центральным и северным райо-
нами сохраняется разрыв. По нему проходит Транссиб. 
Связь районов осуществляется кружными путями. Три 
точки – въезд в северный район, выезд из центрального 
района и мост через железную дорогу – соединяются 
по сложной траектории из-за функциональной черес-
полосицы. Пятно района имеет форму эллипса. Главная 
улица Блюхера – длинная ось эллипса. С запада по пе-
риметру эллипса проходит железная дорога и вдоль нее 
четыре улицы, случайно увязанные в ломаную конфигу-
рацию. На пересечении короткой оси эллипса и западно-
го периметра находится железнодорожный вокзал Тулун. 
Внутри эллипса выстроена правильная ортогональная 
решетка. Ее ячейки образуют кварталы габаритами 
80x350 м. Кварталы разбиты на усадебные участки.

Южный район расположен выше речной излучины, 
на холме за рекой. У подошвы холма лежит восточный 
лог, дренируемый речкой Азей. По подошве проходит 
улица Гидролизная – это городское название Москов-
ского тракта. Планировочная структура южного района 
в общих чертах соответствует форме рельефа. В логу рас-
положен район усадебной застройки с мелкой парцелля-
цией. Он был затоплен до подошвы холма. Параллельно 
улице Гидролизной выше по склону идет улица Воскре-
сенского. К ней подцепляются два микрорайона кластер-
ного типа. Это микрорайон Угольщиков блок-секционной 
застройки и микрорайон усадебного типа Сосновый бор. 
Между двумя кластерами сохранился незастроенный 
участок. Улица Гидролизная мостом переходит реку Ию 
ближе к основанию главной излучины. Будучи границей 
восточного лога, эта улица была затоплена (рис. 2). Пла-
нировочный каркас города оценивается как уязвимый 
и слабо упорядоченный.

Градообразующая база советского периода. 
Наибольшее развитие города происходило в советское 
время (рис. 1). Разрабатывались Тулунское и Азейское 
месторождения угля. Добыча велась в карьерах. После 
отработки угольных пластов выполнена рекультивация 
карьеров и отвалов. Видов рекультивации было два – 
залесение отвалов и обводнение карьеров. Компания 
«ВостСибУголь» на южном холме построила микрорай-
он из типовых домов средней этажности. У подошвы 
холма расположился гидролизный завод, производив-
ший из древесной щепы продукты лесохимии. Завод 
и его шлам-отстойники расположены между берегом 
и улицей Гидролизной. В перестройку он был разорен, 
а в 2019 году полностью затоплен. В зоне между цен-
тральным и северным районами до 1990 года существо-
вал стекольный завод, где производили листовое стекло, 
стеклянную посуду, другие изделия. Завод был перенесен 
из поселка Тальцы на Байкальском тракте в 1955 году, 
когда заполняли ложе Иркутского водохранилища. 
В Тулуне он работал на базе месторождения кварцевого 
песка, расположенного поблизости. Предприятия дере-
вообработки располагаются к востоку и к западу от рай-
она железнодорожников. В северном районе находится 
станция «Тулун». Работала селекционная станция, где 
выводили семена культур, районированных к условиям 
Восточной Сибири. К 1990 году на предприятиях Тулуна 
были заняты 19 тыс. человек [4].

2. Катастрофическое затопление
29 июня 2019 года вода реки Ия поднялась на 14 метров. 
Вся пойма центральной излучины и днища восточного 
и западного логов были затоплены. По космическому 
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Б). Количество объектов социальной инфраструктуры: 
1) средняя школа № 20, 2) средняя школа № 6 – всего 
на 1100 учащихся; 3) детский сад «Аленушка», 4) детский 
сад «Родничок», 5) детский сад «Лучик» – всего 280 мест.

В). Транспортная инфраструктура. Разрушены полотно 
и дорожное покрытие федеральных дорог и магистраль-
ных улиц городского значения:

1) Московский тракт – 8 км; 2) улица Ленина – 6 км – 
итого 14 км.

Г). промышленно-коммунальные объекты: 
1) ремонтно- строительное управление; 2) мясокомбинат; 
3) кондитерская фабрика; 4) агропромышленное пред-
приятие; 5) плодокомбинат; 6) зверопромхоз; 7) рынок 
продовольственный и вещевой; 8) АЗС; 9) гидролизный 
завод.

Ущерб составил 29 млрд. руб. и 26 погибших [2]. 
Более 1 / 3 горожан потеряли жилье.

снимку программы Google Earth от 1 июля 2019 года [5] 
(рис. 2) мы выполнили расчет ущерба от затопления. 
Способ подсчета следующий: 1) по космическому 
снимку очерчивается территория застройки, попавшая 
в затопление; 2) в этих границах отмечаются объекты, 
существовавшие в период, предшествующий затопле-
нию; 3) количество индивидуальных домов и квартир 
в блок-секционных домах, попавших под затопление, 
умножается на 3, т. е. на среднее количество людей, 
проживающих в одной квартире. Результаты приводятся 
в значениях, показывающих порядок цифр ущерба.

А). Жилье. Количество людей, потерявших жилье:
3500 индивидуальных жилых домов;
1500 квартир в многоквартирных домах средней 

этажности.
Всего 5000 квартир × 3 чел. = 15000 чел.

v  Рис. 2. Космоснимок 
затопления Тулуна 29 
июня 2019 года. Google 
Earth, 2019

3. Малый депрессивный город
Критерии депрессивности города следующие: неблаго-
получие населения; низкие стандарты жилья; низкий 
уровень занятости; низкий уровень разнообразия мест 
приложения труда; дефицит количества и качества 
объектов социальной инфраструктуры; низкий уровень 
безопасности; экологическое неблагополучие; сокраще-
ние населения в результате оттока горожан.

Отрицательная динамика численности населения 
города Тулуна приводится в таблице 1. Отток населения 
из города за последние 10 лет привел к сокращению 
населения на 6,5 тыс. жителей [6]. Отчет администра-
ции города: «непригодными для проживания признаны 
5718 домов и квартир в зоне наводнения, в которых 
проживало 17154 человека. Подлежат капитальному 
ремонту 3 тыс. 458 жилых помещений, принадлежащих 
10374 собственникам» [2].

Таблица 1. Динамика численности населения Тулуна за 
последние 10 лет

годы 2008 2009 2011 2013 2015 2017 2019

насе-
ление

47800 47266 44497 42961 42029 41671 41279

Общее количество семей, нуждающихся в новом жилье 
после потопа, составляет 5718. Снижение уровня занято-
сти в градообразующих отраслях показывает таблица 2.

Таблица 2. Структура градообразующих кадров 
г. Тулуна [4]

Градо-
образу-
ющие 
отрасли

1986
Исходный 
год (2007)

2019
Расчетный 

срок (2025)

Тыс. 
чел.

%
Тыс. 
чел.

%
Тыс. 
чел.

%
Тыс. 
чел.

%

промыш-
ленность

7,2 36,4 2,6 40 2,2 42,1 4,0 52,6

Строи-
тельство

2,5 12,6 0,1 1,5 0,29 5,6 0,4 5,3

Внешний 
транспорт

2,3 11,6 1,5 23,1 1,62 31,0 1,7 22, 4
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место с высокими рисками затопления. Экологический 
режим склона является делювиальным, транзитным. 
Склон менее устойчив, чем вершина и менее продуктивен, 
чем низина. Поэтому на склоне можно строить интенсив-
нее, чем в низине, но умереннее, чем на вершине.

На примере Тулуна практика показала, что жизнен-
но необходимо вести градостроительную политику 
согласно принципу ландшафтосообразности. В но-
вом генеральном плане Тулуна [4] градостроительное 
зонирование приблизилось к этому принципу. Генплан 
не допускает строительство в пойме. Оно переносится 
на плоские вершины холмов. Заметим, что еще в XIX веке 
Тулун был спланирован более правильно: ниже нынеш-
ней улицы Ленина, в излучину реки Ия застройка не опу-
скалась (рис. 3) [9]. Улица Ленина тогда называлась 
Большая. Главная улица ориентирована на Братск; это 
говорит о том, что связь Тулун-Братск изначально рабо-
тала как одна из главных. Московский тракт в границах 
Тулуна в XIX веке проходил по-другому. На его пересече-
нии с Большой улицей стоит Покровская церковь. Про-
должением тракта служила улица Покровская, которую 
затем переименовали в Советскую. Покровская церковь 
служила важным градостроительным ориентиром на Мо-
сковском тракте. Тракт с поймы подымался к церкви 
на 18 м, и церковь, таким образом, отделяла безопасное 
место от затопляемого.

Кроме методов градостроительного планирования, 
которые являются основополагающими, в проекте рекон-
струкции Тулуна предложены также инженерные методы 
защиты от наводнения. АО «Институт Гидропроект» 
разработал схему двух дамб [10].

Затопление малых городов в Сибири не редкость. 
Так, в 2001 году в городе Ленске произошло катастро-
фическое наводнение. Из-за ледового зажора во время 
весеннего ледохода вода реки Лена поднялась на 21 м 
и затопила город целиком. Институтом «Сибречпроект» 
[11] была спроектирована дамба обвалования протяжен-
ностью 19 км и высотой 18 м. Эта дамба имеет откосный 
поперечный профиль, выполнена из грунта, а откос укре-
плен железобетоном (рис. 4). Защитная дамба в Ленске 
стоит на пойме и не сжимает сечение русла реки.

Из таблицы видно, что в постсоветский период чис-
ленность рабочих мест в промышленности снизилась 
в 3,3 раза. В строительстве их количество уменьши-
лось в 8,6 раза. И только на станции железной дороги 
и на внешних автоперевозках численность трудовых 
кадров упала не так сильно: в 1,4 раза. Добыча полезных 
ископаемых и лесопромышленный комплекс обеспечива-
ют основной вклад в экономику и приносят наибольшую 
долю налоговых поступлений в бюджет города.

4. Новый генплан
Тулун – транспортный узел федерального значения. 
Периодические затопления этого узла делают его нена-
дежным. Институтом АО «Транспроект» в 2019 году была 
предложена схема северного обхода города Московским 
трактом. При этом обход пересекается с федераль-
ной автотрассой «Вилюй» менее чем в 10 км к северу 
от существующего пересечения в центральном районе 
города. Генеральный план Тулуна, выполненный ООО 
«ППМ Мастер план», в конце 2019 года [4] основывается 
на правильном решении о выведении жилой застройки 
из затапливаемой поймы и о размещении нового строи-
тельства на двух южных холмах левого и правого берега.

5. Принцип ландшафтосообразности
Принцип ландшафтосообразности сформулирован сле-
дующим образом [7]. Из трех элементов микрорельефа 
масштабов фации и урочища, к которым относятся 
вершина, склон и низина (пойма, в частности), макси-
мальная урбанизация допустима на плоской вершине; 
минимальная урбанизация, рекреация, формирова-
ние природного каркаса показаны в пойме, долине; 
склоны, в зависимости от крутизны, по интенсивности 
застройки должны занимать промежуточное положе-
ние. Объясняется принцип экологическими свойствами 
местоположений. Вершинная поверхность характеризу-
ется элювиальным режимом: с нее выдувается и вымы-
вается ландшафтный материал, она устойчивее других 
местоположений к загрязнению. В низине накапливается 
материал; днище долины является аллювиальным ланд-
шафтом, наиболее богатым по биологической продук-
тивности. При этом долина (низина) наиболее уязвима 
перед угрозой загрязнений. Пойма представляет собой 

<  Рис. 3. План Тулуна – волостного центра в конце XIX в. [9]

<  Рис. 4. Набережная на 
защитной дамбе и Церковь 
во имя Святителя Иннокен-
тия в городе Ленске. Вид-
на откосная конструкция 
защитной дамбы, 2009. 
Фото А. Зуева. – URL: 
http://pravlogos.ru/glava-
1-ot-muhtui-do-lenska-v-
potoke-vremeni/
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и стена рухнет. Ландшафтосообразной является такая 
конструкция дамбы, как камненабросный пляж с пока-
тым склоном. Покатый склон берегозащиты дает реке 
возможность в паводок разливаться без нагнетания дав-
ления. В теле каменной наброски скорость струи гаснет, 
и она сама начинает строить для себя берегозащиту, от-
кладывая в пустотах между валунами свой твердый сток.

Сохранять поселок на пойме, уже неоднократно зато-
пленной, нецелесообразно, так как в случае неизбежного 
повторного подъема воды он будет, как минимум, под-
тапливаться. Таким образом, жилой фонд надо убирать 
отсюда и размещать на вершинах холмов.

6. Экономгеографическое положение и принцип 
инвестиционной привлекательности
Величинами эконом-географического положения являют-
ся: доступность минеральных и топливно-энергетиче-
ских ресурсов; расположение на магистральных путях 
относительно рынков сбыта, рабочей силы, сельско-
хозяйственных угодий и лесных ресурсов. Уголь, лес, 
электроэнергия Братской ГЭС, возможности пересечения 
двух федеральных трасс – широтной и меридиональ-
ной – эти факторы служат предпосылками возрождения 
Тулуна. Региональные центры находятся на расстояниях: 
Красноярск – 600 км; Иркутск – 400 км; Братск – 200 км. 
Меридиональная связь актуальна как вектор движе-
ния в Арктику через Братск и Якутск. С этим связаны 
северный морской путь и другие арктические програм-
мы. Широтную связь по Транссибу известный советский 
и российский ученый градостроитель И. Г. Лежава 
рассматривал как линейный каркас расселения на Вос-
токе России. То есть экономические и пространственные 
предпосылки развития Тулуна на Транссибе и Москов-
ском тракте имеются. Он представляет собой точку 
на линии Иркутск-Красноярск. На этой линии расположе-
ны 10 городов. Транссиб рассматривается как конвейер, 
на котором происходит обмен деятельностью, товарами 
и услугами. Используя свой местный потенциал, каждый 
город вносит вклад в региональный рынок. Границы 
рынка будут выходить за очерченную полосу, но важно, 
что общее возрождение начнется с конкретных мест. 
Для Тулуна существует программа из следующих пунктов.

Наводнение и свойства обоих городов имеют сход-
ство. Ленск тоже малый город: там проживает 27 тыс. 
жителей, и он испытывает убыль населения, как и Тулун. 
Но ландшафтно-градостроительная ситуация Ленска 
другая. Отличие в том, что вся его территория находится 
в зоне катастрофического наводнения. Подъем воды 
на 18 м покрывает весь город. В Тулуне ландшафтная 
и гидрологическая ситуация более благоприятная, пото-
му что доля поймы в площади города не превышает 30 %. 
Близко к реке подходят холмы, на которых уже распо-
ложена большая часть города, и пойменную застройку 
проще перенести на вершины.

Дамбы для Тулуна высотой 15 м разместятся: северная 
на левом берегу и южная на правом (рис. 5). Северная 
дамба ставится в основном на пойме главной излучины. 
Эта дамба параллельна улице Ленина и идет по краю 
микрорайона им. Г. К. Жукова, застроенного пятиэтаж-
ными домами, по сопряжению поймы и надпойменной 
террасы. Она простирается с севера на юг. На севере 
дамба примыкает к железнодорожному мосту. Здесь она 
более полукилометра идет по урезу воды на юг и затем 
поднимается на пойму. Пройдя пойму, дамба снова выхо-
дит на урез воды на юге и стоит на кромке левого берега, 
выше по течению относительно главной излучины. Этот 
отрезок дамбы подпирает берег протяженностью 300 м. 
Оконечности северной дамбы вызывают вопросы.

Южная дамба располагается на правобережье. Она 
отделяет застройку района Угольщиков и гидролизно-
го завода от восточного лога и правобережной поймы 
Ии, простираясь с запада на восток. Вопреки принципу 
ландшафтосообразности, власти города хотят сохранить 
застройку на пойме, на восточном крыле дамбы. В сред-
ней части дамба возвращается в тыл от поймы и защища-
ет московский тракт (улицу Гидролизную). На западной 
оконечности дамба огибает вторую излучину и выходит 
здесь на урез воды.

Расположение участков на урезе воды вызывает воз-
ражение. Когда сжимают сечение русла реки и не дают 
ей разлиться в паводок, то вступают с ней в неразум-
ное противоборство: вследствие увеличения давления 
и скорости сжатая речная струя вынесет из-под тяжелой 
дамбы основание, сложенное ее собственным аллювием, 

<  Рис. 5. Схема дамбы против затопления пойменных участков за-
стройки Тулуна. АО «Институт Гидропроект», 2019
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7. Морфотипы жилой застройки, адекватные 
для малого города
В Ленске после катастрофического затопления 2001 
года был проведен опрос жителей, в результате которого 
выяснилось, что представления о безопасности жили-
ща у населения неоднородны. Существует 4 категории 
населения, у которых свои требования к типам жилища 
в условиях рисков затопления [12]. Так, старожильче-
ское население предпочитает жить в индивидуальных 
односемейных домах на своих земельных участках. 
Работники корпорации «АЛРОСА» предпочли компактное 
проживание в кварталах блокированных 2–4-этажных 
домов и были намерены самоорганизоваться в ситуации 
спасения от наводнения. Состоятельные граждане пред-
почитали построить коттеджный поселок за городом с ав-
тономной инфраструктурой. Наконец, жители, временно 
приехавшие в Якутию в расчете на «короткие деньги», 
предпочитали жить в квартирах многоэтажных домов.

1. Производство стеклокомпозитов. Период реализа-
ции – 2020–2028 гг. Предполагаемый объем инвестиций 
1000 млн. руб.; планируется создать 1100 рабочих мест.

2. Производство березового шпона. Увеличение 
объемов существующего производства. Период реализа-
ции – 2021–2027 гг. Предполагаемый объем инвестиций 
10,5 млн. руб.; планируется 240 рабочих мест. 

Имеется программа опережающего социально-эко-
номического развития, со льготным налогообложением 
для стимулирования инвестиций в экономику города. 
Кроме пространственного положения относительно 
ресурсов деятельности, имеет значение потенциал 
самого населенного пункта. Конкурентными преимуще-
ствами Тулуна является та часть ландшафта, которая мало 
изменена: река, тайга, поля; низкоплотная малоэтажная 
усадебная застройка; неторопливый темп жизни. Это ста-
вит вопрос о морфотипе жилой среды, которая была бы 
адекватной и привлекательной для жителей города.

v  Рис. 6. Планировка уса-
дебной застройки района 
«Березовая роща». Проект 
ООО ППМ «Мастер-план», 
2019
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<  Рис. 7. Проект застройки в районе Угольщиков.  
ЗАО «Востсибстройпроект», 2019

Для Тулуна были предложены два морфотипа жилья: 
усадебные дома с участками 10–20 соток и квартиры 
в блок-секционных домах. Усадебный район «Березовая 
роща» расположен на вершине южного холма на лево-
бережье. Под застройку выделено 370 га, проектом пла-
нировки территория разбита на 1200 участков. Плани-
ровочная связь нового района с существующим центром 
предложена по улице Коммуны. Благодаря своему рас-
положению, она соединяет центральную улицу Ленина 
и периферию района и выходит за его границы. К этой 
улице подсоединили новый район. Следует сказать, 
что физические параметры улицы Коммуны не отвечают 
статусу районной магистрали: ее ширина в узком месте 
составляет всего 7 м, тогда как должно быть 40 м. Это 
ставит вопрос о реконструкции застройки в центральном 
районе из-за необходимости расширения улицы.

Планировочная схема усадебного района сделана 
производной от решетки существующих улиц в той части 
Тулуна, к которой он примыкает. Новая решетка состоит 
из ребер либо параллельных, либо перпендикулярных 
тем улицам (рис. 6). Новые улицы сориентированы 
с северо-северо-запада на юго-юго-восток. Это касается 
улиц, перпендикулярных по отношению к реке. Второе 
семейство улиц в решетке проложено параллельно реке 
и сориентировано с запада-юго-запада на восток-севе-
ро-восток. В итоге образованы кварталы 100 × 400 м – 
44 единицы. Из них субширотно сориентированы 20, 
субмеридионально – 24 единицы; примерно поровну. 
Уличные фасады меридиональных кварталов смотрят 
на благоприятные стороны горизонта, а при широтной 
ориентации кварталов 50 % уличных фасадов смотрят 
на север (северо-северо-восток, если быть точнее). 
Подобная ориентация компенсируется модификацией 
планировки самого дома. Парцеллы крупные – от 18 
до 20 соток. Это позволяет вести подсобное хозяйство 
каждой семье. Если посчитать плотность нетто, учитывая 
только площади жилых кварталов, выйдет 15 чел. / га. Это 
очень низкая плотность для города, и она не позволяет 
рассчитывать на центральную инженерную инфраструк-
туру. Но при обустройстве каждого домохозяйства авто-
номным инженерным жизнеобеспечением эта проблема 
может быть снята. В районе предложено три планиро-

вочных фрагмента, объединенных каждый вокруг своей 
общественно-деловой зоны. В проекте также универ-
сальный спортивный зал и три пешеходных озелененных 
бульвара.

Второй морфотип – блокированная двухэтажная 
и блок-секционная пятиэтажная застройка – предло-
жен в микрорайоне Угольщиков (рис. 7) на площадке 
размером 4 га. На ней размещаются десять пятиэтажных 
двухсекционных домов на 480 квартир и три двухэтаж-
ных блокированных дома на 66 квартир. Группа домов 
средней этажности скомпонована по 4 двора габаритами 
около 50 м в поперечнике, то есть соотношение высоты 
здания к расстоянию между зданиями примерно 1:2. Это 
довольно просторный морфотип. Блокированные двух-
этажные дома выстроены в три строчки. Торцы строчек 
обращены на северо-северо-запад, т. е. основные про-
дольные фасады обращены к благоприятным сторонам 
горизонта. Конфигурация участка имеет вид трапеции, 
составленной из квадрата и треугольника. В квадрате ре-
шена компоновка жилых зданий, в треугольнике располо-
жен детский сад на 140 детей. В квадрате найдено место 
для сквера. Всего 546 квартир, или около 2000 жителей. 
Плотность высокая, до 400 чел. / га нетто. Однако она 
вполне приемлема для благоустройства и даже для озе-
ленения.

Таким образом, Тулуну предложены два разных, по-
лярных морфотипа: усадебной низкоплотной и блок-сек-
ционной плотной застройки. Городу, если у жителей 
есть городская работа, городская квартира в плотном 
квартале предоставляет адекватные условия прожива-
ния. При условии дефицита или неполной занятости 
усадебная застройка со своим садом-огородом, конечно, 
идеальное место для жизни. В итоге имеем вариативное 
решение задачи создания привлекательной жилой среды 
в городе Тулуне. Жизнь покажет, какой тип жилья будет 
более востребованным [13].

Заключение
1. Выполненный градостроительный анализ и оценка 
территории показали прямую зависимость уровня безо-
пасности города от степени приверженности градострои-
телей принципу ландшафтосообразности. Самый простой 
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и очевидный вывод из катастроф, подобных событиям 
в Тулуне: не стройте в поймах! Поймы и низкие надпой-
менные террасы в топографии города Тулуна занимают 
30 %. Топография города представлена двумя грядами 
холмов, расположенных по обоим берегам реки. При этом 
поперек реки, как проран в цепи холмов, простираются 
навстречу друг другу два лога с правым и левым притока-
ми реки Ии. Эти низкие места были застроены. Истори-
ческое ядро города возникло на надпойменной террасе, 
на пересечении оси левобережного лога и главной 
дороги Икей-Братск по бровке надпойменной террасы. 
По этой же оси в XVIII веке был проложен Московский 
тракт. Место пересечения Московского тракта и надпой-
менной террасы отмечено зданием Покровской церкви. 
Это место отделило безопасную часть города от зата-
пливаемой. Вопреки этому знаку город спустился ниже 
в пойменную излучину реки и претерпел многократные 
затопления.

2. Произошедшее летом 2019 года затопление было 
серьезным уроком. Наводнения такой силы (14 метров 
высоты подъема воды) повторяются в Тулуне с периодич-
ностью примерно в 10 лет. И уже можно понять первый 
градостроительный принцип: строительство должно 
вестись на вершинах холмов, которые город, по факту, 
активно осваивает. Вершины холмов и высокие надпой-
менные террасы являются безопасными площадками 
для города.

Затопление затронуло базовые аспекты жизни 
города. Жилая недвижимость: крышу над головой 
потеряли 17 тысяч человек. Социальная инфраструктура: 
подтоплены школы и детские сады. Транспортная инфра-
структура: пострадали также основные коммуникации, 
среди них федеральные трассы: Московский и Вилюй-
ский тракты. Осознана необходимость обхода города 
Московским трактом с севера. Вилюйский тракт пере-
секается с этим обходом в девяти километрах от центра 
города. Здесь есть условия и предпосылки для создания 
комплексной площадки для перевалки грузов с железной 
дороги на Вилюйский тракт для движения в Арктику.

3. Диагноз, поставленный Тулуну – малый депрессив-
ный город. Но это не приговор. Предлагается следовать 
принципу возрождения города на основе эконом- 
географического положения. Исходя из имеющихся 
ресурсов и опыта, необходимо преемственно развивать 
и модернизировать брошенные виды деятельности – 
угольную промышленность; глубокую деревообработку, 
включая лесохимию; производство стекла и перспектив-
ных стеклокомпозитов; агропромышленный комплекс 
и его селекционную составляющую, а также животно-
водство. Необходимо совершенствовать Тулун как узел 
на пересечении широтных и меридиональных федераль-
ных трасс транспортной инфраструктуры. В преобразова-
нии Транссиба из пунктирной линии в русло расселения 
Иркутской области роль Тулуна представляется одной 
из числа первостепенных.

4. Принцип инженерной защиты. Строительство 
дамб – крайняя мера, когда градостроительные меро-
приятия исчерпаны. В проектировании дамбы особенно 
важно учитывать, что размещение стенок прямо по урезу 
воды, со сжатием сечения русла и с ограничением раз-
лива реки на пойму в паводок, вызовет весьма неблаго-
приятные последствия: река из-под этой стенки вынесет 
свой собственный аллювий, и стенка потеряет под собой 
основание. Для надежного берегоукрепления предпочти-
тельнее использовать откосный камненабросный пляж.
Литература
1. McHarg I. L. Design with nature. – New York: Natural History Press 
doubleday & Company, Inc., 1971. – 198 p.

2. Наводнение в Иркутской области (2019). – URL: 
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ства региона, основанная на историческом бэкграунде 
территории, картах (что было, к чему привыкли горожане, 
как пересекаются интересы разных общественных групп), 
как происходит согласование конфликтных позиций 
участников. В результате соучаствующего проекти-
рования возникли собственные мини-проекты самых 
активных участников. Многие стратегии благоустройства 
на основе комплексного, системного подхода делались 
впервые.

Таким образом, авторы концепции исходили из идеи, 
что без совместной аналитической работы с населением 
невозможна полноценная и качественная реализация 
ни одного крупного проекта в малых городах.

Деятельность по реализации проходила совместно 
с представителями федеральных властей, областной и го-
родской администрациями, строителями, инженерными 
ресурсоснабжающими службами и городским сообще-
ством – всеми участниками проекта.

Команда архитекторов имела дело с исторически 
разрозненной территорией: в Тулуне каждый район – 
это свой, достаточно изолированный фрагмент города. 
Реконструкция касалась 2,5-километровой улицы Ленина, 
что позволяло «собрать» центр, сделать его притягатель-
ным для горожан.

На участке существует очень сложный, проблемный 
с точки зрения транспортного потока перекресток в виде 
двух букв Т. В результате обсуждения с профессором 
ИРНИТУ А. Ю. Михайловым было предложено вытяну-
тое кольцо, позволившее организовать непрерывное 
движение транспорта на пересечении магистральных 
улиц Володарского (бывший Московский тракт) и Лени-
на. Это сразу повысило степень комфортности движе-
ния: сделало системным автомобильное и пешеходное 
движение в центральной части, уменьшило количество 
ДТП. На кольце установлена стела «Пшеничные коло-
сья «СКАЛА»; весной планируется начать озеленение. 
В пределах возможного структурирована проезжая часть 
улицы Ленина. Оборудованы карманные парковки взамен 
стихийных, освобождающие проезжую часть от пробок, 
обозначены бессветофорные пешеходные переходы.

Уложена песчаная плитка на тротуарах и в скверах, 
что «высветлило» колорит улицы. Плитка нескользящая, 
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Восстановление улицы Ленина, которая была ключевым 
объектом, представлялось не просто благоустройством, 
но и созданием притягательности центральной части 
городской среды, способом придания энергии изменения 
Тулуну, одному из малых городов Иркутской области. 
Поэтому цель проекта и его реализации – представление 
центральной части Тулуна как «точки роста» городской 
жизни. Был выработан план работы на 5 лет: измене-
ние линейной структуры центра города на трехмерную 
посредством введения в хозяйственный оборот смеж-
ных кварталов и улиц, обновление центральной улицы, 
строительство линейного парка на базе реки Тулунчик 
и гидропарка на болотистой территории [1, c. 98–102].

Первую стадию проекта по обновлению и благоустрой-
ству центральной улицы предполагалось осуществить 
за 1,6 года. Но в связи со сложившейся летом 2019 года 
форс-мажорной ситуацией в Тулуне, необходимостью 
срочных мероприятий по устранению последствий 
наводнения сроки ее реализации пришлось сократить 
до 6 месяцев. Реконструкция улицы Ленина проводи-
лась одновременно с обновлением инженерных сетей, 
транспортных магистралей и жилого фонда во всем 
городе. По улице Ленина шел капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов, школы № 1, объектов ОКН, синхро-
низированный с капитальным ремонтом главной улицы. 
Запланированные проектные решения концепции, ее 
масштаб, качество и комплектация полностью реализова-
ны. Насколько это оказалось возможным в сжатые сроки, 
несколько изменен контур дороги, оборудованы карман-
ные парковки, сконструированы малые архитектурные 
формы, автобусные остановки, пандусы к некоторым важ-
ным зданиям ОКН (Дом ветеранов). За апрель 2020 – ав-
густ 2020 г. полностью закончено строительство важных 
социальных объектов – школы, инфекционной больницы 
и реконструкция ул. Ленина.

В процессе как проектирования, так и реализации 
участвовали квалифицированные специалисты: архи-
текторы, инженеры, строители, социологи, маркетологи, 
финансисты, знающие территорию, активные группы 
местного населения. Авторы исходили из принципа, 
что соучаствующее проектирование – это общая работа, 
связанная с городской стратегией, планами правитель-
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ситься с галечным берегом; они создают атмосферу 
непреднамеренности, естественности возникновения 
востребованной территории, подобной берегу реки. 
Фонтан сразу стал местом оживленного движения горо-
жан: здесь фотографируются, уже проходят различные 
общественные мероприятия.

Еще один сквер, в проекте названный «Кофейный 
дворик», украшен инсталляцией «Читающая Корова». Ав-
торы опасались, что столь радикальное решение вызовет 
протест, но оно не оставило никого равнодушным и тоже 
возбудило интерес: в преддверии Нового года, в восточ-
ной традиции именуемого годом Белого Металлического 
быка, инсталляцию украсили, сменили газету, вокруг нее 
собираются горожане. В сквере еще появятся коммерче-
ские точки, установка которых запланирована на весну 
2021 года.

В карманном парке разместились скульптуры семей-
ства медведей, вырезанные из цельного куска дерева, 
о которых жители на обсуждениях говорили с большим 

поэтому гарантирует безопасность передвижения пе-
шеходов и зимой. Облагораживания тротуаров, ремон-
та скверов, установки МАФов, приведения в порядок 
автомобильного движения недостаточно без капиталь-
ного ремонта фасадов жилых и общественных зданий, 
регламентации дизайн-кода рекламных вывесок, стендов, 
цветовых решений и ограждений. Часть из них отремон-
тирована, убрана навязчивая реклама.

Безусловно, в городе существует запрос на локаль-
ные места активности, которые уже стали возникать 
в центральном районе. Построены запроектированные 
и по-разному оформленные скверы. На главной город-
ской площади, находящейся недалеко от центрального 
ЗАГСа, смонтирован уличный амфитеатр, установлен 
городской туалет и построен фонтан. Он имеет круглую 
форму, повторяющую изгиб реки Ия, и замощен гра-
нитными блоками с вырезанным контуром и рельефом. 
А декоративные белые валуны, разбросанные вокруг него 
в видимом беспорядке, должны ассоциативно соотно-
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одобрением, и две огромные сосновые шишки, выполнен-
ные из кортеновской стали, испытывающей естественное 
ржавление, что придает скульптурам особый колорит.

На ул. Ленина расположена детская библиотека. 
С января 2020 году в ее помещении стал работать Центр 
опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), 
где начата подготовка дизайнеров, видеооператоров, 
плотников. А в творческом саду при библиотеке, вошед-
шем в проект, обновлено мощение, выполнено уличное 
парковое освещение и места для сменных выставок, 
инсталляций. В настоящее время в Центре проводится 
масса видеоконференций с успешными городскими 
деятелями и предпринимателями, цель которых – сори-
ентировать молодежь на приложение своих сил именно 

>  Фонтан

в городе, а не за его пределами, что важно для будущего 
Тулуна.

Особым объектом стала детская площадка. Потреб-
ность в движении на свежем воздухе у детей велика, 
и площадка вблизи дома всегда была, но в полуразрушен-
ном и запущенном состоянии. Вместо привычных горок 
и лесенок появились деревянные подобия угольных 
и сельскохозяйственных машин с вмонтированными 
игровыми приспособлениями. Комбайны, самосвалы 
и трактора напоминают об истории промышленности 
и сельского хозяйства в Тулуне. Черный резинопол 
на детской площадке ассоциируется с цветом угля, 
а для детей это условие их безопасности во время игр. 
Кроме того, шестигранники, условно обозначающие хи-

>  В сквере вокруг фонтана
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мическую формулу угля, стали брендом, присутствующим 
в формах, МАФах многих выделенных и видоизмененных 
общественных пространств. На существующую в под-
сознании горожан историю Тулуна намекают цвет угля, 
дерева, злаков, воды в созданных объектах, придавая на-
сыщенность цветовой атмосфере центра города и не соз-
давая излишней пестроты.

Итогом активности и инициатив самих горожан 
становились подчас весьма неожиданные мини-проекты 
и реализации. Так, на стене одной из пятиэтажек на фото 
прекрасно виден изображенный цветок, который рисова-
ли бескорыстные энтузиасты, а городская администрация 
добровольцам-художникам предоставила подъемники. 
Не будем снобистски относиться к результатам подобных 
экспериментов; важно, что преобразования не оставляют 
равнодушными жителей.

Уже состоявшиеся изменения среды должны иметь 
продолжение, которое уже активно готовится автора-
ми-архитекторами согласно 5-летнему плану обновления 
центральной части города. Идею осуществленной реа-
лизации можно афористически обозначить так: сделать 
жизнь людей сколь возможно лучшей уже сейчас, чтобы 
была перспектива развития города и людей в будущем.

Литература

1. Фальковский, Д., Ткачева, М. «Тулун ИЯ». Концепция благоустрой-
ства улицы Ленина // Проект Байкал. – 2020. – № 65. – С. 98–102

2. Щенков, А., Антонова, Н. Архитектурное наследие и идентичность 
русских городов // Проект Байкал. – 2020. – № 65. С 27–31

3. Большаков, А. Ландшафтообразное градостроительство – фактор 
устойчивого развития городов Иркутской области // Проект Байкал. 
– 2019. – № 61. – С.  62–66

References

Bolshakov, A. (2019). Landscape-Oriented Town Planning as a Factor 
of Sustainable Development of the Cities in the Irkutsk Region. Project 
Baikal, 16(61), 62-66. https://doi.org/10.7480/projectbaikal.61.1503

Falkovsky, D., & Tkacheva, M. (2021). “Tulun IYA”. The concept of 
improvement of Lenin Street. Project Baikal, 17(65), 98-102. https://
doi.org/10.51461/projectbaikal.65.1684

Shchenkov, A., & Antonova, N. (2021). Architectural heritage and 
identity of Russian cities. Project Baikal, 17(65), 27-31. https://doi.
org/10.51461/projectbaikal.65.1670

v  Автобусная остановка

^ Игровые конструкции сделаны как машины, бульдозеры, самосвалы
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ристических потоков из других регионов страны и из-за 
рубежа, период пребывания которых составляет не более 
трех дней, в последние десятилетия оказывает наиболее 
заметное влияние на структуру застройки центрального 
поселения Хужир. 

Методология проекта 
В качестве главной структурообразующей оси поселения 
Хужир рассматривается центральная улица Байкальская 
как «Культурная миля» – пространство с развивающими-
ся функциями культуры: музей, театр, центр шаманов и 
др. Линейное пространство «Культурной мили» органич-
но интегрирует концепцию «оазисов» культуры. 

Улица Байкальская представляет собой специфи-
ческое пространство с варьирующимися параметрами 
ширины от 18 до 120 м, одноэтажным фронтом застройки, 
отсутствием разграничений пешеходной и транспортной 
зон и обустройством мест рекреации. На ней сосредо-
точены основные объекты инфраструктуры – школа, 
администрация, аптечный и пожарный пункты; кроме это-
го, здесь же вдоль фронта улицы расположены основные 
объекты обслуживания – магазины, автовокзал, точки 
общественного питания. 

Проект выделяет главные замыкающие оазисы проек-
тируемой «Культурной мили» – Маломорский рыбзавод и 
рыночная площадь, которые формируют главные границы 
улицы с западной и восточной сторон. Роль ориентиров 
играет каждый проектируемый объект, но акцентами 
являются центр шаманизма и квартал кухни; систему 
пешеходных потоков и общественных зон формирует 
подворье культуры «этноквартал». 

Культурно-исторический кластер «Маломорский 
рыбзавод» включает группу объектов и зданий: музей 
истории рыбзавода, галереи, уличные общественные 
пространства, гостиничный корпус, кофейню и ресторан. 
Благоустройство портового причала и набережной, а 
также развитие прибрежной территории сформируют 
ландшафтный экопарк.

Центр шаманизма, расположенный в непосредствен-
ной близости от местного административного центра и 
через дорогу от этноквартала, с которым его связывают 
символические арки, является ключевым объектом, 

Урбанизация ольхонских прибрежных поселений озера 
Байкал в последние десятилетия оказала значитель-
ное давление на экологию прибрежных ландшафтов, 
территориальное развитие прибрежных поселений. С 
учетом пандемических перемен резко возросло коли-
чество посетителей островных территорий, что суще-
ственно изменило размещение объектов их размещения 
и обслуживания. Изменились приоритеты в управле-
нии социально-экономическим развитием поселений, 
повысились требования к оценке состояния внутреннего 
обустройства мест социальной активности населения, 
к сохранению существующего историко-культурного, 
археологического и природного наследия. 

Остров Ольхон является крупнейшим на озере Байкал, 
имеет длину 73,5 км, ширину до 15 км, площадь 730 км2. 
Активное освоение острова началось в индустриальный 
период: в 1932 г. построен Маломорский рыбзавод, 
в 1938 г. следом за ним образовывается пос. Хужир. 
Ведется активная промышленная добыча и переработка 
рыбных ресурсов. С 1990-х годов завод резко снижает 
производственные мощности и вскоре прекращает свою 
деятельность. В настоящее время остров Ольхон имеет 
статус уникального места массового отдыха населения, 
региона с большим числом солнечных дней, чистой водой 
и воздухом. Специфика отдыха на острове связана с 
коротким теплым периодом и полным отсутствием ин-
фраструктуры отдыха. Но именно рост «транзитных» ту-
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«Культурная миля»: Хужир / The Cultural Mile: Khuzhir

Проблема урбанизации прибрежных поселений Байкальского 
региона, находящихся в границах Центральной экологической 
зоны, является актуальной и требует особенного подхода для 
сохранения историко-культурного и природного наследия, фор-
мирования мест пребывания сезонных туристических потоков. 
Дипломный проект «Культурная миля» в п. Хужир на о. Ольхон 
демонстрирует качественный подход к трансформации террито-
рии, опирающийся на актуальные запросы современности.
Ключевые слова: Байкал; Ольхон; прибрежные поселения; 
туризм; культура; культурная миля. /

The urgent problem of urbanization of coastal settlements of the 
Baikal region within the Central Ecological Zone demands a special 
approach to preserve the historico-cultural and natural heritage 
and to create the places for seasonal tourist flows. The graduation 
project “Cultural Mile” in the settlement of Khuzhir, Olkhon Island, 
demonstrates a qualitative approach to the territory transformation 
based on the present-day challenges.
Keywords: Baikal; Olkhon; coastal settlements; tourism; culture; 
cultural mile.

заповедная зона

зона рекреации 
и познавательного туризма

зона обслуживания посетителей

зона хозяйственного назначения

д. Ялга

д. Малый Хужир

п. Хужир

д. Харанцы

д. Халгай

п. Песчаное

п. Узуры

главная дорога Сахюрта-Хобой

территории поселений

ось - первый масштаб 
«культурной мили»

гора ущелье / падь

мыс озеро

место для стоянки причал стоянки 
для пикника

информационные стенды

ЗОНЫ ТУРИЗМА

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ

v  Рис. 2. План 
«Культурной мили» по 
ул. Байкальская

>  Рис. 1. 
Первый масштаб 
«Культурной 
мили»
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ный фронт проектируемой ул. Байкальская. Квартал 
представляет комплекс пунктов общественного питания: 
кафе, рестораны, закусочные с возможностью посадки 
внутри и снаружи. Внешние веранды включают дере-
вянные настилы и перголы, выполняющие защитную и 
эстетическую функции.

Завершающим объектом «Культурной мили» является 
рыночная площадь, имеющая четыре основных зоны. 
Первая – это сквер с водным источником. Вторая точка – 
существующий Памятник воинам Великой Отечественной 
войны. Далее находится центральная рыночная площадь, 
на которой располагаются временные и постоянные тор-
говые павильоны открытого и закрытого типа, созданные 
для проведения ярмарок и торговли продуктами местного 
производства. Обрамляющим завершением площади 
будет являться амфитеатр на рельефе, выполняющий 
функции отдыха и обзорной площадки с перспективой на 
всю ул. Байкальская и акваторию озера Байкал. 

выполняющим функции коммуникации, формирования 
и укрепления этнокультурных связей. Центр включает в 
себя главное здание, а также наружную зону для риту-
альных процессий.

Подворье культуры «Этноквартал» состоит из группы 
домов жилого и коммерческого типа, формирует свое-
образный квартал искусств и ремесленной культуры, в 
котором собраны творческие мастерские местных масте-
ров, художественные клубы этнической направленности 
для развития детей и подростков. Кроме этого, внутри 
дворовое пространство имеет несколько зон для отдыха 
и рекреации.

Центр театра «Ольхон», находящийся на оси пересе-
чения улиц Байкальская и Пушкина, выступает простран-
ственным узлом и включает само здание центра, а также 
уличное сценическое пространство для этнических и 
национальных празднеств и выступлений.

Квартал местной традиционной кухни заключен между 
ул. Пушкина и ул. Солнечная и формирует выразитель-

места традиционных ремесел, промыслов, 
сельскохозяйственного и природного 
сбора

места музеев, открытых экспозиций, мемориальных 
мест, традиционных кухонь востока, обрядов

места традиционных ремесел, промыслов, 
сельскохозяйственного и природного 
сбора

места сезонных функций: 
открытые мероприятия 

места музеев, открытых экспозиций, мемориальных 
мест, традиционных кухонь востока, обрядов

существующее озеленение

зона производства «Маломорский рыб.завод»

существующее озеленение

пункты раздельного сбора мусора

потенциальные зеленые зоны поселка

^  Рис. 3а. Трансформация функции. Культура в индустриальный и постиндустриальный периоды

<  Рис. 3б. Трансформация 
функции. Экология 
в индустриальный и 
постиндустриальный 
периоды
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Концепция проектирования среды на территории 
ул. Байкальская опирается на 3 основополагающих 
аспекта: экономика, культура и экология. Каждый из них 
имеет одинаковую ценность по отношению к другому. 
Исходя из этих трех базисов, мы будем анализировать, 
исследовать и проектировать территорию.

Каждый из проектируемых оазисов культуры на 
ул. Байкальской отвечает одному, двум или всем трем 
основным аспектам проектирования. Функциональные 
составляющие объектов ориентированы в первую оче-
редь на улучшение качества жизни местного населения 
с возможностью дальнейшего развития для привлечения 
туристических потоков в сезонный период. 

Пребывание на улице в любое время можно считать 
некомфортным и небезопасным по нескольким причи-
нам: полнейшее отсутствие озеленения, качественного 
освещения и зонирования улицы. Прием оазиса в длин-
ном пространстве улицы позволит обеспечить комфорт-
ные места пребывания. При анализе ул. Байкальская в 
контексте всего поселения мы обращаем внимание на 
зоны наибольшей активности населения, определяем 
основную транзитную дорожную структуру, считываем 
градостроительные вертикали и горизонтали поселения и 
впоследствии формируем необходимый зеленый каркас 
территории, который является основным связующим 
звеном между природной системой и урбанизированным 
пространством.

В формировании концепции будущей «Культурной 
мили» в проекте мы отталкивались от трех сценариев 
взаимодействия планировочных элементов: линии и 
побережье, лучи и побережье, сеть и побережье. Рассмо-
трение каждого из сценариев основывалось на анализе 
существующих связей поселка и потенциальных рекреа-
ционных мест, которые соединяли бы водное и городское 
пространство.

Итоговой стала группа пространств, объединяющих 
все функциональные, духовные и образные составля-
ющие и выражающих идентичность территории. Сюда 
вошли: культурно-исторический кластер «Маломорский 
рыбзавод», подворье культуры «Этноквартал», «Центр 
шаманизма», «Центр театра Ольхон», квартал местной 
традиционной кухни и рыночная площадь. Все объекты 

административные учреждения

образовательные учреждения

учреждения культуры

производственные зоны

административные учреждения

образовательные учреждения

учреждения культуры

гостевые дома и турбазы

заведения общественного питания

магазины и супермаркеты

>  Рис. 3в. Трансформация 
функции. Экономика 
в индустриальный и 
постиндустриальный 
периоды

^  Рис. 4. Существующий профиль улицы

^  Рис. 5. Анализ существующей ситуации и формирование концепции развития
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Malko, A. (2020). “Bunte Republik Neustadt”: Strengthening 
urban identity as means of preservation of historico-cultural 
environment. Project Baikal, 17(63), 70-74. https://doi.org/10.7480/
projectbaikal.63.1601

Nashchokina, M. (2019). The issues of preservation of architectural 
heritage and creation of tourist attraction of a small historic town 
in Russia. Project Baikal, 16(61), 50-55. https://doi.org/10.7480/
projectbaikal.61.1500 

Ufimtsev, G. F. (1991). Geomorfologicheskie ekskursii v Pribaikalye. 
Ostrov Olkhon i Maloe more [Geomorphological excursions in 
Pribaikalye. Olkhon Island and Maloe More]. Irkutsk: Izd-vo IGU.

расположились вдоль ул. Байкальская, сформировав 
систему перетекающих пространств, которые стали 
своеобразным обрамлением всего фронта улицы. Таким 
образом сложилась «Культурная миля» поселения, несу-
щая в себе и транслирующая уникальную идентичность 
местности.
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<  Рис. 6. Сценарии 
развития «Культурной 
мили»

^  Рис. 7. «Культурная 
миля»: взрыв-схема
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как действия театрального характера. Исследователи 
современной культуры [7; 8; 9; 10] отмечают разные 
обстоятельства появления театральности и выделяют 
два ее типа. Театральность как условность, искусствен-
ность, игра – и театральность как атрибутивность, то есть 
использование знаковых объектов: занавес, сцена, деко-
рации, сценический свет и другие. Прием театральности 
в контексте данного исследования трактуется как метод 
моделирования городской пространственной среды. По-
этому театральность будем рассматривать как свойство 
объектов, привносимых в среду, придающих пространству 
характер театральной условности, создающих атмосферу, 
устанавливающих художественные связи между объек-
тами и характеристиками естественной среды на основе 
специфики приемов сценического искусства.

Искусство по своей природе театрально, в нем 
присутствует условность; искусство часто одно выдает 
за другое. Проектирование, компоновка – непременные 
атрибуты театрального и дизайнерского творчества.

Постановочный и драматургический принцип теа-
трализации заключается в том, что зритель становится 
участником или чувствует себя участником действия. 
Для этого художник должен создать действительность, 
близкую по духу человеческой природе. Театрализация 
обуславливает творческий поиск новых форм. Сцениче-
ский реализм – театрально-условный реализм, основой 
которого является творческая фантазия, трансформиру-
ющая историческую и современную действительность 
под эстетические цели.

Театрализация предполагает тщательную подготовку 
композиции мизансцен, костюмов, предметной среды, 
выразительности поз актеров. Возникновение про-
фессии режиссера в конце XIX века связано с разной 
трактовкой драматургического материала и сценического 
пространства за счет компоновки разных смысловых 
единиц и визуальных форм. К началу ХХ века произошло 
накопление форм и технологий в самых разных сферах 
жизни. Появилась возможность выбора и свободной 
творческой компоновки визуальных объектов, что дало 
о себе знать в разных областях. Так, в кино «эффект Ку-
лешова» – появление нового смысла при монтаже в кино 
от сопоставления двух кадров, поставленных рядом 

1. Введение
В условиях скачкообразного развития коммуникацион-
ных систем и все нарастающей межкультурной интегра-
ции большое внимание уделяется визуальному контексту 
городской среды [1; 2]. В качестве важнейших характе-
ристик современного дизайна выступают, во-первых, уни-
версальный утилитаризм и функциональность; во-вторых, 
мощное психоэмоциональное и предметно-чувственное 
воздействие на человека. Социальные технологии все 
больше влияют на творческий поиск дизайнеров [3; 4]. 
Шоу-дизайн и применение постановочных и драматурги-
ческих принципов и приемов в проектной деятельности 
становится актуальным.

Скотт Маккуайр в книге «Медийный город» [5] 
отмечает, что включение медиасредств в городскую 
среду повышает технические возможности организации 
пространства, «картографирует» город и таким образом 
делает его доступным для восприятия, познания и дей-
ствий. Медиасредства могут стирать временные границы, 
создавая эффекты машины времени, погружения в спец-
ифичную среду театральных декораций. Все это придает 
большую зрелищность и оказывает мощное влияние 
на чувства и эмоции людей, позволяет создавать новые 
формы общественного взаимодействия, способствующие 
выработке таких свойств, как коллективное участие и не-
предсказуемое сотрудничество, которые приобретают все 
большее значение в социальной жизни [5].

2. Материалы и методы
Соединение разных геометрических абстракций, транс-
формация традиционных архитектурных форм и их адап-
тация к новым целям, рациональность демократичных 
градостроительных принципов, соединение массовости 
с функционализмом в проектировании городского 
пространства создают многослойную структуру совре-
менного города. Введение принципа «эмоциональной 
театрализации» городской среды расширяет возможно-
сти проектировщика и смягчает монотонность функцио-
нализма.

По Н. Н. Евреинову [6], театрализация жизни объяс-
няет природу человека. Его концепция строится на том, 
что все события жизни человека можно представить 

Театрализация и реновации городских территорий /
Theatricalization and renovation of urban territories
текст
Наталья Дембич
Мария Зырина
Алина Фаткуллина /
text
Natalia Dembich 
Maria Zyrina 
Alina Fatkullina

Средства психоэмоционального воздействия искусства имеют 
практическое применение в сфере дизайна среды. Использование 
средств сценического искусства для решения задач проектных раз-
работок реновации городских промышленных территорий является 
перспективным.  Введение принципа «эмоциональной театрализа-
ции» городской среды расширяет возможности проектировщика в 
создании эмоционально благоприятной среды обитания и использо-
вания этого художественного приема для целей реновации. 
Ключевые слова: дизайн; архитектура; реновация городских 
промышленных зон; театрализация городской среды; современное 
искусство, арт-объект, малая архитектурная форма. /

The means of psycho-emotional impact of art have practical application 
in the field of spacial design. The use of methods and means of dramat-
ic arts for the purposes of project development of renovation of urban 
industrial territories is promising. The introduction of the principle 
of "emotional theatricalization" of the urban environment expands 
the designer's capabilities in creating an emotionally favorable living 
environment.
Keywords: design; architecture; theatricalization of the urban environ-
ment; territory renovation; emotional theatricalization; contemporary 
art; art object; small architectural form.

>  Рис. 2. Арт-объект 
«Бутылка с посланием из 
прошлого»
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образовательных учреждений России. На конкурсной 
основе каждая команда разработала свой вариант кон-
цепции реорганизации и реновации территории старого 
грузового порта г. Казани на Волге в районе Старо-Татар-
ской Слободы. Взаимодействие членов команд проходило 
дистанционно на платформах Zoom, MS Team, Webinar. 
Уважаемое жюри, среди участников которого были пред-
ставители учебных заведений и проектных организаций 
из Австралии, Ирландии, Москвы и Казани, отметило, 
что команда-победитель решила главную задачу. Они 
посчитали удачной разработку концепции развития 
территории как единого градостроительного комплекса 
с яркой образной идентификацией и общим сценарием 
эмоциональной театрализации городской среды сред-
ствами дизайна под общим девизом «По волне моей па-
мяти…». В процессе работы был выполнен предпроект-
ный анализ, составлен градостроительный SWOT-анализ 
территории, сформулирована идея, дизайн концепция 
среды и основные проектные принципы театрализации 
средового пространства, составлен визуальный сценарий 
в виде коллажей и мудбордов. В основу сценария были 
заложены драматические события и явления, проис-
ходившие на этой территории в отдаленной и близкой 
истории. Главный театр событий и активности в г. Казани 
с глубокой древности связан с акваторией Волги. Ин-
формация о колоссальных изменениях ландшафтно-во-
дного узла была заложена в качестве идеи масштабного 
арт-объекта (рис. 1), который визуально рассказывает 
об изменении ландшафта волжских акваторий, начиная 
с древних времен и до наших дней. По представлению 
авторов, медиаресурсы позволяют создать кинетический 
театр на одной из главных площадей набережной.

Главная связующая роль отводится теме волжской 
волны, которая накатывает на песок, создает профиль 
ландшафта акватории, выбрасывает на берег «сюрпризы» 
в виде артефактов, доставая их со дна реки.

Это может быть раковина, символ биологической 
истории от самого истока жизни; арт-объект – «бутылка 
с посланием из прошлого» (рис. 2), символизирующая 
затопленный 55 лет назад старый стекольный завод, 
продукция которого пользовалась спросом на всей тер-
ритории России.

(Л. Кулешов, С. Эйзенштейн). Оформление интерьеров 
в особняках Ф. О. Шехтеля предполагает соединение 
разных исторических стилей. В ХХ веке именно в теа-
тре родился конструктивизм: живописную декорацию 
заменили конструкции, которые изменили сценическое 
пространство и придали игре актеров дополнительное 
пространство выразительности.

Театральность эволюционирует, как и все в жиз-
ни. К концу XX века отчетливой становится тенденция 
к дроблению целостного восприятия мира человеком; 
в XXI веке эта тенденция усилилась. Внешний мир ста-
новится виртуальным, лишенным привычных культурных 
образов; предметы изменяются буквально «на глазах». 
Усилия дизайнеров направлены на упорядочение внеш-
него мира – мира вещей. Введение принципа театрали-
зации в проектное искусство дизайнера помогает решить 
эти задачи.

В. Т. Шимко [11] выделяет четыре вида театрализации 
в городской среде.

– Театрализация образа среды: яркость, динамичность 
обслуживающих средовое пространство процессов.

– Театрализация образа жизни: развитие специфиче-
ских форм торговли, развитие визуальных коммуникатив-
ных пространств.

– Специальные театрализованные мероприятия: кар-
навалы, митинги, шествия.

– Театрализованные представления с участием зрите-
лей: театр на открытом воздухе в архитектурной среде 
со специальными техническими средствами и простран-
ством для зрителей.

Театрализация образа среды как проектный прием 
была принята для разработки концептуальных решений 
в студенческих проектах реконструкции и благоустрой-
ства набережной в Казани.

3. Результаты
Ежегодный международный студенческий воркшоп 
«International Building Challenge» пятый год проводится 
для учащихся различных уровней обучения и разных 
специальностей – дизайнеров, архитекторов, градостро-
ителей, озеленителей, девелоперов. Были сформированы 
четыре команды, в которые вошли учащиеся из разных 

<  Рис. 1. Театр волжской 
акватории. Общий вид
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Тематический блок «Культура» объединил идеи о со-
хранении исторического, культурного наследия, необхо-
димости создания новых площадок для коммуникаций 
людей. Предложения проектировщиков посвящены 
искусству в городе: арт-объектам, фотовыставкам, новым 
памятникам – словом, всему, что может сделать город-
скую среду разнообразнее, привлекательнее и интерес-
нее [13]. Наиболее явственно и наглядно смыслы архи-
тектуры проявлены в эстетических критериях, которые 
служат основой для определения понятия красоты [14].

Сегодня искусства в городе не хватает, и жители хотят, 
чтобы современное искусство стало органичной частью 
города с элементами интерактивности и вовлечения 
людей. Историческая среда, привлекательная для позна-
вательных прогулок, требует достойного оформления. 
Ключевым различием между архитектором прошлого 
и будущего становится демократия, идущая на смену 
аристократии. Архитектор демократического общества 
предлагает народу архитектуру, которая должна сделать 
его если не счастливым, то довольным [15].

5. Заключение
Анализ и истолкование термина «эмоциональная теа-
трализация» применительно к дизайн-проектированию 
городской среды позволило рассмотреть малоиссле-
дованные стороны проектного мышления дизайнера. 
На конкретных проектах показана логика проектной 
работы на основе соединения проектных, философских 
и социологических концепций и направлений. Выяв-
лены возможности совершенствования профессио-
нальной культуры и развития творческих способностей 
дизайнера.
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При разработке концептуального предложения 
организации средового пространства набережной были 
использованы выразительные средства, изначально 
применяемые в театральном искусстве – семиотическая 
наполненность, имитация движения, нарочитая декора-
тивность, панорамные виды, ракурсные точки, фронталь-
ная композиция, театральный свет, условное игровое 
пространство, отдельные театральные конструкции, инте-
грированные в реальное пространство (рисунки 3; 4; 5).

4. Дискуссия
Осуществление такого проекта реновации набережной 
с учетом интересов жителей, туристов, государственных 
структур и бизнеса поможет превратить пространствен-
ный ансамбль набережной в место эмоционально-теа-
трализованной городской жизни, объединяющей всех 
людей. Средства дизайна и приемы театральности стали 
главными ключевыми элементами при организации зон 
набережной. Проектировщиками была сделана ставка 
на дизайн как современное искусство. В современных 
малых архитектурных формах и объектах арт-дизайна, 
формирующих пространственный ансамбль набережной, 
отражаются легенды, исторические события, составля-
ющие «дух места». Эти объекты могут составить единый 
средовой комплекс и превосходно декорируют пеше-
ходный променад вдоль берега. Созданное простран-
ство может быть использовано для театрализованных 
праздников и фестивалей, где жители города могут 
получить разнообразные эмоциональные впечатления 
и участвовать в театрализованных праздниках на фоне 
единого ансамбля природы береговой полосы и объектов 
средового дизайна, раскрывающих образный контекст 
истории и культуры проживающего здесь народа.

Материалы проекта «Чего хочет Москва» Института 
«Стрелка» и Московского урбанистического форума 
содержат статистические и аналитические исследова-
ния мнений и пожеланий жителей относительно того, 
как улучшить городское пространство. При этом в систе-
матизации запросов были сформированы тематические 
блоки, связанные с основными потребностями и интере-
сами горожан [12].

>  Рис. 3. Капсульный 
медиа-театр «Зарождение 
волжско-камского 
биоценоза»

>  Рис. 4. Арт-объект 
«Эволюция фауны Волги»
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<  Рис. 5. Объемно-про-
странственная органи-
зация театра волжской 
акватории. Эскиз
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и 11 часовен [14]. Стойкость вероисповедания и под-
вижническая деятельность были пронесены людьми 
через всю советскую эпоху. Замкнутость старообрядцев 
региона, по словам известного пермского этнографа 
А. В. Черных, была условной и касалась прежде всего ре-
лигиозной жизни старообрядческой общины, в то время 
как в быту происходили активные контакты, в том числе 
допускались межконфессиональные браки [13, с. 131]. 
Заметим, что в отличие от некоторых других уральских 
населенных пунктов, где к концу XX в. традиции ста-
рообрядчества были практически полностью утрачены 
(например, в г. Красноуфимске) [2, с. 109], сегодня 
в г. Верещагино и его окрестностях подвижнические 
устои продолжают находить отражение в повседневных 
жизненных практиках значительного количества семей. 
В настоящее время в Верещагинском городском округе 
ведут энергичную деятельность четыре прихода Русской 
православной старообрядческой церкви (белокриницких 
староверов) и один приход кержацких староверов (село 
Путино). Заместитель председателя Культурно-палом-
нического центра им. протопопа Аввакума А. А. Безго-
дов в своих публикациях выражает уверенность в том, 
что именно духовный «капитал» Верещагино позволяет 
городу сохранять лидирующие позиции в Пермском крае, 
и что «<…> скорее всего именно верещагинские старо-
обрядцы в ближайшее время будут определять развитие 
староверия в регионе» [1]. В свою очередь, благочинный 
Уральской епархии протоиерей Валерий Шабашов вы-
деляет следующие главные черты современного духов-
ного подвижничества: «Людей, жалующихся на жизнь, 
впадающих в уныние, среди настоящих старообрядцев 
нет. И благодаря этому качеству, а также высокой рабо-
тоспособности и отказу от употребления алкоголя они 
добиваются материального благополучия. О чем это гово-
рит? О том, что старообрядцы – это люди, сильные духом, 
в них есть «стержень»» [14].

Нельзя не отметить вклад старообрядческого согласия 
в развитие художественного творчества и декоративно-
го-прикладного искусства Верхокамья. Одним из про-
дуктов культуротворчества стало изготовление игру-
шек – «кукол» и «кукол с куклятами». В ходе полевых 
экспедиций в Верещагинский район А. В. Черных удалось 

Верхокамье – центр старообрядческого согласия
Верхокамье – историческая территория Обвинского 
поречья (р. Обва) Прикамья, на большей части кото-
рой сегодня располагается Верещагинский район и г. 
Верещагино. С XVIII в. здесь происходило укоренение 
старообрядческого уклада и связанных с ним форм 
духовного подвижничества. На территории Пермского 
Прикамья существовало несколько старообрядческих со-
гласий; самыми многочисленными являлись старообряд-
цы часовенные. На рубеже XIX – XX вв. они продолжали 
активно осваивать территории Обвинского поречья [12]. 
Общая численность староверов Верхокамья к 1899 г. 
составила 29,5 тыс. чел. [1]. В исследованиях краеведов 
отмечается, что в начале XX в. положение старообрядцев, 
подвергавшихся ранее со стороны светских властей уси-
ленным гонениям, стало меняться в лучшую сторону [4, 
с. 49]. В 1905 г. состоялось открытие старообрядческой 
церкви, разместившейся в непосредственной близости 
от железнодорожной станции Вознесенская. В период 
революционных потрясений на территории уже Крас-
но-Верещагинского района функционировало 19 церквей 

текст
Сергей Дианов
Юлия Дианова /
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Sergey Dianov
Julia Dianova

Верещагино: подвижничество и творческая 
самобытность / Vereshchagino: asceticism and creative 
identity

Представлены результаты исследования геокультурного потенциала уральского города 
Верещагино, отмечающего 125-летие в 2023 г. Исторически сложившееся сочетание старо-
обрядческого уклада и сплоченности местной корпорации железнодорожников обеспечивало 
устойчивое развитие городской среды в XX веке. В настоящее время город, названный в честь 
выдающегося русского художника-баталиста В. В. Верещагина, нуждается в геокультурной 
стратегии развития. Для анализа используется концепция геокультурного брендинга городов.
Ключевые слова: подвижничество; старообрядчество; «Западные ворота Урала»; Верхокамская 
усадьба; геокультурный брендинг; городская среда; креативное действие.  /

The article presents the results of the study of the geocultural potential of the Ural town of Veresh-
chagino, which celebrates its 125th anniversary in 2023. The historically formed combination 
of the Old-Rite style and the unity of the local corporation of railwaymen promoted sustainable 
development of the urban environment in the 20th century. Today, the town named after the great 
Russian battle painter V. V. Vereshchagin needs a geocultural development strategy. The concept of 
geocultural branding of cities is used for the analyses.
Keywords: asceticism; Old Ritual; “Western Gates of Ural”; Verkhokamskaya Manor; geocultural 
branding; urban environment; creative activity.

v Рис. 1. 
Кукла с куклятами. 
Реконструкция 
Ю. Диановой. 
Фото С. Дианова

>  Рис 2. Василий Васильевич Верещагин (1842–1904). – URL: https://vu.gumrf.ru/wp-content/
uploads/2017/07/news_072117_1_2.jpg
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следует рассматривать все-таки как проходной сюжет 
в истории поселения (рис. 5). Краеведы не обнаружили 
свидетельств о каких-либо контактах В. В. Верещагина 
с местным населением. Однако получившие в обществе 
громкий резонанс обстоятельства его трагической гибели 
13 апреля 1904 г. у берегов Порт-Артура (подрыв на мине 
броненосца «Петропавловск»), очевидно, стали факто-
ром, побудившим местные сообщества Александровского 
поселения распознать феноменальные смыслы присут-
ствия образа гениального человека в месте, еще не име-
ющим культурного облика. Надо сказать, что творчество 
В. В. Верещагина впечатляло не только его соотечествен-
ников. Процитируем кубинского писателя Хосе Марти, 
посетившего в январе 1889 г. выставку картин В. В. Ве-
рещагина в Нью-Йорке: «Русский художник – новатор. 
Он – сама патриархальность, живой камень, с наивной 
и возвышенной душой. Это человек, полный страсти 
и красок, рычащий и воркующий, искренний и могучий. 
Он тяжело двигается в своем французском плаще, точно 
бородатый Геркулес в одежде ребенка. Он садится 
в белых перчатках за стол, на котором дымится жареный 
медведь. <…> Люди искусства, богачи, женихи и невесты, 
квакеры, безработные, ремесленники и священники шли 
и снова возвращались на выставку картин Верещагина» 
[8]. Такой эмоциональный отклик свидетельствует о при-
знании российского живописца выразителем самобытной 
русской культуры.

обнаружить несколько тряпичных кукольных образцов 
и ознакомиться с технологией их изготовления. В об-
разах кукол находили отражение символические черты 
традиционной культуры. По имеющимся сведениям, 
в нашей семье в 1960-е гг. прабабушка по материнской 
линии обучала своих детей и внуков создавать «ку-
кол» с обязательными элементами убранства костюма. 
Сегодня с экспонатами культуротворческой деятельности 
верхокамских мастеров можно познакомиться в Музее 
народной культуры села Сепыч.

Город с именем В. В. Верещагина
История города Верещагино началась в конце XIX в., 
когда многие населенные пункты Урала и Западной 
Сибири последовательно подключались к разветвленной 
железнодорожной транспортной сети страны. В 1895 г. 
на месте будущего города развернулось строительство 
одного из участков Пермь-Котласской железной до-
роги – станции, вокзала и паровозного депо (рис. 4). 
К 1898 г. основные работы по возведению объектов 
были завершены, станция получила название «Очёрская» 
[3]. 25 ноября 1898 г. состоялось открытие временного 
движения поездов на участке Глазов – Кама. Регуляр-
ное же движение товарных и пассажирских поездов было 
запущено в 1899 г. [5, с. 61]. В 1900-е гг. станция приоб-
рела статус стратегически важного объекта; постепенно 
создавался ее имиджевый образ «Западных ворот Ура-
ла». Вблизи вокзала и депо довольно быстрыми темпами 
формировалось поселение, костяк его жителей составили 
рабочие-железнодорожники и их семьи. В 1903 г. стан-
ция была переименована в «Вознесенскую», а в 1907 г. 
пристанционный поселок стал называться «Александров-
ский» в честь освящения первого прихода РПЦ – церкви 
Святого Александра Невского. Ее настоятель Г. А. Орлов 
выступил с инициативой создания в Александровском 
первых просветительских образовательных организа-
ций. Осенью 1908 г. в построенном на привокзальной 
аллее деревянном здании была открыта школа для детей 
железнодорожников.

Факт кратковременного пребывания зимой 1904 г. 
на станции Вознесенской выдающегося художника-ба-
талиста Василия Васильевича Верещагина (1842–1904) 

<  Рис. 3. Верещагинская 
трикотажная фабрика. 
1970-е. – URL: https://
www.permgaspi.ru/images/
calendar1/f/683.jpg

<  Рис. 4. Верещагино. 
Храм святителя Николы 
Чудотворца. 1993. – URL: 
https://navigator.starove.
ru/item/hram-svyatitelya-
nikoly-chudotvortsa-
vereshhagino-rpsts/

<  Рис. 5. Верещагино. 
Памятник В. В. Вере-
щагину. 1995. – URL: 
https://vk.com/wall-
179945354_1702
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были также размещены Липецкий моторно-ремонтный 
завод, Егорьевская швейная фабрика, производствен-
ные мощности Ворошиловградского механического 
завода им. 20-летия Октября и др. В послевоенные годы 
сложился комплекс градообразующих предприятий: 
Верещагинская трикотажная фабрика (рис. 6), комбинат 
хлебопродуктов, завод железобетонных конструкций, 
Верещагинский комбинат молочных продуктов. В 1960–
1980-е гг. активно развивалось общественное городское 
пространство, жилая застройка. В июне 1965 г. был 
введен в эксплуатацию первый в городе четырехэтаж-
ный многоквартирный дом (ул. Ленина, 43), а в октябре 
1968 г. открылась гостиница «Приуралье». Результатом 
творческих усилий местных сообществ стало возведение 
Дома культуры железнодорожников (1978). Быстры-
ми темпами создавалась сеть автомобильных дорог, 
связывающих город с населенными пунктами района, где 
располагались и старообрядческие поселения (с. Боро-
дулино, с. Путино, с. Сепыч). В 1980-е годы верещагинцы 
продолжали проявлять лучшие качества подвижнической 
деятельности. Речь идет о культурно-просветительском 
движении и будничных формах хозяйственной само-
достаточности людей (огородничество, садоводство, 
домашнее животноводство, традиционные ремесла). 
Высокую активность демонстрировали религиозные ор-
ганизации. В 1993 г. в городе завершилось строительство 
новой церкви (рис. 4), был произведен первый набор 
в воскресную школу для старообрядческой молодежи – 
170 обучающихся [14].

В начале 1990-х гг. социально-экономическая 
повестка в г. Верещагино не особенно отличалась 
от перестроечных лет. С 1992 г. по 2001 г. наблюдался 
небольшой прирост численности городского населения 
(с 24,9 тыс. до 25,2 тыс.). В город перебирались люди 
из сельской местности, а также приезжали специалисты 
с семьями из г. Перми в поисках лучших возможностей 
для поддержания своего материального благополучия. 
Выразим мнение, что именно в этот период времени 
у г. Верещагино был уникальный шанс заявить о себе 
как о городе, открытом для инициативных людей, 
желающих своими усилиями преобразовывать вокруг 
себя культурно-деловую среду. Муниципальным вла-

Весной 1914 г. инициативная группа рабочих 
и служащих обратилась с ходатайством о присвоении 
станции Вознесенской имени художника В. В. Вереща-
гина. Спустя год, когда вся страна переживала тяжелые 
военные будни, последовало высочайшее разрешение. 
С 18 апреля 1916 г. станция Вознесенская и поселок 
Александровский стали официально называться Вереща-
гино [3]. Представляется, что данная инициатива стала 
одним из первых в истории г. Верещагино коллективным 
креативным действием, свидетельствующем о понимании 
людьми зримых и незримых смыслов творчества и соци-
ального подвижничества. Проявив земляческое едино-
душие, местные жители заявили о своей приверженности 
к развитию лучших практик созидательной деятельности.

В советский период росла численность городского на-
селения Верещагино: с 6 тыс. чел. в 1931 г. до 22,8 тыс. 
чел. в 1959 г. В 1941 г. город принял почти шесть тысяч 
эвакуированных советских граждан; только из Карело- 
Финской ССР прибыло 1182 чел. С 6 августа 1941 г. 
по 1 сентября 1945 г. здесь размещался эвакуационный 
госпиталь № 2567. В это тяжелое время в г. Верещагино 

^  Рис. 6а, б, в. Верещаги-
но. Улица Ленина. 2020 г. 
Фото Ю. Диановой
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внешний вид конструкций, предназначенных для объяв-
лений и афиш возле МБУК «Верещагинский районный му-
зейно-культурный центр» (рис. 8). Подчеркнем, что речь 
идет не о городских окраинах, а о центре Верещагино. 
Таким образом, городу требуется геокультурная стратегия 
развития, которая подразумевает создание нового типа 
инфраструктуры, преобразование его визуально-эстети-
ческой среды. «Когда власти лишь реагируют на уже воз-
никшие проблемы, они, в сущности, идут на поводу у этих 
проблем и вынуждены решать их методами, которые под-
сказывают сами эти проблемы, – отмечает в своих произ-
ведениях известный британский исследователь- урбанист 
Чарльз Лэндри. – В результате они продвигаются от кри-
зиса к кризису и занимаются вчерашними проблемами, 
а не завтрашними возможностями» [7, с. 85].

Геокультурная стратегия развития для Верещагино
Для решения выявленных проблем считаем необходимым 
сформулировать предложения по созданию в г. Вере-
щагино такой креативной среды, в которой бы получили 
развитие сложившиеся в течение минувших историче-
ских эпох геокультурные ресурсы территории. В качестве 
методологической основы определим концепцию гео-
культурного брендинга городов Д. Н. Замятина. «Всякая 
территория – сельское поселение, город, небольшая 
местность, крупный район – может быть репрезентирова-
на как целенаправленный, детально структурированный 
образ. Этот образ территории может быть выстроен, 
сформирован как геокультурный бренд» [6, с. 29].

При формулировании основ геокультурной стратегии 
мы исходим из феноменального ядра верещагинской 
земли, которое включает уникальные формы старообряд-
ческого подвижничества и культуротворчества, граж-
данский подвиг железнодорожников Транссиба и имя 
художника В. В. Верещагина – человека, при обращении 
к жизнедеятельности которого современному человеку 
нетрудно разглядеть значимые смыслы творчества и под-
вижничества. Исходя из вышесказанного, представим 
авторский проект геобренда «Верхокамская усадьба», 
который целесообразно использовать при реализации 
перспективной геокультурной стратегии развития Вере-
щагино. «Верхокамская усадьба» основывается на ре-

стям следовало бы проводить политику территориаль-
ного маркетингового брендинга, активнее продвигать 
в пермском регионе бренд-образы города. При этом 
культурный потенциал Верещагино продолжал расти. 
Так, еще в 1993 г. вышла книга верещагинского краеведа 
В. Г. Мельчакова «Верещагино – западные ворота Урала» 
[9]. В 1995 г. на привокзальной площади был установлен 
памятник В. В. Верещагину, выполненный скульптором 
А. А. Уральским (рис. 5). Традиции ткачества и техноло-
гии работы с текстилем реализовывались на фабричном 
производстве трикотажной одежды, изготовление кото-
рой выполнялось на высоком уровне художественного 
мастерства.

Проблемы современной геокультурной среды 
Верещагино
С 2002 г. из города в краевой центр стала уезжать моло-
дежь, и лишь немногие возвращались жить в Верещагино 
после обучения в вузах. Попытка создать в пермских 
вузах в 2003–2004 гг. молодежные земляческие органи-
зации, в целом, провалилась. Городская администрация 
слабо взаимодействовала с общественными и религиоз-
ными организациями. Фактически оказались невостре-
бованными идеи и формулы развития подвижнической 
деятельности. Образ творца-созидателя В. В. Верещагина 
оказался практически за рамками городских конкурсов, 
тематических выставок, памятных дней.

К 2020 г. население города сократилось до 22 тыс. чел. 
Работающая часть населения сегодня составляет всего 
37 %, из них только 75 % заняты в экономике городского 
округа. Накопились проблемы муниципального хозяйства 
(высокий процент изношенности коммунальных сетей 
и дорожной инфраструктуры, необустроенность садо-
во-парковых зон, запустение пригородных территорий). 
В визуальном облике города отчетливо проявляются 
отнюдь не лучшие черты «провинциальности». Вмерзшие 
в снег на центральных улицах скамейки и урны, сло-
манные фонари производят на жителей и гостей города 
неблагоприятное впечатление (рис. 6). Остановочные 
пункты лишены стилевого оформления (рис. 7); горожа-
не довольно часто выражают недовольство их состояни-
ем [10, с. 55]. Нельзя не отметить неудовлетворительный 

^  Рис. 7. Школа № 1, ул. Ленина. Остановка общественного 
транспорта. 2020. Фото Ю. Диановой

^  Рис. 8. Информационный стенд МБУК «Верещагинский районный музейно-культурный центр». 
2020. Фото С. Дианова
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смысла» [15, с. 22–23]; усадьба давала своему владельцу 
и свободу воли, и свободу личности, и свободу творче-
ства;

– «усадебное кольцо» – образ места города, где со-
средоточена культуротворческая деятельность горожан 
и гостей города (художественная, дизайнерская, техни-
ко-эстетическая, в том числе ремесленная, и др.);

– «подвижник» – образ человека, стремящегося 
к созидательной деятельности, заинтересованного в раз-
витии своего семейного благополучия и полезных форм 
хозяйственной активности, а также нацеленного на вы-
полнение моральных требований в случае возникновения 
неблагоприятных социальных условий или обстоятельств 
личной жизни;

– «творческая земляческая среда» – образ взаимо-
действующих друг с другом людей, которые посредством 
раскрытия своего творческого потенциала создают усло-
вия для устойчивого развития городского округа.

Выделим пять приоритетных задач, которые необ-
ходимо достигать процессе реализации геокультурной 
стратегии города.

1) Развитие позитивного имиджа Верещагино в меди-
а-информационном пространстве страны как города, «от-
крытого» для культуротворческой деятельности людей.

2) Привлечение в г. Верещагино молодых семей, 
многодетных семей, людей предпенсионного возраста, 
проявляющих заинтересованность в развитии своего 
материального благополучия посредством «укрепления 
на земле», то есть создания семейной усадьбы. В этом 
контексте востребованы современные репрезентации 
образа «кукол с куклятами».

3) Создание условий для совершенствования профес-
сиональных навыков людей в сфере «домового» дизайна, 
технической эстетики, декоративно-прикладного искус-
ства.

4) Обеспечение практической реализации творческих 
проектов в общественном пространстве города, иниции-
руемых людьми, так или иначе связанных с Верещагино.

5) Преобразование визуально-эстетического облика 
города в соответствии с художественно-стилистическим 
концептом геобренда.

презентации историко-культурного наследия г. Вереща-
гино и включает комплекс характеристик, в том числе 
по воспроизводству культурных смыслов творчества 
и подвижничества. Перечислим символические образы, 
составляющие концептуальное основание геобренда:

– «Верхокамье» – образ исторической местности 
со сложившимися практиками творческого подвижниче-
ства (религиозного, профессионального, созидательно 
трудового);

– «усадьба» – образ, в котором воплощается социаль-
но-историческая самобытность хозяйственного уклада 
территории: «<…> усадьба в русской культуре – это 
не просто архитектурный ансамбль, не просто особый 
вид поселения, а некое явление гораздо более широкого 

^  Рис. 9. Станция Верещагино. Январь 2021. Фото С. Дианова ^  Рис. 10. Станция Верещагино – «Западные ворота Урала». 
Январь 2021. Фото С. Дианова

v  Рис. 11. Верещагино. 
Кукла железнодорожного 
служащего. 2020. 
Фото С. Дианова
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и благополучия, семейных ценностей и социального со-
гласия. В городе важно создавать особые места для куль-
туротворческой деятельности людей, формируя «уса-
дебное кольцо». Слоганы «Найди себя в Верещагино», 
«Верещагино – город крепких хозяев», «Усадьба и судьба 
в твоих руках» следует закреплять в муниципальных 
программах развития, в стратегии социально-экономиче-
ского развития города. Кстати, в гербе городского округа 
находят отражение некоторые имиджевые ресурсы 
территории (железная дорога, плодородие и богатство 
природы, золотые кисти для живописи) (рис. 17). Це-
лесообразно отразить в гербе и символические образы 
усадьбы.

Заключение. Концептуальная идея геокультурного 
бренда «Верхокамская усадьба» основывается на фено-
менальном ядре геокультуры территории Верещагинского 
городского округа. У города, носящего имя выдающегося 
творца-подвижника, имеются ресурсы и возможности 
для выхода из сложной социально-экономической 
ситуации через активные подвижнические и креативные 
практики. Особенно важным представляется развитие 
усадебного потенциала, позволяющего обеспечить 
воспроизводство самобытности хозяйственного уклада 
страны.
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Художественно-стилевое выражение геокультурного 
бренда «Верхокамская усадьба» рационально продемон-
стрировать посредством современного стилизованного 
образа «куклы с куклятами», в которой возможно сим-
волично выразить ключевые социально-экономические 
и культурные ресурсы городского округа.

– Железнодорожная инфраструктура города («Ве-
рещагино» – «Западные ворота Урала») (рис. 9,10). При-
мер использования в городской среде: добродушно-ю-
мористическая скульптура – «Кукла железнодорожника» 
(рис. 11). Возможные варианты стилизации: «Кукла 
пассажира с детьми», «Кукла начальника вокзала» и др.

– Образовательные (включая Детскую школу ис-
кусств) и музейные организации. Пример использова-
ния в городской среде: мастер-классы по изготовлению 
сюжетно-образных кукольных композиций. Возможные 
варианты стилизации: куклы по сюжетам картин худож-
ника-баталиста В. В. Верещагина.

– Наличие городских ярмарочных площадок 
(рис. 12). Пример использования в городской среде: кон-
курс «Кукла Сударыня-масленица» (рис. 13). Возможные 
варианты стилизации: кукольные образы ярмарочной 
атмосферы, «Хоровод кукол» и др.

– Центры духовного и патриотического воспи-
тания. Примеры использования в городской среде: 
сувенирные декоративные изделия местных мастеров. 
Возможные варианты стилизации: реконструкция обра-
зов игровой и обрядовой куклы.

– Верещагинская трикотажная фабрика. Примеры 
использования в городской среде: орнаменты текстиль-
ных изделий. Возможные варианты стилизации: собира-
тельные кукольные образы на продукции.

Достижение целевых показателей зависит не только 
от муниципальных властей, но и от активности городских 
сообществ. Таким образом, следует признать необходи-
мым проведение в г. Верещагино на регулярной основе 
фестивалей и творческих конкурсов, направленных 
на преобразование визуально-эстетической среды го-
рода (уличного пространства, парков и скверов, придо-
мовых территорий). «Верхокамской усадьбе» требуются 
площадки для развития концепции городского дизайна, 
в которой воплощались бы символы домохозяйства 

^  Рис. 12. Верещагино. Ярмарка «Широкая масленица». 2020. 
Фото Ю. Диановой

^  Рис. 12а. Верещагино. Мастер-класс по изготовлению кукол на ярмарке «Широкая масленица». 
2020. Фото Ю. Диановой
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предпринимательской деятельности по производству 
и переработке сельскохозяйственной продукции. От-
дельных исследований, посвященных генезису, развитию 
и особенностям архитектурно-планировочной органи-
зации крестьянских хозяйств товарного (фермерского) 
типа в XIX – начале XX в. на территории Западной Сибири, 
не проводилось. Поэтому становится важным раскрытие 
особенностей сложения архитектурно-планировочных 
типов построек зажиточных крестьянских хозяйств 
товарного типа в Западной Сибири. В работе сопостав-
ляется информация междисциплинарного характера 
об особенностях возникновения и этапного развития 
крестьянских товарных хозяйств на одной из террито-
рии Западной Сибири – в юго-восточном районе Алтая 
в бассейне реки Бухтарма. Системный подход позволил 
осмыслить характер эволюции крестьянских хозяйств 
товарного типа как процесс адаптации к новым условиям 
и дал возможность рассматривать вопросы воздействия 
внешних факторов на их развитие.

Традиция селиться по долинам рек была естественной 
в Сибири с ее огромной и развитой гидросистемой. Реки 
были единственным путем сообщения в XVII веке. Селе-
ния располагались на притоках крупнейших сибирских 
рек. Для селения выбиралось устье небольшой реки, 
ведущей вглубь водораздела, в тайгу или лес [2, с. 24]. 
Природно-климатические условия и ландшафт оказали 
большое влияние на систему расселения. В Томско- 
Кузнецком регионе первые пашни появились вслед 
за основанием Томского (1604) и Кузнецкого (1618) 
острогов [3, с. 6]. Характерной особенностью земле-
пользования в XVII в. была «мозаичность» размещения 
угодий, а также малодворность селений. В 1710 г. почти 
40 % деревень были однодворными, 27 % имели по 2 дво-
ра, остальные – по 3–5 дворов со средней численностью 
семей в 11–12 человек [4, с. 205]. Большое значение 
для сельского расселения в Западной Сибири имело 
возникновение и развитие горнозаводских округов 
и устроительство Московско-Сибирского тракта. В конце 
XVIII – начале XIX в. с уплотнением расселения на уже 
освоенной территории их жители стали ощущать за-
труднения в землепользовании. Часть семей выселяется 
из старых деревень, что положило начало новому типу 

Отсутствие научных основ по архитектурному формиро-
ванию крестьянских фермерских хозяйств и малый опыт 
их развития в новейшей истории определяет целесоо-
бразность раскрытия особенностей сложения прототипов 
современных крестьянских фермерских хозяйств – кре-
стьянских хозяйств товарного типа старожильческой 
группы населения в XIX – начале XX в. Систематическое 
научное изучение планировки крестьянских усадеб 
России началось во второй половине XIX века. Примером 
являются работы В. Д. Мачинского, который проанали-
зировал планировку хуторов и устройство помещений 
в типичных крестьянских домах по всем великорусским 
губерниям. Один из авторов историко-этнографического 
атласа «Русские» О. А. Ганцкая описала типы комплек-
сов русского крестьянского жилища, распространенных 
на территории европейской России. Исследуя памятники 
сельской архитектуры XVII–XIX вв., И. В. Маковецкий 
разработал карту распространения типов русского кре-
стьянского дома. В трудах А. В. Ополовникова и Е. Н. Буб-
нова были детально изучены крестьянские постройки 
усадеб, обнаруженные на русском Севере и на Урале. 
В монографиях Е. А. Ащепкова, вышедших в середине 
XX в., представлен материал по крестьянскому народному 
зодчеству и декоративному оформлению крестьянских 
усадеб Западной и Восточной Сибири (XVIII–XIX вв.). 
Организация усадебных комплексов сибирских старооб-
рядцев, латышей, российских немцев и других пере-
селенцев конца XIX – начала XX в. описана в работах 
А. Р. Бетхет, Е. Э. Бломквист, П. П. Вибе, В. А. Липинской, 
А. Ю. Майничевой, А. Б. Свитнева, В. В. Царева, в научных 
трудах Института истории Сибирского отделения РАН 
и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая РАН. Особенности развития земледельческих 
поселений Сибири отражены в работах С. Н. Баландина, 
Л. Н. Вольской, Т. М. Степанской, В. И. Царева [1, p. 1387]. 
В перечисленных научных трудах преимущественно 
затрагиваются вопросы истории, культуры, хозяйствен-
ного быта, искусства и строительства традиционного 
семейного крестьянского хозяйства. В контексте совре-
менной практики данный тип крестьянского хозяйства 
по экономическим параметрам соответствует личному 
подсобному хозяйству крестьян и не является формой 
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Крестьянские хозяйства Бухтарминских старообрядцев 
/ Peasant estates of the Bukhtarma Old Believers

На основе сопоставления материалов этнографической Казак-
станской экспедиции Академии наук СССР 1927 г. и экспедици-
онных материалов архитектора-искусствоведа Е. А. Ащепкова 
в 1943 г. раскрываются особенности складывания усадебных 
комплексов крестьянских хозяйств товарного типа старожиль-
ческой и переселенческой групп населения в XIX – начале XX в. 
в юго-восточном районе Алтая в бассейне рек Бухтарма и Нарым.
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стьянская усадьба; Южный Алтай; этнографические материалы; 
крестьянское деревянное зодчество. /

Based on a comparison of the materials of the ethnographic Kazak-
stan expedition of the USSR Academy of Sciences in 1927 and the 
expeditionary materials of the architect-art critic E.A. Ashchepkov 
in 1943, the article describes the features of the establishment of 
manor complexes of peasant farms of the commercial type, old-resi-
dent and resettlement population groups in the XIX-early XX century 
in the southeastern Altai region in the basin of the rivers Bukhtarma 
and Narym.

Keywords: peasant farm; Old Believers; peasant estate; South Altai; 
ethnographic materials; peasant wooden architecture.



ге
не

ти
ка

 г
ор

од
а 

/ 
ge

ne
ti

cs
 o

f t
he

 c
it

y
пр

ое
кт

 б
ай

ка
л 

67
 p

ro
je

ct
 b

ai
ka

l
15

8
дарстве отличались от остального русского населения 
на Алтае и от остальных старообрядцев. Присоединенные 
при Екатерине, они пользовались особыми льготами 
наравне с инородцами, не несли рекрутской повинности 
и платили половинный оклад податей; их не брали в гор-
норабочие на заводы [6, с. 12].

Получив права инородцев и не боясь близости к за-
водам и крепостям, «каменщики» спустились из высоких 
горных ущелий, с верхнего притока течения Бухтармы 
и ее притоков, заняв наиболее удобные места в доли-
нах горных рек. Вместо существующих ранее тридцати 
малодворных деревень, разбросанных в малодоступных 
и малоудобных местах, в 1772 г. образовались 9 ма-
лых деревень [6, c. 14]. В очерках путешествия по Ал-
таю Н. М. Ядринцев отмечает, что природа в долине 
Бухтармы становится приветливее, суровый климат сме-
няется теплом, и долина становится удобной для хлебо-
пашества. Поселения здесь начали основываться только 
после 1869 г., когда эти места вошли в состав империи [7, 
c. 614]. С уплотнением расселения в деревнях и расши-
рением сельскохозяйственного производства в крестьян-
ских хозяйствах их жители стали ощущать затруднения 
в землепользовании. Часть семей старообрядцев стала 
переводить товарное производство на удаленные хутора, 
которые становятся вторым поселением одной семьи 
с усадьбой и прилегающими сельскохозяйственны-
ми угодьями. Вокруг старых деревень «каменщиков» 
образовалась обширная сеть заимок, представляющие 
собой как отдельные хутора, так и малодворные деревни. 
До Столыпинской реформы 1906 г. в многоземельных 
районах, к которым относилась Бухтарминская долина, 
в крестьянском землеустройстве господствовала бес-
передельное землепользование с заимочно-захватной 
формой присвоения земли, при которой право на зе-
мельные угодья (заимку) определялось фактом первич-
ного захвата. Одновременно в связи началом массового 
переселения все большее распространение получало 
уравнительно-передельное землепользование, которое 
коснулось и старожилов Южного Алтая. По архивным 
данным, средняя площадь выделяемых правительством 
земельных участков (при норме 15 десятин на 1 мужскую 
душу) составляла 80–120 десятин на один хутор.

Начиная с Ледебура (первая половина ХIX в.) все иссле-
дователи отмечали большую зажиточность бухтарминских 
«каменщиков» [7]. В своеобразных условиях сложилась 
эта группа старожилов, представляющая большой интерес 
по своим культурно-бытовым особенностям, обусловлен-
ным историей, природой и экономикой края. Горы, земель-
ный простор, обильные зверем леса, наличие дешевых 
рабочих рук местного населения наложили определенный 
отпечаток на бухтарминское крестьянское хозяйство 
и типы жилища. Близость китайской и монгольской границ 
также сказалась на некоторых сторонах их быта.

Для членов этнографической Казакстанской экспе-
диции Академии наук СССР 1927 г. и архитектора-искус-
ствоведа Е. А. Ащепкова в 1943 г. особенности заселения 
Бухтарминского края являлись предпосылкой к тому, 
чтобы ожидать сохранения в этом крае старых форм быта 
и приемов архитектурно-планировочной организации 
жилищно-хозяйственных комплексов старожилов-«ка-
менщиков». Их постройки представляли большой интерес 
ввиду того, что население, поселившиеся на Бухтарме 
в середине XVIII в., привнесло сюда традиции и строи-
тельную технику XVII–XVIII вв. Из-за удаленности края 
и слабой связи с городом до середины XX в. в значитель-
ной степени сохранился ряд старых форм культурно-бы-
тового порядка старообрядцев.

Материалы экспедиции были оформлены ее участника-
ми – известными советских этнографами Е. Э. Бломквист 
и Н. П. Гринковой в виде книги «Бухтарминские старооб-

поселений – выселкам и хуторам. Выселки располага-
лись недалеко от основного поселения, в границах его 
землепользования. Хутор был поселением с усадьбой 
и прилегающими сельскохозяйственными угодьями, рас-
положенными в стороне от других селений. В экономике 
западносибирской деревни состоятельное крестьян-
ство располагало половиной материально-технических 
ресурсов и охватывало примерно четверть всех дворов. 
В Западной Сибири к началу XX в. на одно такое хозяй-
ство приходилось в среднем 17 лошадей и до 25 дойных 
коров [5, с. 84–90].

По переписи 1917 г. на территории Сибири находи-
лось 1,43 млн. крестьянских хозяйств. На одно хозяйство 
приходилось в среднем 64 десятины надельной земли. 
По оценке П. Ф. Никулина зажиточные крестьянские хо-
зяйства Западной Сибири начала ХХ в. составляли 2–3 % 
от числа всех крестьянских хозяйств региона. В дальней-
шем они могли эволюционировать в хозяйства капитали-
стического, фермерского типа [6, с. 12].

Первоначальное заселение Сибири (XVI–XVIII вв.) 
осуществляли выходцы с территории европейского Севе-
ра и Приуралья, значительную часть первых переселен-
цев составляли старообрядцы. Со второй половины XIX в. 
началось массовое прибытие переселенцев в южную 
часть Западной Сибири и быстрое освоение новых сель-
скохозяйственных районов. По мере увеличения числа 
дворов в малодворной деревне застройка уплотнялась, 
появлялись порядки-ряды (линейная планировка), а за-
тем – уличная система застройки с учетом ландшафта, 
изгибов рек и т. д. С уплотнением регулярной уличной 
застройки появляются многодворные деревни. Полевые 
земельные участки отделяются от усадьбы и выносятся 
за границы поселения. Жилье с хозяйственными по-
стройками и приусадебным участком образует крестьян-
скую усадьбу.

Бухтарминский край – историческое название тер-
ритории юго-восточного Алтая в бассейне рек Бухтарма 
и Нарым. Долина Бухтармы представляла собой уединен-
ный оазис среди степей и горных кряжей со строевым 
лесом и многочисленными озерами, с благоприятными 
условиями для развития хлебопашества и скотоводства. 
С начала XVIII в. в долине начали самовольно селиться 
старообрядцы – кержаки из Нижегородской губернии, 
выходцы из Поморья, Олонецкой, Вологодской, Перм-
ской губерний, а позднее – беглецы от правительствен-
ных повинностей: горнозаводские крестьяне, рекруты, 
крепостные и каторжники. Правительственное заселе-
ние юго-западного Алтая русскими начинается только 
с XVIII в., в первой четверти которого русским удалось 
основать, с согласия джунгаров, несколько крепостей 
по Иртышу, отрезавших Алтай от казахских степей. Более 
обширная колонизация края шла со времени открытия 
рудников и закладки Колыванского завода в 1726 г. 
С переходом демидовских заводов в казну в 1747 г. все 
русское население юго-западного Алтая приписыва-
ется к этим заводам в качестве горнорабочих, а также 
в качестве крестьян, выполняющих определенную работу 
для заводов. Предки старообрядческого населения 
состояли преимущественно из лиц, бежавших с заводов 
Горного Алтая и из других мест вследствие религиозных 
преследований; первоначально они селились в трудно-
доступных горных районах, по местной терминологии – 
«среди камней». Поэтому старообрядцев, проживающих 
в долинах р. Бухтармы, стали называть «каменщиками». 
Формирование бухтарминских каменщиков явилось 
результатом смешения выходцев из различных регионов 
и различных социальных групп, постепенно вливавшихся 
в общины старожилов. В 1792 г. старообрядцы-«камен-
щики» вошли в состав Российского государства на правах 
всех туземцев Сибири и по своему положению в госу-
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чистого двора, обычно по периметру, включала жилой 
дом, амбар, сарай, навесы и баню. Застройка скотного 
двора состояла из хлевов для скота, стайки и открытого 
места. Нередко дворы имели зимнее, сезонное покры-
тие. Помимо приема размещения функциональных зон 
и построек вглубь участка, встречается прием линейного, 
вдоль улицы, размещения функциональных зон усадеб. 
В качестве примеров представлены планы усадебных 
комплексов глубинного и линейного типов зажиточных 
крестьян П. Н. Кривошенина в д. Печи и М. И. Коробей-
никова в д. Белой. Исследователи отмечали, что в харак-
тере застройки деревень наряду с высокими своеобраз-
ными домами старой архитектуры с глухими крыльцами, 
богато украшенными балконами, расписными ставнями, 
галереями вокруг дома в конце 1920-х гг. часто встре-
чался недостроенный дом, или пятистенок, с кое-как на-
бросанной односкатной крышей: гражданская война и ее 
последствия тяжело отразились на зажиточных хозяй-
ствах старожильческого населения. Описывая организа-
цию крестьянских усадеб старообрядцев, Е. Э. Бломквист 
пишет: «Крестовых связей было много в богатой деревне 
Берели, расположенной к востоку от Ясяка, вверх по Бух-
тарме, но все они погибли во время гражданской войны, 
когда Берель вся была выжжена дотла» [8, с. 208].

Исследователи подчеркивают, что во всех деревнях 
их поразили несовместимые признаки: сохраненные 
культурно-бытовые архаизмы – и техника, планы по-
строек, убранство и отделка внутри дома, значительно 
приближенные к городу. Они отмечают, что, несмотря 
на многие архаизмы, жилища «каменщиков» в отно-
шении убранства ушли значительно дальше типичной 
великорусской избы Севера, что объясняется высокой 
покупательной способностью, зажиточностью населения, 
которое, имея свободные средства, могло внести в свой 
обиход многие новые предметы внутреннего убранства. 
Что же касается планировки жилища, влияние город-
ской культуры сказывается намного слабее; население 
держалось старых традиций, а влияния заезжих мастеров 
не наблюдается. Общий уклад хозяйств раскрывает отсут-
ствие среди коренного кержацкого населения каких-ли-
бо кустарных промыслов, заниматься которыми у него нет 
никакой необходимости. Доходы от земледелия, ското-
водства, пчеловодства, охоты и мараловодства давали са-
мое необходимое для местного населения в достаточном 
количестве и позволяли заводить в домашнем обиходе 
деревенские предметы роскоши.

Исследователи отмечают, что в основе наиболее 
распространенной жилой постройки каменщиков – избе 
лежит северо-великорусский тип высокой избы на под-
клете, рубленной из дерева, с тесовой крышей, с типич-
ным для северной постройки внутренним планом жилища 
со всеми деталями, со старинным расположением избы. 
История этих построек начинается с конца XVIII в., когда 
староверы спустились из глухих ущелий юго-западного 
Алтая и основали деревни в широких долинах Бухтар-
минского края. В отличии от переселенцев, которые 
к 1927 г. составляли около 1 / 3 местного населения, 
староверы составляли подавляющее большинство и от-
носились к зажиточной группе крестьян, могли строить 
сложные и дорогие жилые постройки, среди которых 
Е. Э. Бломквист выделила пять характерных типов жилых 
комплексов, достаточно подробно описанных и проиллю-
стрированных: пятистенок; связь, состоящая из двух изб 
с русскими печами с сенями посередине с прирубленным 
крыльцом, а также двухэтажная связь; крестовая связь, 
состоящая из двух пятистенков, связанных коридором, 
с балконом на улицу; крестовый дом под четырехскатной 
крышей, разделенный двумя перпендикулярными сте-
нами на четыре помещения, в одном из которых русская 
печь, в другом – голландка. Среди зажиточных крестьян 

рядцы. Материалы комиссии экспедиционных исследова-
ний», опубликованной в 1930 г. В ней отражена мате-
риальная культура и хозяйственный быт старообрядцев, 
живших на Бухтарме (приток Иртыша) в доколхозный 
период. Книга уникальна тем, что завершила «домарк-
систкий» период изучения русского населения Сибири. 
До начала 1950-х гг. публикаций по русским сибирякам 
в советской этнографической литературе не было. Работа 
экспедиции проходила в начальный период землеустрой-
ства 1927 г., когда продолжился процесс перераспреде-
ления земли между наличным населением, старообряд-
цами и прибывшими переселенцами. С этого времени 
многие зажиточные крестьяне были вынуждены бросить 
свои заимки и хутора с основными земельными участка-
ми и вернуться обратно в деревню.

При обследовании бухтарминского района изучение 
построек членами этнографической экспедиции велось 
с двух сторон: с одной стороны, отыскивались интере-
сующие этнолога пережитки старых форм быта; с дру-
гой – прослеживалась эволюция как самой постройки, 
так и ее деталей. По мнению этнографов, в результате 
этой эволюции несложные постройки древнейшего типа 
превращались в сложные и развитые строения последних 
десятилетий.

Этнографы собрали основной экспедиционный 
материал в наиболее типичных пяти деревнях бухтармин-
ской долины: Белая, Фыкалка, Язовая, Печи и Коробиха. 
В материалах районного исполнительного комитета 
Катон-Карагая на 1 августа 1927 г. отмечалась высокая 
зажиточность кержацкого населения, среди которого 
преобладали кулацкие хозяйства. Так, в д. Белая 88 % 
крестьянских хозяйств относились к зажиточным хозяй-
ствам [6, с. 51]. Деревни обследованного района были 
расположены на берегах рек на плоском ровном месте 
речной долины – на берегах Бухтармы и дальше в горах 
по мелким горным притокам. В расположении усадеб 
бухтарминских старожилов выделяются два основных 
типа усадеб по их размещению относительно улицы:

1 – жилая постройка помещается в глубине двора;
2 – жилая постройка одной стороной выходит на ули-

цу. Наиболее старым является первый тип, когда жилой 
дом расположен в глубине двора перпендикулярно 
к улице, а также параллельно или под углом к ней. Этот 
тип усадеб-связей в большей степени встречался там, 
где построены жилые постройки на основе особенностей 
старых связей [8, c. 197].

Во втором типе усадеб-связей отмечают два приема: 
более старый, когда жилой дом выходит узкой стороной 
на улицу. Он характерен для старых домов-связей с глу-
хим крыльцом и входом сбоку. Более поздний – с разме-
щением дома широкой стороной на улицу; в зажиточных 
постройках – с открытым балконом на улицу, глухим 
крыльцом и входом сзади. Новые постройки, пятистенки 
и крестовые связи всегда ставились на улицу и большей 
частью широкой стороной, со входом сбоку или сзади. 
Был выделен и переходный от первого ко второму тип 
усадеб, когда старая связь стоит широкой стороной 
к улице, но не имеет окон. Наличие глухих стен и рас-
положение построек в глубине двора дает возможность 
поставить вопрос об «окраинном» типе застройки 
крестьянской усадьбы, сформировавшемся на неспокой-
ных границах государства. Общая композиция усадьбы 
при регулярной планировке поселка развивалась в глу-
бину участка. Его ширина, исходя из представленных 
схем, составляла 15–20 м, а глубина доходила до 100 м. 
Передняя часть усадебного участка служила чистым 
двором, задний двор, пригон, предназначался для ско-
та, за которым могли насчитываться еще 2–3 пригона, 
хозяйственные дворы и различные огражденные участки. 
Количество построек доходит до 20 единиц. Застройка 
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монолитна: к дому примыкал обширный крытый двор, 
который соединялся с домом по принципу двухрядной 
связи. Дом окружался пристройками [10, с.70–71]. В от-
личие от подробно описанных ранее типов жилых домов 
зажиточных крестьян, по типам слитной застройки домов 
графические материалы в книге отсутствуют.

Зажиточные старообрядцы уделяли большое внимание 
декоративному оформлению дома. Этнографы отмети-
ли, что в бухтарминском районе пышно представлена 
своеобразная яркая роспись, отличная от живописи 
других районов. Она встречалась во многих дорогих 
домах как снаружи на ставнях и наличниках, так и внутри 
на дверях, стенах, потолках и мебели, которая появилась 
в Бухтарме в конце XIX в. Ее особенностью является 
пестрота, яркая праздничная узорчатость, достигаемая 
сочетанием немногих элементов узора и определенной 
манерой письма при помощи небольшого количества 
красок. В технике письма специалисты нашли тесную 
связь с поздней нижегородской и тюменской школами 
росписи. Роспись выполняли мастера-профессионалы, 
приезжавшие несколько лет подряд на строительный 
сезон, работали также местные мастера из осевших пе-
реселенцев. Многонациональная культура переселенцев, 
близость и развитые торговые связи с народами Востока, 
вековое общение с местным коренным населением при-
вели к увеличению в декоре сибирской избы своеобраз-
но переработанных элементов декоративного искусства 
народов европейской части страны, Востока и элементов 
орнамента коренных народов Сибири.

Гражданская война и политика «военного коммуниз-
ма» подорвали материально-финансовую базу крупных 
зажиточных крестьянских хозяйств в регионе, они стали 
утрачивать товарный характер. В период крестьянских 
восстаний в Сибири 1921–1922 гг. часть богатых кре-
стьянских хозяйств была уничтожена, а часть сохрани-
лась. После 1929 г. государство берет курс на создание 
коллективных крестьянских хозяйств, ликвидацию всех 
форм кооперации и частной собственности на средства 
производства в сельском хозяйстве. Летом 1931 г. в Гор-
ном Алтае были экспроприированы наиболее крупные ку-
лацкие хозяйства с изъятием у них скота, земли и других 
средств производства. Индивидуальные крестьянские 

первоначально была распространена шестистенная 
постройка-«связь», в которой сени соединяли два 
сруба: две избы (теплую избу и холодную избу, или избу 
с хозяйственной клетью). Такова связь с поперечной 
пристройкой и крытым крыльцом И. В. Коробейникова 
в д. Белая. Данный тип жилого дома составлял четверть 
от всех жилых построек зажиточных крестьян в д. Белой. 
Такие избы достигали в длину 13 м. Позднее состоя-
тельные крестьяне строили связи усложненного плана: 
соединяли две пятистенные избы сенями («крестовая 
связь») или пристраивали холодный коридор, а среднюю 
часть постройки – сени оборудовали под жилую зону 
(дом Фомы Акулова в д. Коробиха). Шестистенные срубы, 
так называемые «крестовики» с крестообразным распо-
ложением внутренних стен были жилищами наиболее 
состоятельных крестьян: дом М. Е. Пономарева в богатой 
д. Фыколке, где 18 % домов относились к этому типу. Три 
секции этого дома использовались как жилые, четвертая 
служила прихожей. В начале ХХ в. к крестовикам начали 
пристраивать сени, увеличивая жилую площадь. Кресто-
вый сруб имел одинаковые размеры по длине и ширине 
(по 10–12 м). Увеличение площади дома достигалось 
по горизонтали и по вертикали (двухэтажная связь 
И. В. Коновалова с тремя печами и голландкой в д. Печи). 
Двухэтажные дома дублировали всевозможные варианты 
планировок. Жилище русских старожилов обычно имело 
высокий подклет высотою до трех метров (пятистенок 
на высоком подклете П. Н. Кривошеина в д. Печи). Мате-
риалом для построек являлись лиственница и пихта. Ис-
следуя постройки Бухтарминских старообрядцев в конце 
1920-х гг., Е. Э. Бломквист отмечала, что наряду с архаи-
змами в этих постройках наблюдается также наслоение 
позднего времени: «<…> несложные постройки древ-
нейшего типа превратились в очень сложные и развитые 
постройки последних десятилетий» [8, c. 197].

В горных долинах Алтая сформировались особые типы 
слитной застройки дома и надворных строений: хором-
ный и охватывающий типы, вызванные высоким снежным 
покровом. При хоромной застройке к дому плотно при-
страивались хозяйственные постройки так, что из дома 
можно было пройти в любое хозяйственное помещение, 
не выходя на улицу. Охватывающая застройка более 

>  Рис. 1. Усадьба 
крестьянина-старообрядца 
И. В. Коновалова 
в архитектурно-
этнографического 
музее-заповеднике 
Усть- Каменогорска 
(перевезена из села Катон-
Карагайского района 
верховья р. Бухтарма) [9] 
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находились усадебные постройки зажиточных крестьян, 
расположены скотные колхозные дворы и колхозные 
амбары.

Во второй главе автор, раскрывая эволюцию типов 
деревянного крестьянского жилища в Западной Сибири, 
дает краткие характеристики жилых построек богатых 
крестьянских усадеб, выделяет их основные типы и иллю-
стрирует их художественными рисунками, фотографиями, 
схемами, среди которых около одной трети занимают 
избы в деревнях Бухтарминской долины. Это четыре избы 
со связью и развитой подклетью в д. Фыкалка, крестовые 
избы и пятистенки в д. Белая, избы с развитой терра-
сой в д. Язовая, дома с двойной связью в д. Фыкалка. 
Большое место в главе занимает описание древних типов 
крестьянских домов – двойных и тройных изб, которые 
автор находил в северных и восточных районах Западной 
Сибири.

В Бухтарминской долине древние типы отсутствуют, 
так как основное сложение зажиточных старообряд-
ческих усадеб в приречных деревнях долины началось 
только со второй половины XIX в. Особую ценность в мо-
нографии представляют главы с описанием конструктив-
ных приемов и архитектурно-конструктивных деталей 
в народном жилище: крыш, оконных проемов, крылец, 
ворот. В разделе «Декор в народном зодчестве» дается 
высокая оценка декоративным наружным и интерьерным 
росписям богатых бухтарминских домов и, в частности, 
дома Зенона Шарыпова в деревне Фыкалка.

Складывающееся с середины XIX века зажиточные 
хозяйства старообрядцев к началу ХХ в. составляли более 
половины от числа всех крестьянских хозяйств Бухтар-
минской долины. Под влиянием природно-климатиче-
ских, социально-экономических и хозяйственно-бытовых 
факторов в горном районе Южного Алтая сложился 
целый ряд типов крестьянских усадеб и жилых домов за-
житочных крестьян, наиболее отвечавших местным усло-
виям. В результате у старожилов и первых переселенцев, 
прибывших с равнинных территорий, сформировались 
специфические особенности архитектуры крестьянских 
жилых домов долинного типа Южного Алтая: компакт-
ность планировки и собранность жилых и хозяйственных 
помещений воедино во всех типах домов, возможность 

хозяйства как товарные производители перестают 
существовать и трансформируются в личные подсобные 
хозяйства.

Дополнительную научную информацию об усадьбах 
бухтарминских старообрядцев мы находим в материалах 
экспедиционного обследования объектов народного 
деревянного зодчества в Бухтарминском районе Южного 
Алтая, проведенного архитектором-искусствоведом 
Е. А. Ащепковым в 1943 г. Являясь старшим научным со-
трудником НИИ теории и истории архитектуры Академии 
архитектуры СССР, он до 1947 г. проводил исследования 
на обширной территории в отдаленных и труднодоступ-
ных районах Западной Сибири, а позднее – и Восточной 
Сибири. Он писал: «Отсутствие планов старых деревень 
Сибири и скудные исторические данные о возникновении 
многих из них затрудняют изучение эволюции планиро-
вок» [11, с. 21]. В 1950 г. эти материалы были опублико-
ваны в книге «Русское народное зодчество в Западной 
Сибири», наполненную многочисленными фотографиями 
и зарисовками, выполненными автором с натуры.

В монографии последовательно раскрываются особен-
ности планировки и застройки деревень, крестьянских 
усадеб, жилых построек, их конструктивных элементов 
и декора в Западной Сибири в целом, без локализации 
собранного материала по отдельным природно-климати-
ческим зонам и районам заселения. Значительная часть 
графического (около 40 %) и описательного материала, 
представленного в книге, посвящена планировочной 
организации крестьянского товарного хозяйства бухтар-
минцев, их усадебных комплексов, еще сохранившихся 
в условиях колхозного строительства на раннем этапе 
его становления. Так, в первой главе все пять представ-
ленных схем планировки деревень касаются деревень, 
расположенных в бассейне р. Бухтармы на равнинных 
и горных его участках. Анализ этих схем показывает до-
статочно разреженное расположение больших усадебных 
участков размером от 20 до 40 м шириной и до 100 м глу-
биной, на которых располагалась усадьба и хозяйствен-
ные постройки и где в зимнее время могли разместиться 
товарные стада коров и лошадей. По периметру деревень 
видны крупные участки, достаточные для ведения товар-
ного производства. На некоторых участках, где прежде 

<  Рис. 2. Маршрут 
экспедиций 
Е. А. Ащепкова. 
Илл. из книги 
А. Е. Ащепкова
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поэтапного расширения дома, ориентация жилья на сол-
нечную сторону, устройство высоких подклетов, развитие 
крыш с большими свесами, устройство крытых приру-
бов-входов, двойных сеней-связей, открытых террас, 
балконов.

Таким образом, зажиточные хозяйства старообрядцев 
могли бы эволюционировать в хозяйства капиталисти-
ческого, фермерского типа при условии модернизации 
их производственно-технической базы земледельческих 
дворов и инновационного агрокультурного развития 
зажиточных хозяйств [12, с. 162].
Литература
1. Likhachev, E. N., Pustovetov, G. I., Likhacheva, A. E. Evolution of the 
Planning Organization of Peasant Farmers in Western Siberia the middle 
of XIX – early XX century. Bylye Gody. Vol. 46, Is. 4, pp. 1386–1394, 
2017. DOI: 10.13187/bg .2017.4.1386. Scopus
2. Вольская, Л. Н. Архитектурно-градостроительная культура Сибири : 
монография. – Новосибирск : НГУАДИ, 2015. – Ч. 1. – 234 с.
3. Баландин, С. Н. История архитектуры русских земледельческих 
поселений в Сибири (XVII – нач. XX в.). Учебное пособие. – Новоси-
бирск : Изд-во НИСИ им. В. В. Куйбышева, 1984. – 67 с. : ил.
4. Мамсик, Т. С. Крестьянство // Историческая энциклопедия Сибири : 
в 3 т.– Новосибирск : Институт истории СО РАН, 2009. –Т. 2
5. Никулин, П. Ф. Социально-экономическая природа наемного труда 
в крестьянском хозяйстве Западной Сибири начала ХХ столетия // 
Вестник Томского государственного университета. – 2009. – № 319. 
– С. 84–90
6. Бломквист, Е. Э., Гринкова, Н. П. Бухтарминские старообрядцы. – 
Ленинград : Издание Академии наук СССР, 1930. – 460 с. : ил. 
7. Ядринцев, Н. М. Алтай и его инородческое царство. Очерки путеше-
ствия по Алтаю. // Исторический вестник. – 1885. –№ 6. – С. 267–296
8. Бломквист, Е. Э. Постройки бухтарминских старообрядцев // 
Бухтарминские старообрядцы. – Ленинград : Издание Академии Наук 
СССР, 1930. – 460 с. : ил.
9. Усадьба крестьянина-старообрядца. – 2016. – URL: https://konst-
ranet.livejournal.com/22999.html (дата обращения: 21.01.2021)
10. Липинская, В. А. Жилище восточнославянского населения Сибири 
// Традиционное жилище народов России: XIX–начала ХХ в. – Москва 
: Наука, 1997. – С. 60–78
11. Ащепков, Е. А. Русское народное зодчество Западной Сибири. – 
Москва : Изд-во Академии архитектуры СССР, 1950. – 460 с.  : ил.
12. Пустоветов, Г. И., Лихачев, Е. Н., Паршукова, Г. Б., Лихачева, А. 
Е., Ерохин, Г. П. Современные тенденции развития сельской среды и 
сельского расселения в Сибири // Проект Байкал. – 2019, – № 62. – 
С. 156–165

>  Рис. 3. Фотография 
с описанием 
из фонда архитектора 
Е. А. Ащепкова. 
Государственный архив 
Новосибирской области
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которого является повышенный спрос на архитекторов 
экстра-класса, относящихся к архитектурной элите миро-
вого уровня. Возникает вопрос: что для этого необходи-
мо предпринять, какая система подготовки специалистов 
способна создать предпосылки для обеспечения требу-
емого уровня компетенций выпускников архитектурных 
школ на национальном уровне, в частности, в условиях 
Республики Казахстан? Ответ на этот вопрос далеко 
не прост, так как затрагивает многие аспекты не только 
архитектурного образования, но и всей системы подго-
товки кадров в высшей школе республики. Для ответа не-
обходимо проанализировать целый комплекс факторов, 
влияющих на достижение искомого результата; полезно 
рассмотреть историю вопроса, показать существующее 
положение и сравнить его с тем, что было полвека назад, 
когда архитектурное образование в Казахстане достаточ-
но прочно встало на ноги, стартовав в далеком 1961 году.

В Казахстане до 1961 г. не велась подготовка архи-
текторов: республика посылала своих представителей 
для обучения профессии в архитектурные вузы России 
и других республик бывшего СССР. Однако благодаря 
инициативе Т. К. Басенова, одного из первых крупных 
казахских архитекторов-ученых, основателя строитель-
ного дела в республике, в 1961 г. в Казахском политехни-
ческом институте было открыто архитектурное отделение 
при строительном факультете. В 1966 г. был создан уже 
Архитектурный факультет КазПТИ, который выпустил 
сотни отечественных архитекторов, многие из которых 
успешно влились состав архитектурного цеха республи-
ки, став впоследствии достаточно известными зодчи-
ми – авторами многих знаковых архитектурных соору-
жений, учеными и педагогами в Алматы и других городах 
Казахстана. Сформировался квалифицированный состав 
педагогических кадров из числа ученых-педагогов, 
окончивших МАРХИ и другие известные архитектурные 
вузы, опытных архитекторов-практиков и выпускников 
факультета. Это дало возможность в 1980 г. образовать 
Алматинский архитектурно-строительный институт, в ко-
тором Архитектурный факультет занял достойное место. 
В Казахстане были уже сформированы региональные 
архитектурные школы в Усть-Каменогорске, Целинограде 

Архитектурное образование призвано реализовать 
потребности общества в специалистах, обладающих спо-
собностью создавать инновационные проекты для строи-
тельства зданий и сооружений. В наше время профессия 
архитектора становится все более востребованной, так 
как объемы строительства имеют тенденцию к постоян-
ному росту. Это связано со все большей концентрацией 
населения в городах, необходимостью улучшать и разви-
вать инфраструктуру транспорта, туризма, производства, 
возводить жилье, в целом обеспечивать растущее насе-
ление планеты объектами, формирующими материальную 
среду жизнедеятельности. При этом требования к каче-
ству искусственной среды обитания людей постоянно 
повышаются. Если еще до середины ХХ века достаточно 
было обеспечить архитектурные сооружения «проч-
ностью, пользой и красотой» в рамках витрувианской 
триады, то к настоящему времени список таких требова-
ний существенно дополняется экологическими приорите-
тами, задачами энергоэффективности, создания объектов 
«зеленой» и «умной» архитектуры, соответствия принци-
пам устойчивого развития. В то же время актуальность 
формулы Витрувия [1] не только сохраняется, но и воз-
растает, так как новые технологии позволяют реализо-
вать совершенно фантастические проекты, в содержании 
которых скрыты усилия большого отряда специалистов. 
Они обеспечивают «прочность и пользу» в контексте 
глобальных вызовов современности, используя новые 
методы расчета и конструирования проектируемых 
объектов. В их внешней форме и внутреннем простран-
стве реализуются требования «красоты», закладываются 
глубокие философские и эстетические концептуальные 
идеи, привлекательные для профессионалов и массового 
потребителя искусства архитектуры.

Произведения всемирно известных архитекторов ста-
новятся своего рода бестселлерами, визитной карточкой 
ряда стран, обеспечивая приток туристов, желающих 
познакомиться не только с архитектурными шедеврами 
прошлого, но и насладиться творчеством современных 
зодчих, сумевших создать уникальные по своей красоте 
и технологической сложности здания и сооружения.

В связи с этим востребованность профессии архи-
тектора приобретает новое содержание, главной сутью 
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Архитектурное образование в Казахстане /
Architectural education in Kazakhstan

Поднимаются вопросы дальнейшего развития архитектурного 
образования в Республике Казахстан, исходя из реалий нового 
времени, необходимости ответа на глобальные вызовы совре-
менности в условиях поиска национальной идентичности в ис-
кусстве архитектуры. Исследуются дидактические предпосылки 
повышения качества подготовки специалистов, конкурентоспо-
собных в среде мировой архитектурной элиты, подвергаются 
критическому анализу существующие образовательные стан-
дарты и учебные программы. Освещаются результаты анкетного 
опроса студентов и преподавателей ведущих архитектурных школ 
Казахстана, выпускников и работодателей.
Ключевые слова: архитектурное образование; качество подго-
товки специалистов; образовательные программы; стандарты 
образования; методика преподавания. /

The article raises questions of further development of architectural 
education in the Republic of Kazakhstan, based on the realities of 
modern times, the need to respond to global challenges of our time, 
in the search for national identity in the art of architecture. The arti-
cle examines the didactic prerequisites for improving the quality of 
training of specialists who could be competitive among the world's 
architectural elite. Current educational standards and curricula are 
critically analyzed. The article highlights the results of a ques-
tionnaire survey of students and teachers of leading architectural 
schools in Kazakhstan, graduates and employers.

Keywords: architectural education; quality of professional training; 
educational programs; educational standards; teaching methods.
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4
дисциплин или существенного сокращения их содержа-
ния, безосновательного повышения доли общеобразова-
тельных и социально-гуманитарных предметов в учебных 
планах. Так, в образовательных программах архитекторов 
практически исчезли курсы истории искусств, истории 
архитектуры и градостроительства. Значительно сокра-
тилось число часов, отпускаемых на профилирующие 
дисциплины, в том числе архитектурное проектирование, 
а также смежных, важных для подготовки архитекторов 
дисциплин – рисунка, живописи, скульптуры, начерта-
тельной геометрии, архитектурной физики и др. В то же 
время большое место заняли языковая подготовка и ма-
тематика, история страны, которые напрямую не исполь-
зуются в проектной практике выпускников и могли бы 
быть делегированы студентам для самостоятельного 
освоения.

Авторами настоящей статьи был проведен анализ 
литературных источников, образовательных программ 
казахстанских, российских и ряда зарубежных архитек-
турных школ, проведен анкетный опрос основных участ-
ников образовательного процесса в рамках подготовки 
отчета по НИР, выполняемой по гранту Министерства 
образования и науки Республики Казахстан [4], который 
выявил явные недостатки казахстанского архитектурного 
образования на уровне бакалавриата. Так, сравнение 
действующих рабочих учебных планов подготовки бака-
лавров в Казахском национальном исследовательском 
техническом университете им. К. И. Сатпаева (КазНИТУ) 
и Московского архитектурного института (МАРХИ) пока-
зало, что в первом, в отличие от МАРХИ, большое место 
занимают общеобразовательные дисциплины, в то время 
как профессиональные и базовые дисциплины – архитек-
турное проектирование, архитектурная композиция, исто-
рия искусств, история архитектуры, история градостро-
ительства, архитектурные конструкции, архитектурная 
физика и ряд других в значительной степени редуциро-
ваны или вовсе отсутствуют, что негативно сказывается 
на уровне компетенции выпускников.

Сравнение с образовательными программами ряда 
ведущих архитектурных школ дальнего зарубежья приво-
дит к неутешительным выводам, поскольку в этих школах 
в рамках кредитной системы обучения все направлено 
на достижение главной цели – выпуск архитекторов, 
обладающих ярко выраженными качествами творческих 
личностей, конкурентоспособных на мировом уровне, 
способных стать в один ряд с широко известными зодчи-
ми современности. в то время как в архитектурной школе 
КазНИТУ рабочие учебные планы формируются под силь-
ным давлением ГОСО – Государственных общеобязатель-
ных стандартов образования, главной целью которых 
является унификация учебного процесса, насыщение 
учебных планов общеобразовательными дисциплинами 
в ущерб специальным и базовым дисциплинам. Негатив-
ную роль играет также отнесение профессии архитектора 
к техническим согласно «Классификатору направлений 
подготовки кадров с высшим и послевузовским обра-
зованием» [5]. Это не только неверно по сути, но и про-
тиворечит многовековому опыту развития искусства 
архитектуры в мировом масштабе и Хартии ЮНЕСКО / МСА 
по архитектурному образованию [6].

Проведенный нами анкетный опрос студентов и пре-
подавателей ряда архитектурных школ Казахстана, опрос 
выпускников и работодателей подтверждает эти выводы. 
Так, результаты опроса студентов в трех основных цен-
трах подготовки архитекторов – Казахском националь-
ном исследовательском техническом университете им. 
К. И. Сатпаева (Satbayev University), Казахской головной 
архитектурно-строительной академии и Казахском агро-
техническом университете им. С. Сейфуллина показали, 
что студенты достаточно критически относятся к своим 

(ныне Нур-Султан), внесшие большой вклад в подготовку 
казахстанских зодчих [2].

С 2004 г. возобновилась подготовка архитекторов 
в стенах КазНТУ им. К. И. Сатпаева, была образована 
кафедра «Архитектура и дизайн» (ныне – кафедра «Ар-
хитектура») в составе Института архитектуры и строи-
тельства им. Т. К. Басенова Казахского национального 
исследовательского технического университета им. 
К. И. Сатпаева (КазНИТУ), успешно конкурирующая с дру-
гими архитектурными школами современного Казахстана 
и являющаяся инициатором многих инноваций в подго-
товке специалистов и в развитии архитектурной науки.

В настоящее время круг учебных заведений в ре-
спублике, выпускающих архитекторов, существенно 
увеличился до 11 государственных и частных учебных 
заведений, давая возможность молодежи из разных 
регионов страны реализовывать свое стремление стать 
архитекторами. Значительно пополнился и качественно 
изменился состав ученых-педагогов, преподающих в этих 
учебных заведениях: 15 докторов, 25 кандидатов архи-
тектуры, 3 специалиста, имеющих степень PhD в области 
архитектуры.

Необходимо отметить, что казахстанская архитектур-
ная школа в советский период истории испытала сильное 
влияние методических принципов и приемов подготовки 
архитекторов, сформировавшихся в Московском архитек-
турном институте, в целом в содружестве архитектурных 
вузов и факультетов СССР, которые, в свою очередь, мно-
гое взяли от ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, уникальной школы 
подготовки архитекторов и дизайнеров, возникшей в на-
чале ХХ века в качестве ответа на новые индустриальные 
веяния в искусстве и новое понимание роли архитектуры 
в обществе [3].

С обретением Казахстаном государственной неза-
висимости высшая школа республики одной из первых 
в пространстве СНГ перешла на уровневую подготовку 
специалистов в соответствии с принципами Болонской 
декларации, в рамках триады «бакалавр – магистр – 
доктор философии» по той или иной специализации, 
что существенно повлияло на качество архитектурно-
го образования. Безусловно, переход на уровневую 
кредитную форму обучения был вызван стремлением 
войти в мировое образовательное пространство, «играть» 
по общепринятым правилам, что дало ряд положительных 
результатов: возможность для студентов переводиться 
в зарубежные вузы для завершения своего образования, 
обучаться в магистратуре или докторантуре, получать 
документы и сертификаты, признаваемые в большинстве 
стран, поддерживающих принципы Болонской деклара-
ции, реализовывать академическую мобильность студен-
тов и педагогов. Вместе с тем новая, унифицированная 
система подготовки кадров со временем показала и свои 
отрицательные стороны, прежде всего для инженерных 
специальностей, специальностей в сфере искусства 
(в том числе архитектурных), медицинских и ряда других. 
Сократился срок подготовки специалистов, который 
до этого варьировался от пяти с половиной до шести 
лет, поскольку для бакалавриата предлагалось обуче-
ние в течение трех-четырех, реже пяти лет. Дальнейшее 
обучение в магистратуре и докторантуре было для мно-
гих выпускников проблематично по ряду причин, прежде 
всего материальных. Выпускники бакалавриата для рабо-
тодателей считались специалистами с высшим образо-
ванием и могли сразу занимать должности архитектора 
с последующим ростом по карьерной лестнице, что лиша-
ло их стимула для повышения своего образовательного 
уровня. Это привело к заметному снижению качества 
подготовки специалистов, прежде всего за счет редукции 
образовательных программ на уровне бакалавра, исклю-
чения из них ряда важных специальных или смежных 
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прежде всего, четко уяснить, что архитектура является 
важнейшим из искусств и никак не относится к техни-
ческим дисциплинам. В соответствии с этим коренным 
образом должны быть пересмотрены государственные 
стандарты подготовки архитекторов, рабочие учебные 
планы вузов по направлению «Архитектура и градостро-
ительство» по критериям соответствия задачам профес-
сии, методы обучения студентов. Только в этом случае 
могут быть созданы реальные предпосылки для воспита-
ния нового поколения казахстанских зодчих, конкурен-
тоспособных на мировом уровне, способных создавать 
актуальные архитектурные шедевры в условиях глобаль-
ных вызовов и поиска национальной идентичности.
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образовательным программам, к содержанию и формам 
организации учебного процесса. На вопрос о том, удов-
летворяет ли их учебная программа, только 24 % ответили 
«да», остальные – «нет» (18,21 %) и «частично» – 57,73 %. 
Среди причин неудовлетворенности учебной программой 
более половины опрошенных (53,67 %) назвали перегру-
женность программы общеобразовательными дисципли-
нами, в то время как на главную учебную дисциплину – 
«Архитектурное проектирование» отводится слишком 
мало часов в неделю – 31,7 %. 22,3 % респондентов 
отметили, что на преподавателя в часы занятий проекти-
рованием приходится слишком много студентов и поэто-
му он не может уделить достаточно внимания каждому, 
кто нуждается в индивидуальной консультации.

Достаточно большое количество опрошенных указало, 
что в учебных программах неоправданно мало места 
занимают важные для профессии дисциплины: «Архитек-
турная композиция» (40,87 %), «Архитектурная графика 
и макетирование» (50,43 %); отсутствуют «История 
искусств» (31,74 %), «История архитектуры и градострои-
тельства» (37,39 %), «Архитектурная физика» (40,87 %).

В то же время чуть меньше половины опрошенных 
недовольны методами организации учебного процесса 
(40,93 %); они указали на необходимость, прежде всего, 
обеспечения логической последовательности изучения 
дисциплин, их привязки к задачам архитектурного про-
ектирования, оптимизации соотношения числа студентов 
на одного преподавателя во время практических занятий 
по профилирующим дисциплинам.

Более половины опрошенных в целом удовлетворены 
методикой преподавания в их вузах профилирующей 
дисциплины «Архитектурное проектирование» (57,87 %), 
но среди причин неудовлетворенности 40,49 % указа-
ли на то, что мало места отводится вопросам выбора 
конструктивных решений, использованию современных 
строительных материалов и инновационных технологий 
строительства, применению компьютерного моделиро-
вания проектных решений, более глубокому изучению 
градостроительного контекста в период разработки учеб-
ных проектов. 60 % опрошенных ответили, что в курсовом 
проектировании не используются BIM и ГИС технологии, 
широко применяемые в современной архитектурной 
практике.

Большое значение имеет реакция студентов на вопро-
сы организации учебных и производственных прак-
тик. Большая часть опрошенных (54 %) удовлетворена 
в целом этой важнейшей частью подготовки бакалавров 
архитектуры, но среди тех, кто этим недоволен, названы 
следующие причины: невозможность выехать на озна-
комительные, обмерные практики, практики по рисунку 
и живописи в другие города и страны, насыщенные 
памятниками архитектуры (71,24 %), что совершенно 
необходимо для будущих архитекторов, организация про-
изводственных практик не в проектных фирмах, но даже 
в случае прохождения в таких фирмах они организуются 
формально.

По дипломному проектированию у большей части 
опрошенных нет претензий к его организации (77,27 %), 
однако среди тех, кто недоволен, 40,52 % указали, 
что на дипломирование отводится мало времени. 31,9 % 
отметили, что консультации по смежным дисциплинам 
проходят формально, разделы пояснительной записки 
по конструкциям мало привязаны к архитектурным 
решениям.

Таким образом, напрашивается общий вывод о том, 
что необходимо переосмыслить всю образовательную 
систему подготовки архитектурных кадров в республике, 
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вание нового прибрежного силуэта левого берега Ангары 
в результате  строительства кампуса.

Целью проекта стало предоставление комфортного 
пространства для объединения, общения и обмена опы-
том студентов и преподавателей всего города. По замыс-
лу автора МВК должен стать центром развития студенче-
ского технологического предпринимательства с выходом 
в наукоемкий бизнес, точкой притяжения для привле-
чения в регион финансовых и человеческих ресурсов, 
а также местом, где хочется учиться и развиваться.

Межвузовский кампус – это не только создание необ-
ходимого комплекса социальной инфраструктуры и сфе-
ры услуг для обучающихся и сотрудников. Это единое 
коммуникационное, идейное, творческое пространство 
с возможностями реализации самых смелых экспе-
риментов в научно-исследовательских лабораториях 
и инжиниринговых центрах, коворкингов, бизнес-инку-
баторов и центров прототипирования, участия в меж-
дисциплинарных образовательных программах, научных 
и инновационных проектах любого уровня, в том числе 
международных.

В основе формирования застройки лежит идея орга-
низации зеленой градостроительной оси, которая будет 
проходить по улице Жуковского и соединять территорию 
проектирования и «Зеленую U» города.

«Зеленая U» города представляет собой единую 
систему зеленых массивов Иркутска – Ботанический сад 
ИГУ, реликтовая Кайская роща, курорт «Ангара» и парк 
им. Парижской коммуны. Она будет проходить сквозь 
многофункциональный центр, минуя межвузовский кам-
пус, связать новую зеленую ось с набережной Ангары. 
Эта идея развивает тему архитекторов-шестидесятников 
(В. М. Аптекман, Л. Ф. Антипин, Н. В. Бух и др.), форми-
ровавших застройку с проходами-пропилеями в жилых 
домах по ул. Гоголя.

текст
Любовь Дерюгина
Инна Дружинина /
text
Lyubov Deryugina
Inna Druzhinina

Дипломный проект 
автор
Любовь Дерюгина 
руководитель
Инна Дружинина

Межвузовский кампус в Свердловском округе 
Иркутска / Interuniversity campus in Sverdlovsky 
District in Irkutsk

Создание в Иркутске межвузовского кампуса открывает пер-
спективы притяжения интеллектуальных ресурсов и влияния на 
экономику региона в целом. На основе анализа территории города, 
ИрГУПСа и проекта на перспективное развитие кампуса ИРНИТУ, 
выполненного Сибирской лабораторией урбанистики, предлагается 
формирование МВК на соседней с ними площадке, формулируются 
условия его размещения с удобными пешими и транспортными 
связями, в том числе и с другими вузами столицы Приангарья. 
Ключевые слова: кампус; межвузовский; университет; образова-
тельный многофункциональный центр; Иркутск. /
The establishment an interuniversity campus in Irkutsk offers an 
opportunity to attract intellectual assets and to influence the regional 
economy in general. Basing on the analysis of the urban area, the 
Irkutsk State Transport University and the project for prospective 
development of the Irkutsk National Research Technical University 
worked out by the Siberian Laboratory of Urbanistics, the authors 
propose to create an interuniversity campus on the adjacent site. They 
describe the conditions of its placement together with comfortable 
pedestrian and transport links, including those with other universities 
of the capital of Priangarie.
Keywords: campus; interuniversity; university; educational multifunc-
tional center; Irkutsk.

В настоящее время в Иркутске насчитывается 14 высших 
учебных заведений. Дипломный проект предполагает 
формирование межвузовского кампуса (МВК) для всех 
студентов города и региона в Свердловском округе 
на прибрежной территории вблизи двух крупнейших уни-
верситетов – ИрГУПСа и ИРНИТУ. Площадка под индиви-
дуальное малоэтажное жилое строительство в границах 
улиц Добролюбова, Колхозная, Герцена и Чернышевского 
давно требует трансформации. Площадка для кампуса 
была выбрана с учетом доступности существующей маги-
страли городского значения – улицы Лермонтова и пер-
спективной магистрали районного значения – улицы 
Герцена; возможности устройства скоростного монорель-
са до речного причала; близости железнодорожного вок-
зала Иркутск-пассажирский. В перспективе планируется 
строительство пешеходного моста и канатной дороги, 
связывающих территорию МВК с правым берегом Ангары, 
где в радиусе пешей доступности размещаются другие 
вузы Иркутска. Возможным представляется и формиро-
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В МВК предусмотрены различные варианты временно-
го и постоянного проживания: гостиница, общежития 
для студентов, аренда квартир, жилые комплексы, в том 
числе для жителей, переселенных из зоны индивиду-
альной застройки с предоставлением зеленых участков 
на террасах.

Таким образом, была предложена идея формирования 
межвузовского кампуса – пространства для учебы, рабо-
ты, самосовершенствования, общения и обмена опытом 
не только преподавателей и студентов Иркутска и обла-
сти, но и других выдающихся деятелей науки, культуры 
и искусства российского и международного уровня.

Две пешеходные диагонали, ведущие к университетам 
ИРНИТУ и ИрГУПС, сформировали композицию застройки 
многофункционального общественного Центра. В точ-
ке их пересечения организуется главная площадь МВК 
с разделением на четыре объема главного многофункци-
онального общественного Центра с зелеными крышами, 
который станет основным пространством-коммуникато-
ром для студентов и преподавателей города. В его состав 
входят научно-исследовательский центр, бизнес-инкуба-
тор, культурный центр и спортивный комплекс.

Для обеспечения комфортного прохода к набережной 
магистраль по улице Герцена частично заглубляется 
в землю и перекрывается крышей общественного центра. 

16
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ность и исторически сложившуюся структуру застройки 
иркутских кварталов.

Главная цель дипломного проекта – создание хорошо 
организованной и комфортной городской среды и откры-
тых общественных пространств, а также благоприятных 
условий для новых предпринимательских проектов и эко-
номического развития города в целом. Главные критерии 
в разработке концепции и образного решения Центра 
моды – максимально бережное отношение к памятникам 
деревянной архитектуры, восстановление утраченных 
домов, а также исторически сложившейся структуры 
и «человеческого» масштаба иркутской деревянной 
застройки на основе существующей сетки улиц.

В результате градостроительного анализа территории 
выявлено, что на площадке проектирования перекре-
щиваются и совмещаются две планировочные сетки, 
повернутые под углом друг к другу:

– первая ортогональная сетка происходит от планиро-
вочной структуры 102-го и прилегающих к нему кварта-
лов относительно улиц Софьи Перовской и Тимирязева 
с сохранением их красных линий и линий застройки;

– вторая диагональная сетка, выявленная относи-
тельно ул. Подгорной, образует острый угол с ул. Софьи 
Перовской, создает перпендикулярную к ул. Подгорной 
визуальную ось от Иерусалимской лестницы и Подгорной 
площади, как бы прорезающую проектируемый объект 
по диагонали.

В планировочной структуре здания главная ортого-
нальная ось атриума-пассажа проходит внутри квартала, 
параллельно ул. Софьи Перовской; вторая диагональная 
ось продолжает направление Иерусалимской лестницы, 
активно внедряясь в ортогональную структуру, задавая 
динамику движения и образуя визуальные ориентиры. 
Обе оси образуют «диагональный крест» концепции 

«Центр Моды» в квартале № 102 Иркутска /
The “Fashion Center” in the Quarter 102 in Irkutsk

Мода в современном мире оказывает огромное влияние 
на искусство, литературу, архитектуру, на образ жизни 
и увлечения человека. Это обусловило появление в СССР 
в 1930-х годах Домов моды, в том числе и в Иркутске. 
Дом моделей на ул. Урицкого успешно просуществовал 
вплоть до 2000-х годов. К этому времени прекратили 
существование и закрылись фабрики по пошиву одежды, 
превращенные в однотипные торговые центры. В настоя-
щее время в городе нет хоть сколько-нибудь специально 
оборудованных площадок, где иркутские модельеры 
имели бы возможность организовывать показы соб-
ственных модных коллекций и конкурсы профессио-
нального мастерства. Это определило актуальность темы 
дипломного проекта, так как появление Центра моды 
даст возможность иркутским художникам-модельерам 
и дизайнерам создавать коллекции, устраивать модные 
показы, фотосессии, выставки и конкурсы.

Иркутск – старинный город, имеющий свой неповто-
римый облик. Сохранились как отдельные памятники, так 
и целые кварталы с исторической деревянной застрой-
кой. Она стала основополагающим фактором при форми-
ровании образа проекта Центра моды. Здание размеща-
ется на площадке в центре Иркутска – в 102-м квартале, 
ограниченном улицами Борцов Революции, Тимирязева, 
Байкальской и Софьи Перовской (бывшие улицы Матрё-
шинская, Преображенская, Пятая Солдатская, Шестая 
Солдатская).

Историческая среда старого города определяет 
необходимость синтеза современной и традиционной 
архитектуры. При проектировании в исторической 
среде важно понимать, что новые постройки должны 
«вырастать» из контекста, ни в коем случае не вытесняя 
и тем более не разрушая его композиционную целост-

Рассматриваются градостроительные и проектные мотивации, 
определяющие необходимость синтеза современной и старин-
ной архитектуры при проектировании в историческом центре 
Иркутска. Особое внимание в проектных решениях Центра моды 
уделяется максимально бережному отношению к памятникам, 
а также органичному сочетанию современной архитектуры с 
историческим наследием.
Ключевые слова: исторический центр; деревянная архитектура; 
планировочная структура; атриум-пассаж; современная мода. /

The authors study town-planning and design motivations that 
generate the necessity for the synthesis of contemporary and old 
architecture in the process of design in the historical center of 
Irkutsk. The design solutions for the Fashion Center are focused 
on the most careful attitude towards monuments, as well as on 
the integration of contemporary architecture into the historical 
heritage. 
Keywords: historical center; wooden architecture; planning 
structure; atrium-passage; current fashion.
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и композиции здания, отражаясь в благоустройстве, 
открытых общественных пространствах и направлениях 
пешеходных бульваров.

Центр моды состоит из 8 отдельных по структу-
ре, но целостных по композиции и взаимосвязанных 
по функции блоков с культурно-образовательной, 
выставочной, торговой, развлекательной и другими 
зонами, объединенных многофункциональным атриу-
мом-пассажем. Каждый из блоков может функциониро-
вать автономно, имеет отдельный вход, используемый 
для эвакуации.

Главный вход – со стороны перекрестка; основные 
потоки людей стекаются к нему с двух сторон, в том 
числе по оси Иерусалимской лестницы через треугольник 
сквера между ул. С. Перовской и Подгорной.

При входе посетители Центра моды попадают в цен-
тральное распределительное пространство вестибюля 
и далее в многосветный атриум-пассаж, объединяющий 
все функциональные блоки здания. Атриум, похожий 
на крытый бульвар, дает возможность сквозного прохода 
через пассаж, а при выходе можно попасть на большую 
площадь-сквер возле будущего кинотеатра с подземными 
парковками, предусмотренного проектом «Иркутские 
кварталы» позади ТЦ Шанхай-Сити.

Второй вход расположен со стороны улицы С. Пе-
ровской посередине здания. Из него можно попасть 
в атриум-пассаж, пройти насквозь и выйти на террито-
рию школы внутри 102 квартала или, поднявшись на 2 
этаж, пройти по диагональному мостику над пассажем, 
посетить мастер-классы и магазины модных дизайнеров, 
а затем пройти в подиумный зал на 3 этаже.

В Центре моды есть возможность организовать вы-
ставки модной одежды или исторических национальных 
костюмов, посетить различные ателье, салоны стилистов 

и магазины с коллекциями модельеров-дизайнеров, зайти 
в небольшой бар-ресторан или поучаствовать в фото-
сессиях. А мастера в сфере модной индустрии получат 
возможность иметь помещение для собственной мастер-
ской, где они смогут работать над коллекциями, а также 
продавать свои изделия.

На 2-м этаже – просторные помещения для мастер- 
классов, курсов стилистов, лекций о моде и стиле; на 3-м 
этаже подиумный зал и конференц-зал на 300 мест. 
В многосветном атриуме-пассаже разместились транс-
формируемые мобильные стеклянные кубы для ярмарок 
мастеров и торговли, есть открытая лестница на 2 этаж, 
мостики-переходы между блоками. Во 2-м диагональном 
атриуме находится обзорная площадка с панорамным 
видом на Иерусалимскую церковь и мемориальный парк, 
которые могут использоваться для открытых демонстра-
ций и креативных фотосессий.

Особое внимание уделяется органичному сочетанию 
современной и исторической архитектуры. Двухэтажные 
блоки воссоздают образы утраченных деревянных домов, 
гармонично превращаясь в легкую современную архитек-
туру остекленного пассажа и белых блоков, дополняющих 
композицию. Они создают приятный «человеческий» 
масштаб и служат фоном для исторической застройки.

Реализация проекта Центра моды могла бы оказать 
значительное влияние на культурное развитие Иркутска. 
Наличие студий, мастерских, учебных, выставочных и по-
диумных залов будет способствовать творческому росту 
и объединению как молодых дизайнеров, так и опытных 
художников-модельеров и стилистов. Это будет представ-
лять значительный интерес для предпринимателей, не-
равнодушных к неповторимой красоте и истории города 
в контексте современной русской моды и ее продвиже-
нию в Иркутске и за его пределами.
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