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библиотека начала готовить выставки «Исследования и публикации МАРХИ» в двух 
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Выставка: «МАРХИ 2020: Исследования и публикации» (5−−9 апреля 2021 г.) 
 
В презентации «Монографии 2020» наибольшее внимание было направлено на научные 
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ВХУТЕМАС в мировой культуре XX−XXI веков», прошедшей в ноябре 2020 года. 
 
Также обращает на себя внимание коллективная монография сотрудников кафедры 
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фундаментальные исследовательские труды отдельных авторов и авторских коллективов, 
изданные вне МАРХИ. 
 
В презентации «Учебные издания 2020» приоритет был отдан традиционным печатным 
учебникам и пособиям. Среди них издания − лауреаты конкурса на лучшую публикацию: 
«Акварель в архитектурной графике» (автор – В.Л. Барышников, издательство 
«Архитектура−С») и «Когнитивные модели городской среды» (автор – А.В. Крашенинников, 
издательство «Курс»). Также была представлена книга, которая очень долго ожидала 
выхода в свет, и наконец была издана в 2020 году − обновленный 1000-страничный «Англо-
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русский современный иллюстрированный словарь по архитектуре и строительству» (автор 
– В.Н. Бгашев). Электронные учебные издания МАРХИ 2020 года немногочисленны, но 
разнообразны по охвату тем и дисциплин: их подготовили сотрудники кафедр «Живопись», 
«Архитектурная физика», «Архитектурная практика», «Советская и современная 
зарубежная архитектура», «Конструкции зданий и сооружений». 
 
Третья часть выставки − «Статьи 2020. Избранные публикации сотрудников МАРХИ в 
профессиональной периодике». В этом разделе традиционно показаны журнальные 
публикации, разделённые на два крупных блока. В первом были представлены работы 
сотрудников МАРХИ 2020 года в ведущих периодических изданиях архитектурной отрасли: 
«Academia. Архитектура и строительство», «Архитектура и строительство России», 
«Градостроительство», «Архитектура, Строительство, Дизайн» (МАСА), а также 
публикации сотрудников МАРХИ в журналах смежной тематики: «Светотехника», «АВОК», 
«Московское наследие». Особое внимание в этой части экспозиции уделено двум номерам 
«Архитектуры и строительства России», посвященным столетию ВХУТЕМАС, где в рамках 
материалов юбилейных круглых столов были представлены публикации преподавателей 
и сотрудников МАРХИ, охватившие широкий спектр тем, связанных с историей 
ВХУТЕМАСа, вкладом этой знаменитой школы в развитие мировой архитектуры и 
возрождением ее наследия. 
 
Во втором блоке экспозиции «Статьи 2020», как и на прошлых выставках, представлены 
избранные статьи сотрудников и аспирантов МАРХИ, опубликованные в 2020 году в 
издаваемом самим МАРХИ электронном журнале «AMIT» («Architecture and modern 
information technologies»: http://www.marhi.ru/AMIT). Выборка статей из «AMIT» была 
традиционно дополнена аннотациями и гиперссылками на полные тексты. Таким образом 
был продолжен эксперимент прошлого года − сделаны сквозные подборки статей разных 
авторов по схожим ключевым словам. Можно отметить, что в 2020 году наиболее 
популярные направления публикаций сотрудников МАРХИ в журнале «AMIT» – это 
цифровые технологии в архитектуре, стратегии градостроительного планирования, 
возрождение малых городов России, вопросы реконструкции периферийных и 
промышленных территорий. 
 
Ниже представлены некоторые экспонаты выставки «МАРХИ 2020: Исследования и 
публикации». С полной экспозицией выставки можно ознакомиться, скачав 
файлы с презентацией https://marhi.ru/biblio/exhibitions/index.php. 
 

 
Материал подготовлен 

заместителем заведующей 
Научной библиотеки МАРХИ 

Е.П. Посвянской 
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ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2022 В МАРХИ 

 
SCIENCE FESTIVAL 2022 IN MARHI 

 
 
В октябре 2022 года в Московском архитектурном институте прошли мероприятия в рамках 
Всероссийского Фестиваля науки. Уже по традиции, ключевыми мероприятиями стали 
межвузовская Олимпиада по живописи, студенческая научная конференция, выставка 
работ студентов МАРХИ, творческий конкурс для школьников, онлайн-лекции ведущих 
педагогов в области сохранения культурного наследия и ландшафтного благоустройства 
городской среды. Каждое из обозначенных мероприятий было направлено на выявление 
творческого потенциала среди молодежи и расширение их кругозора в области сохранения 
культурного наследия, бережного отношения как к историческим памятникам, так и 
окружающей среде. 
 
Выбор тематики Фестиваля науки в МАРХИ не случаен, т.к. 2022 год объявлен Годом 
народного искусства и культурного наследия народов России. Заведующий кафедрой 
«Реконструкция и реставрация в архитектуре», профессор Е.В. Полянцев в своей лекции 
отметил, что «памятники архитектуры занимают особое место в духовной жизни страны, а 
сохранение памятников − один из аспектов современной культуры». 
 
Как бы в подтверждение обозначенной квинтэссенции в рекреации второго этажа главного 
корпуса МАРХИ прошла выставка проектов студентов II курса кафедры «Основы 
архитектурного проектирования» МАРХИ, выполненных под руководством профессора 
Валерия Ильича Орлова. Представленные студенческие работы посвящены теме 
плавучих выставочных павильонов «Культурное наследие народов России» на Пушкинской 
и Крымской набережных Москвы. Открывавший выставку проректор МАРХИ по научной 
работе, вице-президент РААСН Г.В. Есаулов отметил, что «концепция представленных 
студенческих работ интересна тем, что в современные формы и конструкции привнесены 
атрибуты народных промыслов и элементы культурного наследия нашей страны в целом. 
Россия – огромная многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими 
культурными традициями. Взаимодействие этих культурных традиций и их 
взаимообогащение являются залогом развития российской культуры в целом». 
 
Представленные на выставке работы студентов демонстрировали пути возможного 
взаимодействия традиционных аутентичных решений с современными технологиями. В 
основу группового студенческого проекта легла мысль о том, что взаимообогащению могли 
бы поспособствовать мобильные выставочные павильоны, передвигающиеся по 
территории России и экспонирующие это культурное наследие в самых отдаленных друг 
от друга местах. Самым простым и общедоступным способом доставки павильонов к месту 
назначения могут быть водные пути, связывающие всю Европейскую часть России, в 
которой проживает около 75 процентов населения страны, от Азова и Астрахани на юге до 
Беломорска на севере, и от Санкт-Петербурга на западе до Соликамска на востоке. Так 
Валерий Ильич и студенты пришли к выводу о том, что их павильоны должны быть 
плавучими. 
 
В рамках учебной работы, не претендующей на реализацию, в качестве отправной базы 
для павильонов были выбраны Пушкинская и Крымская набережные реки Москвы, в 
пространственном отношении представляющие собой единую береговую линию 
достаточной протяженности, чтобы вместить некоторое количество плавучих павильонов 
одновременно. Предполагалось, что по мере введения в эксплуатацию, павильоны 
сначала какое-то время демонстрируют свою экспозицию москвичам и гостям столицы, а 
затем – отправляются в путешествие по водным путям России, останавливаясь 
поочередно в разных городах. 
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одновременно. Предполагалось, что по мере введения в эксплуатацию, павильоны 
сначала какое-то время демонстрируют свою экспозицию москвичам и гостям столицы, а 
затем – отправляются в путешествие по водным путям России, останавливаясь 
поочередно в разных городах. 
 

 

 
 
Открытие выставки студенческих проектов выставочных павильонов «Культурное 
наследие народов России» 
 
 

 
 
Фрагмент экспозиции выставки студенческих проектов выставочных павильонов 
«Культурное наследие народов России» 

 
Работы были выполнены в рамках учебной программы по архитектурному проектированию 
в весеннем семестре 2021−2022 учебного года девятой группой II курса под руководством 
профессора В.И. Орлова и преподавателя А.А. Кайдановской. В качестве композиционной 
основы проектных решений во всех проектах были использованы результаты, полученные 
в задании по композиции, предваряющем задание по проекту. 
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Свой взгляд на архитектурное наследие продемонстрировали и совсем юные творцы из 
разных школ Москвы на конкурсе «Башня века». Конкурс был приурочен к 100-летию со 
дня введения в эксплуатацию радиобашни на Шаболовке по проекту архитектора-
инженера В.Г. Шухова. Шуховская башня — памятник архитектуры советского 
конструктивизма, символ XX века. Задачей конкурса являлось создание Башни века – 
символа XXI столетия. 
 
Кураторами конкурса выступили заведующая кафедрой «Дизайн архитектурной среды», 
профессор Т.О. Шулика и профессор кафедры «Дизайн архитектурной среды» Н.Г. Панова; 
членами жюри − заведующая кафедрой «Ландшафтная архитектура» МАРХИ, профессор 
Е.Ю. Прокофьева и профессор кафедры «Градостроительства» С.Ф. Муратов. 

 

 
 

Творческий процесс школьников в конкурсе «Башня века». Фотограф Е. Клишева 
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Творческий процесс школьников в конкурсе «Башня века». Фотограф Е. Клишева 
 

 
 

Работы лауреатов конкурса «Башня века». Фотограф Е. Клишева 
 
 

 
 

Работа жюри конкурса «Башня века». Фотограф Е. Клишева 
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Лауреаты конкурса, кураторы и члены жюри конкурса «Башня века». Фотограф 
Е. Клишева 
 
 
В конкурсе приняли участие школьники от 12 до 15 лет. Заданием для участников стало 
выполнение макета Башни 100-летия из пенокартона. Макет башни выполнялся из листа 
пенокартона размером 30х40 см. Макеты состоят из геометрических элементов, 
вырезанных из одного листа пенокартона и соединенных между собой методом врезок. 
Элементы представляют собой фигуры разной степени сложности и размера. Работа 
выполнялась в два этапа: вначале участники делали эскиз из листа картона формата А4, 
а затем сам макет башни из листа пенокартона 30×40 см. 
 
По итогам были определены победители в номинациях «Самый художественный объект», 
«Самый архитектурный объект», «Самый дизайнерский объект». 
 
У многих вызвала большой интерес лекция доцента кафедры «Ландшафтная архитектура» 
Е.С. Ожеговой «Историко-культурный ландшафт города Москвы: внутриквартальные 
пространства», в которой прозвучали такие вопросы как «Что такое культурное наследие? 
Как это наследие вписывается в ткань городов? Как сегодня мы воспринимаем памятники 
истории и культуры и как сохраняем их для потомства?». Как бы ответом на эти вопросы 
прозвучали доклады студенческого научного сообщества на конференции «Малые города 
России – 2022». 
 
Вот уже который год под руководством профессора МАРХИ Н.Г. Благовидовой собираются 
наиболее пытливые и талантливые умы из творческих вузов. На конференции, 
проведенной в гибридном формате, приняли участие студенты бакалавриата, 
магистратуры и аспиранты из 12 высших учебных заведений и кафедр архитектурно-
строительного профиля. 
 
В рамках конференции докладчики уделили внимание таким вопросам и проблемам, как 
пешеходные пространства в структуре города, влияние общественно-рекреационных 
пространств на развитие малых городов, комплексные медицинские центры, 
благоустройство, туризм и рекреационные пространства, организация паломнических 
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центров и многим другим на примере Нягони, Болхова, Калуги, Стерлитамака, Чапаевска, 
Курска, Тихвина. 
 

 
 
Обсуждение наиболее актуальных вопросов на межвузовской студенческой 
конференции «Малые города России – 2022» 
 
Завершающим этапом Фестиваля науки в МАРХИ стало подведение итогов 
межрегиональной Олимпиады по живописи для студентов. В этом году в Олимпиаде 
приняли участие 57 студентов из МАРХИ, РГХПУ им. С.Г. Строганова, РАЖВиЗ им. Ильи 
Глазунова, МГАХИ им. В.И. Сурикова, ГУЗ, МИИГАиК, МИТУ МАСИ. Среди участников 
также были санкт-петербургские вузы − СПбГХПА им. А.Л. Штиглица и СПбГЛТУ имени 
С.М. Кирова и один из Самары – САМГТУ. 
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Объявление победителей межрегиональной Олимпиады по живописи.  
Красный зал МАРХИ 

 
 

 
 
Творческий процесс. Межрегиональная Олимпиада по живописи 
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Объявление победителей межрегиональной Олимпиады по живописи.  
Красный зал МАРХИ 

 
 

 
 
Творческий процесс. Межрегиональная Олимпиада по живописи 
 

В течение трех дней в МАРХИ проходили интересные мероприятия, затрагивающие 
творческий и научный потенциал современной молодежи, благодаря которой станет 
возможным сохранить и приумножить культурное наследие нашей страны. 
 

 
Материал подготовлен: В.И. Ивановская 

Е.А. Туаева 
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Аннотация. Мир постоянно меняется во всём, и в архитектуре – в частности. С приходом 
новых поколений появляются новые стили и идеи. С появлением новых технологий и 
нового круга пользователей необходимость изменений в архитектуре неизбежна. Цель 
статьи представить современные технологии, способствующие инновациям и обновлению 
в области архитектуры и дизайна, в частности – развитию бионаправленной архитектуры. 
Выделены основные направления проектных и строительных технологий, дан прогноз на 
будущее формирование бионаправленной архитектуры. Значимость полученных 
результатов для архитекторов состоит в возможности разработать новый подход к 
проектированию бионаправленной архитектуры на основе уже имеющегося 
отечественного и зарубежного опыта. Анализ и систематизация опыта работы с 
бионаправленной архитектурой позволит выявить комплексный подход для разработки 
технологичной архитектурной среды. 
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Abstract. The world is constantly changing in everything, and in architecture in particular. With 
the arrival of new generations, new styles and ideas appear. With the advent of new technologies 
and a new range of users, the need for changes in architecture is inevitable. The purpose of the 
article is to present modern technologies that promote innovation and renewal in the field of 
architecture and design, in particular, the development of biodirectional architecture. The main 
directions of design and construction technologies are highlighted, a forecast for the future 
formation of biodirectional architecture is given. The significance of the results obtained for 
architects lies in the possibility to develop a new approach to the design of biodirectional 
architecture based on existing domestic and foreign experience. The analysis and 
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Введение 
 
Термин бионаправленная архитектура2 появился намного позже использования 
архитекторами природы в качестве источника вдохновения. Бионаправленная архитектура 
создает новый набор взаимосвязей между природными экосистемами, здоровьем 
человека и соответствующими конструкциями и технологиями. Такая архитектура способна 
к адаптации в среде, гармонизирует ее, улучшает микроклимат и природу [1]. Достижение 
интеграции природы и архитектуры играет решающую роль в поддержании и улучшении 
жизни людей. Новые взаимосвязи между здоровьем человека и здоровьем планеты 
представляют собой стимул дальнейшего развития бионаправленной архитектуры. 
 
Бионаправленная архитектура включает в себя интеграцию бионаправлений, подражание 
модели природы и имитацию внешних и внутренних свойств жизни. Принципы 
бионаправленной архитектуры обуславливаются критериями закономерностей жизни 
природы, а именно: 
– все компоненты архитектуры неразрывно связанны и взаимообусловлены; 
– существование архитектурной среды отражает закономерности, найденные среди 
природных процессов и живых организмов; 
– архитектура объединяет и оптимизирует стратегии для развития условий, 
благоприятствующих жизни человека. 
 
Тема бионаправления в архитектуре стала актуальной и приобрела особую остроту в связи 
со стремительным развитием технологий. Сегодня направление технологичной 
архитектуры пока еще не столь радикально, но достижения науки, применение новых 
материалов, проектных и строительных технологий позволят строить здания, 
взаимодействующие непосредственно с природой и человеком и отвечающие на их 
действия и запросы. Развитие новых технологий вызовет капитальные сдвиги как в 
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ответственной за глобальные экологические и социальные проблемы с огромными 
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Мы стоим на пороге нового поколения архитектуры: с привлечением различного уровня 
высоких технологий, чрезвычайно экологичной благодаря разумному использованию 
функционально адаптивных материалов, продуктов и конструкций, реагирующей и 
приспосабливающейся к изменениям окружающей среды в прямом или косвенном виде [3]. 
Анализ современных проектных и строительных технологий в архитектуре поможет найти 
решения для устойчивого развития не только путем воспроизведения естественных 

 
2 «Бионаправленная архитектура – направление в архитектуре, характеризующееся привлечением 

природной составляющей – цитирование, копирование или интерпретации форм, структур, 
процессов или природных элементов». Из диссертации Денисенко Е.В. «Принципы формирования 
архитектурного пространства на основе биоподходов», 2013 г. 
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природных форм и пониманием законов формообразования, но и технологичного 
многопланового подхода устойчивого развития. 
 
Объект исследования – бионаправленная архитектура, имеющая идею о внедрении 
природных характеристик в архитектурное пространство, направленная на развитие 
единства архитектуры с природой. 
 
Предмет исследования – архитектурные технологии, с помощью которых реализуется 
«продвижение» бионаправленной архитектуры. 
 
Итак, сегодня можно выделить основные направления технологий, используемых в 
архитектуре и дизайне: компьютерные технологии (параметрическое, алгоритмическое и 
генеративное моделирование), искусственный интеллект и роботы (станки с ЧПУ, 
3Д принтеры и робототехника), аддитивный дизайн, инновации в строительных 
материалах (наноматериалы, энергоэффективность и биотехнологии в материалах). 
 
Компьютерные технологии 
 
В 1976 году архитектор Седрик Прайс3 создал компьютерную систему «Генератор». Со 
временем проект стал известным «умным домом», где компьютеры, отвечали за 
параметры внутреннего климата и настроения жителей. Прайс говорил: «Технологии – это 
ответ, но что такое вопрос?» Важнейшая роль технологий и автоматизации процессов не 
должна приводить к лишению человека принимать самостоятельные решения, поэтому 
должна быть предоставлена возможность вмешиваться, когда возникает желание и 
необходимость. 
 
Автоматизированное проектирование (САПР) – это технология, которая упрощает и 
помогает проектировщику изменять, анализировать, оптимизировать или представлять 
проект [4]. Так, в 1963 году Айвен Сазерленд4 создал Sketchpad. Это программное 
обеспечение было разработано для того, чтобы сменить профессию архитектора на 
инженера-программиста. Для большинства архитекторов этот момент считается первым 
взаимодействием между архитектором и компьютером. Впоследствии компания Autodesk 
превратила идею Сазерленда в коммерческий продукт под названием AutoCAD. 
Программное обеспечение предложило одно из первых решений для автоматизированного 
проектирования. 
 
Современные архитекторы работают с различными алгоритмами в качестве модели 
вычислений, для использования их в качестве инструмента в решении задач 
проектирования. Алгоритм − это набор правил и инструкций в пошаговой процедуре для 
вычисления, обработки данных и выполнения определенной задачи. Для любой формы 
данных, предоставленных в качестве входных данных, алгоритм выполнит свои 
предопределенные операции и вычислит требуемый результат. 
 
С появлением алгоритмических сценариев в архитектуре, архитекторы смогли 
проектировать, создавать и формулировать панели для использования их в строительстве 
[5]. Это привело к сотрудничеству между компьютером и человеком в проектировании. Хотя 
современные технологии не позволяют компьютерам понимать эстетику, они могут помочь 
быстрее и эффективнее найти решение. 
 

 
3 Седрик Прайс – английский архитектор, преподаватель и писатель по архитектуре. 
4 Айвен Сазерленд – американский учёный в области информатики и пионер интернета. Получил 

премию Тьюринга от ACM в 1988 за создание «Sketchpad» - прообраза будущих САПР, имеющего 
ранний прототип графического интерфейса. Одновременно впервые применил объектно-
ориентированный подход к программированию. В 2012 был удостоен премии Киото за ту же 
разработку. 
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3 Седрик Прайс – английский архитектор, преподаватель и писатель по архитектуре. 
4 Айвен Сазерленд – американский учёный в области информатики и пионер интернета. Получил 

премию Тьюринга от ACM в 1988 за создание «Sketchpad» - прообраза будущих САПР, имеющего 
ранний прототип графического интерфейса. Одновременно впервые применил объектно-
ориентированный подход к программированию. В 2012 был удостоен премии Киото за ту же 
разработку. 

Грег Линн5 был первым архитектором, который использовал автоматизированное 
проектирование в строительстве. Его «блобитектура6 «l»» была первым примером 
компьютерных форм. 
 
Сегодня, проектирование возможно с использованием программного обеспечения, которое 
может принимать данные, установленные архитектором, и обрабатывать их для 
формирования различных форм. Эти инструменты не вызывают серьезных перемен в 
архитектуре, но компьютерные технологии способны дать нечто большее – увидеть мир не 
таким, какой он есть, а позволяет нам увидеть миры, которые могли бы быть. 
 
Параметризм в архитектуре 
 
Параметрическое проектирование – это процесс, в основе которого лежит 
алгоритмическое мышление, позволяющий выражать параметры и правила, 
определяющие и проясняющие взаимосвязи между целями проекта и его итогом [6]. 
Итальянский архитектор Луиджи Моретти7 был одним из первых архитекторов, который 
работал над параметрической архитектурой, используя математику для создания новых 
форм. В 1957 году он основал Институт исследований операций и прикладной математики 
(IRMOU) для создания новых форм с использованием математических теорий в дизайне. 
 
Параметрическое моделирование берет начало в 1988 году, после появления системы 
проектирования параметризации благодаря скриптингу8 и программированию. 
Параметрическое проектирование возможно с использованием программного 
обеспечения, которое может принимать данные, установленные архитектором, и 
обрабатывать их для формирования различных форм [7]. Такая гибкость в проектировании 
невозможна лишь с помощью программного обеспечения. Современные системы 
проектирования позволяют связывать отдельные параметрические формулы вместе, 
создавая целую сложную сеть взаимодействий. Отдельные фрагменты кода могут 
использоваться в разных проектах повторно, комбинироваться с другими алгоритмами и 
т.д. 
 
BIM подразумевает создание детализированных 3D-геометрий и значительного объема 
информации о данных. Наиболее важные программы для параметрического 
проектирования: Grasshopper, Rhino. Rhino − это инструмент свободной формы, 
работающий с меньшим количеством деталей, а Grasshopper можно применять к моделям, 
которые менее богаты данными, что делает его подходящим для ранней стадии разработки 
дизайна. Rhino и Grasshopper взаимосвязаны. Rhino определяет геометрию модели, 
Grasshopper используется для изменения и оптимизации этой геометрии параметрически, 
а инструменты плагина Ladybug используются для дальнейшей оценки экологических 
характеристик этих геометрических итераций. Программы дают возможность совместно 
моделировать городскую и природную среду, объединяя их уравнениями, относящимися к 
областям экосистем, климатологии, материаловедения, синтетической биологии, 
биологии, ботаники и физиологии. С помощью программного обеспечения архитекторы 
могут моделировать большое количество вариантов дизайна, позволяющего решать 

 
5 Грег Линн – владелец компании Greg Lynn FORM, профессор архитектуры Венского университета 

прикладного искусства, профессор школы искусств и архитектуры Калифорнийского университета 
в Лос-Анджелесе. Придумал термин «блобархитектура», в последствии экспериментов по 
цифровому дизайну с метаболическим графическим программным обеспечением. 

6 Blobitecture (от архитектуры blob), blobism и blobismus – это условия для движения в архитектуре, 
в котором здания имеют органическую форму амебы, форму здания. 

7 Луиджи Вальтер Моретти – итальянский архитектор. Он признан изобретателем параметрической 
архитектуры. 

8 Сценарный язык (язык сценариев, от англ. scripting language) – высокоуровневый язык 
программирования для написания сценариев (англ. script) – кратких описаний последовательных 
действий, выполняемых системой. Разница между программами и сценариями довольно размыта. 
Сценарий – это программа, имеющая дело с готовыми программными компонентами. 
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сложные экологические проблемы [8]. Применение широкого спектра плагинов, 
представляющих различные дисциплины, требует интеграции нескольких типов знаний. 
 
Здание Гуггенхайма в Бильбао архитектора Фрэнка Гери9 было одним из первых зданий, в 
котором использовались математические алгоритмы для формирования отдельных 
панельных элементов (рис. 1). За последние десятилетия архитектура значительно 
эволюционировала. Параметризм предоставляет свободу для исследования формы 
архитектуры, начиная от первоначальной идеи и заканчивая окончательным результатом, 
имея дело с геометрией, вычислительным дизайном и тематическими исследованиями. 
 

 
 
Рис. 1. Музей Гуггенхейма в Бильбао, Фрэнк Гери, Испания 
 
 
Искусственный интеллект и роботы 
 
Понятие искусственный интеллект происходит от человеческого интеллекта, где 
интеллект – это процесс, участвующий в мышлении. Человеческий интеллект – это 
наличие личных желаний и интуитивное принятие решений, в то время как искусственный 
интеллект обладает беспрецедентными вычислительными возможностями. К сожалению, 
художественные фильмы дезинформировали население и превратили искусственный 
интеллект в популярную карикатуру. 
 
Архитектурная система интеллектуального анализа данных искусственного интеллекта 
работает более эффективно, чем человек. Проект архитектора Бенджамина Эннемозера10, 
был создан в 2019 году в Калифорнии с помощью искусственного интеллекта, цифрового 
дизайна и машинного учения. Системе искусственного интеллекта были представлены 
образцы стиля для изучения, основанные на работах Фрэнка Ллойда Райта11 и Джона 

 
9 Фрэнк Гэри − один из крупнейших архитекторов современности, стоявший у истоков архитектурного 

деконструктивизма. Лауреат Притцкеровской премии 1989 года. 
10 Бенджамин Эннемозер – архитектор и исследователь из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Он 

получил несколько исследовательских стипендий, таких как Tische-Stipendium, престижная 
стипендия доктора Отто Зайберта и Start-Grant. 

11 Фрэнк Ллойд Райт – американский архитектор, создатель «органической архитектуры» и 
приверженец открытого плана. По заключению Американского института архитекторов, Райт – 
самый влиятельный из всех архитекторов США. Британская энциклопедия называет его «самым 
творческим гением американской архитектуры». 
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дизайна и машинного учения. Системе искусственного интеллекта были представлены 
образцы стиля для изучения, основанные на работах Фрэнка Ллойда Райта11 и Джона 

 
9 Фрэнк Гэри − один из крупнейших архитекторов современности, стоявший у истоков архитектурного 

деконструктивизма. Лауреат Притцкеровской премии 1989 года. 
10 Бенджамин Эннемозер – архитектор и исследователь из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Он 

получил несколько исследовательских стипендий, таких как Tische-Stipendium, престижная 
стипендия доктора Отто Зайберта и Start-Grant. 

11 Фрэнк Ллойд Райт – американский архитектор, создатель «органической архитектуры» и 
приверженец открытого плана. По заключению Американского института архитекторов, Райт – 
самый влиятельный из всех архитекторов США. Британская энциклопедия называет его «самым 
творческим гением американской архитектуры». 

Лотнера12. Машина произвела анализ стиля, расчет и выдала не только 2D изображения, 
но и 3D модели будущего дома. Результат имитировал принципы «современного дома», а 
также представил новую архитектурную концепцию. Искусственный интеллект, 
обладающий, способностью генерировать новую концептуальную форму, рассматривается 
как возможный вариант проектирования в будущем. 
 
Воплощение эстетических принципов бионаправленной архитектуры было бы просто 
невозможным, или крайне нецелесообразным без соответствующих средств производства, 
среди которых с некоторыми условностями можно выделить следующие виды: 
– cтанки с ЧПУ13 (широко применяются в строительстве для оболочек любой формы и 
сложности, а также при создании предметов дизайна. Это стало возможно благодаря 
гибкому программированию станков); 
3D принтеры (широко применяют в архитектуре (рис. 2, 3). С помощью 3D принтера можно 
реализовывать формы любой сложности и печатать крупномасштабные проекты – здания 
[9]); 
– робототехника – многофункциональное звено производства от создания до конечного 
результата, область применения которого зависит от фантазии и экономической 
рациональности. Примером использования робототехники служит строительство нового 
музея в Южной Корее, где планируют задействовать квадрокоптеры (рис. 4), 3D-принтеры, 
роборуки KUKA (рис. 5) и другие виды техники. 
 

 
 
Рис. 2. 3D печать полимерными «стержнями» 
 

 
12 Джон Эдвард Лотнер – американский архитектор. После стажировки в середине 1930-х годов 

в Талиесинской стипендии под руководством Фрэнка Ллойда Райта Лотнер открыл собственную 
практику в 1938 году, где работал до конца своей карьеры. 

13 ЧПУ – понятие станок с числовым программным управлением включает в себя и 3-д принтеры и 
промышленные роботы, однако 3-д принтеры и роботов можно выделить в отдельные группы для 
более подробного их рассмотрения. 
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Рис. 3. 3D печать быстротвердеющим бетоном 
 
 

 
 
Рис. 4. Квадрокоптер 
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Рис. 3. 3D печать быстротвердеющим бетоном 
 
 

 
 
Рис. 4. Квадрокоптер 
 
 

 
 
Рис. 5. Промышленный робот 
 
 
Генеративный дизайн 
 
Генеративный дизайн14 представляет собой новый и объективный подход, который может 
устранить субъективность в процессе проектирования и сократить затраты и время на 
строительство. В архитектуре переломный момент представлен идеями, технологиями, 
открытиями. Теория бифуркации применена к ускоренному росту и развитию технологий в 
архитектуре с акцентом на генеративный дизайн [4]. 
 
Генеративный дизайн – это проектирование «управляемый технологией», имеющий 
тенденцию отличаться в выборе алгоритмов и использовании экологических целей и 
ограничений для влияния на конечный продукт. Компьютер становится партнером 
архитектора воспроизводя мысли иначе, творчески исследуя возможный дизайн. 
Основные характеристики генеративного дизайна: 
 
– Расширение возможностей архитектора в области проектирования. 
– Автоматизация процесса проектирования для повышения производительности. 
– Гибкость методов проектирования и способность основывать выбор дизайна на 
объективность, а не субъективность. 
– Архитектор частично или полностью знает конечную форму проекта. 
 
Исследовательская группа «The Living» в 2017 году использовала генеративный подход 
для проектирования офисов Autodesk Mars (рис. 6). Дизайн здания, расположенного в 
Торонто, был полностью разработан с использованием данных об окружающей среде 
(солнечный свет, вид снаружи) и предпочтений работников (соседство, стиль работы и 
отвлекающие факторы). Это позволило создать абсолютно объективную архитектуру. 
 

 
14 Идея генеративного дизайна появилась в 1960-х годах, представляющая собой «автоматическую 

архитектуру». Подход того времени был признан неудачным, так как в архитектуре необходимо 
учитывать широкий спектр факторов.  
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Рис. 6. Autodesk MaRS Office, The Living, Канада 
 
 
Можно выделить 5 этапов генеративного проектирования: 
– ограничения. Устанавливается ряд ограничений для программного обеспечения (в этом 
случае ограничения представлены количеством людей и набором помещений в здании); 
– данные. Данные – это фактор вариации генеративного процесса; 
– создание. Этап состоит в создании геометрической системы для размещения 
помещений, путем определения «фиксированных зон» до начала генеративной эволюции; 
– эволюция. Этот этап представляет собой просто представление каждой цели в виде 
алгоритма, который оценивает возможные результаты; 
– оценка. На данном этапе процесс автоматизирован с использованием ранее созданных 
алгоритмов. Они разработают тысячи итераций проекта, которые соответствуют заданным 
клиентом целям. 
 
«... Все, что важно для человечества, было изобретено за последние 150 лет…по моему 
мнению, мир в мире вырос, а не упал...» – TED15 (2018). Генеративный дизайн является 
компетентным и надежным методом проектирования. Такой подход к проектированию 
открывает возможности для улучшения рабочего процесса архитектора с точки зрения 
эффективности и точности. Достижения в области вычислительной мощности, технологий 
моделирования и инвестиций в технологии создали прочную основу для того, чтобы 
генеративный дизайн стал мейнстримом. 
 
 
 
 

 
15 TED (англ. technology, entertainment, design; технологии, развлечения, дизайн) – американский 

частный некоммерческий фонд, известный прежде всего своими ежегодными конференциями. 
Конференции проводятся с 1984 года в городе Монтерей (Калифорния, США), а с 2009 года – в 
городе Лонг-Бич (Калифорния, США). Миссия конференции состоит в распространении 
уникальных идей («ideas worth spreading»). 
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Аддитивный дизайн 
 
Аддитивный дизайн – 3D-печать в промышленном масштабе. Первый оперативный 
процесс 3D-печати был запатентован в 1984 году в Калифорнии Чаком У. Халлом16. 
Трехмерный объект был создан путем разделения его на части поперечного сечения и 
материализован с помощью химических веществ и физического вмешательства. 
Аддитивное производство оказывает огромное влияние на промышленный и 
производственный процесс, радикально меняя его. Применение 3D-печати возможно во 
разных масштабах и целей. 
 
Так, первый печатный дом был создан в 2014 году компанией WinSun в Китае с помощью 
машины, применяющей послойную систему FDM в большем масштабе с использованием 
цемента и песка (рис. 7). Попытки внедрения 3D-печати принесли успешные результаты 
как для печати сложных швов, так и для специфической многоразовой опалубки для бетона 
или других материалов, учитывая масштаб компонентов и фасадных систем. 
 

 
 
Рис. 7. 3D House, WinSun, Китай 
 
 
Скорость является одним из главных преимуществ 3D-печати. Сложные и точные проекты 
могут быть напечатаны за несколько часов. При этом обеспечивается: 
– высокая точность конечного продукта достигается благодаря полным и единым 
настройкам данных, заданным цифровой модели машине, способной преобразовать эту 
точность в физическую модель с небольшим диапазоном ошибок; 
– свобода творчества в дизайне. Создание объектов сложной формы, в которых структуры 
и компоненты более точные и убедительные; 
– простота доступа к этой технологии. В 2010 года истек срок действия патентов на 
основные технологии и приложения, лежащие в основе 3D-печати; 
– использование материалов, которые могут быть переработаны и повторно использованы 
несколько раз, рассматривается с точки зрения устойчивого развития использования 
биоразлагаемых материалов. 
 

 
16 Чак Халл – соучредитель, исполнительный вице-президент и технический директор компании 

3D Systems. Один из изобретателей 3D-принтера SLA, первой коммерческой технологии быстрого 
прототипирования и широко используемого STL формат файла. 
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3D-печать представляет собой интересную область исследований, демонстрируя 
интересный инструмент для строительства привлекательной, эффективной и устойчивой 
архитектуры. 
 
Инновации в строительных материалах 
 
В настоящее время использование интеллектуальных материалов становится 
необходимым из-за стремления к большей автоматизации, компактных материалов и 
изделий, реагирующих на датчики и исполнительные механизмы, а также растущего 
глобального спроса на дорогие источники энергии и сырье [9]. «Умные строительные 
материалы» − материалы, обладающие изменяемыми свойствами и способностью 
конвертировать свою форму, цвет в ответ на физические и/или химические воздействия. С 
помощью определенного интеллекта материалы способны на адаптивные изменения. 
 
Форма. Архитектура, способная к частичной или полной трансформации, может быть 
эффективна во многих аспектах. Так, например, с 1970-х годов в качестве временной 
защиты от непогоды используются откидные крыши, т.е. крыши, способные складываться. 
Первая и инновационная концепция пневматически трансформируемой крыши была 
разработана в рамках проекта ангара для дирижаблей. 
 
Архитекторы dECOi разработали интерактивную кинетическую стену Aegis Hyposurface 
(рис. 8). Стена реагирует на различные раздражители, такие как свет, звук и движение. 
Специальное программное обеспечение заставляет поверхность изменяться в 
пространстве. Спонтанные перемещения плиток, помимо прочих эффектов, создают почти 
естественную имитацию движущихся волн. 
 

 
 
Рис. 8. Hyposurface Moving Wall, dECOi, Британия 
 
 
Интеллект. Современная архитектура может быть спроектирована с помощью 
интеллектуальных материалов, которые способны принимать и обрабатывать множество 
сложных данных, предпочтительно с использованием электрических систем [10]. В 
1998 году, Билл Гейтс построил «умный дом» со встроенными датчиками и связанным с 
ним программным обеспечением. Дом способен распознавать людей и, в зависимости от 
предпочтений пользователя, изменять окружающую среду.  
 
В 2004 году в Японии, была построена штаб-квартира модного дома Chanel. Фасад здания 
способен принимать различные обличия в течение дня. Днем фасад из электрооптического 
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В 2004 году в Японии, была построена штаб-квартира модного дома Chanel. Фасад здания 
способен принимать различные обличия в течение дня. Днем фасад из электрооптического 

стекла представляет собой прозрачный объем с беспрепятственным видом на интерьер 
здания. Ночью стекло становится матовым, а фасад обеспечивает проекционную 
поверхность для 700000 светодиодов. На дисплее фасада могут отображаться 
неподвижные изображения и видео презентации. 
 
Проект KOL/MAC LLC17 «INVERSAbrane» – это наружная мембрана и инфраструктура, 
работающая с помощью искусственного интеллекта. Её производительность основана на 
избыточной поверхности, которая максимизирует контакт с окружающей средой и создает 
уникальную возможность для экосистемного обмена между зданием и городом. Поры 
мембраны благодаря сложной циркуляции фильтруют воздух, отсеивают грязь, пыль и 
дым; волнистые поверхности аккумулируют солнечную энергию, регулируют влажность и 
температуру, а также растапливают лед и снег [7]. INVERSAbrane способен 
адаптироваться к конкретным задачам на каждом объекте, улучшать микроклимат внутри 
и снаружи здания. 
 
Цвет. Материалы, изменяющие цвет, все еще редко используются для наружных 
поверхностей, такая способность распространена в интерьерных решениях. Оптически 
переключаемые слои в ограждающих конструкциях обеспечивают временный экран 
конфиденциальности и контролируемое затемнение помещения. 
 
Одной из систем, способных оказывать различное влияние на прозрачность внешней 
обшивки здания, является пленка ETFE для стены Cycle Bowl, которую архитекторы Atelier 
Brückner из Германии разработали для выставки «EРХО−2000» в Ганновере (рис. 9). 
Каждая подушка состоит из трех слоев. Под пневматическим управлением находится 
фасад, в определенные моменты времени он становится то плоским, то трехмерным. 
Внутреннее пространство также может быть изолировано от солнечного света с помощью 
надувных труб с пневматическим управлением, встроенных в крышу. 
 

 
 
Рис. 9. Cycle Bowl, Atelier Brückner, Германия 
 
 
В 2007 году в Испании был построен Отель Habitat H&R со светокинетическим навесным 
фасадом. Расположенные на расстояние 57 см друг от друга искусственные листья 

 
17 KOL/MAC LLC – профессиональная архитектурно-дизайнерская фирма, базирующаяся в Нью-

Йорке. Фирма отличается исследованиями в области архитектуры и дизайна благодаря своим 
инновационным решениям. Работа сосредоточена на соединении уникального цифрового, новых 
методов в строительстве, новых технологий производства и материалов нового поколения. 
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оснащены солнечными фотоэлементами. В зависимости от времени года и энергетических 
условий ночью фасад здания автоматически изменяется в виде подсветки разных цветов. 
 
Использование электролюминесцентных материалов продемонстрировано на примере 
световой инсталляции в Великобритании в 2005−2010 году на York Art Gallery. В ночное 
время на фасаде демонстрируются погодные явления. Цель инсталляции – привлечь 
внимание прохожих с помощью эстетических и кинетических световых узоров к 
глобальному потеплению. 
 
Запах. Китай преуспел в разработке материалов со встроенными ароматами, 
используемых в качестве напольных покрытий, способных, при ходьбе по ним выделять 
молекулы запаха в воздух помещения [11]. 
 
Скульптура с внешней оболочкой, полностью состоящая из рядов растений в горшках, 
была создана художником Олафуром Элиассоном18 в своей работе Dufttunnel для «Car 
City» в Вольфсбурге в 2004 году (рис. 10). Три соединенные секции туннеля постоянно 
вращаются, чтобы обеспечить растения достаточным количеством естественного света, а 
также усилить запах от них. 
 

 
 
Рис. 10. Dufttunnel, Олафур Элиассон, Германия 
 
 
Результаты исследования 
 
Изучив направления проектных и строительных технологий, исследование показало 
потенциал научного прогресса в области технологичного движения по концепции 
бионаправленной архитектуры в будущем. Использование передовых 3D программных 
инструментов, современных технологий и инновационных подходов к проектированию 
ведёт к развитию бионаправленной архитектуры. Многие из представленных в этой статье 
технологий позволяют спрогнозировать развитие дизайна, структуры и методов перемен в 
архитектуре ближайшего будущего. 
 
Установленные архитектурные интерпретации жизненных критериев свидетельствуют о 
многогранности применяемых природных составляющих в проектной деятельности. 
Архитектура будущего – часть природы, которая должна регулировать климат, 

 
18 Олафур Элиассон – современный датско-исландский художник. Одна из самых известных его 

работ - инсталляция «The Weather Project» в турбинном зале Tate Modern в Лондоне в 2003 году. 
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18 Олафур Элиассон – современный датско-исландский художник. Одна из самых известных его 

работ - инсталляция «The Weather Project» в турбинном зале Tate Modern в Лондоне в 2003 году. 

обеспечивать комфортную среду обитания, круговорот питательных веществ, очищать 
воду, воздух, почву и производить энергию. Все это требует комплексного подхода к 
проектированию и строительству, с самого начала включающего все соответствующие 
научные дисциплины и новейшие технологии. Тщательное изучение характеристик 
современных технологических возможностей, лежащих в основе исторических и 
культурных условий, и их воздействия на окружающую среду может привести к более 
полной активизации их потенциала. 
 
Технологическое течение продвинулось в будущее, окружающий мир изменился, но 
необходимость в городском улучшении и оптимизации качества жизни своевременно. 
Архитектура, имеющая признаки жизни природных организмов, – это один из наиболее 
благоприятных способов улучшить и увеличить объекту его «жизнь». Можно считать, что 
на современном этапе формирования архитектуры традиционное единство трех начал 
архитектуры «прочность–польза–красота» преображается в принципиально новое, 
комплексное: «биология–энергоэффективность–технология». 
 
Бионаправленная архитектура характеризуется прогрессивными технологиями, 
нацеленными на удовлетворение актуальных требований и решение экономических, 
социальных и культурных проблем современного города, в том числе проблемы дефицита 
природных ресурсов и систем инфраструктуры, экспоненциального роста населения, 
ухудшения окружающей среды и рост городов. В будущем границы архитектурного 
проектирования будут размыты в новую парадигму жизни, где урбанизм и дикая природа 
переплетаются как одна экологическая система. Новые тенденции в области 
цифровизации и глобализации продолжают перестраивать сферы повседневной жизни и 
изменять нашу физическую среду, в том числе архитектуру. 
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Введение 
 
Советская архитектура первой половины XX века и ее наследие отражают сложное и 
противоречивое время в отечественной истории. Архитектура, будучи искусством 
изобразительным, наряду с живописью и скульптурой демонстрируют изменения в 
светской, политической и культурной жизни общества. Тем не менее, сравнивая их между 
собой, стоит отметить, что искусство архитектуры является куда более метафоричным, оно 
не столько изображает или подражает окружающему миру, сколько создает собственный 
уникальный язык архитектурных форм, изучение которого приближает исследователя к 
осмыслению того или иного архитектурного стиля. 
 
Говоря об архитектурном авангарде XX столетия и его многогранности, актуальными 
темами по сей день являются фиксация наиболее важных этапов в его развитии, 
выявление предпосылок формирования его течений и направлений, исследование 
отдельных теоретических концепций и творческих биографий. Одним из стилистических 
направлений, характеризующих советскую архитектуру 1920–1930-х годов, является 
конструктивизм, однако большое количество теоретических идей, отраженных в научных 
работах, публикациях, докладах архитекторов дает повод говорить о конструктивизме не 
только как о стиле, но и как об определенном методе архитектурного проектирования. 
 
Осмысление методологической базы конструктивизма закономерно приводит к творчеству 
выдающегося архитектора и теоретика-архитектуры Моисея Гинзбурга (1892–1946), 
работы и идеи которого не теряют своей актуальности по сей день. Недавнее переиздание 
четырёх научных трудов М.Я. Гинзбурга внуком Алексеем и мастерской «Ginzburg 
architects»: «Ритм в архитектуре» (1923), «Стиль и эпоха» (1924), «Архитектура санатория 
НКТП в Кисловодске» (1940) «Жилище: опыт пятилетней работы над проблемой жилища» 
(1934), работы издательства «Tatlin»2, посвященные архитектору, а также репринт журнала 
«Современная архитектура»3, дают возможность узнать о творческих идеях и проектах 
Моисея Гинзбурга через осмысление его собственных трудов. 
 
Работа «Стиль и эпоха», опубликованная в 1924 году, несмотря на молодой возраст 
архитектора (32 года), может рассматриваться как попытка М.Я. Гинзбурга 
охарактеризовать современную архитектуру. Однако смыслы работы охватывают не 
только стилевые вопросы, связанные с художественным образом, но и знакомят читателя 
с авторской логикой рассуждений, повлиявшей на формирование методологической базы 
конструктивизма. Интересно и то, что большую часть исследования занимает авторский 
анализ истории архитектуры и ее памятников, после которого Моисей Гинзбург 
последовательно возвращается к решению современных ему архитектурных задач. 
 
«История в работе Гинзбурга не ориентирована, как принято, в прошлое, а развернута в 
будущее. Диалог между требованиями художественной культуры и возможностями, 
предлагаемыми цивилизацией, в трактовке Гинзбурга стал основой конструктивистского 
мышления и деятельности» [5, с.135]. Идеи, заложенные Гинзбургом в данной работе, 
заслуживают особого внимания и углубленного анализа. Цель данного исследования – 
проанализировать их на предмет выявления каркаса творческого метода архитектора – тех 

 
2 Издательством «Tatlin» были опубликованы работы: «Жилой комплекс «Дом Уралоблсовета» в 

Свердловске (Екатеринбурге)» (2015), «Жилой комплекс «Дом Наркомфина» (2015) «Лестница в 
санатории Наркомтяжпрома» (2020). 

3 Репринт 2010 года включает в себя полное собрание журнала «Современная архитектура» с 1926 
– по 1930-е годы под редакцией Э. Кубенского и Ж. Л. Коэна. 
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теоретических концепций и научных взглядов, которые легли в основу метода 
проектирования Моисея Гинзбурга. 
 
Ввиду этого можно сформулировать ряд исследовательских задач: 
– проанализировать предпосылки создания работы «Стиль и эпоха»; 
– раскрыть содержательную структуру произведения и проследить отсылки рассуждений 
мастера в его ранних архитектурных проектах, представленных на страницах работы 
«Стиль и эпоха»; 
– определить наиболее значимые из теоретических идей архитектора, формирующих 
каркас творческого метода Моисея Гинзбурга, дать их оценку. 
 
Степень изученности темы 
 
На сегодняшний день исследования в области теории и истории советской архитектуры не 
теряют своей актуальности, это доказывает большое количество научных конференций и 
их тематика: «Сохранение архитектуры XX века и всемирное наследие» (2006), 
«Архитектура Сталинской эпохи. Опыт исторического осмысления» (2007), «Архитектурное 
наследие XX. От авангарда до модернизма» (2016), «Русский авангард и границы 
искусства. Художественные практики, архитектура, дизайн, исполнительские искусства, и 
выход за рамки жанров» (2020), «Иофан–130. Пути архитектуры 1920–1940-годов» (2021). 
 
Стоит отметить отдельно научную конференцию, проведённую НИИТИАГ РААСН, 
«Архитектура Сталинской эпохи. Опыт исторического осмысления» 2007 года. Объём и 
тематика научных исследований оказались куда шире, чем рамки одного стиля и дали 
повод говорить о том, что советская архитектура первой половины XX века все ещё 
остаётся неизученной в полной мере. 
 
Вопросы архитектурной методологии и ее развития являются важным направлением в 
данном исследовании, ввиду чего нельзя не отметить работы советского архитектора, 
искусствоведа М.Г. Бархина «Метод работы зодчего: Из опыта советской архитектуры 
1917–1957» (1981), где автор, будучи непосредственным участником процесса, раскрывает 
динамику творческих проблем в теории и практике архитектурного ремесла XX века. 
Помимо этого, важным источником авторских текстов служит другая работа М. Бархина – 
«Мастера советской архитектуры об архитектуре», изданная в двух томах (1975).  
К наиболее известным теоретическим трудам, имеющим монографический характер и 
освещающим исследования проектов Моисея Гинзбурга в контексте развития его 
авторского метода, являются труды С.О. Хан-Магомедова «Архитектура советского 
авангарда. Проблемы формообразования. Мастера и течения» (1977), «Моисей Гинзбург» 
(2007), «Зодчие Москвы XX век. Книга 2» М.И. Астафьевой-Длугач и Ю.П, Волчка, 
А.М. Журавлева (1988). 
 
Исследования в области функционального метода М.Я. Гинзбурга актуальны среди 
современников и включают в себя спектр вопросов, связанных с учебой молодого зодчего 
в Европе, предпосылками формирования его взглядов в области архитектуры, анализом 
отдельных проектов и теоретических идей Гинзбурга. Это демонстрируют научные 
публикации таких авторов как: Т.Р. Вахитов «Функциональный метод и проектная система 
М.Я. Гинзбурга» (журнал «AMIT», 4(37), 2016), «Проектная система М.Я. Гинзбурга (на 
примере дома Наркомфина)» (научная конференция «Архитектура и архитектурная среда. 
Вопросы исторического и современного развития – 2018», 2018), А.Г. Вяземцева 
«М.Я. Гинзбург в годы учебы в Милане (1910–1914) и архитектурная жизнь Италии  
1910-х г.г.» («Архитектура: наследие, традиции, новации», 2020), Е.Б. Овсянникова 
«Санаторий Наркомстроя «Нижняя Ореанда» в Крыму – последний реализованный проект 
мастерской М.Я. Гинзбурга («AMIT», 3(56), 2021), П. Завадовский «М.Я. Гинзбург: 
стилистика 1935–1945 гг.» («Проект Байкал», 68, 2021), Максимова А.Д. «Архитектор 
Моисей Гинзбург: через осмысление классики к конструктивизму» («Архитектура и 
архитектурная среда. Вопросы исторического и современного развития», 2021). 
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Таким образом, изучение биографии архитектора Моисея Гинзбурга в рамках научной 
диссертации автора «Моисей Гинзбург: эволюция творческого метода» может стать 
ценным источником идей для осмысления и уточнения архитектурной периодизации 
первой половины XX века на основе анализа проектов мастера, позволит выявить 
характерные черты и особенности авторского метода благодаря целостной реконструкции 
всего творческого пути архитектора и даст более углубленные знания о значимости вклада 
советского архитектора-конструктивиста в развитие современной архитектуры первой 
половины XX столетия. 
 
Предпосылки создания работы «Стиль и эпоха» 
 
Труд «Стиль и эпоха. Проблемы современной архитектуры» был издан как 
самостоятельное произведение в 1924 году, став теоретической базой будущего 
архитектурного конструктивизма. Однако перед началом исследования смыслов текста 
стоит обратить внимание на то, в какой среде происходила работа над сочинением. Как 
известно, годы учебы Моисея Гинзбурга прошли за рубежом, с 1914 по 1917 год молодой 
архитектор получил образование архитектора-художника и гражданского инженера в 
Миланской академии4 искусств и Рижском политехническом университете соответственно. 
 
Первые годы работы архитектора в Москве связаны с бурной научно-исследовательской и 
экспедиционной деятельностью: преподавание во ВХУТЕМАС программы истории 
архитектуры и теории архитектурной композиции, поездки в Крым для изучения культуры 
Крымских татар, исследование древностей архитектуры Бухары и Стамбула. За время 
поездок Гинзбургом были опубликованы очерки и заметки о крымской экспедиции, 
издававшиеся в период с 1921 по 1924 годы в периодическом издании «Среди 
коллекционеров»5, по данным семейного архива архитектора в Бухаре Моисей Гинзбург 
также принимал участие в создании исторического музея. 
 
Работа с наследием, различными древностями архитекторы, их натурное обследование, 
зарисовки, заметки, попросту – возможность видеть памятники в реальности, а не на фото, 
определенно повлияли на становление авторских представлений о том, какой ценностью 
обладает прошлое и его культура. Впоследствии Моисей Гинзбург, основываясь на 
историко-хронологическом взгляде в истории стилей, аргументированно предопределит 
то, каким должен быть стиль современной архитектуры, которая не отрицает прошлого, но 
и не подражает ему, она развивается в контексте времени, его возможностей и новаций, 
его потребностей. 
 
Предшествующая «Стилю и эпохе» книга «Ритм в архитектуре», вышедшая в 1923 году, 
также демонстрирует исследовательский интерес архитектора к наследию прошлого, 
предлагая глубокий последовательный анализ метроритмических особенностей и 
композиционных приемов различных исторических эпох. Именно архитектуре Гинзбург 
уделяет особенное место, представляя язык архитектурных форм и их взаимодействие как 
чисто творческий процесс: «В ряду других искусств архитектура занимает несколько 
обособленное место. С одной стороны, она является результатом целого ряда утилитарно-
материальных и конструктивных условий, с другой – миром форм самоценных и 
отвлеченных до крайности. Если прочие пластические искусства в своих самых 
абстрактных проявлениях все же подвержены известной изобразительности, известному 

 
4 Исследованием итальянского опыта обучения ремеслу архитектора М.Я. Гинзбурга занималась 

Вяземцева А.Г. – искусствовед НИИТИАГ, кандидат искусствоведения. Выводы работы освещены 
в статье «Moisei Ginzburg's Studies in Milan (1910–1914) and Italian Architecture of the Early XX c» 
(2020). 

5 Периодическое издание «Среди коллекционеров», осуществлявшее свою публицистическую 
деятельность в период с 1921 по 1924 гг. освещало заметки об исследовании архитектуры и 
изобразительных искусствах различных представителей отечественного искусствознания, таких 
как Б. Виппер, И. Грабарь. Моисей Гинзбург выпустил пять статей, последовательно 
раскрывающих особенности искусства Крымских татар на примерах изучения религиозного и 
гражданского зодчества, декоративного искусства. 
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внеформальному содержанию, то архитектура, подобно музыке, в этом смысле есть самое 
чистое из всех искусств» [9, с.7]. 
 
Произведение «Ритм в архитектуре» демонстрирует исследовательский интерес молодого 
архитектора к наследию. Мастер анализирует произведения архитектуры прошлого с 
особым подходом, присущим представителям Формальной школы искусствознания: 
А. Гильдебранду, А. Риглю, Г. Вельфлину6. 
 
Теоретики искусства стремились к его научному определению, ввиду чего происходило 
формирование их взглядов и идей. Благодаря историческому восприятию развития 
искусства возникло осознание самоценности каждой из эпох. Искусствоведов интересовал 
не столько смысл самого произведения, сколько определенные художественные приемы, 
которые использовались конкретным мастерами в конкретное время. Это повлияло на 
развитие историко-археологического подхода у исследователей и развитие современной 
системы ценностей, где само произведение искусства воспринималось, в первую очередь, 
как факт истории, определяющий все то, что ему предшествовало, и то, что последует 
после. 
 
Подобно представителям формального метода, Гинзбург стремится понять смыслы 
архитектуры через особенности ее ритмических законов на примере целого 
хронологического среза архитектурных эпох. Очевидно, что рубеж XIX–XX веков 
сформировал новое восприятие памятников и отношение к ним. Развивались такие 
дисциплины, как археология, история, основы реставрационного ремесла. Подлинное, 
дошедшее до нас со времен создания в оригинальном облике, обрело особую ценность 
для исследователей, видевших своей целью создание такой самостоятельной науки и 
дисциплины, как искусствознание.  
 
Об особой роли архитектуры в процессе исследования настаивал Адольф Гильдебранд в 
работе «Проблема формы в изобразительном искусстве» (1983 г.), которая была в 
1914 году переведена Владимиром Фаворским7 (ректор ВХУТЕМАСа с 1923 по 1925 гг.): 
«Поскольку дело идет о подражании, в искусство включено некоторое изучение природы, 
и художественная деятельность стоит от него в зависимости. Проблемы, которые при этом 
форма ставит художнику, непосредственно даны природой, продиктованы восприятием. 
Но раз эти проблемы разрешаются только как таковые, т.е. раз созданное только в этом 
отношение имеет бытие, то оно, как образ, все же не становится ещё самостоятельным 
целым, могущим стать рядом с природой, противопоставлять себя ей. Чтобы достигнуть 
этого последнего, подражательное содержание должно быть развито и подъято в высшую 
стадию искусства, с более широкой точки зрения, которую в общем я назвал бы 
архитектонической, при чем, конечно, оставляю в стороне обычное специальное значение 
слова архитектура. Архитектуру я понимаю здесь только как построение целостной формы, 
независимо от языка форм. Такая архитектура, такой внутренний строй существует в 
драме, в симфонии; он представляет органическое целое известных отношений так же, как 
и картина, и статуя, хотя бы мир форм этих искусств и был совершенно различен» [8, с.3]. 
 

 
6 Формальная школа искусствознания в западной теоретической мысли сложилась как направление 

на рубеже веков, поставив на передний план вопросы эстетического анализа художественной 
формы. В отечественной истории идеи формального метода можно встретить в 
литературоведении среди представителей ОПОЯЗа и других лингвистов, в случае архитектуры – 
в конструктивизме. 

7 В.А. Фаворский – русский искусствовед, иллюстратор и педагог. Обучался живописи и рисунку в 
Мюнхене, посещал искусствоведческие лекции последователей А. Гильдебранда, окончил 
искусствоведческое отделение Московского университета и историко-филологический факультет. 
Будучи ректором ВХУТЕМАСа, Фаворский читал курс теории композиции, созданного под 
влиянием идей Гильдебранда, введение в теорию пространственных искусств. Художником была 
разработана образовательная программа института, перекликающаяся с программой знаменитого 
немецкого Баухауза. 
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В идеях Владимира Фаворского прослеживается влияние теории Адольфа Гильдебранда. 
В образовательном курсе ВХУТЕМАСа, разработанном Фаворским, посредством 
формирования у обучающихся единого фундамента пространственно-пластических 
навыков мышления упор делался на развитии многообразия художественных приемов. 
Другими словами, образование было нацелено не столько на конечный результат, сколько 
на сам процесс его создания как целостного и законченного произведения. 
 
Гинзбург, будучи профессором ВХУТЕМАСа, преподавал теорию архитектурной 
композиции, как и В. Фаворский. Развивая новые образовательные идеи, Моисей Гинзбург 
демонстрировал, как посредством анализа формальных признаков архитектуры можно 
научиться понимать сам внутренний строй архитектурного произведения. Перед тем как 
начать развивать идеи образа современной архитектуры мастер анализирует памятники 
архитектуры классической. Однако, если в картине как произведении искусства элементы 
формы выражены в технике нанесения, цвете, композиции, то в архитектуре, как 
пространственно-временном виде искусства, этими элементами, в первую очередь, 
являются метр и ритм, о чем повествует первый теоретический труд мастера. 
 
Научно-исследовательская деятельность, подкрепленная широким кругозором, опытом и 
знаниями определили отношение будущего архитектора-конструктивиста к наследию и 
сфокусировали мысли мастера на современной архитектуре. Наряду с этим глубокие 
познания в истории архитектуры, ее тенденциях и особенностях позволили архитектору не 
только представить публике ее глубокий осмысленный анализ, но и явились 
определенным этапом в биографии, связанным с формированием собственного 
творческого метода. 
 
«Стиль и эпоха» как интерпретация каркаса творческого метода 
 
Анализируя теоретический труд М.Я. Гинзбурга «Стиль и эпоха», в первую очередь стоит 
отметить структурированный хронологический характер изложения мысли автора, 
которому предшествуют годы учебы и исследований в Европе, археологические 
экспедиции в разные страны, деятельность по охране памятников архитектуры, 
преподавание во ВХУТЕМАСе и многое другое. Свойственный Гинзбургу подход к 
изучению архитектуры и стремление осмыслить ее устройство позволяют трактовать книгу 
как наглядное пособие к тому, как архитектор на уровне смыслов выстраивает каркас 
собственного будущего творческого метода. 
 
Интересно отметить содержание работы (рис. 1). Семь глав и иллюстративное дополнение 
к ним можно разделить на несколько смысловых последовательных блоков, в которых 
четко прослеживается определенный взгляд на различные исторические процессы в 
области архитектуры и искусства. Гинзбург понимает, что будущее неразрывно связано с 
прошлым, именно поэтому создание нового, понимание того, что есть это новое, уходит 
корнями в то, что уже произошло и безвозвратно повлияло на ход исторических событий. 
Иными словами, опыт и в архитектуре, безусловно, ее выдающиеся памятники (главы I–III) 
стали главным предметом исследований архитектора. Таким образом, по мнению Моисея 
Гинзбурга, именно изучение прошлого несет в себе ответы на вопросы о современных 
путях развития архитектуры. 
 
В предисловии Гинзбург определяет суть своей работы как попытку определить стилистику 
современности, как бы отталкиваясь от ощущения времени: «Страницы настоящей книги 
посвящены не свершившемуся, а лишь размышлениям о свершающемся, о той грани, 
которая пробегает между уже умершим прошлым и нарастающей современностью, о в 
муках рождающемся новом стиле, диктуемом новой жизнью, стиле, облик которого, еще не 
ясный, но тем не менее желанный, растет и крепнет у тех, кто с уверенностью смотрит 
вперед» [10, с.7]. 
 



50

  AMIT 4(61)  2022 

 
 

Рис. 1. Структура работы «Стиль и эпоха». Репринтное издание архитектурного бюро 
«Гинзбург и архитекторы». 2018 г. 
 
 
На первый взгляд, такая постановка проблемы кажется скорее чем-то чувственным, 
связанным с уникальным восприятием архитектора. Но уже в первых двух главах «Стиль. 
Элементы архитектурного стиля. Преемственность и независимость в смене стилей» и 
«Греко-италийская «классическая» система мышления и ее современное наследие» 
архитектор доказательно направляет читателя к научному пониманию стиля и законам его 
эволюции. Идеи Гинзбурга нередко перекликаются с идеями Формальной школы 
искусствознания. Мастер ставит перед собой задачу формирования определенной 
системы координат, в которой изучение архитектуры базируется не на сюжете и тех 
смыслах, которые, как кажется, стремился привнести в произведение искусства художник, 
а на том, как и почему язык художественных форм определенного стиля был таковым, что 
стало причиной его возникновения и упадка. 
 
При этом, смотря в прошлое, Гинзбург не теряет связи с настоящим, размещая перед 
главами с историко-формальным анализом иллюстрации кранов, трипланов и 
броненосцев, которые отсылают читателя к духу и движущей силе эпохи – научно-
техническому прогрессу и определенному двуязычию в творческой биографии 
архитектора, базирующемуся на бережном отношении к наследию и новаторских мыслях 
и возможностях текущего времени (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Подъемный кран8. Глава II. Греко-италийская «Классическая» система мышления 
и ее современное наследие 
 

 
8 На рисунке изображён экскаватор, но подпись самого М. Гинзбурга в оригинале – «подъемный 

кран» – прим. ред. 
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Главы с III по V всецело посвящены изучению произведений современности. Не трудно 
выявить влияние футуристических9 концепций в размышлениях об архитектуре, о ее 
технологических и конструктивных аспектах. Ясность и чистота замысла утилитарных 
сооружений становится для Моисея Гинзбурга основополагающим критерием 
современного понимания красоты, которая кроется в рациональности и обусловленности 
всех ее элементов, подобно тому, как в здании завода или элеватора все части служат 
выполнению одной цели и созвучно друг с другом представляют собой единый организм. 
 
Анализируя понятие «конструктивизм», архитектор, прежде всего, исходит из понимания 
самой архитектуры любого временного периода как конструкции, статические и 
динамические силы в которой позволяют ей существовать и сохранять определенную 
форму. В попытках дать современное определение конструктивизму, Гинзбург сквозь 
временной срез анализирует то, как в различные эпохи конструкция и декор 
сосуществовали друг с другом или же, наоборот, преобладали друг над другом, определяя 
характер того или иного стиля. 
 
При попытке дать современное определение конструктивизму как художественному 
явлению, мастер расставляет акценты таким образом, что определяющим его фактором 
не может выступать тотальное отрицание прошлого. В критике работы А. Гана 
«Конструктивизм»10 1922 года, имевшей агитационный характер, отразилась позиция 
Гинзбурга: «Теперь под этим углом зрения попытаемся оценить и современный 
«конструктивизм» как художественное явление. Теперь, быть может, нам будет более 
понятным и угрожающее знамя русских конструктивистов и его бравада, психологически 
естественная и историку искусств хорошо знакомая: не было, кажется, такого молодого, 
ощущающего свои силы течения, которое на своем месте и в свое время не желало бы 
предать уничтожению все, что не укладывается в его заповеди» [10, с.120]. 
 
Размышления Моисея Гинзбурга, безусловно, несут в себе весомую подоплеку, потому как 
архитектор обуславливает новый стиль как исторический факт, ссылаясь на историю 
развития архитектуры, эволюцию стилей и раскрывая его действительные первопричины 
возникновения. Именно поэтому он видит в архитектуре не исчезновение «эстетической 
эмоции», а смену самих эстетических ориентиров нового поколения, обусловленных 
временем и окружающей ситуацией. 
 
Архитектор подводит итог своим размышлениям в VII главе «Характерные черты нового 
стиля» пытаясь приблизится к очертанию образа современной архитектуры, который в 
большинстве своем базируется на новом мироощущении человека XX века с совершенно 
иными потребностями и устройством быта: «Имея дело с прозаическими сторонами жизни, 
приближаясь к мастеру и конструктору, архитектор неизбежно должен заразиться от них 
методом работы. Подобно им, он поставит себе целью не безудержную фантазию 
отрешенного замысла, а четкое решение задачи, в которую вписаны определенные данные 
и определенные неизвестные. Архитектор почувствует тогда себя не декоратором жизни, 
а ее организатором. Освободившаяся энергия духа, творческая фантазия, однако, не 
оставят его творчества и будут направлены лишь в другое русло. Фантазия претворится в 
изобразительность, жизнь сделает ее не игрушкой досуга, а постоянно окружающим нас 
миром» [10, с.141]. 
 
Близкие по духу идеи можно встретить и среди западных теоретиков архитектуры, 
например, у Вальтера Гропиуса, создателя школы Баухауз, одного из ведущих 

 
9 Футуризм в архитектуре – направление, зародившееся в начале XX века в Италии благодаря поэту 

Томмазо Маринетти, автору манифеста футуризма. Его стилистические черты основывались на 
эстетике промышленных механизмов, техническом прогрессе XX века, динамичности и величии 
времени. 

10 «Конструктивизм» А. Гана – книга, изданная художником, одним из ведущих конструктивистов, 
членов «Общества современных архитекторов» в 1922 году. Произведение – первый печатный 
труд о конструктивизме, раскрывающий его идеи с точки зрения революционно-марксистской 
мысли, общества и искусства, новой культуры и западного опыта. 
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архитекторов-функционалистов XX столетия. Восприятие архитектора как художника и 
ремесленника коренным образом определило особенности архитектурной деятельности, 
расширив сферы его ответственности, а, соответственно, знаний и навыков необходимых 
при создании современной архитектуры. 
 
Определяя методологию проектирования, будь то отдельные сооружения или же целые 
города, Моисей Гинзбург фокусирует внимание именно на глобальной цели их создания, 
что говорит об универсальности подхода, применяемого архитекторами по сей день. 
Последующие размышления найдут свое отражение в первом номере журнала 
«Современная архитектура» 1926 года под редакцией мастера в заметке «Новые методы 
архитектурного мышления». 
 
Таким образом, говоря о структуре работы «Стиль и эпоха», и, в первую очередь, о 
смыслах, заложенных автором, необходимо еще раз подчеркнуть обоснованность и 
логическую взаимосвязанность хода размышлений архитектора. Творческий метод, 
который Гинзбург демонстрирует на страницах своего произведения, уходит корнями в 
прошлое и базируется на его осмыслении и интерпретации архитектурно-художественных 
приемов выдающихся мастеров прошлых времен. 
 
Безусловно, неспроста Моисей Гинзбург завершает «Стиль и эпоху» разделом 
архитектурных проектов, олицетворяющих дух современности. Обращаясь к 
иллюстративному ряду, особенно интересно было отметить ряд проектов конкурса на 
Дворец Труда 1922–1923 годов, который можно в некотором смысле считать отражением 
тех архитектурных поисков, которые стремились нащупать образ современной советской 
архитектуры в контексте переосмысления дворца как традиционного архитектурного 
сооружения. 
 
Рассматривая проекты архитекторов И.А. Голосова, Г.М. Людвига, самого М.Я. Гинзбурга 
совместно с А.З. Гринбергом, стоит выделить одну наиболее характерную черту. Это 
присутствие в образе дворца как отсылок к чему-то современному, представляющему 
механизм из множества связанных между собой шестеренок (Голосов), кранов (Людвиг), 
ферм (Гинзбург) и прочих элементов, присущих XX веку, так и отсылок к прошлому, 
проявляющихся в таких элементах, как мерлоны (Голосов), образ Вавилонской башни 
(Людвиг) или же Римский Колизей (Гинзбург). Эти проекты все еще нельзя объединить 
понятием общепринятого советского конструктивизма. Намного интереснее проследить, 
что вдохновляло архитекторов на новую трактовку такого архитектурного сооружения как 
дворец (рис. 3). 
 

 
 

а) 
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б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 3. Конкурсный проект Дворца Труда: а) проект И.А. Голосова; б) проект Г.М. Людвига; 
в) проект М.Я. Гинзбурга и А.З. Гринберга 

 
 

В классическом понимании дворцом всегда было место, где жили те или иные правители, 
внешнее и внутреннее убранство вне зависимости от исторической эпохи 
демонстрировали размах и состоятельность царских династий, являлись визитной 
карточкой государства, определяя культурный уровень его развития помимо выполнения 
непосредственных утилитарных задач. Проекты Дворца Труда можно также 
охарактеризовать схожими качествами, такими как монументальность и величие, однако в 
сравнении с первым, достижение подобных характеристик выражается в совершенно иных 
архитектурных приемах. В противовес пышности и декору выступают масштаб и 
динамичная композиция, задающие тон ансамблям, удивляющие своими грандиозными 
размерами. Соотношение объемов в проектах также поражает, создавая впечатление 
массивной брутальной глыбы, отсылающей к чертам утилитарной архитектуры, детали 
которой становятся своеобразным отражением той науки и культуры и такого ее развития, 
которое определяет XX век. 
 
В то же время, отсылки к классической архитектуре доказывают наличие связи между 
прошлым и будущим. То новое, что зарождалось у истоков XX столетия, не могло 
существовать в полном отрыве от единого исторического хода событий. Возможно, 
создавая Дворец Труда, архитекторы стремились сохранить эту преемственность, быть 
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может, не столько для себя, сколько для всего общества, привыкшего ассоциировать 
понятие дворца с Зимним дворцом в Санкт-Петербурге или же тем примерами мировой 
исторической архитектуры, которые прочно закрепились в умах поколений как шедевры 
своего времени. 
 
Таким обозом, можно говорить о том, что проект Дворца Советов можно считать неким 
символом зарождения нового понимания ремесла архитектуры и новых архитектурно-
планировочных приемов. Несмотря на то, что конкурсный проект отличается от будущих 
конструктивистских сооружений, он демонстрирует образ и первые, где-то зачастую 
фантазийные идеи, которые впоследствии трансформировались в определенную 
методологию проектирования. 
 
Заключение 
 
Произведение М.Я. Гинзбурга «Стиль и эпоха. Проблемы современной архитектуры», 
бесспорно, можно назвать одним из важнейших теоретических трудов в области развития 
архитектурного авангарда и его идей в XX столетии. Анализ работы с точки зрения поисков 
каркаса творческого метода автора в структуре и смыслах текста дает возможность 
выявить те идеи Моисея Гинзбурга, которые легли в основу авторской методики 
архитектурного проектирования. 
 
Говоря о структуре работы, можно выделить следующую последовательность: 
1. Историческое осмысление проблемы (главы 1–3). Именно исследование Гинзбург 
ставит на первый план, определяя его значимость во всем творческом процессе. Научный 
подход позволяет мастеру анализировать архитектуру разных стилей с точки зрения 
непрерывного исторического процесса. 
2. Современное осмысление проблемы (главы 4–6). Опыт исторического осмысления 
приводит Моисея Гинзбурга к попытке выявления тех черт, что присущи актуальному 
времени и олицетворяют дух эпохи. 
3. Образ архитектуры (глава 7 и иллюстрации). Не только посредством текста, но и 
благодаря иллюстрированному дополнению, Моисей Гинзбург формулирует 
представления о современной архитектуре и о том, каким потребностям она будет служить. 
 
В выявленной последовательности рассуждений был сформулирован ряд теоретических 
идей и научных взглядов архитектора: 
– укорененность в истории, которая базируется на глубоком анализе и осмыслении 
искусства, в особенности – архитектурного мышления тех или иных зодчих, в языке их 
архитектурных форм; 
– последовательность и обусловленность исторических процессов, где прошлое 
предопределяет будущее. Не копирует и не подражает ему, но является прочной базой 
для формирования современных, присущих времени архитектурно-композиционных 
приемов; 
– связь между прошлым и будущим. Иными словами, для того, чтобы решить современные 
архитектурные задачи общества, недостаточно только исследования исторических эпох, 
необходимо также и понимание того, что представляет собой настоящее, каковы его 
особенности и характерные черты, каким образом они могут влиять и предопределять 
архитектурный образ; 
– возможности современной науки и техники. То есть, возможность реализации 
задуманных идей не только с точки зрения эстетической привлекательности, но и со 
стороны их пользы и прочности. 
 
Все три из перечисленных качества архитектурного произведения должны сосуществовать 
как единая гармоничная целостность. 
 
Совокупность идей, легших в основу методологии Гинзбурга, демонстрирует особый 
подход архитектора, базирующийся на осмыслении опыта прошлого. Вопросы внутреннего 
устройства исторической архитектуры для мастера равноценны вопросам об организации 
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быта современного человека. Их последовательное решение позволило сформировать 
целостный архитектурный образ XX столетия, позже проявившийся в авторских 
конструктивистских проектах. Анализ архитектуры мастера в рамках настоящего 
исследования является еще одним из направлений в работе над реконструкцией полной 
картины развития и эволюции авторского метода М. Я. Гинзбурга. 
 
 
 
Источники иллюстраций: 
Рис. 1 [9, с.5]. 
Рис. 2 [9, с.32]. 
Рис. 3а [9, с.187], 3б [9, с.199], 3в [9, с.203]. 
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Тюменская область – инвестиционно-привлекательный регион нашей страны, который 
перспективен для развития добывающей, перерабатывающей промышленности, в том 
числе деревообрабатывающей. Доля промышленного производства в валовом 
региональном продукте юга области составляет более 35%. 
 
В Тюмени, как и в других крупных городах, в процессе роста и развития внутри городской 
застройки образуются так называемые «серые зоны», на сегодняшний момент требующие 
реновации. Самые популярные способы при реабилитации таких территорий – это 
преобразование их в общественно-деловую, жилую или рекреационную зоны. Менее 
популярной является ревитализация промышленных зон путем организации на их 
территориях комплексов с научными, исследовательскими и образовательными 
функциями. Перечисленный функционал может закладываться в новый тип архитектурных 
комплексов, объединяющих в себе промышленность, науку и образование – это научно-
технические парки. 
 
Модель технопарка следует воспринимать как структуру, постоянно подверженную 
изменениям в процессе своей «жизнедеятельности» [10]. На основе проведенного анализа 
в исследовательской работе «Методы проектирования университетских технопарков в 
структуре города» [12] была разработана упрощенная модель технопарка, в которой 
выведена «идеальная» организационная структура. Перечислим составные части этой 
идеальной модели: бизнес-инкубатор с малыми высокотехнологичными фирмами 
(75 предприятий по 5–7 человек); средние инновационные компании, преодолевшие 
инкубацию (20 предприятий по 20−25 человек); 2–3 крупных «якорных» предприятия, а 
также производственные помещения, лаборатории и склады2. Идеальная модель 
технопарка основана на западной модели, представляющей собой симбиоз бизнес-
инкубатора и более крупных фирм технопарка, которые связаны общей инфраструктурной 
экосистемой, обеспечивающей непрерывность научно-инновационной деятельности [1, 3]. 
Эта модель ставит перед собой задачу преобразования научных знаний в технологии и 
создание новейших конкурентных товаров на потребительском рынке [4]. 
 
В соответствии с российскими нормами3 технопарк должен размещаться на территории, 
принадлежащей к категории земель промышленности и (или) земель поселений, на 
которых допускается размещение промышленных объектов. При проектировании и 
строительстве научных парков, являющихся симбиозом производственных и 
общественных функций, необходимо брать в расчёт устоявшиеся принципы 
функционального зонирования промышленных районов4, которые в соответствии с 
требованиями делятся на пять зон: 1) санитарно-защитная – 5% площади района; 2) зона 
общественных центров – 20%; 3) зона основных предприятий – 60%; 4) зона общеузловых 
объектов – 5%; 5) зона складов и транспорта 10%. В том случае, когда промзона находится 
внутри селитебной территории, схема зонирования является концентрической – от 
санитарно-защитной зоны на внешних границах к зоне складов и транспорта в центре [2]. 
Генеральное планирование внутри территории технопарка должно учитывать следующие 
принципы: 
– разделение территории по функциям; 
– разъединение сервисных и пешеходных маршрутов; 
– модульность генплана и зданий; 
– допустимость роста площадей компании в процессе ее развития; 
– последовательная реализации инфраструктуры технопарка с некоторой архитектурной 
завершенностью на каждой стадии строительства [2]. 
 

 
2 Ревзин Г.И. Блокада иннограда // Коммерсантъ Власть. 2011. №21. С. 50–54. URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/1638044 (дата обращения: 14.06.2021). 
3 ГОСТ Р 56425-2015. Технопарки. Требования / официальное издание. Москва: Стандартинформ, 

2015. 
4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года). 
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3 ГОСТ Р 56425-2015. Технопарки. Требования / официальное издание. Москва: Стандартинформ, 

2015. 
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предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года). 
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Рис. 1. Схема универсальной архитектурно-организационной структуры университетского 
технопарка 
 
 
Эта модель может содержать пять зон: 
1) парковая зона / санитарно-защитная зона – 50% территории технопарка; 
2) зона общественных центров размещена на 10% территории технопарка и состоит из 
жилых блоков, экспоцентров и административных корпусов, имеющих в своем составе 
управляющую компанию, простой и сложный сервис; 
3) зона основных производств – 30%, включающая в себя инкубатор бизнеса с 75 малыми 
фирмами; индивидуальные блоки с 20 средними компаниями и отдельные здания с тремя 
крупными «якорными» предприятиями; 
4) зона общеузловых объектов, которая занимает 4% технопарка и содержит в себе 
энергетические и подсобно-вспомогательные объекты, а также зону стройиндустрии; 
5) зона складов и транспорта, занимающая 6% территории [11]. 
 
Эксплуатация мировых научных парков показывает, что резиденты технопарка нуждаются 
в экономичной и минималистичной архитектуре. Одновременно образ научного парка 
должен привлекать людей на его территорию, создавать атмосферу, порождающую у гостя 
желание остаться, заинтересоваться событиями, происходящими внутри, получить новую 
информацию и, возможно, прийти сюда уже в качестве участника научно-технологического 
или производственного процесса. Это может достигаться, например, путем формирования 
зрительных и концептуальных ориентиров, помогающих человеку, находящемуся внутри 
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или снаружи технопарка, правильно воспринимать его архитектуру [9] за счет создания 
череды видов, организованных событийными или тематическими площадками, которые 
наблюдатель воспринимает и переживает, передвигаясь по сценарным траекториям [5]. 
 
Общественные пространства внутри технопарка играют особую роль реализуя социальную 
и культурную функции на местном и общегородском уровнях. Создание уютной атмосферы 
для посетителей научного парка, которая «содействует широкому и творческому 
взаимодействию людей» [8], является одной из основных целей при проектировании его 
территории. Выполняя роль ядра социальной жизни, общественные пространства могут 
быть местом культурного обмена разных групп населения, досуга, проведения культурно-
массовых мероприятий, занятий активными видами спорта, демонстрации инновационных 
разработок, популяризации науки, творчества и культуры [7]. 
 
Для приглашения человека внутрь территории научного парка необходимо организовать 
зрительные ориентиры на границах и внутри пространства. К. Линч определяет пять 
компонентов, формирующих общественное пространство: пути (линейные элементы для 
перемещения), границы (линейные элементы между двумя пространствами), районы 
(двухмерные элементы с различимым характером), узлы (точки, относительно которых 
человек двигается) и ориентиры (внешние точки по отношению к человеку) [6]. При 
проектировании технопарка главной целью является связывание этих компонентов таким 
образом, чтобы посетитель захотел зайти внутрь этого пространства. 
 
Выявленные особенности организации общественных пространств научных парков легли 
в основу конкурсного проекта реновации промышленной территории ДСК-500 в городе 
Тюмени5. Над проектом технопарка ДСК-500 работала международная команда, в состав 
которой вошла Архитектурная мастерская Тотана Кузембаева и Архитектурное бюро Cafer 
Bozkurt Architects (рис. 2). 
 

 
 
Рис. 2. Скриншот с экрана в момент выступления международной команды Архитектурной 
мастерской Тотана Кузембаева в консорциуме с Архитектурным бюро Cafer Bozkurt 
Architects, 2022 год: Дефне Боскурт (Defne Bozkurt), Эмиль Акшов, Михаил Пономарёв 
 

 
5 Реновация промышленной территории ДСК500. Официальный сайт конкурса. URL: 

www.dsk500.com  
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ДСК-500 – комбинат деревянного домостроения в Тюмени, построенный в 1987 году 
благодаря экономической программе по освоению нефтегазовых месторождений в 
Тюменской области (рис. 3). Все производственные корпуса этого предприятия 
расположены на площадке в 56 гектаров и имеют единые инженерные и транспортные 
системы. По условиям конкурса, было обязательно сохранить несущие конструкции 
четырех зданий: главного корпуса основных производств ДСК-500 размером 212×613 м, 
двух административных построек, расположенных на севере участка, и производственного 
цеха габаритами 50×70 м, находящегося на юге территории между главным зданием и 
озером Песьяное. С восточной части территория ДСК-500 граничит с фанерным 
комбинатом, с западной – с промышленным блоком разного вида мелких производств 
(рис. 4). 
 

    
 

          а)        б) 
 
Рис. 3. Современное состояние ДСК-500: а) общий вид комплекса; б) интерьер одного из 
корпусов 
 
 

    
 

      а)        б) 
 
Рис. 4. Конкурсный проект технопарка ДСК-500 в городе Тюмени: а) общий вид комплекса; 
б) главный вход на территорию технопарка 
 
 
Согласно условиям конкурса, резидентами технопарка ДСК-500 должны являться 
компании нефтесервисного кластера Тюменской области, подразделения Тюменского 
индустриального университета и Тюменского государственного университета, связанные с 
нефтегазовой сферой, а также прочие хозяйствующие субъекты, участвующие в 
функциональном процессе технопарка и являющиеся пользователями архитектурно-
планировочной и пространственной организации (рис. 5). Были даны примерные цифры 
состава резидентов технопарка: 
1) бизнес-инкубатор, который содержит в себе более 10 фирм с количеством персонала 
от 20 человек; 
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2) малые производственные компании в количестве не менее 10 шт., до 15 человек; 
3) средние производственные компании – не менее 6 резидентов, 30-50 человек; 
4) крупные производственные компании – не менее 2, 50-100 человек; 
5) нефтесервисные компании (сервисные компании нефтегазового кластера, 
исследовательские компании и разработчики оборудования) – не менее 30 резидентов, до 
15 человек; 
6) учреждения образования и науки (подразделения университетов и НИИ, связанных с 
нефтегазовой сферой) – от 5 шт., от 10 человек; 
7) компании простого и сложного сервисов; 
8) управляющая компания технопарка. 
 

 
 
Рис. 5. Разработанная схема функционального зонирования технопарка ДСК-500 
 
 
Проект назван «Сердце Тюмени». Название родилось вместе с главной идеей – заменить 
техногенную центральную часть главного здания из бетона и стали на парк, который 
должен стать символическим сердцем нового комплекса. Принцип расположения одного 
объекта внутри другого был вдохновлен образом матрешки. Используемый прием оказал 
влияние на формирование структуры всего комплекса: разнообразие масштабов, форм, 
функций, гибкость, множественность, а также элемент неожиданности. 
 
В проекте промышленного технопарка ДСК-500 предпочтение отдается малым, средним и 
крупным производственным предприятиям, а также нефтесервисным компаниям. В 
универсальной архитектурно-организационной модели технопарка, предложенной 
авторами проекта, делался акцент на стартапы в рамках бизнес-инкубатора и на 
неразрывную взаимосвязь с университетом. Для нивелирования этой разницы и 
правильного масштабирования технопарка консорциумом предложена модульная 
планировка, которая отличается своей универсальностью и вариативностью: резидент сам 
выбирает себе количество площадей, необходимых для реализации своих потребностей – 
как офисных помещений, надстраивая антресольные этажи по второму уровню, так и 
производственных площадей за счет поглощения соседних модулей. 
 
В экономическом обосновании концепции технопарка ДСК-500 проект предложено разбить 
на три этапа строительства. На первом этапе происходит реконструкция северной 
площади, а также зданий гостиницы и управляющей компании. Этот этап также включает 
строительство восьми блоков главного здания, в том числе модуля с бизнес-инкубатором. 
На втором этапе возводятся еще восемь блоков. Третий этап направлен на реконструкцию 
южной площади, включая реконструкцию здания спортивного центра и строительство 
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коворкинга. Завершается реконструкция главного здания (рис. 6). Разбивка проекта на 
этапы строительства позволяет запустить все важнейшие функции с самого начала ввода 
в эксплуатацию. 

 
 
Рис. 6. Этапы строительства технопарка ДСК-500 
 
 
Технопарк ДСК-500 расположен в черте города, недалеко от его центра, и практически вся 
его территория доступна для посетителей, будь то жители соседних районов, туристы или 
бизнес-партнеры парка. Перед главным входом в Технопарк со стороны улицы 
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делается не только на новых технологиях – использовании клееных деревянных 
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основные офисы и общественные пространства, что во многом символично для проекта. 
 



64

  AMIT 4(61)  2022 

 

Тип применяемых конструкций – клееная древесина. Избранный материал обеспечивает 
хорошие показатели устойчивого развития: низкие выбросы CO2, возобновляемость, 
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Рис. 7. Общественные пространства внутри технопарка ДСК-500 
 
 
Заключение 
 
Проблема равномерного и гармоничного развития города Тюмени может решаться только 
путем рациональной реабилитации промышленных зон с учетом общегосударственных и 
региональных мероприятий по развитию национальной экономики, повышению качества 
городских пространств и архитектуры в целом. Современный образ, комфортные 
общественные пространства с организацией научной, инновационной и экономической 
деятельности на месте пустующих промышленных объектов ДСК-500 позволит включить в 
себя проектируемый научно-технический парк. 
 
Сравнение универсальной архитектурно-организационной модели и принципов 
проектирования технопарка [12] с конкурсным проектом технопарка ДСК-500 позволяет 
сделать следующие выводы: 
– резидентный состав, предложенный авторами статьи и представленный организаторами 
конкурса в качестве технического задания, имеет различия. Именно по этой причине в 
рамках концепции была предложена модульная планировка, которая позволяет 
подстроиться под любой резидентный состав; 
– в экономическом обосновании конкурсного проекта технопарка ДСК-500 определена 
очередность строительства с архитектурной законченностью на каждом этапе 
проектирования; 
– территория технопарка полностью открыта и доступна для посетителей; 
– реабилитация промышленной территории путем организации на ней технопарка 
является вариантом, при котором, помимо производственной, появляется возможность 
внедрения исследовательской, образовательной и рекреационной функций; 
– в конкурсе удалось реализовать все выведенные выше принципы проектирования 
технопарковых структур. 
 
 
Источники иллюстраций 
Рис. 1, 2. Рисунки авторов. 
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Рис. 3 а) Фото департамента инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области; б) фото Екатерины Христозовой. URL: 
https://tumentoday.ru/2022/02/17/dsk-500-v-tyumeni-podrobnosti-mnogomilliardnogo-proekta/  
Рис. 4–7 Изображения, предоставленные Архитектурной мастерской Тотана Кузембаева 
и Архитектурным бюро Cafer Bozkurt Architects.  
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представить центральный холм Севастополя и Большую Морскую улицу. Однако имя 
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author of projects for at least fifty buildings built in Sevastopol, as well as many other architectural 
objects in the Crimea. This outstanding architect was an alumnus of the Faculty of Architecture of 
the Industrial Institute in Baku. From 1945 he worked in Sevastopol in the Voenmorproekt-30 and 
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Виктор Паруйрович (Павлович) Мелик-Парсаданов (1922–1991) родился в Баку, в семье 
врача, потомка князей из г. Шуша в Нагорном Карабахе. В 1945 году он, окончив 
Индустриальный (Политехнический) институт им. М. Азизбекова в Баку, был распределен в 
Каспийскую флотилию, а далее направлен по его просьбе в Севастополь (рис. 1). Он 
работал в организации Военморпроект-30, а позднее перешел в гражданскую организацию 
Горпроект, был главным архитектором Севастополя в 1959–1961 годах и долгое время – 
главным архитектором Крыма, проектировал ряд санаториев на южном берегу Крыма и 
другие объекты на юге нашей страны. Мелик-Пасаданов – автор проектов около полусотни 
построенных в Севастополе зданий и инженерных сооружений. Небезынтересно, что его 
жена Майя Ильинична Мелик-Парсаданова (Фонберштейн. 1925–2021), также была 
архитектором, окончила тот же институт в 1949 году, а далее работала в Севастополе, 
потом в Симферополе. Она автор двух знаковых севастопольских построек – Клуба 
строителей и жилого дома на ул. Луначарского, 18. Своей лучшей работой она считала 
Спинальный санаторий им. Н.И. Пирогова в Саках. Ещё при жизни она вместе с дочерями 
передала авторам данной статьи ряд материалов из семейного архива. 
 

 
 
Рис. 1. В.П. Мелик-Парсаданов. Фотография 1950-х гг. 
 
 
Мелик-Парсаданов создал ряд жилых кварталов, административных зданий и инженерных 
сооружений, став легендарной личностью в профессиональной среде уже с молодости. 
Сегодня ясно, что именно он со своими ближайшими коллегами предопределил облик 
почти всего центрального городского холма – послевоенную застройку улиц Суворова, 
Советская, Дроздова, Сергеева-Ценского. Алексакиса, Людмилы Павличенко, и других.  
В числе его построек бывшее Политуправление Черноморского флота (первоначально 
казармы, их проект часто приписывают одному В.И. Ежову, молодому соавтору Мелик-
Парсаданова) (рис. 2). 
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Рис. 2. Казармы (Политуправление). Перспектива. 1950-е гг. 
 
 
Малоизвестно, что так называемая «вилла» командующего Черноморского флота с 
гостевым домом, расположенная у самого Владимирского собора XIX века, исторической 
доминанты на центральном холме, тоже постройка Мелик-Парсаданова 1950-х годов. 
 
Надо признать выдающимся по своим архитектурным качествам здание Отдела 
гидрографии Черноморского флота, выстроенное также близ Владимирского собора и 
памятника Ленину на центральном холме, открытого в 1957 году (скульптор 
П.И. Бондаренко, архитекторы Г.В. Щуко и С.Я. Туровский). Это послевоенная 
реконструкция по проекту Мелик-Парсаданова объекта 1930-х годов (к сожалению, он в 
настоящее время превращается в руину, хотя имеет огромный потенциал для актуального 
использования) (рис. 3). 
 

 
 
Рис. 3. Здание Отдела гидрографии Черноморского флота. Проект реконструкции. 
Перспектива. 1949 г. 
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В числе лучших построек Мелик-Парсаданова импозантный жилой дом, расположенный 
напротив церкви Петра и Павла XIX века (рис. 4). Благодаря нарядной лоджии с 
коринфскими колоннами это здание, обрамляющее угол квартала, до сих пор выглядит не 
хуже исторического храма. Ордерное решение, конечно, восходит не к ранней греческой 
классике, а к Ренессансу, но определенная визуальная рифмовка двух построек здесь 
очевидна. 
 

 
 
Рис. 4. Дом на площади у церкви Петра и Павла. 1952 г. 
 
 
Одной из самых привлекательных его построек можно назвать также расположенный 
поблизости от площади у церкви Петра и Павла большой жилой дом с магазинами, 
выходящий на улицу Сергеева-Ценского. Он состоит из ряда корпусов и обрамляет с южной 
стороны большой квартал (дома́ по ул. Суворова, 29–31; ул. Советской, 34) (рис. 5). 
Сложный силуэт дома со стороны моря, с выступающими над венчающим карнизом 
фронтончиками, обусловлен желанием зодчих, работавших после войны в городе, придать 
живописность панораме, открывающейся на центральный холм с моря [1]. 
 

 
 

Рис. 5. Проект жилых кварталов на улицах Суворова и Советской. Вид фасадов с улицы 
Суворова. 1952 г. (дом с башней, показанный слева, не был построен) 
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В огромном списке построек архитектора и казармы, и морские причалы, и многие иные 
типы сооружений. Мало кто в Севастополе знает, что ему принадлежит авторство группы 
домов на улице Гоголя (дома 22, 22а, 24, 26), а также большой казармы (теперь здания 
административного здания ЧФ, ул. Гоголя, 37) (рис. 6). Он же проектировал жилые дома 
близ Малахова кургана (ул. Героев Севастополя, 58, ул. Николая Островского, 69). 
 

 
 
Рис. 6. Казарма (административное здание) на ул. Гоголя, 37 
 
 
Мелик-Парсаданов руководил также строительством Драматического театра 
им. А.В. Луначарского по проекту тяжело заболевшего Валентина Пелевина (1913–1958)2. 
Молодому зодчему доверили неслучайно это ответственное дело, потому что его 
дипломный проект, ряд чертежей которого сохранился, был посвящён именно театру [2]. За 
авторский надзор на строительстве севастопольского театра зодчий получил почётную 
грамоту в 1957 году. 
 
Киевский архитектор В.И. Ежов, начинавший свой творческий путь в Севастополе, писал: 
«Определенное влияние на моё творческое образование во время работы в Севастополе 
оказал мой старший товарищ и друг Виктор Павлович Мелик-Парсаданов, – Когда мы в 
1949 году приехали в Севастополь, он уже успел к этому времени восстановить и построить 
крупный жилой комплекс. Он был в гуще всех архитектурно-строительных событий не 
только в Севастополе, но и по всей базе Черноморского флота (мы работали в 
Военморпроекте и проектировали различные гражданские, промышленные и военные 
объекты в Севастополе, Ялте, Феодосии, Евпатории, Туапсе и других городах 
Причерноморья). 
 
Виктор был человеком, одарённым самой природой, имел идеальный музыкальный слух и 
мог воспроизвести практически любое классическое произведение, хорошо рисовал, играл 
в шахматы, был ярым футбольным болельщиком, обладал прекрасной памятью. <…> 
 
Я был благодарен судьбе, что попал в его архитектурную бригаду. За четыре года тесного 
творческого содружества (в дальнейшем в наш авторский коллектив вошел Юрий Фердман) 
мы запроектировали и построили ряд крупных жилых и административных зданий и 

 
2  Эта роль обычно приписывается Юрию Траутману, главному архитектору Севастополя в 1945– 

1948 годах, на самом деле переведённому в разрушенный землетрясением 1948 года Ашхабад к 
моменту начала возведения здания театра в Севастополе [5]. 
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комплексов, активно участвовали во всех объявляемых конкурсах на застройку центра, 
отдельных площадей и объектов города.  
 
Оставив солидный след в проектной практике и восстановлении Севастополя, В.П. Мелик-
Парсаданов с семьёй переехал в Симферополь и возглавил архитектурно-планировочное 
управление Крымской области. Работая на ответственном посту начальника АПУ – 
главного архитектора Крыма – уделял большую часть времени организационно-
управленческим вопросам, он по-прежнему был душой окружавшего его коллектива, и 
вместе со своей супругой-архитектором Майей Ильиничной продолжал работать на 
авторскими объектами, никогда не оставляя реальной практики» [2, с. 192–193]. 
 
Мы хотим напомнить о малоизвестных фактах творческой биографии Мелик-Парсаданова, 
который вместе с Юрием Фердманом и Валентином Артюховым, отвечавшим за 
генеральный план Севастополя, решил создать на центральном холме целый музейный 
комплекс. После войны было решено разместить в жилом доме, заново выстроенном по 
проекту Фердмана на месте развалин прежней застройки, Художественный музей (Музей 
им. М.П. Крошицкого, во время войны эвакуированный). Непосредственно от дома с 
предполагавшимся музеем, Владимирского собора (усыпальницы российским адмиралов) 
и памятника Ленину Мелик-Парсаданов запроектировал сквер, направленный к северной 
части центрального холма, обрамлённый рядами деревьев, композиционно объединивший 
весь разнохарактерный ансамбль (сквер сохранился до сих пор). 
 
При поддержке Мелик-Парсаданова, возглавлявшего архитектурную мастерскую 
Горпроекта в 1957–1964 годах, Б.В. Калинковым был выполнен ряд вариантов 
нереализованного проекта реконструкции Владимирского собора под Музей двух оборон 
Севастополя (1957–1964). Судя по всему, иначе этот храм, доминирующий на центральном 
холме, было нелегко сохранить (рис. 7). 
 

 
 
Рис. 7. Генеральный план центрального холма с Владимирским собором-усыпальницей 
российских адмиралов 
 
 
На чертежах сохранившегося генерального плана этого места можно видеть и 
спроектированные Мелик-Парсадановым с Ежовым казармы (позднее Политуправление), 
и данный музей в соборе с пристроенными к нему новыми помещениями, и намеченное 
благоустройство этой территории, а также – реконструированное Мелик-Парсадановым 
здание Отдела гидрографии Черноморского флота, выстроенные по его проектам виллу и 
гостевой дом главнокомандующего ЧФ, а также жилой дом, где предполагался музей по 
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проекту Ю.Д. Фердмана и намеченное по его же проекту административное здание 
Черноморского флота (оно не было построено). Важно, что большую полукруглую нишу 
этого объекта украшала бы «Башня Ветров» 3 . Это говорит о большом внимании к 
историческому контексту, сегодня не воспринимающемуся зачастую как часть 
проектировавшегося архитектурного ансамбля. 
 
Наиболее известен в городе Мелик-Парсаданов как автор проекта большого квартала на 
Большой Морской улице (дома 10, 14, 16, 18) и Одесской улице (дома 19, 23, 25) (рис. 8). 
Это была одна из его первых масштабных работ, доведённых до реализации, включая 
интерьеры магазинов, расположенных в нижних этажах представительных жилых зданий. 
 

    
 

     а)              б) 
 

    
 

     в)       г) 
 
Рис. 8. Жилой квартал. Вид со стороны Большой Морской и Одесской улиц. 1949–1950 гг.:  
а) фото от лестницы у кинотеатра «Победа», фото 1950-х гг.; б) вход в магазин во время 
строительства; в) вид южной части квартала; г) вид жилого дома по ул. Одесской  
 
 
Этот жилой квартал (по старой нумерации № 26) расположен напротив кинотеатра 
«Победа», по чётной стороне улицы. Центральная ось его композиции направлена на 
аналогичную ось кинотеатра. Как рассказал архитектор в письмах 1945–1949 гг. своей жене 
М.И. Мелик-Парсадановой, его работа шла в период поиска общего принципа массовой 

 
3 Вентиляционная шахта, решённая в стиле «а ля грек», уцелевшая после пожара, уничтожившего 

Морскую библиотеку XIX века и отреставрированная А.Л. Шеффером [6]. 
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застройки центральных улиц. Даже когда уже были сделаны фундаменты этих домов, ещё 
не были ясны ни их этажность, ни особенности отделки фасадов. На эту тему была большая 
профессиональная дискуссия с участием знаменитого зодчего Л.М. Полякова, а также 
Ю.А. Траутмана, но победителем в ней вышел Мелик-Парсаданов, быстро исполнивший 
множество эскизов разных вариантов этажности и уличных фасадов данной застройки [4]. 
 
Весь созданный им квартал представляет собой террасы, спускающиеся к Одесской улице, 
с лестницами и балюстрадами (до войны здесь был овраг, его засыпали, устроив 
Комсомольский парк). В центре квартала был поставлен четырехэтажный, так называемый 
«адмиральский» дом. Его название не случайно, что понятно, если посмотреть планы 
этажей с огромными и весьма необычными для своего времени квартирами. Они с 
трансформируемым пространством гостиных и выходами на глубокие лоджии. В их 
планировке можно видеть реализацию мечты о комфорте жилища будущего, 
противопоставленной конструктивистским утопиям 1920-х годов об обобществлении быта, 
спальных кабинах, коллективной системе питания и воспитания детей. Так изменилась к 
послевоенному времени не только наружная архитектура, но внутренняя структура домов 
для советской элиты. Жизнь людей в СССР к тому моменту отчасти ушла от уравниловки. 
Жилые дома стали отражать социальные привилегии начальства в сравнении с рядовыми 
гражданами. Со стороны Большой Морской ул. здесь устроен двор с фонтаном перед 
центральным «адмиральским» корпусом, отделённый от проезжей части оградой, 
напоминающей знаменитую решётку Летнего сада в Санкт-Петербурге, украшенную 
столбами с вазами4. 
 
Характерно, что архитектура домов этого квартала выразительна не только с восточной 
стороны (Большой Морской улицы), но и с западной стороны, с Одесской улицы, где дома 
украшены глубокими лоджиями с уникальными по интерпретации коринфскими колоннами, 
которые особенно любил И.В. Жолтовский, самый авторитетный советский зодчий, 
работавший в ретроспективном стиле с дореволюционных времён. Отсылка к таким 
известным аналогам не снижает качество уникальной архитектурной композиции квартала, 
признанного в своё время коллегами как достойного награды и ставшего примером по 
организации массовой застройки всего центрального кольца5. 
 
Намного меньше сегодня на слуху симферопольские постройки Мелик-Парсаданова, хотя 
он создал, начиная с 1960-х годов, ряд интерьеров общественных зданий и новый 
симферопольский аэровокзал, единственные воздушные ворота в Крым. Проектировал он 
и въезд в Симферополь с автобусными остановками, и многие иные, не построенные во 
многих случаях объекты, ориентируясь на модные теперь модернистские формы, также, 
как и раньше артистически им прорисованные. Сохранились авторские чертежи и эскизы 
Мелик-Парсаданова санаториев и пансионатов на Южном берегу Крыма – «Северная 
Двина» и «Дубна» в Алуште, «Судак» в Судаке (реализованы были наиболее упрощённые 
варианты этих проектов) (рис. 9). 
 
Стоит сказать также и ещё об одной, далеко не очевидной стороне деятельности этого 
выдающегося зодчего. Подписавшись под статьёй Валентина Артюхова «Типовой проект 
не икона», критически направленной на курс индустриального строительства эпохи 
«хрущевской оттепели», мало подходящей для сложного севастопольского рельефа, 
Мелик-Парсаданов с 1960-х годов пытался провести в жизнь своеобразные решения 

 
4 В ходе благоустройства улицы в 2019-2020 гг. эти опоры изуродованы металлическими накладкам, 

а «адмиральский» дом обезображен жителями. Так, на балконе уличного фасада устроена 
жаровня с высокой трубой. 

5 См.: Послевоенный город глазами архитектора. Письма Виктора Мелик-Парсаданова к жене Майе. 
1945-1949. Публикация Е.Б. Овсянниковой // Севастопольские известия. Газета Законодательного 
собрания Севастополь. 26 января 2019 г., № 3 (2004). – С. 11; № 5 (2006). 9 февраля 2019 г.; № 6 
(2007). 16 февраля 2019 г.; № 7 (2008). 22 февраля 2019 г.; № 8 (2009). 2 марта 2019 г.; № 9 (2010). 
7 марта 2019 г.; № 10 (2011). 16 марта 2019 г.; № 11 (2012). 23 марта 2019 г. С электронной версией. 
http://sevzakon.ru/view/pressa/gazeta/  
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массовых жилых зданий. Он считал необходимым отказаться от стереотипов даже в 
непростой обстановке навязанного сверху применения типовых проектов.  
 

 
 
Рис. 9. Санаторий «Северная Двина». Вариант фасада. 1960-е гг.  
 
 
Если по прежним публикациям работ Мелик-Парсаданова может сложиться мнение, что он 
был, главным образом, выдающимся мастером компоновки помпезных фасадов, то на 
самом деле его понимание зодчества как искусства было намного глубже и вовсе не 
ограничивалось ретроспективным стилем. Ещё в 1949 году он разработал типовые секции 
жилых домов с применением внутреннего железобетонного каркаса специально для 
Севастополя. И речь шла о типично южном массовом жилище, которое хорошо знал 
архитектор, т.е. об особом пространственном решении квартир и домов, а не только их 
фасадов. Мелик-Парсаданов многие дома сам проектировал с этими своими типовыми 
секциями. В числе таких секций были торцевые, угловые элементы и в виде башен. Тем 
самым он предлагал бороться за разнообразие массовой застройки, когда по всей стране 
строились «черемушки». 
 
Сохранились и примеры разработок Мелик-Парсаданова для Крыма и Севастополя (для 
отдела типологии Крымниипроекта, нереализованные). Это прежде всего – дома 
террасного типа, которые и сегодня напрашивается строить в горной части Крыма с его 
сложным рельефом; а также – малоэтажные и разные многоэтажные дома, включая дома-
башни от 9-ти до 16 этажей. Такое разнообразие массовой жилой застройки остаётся 
актуальным и сегодня (рис. 10). 
 

 
 

а) 
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Рис. 10. Нереализованные предложения по застройке участков на Южном берегу Крыма с 
учётом сложного рельефа: а) варианты блокировки секций; б) пример расстановки домов 
на сложном рельефе; в) схема планировки и структуры блокировки террасных домов; 
г) фасад и разрез домов террасного типа. Семейный архив Мелик-Парсадановых 
 
 
Кроме того, он собрал огромную библиотеку едва ли не всех советских изданий по 
архитектуре, посвящённых зарубежным и отечественным городам, и, конечно, его родному 
Баку, а также Еревану, Киеву, Минску, Москве, Ленинграду и др. Его профессиональная 
эрудиция была безгранична, поэтому его успешные проекты соответствовали лучшим 
примерам мировой архитектурной практики (рис. 11). 
 
Итак, талантливый зодчий из Баку смог сделать очень много в ходе послевоенной 
реконструкции Севастополя, что требует современной адекватной оценки, т.к. история 
архитектуры этого периода ещё фактически не написана. Во время его руководства 
архитектурной деятельностью в Крыму в 1960-е годы был выстроен знаменитый 
пионерский лагерь «Артек», удачно вписавшейся в уникальный ландшафт несмотря на 
применение типовых сборных железобетонных элементов (рук. авторского коллектива 
А.Т. Полянский). Были заново отстроены многочисленные ведомственные и профсоюзные 
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здравницы, модернистская архитектура, многих из которых до сих пор не выглядит 
устаревшей. 
 

 
 
Рис. 11. Карикатура на В.П. Мелик-Парсаданова 
 
 
В заключение надо отметить, что о выдающемся зодчем Викторе Мелик-Парсаданове 
невозможно рассказать все, что заслуживает внимания. Его наследие огромно и достойно 
большой монографии, как и персональной выставки, в которой может быть отражена 
важнейшая часть истории послевоенного Севастополя и всего Крыма. 
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здравницы, модернистская архитектура, многих из которых до сих пор не выглядит 
устаревшей. 
 

 
 
Рис. 11. Карикатура на В.П. Мелик-Парсаданова 
 
 
В заключение надо отметить, что о выдающемся зодчем Викторе Мелик-Парсаданове 
невозможно рассказать все, что заслуживает внимания. Его наследие огромно и достойно 
большой монографии, как и персональной выставки, в которой может быть отражена 
важнейшая часть истории послевоенного Севастополя и всего Крыма. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования, посвященного выявлению 
характерных черт построения внутреннего пространства католических храмов Германии 
середины ХХ – начала XXI века. На базе анализа более 70 церквей определены 
характерные тенденции в современной интерпретации храмового пространства. Выделены 
три наиболее часто встречающихся типа построения главного зала храма: центрическое, 
протяженное и фронтальное. Особое внимание уделено структурным элементам храма, в 
первую очередь алтарному пространству. Определены наиболее устойчивые формы 
апсиды в современном храме и их варианты развития. Выявленные тенденции, с одной 
стороны, показывают, что современные архитекторы стремятся привнести что-то 
принципиально новое в храмовое зодчество, но в то же время убедительно иллюстрируют 
и то, что значительная часть приемов формообразования заимствованы из исторических 
примеров романских базилик и готических соборов Европы. 
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Abstract. The article presents the results of a study devoted to identifying the characteristic 
features of the construction of the internal space of Catholic churches in Germany in the mid–
twentieth - early twenty-first century. Based on the analysis of more than 70 churches, 
characteristic trends in the modern interpretation of the temple space have been identified. The 
three most common types of construction of the main hall of the temple are identified: centric, 
extended and frontal. Special attention is paid to the structural elements of the temple, primarily 
the altar space. The most stable forms of the apse in the modern temple and their variants of 
development are determined. The revealed trends, on the one hand, show that modern architects 

 
1,2 © Гусейнова Д.В., Ермоленко Е.В., 2022 



82

  AMIT 4(61)  2022
strive to bring something fundamentally new to temple architecture, but at the same time 
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Введение 
 
В мире архитектуры храмовое зодчество всегда занимало особую роль. Известный 
немецкий зодчий ХХ века Эгон Эйерманн (рис. 1) утверждал, что каждый архитектор 
мечтает хоть раз в жизни спроектировать стул и церковь. Эйерманн объяснял свое 
умозаключение тем, что при проектировании как стульев, так и церквей, обычные условия 
коммерческой выгоды и эффективности, важные для инвесторов и застройщиков в 
вопросах проектирования жилых или офисных зданий, не применимы. Иными словами, 
архитектор волен сам искать форму и структуру церкви, не ограниченный строительными 
нормами и правилами. 
 

 
 
         а)           б)         в) 
 
Рис. 1. Архитектор Эгон Эйерманн: а) портрет Эгона Эйерманна; б) дизайн стула, 
архитектор Эгон Эйерманн; в) Мемориальная церковь кайзера Вильгельма, архитектор 
Эгон Эйерманн 
 
 
Описать и проанализировать атмосферу сакрального пространства непростая задача. Не 
удивительно, что вопрос − как проектировать современную церковь, до сих пор тревожит 
умы многих архитекторов и не имеет однозначного ответа. Интересно отметить, что для 
многих обывателей ответ на этот вопрос прост: именно те церкви, которые были 
спроектированы в романском или готическом стиле, для многих являются образцами 
христианской архитектуры. Однако для профессионалов, которые стремятся отвечать 
требованиям быстротекущего времени, обращение к историзму и проектирование церквей 
в неороманском или неоготическом стиле (рис. 2) – вряд ли может служить ответом на 
поставленную задачу, это лишь дорога, которая ведет к прошлому, в тупик. 
 
В поисках пути развития современного храмового зодчества архитекторы 
экспериментируют, трансформируют пространство и форму церквей, нередко находясь под 
влиянием исторических событий. Причин, повлиявших на изменения архитектуры храмов, 
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В поисках пути развития современного храмового зодчества архитекторы 
экспериментируют, трансформируют пространство и форму церквей, нередко находясь под 
влиянием исторических событий. Причин, повлиявших на изменения архитектуры храмов, 

было несколько. Во-первых, церковные реформы XX века, вследствие которых происходит 
включение пространства алтаря в литургию, устранение дистанции между 
священнослужителем и прихожанами [12]. Во-вторых, безусловно, огромное значение 
имело изобретение новых инновационных материалов [8], развитие инженерной мысли, и, 
конечно, переворот в сознании человека, смена картин мира [6]. 
 

 
 
  а)       б)      в) 
 
Рис. 2. Неороманские и неоготические церкви: а) Собор Святых Петра и Павла, 
Лубумбаши, 1920 год; б) Церковь Франциска Ассизского, Вена, 1900 год; в) церковь 
Святых Петра и Павла, Бельгия, 1899 год  
 
 
Одним из главных поворотных моментов в проектировании современных церквей было 
время окончания Второй мировой войны. Трагический опыт и боль, страдания, вызванные 
фашизмом, побудили людей к духовному единению с Богом. Начиналась реставрация и 
реконструкция очень многих старых, разрушенных во время войны церквей, а также 
проектирование новых религиозных сооружений. Именно через церковные здания 
передовые архитекторы того времени выражали свое «Я». Не удивительно, что 
значительная часть новых с точки зрения стилистики церквей середины XX века были 
построены на территории Германии. 
 
В данной статье обратимся к анализу католических церквей Германии второй половины  
ХХ – начала ХХI века. Отметим основные тенденции формообразования внутреннего 
пространства храмов, уделим внимание формообразованию алтарного пространства. Для 
раскрытия данной темы во всем ее разнообразии было проанализировано более  
70 церквей, вычерчены фрагменты планов и выявлены наиболее распространенные 
тенденции организации внутреннего пространства. 
 
Переход от протяженного и фронтального к центрическому построению 
внутреннего пространства церкви 
 
Традиционно, построение внутреннего пространства церковного зала принято разделять 
на три типа: центрическое, протяженное и фронтальное [5]. Противостояние этих трех 
концепций идет, начиная с 4-го века [11, с.13], наиболее характерным примером служит 
Собор Святого Петра, проект, который повлек за собой много споров относительно 
конфигурации внутреннего пространства храма. Современные архитекторы в своих 
проектах не привнесли радикально новых идей относительно этого вопроса, однако 
добавили вариативности. 
 
Исследование показало, что с середины ХХ века постепенно происходит переход от 
использования протяженного и фронтального плана в пользу центрического. 
Придерживаясь продольного построения в своих проектах, современные архитекторы 
зачастую подвергаются критике, такой подход в середине XX – начале XXI века относят к 
наиболее консервативному и приписывают ему характер отнюдь не единения, на который 
направлена католическая месса, а разделения: священник и прихожане находятся в разных 
частях церкви, они как будто противостоят друг другу, а не стоят рядом. 
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Примером протяженного построения плана является церковь Святого Сердца, 
спроектированная А. Саттллером в Германии (рис. 3а). Она организована таким образом, 
что между священником и прихожанами образуется пустота, ничем не заполненное 
пространство, такое построение можно сравнить с театральным залом. Церковь  
Св. Верена, архитектор Вальтер Белц, 1968 год (рис. 3б), имеет схожие черты. 
 
В ходе анализа планировочной структуры церквей второй половины ХХ века была 
определена важная тенденция: постепенно продольные планы «сокращались», длина 
уменьшалась, и план начинал тяготеть к фронтальному восприятию. Отметим сразу, что и 
фронтальные структуры практически не получили своего развития в ХХI веке. Пример 
фронтального построения внутреннего пространства церкви мы можем видеть в проекте 
церкви Св. Петра, архитектурное бюро «KLUMPP + KLUMPP Architekten» (рис. 3в), а также 
в церкви Преображения Господня, архитектор Райнер Дисс, 1965 год (рис. 3г). Здесь 
пространство выглядит более камерным, однако вопрос дистанции и отстраненности не 
решается. 
 
Наибольшее распространение в рассматриваемый период получила центрическая 
планировка. Одним из вариантов центрического построения является крестообразный в 
плане храм. Отметим, что центрический план – древнейший. В любую эпоху можно 
встретить религиозные сооружения в форме креста: крипта, подземная часовня римских 
христиан, романские, готические храмы (рис. 4а). Крест имел сакральное значение: крест, 
на котором был распят Иисус, символизировал собой победу над физической формой, над 
смертью, а в более поздней интерпретации – ощущение души, побеждающей смерть в теле 
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ХХ – начала ХХI века также часто используется тема креста, однако она формируется не 
столько геометрией плана, но распределением мест для прихожан вокруг алтаря. 
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Примером протяженного построения плана является церковь Святого Сердца, 
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Рис. 3. Протяженное и фронтальное построение внутреннего зала церкви: а) интерьер и 
план. Церковь Святого Сердца, архитектор А. Саттлер, 2000 год; б) интерьер и план. 
Церковь Св. Верена, архитектор Вальтер Белц, 1968 год; в) интерьер и план. 
Прямоугольная апсида. Церковь Св. Петра, архитектурное бюро «KLUMPP + KLUMPP 
Architekten», 2015 год; г) Церковь Преображения Господня, архитектор Райнер Дисс, 
1965 год 
 
 
Церковь Св. Антония, спроектированная Марией и Рудольфом Шварцем в 1959 году 
(рис. 4б), состоит из единого объема. На плане мы можем отчетливо видеть, что в 
«трансепте» архитектор устанавливает алтарь, а по его сторонам располагает места для 
верующих, таким образом во время мессы, когда зал полон, молящиеся образуют собой 
форму креста, образно становясь ближе к Богу. Более современные примеры – Церковь 
Св. Духа, архитектор Дитер Георг Баумеверд, 1966 год (рис. 4в) и Церковь Святой Марии в 
Шиллиге, архитектурное бюро «Königs Architekten», 2015 год (рис. 4г) – иллюстрируют 
аналогичный подход, однако форма самого креста трансформируется и в итоге 
представляет собой модернизированный объем из ломанных или плавных линий. В 
рассмотренных проектах наблюдается стремление архитектора расположить алтарь в 
самом сердце церкви – на пересечении нефа и трансепта, в средокрестии. 
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Рис. 4. Церкви в плане, приближенные к форме креста: а) интерьер и план. Пизанский 
собор, 1063 год; б) интерьер и план. Церковь Св. Антония, архитекторы Мария и Рудольф 
Шварц, 1959 год; в) интерьер и план. Церковь Св. Духа, архитектор Дитер Георг 
Баумеверд, 1966 год; г) интерьер и план. Церковь Святой Марии в Шиллиге, 
архитектурное бюро «Königs Architekten», 2015 год 
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Изменение и вариативность алтарного пространства  
 
Помимо общего построения храма, важнейшую роль в построении пространства играет 
апсида. 
 
Исторически сложилось так, что из всех аксессуаров Христианского богослужения алтарь 
всегда являлся первым по значимости и важности. Строго говоря, церковь строилась для 
алтаря, а не алтарь для церкви. В случае необходимости христианское богослужение могло 
производиться под открытым небом, без какого-либо укрытия, но священный обряд никогда 
не проводился без алтаря, не важно, насколько он был мал или прост. Алтарь – смысловой 
центр церкви и большое внимание в проектировании храма было направлено именно на 
него и, как следствие, на формирование алтарного пространства. Поэтому форма апсиды 
– проекция неба в плане, – выступает объектом всеобщего внимания и играет 
немаловажную роль. 
 
В ХХ веке апсиды чаще проектировались с использованием прямоугольной формы, однако 
постепенно вариантов решения алтарной части храма становится значительно больше. В 
современных храмах прямоугольная апсида применяется преимущественно при 
протяженном построении, которое, как было сказано ранее, встречается сегодня редко. В 
рассмотренном выше проекте Церкви Святого Сердца (рис. 3а) апсида имеет 
прямоугольную форму. Такое архитектурное решение можно сравнить с приемом, 
используемым в готических соборах Англии: Собор в Питерборо, Собор в Винчестере, 
Солсберийский собор и т.д. [7]. 
 
При проектировании прямоугольной апсиды архитекторы часто оставляют фронтальную 
стену за алтарем белой и устанавливают на ней иконы, реликвии, либо расписывают стену 
в определённой живописной манере. Стена за алтарем играет очень важную роль в 
пространстве главного зала, как, например, в проекте церкви Св. Маврикия (рис. 5а), 
дизайн этой церкви был создан художником Отто Гербертом Хайеком. Вся церковь была 
оформлена в едином стиле: алтарь, кафедра, мощевик, но наиболее важную роль играет 
то, как решен центральный горельеф стены за алтарем. Он разделен на две части: желтую 
и белую, на их пересечение образуется точка, откуда ось церкви берет свое начало, 
художник хотел показать, что все начинается с креста. 
 
Небольшое распространение получили треугольные апсиды. Следует сказать, что апсиды 
данной формы встречались в проектах романских и готических соборов, к примеру, в 
соборе в Вормсе, сооруженном в романском стиле. Форма треугольника происходит от 
образа Великой Троицы и ее появление в проектах современных церквей символично. 
Данный вид апсиды проектируется не только по главной оси церкви, но и по диагонали, как 
в рассмотренном раннее проекте церкви Преображения Господня (рис. 3г), что создает 
акцент на алтарном пространстве. Эффект зачастую усиливается игрой света, как в случае 
с церковью Пакс Кристи Хайнца Демена, 1979 год (рис. 5б), где архитектор работает на 
контрасте и комбинирует глухие стены с витражом в пол. 
 
Полукруглая или овальная, сложной плавной формы апсида, пожалуй, встречается 
наиболее часто. Отметим, что также как и в предыдущих вариантах, форма восходит  
к раннехристианским базиликам, как например, в пятинефной базилике Св. Петра (330 г.). 
В романской архитектуре также можно встретить ряд каноничных примеров: базилика Сан-
Миниато-аль-Монте во Флоренции, Собор Санта-Мария ла Нуова в Монреале, 
кафедральный собор в Пизе (рис. 4а). 
 
Полукруглая апсида в современных храмах – это, без сомнения, отсылка к традиционным 
формам древнехристианских, романских и готических храмов. В качестве примера можно 
привести церковь Святого Винценца, архитектор Герман Баур, 1972 год (рис. 5в). Развитие 
данной темы мы можем наблюдать в проектах, где апсида становится частью округлой 
формы церкви и не выделена отдельным объемом, как в церкви Святого Антония 
Падуанского, архитектор Эрих Вебер, 1969 год (рис. 5г). 
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Рис. 5. Современная интерпретация формы апсиды: а) интерьер и план. Прямоугольная 
апсида. Церковь Св. Маврикия, архитектор Мартин Браунсторфингер, 1968 год;  
б) интерьер и план. Треугольная апсида. Церковь Пакс Кристи, архитектор Хайнц Демен, 
1979 год; в) интерьер и план. Круглая апсида. Церковь Святого Винценца, архитектор 
Герман Баур, 1972 год; г) интерьер и план. Круглая апсида. Церковь Святого Антония 
Падуанского, архитектор Эрих Вебер, 1969 год 
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Одной из главных особенностей заключающего блока апсид является то, что зачастую они 
встречаются в церквях, имеющих центрическую структуру плана, что приводит нас к 
следующей обширной теме – зарождению и развитию темы амфитеатра во внутреннем 
устройстве храма. 
 
Зарождение и развитие темы амфитеатра во внутреннем устройстве храма  
 
Тенденция к вовлечению прихожан в процесс богослужения в середине ХХ века постепенно 
привела к тому, что алтарь, кафедра и распятие начинали перемещаться из сакрального 
пространства апсиды в центр главного зала. Благодаря проведенным в середине ХХ века 
реформам начинается переосмысление расположения алтаря, происходит возвращение к 
концепции, согласно которой алтарь рассматривается как стол Тайного Вечеря, за которым 
собирается народ, в контраст оторванному от людей, удаленному алтарю, установленному 
у дальней стены апсиды. Вводится новый принцип: священник теперь должен находится 
ближе к народу во время мессы, встать в один ряд с прихожанами [11]. Это позволило 
устанавливать алтарь в любое место, будь то апсида или пространство среди прихожан в 
нефе церкви. Результатом данных изменений стало появление структуры амфитеатра в 
устройстве храма – окружение алтаря с трех сторон, а в некоторых проектах – с четырех 
(рис. 6г). 
 
Начало этой тенденции можно зафиксировать в церкви Св. Лаврентия, спроектированной 
Э. Стеффаном в 1962 году в Германии (рис. 6а). Церковь состоит из единого объема, в 
плане приближенного к квадратной форме. По главной оси расположены места для 
верующих и алтарь. В главном зале читается структура зарождающегося амфитеатра. Мы 
можем наблюдать установление мест для верующих по обе стороны от алтаря. И хотя 
алтарь установлен на небольшую возвышенность, из-за отсутствия пространства перед 
ним и наличия боковых мест для верующих по сторонам, он получился проходным. 
 
Развитие темы амфитеатра видно в целой серии проектов, например – в церкви Иисуса 
Христа Доброго Пастыря, спроектированная Гюнтером Пфайфером, 2000 год (рис. 6б). 
Церковь состоит из единого объема, в плане приближенному к прямоугольной форме, по 
главной оси расположены места для верующих и алтарь. В данном примере алтарное 
пространство подчёркивается стеной, выступающей за общий объем церкви в виде 
небольшого ризалита. Ряд церквей, которые представлены на рисунке 6, наглядно 
иллюстрирует процесс того, как места для верующих начинают появляться по разные 
стороны от алтаря, и их количество растет. В проекте церкви Св. Марии, архитектор Гисберт 
Хюльсманн, 1975 год (рис. 6в), мы можем наблюдать процесс того, как количество боковых 
мест увеличилось и превысило по количеству места перед алтарем. Интерьер церкви 
Св. Николая, архитектор Хансякоб Лилл, 1963 год (рис. 6г) полностью ориентирован на 
центральную алтарную часть, что является отражением идеи литургического движения: 
прихожане должны собираться вокруг алтаря и активно участвовать в литургии, они как бы 
образуют собой живой крест, на котором совершается жертва Христа. 
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Рис. 6. Появление мест для верующих по обе стороны от алтаря: а) интерьер и план. 
Церковь Святого Лаврентия, архитектор Э. Стеффан, Германия, 1962 год; б) интерьер и 
план. Церковь Иисуса Христа Доброго Пастыря, архитектор Гюнтер Пфайфер, 2000 год;  
в) интерьер и план. Церковь Св. Марии, архитектор Гисберт Хюльсманн, 1975 год;  
г) интерьер и план. Церковь Св. Николая, архитектор Хансякоб Лилл, 1963 год 
 
 
Дальнейшее развитие темы амфитеатра (рис. 7а) приводит к доминированию внутреннего 
устройства в общей структуре плана. Появляются церкви, которые в основе своей имеют 
секторную структуру, к примеру – церковь Св. Дон Боско, архитектор Томас Векс, 1962 год 
(рис. 7б); церковь Св. Ансгара, архитектор Джо Фильке, 1974 год (рис. 7в) – проект, в 
котором всеобщая устремленность к алтарю подчеркивается не только построением плана, 
но и наклонной кровлей, которая поднимается на 4.5 м над алтарным пространством; 
церковь Св. Суитберта, архитектор Джозеф Лемброк, 1966 год (рис. 7г). 
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секторную структуру, к примеру – церковь Св. Дон Боско, архитектор Томас Векс, 1962 год 
(рис. 7б); церковь Св. Ансгара, архитектор Джо Фильке, 1974 год (рис. 7в) – проект, в 
котором всеобщая устремленность к алтарю подчеркивается не только построением плана, 
но и наклонной кровлей, которая поднимается на 4.5 м над алтарным пространством; 
церковь Св. Суитберта, архитектор Джозеф Лемброк, 1966 год (рис. 7г). 
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           в)        г) 
 
Рис. 7. Становление амфитеатра: а) фото и план. Театр Диониса в Афинах, V в. до н. э.; 
б) интерьер и план. Церковь Св. Дон Боско, архитектор Томас Векс, 1962 год; в) интерьер 
и план. Церковь Св. Ансгара, архитектор Джо Фильке, 1974 год; г) интерьер и план. 
Церковь Св. Суитберта, архитектор Джозеф Лемброк, 1966 год 
 
 
Можно предположить, что развитие темы амфитеатра и веерное, секторное построение 
постепенно привели к изменению и в общей форме планов современных церквей. Так, 
широкое развитие получают квадратные в плане храмы со вписанным внутрь кругом или 
правильным многоугольником. Алтарь теперь становится центром всей церкви, амфитеатр 
вокруг него начинает постепенно замыкаться, и мы видим отмеченную раннее тенденцию 
– появляются места для верующих не только по бокам, но и за алтарем. 
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Характерными примерами являются Церковь Св. Иосифа, архитектор Герман Баур,  
1959 год (рис. 8а); церковь Св. Доминика, архитектор Герман Юнеманн, 1977 год (рис. 8б). 
Для этих проектов характерна идея взаимодействия мирского и божественного: простые 
материалы, бетон, стекло, соседствует с устремленным ввысь куполом в середине зала, 
под которым установлен алтарь - центр всей церкви, центр всех молитв. Церковь К Святым 
Ангелам, архитектор Йозеф Теодор Видеманн, 1967 год (рис. 8в), состоит из 12 вершин, 
устремленных ввысь, они символизируют 12 апостолов. Конструкции, которые 
поддерживают вершины, сходятся в самом центре церкви, над алтарем. Церковь Св. Павла, 
архитектор Герберт Римпл, 1967 год (рис. 8г) – это восьмиугольное пространство, где 
посетители собираются вокруг алтаря, которое перекрыто восьмигранной шатровой 
крышей; здание, символизирующее шатер Бога в этом мире. 
 

 
 

             а)       б) 
 

 
        в)              г) 
 
Рис. 8. Квадратные в плане церкви: а) интерьер и план. Церковь Св. Иосифа, архитектор 
Герман Баур, 1959 год; б) интерьер и план. церковь Св. Доминика, архитектор Герман 
Юнеманн, 1977 год; в) интерьер и план. Церковь К Святым Ангелам, архитектор Йозеф 
Теодор Видеманн, 1967 год; г) интерьер и план. Церковь Св. Павла, архитектор Герберт 
Римпл, 1967 год 
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Заключение 
 
Проведенный анализ позволил выявить несколько характерных тенденций в устройстве 
планов католических церквей Германии. Некоторые из этих тенденций начали 
формироваться еще в середине ХХ века, а другие получили широкое распространение 
лишь в наше время. Наибольшее значение для развития внутреннего пространства 
современных католических церквей Германии имеет переход от протяженной и 
фронтальной в плане структуры к центрической, усложнение форм апсиды и устройства 
алтаря, использование темы амфитеатра как основы для построения внутреннего 
пространства. 
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Образ любого города ассоциируется с архитектурой, так же, как и с природным 
ландшафтом, историческими событиями и лицами. Архитектурные сооружения становятся 
символами городов: Спасская башня в Москве, Эрмитаж и Адмиралтейство в Петербурге, 
кремль в Астрахани, башня Сююмбеки в Казани, Ротонда в Саратове, Храм-на-Крови в 
Екатеринбурге, Тарские ворота в Омске, Часовня в Красноярске, Новоиерусалимский 
монастырь в Истре и т.д. В историческом контексте также сложно переоценить значимость 
отдельных архитектурных памятников для того или иного периода. К примеру, лицо эпохи 
определяют такие образы как Храм Покрова на Нерли – времена Владимирской Руси, Храм 
Василия Блаженного ассоциируется со временами Ивана Грозного, Таврический дворец – 
с правлением Екатерины. Башня Татлина во многом олицетворяет смелые авангардные 
поиски начала ХХ века, а Красноярская ГЭС – комсомольские стройки 1960-х годов. 
 
Архитектурный облик также даёт невербальную информацию зрителю о временах 
расцвета городов. Центр Петербурга застроен зданиями второй половины XIX – начала  
XX вв., облик центральных частей Волгограда, Челябинска, Новосибирска определяет 
послевоенная сталинская застройка. Тобольск и Енисейск, на протяжении XIX–XX вв. лишь 
терявших былое значение, представляют собой уникальные «заповедники» 
дореволюционных губернских городов. Безусловно, здесь присутствуют и новостройки 
брежневских времен, но из центра города их не видно. 
 
Не последнее место в ряду факторов, определяющих образ города – в том числе Пензы, 
занимает творчество отдельных архитекторов [1, 3]. Именно зодчий, творец здания, с его 
неповторимым культурным опытом и мировоззрением определяет одну из главных 
составляющих архитектуры – эстетическую. Конечно, что и где строить определяют 
заказчики в соответствии со своими финансовыми возможностями и потребностями, но то, 
как строить, определяет архитектор. 
 
На сегодняшний день исторический центр города Пензы, наиболее привлекательный в 
туристическом плане, имеет неоднородную структуру – друг с другом соседствуют 
постройки разных исторических периодов и стилей. По данным опроса «Топ-20: знаковые 
места Пензы-2020», проведенного корреспондентами электронного издания «улица 
Московская», респонденты назвали 22 знаковых места Пензы по состоянию на 2020 год. 
Из них семь позиций из списка – это архитектурные объекты, пять из семи – 
дореволюционные постройки и воспроизведение дореволюционной постройки, а именно 
Спасского собора2. Опрос показал, что на треть жители подсознательно определяют 
идентичности Пензы как ее архитектурный образ, большую часть выбранных зданий 
составляют именно памятники архитектуры, истории и культуры дореволюционного 
периода. Причём, как оказалось, две из пяти дореволюционных построек, отмеченных 
жителями Пензы как часть идентичности города, являются произведениями столичных 
архитекторов. 
 
Рассмотрим творчество известных архитекторов и инженеров, которые из столицы 
перенесли часть своего наследия в Пензу. В их числе: 
 
1. Максимов А.П. (гражданский инженер) – неоренессанс (здание Пензенского 
художественного училища, открыто в 1898 г.); 

 
2 Улица Московская. Опрос «Знаковые места Пензы-2020: союз эстетики и ностальгии». URL: 

https://www.ym-penza.ru/zhizn-goroda/arkhitekturnaya-penza/item/5820-znakovye-mesta-penzy-2020-
soyuz-estetiki-i-nostalgii 
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2 Улица Московская. Опрос «Знаковые места Пензы-2020: союз эстетики и ностальгии». URL: 

https://www.ym-penza.ru/zhizn-goroda/arkhitekturnaya-penza/item/5820-znakovye-mesta-penzy-2020-
soyuz-estetiki-i-nostalgii 

2. Китнер И.С. (академик архитектуры), «кирпичный стиль» (1-я женская гимназия, 1903 г. 
Пенза); 
3. Фон Гоген А.И. (академик архитектуры), стиль модерн (банк, 1912 г., Пенза); 
4. Апышков В.П. (военный инженер) – неоклассицизм (третий трубочный завод, 1915 г., 
Пенза). 
 
Архитектурный образ города, как любая композиция, складывается из основных 
составляющих: средовая застройка и здания-акценты, доминанты. Яркие, главные 
достопримечательности пензенского зодчества являются, как правило, творениями 
столичных архитекторов [2, 4, 6, 7]. Средовые же памятники архитектуры, такие как 
купеческие особняки, дома обывателей и пр., – создавали местные архитекторы. Цель 
статьи состоит в выявлении тенденций стилевого развития архитектуры столиц и их 
влияния на изменение образа города Пензы рубежа XIX–XX веков. 
 
Максимов Александр Павлович 
 
Этот петербургский зодчий [10] творил в конце XIX – начале XX вв. (рис. 1). В целом, нельзя 
утверждать, что он повлиял на архитектурное лицо своей эпохи; Максимов А.П. в 1880-х гг. 
работал помощником у Виктора Шретера, затем у Иеронима Китнера, и, по большому 
счету, так и остался их учеником и творческим наследником. Несмотря на это Александр 
Максимов внес существенный вклад в архитектурный облик Пензы. Его авторству 
принадлежат два значимых для города здания в историческом центре города: реальное 
училище (теперь школа №4, ул. Володарского, 1/24) и рисовальная школа (ныне 
художественное училище, ул. Богданова, 1/6). 
 

 
 
Рис. 1. Максимов Александр Павлович (1857–1917 гг.) 
 
 
Рисовальная школа появилась в Пензе по завещанию бывшего губернатора Николая 
Селиверстова и стараниями его душеприказчика Петра Петровича Семенова-Тян-
Шанского. Именно Семенов-Тян-Шанский настоял на том, чтобы построить школу на углу 
Садовой и Пешей – на территории усадьбы, уже предназначенной под реальное училище. 
Он заплатил городу за это место 35 тыс. руб., что составило половину суммы, необходимой 
для постройки реального училища. 
 
Составление проекта рисовальной школы было поручено Александру Максимову потому, 
что именно по его проекту на том же месте должно было строиться реальное училище. Так 
или иначе, в 1892 г. появился проект, и в 1894–1897 гг. здание рисовальной школы было 
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построено (рис. 2–4). Непосредственно руководил строительством пензенский 
епархиальный архитектор Алексей Егорович Эренберг (1863–1938 гг.). 
 
Рисовальная школа создавалась Максимовым с бо́льшим размахом и смелостью, нежели 
реальное училище. Это редкий в ту пору для провинции стиль – близкий к функционализму, 
но еще не освободившийся от китнеровской эклектики. Кстати, любопытно проследить 
эволюцию краснокирпичных зданий с белым декором: от училища прихода лютеранской 
церкви св. Екатерины (1885–1886 гг.) Китнера в Петербурге – к рисовальной школе 
Максимова – и далее, к больнице общины красного креста (1913 г.) Рафаила Багракова на 
ул. Красной, 32. Сергей Шишлов находит в формах здания элементы флорентийского 
палаццо эпохи Ренессанса. 
 

 
 
Рис. 2. Здание художественного училища, построенное по проекту архитектора 
А. Максимова в 1897 году 
 
 

 
 
Рис. 3. Проект рисовальной школы и музея генерал-лейтенанта Н.Д. Селиверстова для 
г. Пензы 
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Рисовальная школа создавалась Максимовым с бо́льшим размахом и смелостью, нежели 
реальное училище. Это редкий в ту пору для провинции стиль – близкий к функционализму, 
но еще не освободившийся от китнеровской эклектики. Кстати, любопытно проследить 
эволюцию краснокирпичных зданий с белым декором: от училища прихода лютеранской 
церкви св. Екатерины (1885–1886 гг.) Китнера в Петербурге – к рисовальной школе 
Максимова – и далее, к больнице общины красного креста (1913 г.) Рафаила Багракова на 
ул. Красной, 32. Сергей Шишлов находит в формах здания элементы флорентийского 
палаццо эпохи Ренессанса. 
 

 
 
Рис. 2. Здание художественного училища, построенное по проекту архитектора 
А. Максимова в 1897 году 
 
 

 
 
Рис. 3. Проект рисовальной школы и музея генерал-лейтенанта Н.Д. Селиверстова для 
г. Пензы 
 
 

 
 
Рис. 4. Здание художественного училища, 2018 г. 
 
 
Валерий Сазонов3 так характеризует здание художественного училища: «Сооружено из 
красного лицевого кирпича с применением металла, асфальта, метлахской плитки, бетона. 
В плане П-образное. Из-за рельефа местности здание переменной этажности, по фасадам: 
юго-восточное крыло – в три этажа, северо-западне – в два. Фасады расчленены 
горизонтально белокаменными тягами, а вертикально – одночастными неглубокими 
ризалитами, завершенными фронтонами. По краю крыши – парапет с чугунной решеткой. 
Центр главного фасада с подъездом подчеркнут ризалитом с портиком» [13, с.56]. 
 
До постройки здания банков фон Гогена творение Александра Максимова называли 
лучшим зданием Пензы. 
 
Китнер Иероним Севастьянович 
 
Иероним Китнер (рис. 5) родился 5 июня 1839 г. в Санкт-Петербурге, «в немецкой 
буржуазной семье», как принято было писать несколько десятилетий назад; его отец 
Севастьян Осипович приехал в Петербург из Моравии в 1819 г. и владел ламповой 
мастерской. С 1847 г. Иероним учился в частной школе, с 1849 г. – в приходской школе 
св. Анны, а в 1853–1859 гг. – в Строительном училище Главного управления путей 
сообщения и публичных зданий. После его окончания Иероним получил звание помощника 
архитектора. Иероним учился у архитектора Красовского А.К. 
 

 
 
Рис. 5. Китнер Иероним Севастьянович (1839–1929 гг.) 

 
3 Сазонов Валерий Петрович (1945–2015 гг.) – директор Пензенской картинной галереи  

им. К.А. Савицкого c 1972 по 2015 год. 
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В 1861–1865 гг. Китнер постигает секреты зодчества в Европе: Финляндия, Австрия, 
Германия, Англия, Италия, Франция, Испания. Параллель к пансионерам Академии 
художеств прежних лет напрашивается сама собой. Только Китнер ездил уже на средства 
отца. С 1868 г. зодчий служил в Техническо-строительном комитете Министерства 
внутренних дел. Китнером разрабатывалось строительное законодательство. С 1895 г. 
архитектор стал заведующим комитета, а с 1901 г. – председателем. С 1868 г. Иероним 
Севастьянович преподавал в Институте гражданских инженеров, а в 1895–1902 гг. еще и в 
Институте инженеров путей сообщения. Неоднократно архитектор избирался в гласные 
Городской думы. Он являлся и одним из создателей Музея старого Петербурга, 
инициатором издания журнала «Зодчий». В 1868 г. Иероним Китнер был избран 
академиком, в 1911 г. – почетным членом Академии художеств. В 1918 г. Китнер 
эмигрировал в Германию. Умер он в 1929 г. в Лейпциге, прожив долгую жизнь – девяносто 
лет. 
 
Он стал зодчим, начал работать помощником архитектора Резанова А.И. на строительстве 
дворца Великого князя Владимира Александровича на дворцовой набережной в Санкт-
Петербурге в 1867–1872 гг. Уже в первых работах – зданиях Сельскохозяйственного музея 
и рынка на Сенной площади в Петербурге – Китнер применил металлические конструкции 
перекрытий. За первый проект архитектор получил орден св. Владимира 3-й ст., дающий 
право на потомственное дворянство. 
 
Помимо металлических конструкций, еще одно новшество, активно внедрявшееся 
Китнером – так называемый «кирпичный стиль». Один из первых и самых ярких его 
примеров – комплекс зданий для фабриканта А.И. Ниссена на Набережной Фонтанки, 182 
(в соавторстве с В. Шретером). 
 
В Пензе по проекту Китнера построено здание Первой женской гимназии (рис. 6 а–в), 
расположенное ныне по ул. Советской, 9. Традиционно считается, что именно оно 
завершило формирование ансамбля центральной исторической площади города. История 
здания первой женской гимназии в Пензе кратко приведена в Пензенской энциклопедии  
[5, с.470]. В 1873 г. для нее было построено деревянное здание, в 1890 г. к нему пристроили 
кирпичный рекреационный зал. В 1897 г. гимназия сгорела, и на том же месте  
в 1901–1903 гг. было возведено огромное, по масштабам Пензы, презентабельное здание 
по проекту Китнера (утвержден в 1899 г.). Сдано в эксплуатацию оно было 10 января  
1903 года. 
 
Центральная часть здания первой женской гимназии подчеркнута высоким куполом 
(нечастый для Пензы архитектурный элемент) с люкарнами и прямоугольным аттиком с 
двумя башенками по краям, а боковые части здания выделены ризалитами. Здание 
интересно не только с эстетической стороны, но и за счёт применения последних 
достижений инженерной мысли – везде, где это было возможным, дерево заменено 
металлом, асфальтом, метлахской плиткой, бетоном. 
 

   
 

        а)          б) 
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(нечастый для Пензы архитектурный элемент) с люкарнами и прямоугольным аттиком с 
двумя башенками по краям, а боковые части здания выделены ризалитами. Здание 
интересно не только с эстетической стороны, но и за счёт применения последних 
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        а)          б) 
 

 

    
 

в) 
 
Рис. 6. Здание 1-й женской гимназии в Пензе. 1903. Арх. И.С. Китнер: а) современное 
состояние. Фотография начала XXI в.; б) фото со стороны городской управы (с бывшей 
улицы Садовой); в) фотографии начала XX в. 
 
 
Фон Гоген Александр Иванович 
 
Александр Иванович фон Гоген (Alexander von Hohen, 1856–1914) (рис. 7) – известный 
архитектор, классик модерна, при всей парадоксальности такого словосочетания. Это 
последний из великих архитекторов, строивших в Пензе на рубеже XX–XXI веков. Его 
творчество тесно связано с развитием в начале XX в. нового стиля «северный модерн», 
зародившегося в столице Санкт-Петербурге. Однако география проектов и построек 
архитектора весьма обширна – Москва, Нижний Новгород, Киев, Харьков, Чернигов, 
Самара, Омск, Порт-Артур, Варшава. 
 

 
 
Рис. 7. Фон Гоген Александр Иванович (1856–1914 гг.) 
 
 
Единственное творение фон Гогена в Пензе – здание Дворянского земельного и 
Крестьянского поземельного банков (рис. 8а), ныне это картинная галерея им. Савицкого 
(рис. 9) по ул. Советской, 3. Его называют лучшим архитектурным памятником Пензы. 
Кстати, и в творчестве Александра фон Гогена это сооружение занимает почетное место. 
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Его можно отнести к лучшим творениям зодчего 1910-х гг., времени зрелости таланта и 
итогов творчества. 
 
История рождения такого примечательного для города Пензы здания довольно необычна. 
Этот проект (рис. 9) был известен и реализован в других городах. 
 

   
 

а)             б) 
 

 
 

в) 
 
Рис. 8. Пензенский Дворянский земельный и Крестьянский поземельный банк: а) фото 
1912 года; б) проект здания банка для города Пензы. 1909 г. Арх. А.И. фон Гоген; в) планы 
1 и 2 этажа проекта здания земельного банка для Пензы 
 
 

    
 

  а)              б) 
 
Рис. 9. Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого: а) современный вид; 
б) чертеж здания картинной галереи  
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  а)              б) 
 
Рис. 9. Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого: а) современный вид; 
б) чертеж здания картинной галереи  

 
Аналогичный проект банка фон Гогеном был предложен также для города Самары 
(рис. 10 б). Построено здание Самарских отделений Крестьянского Поземельного и 
Дворянского Земельного банков по проекту 1909 г., выполненному академиком 
архитектуры А.И. фон Гогеном, в 1910–1911 гг. Известно, что внутри под шатровым 
покрытием башни, опирающимся на 12 колонн, располагалась вентиляционная шахта 
(рис. 10 а). Затем, в 1915 году пензенский проект был реализован на Украине в городе 
Чернигов (рис. 11). Таким образом, мы имеем на сегодня по крайней мере два-три 
авторских повторения одного проекта, который можно считать как бы «типовым проектом 
банка». Однако на сегодня в зданиях, предназначенных для банка, располагаются обычно 
другие заведения. Так, на Украине в городе Чернигове в здании по ул. Мира, 41 
расположена областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Короленко. В Самаре 
здание банка по ул. Куйбышева, 153 занимает теперь корпус №2 Самарского 
государственного технического университета. 
 

        
 

  а)           б) 
 
Рис. 10. Здание банка в Самаре. Арх. А.И. фон Гоген: а) фото 1912 г.; б) проект банка. 
1910 г. 
 
 

 
 
Рис. 11. Повтор реализации проекта банка для г. Пензы в городе Чернигове. 1915 г. 
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Примечательно для города Пензы то, что таких типовых проектов общественных зданий 
было использовано здесь несколько. Например, здание облисполкома на площади Ленина 
также построено по типовому проекту. Проект ДК им. Кирова при трубочном заводе (завод 
ЗИФ) тоже относится к проектам архитектора-конструктивиста А. Веснина, которые были 
реализованы в начале XX в. в различных городах молодого государства – советской 
России (далее переименована – СССР). 
 
Кровля пензенского здания Отделения земельного дворянского и поземельного 
крестьянского банка первоначально была сделана из листового железа и черепицы, 
которую клали на известку. Во время бури в середине 1922 г. всю черепицу сорвало. 
Пригласили литовского мастера, который стал класть черепицу насухо на известковый 
раствор, смешанный с толченной бычьей шерстью, благодаря чему эта черепица 
держалась долго. 
 
По проекту фон Гогена цоколь предполагалось облицевать финским гранитом, но это сочли 
слишком дорогостоящим, и решили обойтись без него. Однако к концу строительства 
остались неизрасходованные средства, и редкий для этих мест камень все же занял своё 
законное место. 
 
Искусствовед Елена Чернявская отмечает, что здание имеет характерную для 
романтического модерна усложненную объемную композицию с башнями разных форм и 
размеров. Его украшают черепичные крыши, металлические детали и майоликовые панно. 
В некоторой монументальности форм, крупных блоках облицовки нижней части стен 
сказывались черты северного модерна; в тематике панно преобладают изображения 
злаков и солнца, что, несомненно, связанно с хлебородным пензенским краем. Александр 
Дворжанский добавляет, что многое в архитектуре здания навеяно скандинавским 
зодчеством, в частности, финской национальной романтической архитектурой [5]. Сергей 
Шишлов отмечает, что здание ориентировано на средневековую западноевропейскую 
архитектуру, и при строительстве применен, действительно, финляндский тесанный 
гранит, а также местный известняк, кованный металл, изразцы, майоликовые панно и 
черепица, покрывавшая до конца 1960-х гг. купол и самые высокие объемы строения 
(центральный и юго-восточный) и уцелевшая лишь на полубашенке главного фасада. Пол 
в вестибюле выложен метлахской плиткой. Лепнину выполнил преподаватель 
художественного училища Константин Клодт. 
 
Здание было оборудовано согласно последним достижениям инженерной мысли начала 
века: био-очистными сооружениями, системой подачи охлажденного воздуха летом и 
горячего воздуха зимой. А поскольку сооружение расположено в глубине участка, к нему 
устроены раздельные подходы и подъезды – со стороны Губернаторской (Советской) и 
Никольской (К. Маркса) улиц. 
 
Каждая часть здания снаружи так или иначе отображает своё функциональное значение. 
Двусветный зал заседаний на втором этаже, большие окна на первом этаже – это 
операционный зал, полубашенка – архитектурный сейф с огромными толстыми дверьми 
(внутри которого находился еще один сейф, уже металлический). Южное крыло второго 
этажа занимали покои управляющего банком, где сохранились и даже функционируют два 
немецких камина. 
 
Следует указать также, что построенное в Пензе по проекту фон Гогена в 1910 году 
харьковским купцом 1-й гильдии С.Г. Солуном здание банка в стенах башни дало трещины. 
Башню разобрали, и для нее был разработан Ф.О. Ливчаком дополнительный проект 
реконструкции. «С января 1911 производителем работ стал инженер А.Г. Молокин, который 
разработал чертежи на парадные входные двери, облицовку фасадов гранитом, а 
фронтонов майоликовыми плитками, лепные орнаменты в интерьере и решетку ограды. 
Почти все эти работы выполнил преп. Пензенского художественного училища скульптор 
К.А. Клодт. Поставленное в глубине усадьбы, здание обращено к зрителю главным 
фасадом и привлекает внимание выразительностью композиции. Особую живописность 
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Примечательно для города Пензы то, что таких типовых проектов общественных зданий 
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придают ему башня, увенчанная 4-гранным шатром, и цветные майоликовые панно  
(а ранее и красная черепичная крыша, впоследствии утраченная)» [5, с. 196]. 
 
Таким образом, все исследованные здания банков, выполненные по проектам академика 
архитектуры А.И. фон Гогена, обладают полным набором признаков стиля «северный 
модерн». Эти проекты архитектором были выполнены на заказ, поступивший к нему в 
1909 г. До этого времени центральное и региональные отделения Крестьянского и 
Дворянского банков брали здания в аренду или покупали уже существующие строения. В 
1910–1911 гг. в Пензе и Самаре появились первые в Российской Империи специальные 
здания Крестьянского и Дворянского банков, возводимые своими силами по 
специальному проекту. В своих проектах фон Гоген учитывал разнообразные нюансы и 
специфику банковской деятельности. Первый архитектурный проект банка, который 
выполнил известный придворный архитектор, академик архитектуры А.И. фон Гоген, 
позволяет сегодня признать исследованные здания в качестве памятников архитектуры. 
Они были построены в редком для провинции и средней полосы России стиле северного 
модерна. 
 
В начале века газеты называли самым красивым зданием города художественное 
училище, но творение фон Гогена сразу же затмило его. 
 
Апышков Владимир Петрович 
 
Творчество Владимира Петровича Апышкова (рис. 12) охватывает первые четыре 
десятилетия XX века – таким образом, архитектор творил и в царской, и в советской 
России. Он остался в истории как теоретик новой для начала века архитектуры, как 
крупнейший специалист по мостостроению и промышленному строительству. В Петербурге 
по его проекту возведен красивейший мост – Большеохтинский, называемый также мостом 
им. Петра Великого [8]. 
 
В Пензе В.П. Апышков возвёл управление трубочного металлообрабатывающего завода, 
который был основан в годы Первой мировой военным министерством, а достраивался уже 
при советской власти, во время Гражданской войны. Обычно строительство трубочного 
завода относят к 1915–1919 гг.; само заводоуправление датируется 1917–1918 или 1918 г. 
Это один из крайне немногих памятников неоклассицизма в Пензе, и, безусловно, самый 
яркий среди них. А еще – это одно из редчайших зданий (рис. 13 а,б), заслуживающих 
внимания, хоть и находящихся вдали от исторического центра города. 
 

 
 
Рис. 12. Апышков Владимир Петрович (1871–1939 гг.) 
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      а)              б) 
 
Рис. 13. Здание трубочного завода (переименован в Завод им. Фрунзе) в Пензе: 
а) главный фасад; б) центральный портал, 2020 г. 
 
 
Первоначально предприятие носило название «Третий трубочный завод». Оно 
предназначалось для производства боеприпасов. Завод был назван трубочным, потому 
что так называли взрыватели для гранат. Предложение о его строительстве было внесено 
в Государственную Думу России 13 июля 1913 года. В мае 1915 года были выделены 
средства для его строительства. Строительство завода ускорили, так как необходимо было 
увеличить поставки боеприпасов на фронты Первой мировой войны. Кроме того, в это 
время Петроградский трубочный завод переходил к изготовлению другого вида 
боеприпасов. 
 
Большое значение для становления флагмана пензенской промышленности имела 
эвакуация в Пензу Петроградского трубочного завода в 1918–1919 гг. Сюда же была 
переведена и главная мастерская Сестрорецкого оружейного завода. Вместе с 
оборудованием в Пензу приехали триста пятьдесят квалифицированных рабочих. В январе 
1919 г. началась сборка современных по тому времени 45-секундных трубочных 
взрывателей для гранат. Далее, к завершению 1921 г. на заводе приступили к 
изготовлению мирной продукции – детали к водопроводу, зажигалки, дверные замки, 
производили посуду, электротовары и скрепки для бумаги. Затем перешли к выпуску 
горелок для керосиновых ламп, до того их производили только в Варшаве. 
 
В биографии Апышкова факт его работы в Пензе мельком периодически фигурирует. В 
современной пензенской краеведческой литературе авторство заводоуправления 
приписывают В.В. Первушкину и С.Л. Шишлову. Нельзя исключать того, что трубочный 
завод Апышков строил совместно с Виктором Весниным. Но этот вопрос еще требует 
дополнительного исследования. 
 
М.В. Нащокина также высказывает предположение, что в 1916 г. Апышков участвовал 
также в постройке алюминиевого завода на территории современной Пензенской области. 
 
В краеведческой литературе нет описаний и изображений трубочного завода, а ведь он, 
бесспорно, лучший образец редкого для города неоклассицизма (да и по области более 
яркий пример стиля – только усадьба Воейкова в Каменке). Возможно, этот пробел 
объясняется тем, что в советские годы ЗИФ был главным оборонным предприятием Пензы, 
и в отношении пропаганды его сооружений существовали некие ограничения. 
 
Фасад симметричен; по центру и по бокам – ризалиты в пять окон, центральный – с 
шестиколонным портиком дорического ордера, боковые – без особых украшений. Первый 
этаж рустован. Второй этаж практически лишен декора. В тимпане располагается герб 
СССР. Задумывал ли автор помещать там что-либо (например, двуглавого орла) – 
неизвестно. 
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Авторами выявлен предполагаемый архитектурный прототип здания завода в Пензе. В 
начале 1910-х годов Апышков выполнял проект для военного ведомства в Санкт- 
Петербурге. Это комплекс зданий Центральной научно-технической лаборатории (рис. 14). 
Центральный блок представляет собой трехэтажное здание с шестиколонным дорическим 
портиком. 
 

 
 
Рис. 14. Комплекс зданий Центральной научно-технической лаборатории военного 
ведомства. Аэродинамическая и электромеханическая лаборатории. Санкт-Петербург, 
ул. Госпитальная, 3Б. Год постройки 1910-1914 гг. Арх. Апышков В.П. 
 
 
Здание завода в Пензе имеет всего два этажа, и портик украшен колоннами на уровне 
второго этажа, в то время как портик здания-прототипа в Санкт-Петербурге имеет колонны 
высотой в два этажа, колонны здесь каннелированы. Но в целом стилевое направление 
неоклассицизма в том и другом здании прослеживается довольно четко, Апышков придал 
этот стилевой образ нескольким зданиям, выполненным по его проектам. Есть сходство 
рассматриваемых зданий в деталях – рустовка стен нижнего этажа здания, гладкостенные 
верхние этажи отмечены горизонтальными тягами в виде карнизов и прочее. 
 
Наше предположение подтверждается также периодом возведения здания третьего 
трубочного завода в Пензе. Это происходит сразу после проектирования Апышковам В.П. 
комплекса зданий аэродинамической и электромеханической лаборатории в Санкт-
Петербурге. Проектирование комплекса для Санкт-Петербурга было выполнено им в 
начале 1910-х гг., в документах В. Апышков фигурирует как военный инженер. 
 
На примере улицы Ленина в Пензе, которая начинается от заводоуправления, любопытно 
проследить некоторые архитектурные тенденции. Во-первых, можно увидеть, как одно 
здание задает тон всей окружающей застройке: основная часть сооружений на улице 
Ленина – сталинский классицизм (жилые дома 1930-х гг., если далее пройти по Заводскому 
району – стадион «Пенза», ДК им. 40 лет Октября). Во-вторых, на примере улиц заводского 
района сразу очевидна и преемственность, и вся разница между неоклассицизмом  
1910-х гг. и сталинским классицизмом 1930–50-х гг. 
 
Заводоуправление трубочного завода – удачный случай, когда яркий памятник 
архитектуры доминирует над окружающим районом, не вступая в противоречие с 
позднейшими произведениями и не нарушая сложившейся до него исторической 
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застройки. Это произошло благодаря тому, что до 1910-х гг. застройки в этой части Пензы 
не велось вообще. 
 
Таким образом показано, что на рубеже XIX–XX веков столичные архитекторы в Пензе 
оставили образцы стилевых направлений эклектики: неоренессанса (здание 
художественного училища, инж. Максимов), «кирпичного стиля» (здание женской гимназии, 
арх. Китнер), северного модерна (здание банка, арх. фон Гоген), и неоклассицизма (здание 
трубочного завода, арх. Апышков). Кирпичный стиль был подхвачен местными 
архитекторами, построившими здания мясного и рыбного рынков, медучилище на 
ул. Лермонтова. Элементы модерна также прослеживаются в архитектуре некоторых 
зданий Пензы, например – театр кукол «Орленок» на центральной улице Московской. 
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Введение: Основы мироустройства как отражение динамики в искусстве 
 

Суть человеческого естества – в движении. 
Полный покой означает смерть. 

 
Блез Паскаль  

 
Динамика – понятие широко употребляемая в быту, поэтому есть повод уточнить его 
смысловое содержание. Воспользуемся Толковым словарем русского языка. С.И. Ожегова, 
Н.Ю. Шведова. 1992 г. [1]: Динамика, -и, ж.: 
1. Раздел механики, изучающий движение тел под действием приложенных к ним сил. 
2. Ход развития, изменения какого-нибудь явления (книжн.) (пример – динамика 
общественного развития). 
3. Движение, действие, развитие (пример – в пьесе много динамики). 
 
Нас будут интересовать п.2 и п.3, отражающие гуманитарную сущность понятия динамика. 
 
В философии категория динамика и близкие ей понятия движение, изменение, развитие, 
тесно связанные с пространством и временем, относятся к абстракциям высокого уровня. 
В их обсуждение мы вторгаться не будем. Важно все же отметить, как эти метафизические 
представления отразились в судьбе человечества. 
 
Еще с глубоких исторических времен вселенная всегда представала перед человеком в 
изменении своих качеств. Они могли восприниматься только при сопоставлении отдельных 
элементов, которые пребывали в статическом состоянии или ощущалась разница в 
скорости движения. Человек не только воспринимал подвижность форм в самых 
разнообразных отношениях вокруг себя, но видел себя в движении ко всему окружению на 
протяжении своей жизни. Движение, развитие, процесс – это основа мироустройства. Для 
человека восприятие изменчивости в природном окружении стала основой выживания, его 
существования как особого социального организма. 
 
Человек выделился из окружающего животного мира и стал разумным существом 
благодаря исключительной способности сознания обобщать. Из многочисленных 
конкретных фактов и обстоятельств он развил способность выделять нечто общее, 
обогащая свой личный жизненный опыт, и совмещать его с общественным. 
Транслируемый в концентрированной форме будущим поколениям соплеменников этот 
совокупный опыт становился достоянием всего социума, превращаясь в культуру. В этом 
контексте нас будет интересовать важный аспект – как указанные понятия получили 
отображение в искусстве, в частности – в формировании художественного языка 
архитектуры и динамики как одного из его выразительных средств? Таким образом, 
накладываются ограничения в использовании категории динамики, связанной, главным 
образом, с композиционным формообразованием визуальных объектов и их восприятием. 
 
Долгое время было принято считать, что основным инструментом такой коммуникации 
служил вербальный язык. Именно он был основанием культурной эволюции человечества. 
Язык понятий консолидировал практический опыт людей и пролонгировал его из поколения 
в поколение. В развитой форме он обеспечивал движение теоретической мысли и 
закрепление ее в науке, при этом как-то забывая, что на протяжении всей истории 
находилась такая неотъемлемая сфера человеческой практики как искусство во всей 
широте его проявления от примитивных видов творческой активности до высочайших 
художественных достижений. Признавая, что основой художественного сознания и 
материализации идей является особый язык коммуникации, отличный от вербального, тем 
не менее, ему отводили подчиненную второстепенную роль в культурной иерархии.  
 
Выдающийся ученый Р. Арнхейм убедительно раскрыл роль и значение визуального языка 
как художественной основы искусства зримых форм [2]. 
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Часто приходится читать, что искусство – это отражение метафизических представлений о 
мире. Иными словами, человеческий опыт, зафиксированный в понятиях, является 
основой художественной практики. В общем, это действительно так. Но упускается из виду 
важная относительно самостоятельная роль искусства в культурном процессе. Без 
художественной практики человечество не состоялось бы как социализированный 
общественный организм.  
 
Эту особенную социальную роль искусства в эволюции человеческого общества 
убедительно раскрывает доктор философских наук, эстетик С.Х. Раппопорт. Он 
показывает, почему параллельно с познавательной практикой развивается иная форма 
отношения человека к миру, которая имеет эстетическое содержание. «Деятельность 
человека может быть целенаправленной и плодотворной только в том случае, если она 
опирается на его предшествующий опыт – индивидуальный и, главным образом, 
общественный. Наше сознание отражает этот опыт, соотносит его с новыми 
обстоятельствами и направляет благодаря этому наши действия к определенной цели. Но 
опыт этот многообразен. Можно говорить по меньшей мере о двух его видах: опыте 
фактов и опыте отношений (курсив авт.). В практической деятельности человеку 
необходимы, прежде всего, знания фактов действительности, их сущности, их взаимосвя-
зей и взаимодействий, умение использовать их в своих целях. Без таких знаний и без такого 
умения невозможно общественное производство – основа общественного бытия. В ходе 
производства, прежде всего, и накапливается соответствующий опыт, который мы назвали 
опытом факта (курсив авт.). Передавая его от поколения к поколению, человечество 
осуществляет и развивает производство материальных благ и все другие стороны своей 
общественной жизни. Но чтобы добиться здесь успеха, нужен не только опыт фактов, но и 
желание приобрести его и активно использовать, стремление добиться определенных 
результатов, воля, упорство, страсть. Огромное значение приобретает поэтому 
отношение человека к своему делу, труду, к людям, к обществу и природе, к самому себе 
(курсив авт.)» [3, с. 19]. 
 
Искусство многообразно в своих видах и жанрах. Если литература и кинематограф как 
отношение к фактам воспроизводит их в наглядном виде, то, к примеру, музыка и 
архитектура такой возможностью не располагают. Они используют ассоциативные 
свойства психики для выражения эмоций и переживаний. Для отображения динамических 
качеств образной формы в архитектуре используется такой художественный 
инструментарий. Произведения же музыки, а тем более архитектуры и декоративно-при-
кладного искусства, сплошь да рядом вообще не содержат отражения – ни прямого, ни 
косвенного – каких бы то ни было определенных объектов природы и общества. 
 
«Опыт отношений способствует не только совершенствованию отношений субъекта к 
объектам действительности, но и его способности познавать и переделывать эти объекты. 
Опыт фактов и опыт отношений составляют неразрывное единство (курсив авт.). 
Однако требования, которые предъявляет тот и другой к общественному сознанию, не 
идентичны. Поэтому, и сложились исторически научное и художественное мышление: 
первое – для осмысления действительности, выработки выводов, рекомендаций, оценок 
преимущественно в свете опыта фактов, второе – преимущественно в свете опыта 
отношений. Это не значит, конечно, что наука (особенно общественная ее ветвь) не 
исследует человеческие отношения к действительности, а искусство не отражает и не 
осмысливает факты» [3, с.23]. 
 
Динамика в изобразительном искусстве и архитектуре. Общие корни и аналогии 
 
Указанная тема чрезвычайно широка. Научная литература по ней насчитывает множество 
трудов, демонстрирующих различные подходы в аналитическом осмыслении актуальных 
проблем. Наша задача значительно скромнее: указать на ряд общих приемов, которые 
взаимно используются авторами и которые имеют глубокие исторические корни. В данной 
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взаимно используются авторами и которые имеют глубокие исторические корни. В данной 

статье большее внимание будет уделено примерам из области изобразительного 
искусства, а не архитектуры, ибо ее художественная практика широко представлена в 
учебниках и статьях по объемно-пространственной композиции. 
 
Изобразительное искусство и архитектура относятся к одному родственному виду, 
поскольку материальную основу их художественного языка образуют зримые формы. 
Однако в изобразительном искусстве ими являются натуральный окружающий мир, в то 
время как архитектура использует абстрактные объемно-пространственные формы и их 
ассоциативные возможности. 
 
В статье обсуждается динамика как эстетическая категория. В этом контексте 
рассматриваются общие приемы выражения динамической выразительности на примерах 
исторических эпох. 
 
Перед нами – одно из первых изображений людей и животных в движении доисторической 
эпохи (рис. 1). Это наскальная живопись Тасилин-Аджер на территории Алжира. 
 

 
 
Рис. 1. Наскальная живопись Тасилин-Аджер. Алжир 
 
 
Ясно, что фигуры не пребывают в неизменном статичном состоянии. Их неподвижные позы 
предстали бы в ином изображении. На фасадной плоскости картины представлена иная 
ситуация. Неподвижным является белый фон (условно назовем его пространством). В 
противовес явной статике, в контраст с нею в фигурах животных и людей ощущается 
экспрессия движения, динамика. В сознании воспринимающего зрителя рождается 
понимание о неизбежности развития события во времени. Этот важный прием ощущения 
динамики, таким образом, имеет глубокие корни. Он приобретёт в последующие 
исторические эпохи различные качественные находки и проявления. Но во всех 
изображениях мы видим начало контраста от статической позиции к динамическому 
движению. 
 
Сделаем одно замечание. Для удобства сопоставлений и поиска аналогий остановимся 
только на одной позиции зрителя. Это будет фронтальная пространственная композиция и 
динамический сюжет развивается вдоль полотна картины. 
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В изобразительном искусстве Древнего Египта динамика как выразительное средство 
встречается очень широко. Во многих примерах степень динамического эффекта имеет 
ощутимое различие от едва заметного проявления до ярких форм экспрессии. В качестве 
выбора действующих лиц чаще всего выступают люди и животные. Как и в наскальной 
живописи, отсутствует фон. Он как статический индикатор, как правило, представлен 
абстрактно. Таким образом, сохраняется единство используемых приемов достижения 
динамической выразительности (рис. 2). 
 

 
 
Рис. 2. Живописное искусство Древнего Египта. «Быки» 
 
 
На этом примере обратим внимание на фон картины. В его верхней части присутствуют 
две полосы, насыщенные многочисленными фигурами, иероглифами и некоторыми 
непонятными узорами. Ниже к этому приему мы еще вернемся и рассмотрим его более 
тщательно. 
 
Как уже неоднократно указывалось, динамика – только одно из выразительных средств 
художественного языка визуального искусства наряду с другими. Мастер в реализации 
композиционного замысла может выделить его и придать ему бо́льшую значимость по 
сравнению с другими. Воспользуемся одним из примеров. Живописное творчество 
советского художника Аркадия Рылова хорошо известно любителям искусства. Динамика 
редко встречается в его работах. Но в двух наиболее известных его картинах динамическое 
начало живописной композиции выступает особенно ярко. Это картины «Зеленый шум» и 
«В голубом просторе» (рис. 3, 4). 
 
«Дубы и березы». Мощные порывы ветра устремляют массы листвы и веток в 
динамическом порыве в одном направлении. Этот волнение не одномоментно. В сознании 
зрителя складывается ощущение о его неизбежном продолжении. Контраст тверди 
статичной земли, переднего плана и гнущейся структуры деревьев ассоциативно 
воспринимаемы как шум в ушах. Художник явно рассчитывал на психологический эффект. 
 
Динамика в картине «Над вечным покоем» выражена иным способом. Художник явно имел 
в виду направить сознание зрителей на более глубокие смысловые философские 
ассоциации о вечности мира, пространства и времени, их неизменном развитии и 
изменении. Сюжет не воспроизводит реальную обстановку, срисованную на пленэре. 
Фантазией художника он скомпилирован из разных объектов. Но они четко распадаются на 
два вида согласно концептуально динамической установке. Одни из них выражают 
статическую обстановку: твердь скальной массы некоего острова, загадочный фрегат, 
даже огромные, неподвижные объемы кучевых облаков. Противоположную динамическую 
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экспрессию создают летящие вдоль полотна картины отдельные гуси, устремленные в 
составе большой стаи, осуществляющей ежегодный перелет, к далекой цели, теплым 
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Рис. 3. «Зеленый шум», художник А. Рылов 
 
 

 
 
Рис. 4. «Над вечным покоем», художник А. Рылов 
 
 
В динамическом начале картины отсутствует энергия. Позы птиц выражают мягкое 
развитие события, плавное осуществление летного процесса. Вместе с тем, взмахи 
крыльев раскрывают все фазы динамической ритмики. 
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Если выше представленные примеры пришлось искать в различных источниках, 
сравнивать, отбирать наилучшие, следующий пример, безусловно, особенный. Можно 
сказать, что он явился для аналитического рассмотрения сам, по собственной инициативе. 
Вот именно то, что архитекторам нужно. Не теряйте времени и приступайте к делу. 
 
Речь идет о выставке блестящего художника А. Воронкова, которая бала развернута в 
белом зале МАРХИ в мае 2008 года. Среди многих представленных произведений одна 
прямо соответствует нашей динамической теме (рис. 5). Перед нами огромное полотно 
размером 2 на 6 м, которое называется «Волхвы». 
 

 
 
Рис. 5. «Волхвы», художник А. Воронков 
 
 
Не вызывает никаких сомнений, что основная идея осуществленного замысла заключается 
в демонстрации безграничной возможности динамики. Мастерство владения этим 
средством достигает превосходной степени. В многомерной сюжетной ткани картины нет 
ни одного элемента, который бы не был включен в необузданную стихию динамической 
экспрессии. При этом, в отличие от предыдущих примеров, нет ни одного статического 
элемента, в движении нет отправной точки отсчета, динамическое развитие 
осуществляется в противоположных направлениях. Нижняя часть картины обозначает 
водную стихию. В ней стая рыб бешено устремляется в правую сторону картины. 
 
Напомним, огромное полотно картины предстает перед зрителем как фронтальная 
пространственная поверхность аналогично фронтальной композиции в архитектуре. Чтобы 
уловить целостный образ картины, воспринимающему зрителю надлежит расположиться 
на значительном удалении от нее. Но в полифонической сюжетной канве немалую роль 
играют мелкомасштабные персонажи и их взаимодействия, для чего зрителю потребуется 
приблизиться к картине, рассмотреть ее фрагменты и детали. 
 
XX-й век ознаменовался возрастающим интересом к динамике. Авангард, постмодернизм, 
творческие течения новейшего времени… Динамика в художественной жизни так или 
иначе отразилась почти во всех видах и жанрах искусств. В сфере визуального творчества 
она стала главенствующей. Эта тема отлично отражена в диссертации М.М. Дадашевой 
«Архитекторы конца XX – начала XXI века в категориях объемно-пространственной 
композиции: тектоника, динамика, масштабность» [4] 
 



121

  AMIT 4(61)  2022
Если выше представленные примеры пришлось искать в различных источниках, 
сравнивать, отбирать наилучшие, следующий пример, безусловно, особенный. Можно 
сказать, что он явился для аналитического рассмотрения сам, по собственной инициативе. 
Вот именно то, что архитекторам нужно. Не теряйте времени и приступайте к делу. 
 
Речь идет о выставке блестящего художника А. Воронкова, которая бала развернута в 
белом зале МАРХИ в мае 2008 года. Среди многих представленных произведений одна 
прямо соответствует нашей динамической теме (рис. 5). Перед нами огромное полотно 
размером 2 на 6 м, которое называется «Волхвы». 
 

 
 
Рис. 5. «Волхвы», художник А. Воронков 
 
 
Не вызывает никаких сомнений, что основная идея осуществленного замысла заключается 
в демонстрации безграничной возможности динамики. Мастерство владения этим 
средством достигает превосходной степени. В многомерной сюжетной ткани картины нет 
ни одного элемента, который бы не был включен в необузданную стихию динамической 
экспрессии. При этом, в отличие от предыдущих примеров, нет ни одного статического 
элемента, в движении нет отправной точки отсчета, динамическое развитие 
осуществляется в противоположных направлениях. Нижняя часть картины обозначает 
водную стихию. В ней стая рыб бешено устремляется в правую сторону картины. 
 
Напомним, огромное полотно картины предстает перед зрителем как фронтальная 
пространственная поверхность аналогично фронтальной композиции в архитектуре. Чтобы 
уловить целостный образ картины, воспринимающему зрителю надлежит расположиться 
на значительном удалении от нее. Но в полифонической сюжетной канве немалую роль 
играют мелкомасштабные персонажи и их взаимодействия, для чего зрителю потребуется 
приблизиться к картине, рассмотреть ее фрагменты и детали. 
 
XX-й век ознаменовался возрастающим интересом к динамике. Авангард, постмодернизм, 
творческие течения новейшего времени… Динамика в художественной жизни так или 
иначе отразилась почти во всех видах и жанрах искусств. В сфере визуального творчества 
она стала главенствующей. Эта тема отлично отражена в диссертации М.М. Дадашевой 
«Архитекторы конца XX – начала XXI века в категориях объемно-пространственной 
композиции: тектоника, динамика, масштабность» [4] 
 

А. Воронков своеобразный художник. Его полотна наполнены глубоким содержательным 
смыслом, зачастую выходящим на метафизические идеи. Для него окружающий мир во 
всех проявлениях не служит поводом для простого натурного воспроизведения. Он нужен 
ему в качестве материального инструментария для сформирования сюжетной композиции, 
рождаемой фантазией художника. Тонкий и рассудительный мастер, А. Воронков, конечно, 
имел представление о взаимных композиционных приемах и решил показать, что и в 
живописном творчестве динамика способна служить достойным средством 
художественной выразительности. 
 
Интерес А. Воронкова к сюжетным темам весьма широк. Среди них встречаются 
исторические эпохи древнего Египта, Греции, Рима, мифологические, религиозные и пр. 
Эту сторону творчества художника мы обсуждать не будем. Нас в первую очередь 
интересует мастерство владения средствами художественного выражения. А уже в этом 
контексте – в первую очередь владения динамикой. Однако о сюжетной идее картине 
«Волхвы» кое-что сказать надо. В этом случае выделим насколько цитат из статьи2 
искусствоведа В.С. Погодина: «Сюжет поклонения волхвов младенцу-Христу автор 
осмыслил в образно-поэтических, метафорических категориях. Такой масштабный 
замысел мог появиться только в результате глубоких раздумий над эмоциональной 
притягательностью евангельских текстов. Решение сюжета при всей его сложности 
восходит к памятникам древнерусской иконографии. Вместе с тем, некоторые фигуры, не 
потеряв точности и ясности формы, обрели своеобразный мистический подтекст <…> 
Большая композиция неизменно вызывает интерес зрителей. Одним нравится 
многозначность раскрытия фабулы, ее полифоническая глубина. Другие жаждут 
буквальности. «А почему в картине носорог?» – спрашивают они. Художник отвечает: 
«Напрягите воображение. Ведь сказано, что и Африка поклонилась Ему». Другой вопрос: 
«А почему впереди всех несется вперед сказочный единорог?» Ответ: «Разве волхвы – не 
звездочеты и волшебники? Чудесный зверь – их постоянный спутник на дорогах познания 
грядущего». 
 
Автор в стремлении усилить динамическую экспрессию прибегает к ряду искажений 
действующих лиц. Так, лошадь в галопе больше напоминает огромную распластанную 
птицу, устремленную в левую сторону полотна. 
 
Художественный прием встречного направления в динамике не является новым. Он часто 
использовался и ранее в изобразительном искусстве. В качестве примера воспользуемся 
творчеством выдающегося советского художника Александра Дейнеки. В стилистике его 
произведений динамическая тема является едва ли не ведущей. Прием встречного 
противоположного динамических направлений можно обнаружить без труда в картине 
«Оборона Петрограда» (рис.6) и графической акварели «Из окна» (рис. 7). Не надо 
проводить никаких аналитических комментариев, чтобы убедиться в наличии 
обсуждаемого приема [5]. 
 
В завершении настоящей статьи еще раз напомним о тесных творческих связях 
художников-живописцев и архитекторов. И те и другие используют аналогичные приемы в 
достижении динамической выразительности. Особенно важно архитекторам умение 
владеть графическим мастерством. Нам нет нужды углубляться в эту тему. Она 
всесторонне представлена и обстоятельно проанализирована проф. О.Г. Максимовым в 
монографии «Рисунок в профессии архитектора» [7]. 
 

 
2 Погодин В.С. Апокалипсис в графике: "Волхвы" и "Царь Дадон" художника Александра Воронкова 

// НГ Религии. 05.03.2008. URL: https://www.ng.ru/ng_religii/2008-03-05/7_apokalipsis.html?id_user=Y 
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Рис. 6 «Оборона Петрограда», художник А. Дайнека 
 
 

 
 
Рис. 7. «Из окна», художник А. Дайнека 
 
 
Как в действительности реализуются творческие способности архитектора, в том числе и 
графическое мастерство, можно видеть на примере известного современного зодчего 
Сантьяго Калатравы. Этот современный испанский мастер интересен нам еще и тем, что в 
стилистике его проектного творчества главенствует динамика. Изображение 
винтообразного небоскреба в Мальме (Швеция) – олицетворение яркой динамической 
стихии. Он практически стал брендом творческой стилистики Калатравы. В творческой 
биографии Калатравы графические рисунки присутствуют в большом количестве. В 
качестве примера приведем один из них «Туалет с голубой губкой» (рис. 8) [6]. 
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Рис. 8. Туалет с голубой губкой, художник Сантьяго Калатрава 
 
 
Моделируя композиционные решения тех или иных проектируемых объектов, Калатрава 
обращается к натурным аналогам. Здесь уместен пример с поиском образа небоскреба в 
Мальме (рис. 9). На эскизах отчетливо представлен весь процесс формообразовательного 
поиска, начало которому служит динамика человеческого торса. Анализ его структуры 
последовательно перерождается в архитектурную конкретную тектоническую форму 
небоскреба. 
 

 
 

а)          б) 
 
Рис. 9. Небоскреб Сантьяго Калатравы в Мальме: а) эскиз; б) фотография небоскреба 
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Таким образом, наличие графической одаренности архитектора способствует поиску 
надежного проектного художественного решения. Об этом свидетельствует и 
художественный опыт Захи Хадид. Однако она отталкивается в композиционном 
моделировании от абстрактных художественных образов, навеянными природными 
образами ее родного Ирака. При вручении ей престижной Притцкеровской премии в Санкт-
Петербурге в 2002 году Захи Хадид говорила о важности для архитектора владения 
графическим мастерством. Однако она отметила, что уровень владения им снижается и 
это является большой проблемой. Причину этому следует искать в указании на 
возможности искусственного интеллекта. В решении архитектурного проектного 
формообразования ручное композиционное вмешательство становится яко бы излишним. 
На эту тему сейчас ведутся бесконечные споры. Наша позиция очевидна из содержания 
настоящей статьи. 
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Проявление иерархичности на разном уровне и масштабе – это важнейшая особенность 
китайской архитектуры. Идея иерархичности прочно вошла в систему китайского 
традиционного мировоззрения вместе с конфуцианским учением. Со временем в 
конфуцианском обществе она развилась до сложной и всепроникающей системы рангов и 
классов, каждый из которых требовал своего формального выражения во всех сферах 
жизни, в том числе и в архитектуре. 
 
Наиболее полно система иерархии форм и отделки построек была разработана в 
нормативной архитектуре Китая, которая, в отличие от народной, обладала определенным 
уровнем унификации на всей территории, контролировавшейся правящими 
императорскими династиями [1]. Уже древнейшие трактаты о ритуалах Ли-цзи и Чжоули, 
составленные предположительно в эпоху Воюющих царств (V в. до н.э. – 221 г. до н.э.), 
показывают наличие взаимосвязи между системой социальной иерархии и архитектурной 
отделкой. Данная система впоследствии была зафиксирована в китайских строительных 
трактатах «Инцзао Фаши» 1103 года и «Гунчэн Цзофа Цзэли» 1734 года, что подтверждает 
ее устойчивое применение в архитектуре различных династий. 
 
В китайской архитектурной науке существует немало трудов, посвященных отдельным 
вопросам архитектурного декора в его связи с социальной иерархией. Так, Ли Лукэ 
исследовала с этой точки зрения средневековые китайские росписи, более поздние 
росписи династий Мин и Цин были изучены в трудах Сунь Дачжана. Лю Дакэ изучал 
технологию изготовления и иерархию каменного и черепичного декоров в китайской 
нормативной архитектуре, Чжан Юйхуань касался вопросов иерархии строительных и 
отделочных материалов. В то же время обобщающих исследований, которые бы 
рассматривали систему иерархии архитектурной отделки как часть единого феномена 
нормативной архитектуры Китая до недавнего времени не было. А такой подход позволяет 
выявить основные тенденции развития китайской традиционной архитектуры и отчасти 
обосновать ее стилевое своеобразие. 
 
Надо отметить, что иерархия отделки – это лишь один из способов выражения иерархии в 
нормативной архитектуре Китая. Помимо этого, существовала иерархия форм, 
конструктивных решений построек и пространственной организации комплексов [2]. Но в 
данной статье будет рассмотрен лишь один аспект иерархичности, выражавшийся в 
декоративном убранстве сооружений. 
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Иерархия строительных и отделочных материалов 
 
Базовый уровень архитектурного декора затрагивает вопрос использованных 
строительных и отделочных материалах. И уже на этом уровне прослеживается 
определенная степень иерархичности. В целом более дорогие материалы ценились выше 
и применялись в постройках высоких рангов. Далее вкратце перечислены некоторые 
материалы, и обозначены области их применения. 
 
Дерево. Самыми распространенными видами древесины, применявшейся для 
изготовления деревянного каркаса китайских построек, были сосна и ель. Элементы 
каркаса, испытывавшие повышенные нагрузки, как, например, главные несущие балки с 
большим пролетом, выполнялись из каштанового дерева и бука. Из вяза изготавливались 
отдельные элементы кронштейнов доу-гун в местах точечной концентрации нагрузки. Из 
кипариса обычно изготавливались элементы оконных и дверных решеток и переплетов. 
Элементы декоративной деревянной отделки изготавливались из гинкго. В случае наличия 
в конструкции гнутых элементов, таких как гнутые стропила в бесконьковых крышах, 
элементы ограждений лестниц, части кронштейнов доу-гун, их обычно выполняли из 
камфорного дерева [3, С. 57]. 
 
В постройках высокого ранга могло применяться дерево махил. В Китае это был очень 
дорогой вид древесины, поэтому из него выполняли только видимые части конструкции, 
обычно опоры и балки. В редких случаях постройки полностью возводили из махила, но это 
могли позволить себе только члены императорской семьи и только в знаковых 
сооружениях. Так, главный зал храма предков императора Таймяо в Пекине частично 
выполнен из махила, а частично его несущие конструкции покрыты слоем удового дерева 
[4, С. 152], зал Линэньдянь в гробнице Чанлин императора Чжу Ди династии Мин [4, С. 199] 
и зал Лунэньдянь в захоронении Диндунлин [5, С.28] императрицы Цыси под Пекином 
выполнены целиком из махила. Конструкции данных построек почти свободны от росписей, 
колонны не покрыты цветным лаком, чтобы оставить дорогое дерево открытым для глаз. 
 
Камень в китайских постройках применялся довольно ограниченно, и чаще всего его 
использовали в сооружениях высокого ранга, принадлежавших знати, или в 
оборонительных строениях. Тем не менее, сорта камня также подразделялись по 
ценности. Наиболее распространенными были известняки и песчаники, покрытие 
поверхности дворов и террас в постройках высокого ранга могло выполняться из гранитных 
плит. 
 
Но наибольшую ценность имел мрамор. Различали белый и зеленоватый мрамор. Первый 
ценился выше и допускался к использованию исключительно в императорских постройках 
различного назначения. Как правило, из него изготавливались ограждения и декоративные 
резные вставки в стенах. Белым мрамором облицовывались террасы главных залов 
дворцов, императорских захоронений и культовых сооружений. В императорском дворце и 
в ритуальных императорских постройках проходившая по центральной оси 
«императорская дорога» могла также быть выложена крупными многотонными 
мраморными плитами [3, С. 214]. 
 
Кирпич и керамическая плитка не относились к материалам высокого статуса. Из кирпича 
возводились ограждающие стены рядовых жилых домов и культовых сооружений, им 
облицовывались террасы небольших храмов и областных административных построек. 
Тем не менее, кирпич также подразделялся на обычный и высокого качества. В зажиточных 
домах нижние части наружных стен облицовывались так называемой «бесшовной» 
кладкой из шлифованного кирпича [3, С. 169], что выделяло эти постройки и придавало им 
несколько более высокий статус. 
 
Существовал также особо прочный «золотой» или «металлический» кирпич, который 
выпускали императорские гончарни. Это были квадратные керамические плиты с размером 
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стороны в 2,2 чи, 2 чи, 1,7 чи, 1,4 чи2. Они были выполнены из очень тонкой глины, поэтому 
после обжига при стуке издавали металлический звук, за что их и стали называть 
«золотыми» [6, С.7]. Их цвет был достаточно темным, почти чёрным. Такими плитами 
выложен пол трех парадных залов императорского дворца в Пекине, а также ряд 
поминальных залов в императорских гробницах династий Мин и Цин. 
 
Черепица существовала нескольких типов, которые четко подразделялись по классам. 
Самой простой считалась плоская черепица [3, С. 185]. Ей покрывались рядовые жилые 
постройки, вспомогательные сооружения небольших монастырей, парковые павильоны. 
Такая черепица выполнялась только в одном темно-сером цвете, а ее поверхность ничем 
не обрабатывалась. 
 
Следующий вид черепицы – это круглая черепица [7, С. 116]. На свесах карнизов черепицы 
крайних рядов имели круглые торцы и полукруглые или листовидные капельники между 
ними, что формировало характерный вид китайского карниза. Стандартная черепица 
данного типа также была темно-серого цвета без дополнительного покрытия. Такая 
черепица была очень широко распространена, почти все крупные постройки 
провинциального уровня покрывались именно серой круглой черепицей. 
 
Еще более высокий статус был у круглой черепицы, покрытой глазурью. Для ее 
изготовления требовалось устройство специальных мануфактур, что значительно 
усложняло процесс производства и влияло на стоимость изделия [8, С.59]. Также в редких 
случаях черепица изготавливалась из особо прочной глины, после обжига она получала 
черный цвет, а ее поверхность дополнительно полировалась. Такой вид черепицы также 
ценился очень высоко, наравне с глазурованной. 
 
Черепица высокого ранга применялась в императорских постройках, главных храмах 
столицы и провинций, в крупных административных сооружениях и т.д. 
 
Иерархия, отраженная в резном и скульптурном декоре построек 
 
Резной и скульптурный декор стал важным средством выражения статуса построек. 
Элементы декора в основном изготавливали из дерева, керамики, камня, а также с 
использованием медных или металлических частей. 
 
Деревянная резьба в нормативной архитектуре представлена в основном в виде 
оформления оконных и дверных створок. Строительными стандартами рекомендовалось 
применять в нормативных постройках створки установленного образца, где был 
определенный набор составных частей, важнейшими из которых были резные решетки и 
панели. 
 
Уже в трактате «Инцзао фаши» в разделе Столярные работы описано шесть видов 
профилей переплетов, которые предписывалось применять в постройках разных рангов [7, 
С. 116]. Там же даны различные виды решеток, которые дополнительно делились на ранги 
в зависимости от сложности профилей составлявших решетки деревянных элементов (рис. 
1). Позднее, при династии Цин, система ранжирования видов дверных и оконных решеток 
в зависимости от типа орнамента и его сложности сохранится [9, С. 277]. 
 
В нижней части дверных створок укреплялись панели, которые нередко покрывала тонкая 
резьба. Существовал стандартный вид такой резьбы, однако в отдельных случаях 
допускалось применение более сложных сюжетов, которые отражали назначение 
постройки. Конечно, усложнение стандартной резьбы позволялось только в самых 
значительных постройках. Так, в сооружениях, принадлежавших императорской семье, на 

 

2 величина чи = 32см 
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нижних панелях могли вырезаться драконы как символы императора, или фениксы как 
символы императрицы. В крупнейших буддийских монастырях там мог появиться мотив из 
лотосов и т.п. 
 

 
 

Рис. 1. Виды сечений переплетов и дверных решеток по трактату «Инцзао фаши» 
 
 
Кроме дверей и окон, еще одним элементом деревянного декора могли становиться 
деревянные ограждения террас, галерей и балконов. Все ограждения делились на два 
вида: так называемые «двойные» и «одинарные» [7, С. 131] (рис. 2). Двойные 
устанавливались главным образом на террасах и были рангом выше одинарных. 
Одинарные же внутри себя также делились по рангам в зависимости от способа обработки 
их нижней части: самыми простыми были ограждения с горизонтальной решеткой внизу, 
затем шли ограждения с решеткой в виде меандра, и, наконец, наиболее сложными внутри 
данной типологии были ограждения с резными панелями по низу. В зависимости от статуса 
сооружения различалось также по сложности и сечению поручней ограждений. 
 

 
 
Рис. 2. Виды деревянных ограждений по трактату «Инцзао фаши»: а) двойное с цветочным 
рельефом; б) одинарное с горизонтальной решеткой; в) – виды сечения поручней 
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Черепичный декор. Важнейшим элементом украшения черепичных крыш служил главный 
конек построек. Его форма и высота были связаны со статусом постройки, о чем 
свидетельствует текст трактата «Инцзао фаши». При династии Сун черепичный конек 
выкладывался из слоев черепиц, и для коньков различных рангов предписывалось 
укладывать разное количество слоев (таблица 1). 
 
Табл. 1. Иерархия размеров коньков в сооружениях различных типов по трактату «Инцзао 
фаши» 
 
Тип 
постройки 

Кло-во пролетов и 
стропил чуань 

Число слоев черепицы в 
главном коньке 

Высота 
наклонных 
коньков 

дянь-гэ От 13 пролетов и 8 
чуань до 5 пролетов и 6 
чуань 

31 слой (с увеличением 
ширины и глубины постройки 
высота конька может быть 
увеличена до 37 слоев) 

Ниже главного 
конька на 2 цуня 
(ок. 6 см) 

тан От 13 пролетов и 8 
чуань до 5 пролетов и 6 
чуань 

21 слой (может быть 
увеличена до 25) 

тин От 13 пролетов и 8 
чуань до 5 пролетов и 6 
чуань 

19 слоев (может быть 
увеличена до 25) 

Ворота 1 пролет и 4 чуань  
 
3 пролета и 6 чуань 

11 или 13 слоев 
 
17 слоев (может быть 
увеличена до 19) 

Крытые 
галереи 

4 чуань 9 слоев (может быть 
увеличена до 11) 

Навесы 6 чуань 5−7 слоев 
Казармы 2 чуань 3−5 слоев 

 
 
Позднее, при династиях Мин и Цин, конек начал изготавливаться из рельефных 
керамических плит разного профиля и размера, и требуемая высота и форма конька 
набиралась из необходимого количество профилей [10, С.110]. 
 
Помимо коньков существовали также определенные скульптурные элементы и 
композиции, служившие частью декоративного убранства крыш построек. Наиболее 
заметными элементами украшения главных коньков крыш были элементы чивэй в танской 
и сунской архитектуре VII−XIII веков и чивэнь – в минской и цинской XIV − нач. XX веков. 
Это были крупные фигуры выполненные либо в виде хвоста совы, либо в виде головы 
дракона. Такие элементы устанавливались по торцам главных коньков построек, и их 
размер и форма служили для выражения статуса сооружения [3, С.187]. 
 
Помимо крупных фигур на главном коньке, на второстепенных диагональных или 
наклонных коньках черепичных крыш могли устанавливаться небольшие керамические 
фигурки животных, количество которых также соответствовало статусу постройки (рис. 3): 
чем выше был ранг сооружения, тем больше устанавливалось фигурок по его конькам. Их 
количество могло варьироваться от одной в малозначимых небольших сооружениях до 
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Рис. 3. Зал Тайхэдянь в императорском дворце Пекина, 1695 г. Керамические фигурки на 
угловых коньках 
 
 
Каменный декор главным образом концентрировался на стилобатах и их ограждениях. 
Каменные стилобаты трехчастной формы сюймицзо сами по себе выражали высокий 
статус сооружения. Однако такие стилобаты также подразделялись по рангам в 
зависимости от обилия декора, покрывавшего их. В стандартных стилобатах сюймицзо 
декором покрывалась центральная часть. В более пышно украшенных резьба могла также 
размещаться по верхнему поясу стилобата. В отдельных особенно значительных 
императорских постройках резьба могла покрывать все части стилобата [11, С. 293], что 
придавало его облику особую торжественность (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 4. Трехступенчатый белокаменный стилобат под императорским храмом предков 
Таймяо в Пекине, 1545 г. 
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По верху стилобатов значительных сооружений устанавливалось каменное ограждение, 
которое имело строго определенный набор составляющих элементов. Каменные 
ограждения, как и деревянные, подразделялись на одинарные и двойные. Важнейшей 
составляющей частью двойных каменных оград были столбики ванчжу, декор которых 
также отражал статус и назначение сооружения. Верхняя часть таких столбиков могла быть 
украшена рельефом с изображением драконов и (или) фениксов, что указывало на 
принадлежность постройки императору и (или) императрице, также на принадлежность 
императорскому дому указывал рельеф в виде клубящихся облаков (рис. 5) или фигурки в 
виде львов, как, например на знаменитом семнадцатиарочном мосту в парке Ихэюань в 
Пекине [12, С. 243]. В крупнейших буддийских монастырях верхняя часть ванчжу 
оформлялась в виде бутона лотоса. В более простых ограждениях, соответствовавших 
статусу административных сооружений и крупных культовых построек, верхняя часть 
ванчжу могла иметь геометрическое завершение [11, С. 307]. 
 

 
 
Рис. 5. Декор верхней части столбиков ванчжу в каменных ограждениях дворцов и храмов 
 
 
Металлический декор в китайских нормативных постройках концентрировался в строго 
определенных местах. Традиция покрывать деревянные конструкции металлическими 
накладками складывается еще при династии Чжоу, о чем говорят найденные в 1973 году 
на территории провинции Шэньси 64 оригинальных бронзовых элемента [13, С. 35]. Судя 
по сечению обнаруженных элементов часть из них располагалась на брусьях сечением 
около 160×160 мм, а часть размером 40×50 мм в сечении применялись для отделки дверей 
и окон. Во времена правления династий Хань, Вэй и Цзинь (III в. до н.э. − V в. н.э.) 
конструкции такого рода получили широкое и повсеместное распространение и стали 
типичным элементом декоративной отделки. Впоследствии, в эпоху развития росписей, 
мотивы бронзовых накладок воспроизводились как на крупных элементах конструкции, 
таких как балки, опоры, так и на второстепенных элементах – стеновых поясах, торцах 
стропил и т.п., а металлический декор остался только на переплетах дверей и окон. 
 
Металлическими или медными чеканными пластинами могли покрываться переплеты 
створчатых дверей и окон, что сразу же повышало статус всего декора и соответствовало 
сооружениям самого высшего ранга. 
 
Кроме этого, в китайской архитектуре большое внимание уделялось отделке дощатых 
дверей ворот или крупных зальных построек. Сам тип дощатых дверей имел высокий 
статус, более высокий, нежели резных створчатых [7, С.110], но их поверхность 
дополнительно могла декорироваться металлическими элементами: дверными ручками в 
виде голов драконов и дверными гвоздями. Первоначально дверные гвозди нужны были 
для скрепления досок с поперечными брусьями и формирования дверных полотен. Однако 
со временем они стали заметным элементом декора. Уже росписи, рельефы и 
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керамические модели II−VI веков свидетельствуют о применении дверных гвоздей с 
крупными выпирающими шляпками в качестве декора на полотнах дверей [14, С. 314]. 
Постепенно складывается правило зависимости количества гвоздей от статуса постройки. 
Так, самые значительные императорские сооружения могли иметь по девять гвоздей в 
девяти рядах на каждой створке, поскольку матрица 99 была нумерологическим символом 
императора. Соответственно, в менее значительных постройках количество гвоздей и их 
рядов пропорционально уменьшалось (77, 55). 
 
Дверные ручки в виде голов драконов также укреплялись на дверных полотнах сооружений 
высокого ранга, причем их размер и высота установки зачастую были слишком велики для 
реального использования, так что они играли исключительно роль выразителя статуса 
сооружения. Применение такого рода ручек начинается не позднее династии Хань  
[15, С. 37], о чем свидетельствуют многочисленные рельефы и росписи. 
 
Иерархия колористического решения построек 
 
Колористическое решение построек также могло служить дополнительным показателем 
статуса сооружения. Но иерархия цветов сложилась под сильным влиянием учения о пяти 
элементах. Каждому элементу соответствовал свой цвет: огню – красный, воде – черный, 
дереву – зеленый, металлу – белый и земле – желтый. Земля располагалась в центре, как 
и император. Император мыслился представителем Земли перед лицом отца Неба. 
Поэтому желтый цвет очень рано стал ассоциироваться с императором. Со временем его 
использование простыми людьми стало запрещаться, и желтый цвет стал прямым 
маркером императорского присутствия. Соответственно, желтый, наряду с золотым, занял 
самую высшую ступень в иерархии цветов. Желтой глазурью стали покрываться крыши 
императорских построек, поэтому эти крупные яркие сооружения сразу же выделялись в 
городском окружении. 
 
Следующий по иерархии цвет – красный, ассоциировался не только с огнем, но и с югом, 
и со стихией ян, дающей жизнь. Принцип ян как активное мужское начало также 
ассоциировался с энергией жизни, поэтому красный цвет стал использоваться при окраске 
стен сооружений высокого статуса. Красным лаком покрывались также несущие опоры 
важных построек. 
 
За красным цветом по иерархии следовал зеленый, цвет востока, так называемого 
«малого яна». На востоке зарождалось солнце и жизнь, поэтому зеленый цвет 
ассоциировался с ростом и молодой жизнью. Зеленый в соединении с синим стал 
излюбленным цветовым сочетанием в росписях важных построек различного назначения. 
Такое сочетание могло применяться и в императорских сооружениях, но там оно чаще 
всего дополнялось золотыми включениями. В других сооружениях культового, 
административного, жилого и погребального назначения сине-зеленые росписи 
применялись очень широко. Также зеленая глазурованная черепица была распространена 
в крупных сооружениях самых разных функций. 
 
В редких случаях черепица построек имела черный цвет, который не занимал столь 
высокого места в системе цветовой иерархии. Черный цвет был символом темной стихии 
инь, ассоциировался с севером и водой. Как правило, черный цвет использовался в 
комплексах, где требовалось подчеркнуть их связь со стихией воды, как например, 
покрытие крыши храма бога воды Минъиньвана в монастыре Шуйшэньмяо в районе Хунтун 
провинции Шаньси [16, С. 240]. 
 
Иерархия видов росписей 
 
В китайской нормативной архитектуре со временем сложилась проработанная система 
росписей, которая была зафиксирована в трактате «Инцзао фаши». Четырнадцатая глава 
трактата посвящена росписям конструкций, а в 33-ей главе даны подробные иллюстрации 
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к описаниям в тексте. Иллюстрации все выполнены от руки черной тушью, поэтому 
названия цветов подписаны отдельно с выносками [17]. В целом все росписи 
подразделяются на два типа: «многоцветные» и «яшмовые» (рис. 6) [18, С. 193]. 

 
Основными цветами многоцветных росписей были синий, зеленый и красный, в небольших 
количествах применялись белый, черный, желтый. Данные цвета делились на множество 
оттенков, которые получали путем смешивания различных пигментов или добавления в 
цветной пигмент белой или черной краски. Практически все детали конструкций должны 
были покрываться росписями, причем в трактате дано множество вариантов шаблонов 
росписей одних и тех же элементов, которые могли выполняться в различной цветовой 
гамме, что отдельно подписывалось либо в примечаниях, либо на самих иллюстрациях. 
Таким образом в трактате описано более сотни различных орнаментов и узоров для 
росписей. 
 

 
 

       а)        б) 
 
Рис. 6. Пример росписи фрагмента балки и кронштейна по трактату «Инцзао фаши»:  
а) многоцветная роспись; б) яшмовая роспись 
 
 
Многоцветные росписи в отличие от яшмовых требовали большего разнообразия 
минералов для изготовления пигментов, были более сложными в исполнении, а значит и 
более дорогими. Шаблоны росписей для многоцветных и яшмовых вариантов были почти 
идентичными, лишь иногда детали яшмовых росписей выполнялись чуть более 
схематичными. Главное отличие состояло в общем колорите [18, С.208]. 
 
Элементы конструкций в более поздних цинских постройках также покрывались росписями. 
По характеру узоров можно выделить три основных, наиболее часто встречающихся вида 
росписей в цинской архитектуре: дворцовый, спиральный и сучжоуский (рис. 7) [19, С. 453]. 
 

 
 
Рис. 7. Основные виды росписей династии Цин 
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Дворцовые росписи имели наивысший ранг. Они возникли в середине XVII века, в ранний 
период правления династии Цин, и применялись как дополнительное средство выражения 
величия императора и правящего дома. Такие росписи были многокрасочными с обилием 
золотого цвета. По структуре роспись на балке делилась на несколько частей: к опоре 
примыкала часть «кольцо», занимавшая около 1/6 длины балки, далее шла 
«промежуточная» часть такой же длины, а центр балки размером в 1/3 её длины был занят 
так называемым «ядром». В «кольце» обычно изображали свернутого кольцом дракона 
или феникса, в «промежуточной» части между зигзагообразными линиями изображали 
низвергающегося или взлетающего дракона, а «ядро» занимали изображения драконов, 
играющих с жемчужиной или парящих фениксов [3, С. 492]. В кессонах потолков также 
обычно изображали золотых драконов или фениксов. 
 
Спиральный тип развился из дворцовых росписей династии Мин. Он широко применялся 
не только в дворцовых постройках, но также и в монастырях, храмах и алтарях. По 
структуре расположения на балке спиральные росписи были схожи с дворцовыми. 
Центральную часть балки также занимало «ядро», рядом с которым была расположена 
«промежуточная» часть, и завершало все «кольцо». Только вместо драконов в таких 
росписях изображали расположенные по кругу спиралевидные завитки, образовавшие 
несколько концентрических колец. 
 
Сучжоуский тип росписей применялся в основном в парковых постройках. Такие росписи 
изображали сюжеты из повседневной жизни или из литературных произведений, а также 
пейзажи, цветы, птиц и животных. Изначально этот тип появился в районе города Сучжоу 
в провинции Цзянсу, откуда пошло и его название. Центральная часть росписи с основной 
живописной картиной могла располагаться не только посередине одной балки, но и 
захватывать полукругом две или три балки, лежащих одна на другой. Кессоны потолков, 
оформленных в сучжоуской манере, расписывались, как правило, цветочными 
композициями, сформированными в круг. 
 
Заключение 
 
Иерархичность пронизывает всю нормативную архитектуру Китая на протяжении всего 
времени ее существования, являясь одним из ее базовых принципов [2]. В целом можно 
утверждать, что иерархия затронула все формы декоративного убранства построек, 
относившихся к нормативному зодчеству Китая. Она проявила себя как в выборе 
отделочных материалов и колорита, так и в каменном и черепичном скульптурном декоре. 
Как показывают тексты трактатов и анализ сохранившихся сооружений, архитектурный 
декор со временем претерпевал определенные стилевые изменения, но заложенная 
внутри него иерархичность оставалась неизменной, так как была связана с устойчивой 
социальной иерархией, которая в свою очередь базировалась на конфуцианском учении. 
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Первый среди равных. К столетию возведения в Российской 
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Аннотация. Типовые воинские храмы возводились в Российской Империи в течение 
довольно непродолжительного периода – основное строительство осуществлялось с 
начала XX века и до 1917 года. В статье приведены первые образцы подобных храмов на 
территории Нового Петергофа, Санкт-Петербурга. Проанализировано устройство воинских 
храмов, особенности их архитектуры. Рассмотрены примеры сохранившихся храмов 
Русской Императорской Армии в Москве, Твери, Пскове, Воронеже, а также в Республике 
Узбекистан. Выявлены различные социальные и культурные факторы, оказавшие влияние 
на возникновение и дальнейшую разработку проекта типового храма для подразделений 
Русской Армии. 
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До Первой мировой войны, начавшейся в 1914 году, основную часть набора в 
Императорскую Армию составляли рекруты-славяне (согласно данным 1912 года около 
70 % были русские (великороссы, малороссы, белороссы), а в периодах проведения 
крупномасштабных боевых действий, собственно войн, которые Россия с начала XVIII века 
до 1917 года вела практически непрерывно, призывы проводились и за счет других 
национальностей. Помимо осуществления основных задач – оборона и защита внешних 
границ Империи, Российское Военно-морское ведомство решало и задачи поддержания 
духовно-нравственного состояния своих вооруженных сил. 
 
В Империи было две официальных столицы: Санкт-Петербург и Москва. Санкт-
Петербургский гарнизон насчитывал чуть более 100 тысяч человек. В Москве войск было 
гораздо меньше. Практически все войска расквартировывались в Санкт-Петербурге и в его 
пригородах: Ораниенбауме, Павловске, Стрельне, Кронштадте, Петергофе, Царском Селе, 
Гатчине. Как правило, это были подразделения полков Императорской Гвардии, шефами 
которых являлись члены Императорского Дома. Большинство из гвардейских полков 
обладали собственными соборами и церквями, которые вместе со зданиями казарм, 
манежей и офицерских собраний занимали зачастую несколько кварталов и формировали 
величественные ансамбли, удачно вписанные в городскую структуру столицы. 
 
Уже к концу Империи в Санкт-Петербурге функционировало более двух десятков полковых 
церквей. В 20–30-е годы прошлого века их постигла трагическая учесть – большинство из 
них было уничтожено. Однако сохранившиеся Троицкий Собор лейб-гвардии 
Измайловского полка и Спасо-Преображенский всей гвардии собор (архитектор 
В.В.Стасов) до сих пор радуют глаз. 
 
Так, в 1934 году снесен замыкающий перспективу Лиговского проспекта Сергиевский всей 
артиллерии собор (архитектор Ф.И. Демерцов), а также разрушены творения великого 
архитектора К. Тона, объявленного архитектором «загнивающего царизма», – Введенский 
собор лейб-гвардии Семёновского полка (утрачен в 1936 г.), в 1932 г. был уничтожен 
Благовещенский собор лейб-гвардии Конного полка, являющийся завершением анфилады 
полковых строений. На берегу Обводного канала взорван Свято-Мирониевский храм лейб-
гвардии Егерского полка. Именно в Егерском полку начинали службу великие 
военнослужащие: генералиссимус А.В. Суворов и генерал П.И. Багратион. В Новом 
Петергофе разрушен также принадлежащий авторству К.Тона собор Петра и Павла лейб-
гвардии Уланского полка Ея величества. На Захарьевской улице, на месте полкового храма 
лейб-гвардии Кавалергардского полка Захария и Елизаветы (архитектор Л. Бенуа) 
появилось в 1952 году здание Военного инженерного института. 
 
Параллельно с ликвидацией воинских храмов уничтожались и функционирующие при них 
военно-исторические музеи, в которых соблюдалась традиция постоянного пополнения 
экспозиций, хранящих свидетельства славных подвигов солдат и офицеров. 
 
Существование исключительно воинских храмов являлось прерогативой только  
Санкт-Петербурга – военной и административной столицы Империи. В губернский городах 
таковых не имелось. Расположенные на их территориях воинские части пользовались 
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обычными приходскими храмами, а зачастую помещения казарм приспосабливались под 
полковые церкви и лазареты, что составляло весьма существенные неудобства для 
военнослужащих и самих местных жителей. Это было особенно важно для территорий, на 
границе с которыми вероятность возникновения театра военных действий была достаточно 
высока. 
 
Как уже отмечалось, основная масса военнослужащих всех родов войск Императорской 
Армии была православной, поэтому со стороны государства было важно осуществлять 
поддержку православной веры среди военнослужащих. В начале XX века для разработки 
нового типа воинского храма при Главном штабе была сформирована особая комиссия. 
Главным направлением её работы было религиозно-нравственное воспитание войск. Был 
предложен типовой проект воинской церкви. Основными характеристиками выступили: 
удобство и функциональность для военнослужащих, строгость и сдержанность в образе и 
стилистике архитектуры и, в то же время, экономичность при строительстве объекта. 
Проекты храмов были практически идентичные по архитектуре, но несколько разнившиеся 
по размеру (вместительностью от 400 до 900 человек), примерной стоимостью от 40 до  
44 тысяч рублей. 
 
Непосредственное участие в разработке нового типа церкви принимал военный инженер 
Федор Михайлович Вержбицкий, предоставивший проект на Высочайшее рассмотрение. 
Зодчий решил задачу весьма тактично и просто: однонефная, вытянутая в плане базилика 
была соединена с трехчастным объемно-пространственным делением. Композиция близка 
к «кораблю» – архитектурному типу православного храма, для которого характерна 
вытянутая форма основного объема, где колокольня, трапезная и сам храм 
последовательно размещены вдоль одной линии. Завершением небольшой колокольни, 
размещающейся над западным входом, являлся шатер, а в восточной части пространство 
храма венчалось восьмериком на четверике со световым барабаном. 
 
Устройство крыши было весьма интересно с точки зрения конструктивного решения. 
Основное помещение храма, имеющее довольно большой пролет, перекрывалось 
металлическими фермами. Но эта довольно тяжеловесная и невыразительная конструкция 
была скрыта. Легкости и возвышенности в образе перекрытия удалось достичь за счет 
«второго» потолка, выполнявшегося из древесины в форме одной из разновидностей 
цилиндрического свода – коробового. После нанесения штукатурки «свод» крепился к 
несущим основную нагрузку металлическим фермам, представляя собой подвесную 
конструкцию. Также деревянные подвесные потолки использовались и в других частях 
храма: в своде алтаря (восьмигранная форма), в ярусах звона колокольни (плоская 
конфигурация). 
 
Проект получил одобрение императора Николая II. Тому подтверждением служит 
вышедший Указ: «Установить на будущее время к исполнению правило, чтобы в казармах 
Военного Ведомства, как существующих, так и возводимых вновь распоряжением и на 
средства этого ведомства, Православная церковь, в виде отдельного здания, была 
непременной принадлежностью казарм тех частей войск, по штатам коих положены 
церковные причты» (Приказ по Военному Ведомству от 23 января 1902 г. за номером 32).  
 
В 1901 году была заложена первая типовая воинская церковь, выполнявшаяся в камне 
(рис. 1). 
 
И уже в начале августа 1902 года удалось полностью завершить строительные и 
отделочные работы. В процессе возведения церкви участвовали и сами военнослужащие. 
Именно при их финансовой поддержке были приобретены отдельные предметы церковного 
убранства (запрестольный крест, паникадило), а также отделочные материалы 
(разноцветный мрамор для престола). 
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Рис. 1. Храм во имя Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы  
148-го пехотного Каспийского полка, Новый Петергоф 
 
 
Из материалов газет того времени, подробно описывающих устройство церкви, а также на 
основе сохранившихся старинных фотографий, возможно восстановить архитектурный 
образ. Храм выполнен в русском стиле, где сочетается ясность пространственной 
композиции и проработанность отдельных деталей. Одноэтажная церковь выложена 
красным кирпичом, на котором выразительно раскинулись декоративные элементы 
фасадов, выполненные из светлого камня. Со стороны запада возвышается колокольня 
высотой более 30 метров, звон которой составляют девять колоколов. К протяженному 
основному объему контрастны две вертикали, завершающие церковь: острый шатер 
колокольни и широкий купол, расположенный над алтарем. Акценты небольших главок 
луковичной формы различной величины обогащают общий силуэт. Возвышенность и 
легкость образу придают кокошники, являющиеся переходным элементом от массивного 
объема храма к его завершению. Оконные проемы обрамлены колонками, выполненными 
в византийском стиле, поддерживающими арки с килевидными завершениями. 
 
Неслучайно выбран именно русский стиль для архитектуры воинского храма. Данное 
стилистическое направление, зародившееся в XIX веке, было направлено на возрождение 
русской культуры, на стремление выразить национальные черты в искусстве. 
 
Интерьерное убранство церкви также заслуживает отдельного внимания. Внутреннее 
пространство решено строго и в то же время богато. Резной иконостас из светлого дуба, 
выполненный в византийском стиле, насыщен деталями. Одноуровневое полотно 
иконостаса содержит тринадцать образов. 
 
Присутствует четкий ритм вертикалей ажурных напольных подсвечников и спускающегося 
бронзового паникадила. Живописное решение не перегружено, создается ощущение 
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воздуха и простора в интерьере. В технике масляной живописи выполнены изображения 
четырех евангелистов внутри купола и отдельные росписи стен и полтолка. Орнамент 
подчеркивает русский стиль самой архитектуры. Пол выполнен из разноцветных 
метлахских плит. 
 
Освящение храма состоялось 5 июня 1903 года, хотя планировалось в сентябре 1902 года. 
Причиной тому послужила незавершенность строительства других сооружений – казарм 
полкового городка, а также расположение самих военных в Кронштадте. На освящении 
храма присутствовали император Николай II и императрица Александра Федоровна. В 
начале прошлого века по проекту скульптора М.Я. Харламова перед полковой церковью 
сооружен памятник – обелиск каспийцам, павшим в русско-японскую войну  
1904–1905 годов. 
 
При строительстве церкви Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы 148-го 
пехотного Каспийского полка впервые взят за основу типовой проект воинского храма, 
разработанный военным инженером Ф.М. Вержбицким. Автору удалась полностью 
реализовать поставленные задачи в создании образцового проекта типового воинского 
храма. 
 
Всего до 1917 года было построено в разных городах Российской Империи около 
семидесяти типовых полковых храмов. В тех регионах, которые впоследствии отошли к 
Польше и Латвии, они или сносились, или перестраивались под католические храмы и 
лютеранские кирхи, зачастую принимая весьма уродливые формы. А на территориях, 
отошедших к Турции, они перестраивались под мечети. В настоящее время в Российской 
Федерации некоторые типовые храмы восстановлены и успешно функционируют. Так, в 
Пскове действует церковь Святого Благоверного князя Александра Невского при  
76-ой десантно-штурмовой дивизии (рис. 2). В Москве при штабе ВДВ в Сокольниках 
функционирует церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, в Твери восстановлена 
церковь во имя Владимирской Иконы Божией Матери 1-го лейб-драгунского Московского 
полка (рис. 3), в Воронеже при военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского полностью 
воссоздан и функционирует полковой храм Святого Мученика Целителя Пантелеимона. 
 

 
 
Рис. 2. Церковь Александра Невского при 76-й десантно-штурмовой дивизии, г. Псков 
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Рис. 3. Церковь во имя Владимирской иконы Божией Матери при бывшем 1-м лейб-
драгунском Московском полку, г. Тверь 
 
 
В Узбекистане, в городе Самарканд, функционирует полковой собор Святого Алексия, 
митрополита Московского, а в городе Термез передано православной общине здание 
воинского храма Святого Благоверного князя Александра Невского (рис. 4). Самый же 
первый в Империи воинский типовой храм святой Анастасии Узорешительницы  
148-го пехотного Каспийского полка в 1924 году был закрыт, в казармах полка 
разместилось военно-политическое училище имени К.Е. Ворошилова. Купола, как 
полагалось, были снесены, а здание храма передано для устройства клуба. Позже здание 
было переоборудовано под Дом культуры. Многое претерпевало строение церкви  
в XX веке: отдельные части были снесены или перестроены, произошло несколько 
пожаров. В настоящее время здесь располагается склад ГУП «Водоканал». 
 
На сегодняшний день здание не является выявленным объектом культуры. В то же время, 
оно расположено на территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Казармы 148-го пехотного Каспийского полка (с территорией)», поставленного под 
государственную охрану решением Исполкома Ленгорсовета от 16.07.1990 №608.  
В настоящее время состояние постройки является печальным. В результате перестройки 
остались лишь исторический фундамент и две стены, остальная архитектура храма 
утеряна. По предварительной оценке, при дальнейшей возможности восстановления 
церкви будет необходимо полное воссоздание сооружения на основе сохранившегося 
фундамента. Остается непонятным тот факт, что в городе, декларирующем трепетное и 
бережное отношение к национальной культуре и истории, остается нерешенным острый 
вопрос о восстановлении данного военно-исторического объекта (рис. 5). 
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Рис. 4. Церковь Святого Благоверного Александра Невского, г. Термез, Узбекистан 
 
 

 
 
Рис. 5. Церковь во имя Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, Петергоф. 
Современное состояние 
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Введение 
 
Одной из особенностей культуры России постсоветского периода является ее 
отзывчивость в отношении мощного потока информации извне, который был связан не 
только с открытием «культурных шлюзов», но и с почти одновременным резким 
расширением информационного поля за счет сети Интернет. Проблема межкультурного 
взаимодействия приобретает в контексте истории России 1990-х – начала 2000-х годов 
острую актуальность и особую окраску. Перенос ценностных установок капиталистической 
системы (на которую в 1990-е годы был взят курс в развитии России) на ментальную почву, 
сформированную социалистической системой ценностей, рождает новые явления и 
художественные языки в архитектуре. Сам же процесс переноса может представлять 
особый объект исследования – например, с позиций такого культурологического подхода 
как «культурный трансфер», фокусирующегося не на результатах передачи информации 
из одной культуры в другую, а на ее механизмах2. 
 
Архитектура как срез процессов, идущих в обществе, обнаруживает свой набор таких 
механизмов. Равнозначность визуального и концептуально-вербального уровней 
восприятия информации создает в зодчестве необходимый баланс. Однако и визуальный, 
и концептуальный уровни различны в различных культурах, и в ситуации культурного 
трансфера центральным оказывается вопрос о глубине восприятия тех или иных 
привнесенных концепций и типов видения, и, соответственно, о полноте сохранения 
присущих принимающей стороне концептуального и визуального измерений. При этом, 
если визуальный канал относительно надежен в обмене информацией внутри 
архитектурного сообщества, то концептуальный создает целый ряд барьеров, связанных 
как с ментальными различиями, так и с неполнотой дошедшей информации. Возникает 
своего рода рамка восприятия, которая влияет на направленность художественных 
поисков. 
 
В то же время, существует позиция, что явление «недопонимания» так же необходимо 
человеку, как и «полное понимание». Ю.М. Лотман «усматривает в феномене 
непереводимости (или, точнее, осложненной переводимости) продуктивный механизм 
культуры, который, затрудняя человеческое общение, делает его в конечном счете более 
насыщенным и более интенсивным, приводит к порождению новых культурных смыслов» 
[1, с. 29]. 
 
Однако, путь к этим смыслам нелёгок. Об этом заставляет задуматься процесс 
проникновения эстетики постмодернизма в российскую архитектуру, который шел на 
основе активного поглощения визуального материала, но был осложнен отсутствием 
критической дистанции по отношению к концептуально-теоретической стороне вопроса. 
ПоМо со всеми его течениями продолжает жить «в многочисленных интерпретациях и 
аллюзиях российских зодчих, возможно, не столь педантично вникающих в философско-
эстетические глубины зарубежных трактовок направления и поиск их смысловых и 
формальных идентификаций, но уверенно варьирующих приемы, уже ставшие историей 
архитектуры XX века» [3, с. 167]. Речь не только о степени освоенности концептуального 
пласта в архитектурной практике, но и о неизбежной разнице между оригиналом концепции 
и его прочтением. Создаются ли «новые культурные смыслы» в российской архитектуре, 
провоцируемые трудностью понимания иного мышления, как утверждает Лотман? 

 
2 Сущность и методы этого подхода см.: Лобачёва Д.В. Культурный трансфер: определение, 

структура, роль в системе литературных взаимодействий // Вестник ТГПУ. 2010, вып. 8(98), 
С. 23−27. 
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Позволим себе предположить, что для этого реципиент, по меньшей мере, должен 
ощущать, что такое недопонимание имеет место. Исследователь же должен располагать 
инструментами для определения действительной новизны этих смыслов. 
 
Предметом переноса и перевода становятся в области архитектуры явления самых разных 
масштабов: детали, пластические ходы, авторские концепции, понятийный аппарат, 
обширные дискурсы и многое другое, даже персональные имиджи «звездных» зодчих. 
Часто говорится о «непережитости» постмодернизма в России – это звучит несколько 
герметично и провоцирует вопрос: что конкретно не пережито? Открывается веер тем, 
охватить который здесь невозможно. Остановимся лишь на одном примере, с нашей точки 
зрения, выразительно представляющем область «трудностей перевода», связанных с 
переносом постмодернистских трендов на российскую почву. Цель настоящей статьи – на 
примере одного из базовых понятий эстетики и архитектурной теории XX века – понятия 
«прозрачность» – показать, как коренное различие систем мышления в российской и 
западной культурах влияет на профессиональные установки зодчих, их восприятие 
концептуальной составляющей архитектуры и тем самым – на дальнейшее воплощение 
архитектурного произведения. 
 
«Прозрачность» как эстетическая категория 
 
Понятие «прозрачность» в новейшем словаре искусствознания Metzler Lexikon 
Kunstwissenschaft (2019) описывается словарной статьей к парному термину 
Transparenz/Opazität (в английском варианте звучало бы: Transparency/Opacity; в русском 
дословно: Прозрачность/Непрозрачность). Во вступлении читаем: «Несмотря на лишь 
недавнее отнесение к основным понятиям искусствоведческого дискурса, значение Т./О. 
для западноевропейского восприятия изобразительного искусства проступает сегодня всё 
отчетливее. Нередко обозначаемые другими словами и потому остающиеся в тени, Т./О. 
образуют – как понятия, историю которых еще предстоит дописать – полюса, между 
которыми осциллировала дискуссия о художественных произведениях и в которых она 
кристаллизировалась. Т. (и ее синонимы прозрачность, проницаемость, 
транзитивность и т.д.) принципиально обозначает такой род видения, при котором 
произведения рассматриваются как открытые «окна» в лежащий за ними смысл. О. (и ее 
альтернативные обозначения, такие как непроницаемость, нетранзитивность-
непереходность, присутствие), напротив, выступает за видение, которое сводит 
произведение к его вещественной имманентности. В своей описанной А. Данто 
радикальной форме transparency theory провозглашает, что произведение получает свое 
значение только из потустороннего, к которому оно получает доступ через отрицание 
собственной материальности; opacity theory, наоборот, отрицает любую избыточность за 
пределами материальных границ и возвращает образность к вещественности (перевод 
мой. – М.И.)» [12, с. 445−446]. 
 
Столь подробная выдержка из этой словарной статьи необходима по двум причинам. Во-
первых, идея о том, что «прозрачность» – это не свойство материала, а способ видения 
произведения, для русскоязычного читателя, в том числе и архитектора, трудно 
усваиваема. Она настолько для него эзотерична, что ожидаемой его реакцией было бы 
просто отставить в сторону столь сложную конструкцию и назвать эту же идею иначе. В 
русскоязычных справочных изданиях сходного профиля (искусствознание, эстетика) нет 
аналогичного или близкого по значению термина. Сближается с ним лингвистическое 
понятие «переходность/непереходность», которое описывает свойство глагола, 
требующего либо не требующего дополнения, то есть, обозначающее соответственно 
двойную, либо единичную глагольную конструкцию. В общественных науках 
«транзитивность» (синоним «прозрачности») трактуется буквально – как явление перехода 
от одного этапа развития общества к другому; впрочем, частично европейское значение 
здесь просматривается, так как речь идет об амбивалентном состоянии принадлежности 
одновременно к двум системам в переходный период – предыдущей, от которой общество 
ушло, и новой, в которую оно перешло [11]. В русскоязычных изданиях по философии 
«прозрачность» трактуется в русле теории информационного общества, проблематики 
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Столь подробная выдержка из этой словарной статьи необходима по двум причинам. Во-
первых, идея о том, что «прозрачность» – это не свойство материала, а способ видения 
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доступа к данным [2], и в нем очевидна отсылка к прозрачности как материальной 
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язык архитектурного анализа и концептуального архитектурного мышления в середине 
XX века англо-американские архитектор Колин Роу и художник Роберт Слуцки. Сегодня Роу 
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буквальная и феноменальная») [15, 16]. 
 
О судьбе этого поистине «трансатлантического» труда, который, появившись на свет в 
1955 году, мигрировал между Соединенными Штатами и Европой, обрастая новыми 
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случае, без этого труда не возникли бы и другие ПоМо-объединения, потому что они 
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Р. Вентури, и регионалисты). И действительно: дань почтения идеям Роу-Слуцки сполна 
отдается постмодернистскими лидерами в уже позднее выпущенных изданиях [14]. 
 
Напрашивается парадоксальное предположение: у архитектурного плюрализма, столь 
ценного для постмодерна, в действительности есть объединяющий принцип. То, что его 
общей идейной основой является «антимодернистская» установка, исторический факт; но 
концепт «прозрачности», очевидно, играет не последнюю роль в реализации этой 
установки средствами архитектуры, иначе он не получил бы того развития, о котором 
пишет Охслин. При этом, как следует из упомянутого справочного издания, «прозрачность» 
является не специфичным для конкретного исторического момента концептом, а 
логическим продолжением линии, уже давно определяющей сознание западной культуры. 
 
«Прозрачность» Роу-Слуцки 
 
В чем же корневое значение труда К. Роу и Р. Слуцки, и почему представляется важным 
остановиться на нем, анализируя российскую архитектуру постсоветского периода, столь 
ярко окрашенную впитыванием идей и образов извне? Основной тезис, выдвинутый 
авторами и активно подкрепленный средствами формального архитектурного анализа, 
заключается в том, что существует принципиально два типа эстетического и 
пространственного видения, которые предопределяют и видение архитектуры, подходы к 
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ее анализу и созданию. Эти типы в статье обозначены как «прозрачность буквальная» и 
«прозрачность феноменальная». 
 
Первый (он иллюстрируется зданием института Баухаус в Дессау В. Гропиуса) 
демонстрирует однозначность намерения, где все элементы работают в одном регистре и 
могут быть приведены только к самим себе и к единственной идее объекта; например, 
«прозрачная стена» здания Баухауса не демонстрирует ничего, кроме свойства 
прозрачного остекления в большом, выразительном массиве. Точно также, в 
планировочных и фасадных решениях нет ничего, что нарушало бы общую логику 
соответствий, ясно считываемую объемную композицию. Это прозрачность «буквальная». 
Примечательна ссылка авторов на работы русских конструктивистов (наряду с работами 
группы «Де Стиль») как на пример этого рода однозначной работы с пространством: 
«Взгляд на любую показательную работу Кандинского, Малевича, Эль Лисицкого или Ван 
Дуйсбурга обнаружит, что эти художники, как и Мохоли, едва ли чувствовали 
необходимость создания какой-либо отчетливой матрицы для своих объектов. Они 
склонны принимать кубистический образ упрощенно, как композицию из геометрических 
плоскостей, но при этом отрицать соответствующую кубистическую абстракцию 
пространства. По этой причине их картины предлагают нам композиции, которые плавают 
в бесконечной, атмосферной, натуралистичной пустоте, без единого признака того 
богатого парижского расслоения объема (имеются в виду работы французских кубистов. – 
прим. М.И.). А Баухаус можно считать их архитектурным эквивалентом (перевод мой. – 
М.И.)» [15, с. 52]. Эта ссылка значима не только с точки зрения теории формообразования: 
здесь речь идет о принципиальном отмежевании со стороны Роу и Слуцки от иного, не 
очень интересующего их типа мышления; то есть, русский конструктивизм по определению 
выпадает из рассмотрения, если речь пойдет о «небуквальном типе прозрачности». В 
контексте изучаемой нами проблемы это может означать, что для российской архитектуры, 
которая преемственно связана с авангардом, коренным является этот самый 
«натуралистично-композиционный», однозначный, «буквальный» тип видения. 
 
Второй тип видения и соответствующий подход к архитектуре – по концепции авторов, 
антагонист первого – проиллюстрирован архитектурой Ле Корбюзье – виллой Штейн де 
Монзи в Гарше и проектом Дворца Лиги Наций, а также живописью пуристов А. Озанфана, 
Ф. Леже, Ж. Брака. Ле Корбюзье не работает в вилле Штейн со сплошными стеклянными 
поверхностями, но это здание выступает в статье примером прозрачности 
«феноменальной» – ситуации, когда произведение ставит под вопрос собственную 
материальность и становится указующим на нечто, что находится за пределами самого 
произведения. Поскольку речь идет о формальном анализе, это «нечто» не связано с 
трансляцией идеологии и т.п.; «нечто» подразумевает понимание формы, находящееся за 
пределами непосредственно видимого. В том числе, зачастую разрушается сам 
материальный носитель произведения: плоскость холста, тектоника стены, и т.п. Для 
облегчения понимания этой идеи приведем пример: человек, созерцающий горный пейзаж, 
видит накладывающиеся друг на друга планы. Передние гряды частично перекрывают 
более отдаленные. Человек не видит «сквозь» передние гряды, но он знает, что за ними 
скрываются дальние. Это знание – воображаемая прозрачность – и есть второй тип 
видения и подхода к архитектуре, это и есть концепция transparency. Ее основа – 
изначально неоднозначное, двойственное считывание плоскостного изображения; 
сомнение в конечности видимого. 
 
Очевидно, что определение обоих типов видения соответствует изложенному в словаре: 
первый тип (прозрачность буквальная) – это фактически opacity, а второй (прозрачность 
феноменальная) – собственно transparency. То есть, авторская концепция Роу и Слуцки 
прижилась в западноевропейском искусствознании на уровне словарного понятия, 
отражающего одну из базовых категорий эстетики3. Но самое главное – это все же ее вклад 

 
3 В Таблице 1 произведено соотнесение авторской концепции Роу-Слуцки со словарными 

категориями, а также приведены соответствующие обоим типам видения стратегии организации 
формы и особенности восприятия. 
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3 В Приложении 1 произведено соотнесение авторской концепции Роу-Слуцки со словарными 

категориями, а также приведены соответствующие обоим типам видения стратегии организации 
формы и особенности восприятия. 

 

 

в методическое развитие постмодернизма (точнее – антимодернизма), в частности, в 
развитие соответствующих пространственных представлений и планировочных 
принципов. Концепт transparency вызывает к жизни две крупных стратегии: 
 
1) Стратегию наслаивания, или «плоского пространства». Приобретает особое звучание 
фасад здания, который как бы несет на себе печать, проекцию сложных внутренних 
отношений, намекает на их существование в плане, становится экраном, «окном» в 
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4 В настоящей статье по соображениям соблюдения авторских прав не приводятся ни 

аналитические схемы Роу-Слуцки из оригинальной публикации в журнале Perspecta, ни схемы 
Хёзли из дидактического издания «Transparency». Однако с ними можно ознакомиться в сети 
Интернет, введя в строку поиска названия работ. 

5 Дженкс неброско ссылается на стратегию «наслаивания» Роу-Слуцки (см. Ч. Дженкс «Язык 
архитектуры постмодернизма», М., Стройиздат, 1985, с. 117), представляя ее как эпизод теории 
архитектуры, оставляя за собой обобщенное определение ПоМо-пространства и, конечно, идею 
двойственности. 
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«ОПК» против «Transparency», или композиция из Эйзенмана 
 
Обсуждаемая концепция «прозрачности» – хороший пример теоретических установок, 
вызревающих исключительно в архитектурно-художественной среде, и, что важно, – 
распространяемых с высокой скоростью через образование и оперирующих доступным 
архитекторам языком. Следует признать, что возмущение критиков «декона» по поводу 
агрессивного индоктринирования его протагонистами своих идей6 не лишено оснований: 
действительно, трудно предположить, что можно методично преподавать студентам 
принцип «неопределенности выбора классификации», тем самым фактически нарушая 
интенцию гармонизации и разрешенности образа. 
 
По масштабу внедрения самым близким аналогом «Transparency» можно считать курс 
«Объемно-пространственная композиция» (ОПК) в МАРХИ, начало которому было 
положено в 1930-е годы исследованиями В.Ф. Кринского, И.В. Ламцова и М.А. Туркуса [5]. 
Оба курса на ранних стадиях обучения развивают владение инструментом архитектора – 
формой; оба курса сложно прокладывали себе дорогу в исторических условиях, но на этом 
их сходство заканчивается. Отличие же заключается в сути преподаваемого отношения к 
архитектурной форме. Если курс ОПК транслирует законы и средства гармонизации 
формы, то «Прозрачность» методично транслирует законы создания противоречивого, 
неоднозначно читаемого формально-пространственного решения. 
 
В обоих случаях авторы оперируют историческими примерами – эти примеры призваны 
передать аналитический потенциал методики и доказать, что передаваемые принципы 
авторами лишь подмечены и проанализированы. При этом труд Кринского, Ламцова и 
Туркуса рассматривает историю мирового зодчества, включая, естественно, и русское. 
«Прозрачность» приводит только примеры западноевропейской и отчасти американской 
архитектуры (античность, готика, Ренессанс, барокко, а также архитектура Новейшего 
времени). Такое различие в выборе иллюстративного материала провоцирует 
предположение о возможной привязке проекта «прозрачности» к конкретному культурному 
ареалу. Применим ли он к иным архитектурам, и не является ли «феноменальная 
прозрачность» как концепт дуализма и умозрительного восприятия свойством 
исключительно западной архитектуры, причем, независимо от постмодернистских исканий 
(раз ее примеры обнаруживаются в истории)? Попытки автора настоящей статьи в первом 
приближении приложить принцип «неопределенности выбора системы координат» к 
любому памятнику древнерусского зодчества или же к памятникам архитектуры советского 
периода оказываются неудачными. На первый план выходят характеристики «opacity», то 
есть, присутствия, конечной ценности материального облика, его однозначность и – 
самое главное – принцип ясной пространственной организации, то есть композиции. 
Возможно, требуется более тонкий анализ, который мог бы окончательно подтвердить 
инородность двойственной организации для отечественного зодчества. Очевидно другое: 
и статья Роу-Слуцки, и современные исследования о взаимосвязи пространства и 
поверхности архитектурного объекта, учитывающие теорию «прозрачности», сходятся в 
том, что композиция (как процесс) и «прозрачность» – это два антагонистических подхода 
к созданию архитектурной формы и ее анализу [13], соответствующие двум разным 
мировоззренческим типам видения. Они существуют и развиваются в мировом зодчестве 
параллельно, как две разные системы мышления. Поэтому комментарии о том, что 
постмодернистские изыски «иной логики композиции» (а на самом деле не композиции, а 
пространственного видения) «не оправдывают ожиданий в качестве альтернативы 
прежней авангардной архитектуре и встречают все возрастающий протест» [6], 
справедливы лишь отчасти, так как небезразлично – чьи ожидания и чей протест. 
 

 
6 Речь, в частности, о позиции, высказанной Н.А. Салингаросом в работе «Анти-архитектура и 

деконструкция» (Salingaros N.A. Anti-Architecture and Deconstruction / Nikos A. Salingaros, 
C. Alexander (et al.). Solingen : Umbau-Verlag, 2004). 
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Отечественная архитектурная культура в значительной степени связана с принципом 
компонирования, то есть, гармонизацией, собиранием. Вспомним о конструктивистах, 
которые «не подошли» под концепцию «прозрачности» у американских авторов; вспомним 
об ОПК, которая до сих пор является абсолютной базой воспитания российского 
архитектора в вузе. Принципы гармонизации формы в архитектурной композиции 
утверждались отечественной теорией архитектуры накануне перестройки как фундамент 
советской архитектуры [9, с. 167−190]. Трагическим, с одной стороны, а с другой – 
подтверждающим центральное место ОПК в российской профессиональной ментальности 
является тот факт, что теория архитектуры до сих пор представлена в отечественных 
классификаторах научного знания лишь одним разделом – «теория архитектурной 
композиции» [4, с. 37]. 
 
Параллельно с официальными установками на важность целостности и системности 
образа советскими теоретиками отмечались тренды в архитектуре Запада на 
незавершенность, неопределенность, двойственность; присутствовали ссылки на 
«Коллаж-Сити» К. Роу и разработки New York Five [7]. Концепция «прозрачности» почти 
вскрывается, когда речь идет о «переходных пространствах»; но суть ее идеологии так и 
остается скрытой. При этом теоретики словно бы не видят, что принципы 
«неопределенного выбора» уже пустили свои ростки здесь же, в советской архитектуре; 
они не дают научного заключения по поводу того, на какой основе происходят такие 
внедрения, каковы перспективы, и как их соотносить с официальным курсом и местной 
традицией визуальной культуры. 
 
Практическое освоение противоречивого языка «открытого выбора» началось еще до 
перестройки. Основным предметом осмысления для архитекторов был проектный опыт, а 
источником – изображения в зарубежных архитектурных изданиях. Архитектор, 
воспитанный на курсе ОПК (а таковыми являются все архитекторы, открывшие затем 
частные мастерские), начинает созерцать проектный материал, отрицающий единство, 
целостность, разрешенность противоречий. При этом теория архитектуры как 
пространство рефлексии в их куррикулуме исторически отсутствует. Напомним и 
центральный отправной пункт настоящей статьи: не только факт освоенности 
теоретической базы имеет значение (его невозможно установить), а разница между 
оригиналом концепции и его прочтением, момент «перевода». Каков может быть 
результат? Очевидно, что механизм бессознательного надевания «одежд 
неопределенности выбора» на композиционную основу должен был привести к явлениям 
синкретизма. 
 
Так, в этом свете дискуссионной оказывается версия, что деконструктивизм в России 
питается идеями русского авангарда [10]. Такое заключение в начале 1990-х, безусловно, 
напрашивалось на уровне визуальной оценки: в обоих случаях наличествует динамика, 
экспрессивно «разлетаются во все стороны» отдельные элементы. Но, как явствует из 
текста Роу-Слуцки, не всё то, что динамично, является носителем «феноменальной 
прозрачности», то есть, пра-идеи декона – и русский авангард из этой дискуссии исключен 
за однозначность, за «натуралистичность». Уместно было бы такое обозначение как 
«русский декон», в том смысле, что в России несовпадение концептуальной и формальной 
составляющих того или иного направления способно породить новые феномены, 
существенно дистанцирующиеся от оригинального концепта. 
 
Проблема реципиента здесь центральна, поскольку он изначально мыслит образом и 
композицией как эстетическим идеалом. Авторы действующего в МАРХИ «Компьютерного 
композиционно-комбинаторного курса» восклицают: «…мастерски выполненные 
деконструктивные композиции заслуживают внимания и вызывают восхищение, так как 
деконструктивные приемы в них служат лишь формированию «образа разрушения», само 
же сооружение представляет собой завершенную целостность композиции!» [8, с. 61]. Мы 
видим ни что иное, как попытку доступным культурным кодом (композиционным) прочесть 
совершенно иную систему мышления (транспарентную), создать, так сказать, «композицию 
из Эйзенмана», и, что примечательно, этот процесс не вызывает у реципиента сомнений. 
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Настолько устойчива вера в целостность – даже программное «без-образие» становится 
носителем «образа разрушения». 
 
Ключ к пониманию культурного переноса в области пространственных представлений 
остается неактивированным: «прозрачность», не будучи услышанной в своем 
определяющем для постмодерна смысле, и оставаясь в российском контексте лишь 
«прозрачностью буквальной», не позволяет сознательно разделять и использовать свою 
собственную и привнесенную пространственную природу. В то же время, именно эта 
неактивированность сохраняет «домашний» код: реалистическое, композиционно 
понимаемое пространство. 
 
«Прозрачность»: цифровые вызовы 
 
«Прозрачность» как аналитический и проектный метод продолжает интенсивно 
развиваться в западной теории архитектуры. Отдельным аспектом этой дискуссии 
являются цифровые методы проектирования и их значимость в свете «прозрачных» 
подходов, то есть подходов, демонстрирующих относительность систем порядка и 
композиции как особую форму познания. Естественным продолжением оказывается 
совмещение нескольких систем в одном произведении – так возникает в 1980-е годы 
принцип суперпозиции. Одновременно развивается тема фасадной поверхности как 
экрана: возникают стратегии поверхностей: т.н. skin (интерес к поверхности фасада как 
самостоятельному эмоционально заряженному пространству); translucency (цифровой 
двойник концепции transparency, в которой поверхность стены вообще оказывается под 
вопросом в силу активного использования медиатехнологий – феноменальная 
«прозрачность» достигается иным, непластическим путем) [13, с. 220]. Любопытным 
представляется наблюдение исследователей о том, что два основных типа отношения к 
форме – «композиция» и «прозрачность» – в цифровую эпоху переходят в два 
соответствующих аналога: «мультипликацию» и «просвечиваемость» (translucency)  
[13, с. 220], порождая целый ряд субметодов. 
 
В России особая ситуация перехода и переосмысления пространственного языка 
хронологически точно совпала с введением в проектный процесс использования CAD – это 
один из острейших вызовов развития постсоветской архитектуры. Текущий визуально 
определимый ответ на него – экстенсивное освоение привнесенных цифровых языков. 
Если верно наше предположение о том, что в российской архитектуре противоположные 
подходы «композиция» и «прозрачность» сливаются в некую синкретичную систему, 
возможно, что изучение применения цифровых методов проектирования в российской 
практике может дополнительно высветить специфику взаимодействия этих двух типов 
мышления; показать, какие приемы получают приоритет, какие составляют 
пространственную базу того или иного авторского языка, а какие лишь поверхностно 
насыщают его пластическую палитру. Более того, «прозрачность» как инструмент 
архитектурного анализа Роу-Слуцки может получить второе рождение: стать своего рода 
тестом на сохранение идентичности и проникновение внешнего пространственного кода в 
новейшую российскую архитектуру. 
 
Заключение. «Трудности перевода» – прорыв к новым смыслам 
 
Логично предположить, что, как и любой исторический вызов, вызов культурного переноса 
1990-х обладает динамикой: острота первых лет должна была смениться осознанностью, 
постепенным выцветанием реакций, выработкой критической дистанции по отношению к 
поступающей информации. Однако приходится констатировать, что есть целый ряд 
позиций, по которым динамика за 30 лет минимальна – к ним относится рецепция и 
разработка архитектурно-теоретических концепций в отечественной архитектурной 
практике. 
 
Ярким примером, подтверждающим это, является восприятие слова «прозрачность» в 
российской ментальности, а показательным эпизодом – выставочный проект 
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«Прозрачность идеи – Идея прозрачности» на Международном архитектурном фестивале 
«Зодчество»−2019. Примечательно, что ни кураторы в своем манифесте, ни экспоненты 
(20 действующих мастерских) не вышли за границы материалистического прочтения этого 
слова в своих арт-объектах – несмотря на их изысканную продуманность7. Магистральный 
«прозрачный дискурс» постмодернизма, заслужившего столь пристальное внимание 
российских зодчих как источник выразительных средств, так и не стал ни предметом 
обсуждения, ни ключом к пониманию границ родной и чужой культуры. Хотя нельзя 
отрицать: философские легенды «прозрачных» объектов на выставке столь самостийны и 
загадочны, что их вряд ли поймут западные адепты «Transparency». 
 
Отнести различия в трактовке «прозрачности» лишь на счет длительной информационной 
изоляции означало бы недооценить глубину действительной ментальной пропасти между 
западной и российской системами мышления. Два мира: идеалистический и 
материалистический; мир трансцендентного опыта и мир поэтической реальности; мир 
сомнений и мир правды; мир двойственности и мир единства смотрят друг на друга через 
рамку «трудностей перевода». За исследователями и зодчими – высвобождение энергии 
«непонимаемости», на которую уповает Лотман, и прорыв к новым культурным смыслам. 
 

Таблица 1. Соотнесение двух концепций видения архитектуры по К. Роу – Р. Слуцки 
(обобщение по материалу настоящей статьи) 

 
Обозначение типа видения 

архитектуры в авторской 
теории Роу-Слуцки 

Transparency literal 
(прозрачность буквальная) 

Transparency phenomenal 
(прозрачность 

феноменальная, или 
воображаемая) 

Фундаментальные 
категории искусствознания 
– формы художественного 
видения 
(по словарю Metzler 
Lexicon) 

Opacity 
(непроницаемость, 
нетранзитивность-
непереходность, 
присутствие) 

Transparency 
(прозрачность, 
проницаемость, 
транзитивность) 

Характерная графическая и 
презентационная культура 
(Роу-Слуцки) 

Перспективные виды, 
естественные фотографии 
 

Фронтальные фотографии, 
фасады, аксонометрии, 
диаграммы 

Прототип в искусстве нач. 
XX века (Роу-Слуцки) 

Авангард 1920-х годов: 
конструктивизм 
 

Французский пуризм 
 

Принципы 
пространственной 
организации 
(Роу-Слуцки, Хёзли) 

Объемно-пространственная 
композиция: 
пространственная идея 
основана на 
упорядоченности и 
считывается однозначно; 
реалистичное пространство 

Два и более равнозначных 
направления развития 
объекта, не определена 
классификация систем 
координат 

Стратегии 
формообразования 
(Роу-Слуцки, Хёзли) 

Любые средства 
гармонизации: доминанта, 
иерархия, контраст, 
масштаб, ритм и метр, 
симметрия/асимметрия и 
др. 

Равнозначность и 
независимое развитие 
пространственных осей в 
объекте; «плоское 
пространство» (shallow 
space) и «глубокая 

 
7 Эта экспозиция, участником которой является и автор настоящей статьи, стала импульсом к более 

глубокому изучению проблемы системных различий в отечественной и зарубежной архитектуре на 
примере понятия «прозрачность». Автором была предпринята попытка отражения данной 
проблематики в концепции экспоната архитектурного бюро ТПО «Резерв» в рамках описываемого 
мероприятия. Подробнее об экспозиции: Ильевская, М. Transparency: 60 лет спустя // 
Архитектурный Вестник. 2019. № 5 (170). С. 29−31. 
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поверхность» (deep 
surface); стратегии 
поверхности; 
промежуточное 
пространство; сетка, 
матрица 

Тип видения, характер 
восприятия (Роу-Слуцки) 

Образ цельный, 
однозначный, ясность 
отношений «фигура-фон», 
разрешённость  

Нет однозначного образа, 
либо «осциллирующий 
образ», отношения 
«фигура-фон» 
неопределенны. 
Незавершенность, нет 
разрешения 

Концептуальная 
иллюстрация 
принципа формирования 
образа (коммент. М.И.) 

 

 
 
Рис. 1. Реальный предмет 

 

 
 
Рис. 2. Т.н. «ваза Рубина» - 
известный графический 
образ гештальтпсихологии 

Аналоги каждого из типов 
пространственного видения 
в цифровую эпоху (L.Feng) 

Мультипликация & 
Модуляция формы 
(отклонения, изгибы и т.п.) 

«Просвечиваемость» 
(Translucency) – 
воображаемая 
прозрачность с помощью 
медиа-технологий 

Родственность 
философским системам 
(коммент. М.И.) 

Монизм (в первую очередь, 
материализм) и «адвайта» 
(недвойственность) 

Идеализм, 
Дуализм 

Родственность системам 
ценностей и архитектурным 
парадигмам в пределах XX 
века (коммент. М.И.) 

Модернизм 
«Честность материала», 
Единство целеполагания, 
Упорядоченность 

Постмодернизм 
Сомнение, противоречие, 
относительность, «двойное 
кодирование», хаотичность 
 

 
 
Источники иллюстраций 
Рис.1. https://shop-lot.ru/view/12103568/ 
Рис.2. https://urgi-stv.ru/photography_basics/gestalt-teoria-v-fotografii.html 
 
 
Список источников 
 
1. Автономова Н. Проблема перевода в свете идеи продуктивной непереводимости (по 

страницам работ Ю.М. Лотмана) // Пограничные феномены культуры: Перевод. 
Диалог. Семиосфера. Материалы Первых Лотмановских дней в Таллиннском 
университете (4–7 июня 2009 г.) / Ред.-сост. И.А. Пильщиков. Таллинн: ТЛУ, 2011. 
С. 19-35. 

 
2. Галкин Д.В. Прозрачность // Новейший философский словарь. Постмодернизм / Гл. 

научн. ред., составитель А.А. Грицанов. Минск: Современный литератор, 2007. 
С. 454-456. 

 



159

  AMIT 4(61)  2022 

 

поверхность» (deep 
surface); стратегии 
поверхности; 
промежуточное 
пространство; сетка, 
матрица 

Тип видения, характер 
восприятия (Роу-Слуцки) 

Образ цельный, 
однозначный, ясность 
отношений «фигура-фон», 
разрешённость  

Нет однозначного образа, 
либо «осциллирующий 
образ», отношения 
«фигура-фон» 
неопределенны. 
Незавершенность, нет 
разрешения 

Концептуальная 
иллюстрация 
принципа формирования 
образа (коммент. М.И.) 

 

 
 
Рис. 1. Реальный предмет 

 

 
 
Рис. 2. Т.н. «ваза Рубина» - 
известный графический 
образ гештальтпсихологии 

Аналоги каждого из типов 
пространственного видения 
в цифровую эпоху (L.Feng) 

Мультипликация & 
Модуляция формы 
(отклонения, изгибы и т.п.) 

«Просвечиваемость» 
(Translucency) – 
воображаемая 
прозрачность с помощью 
медиа-технологий 

Родственность 
философским системам 
(коммент. М.И.) 

Монизм (в первую очередь, 
материализм) и «адвайта» 
(недвойственность) 

Идеализм, 
Дуализм 

Родственность системам 
ценностей и архитектурным 
парадигмам в пределах XX 
века (коммент. М.И.) 

Модернизм 
«Честность материала», 
Единство целеполагания, 
Упорядоченность 

Постмодернизм 
Сомнение, противоречие, 
относительность, «двойное 
кодирование», хаотичность 
 

 
 
Источники иллюстраций 
Рис.1. https://shop-lot.ru/view/12103568/ 
Рис.2. https://urgi-stv.ru/photography_basics/gestalt-teoria-v-fotografii.html 
 
 
Список источников 
 
1. Автономова Н. Проблема перевода в свете идеи продуктивной непереводимости (по 

страницам работ Ю.М. Лотмана) // Пограничные феномены культуры: Перевод. 
Диалог. Семиосфера. Материалы Первых Лотмановских дней в Таллиннском 
университете (4–7 июня 2009 г.) / Ред.-сост. И.А. Пильщиков. Таллинн: ТЛУ, 2011. 
С. 19-35. 

 
2. Галкин Д.В. Прозрачность // Новейший философский словарь. Постмодернизм / Гл. 

научн. ред., составитель А.А. Грицанов. Минск: Современный литератор, 2007. 
С. 454-456. 

 

 

 

3. Есаулов Г.В. Новейшее время в архитектуре России: конец ХХ – начало XXI века // 
Архитектура изменяющейся России: Состояние и перспективы / Отв. ред. И. А. 
Бондаренко. Москва: КомКнига, 2011. С. 107-170. 

 
4. Кияненко К.В. Российская архитектура в зеркале рубрикаторов и классификаторов 

академического знания // Academia. Архитектура и строительство. 2022. № 2. C. 33–
38. DOI: 10.22337/2077-9038-2022-1-33-38.  

 
5. Кринский В.Ф. Элементы архитектурно-пространственной композиции / В.Ф. Кринский 

М.А. Туркус, И.В. Ламцов. Москва; Ленинград: Госстройиздат, 1934. 
 
6. Мелодинский Д.В. Кринский – Ламцов – Туркус. Опыт воспроизведения группового 

портрета основоположников научно-методической школы архитектурной 
пропедевтики // Архитектура. Строительство. Дизайн. 2009. № 3 (56). С. 50-54. 

 
7. Никитин В.А. Эволюция представлений о завершенности и обособленности 

архитектурного произведения // Архитектура Запада-4: Модернизм и постмодернизм. 
Критика концепций / ЦНИИ теории и истории архитектуры. Москва: Стройиздат, 1987. 
С. 84-93. 

 
8. Рочегова Н.А. Основы архитектурной композиции. Курс виртуального моделирования: 

учеб. Пособие для студ. Учреждений высш. проф. образования / Н.А. Рочегова, 
Е.В. Барчугова. 2-е изд., испр. Москва: Издательский центр «Академия», 2011. 320 с. 

 
9. Теоретические основы советской архитектуры: Важнейшие проблемы / В.Л. Глазычев, 

А.В. Иконников, Ю.С. Лебедев и др.; Редкол. Ю.С. Яралов (гл. ред.) и др. Москва: 
Стройиздат, 1984. 244 с. 

 
10. Фесенко Д. Эволюция деконструктивизма в России / Д. Фесенко, С. Олин // 

Архитектурный Вестник. 1992. № 6. С. 8-21. 
 
11. Чагдурова Э.Д. «Транзитивность» как объект философского осмысления // Вестник 

Бурятского государственного университета. 2014. № 6 (1). С. 24-28. 
 
12. Alloa E. Transparenz/Opazität / Emmanuel Alloa // Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. 

Ideen, Methoden, Begriffe / U. Pfisterer (Hrsg.). Berlin: Springer, 2019. pp. 445-449. 
 
13. Feng L. Contemporary Surface Architecture: The correspondence between surface and 

space. Thesis submitted for the fulfillment of the degree of Doctor of Philosophy in 
Architecture. School of Architecture The University of Sheffield, 2008. 290 p.  

 
14. Reckoning with Colin Rowe: Ten Architects Take Position / Edited by E. Petit. New York: 

Routledge, 2015. 188 p. 
 
15. Rowe C. Transparency: Literal and Phenomenal / Colin Rowe ; Robert Slutzky // 

Perspecta.1963. Vol. 8. pp. 45-54. 
 
16. Rowe C. Transparency: Literal and Phenomenal. Part 2 / Colin Rowe ; Robert Slutzky // 

Perspecta.1971. Vol. 13-14. pp. 286-301. 
 
17. Rowe C. Transparency / Colin Rowe ; Robert Slutzky ; commentary by Bernhard Hoesli ; 

introduction by Werner Oechslin. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 1997. 119 p. 
 
 
 
 
 



160

  AMIT 4(61)  2022 

 

References 
 
1. Avtonomova N. Problema perevoda v svete idei produktivnoj neperevodimosti (po 

stranitsam rabot Yu.M. Lotmana) [The problem of perception of the idea of productive 
untranslatability (through the pages of Yu.M. Lotman's works)]. Pogranichnye fenomeny 
kul'tury: Perevod. Dialog. Semiosfera. Materialy Pervykh Lotmanovskikh dnej v Tallinnskom 
universitete. Red. I.А. Pil’schikov. Tallinn, 2011, pp. 19-35. 

 
2. Galkin D.V. Prozrachnost’ [Transparency]. Novejshij filosofskij slovar'. Postmodernism. Gl. 

red i sost. А.А. Gritsanov. Minsk, 2007, pp. 454-456. 
 
3. Esaulov G.V. Novejshee vremya v arkhitekture Rossii: konets ХХ – nachalo XXI veka [The 

recent time in Russian architecture: the end of 20th – beginning of the 21st century]. 
Arkhitektura izmenyayushhejsya Rossii: sostoyanie i perspektivy. Otv. red. I. А. 
Bondarenko. Moscow, 2011, pp. 107-170. 

 
4. Kiyanenko К.V. Rossijskaya arkhitektura v zerkale rubrikatorov i klassifikatorov 

akademicheskogo znaniya [Russian Architecture in the Mirror of Rubricators and Classifiers 
of Academic Knowledge]. Academia. Arkhitektura i stroitel’stvo, 2022, no 2, pp. 33–38. DOI: 
10.22337/2077-9038-2022-1-33-38.   

 
5. Krinskij V.F., Turkus M.A., Lamtsov I.V. Elementy arkhitekturno-prostranstvennoj 

kompozitsii [Elements of the architectural-spatial composition]. Moscow; Leningrad, 1934. 
 
6. Melodinskij D.V. Krinskij – Lamtsov – Turkus. Opyt vosproizvedeniya gruppovogo portreta 

osnovopolozhnikov nauchno-metodicheskoj shkoly arkhitekturnoj propedevtiki [Krinskij – 
Lamtsov – Turkus. The experience of reproducing a group portrait of the founders of the 
scientific and methodological school of architectural propaedeutics]. Arkhitektura. 
Stroitel’stvo. Dizain, 2009, no 3 (56), pp. 50-54. 

 
7. Nikitin V.А. Evolyutsiya predstavlenij o zavershennosti i obosoblennosti arkhitekturnogo 

proizvedeniya [Evolution of ideas about the completeness and self-determination of an 
architectural work]. Arkhitektura Zapada-4: Modernism i postmodernism. Kritika kontseptsij. 
Moscow, 1987, pp. 84-93. 

 
8. Rochegova N.А., Barchugova E.V. Osnovy arhitekturnoj kompozicii. Kurs virtual’nogo 

modelirovanija. Uchebnoe posobie dlja stud. uchrezhdenij vysshego professionalnogo 
obrazovanija [Fundamentals of Architectural Composition. Virtual Modeling Course. The 
Tutorial for the highest professional education schools]. 2nd Edition. Moscow, 2011, 320 p. 

 
9. Glazychev V.L., Ikonnikov A.V., Lebedev Yu.S. at  al. Teoreticheskie osnovy sovetskoj 

arkhitektury: Vazhnejshie problemy [Theoretical Fundamentals of Soviet Architecture: The 
key problems]. Moscow, 1984, 244 p. 

 
10. Fesenko D., Olin S. Evolyutsiya dekonstruktivizma v Rossii [Evolution of deconstructivism 

in Russia]. Arkhitekturnij Vestnik, 1992, no 6, pp. 18-21. 
 
11. Chagdurova E.D. «Tranzitivnost’» kak object filosofskogo osmyslenija [“Transitivity” as an 

object of philosophical reflection]. Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta, 
2014, no 6 (1). pp. 24-28. 

 
12. Alloa E. Transparenz/Opazität. Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. Ideen, Methoden, 

Begriffe. U. Pfisterer (Hrsg.). Berlin, 2019, pp. 445-449. 
 
13. Feng L. Contemporary Surface Architecture: The correspondence between surface and 

space (Thesis submitted for the fulfillment of the degree of Doctor of Philosophy in 
Architecture, School of Architecture, The University of Sheffield). Sheffield, 2008. 290 p. 



161

  AMIT 4(61)  2022 

 

References 
 
1. Avtonomova N. Problema perevoda v svete idei produktivnoj neperevodimosti (po 

stranitsam rabot Yu.M. Lotmana) [The problem of perception of the idea of productive 
untranslatability (through the pages of Yu.M. Lotman's works)]. Pogranichnye fenomeny 
kul'tury: Perevod. Dialog. Semiosfera. Materialy Pervykh Lotmanovskikh dnej v Tallinnskom 
universitete. Red. I.А. Pil’schikov. Tallinn, 2011, pp. 19-35. 

 
2. Galkin D.V. Prozrachnost’ [Transparency]. Novejshij filosofskij slovar'. Postmodernism. Gl. 

red i sost. А.А. Gritsanov. Minsk, 2007, pp. 454-456. 
 
3. Esaulov G.V. Novejshee vremya v arkhitekture Rossii: konets ХХ – nachalo XXI veka [The 

recent time in Russian architecture: the end of 20th – beginning of the 21st century]. 
Arkhitektura izmenyayushhejsya Rossii: sostoyanie i perspektivy. Otv. red. I. А. 
Bondarenko. Moscow, 2011, pp. 107-170. 

 
4. Kiyanenko К.V. Rossijskaya arkhitektura v zerkale rubrikatorov i klassifikatorov 

akademicheskogo znaniya [Russian Architecture in the Mirror of Rubricators and Classifiers 
of Academic Knowledge]. Academia. Arkhitektura i stroitel’stvo, 2022, no 2, pp. 33–38. DOI: 
10.22337/2077-9038-2022-1-33-38.   

 
5. Krinskij V.F., Turkus M.A., Lamtsov I.V. Elementy arkhitekturno-prostranstvennoj 

kompozitsii [Elements of the architectural-spatial composition]. Moscow; Leningrad, 1934. 
 
6. Melodinskij D.V. Krinskij – Lamtsov – Turkus. Opyt vosproizvedeniya gruppovogo portreta 

osnovopolozhnikov nauchno-metodicheskoj shkoly arkhitekturnoj propedevtiki [Krinskij – 
Lamtsov – Turkus. The experience of reproducing a group portrait of the founders of the 
scientific and methodological school of architectural propaedeutics]. Arkhitektura. 
Stroitel’stvo. Dizain, 2009, no 3 (56), pp. 50-54. 

 
7. Nikitin V.А. Evolyutsiya predstavlenij o zavershennosti i obosoblennosti arkhitekturnogo 

proizvedeniya [Evolution of ideas about the completeness and self-determination of an 
architectural work]. Arkhitektura Zapada-4: Modernism i postmodernism. Kritika kontseptsij. 
Moscow, 1987, pp. 84-93. 

 
8. Rochegova N.А., Barchugova E.V. Osnovy arhitekturnoj kompozicii. Kurs virtual’nogo 

modelirovanija. Uchebnoe posobie dlja stud. uchrezhdenij vysshego professionalnogo 
obrazovanija [Fundamentals of Architectural Composition. Virtual Modeling Course. The 
Tutorial for the highest professional education schools]. 2nd Edition. Moscow, 2011, 320 p. 

 
9. Glazychev V.L., Ikonnikov A.V., Lebedev Yu.S. at  al. Teoreticheskie osnovy sovetskoj 

arkhitektury: Vazhnejshie problemy [Theoretical Fundamentals of Soviet Architecture: The 
key problems]. Moscow, 1984, 244 p. 

 
10. Fesenko D., Olin S. Evolyutsiya dekonstruktivizma v Rossii [Evolution of deconstructivism 

in Russia]. Arkhitekturnij Vestnik, 1992, no 6, pp. 18-21. 
 
11. Chagdurova E.D. «Tranzitivnost’» kak object filosofskogo osmyslenija [“Transitivity” as an 

object of philosophical reflection]. Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta, 
2014, no 6 (1). pp. 24-28. 

 
12. Alloa E. Transparenz/Opazität. Metzler Lexikon Kunstwissenschaft. Ideen, Methoden, 

Begriffe. U. Pfisterer (Hrsg.). Berlin, 2019, pp. 445-449. 
 
13. Feng L. Contemporary Surface Architecture: The correspondence between surface and 

space (Thesis submitted for the fulfillment of the degree of Doctor of Philosophy in 
Architecture, School of Architecture, The University of Sheffield). Sheffield, 2008. 290 p. 

 

 

 
14. Petit E. (ed.) Reckoning with Colin Rowe: Ten Architects Take Position. New York, 2015. 

188 p. 
 
15. Rowe C., Slutzky, R. Transparency: Literal and Phenomenal. Perspecta, 1963, Vol. 8, 

pp. 45-54. 
 
16. Rowe C., Slutzky, R. Transparency: Literal and Phenomenal. Part 2. Perspecta, 1971, Vol. 

13-14, pp. 286-301. 
 
17. Rowe C., Slutzky, R. Transparency. Commentary by Bernhard Hoesli; introduction by 

Werner Oechslin. Basel, Boston, Berlin, 1997. 119 p. 
 
 
 
ОБ АВТОРЕ 
 
Ильевская Мария Михайловна 
Старший преподаватель кафедры «Информационные технологии в архитектуре», 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
mm.ilyevskaya@markhi.ru 
 
 
ABOUT THE AUTHOR 
 
Ilyevskaya Maria M. 
Senior Lecturer at the Department of «Information Technologies in Architecture», 
Moscow Architectural Institute (State Academy), Moscow, Russia 
mm.ilyevskaya@markhi.ru 
 
 



162

  AMIT 4(61)  2022 
Architecture and Modern Information Technologies. 2022. №4(61). С. 162–175 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
Научная статья  
УДК/UDC 72.032(32):72.067.2 
DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-162-175 

 
Как строились египетские пирамиды 

 
Николай Леонидович Павлов1 
1Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
1pavlovnl@mail.ru  
 
Аннотация. Современное массовое восприятие пирамид в Гизе рассмотрено в 
соотнесении с профессиональным подходом архитектора. Разъяснена природа 
сохранившегося до наших дней общепринятого восприятия сообщения Геродота о 
пирамидах и базирующихся на них современных домыслов. Отмечена неполнота сведений 
в большинстве современных изданий. Рассмотрен геоморфологический аспект местности, 
в которой строились пирамиды. По результатам архитектурного анализа реалий 
местности, размещения пирамид в Гизе, их конструктивных особенностей, с учетом новых 
данных представлена реконструкция процесса строительства основного массива пирамид. 
Ключевые слова: пирамиды в Гизе, современное общепринятое восприятие пирамид, 
невнимание к очевидным реалиям, профессиональный подход архитектора, геологическая 
структура местности, карьер для добычи известняка 
Для цитирования: Павлов Н.Л. Как строились египетские пирамиды // Architecture and 
Modern Information Technologies. 2022. № 4(61). С. 162–175. URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/4kvart22/PDF/11_pavlov.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-162-
175 

 
 

ARCHITECTURAL HISTORY AND CRITICISM 
Original article 
 

How the Egyptian Pyramids were built 
 
Nikolai L. Pavlov1 
1Moscow Architectural Institute (State Academy), Moscow, Russia 
1pavlovnl@mail.ru 
 
Abstract. The modern mass perception of the pyramids in Giza is considered in relation to the 
professional approach of the architect. The nature of the generally accepted perception of 
Herodotus' message about the pyramids and the modern conjectures based on them that have 
survived to this day is explained. The incompleteness of information in most modern publications 
is noted. The geomorphological aspect of the area in which the pyramids were built is considered. 
Based on the results of an architectural analysis of the realities of the area, the placement of the 
pyramids in Giza, their design features, taking into account new data, a reconstruction of the 
construction process of the main array of pyramids is presented. 
Keywords: pyramids in Giza, modern generally accepted perception of pyramids, inattention to 
obvious realities, professional approach of the architect, geological structure of the area, 
limestone quarry 
For citation: Pavlov N.L. How the Egyptian Pyramids were built. Architecture and Modern 
Information Technologies. 2022, no. 4(61). pp. 162–175. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/4kvart22/PDF/11_pavlov.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-162-
175 

 
1 © Павлов Н.Л., 2022 



163

  AMIT 4(61)  2022 
Architecture and Modern Information Technologies. 2022. №4(61). С. 162–175 
 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 
Научная статья  
УДК/UDC 72.032(32):72.067.2 
DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-162-175 

 
Как строились египетские пирамиды 

 
Николай Леонидович Павлов1 
1Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
1pavlovnl@mail.ru  
 
Аннотация. Современное массовое восприятие пирамид в Гизе рассмотрено в 
соотнесении с профессиональным подходом архитектора. Разъяснена природа 
сохранившегося до наших дней общепринятого восприятия сообщения Геродота о 
пирамидах и базирующихся на них современных домыслов. Отмечена неполнота сведений 
в большинстве современных изданий. Рассмотрен геоморфологический аспект местности, 
в которой строились пирамиды. По результатам архитектурного анализа реалий 
местности, размещения пирамид в Гизе, их конструктивных особенностей, с учетом новых 
данных представлена реконструкция процесса строительства основного массива пирамид. 
Ключевые слова: пирамиды в Гизе, современное общепринятое восприятие пирамид, 
невнимание к очевидным реалиям, профессиональный подход архитектора, геологическая 
структура местности, карьер для добычи известняка 
Для цитирования: Павлов Н.Л. Как строились египетские пирамиды // Architecture and 
Modern Information Technologies. 2022. № 4(61). С. 162–175. URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/4kvart22/PDF/11_pavlov.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-162-
175 

 
 

ARCHITECTURAL HISTORY AND CRITICISM 
Original article 
 

How the Egyptian Pyramids were built 
 
Nikolai L. Pavlov1 
1Moscow Architectural Institute (State Academy), Moscow, Russia 
1pavlovnl@mail.ru 
 
Abstract. The modern mass perception of the pyramids in Giza is considered in relation to the 
professional approach of the architect. The nature of the generally accepted perception of 
Herodotus' message about the pyramids and the modern conjectures based on them that have 
survived to this day is explained. The incompleteness of information in most modern publications 
is noted. The geomorphological aspect of the area in which the pyramids were built is considered. 
Based on the results of an architectural analysis of the realities of the area, the placement of the 
pyramids in Giza, their design features, taking into account new data, a reconstruction of the 
construction process of the main array of pyramids is presented. 
Keywords: pyramids in Giza, modern generally accepted perception of pyramids, inattention to 
obvious realities, professional approach of the architect, geological structure of the area, 
limestone quarry 
For citation: Pavlov N.L. How the Egyptian Pyramids were built. Architecture and Modern 
Information Technologies. 2022, no. 4(61). pp. 162–175. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/4kvart22/PDF/11_pavlov.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-162-
175 

 
1 © Павлов Н.Л., 2022 

 
Введение 
 
Гигантские сооружения древности поражают современного человека в первую очередь 
своим объемом, предполагаемыми затратами труда и средств. Современная стадия 
развития «общества потребления» задает специфическое «количественное» восприятие 
культуры в целом и памятников древности в частности. Так, для современного 
американского обывателя качество кинофильма определяется прежде всего суммой 
затрат на его производство и рекламу, выраженной в десятках или сотнях миллионов 
долларов. Соответственно, пирамида определяется для него миллионами кубометров 
камня. Еще в конце XIX столетия западными искусствоведами для непонятных им 
монументальных сооружений древности был изобретен специальный уничижительный 
термин – «количественный стиль». 
 
Материально благополучный человек современного Запада вовлечен в русло навязанного 
избыточного потребления. Бесконечное количество «специализированных услуг» делает 
его беспомощным перед реалиями окружающего мира. То, что еще сто лет назад почти 
каждый человек умел сделать сам: приготовить обед, сшить платье, починить мебель, 
построить дом и даже написать письмо, сегодня доступно очень немногим. Человек в 
очередной раз решительно обособился от природы и создал искусственную среду 
жизнедеятельности, оснащенную множеством технологий и пронизанную специализацией. 
У него нет необходимости вживаться в природу, обустраиваться в ней, обучаться 
элементарным ремесленным навыкам и проявлять творческую интуицию. Человек Запада 
утратил целостность восприятия мира, а вместе с ней и существенную часть своего 
созидательного потенциала. 
 
Идеал Афинской демократии, которая в результате своего недолгого развития впервые 
установила приоритет частных, по существу, капиталистических, интересов над 
интересами общественными, государственными сегодня реализован в самых широких 
масштабах. В отличие от государств Древнего Востока, основной производительной силой 
Античности были рабы. Присущее Античности снисходительное пренебрежение к 
созидательному физическому труду и сегодня все еще господствует в общественном 
сознании. Различие состоит в том, что в Античности позволить себе такое отношение могли 
далеко не многие, и эти немногие занимались или делали вид, что занимаются поэзией, 
музыкой, философией, что интересуются искусством и науками. 
 
Современный, обеспеченный западный обыватель нацелен на потребление, накопление и 
развлечение. Его заинтересованность в искусстве обычно сводится к «поп-культуре», а для 
особо богатых – к собирательству и накоплению художественных ценностей. 
 
Современный благополучный обыватель как никогда горд своей обеспеченностью и 
комфортом, основанными на достижениях технократической цивилизации. Его удивление 
перед памятниками древности с «высоты» достигнутого положения сочетается со всё тем 
же снисходительным пренебрежением к человеку древности, к «дикарю», к «варвару»2, 
который неизвестно для чего, из каких амбиций и каким тяжким трудом воздвиг пирамиды. 
 
В большинстве своем современный обыватель стремится «сохранить для себя нажитую 
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2 Вплоть до середины ХХ века в самых серьезных научных трудах была принята официальная 

периодизация стадий предыстории: «стадия дикости» и «стадия варварства». Вспомним, что 
античные греки называли непонятные им соседние народы «варварами». Аналогичные 
определения для народов, находящихся на иной ступени цивилизации, или просто для своих 
соседей существовали и в Древнем Египте, и в Китае. Сегодня политики и обыватели Запада, 
резко отличая себя от других «отсталых» и «развивающихся» народов, именуют свои государства 
«цивилизованными странами». 
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технологиям. Такие «версии», очевидно, финансируются туристическими компаниями. Они 
преследуют банальную цель – подогреть интерес обывателя, падкого до сенсаций, к двум 
миллионам кубометров камня. 
 
Но вместе с тем существует и некий общественный интерес к памятникам, вплоть до 
разрекламированных любительских попыток передвижения камней Стоунхенджа или 
установки обелисков. К таким опытам нередко привлекаются современные строители, 
привыкшие оперировать мощными кранами и бульдозерами и слабо представляющие себе 
возможности иных, «до-технологических» способов передвижения и подъема тяжелых 
камней. С другой стороны, энтузиазм неподготовленных, утративших всякие 
производственные навыки добровольных участников таких экспериментов в значительной 
мере обусловлен современным феноменом «тусовки» и привычным штампом 
самоутверждения: «Мы сделали это!». И все-таки, во всем этом присутствует элемент 
удивления и радости от приобщения к созидательному труду, к древним достижениям, к 
чему-то общечеловеческому. 
 
Нечто подобное наблюдается и в науке. Большинство ее работников, в том числе и 
профессиональных исследователей, являются высококлассными специалистами в очень 
узкой области. Еще недавно, в первой половине ХХ века немногие профессионалы, 
достигшие предельного для своего времени уровня или превзошедшие его, выходили на 
междисциплинарный уровень и, в конце концов, на обобщенное видение мира. Сегодня, 
когда в науке центр интересов постепенно смещается в область междисциплинарных 
исследований, целостность человеческого мировосприятия начинает воссоздаваться на 
новом витке развития научного знания и технологий. 
 
Геродот и современное знание о пирамидах 
 
Изумление античного историка Геродота, увидевшего пирамиды в Гизе, во многом похоже 
на «количественное» отношение к ним современного досужего туриста. Всем известна его 
запись о том, что пирамиду Хеопса строили 100 000 рабов в течение 20 лет [1]. 
 
Сегодня достоверно установлено, что хозяйство Древнего Египта, в отличие от хорошо 
известной Геродоту Античной Греции, базировалось отнюдь не на рабском труде. 
Количество рабов было незначительным, и они использовались в первую очередь в 
домашнем хозяйстве. Пирамиды строили рабочие бригады3 в сезон, когда не было нужды 
в массовых сельскохозяйственных работах, главным образом в период разлива Нила 
[2, 3, 4]. Для большинства рабочих бригад ежегодный строительный период продолжался 
в общей сложности не более 4 месяцев. Мало того, судя по всему, участие в строительстве 
пирамид воспринималось населением не просто как решение проблемы занятости во 
время разлива Нила, а как великая честь приобщения к созданию «памятника вечности».4 
 
Известно, что у современных историков прослеживается негласная «договоренность» о 
том, что в описании эпохальных событий (особенно по сведениям легендарным или 
полученным от информаторов) цифры Геродота нужно уменьшать на один порядок. И это 
понятно. Геродот писал героический вариант истории. Его главной целью было прославить 
борьбу греков с неисчислимым воинством персидской державы 5. По первоначальному 
замыслу, все остальное как бы отступало на второй план. 

 
3 В разных переводах: «команды», «отряды», «артели», «ладейные ватаги» и т.п. 
4 В древнеегипетской традиции «памятником вечности» именовались все культовые здания и 

сооружения: пирамиды, храмы, обелиски, статуи, стелы и т.д. Сегодня свои ценности мы 
определяем как «памятники истории и культуры». 

5 К примеру: численность вторгшегося в Грецию войска Ксеркса по Геродоту составляла 1,5 
миллиона. Совершенно очевидно, что такой армии у Ксеркса просто не могло быть хотя бы потому, 
что территории, по которым она передвигалась, не были способны ее прокормить, а полностью 
обеспечить ее питание в многомесячном походе за счет обоза было нереально. Походный лагерь 
такой армии занял бы десятки квадратных километров, а для полного ее построения в 
сравнительно небольших долинах Греции просто не нашлось бы подходящей территории. 
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Но многие авторы, не глядя на сами пирамиды и часто неосознанно следуя за гиперболами 
Геродота, вплоть до нашего времени рисуют картины строительства грандиозных насыпей 
– рамп для подъема каменных блоков на стометровую высоту (рис. 1). На схемах это 
выглядит как будто убедительно6. Но на самом деле (при реальном угле подъема блоков 
волоком или на салазках никак не более 15 градусов) такие насыпи растянулись бы на 
многие сотни метров, а по объему (учитывая угол естественного откоса) значительно 
превысили бы объем самой пирамиды. Кроме того, не было никакой необходимости 
строить пандусы до самого верха пирамиды, который сложен из сравнительно небольших 
камней, вполне пригодных для подъема вручную или с помощью простейших 
приспособлений. Получается, что авторы подобных «реконструкций», во-первых, просто 
незнакомы с устройством пирамиды и, во-вторых, непроизвольно отказывают строителям 
пирамид в простом и рациональном мышлении. 
 

 
 
Рис. 1. Различные варианты рамп, предложенные европейскими учеными для подъема 
каменных блоков при строительстве пирамиды 
 
 
Исходные данные, на которые обычно не обращают внимания  
 
Попытаемся подойти к этой «извечной загадке» с профессиональной позиции архитектора, 
перед которым, как и перед зодчим Древнего Египта, поставлена цель – построить 
пирамиду, и от которого требуется серия конкретных конструктивных решений для ее 
достижения. 
 
Для начала зафиксируем давно известные фактические данные, которые в большинстве 
популярных публикаций обычно остаются без внимания. Совершенно естественно, что эти 
данные мы приводим в первую очередь для самой большой и популярной во всем мире 
пирамиде Хуфу (греч. − Хеопса). Во-первых, пирамида строилась не на плоском основании, 
а с использованием выровненного скального выступа (рис. 2). Это позволило существенно 
упростить задачу и «сэкономить» значительное количество материала7. 
 

 
6 Для сравнения: угол подъема для современных легковых автомобилей по бетонной рампе не 

должен превышать 9%. 
7 По разным подсчетам от 5до 6% общего объема камня. 
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Рис. 2. В нижней части основания пирамиды использован выровненный скальный выступ 
 
 
Во-вторых, гигантские блоки, которыми гиды пугают несведущих туристов, уложены 
максимум до 9 ряда кладки пирамиды. В некоторых случаях, как например в пирамиде 
Хафра, скальный массив основания просто обтесан в виде ступеней. В пирамиде Менкаура 
обтесанный ступенями массив разрезан на блоки (рис. 3). 
 

  
 

       а)       б) 
 
Рис. 3. Скальный массив в теле пирамиды: а) пирамида Хафра, слева на заднем плане 
виден остаток скального массива, из которого вырубались блоки для строительства 
пирамиды; б) Пирамида Менкаура 
 
 
В-третьих, размер каменных блоков от основания пирамиды к ее вершине уменьшается во 
много раз. Это видно на любой фотографии. В верхней трети высоты пирамиды это камни, 
которые свободно могут поднять или перекантовать два, максимум четыре человека, тем 
более что известняк, использованный в верхней части пирамиды, пористый и легкий8. На 
147 метров высоты пирамиды приходится 211 рядов кладки. То есть средняя высота ряда 
составляет всего 0,7 м. К тому же, как показывает схема (рис. 4), 82% массы пирамиды 
находятся на высоте не более 50 метров от ее основания. 
 

 
8 Крупнейший современный специалист по пирамидам Марк Ленер в одном из своих интервью на 

телевидении говорил о 2 рабочих. 
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Рис. 4. Распределение размеров и массы блоков по высоте: а) уменьшение размеров 
верхних рядов кладки − всего 210 рядов (по [5]); б) таблица слоев кладки, показаны: 
верхняя отметка слоя, V – объем кладки до этой отметки, hср. – средняя высота ряда 
кладки 
 
 
В-четвертых, значительную часть внутренней кладки пирамиды составляет забутовка 
колотым камнем, размеры которого значительно меньше наружных блоков [7] (рис. 2)9. 
 
В-пятых, простой арифметический подсчет показывает, что общий объем привозного камня 
составил никак не более 0,3% от всего объема пирамиды, в том числе не более 0,2% 
объема составлял белый облицовочный известняк из каменоломен Туры10. При этом 
следует заметить, что у блоков белого известняка из-за скоса лицевой грани размер по 
глубине мог быть существенно меньше, чем у камней того же ряда основной кладки. 
 
В-шестых, количество асуанского гранита, использовавшегося для обкладки и перекрытия 
камер и коридоров внутри пирамиды, составляет не более 0,04% от общего объема 

 
9 По разным данным от 30 до 40% от объема пирамиды. 
10 Сообщение египетского департамента древностей в Интернете о находке нижнего основания 

насыпи скорее всего может быть отнесено к пандусу для подъема наиболее крупных блоков белого 
облицовочного камня на высоту не более 1/3 пирамиды. 
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пирамиды. Причем основная масса гранита применена на высоте не более 50 м от 
основания. Средний вес гранитных блоков, использованных внутри пирамиды, около  
2 тонн. Так что в качестве пандуса для их подъёма можно было использовать сами галереи 
(рис. 5). 
 

 
 
Рис. 5. Пирамида Хуфу. В разрезе жирным обведены помещения с обкладкой асуанским 
гранитом 
 
 
Теперь, когда прояснились истинные размеры каменных блоков и их примерное 
количество, можно определиться с местом добычи и порядком использования основного 
материала – желтого известняка. 
 
Процесс строительства основного массива пирамиды 
 
Начнем с самого простого – с географической карты. Восточная Сахара – каменистая 
пустыня. Даже на современной туристической карте видно, что каменистое плато Desert 
своим мысовым выступом подходит к Нилу именно в Гизе (рис. 6). На карте видно, что 
пирамиды Древнего царства строились вдоль восточного и юго-восточного обрыва этого 
выступа. 
 

 
 
Рис. 6. Восточный мысовой выступ плато Desert выходит к Нилу в районе Гизы 
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На сегодняшний день считается, что камень для строительства пирамид добывался в 
непосредственной близости от них из прилегающих с востока скальных выступов, 
поднимающихся из первой надпойменной террасы Моккатамской геологической формации 

(рис. 7) [9]. 
 

 
 

Рис. 7. Геологическая структура плато Гиза (по М.Ленеру) 
 
 
Часть этих выступов, как мы убедились, вошла в нижние пласты пирамид как скальный 
массив. Один из таких выступов обтесали, превратив его в тело сфинкса. Голова и 
отдельные детали были выложены из более прочного известняка, добытого здесь же 
(рис. 8). 
 

 
 
Рис. 8. Один из скальных выступов, возвышавшихся над поверхностью плато Гизы до 
строительства пирамид, послужил массивом, из которого вырубили тело сфинкса 
 
 
Казалось бы, вопрос с местной добычей камня решен. Но, во-первых, отдельные скальные 
выступы, некогда существовавшие на первой надпойменной террасе, где строились 
пирамиды, не могли дать нужного объема камня. Во-вторых, судя по карте с выделенными 
тоном семью уровнями, опубликованной М. Ленером (рис. 9), и по приведенному им же  
геологическому разрезу (рис. 7), разница в отметках между нижней надпойменной 
террасой, на которой воздвигнуты пирамиды, и самой высокой точкой примыкающего к ним 
с запада мысового выступа верхней скальной террасы сегодня составляет в районе Гизы 
около 70 м 11. 

 
11 Другие доступные карты дают несколько отличные, но принципиально сходные результаты. 

Например, [7]. 
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Но эти горизонтали (изогипсы) выстроены по отметкам рельефа, существующего на 
сегодняшний день. За четыре с половиной тысячи лет, прошедшие со времени 
строительства пирамид, высота верхней, обдуваемой «песчаным» ветром из Сахары 
террасы могла существенно уменьшиться не только за счет естественной эрозии, но и из-
за постоянной выработки камня. 
 

 
 

Рис. 9. Современные уровни скальных надпойменных террас (по М. Ленеру) 
 
 
Вероятность наличия такого обрыва-карьера, существовавшего некогда сразу за 
пирамидами, подтверждается наличием к западу от пирамид обрыва верхней скальной 
террасы высотой около 70 метров. Этот обрыв в натуре виден с современной дороги, 
ведущей от Нила на юго-запад вдоль фронта отелей, и достаточно четко читается на 
современной спутниковой съемке (рис. 10). 
 

 
 
Рис. 10. На западе, слева от пирамид, видны остатки обрыва мысового выступа верхней 
надпойменной террасы, камень из которой был выработан со стороны пирамид 
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Соотнесение высоты пирамиды с общей высотой обрыва-каменоломни показывает, что 
при разработке камня необходимость в подъеме могла существовать только для 
небольших блоков, укладывавшихся в самой верхней трети пирамиды, то есть максимум 
для 3−5% от всего ее объема. В результате даже для пирамиды Хуфу высота подъема этих 
небольших блоков до самого острия вершины составляла не 147, а всего 30−40 метров. 
 
В условиях, когда каменоломня высится уступами над строительной площадкой, камень не 
нужно никуда поднимать, напротив, его можно спускать по вырезанному в скале или 
выложенному из тех же камней пандусу. Пандус для спуска каменных блоков мог, 
естественно, наращиваться по мере подъема уровня кладки самой пирамиды. Для нижних 
рядов кладки пирамиды – спуск с нижних уступов каменоломни, а для рядов, 
расположенных выше, – с ее верхних уступов (рис. 11). 
 

 
 
Рис. 11. Схема послойного спуска блоков с уступов карьера по пандусу на пирамиду. 
Уклон и масштаб ступеней карьера условные 
 
 
Основание обрыва верхней скальной террасы находилось всего в нескольких метрах от 
основания пирамиды или, как в случае с пирамидами Хафра и Менкаура, входило в тело 
самой пирамиды (рис. 3). В такой ситуации максимальная протяженность перемещения 
каменных блоков в сумме составила никак не более 500 м: максимум 100−150 м 
фронтально по уступу каменоломни, плюс максимум 300−350 метров вниз по пандусу и 
горизонтально по основанию пирамиды. Характерно, что при спуске самых больших блоков 
в нижние ряды кладки, расстояние, на которое они перемещались, оказывалось 
минимальным. По мере подъема уровня кладки мостик-пандус между очередным ярусом 
каменоломни и отступающими от него слоями кладки пирамиды просто наращивался 
очередным слоем тут же добытого непригодного для кладки пирамиды камня. 
 
При таком естественном и вполне рациональном способе строительства трудозатраты 
снижаются более чем на порядок. Основная масса камня перемещается не снизу вверх, а 
сверху вниз, возможно на катках, а скорее на полозьях по смазанной мокрым илом 
скользкой наклонной поверхности. 
 
Понятно, что при таком простом и естественном решении отпадает необходимость в 
гигантской по объему насыпи. Насыпь могла понадобиться только для подъема блоков 
облицовки привозным белым известняком, который добывался на противоположном 
берегу Нила в Туре, да и то на высоту не более одной трети пирамиды. Выше этого уровня 
для их подъема и укладки можно было применить иные доступные технические приемы, по 
поводу которых пока что можно воздержаться от предположений. Доля белого камня от 
общей массы пирамиды составляла, как мы уже заметили, всего долю одного процента. А 
общий объем немногочисленных привозных гранитных блоков, использовавшихся как 
стеновые опоры и перекрытия во внутренних помещениях пирамиды и в заупокойном 
храме, как мы уже отмечали, был совсем незначительным. 
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Для современного человека обработка и подгонка каменных блоков каменными же или 
медными орудиями кажется чем-то невероятно сложным и трудоемким12. Но факт налицо 
– древнеегипетский каменщик блестяще освоил это мастерство. Из поколения в поколение 
он учился чувствовать камень, его структуру, интуитивно, вплоть до автоматизма 
определять место, направление и силу удара. 
 
Долгие дебаты о трудоемкости создания орудий эпохи палеолита и неолита давно 
завершены. Экспериментально подтверждено, что для человека, которого мы почему-то 
называем первобытным, изготовление каменного орудия при наличии необходимого 
материала было почти такой же обыденной операцией, как обстругивание палки стальным 
ножичком для современного мальчишки. Говоря о высочайшем мастерстве 
древнеегипетских строителей, наверное, нужно иметь виду и соответствующую такому 
мастерству отработку ремесленных технологий, и весьма высокую производительность 
труда [5]. 
 
В итоге: даже без учета особого пиетета к древним мастерам нетрудно посчитать, что, к 
примеру, пирамида Хуфу вполне могла быть выстроена за 13−15 лет. Транспортировка и 
укладка привозного камня производилась в «пик» ежегодного строительного сезона, 
составлявшего 3−4 месяца, в период разлива Нила, когда он через специально вырытые 
каналы подходил к основанию плато, на котором стоят пирамиды13. Общее количество 
рабочих, непосредственно занятых в строительстве в период разлива Нила, могло 
составлять 10−15 тысяч человек. Большинство из них составляли не занятые на 
сельскохозяйственных работах «ладейные ватаги». Остальные 4−4,5 тысячи 
квалифицированных постоянных рабочих обеспечивали вырубку и обработку камня в 
прилегающей каменоломне и на самой пирамиде. 
 
В строительное межсезонье, когда основная масса малоквалифицированных бригад 
переходила на полевые работы, в каменоломне и на площадке и в карьерах, по-видимому, 
оставались именно эти профессиональные каменщики, осуществлявшие работы, 
требующие особо высокой квалификации и выполнявшие их с относительно небольшим 
числом подсобных рабочих. На завершающих этапах кладки и облицовки вершины 
пирамиды число рабочих могло составлять всего лишь несколько сот. 
 
Выводы 
 
Рассмотренная версия строительства пирамид всего лишь одна из многих возможных 
версий. Ее преимущество основано на непредвзятом подходе к реальности и практическом 
опыте архитектора, во многом тождественном опыту и естественной, глубоко 
рациональной логике древнего зодчего. 
 
С такой точки зрения становится понятно, почему пирамиды Хуфу, Хафра и Менкаура в 
Гизе последовательно отступают на запад вдоль мысового выступа верхней надпойменной 
террасы. Помимо иных возможных причин, они просто следовали за источником камня, за 
фронтом каменоломни по мере его выработки (рис. 6). 
 
Пирамида Хуфу стоит перед высоким мысовым выступом верхней террасы, который в ее 
северном створе резко сворачивает обрывом на северо-запад. Фронт выработки здесь был 
невелик. Видимо поэтому каменоломня развивалась преимущественно к югу и юго-западу 
вдоль понижающегося склона. Остатки каменоломни позади пирамиды Хуфу 
довыработаны: камень, по-видимому, пошел на строительство, с одной стороны, − 

 
12 Твердой бронзы в то время египтяне еще не знали, а орудия из мягкой меди при строительстве 
использовались в большом количестве с применением абразивов [6]. 
13 Один из крупнейших археологов начала ХХ века Флиндерс Питри считал, что строительный сезон 
с привлечением непрофессиональных бригад продолжался три месяца, а общий срок строительства 
был примерно такой же, какой приведен здесь и, конечно, намного короче, чем об этом писал 
Геродот. 
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13 Один из крупнейших археологов начала ХХ века Флиндерс Питри считал, что строительный сезон 
с привлечением непрофессиональных бригад продолжался три месяца, а общий срок строительства 
был примерно такой же, какой приведен здесь и, конечно, намного короче, чем об этом писал 
Геродот. 

 

пирамиды Хафра, с другой, − целого «квартала» мастаба вельмож. Даже в наше время 
видно, что пирамиды – пирамиды Хафра и Менкаура − примыкают непосредственно к 
карьеру и далее к достаточно крутому склону, сглаженному древней выработкой и эрозией. 
Часть их просто вырублена, отделена от некогда высокого обрыва (рис. 12). 
 

 
 
Рис. 12. Нижняя ступень карьера. Остаток скального массива, из которого вырубались 
каменные блоки для пирамиды Хафра 
 
 
Практически все пирамиды эпохи Древнего царства стоят вдоль Нила на скальной 
надпойменной террасе у основания верхней террасы, из которой камень брали для их 
строительства. Характерно, что пирамиды эпохи Среднего царства, расположенные вдали 
от берега на возвышенности между Мемфисом и Фаюмом, были построены не из камня, а 
из сырцового кирпича. Здесь, в удалении от естественных, удобных для разработки и 
транспортировки каменоломен, камень был использован только для облицовки. Со 
временем, после разборки облицовки на текущие строительные нужды в самые разные 
эпохи от глубокой древности до недавнего времени, от многих из этих пирамид остались 
лишь невысокие, сглаженные ветром глиняные холмы (рис. 13). 
 

 
 
Рис. 13. Эпоха Среднего царства. Пирамида Сенусерта I сложенная из сырцового кирпича 
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Задача, поставленная перед древнеегипетскими зодчими, – строительство гигантских 
пирамид в Гизе, была достигнута минимальными возможными для того времени усилиями, 
с полным учетом природных условий и всех ресурсов страны. Теперь осталось выяснить: 
какой же могла быть такая «национальная», общегосударственная цель или, говоря 
словами знаменитого историка Альфреда Тойнби, − какой внешний вызов мог подвигнуть 
Древний Египет на постановку цели, формирование идеи и выработку профессиональных 
решений по ее реализации. Но это отдельная тема. 
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О наследии святых из Дамаска и языке архитектуры 
 
Оба преподобных – и Андрей Критский, и Иоанн Дамаскин – удивительным образом 
связаны одной (для нас) и эпохой VII–VIII веков, и причастностью в разной мере к городу 
Дамаску, и их личным значением как крупнейших православных писателей и гимнографов. 
Круг церковных молитвословий, – кроме, естественно, самой Литургии, – в эмоционально-
религиозном отношении словно обретает вершины в двух написанных ими канонах из 
числа наиглавнейших. Покаянный канон прп. Андрея Критского, которому посвящены 
вечерние службы первых дней Великого Поста, и созданный преподобным Иоанном 
Дамаскиным канон Святой Пасхи, как главного праздника в православии, – это, как хорошо 
известно, две вершины богослужебного годового круга. Для тех, кто стремится серьезно 
участвовать в церковной жизни, такие события, как первые четыре дня Великого поста с 
чтением покаянного канона прп. Андрея Критского и утреня Пасхи, – действительно 
главные в отношении духовных переживаний и духовного труда. 
 
Каноны Рождества Христова и великих праздников не менее важны и не менее 
торжественны. И при всем этом два названных канона словно образуют некую «струну», 
т.е. задают внутреннее звучание бытия души, которое сопровождает восхождение 
человека Великим постом от глубины покаяния к празднованию жизни Вечной, к торжеству 
Пасхи. Может ли таковая «струна», т.е. отчетливо осознаваемое, адресное духовно-
нравственное движение от начала Великого поста к свету Пасхи, быть организующим 
началом, камертоном архитектуры соборов и храмов2? Сам факт того, что религиозные 
переживания составляли основу развития архитектуры православных храмов начиная с 
самых первых лет христианского храмостроения, очевиден. Но как можно выявить, оценить 
эти связи в целом и применительно к соборам в частности? В этом состоит основная 
методическая сложность настоящей работы. 
 
Несмотря на названные сложности, автор полагает, что текстовый анализ наиболее 
выразительных фрагментов канонов в сопоставлении с общеизвестными эволюционными 
изменениями архитектуры православных соборов и, по мере возможности, с конкретными 
образно-семантическими решениями может дать ответ на поставленный вопрос. Следует 
сразу сказать, что в целом тексты канонов некорректно делить в прямом смысле на «менее 
значимые» и «более значимые» фрагменты. Как и все другие богослужебные тексты они 
признаны огромным числом людей и проверены самим бытием Церкви. Ничего «лишнего» 
в них нет. В данном случае речь идет о наиболее ярких и наиболее понятных в контексте 
исследования формулировках. 
 
В текстах, особенно Великого покаянного канона, существует множество адресаций к 
событиям и именам Ветхого и Нового Заветов. Автор считает более простым в данном 

 
2 Категория «соборы» не отличается принципиально от приходских храмов; она выбрана для 

большей ясности критериев и условий исследования.  
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случае цитирование частей, не требующих от читателя объемного сопоставления с 
текстами Священного Писания. 
 
Далее, нисколько не претендуя на статус богословских описаний, автор считает нужным 
своими словами обозначить направленность канонов, чтобы затем использовать это при 
обсуждении связей с архитектурой. 
 
Великий канон прп. Андрея Критского без преувеличения можно назвать духовным опытом 
покаяния не какой-то определенной прослойки людей конкретной эпохи, а скорее 
всеохватывающим опытом православных верующих. При этом сам текст канона лишь 
описывает возможные духовные состояния людей – среди которых и каждый конкретный 
человек видит созвучное себе, и видит кающегося Человека как собирательный образ 
нравственного начала человечества. И сила молитвенного устремления к покаянию, чем 
особенно уникален этот канон, соответствует не единому человеку, не частной жизни 
индивидуума, а совокупности – «народу» – верующих, настолько глубоко и полно 
преподобным Андреем описаны духовные состояния. 
 
Канон Святой Пасхи, составленный в совершенно другом филологическом ключе, 
выражает радость и благодарение Богу за уже свершившееся Воскресение. Он проще по 
текстовой структуре и непосредственнее по выражению религиозных переживаний. Если 
Великий покаянный канон описывает состояние и жизнь человека, уповающего на 
прощение и примирение с Богом, то Пасхальный канон утверждает радость именно 
свершившегося обретения вечной жизни. Являясь полюсами упомянутой «струны» – 
восхождения от покаяния к Воскресению – тексты канонов (в целом) существуют в разных 
временах – времени «чаяния» и времени «обретения» вечности, обретения необратимого 
и обещанного праведникам свыше. 
 
Итак, если предположить, пока гипотетически, что существует корреляция между «осью» 
духовного развития, задаваемой смыслом названных канонов, и архитектурой (соборов в 
нашем случае), то такая корреляция, помимо прочего, может выражаться в присутствии 
ассоциаций с «психологически разными временами» в архитектуре. А именно – и с 
присутствием «времени чаяния прощения», т.е. времени покаяния, и присутствием 
времени обретения жизни Вечной не в метафорическом, а в осязаемом, почти буквальном 
смысле. Архитектура храма, собора в идеале должна впитать в себя названные 
ассоциации, что, на первый взгляд, представляется неразрешимой сверхзадачей. 
 
И, прежде чем перейти к цитированию фрагментов, следует обговорить еще одну важную 
позицию. Рассматриваемые каноны ни в коей мере не стоят особняком в ряду других 
богослужебных текстов православной Церкви (Литургию мы изначально не 
рассматриваем). Обсуждаемое в аспекте темы содержание канонов тождественно общему 
кругу богослужения, но сами их тексты более наглядные, яркие именно для той постановки 
вопроса, которая существует в данной работе. Кроме того, мы априори отвергаем 
«языческую» согласованность содержания канонов с какими-либо конкретными 
компонентами архитектуры соборов и храмов. Например, в том примерно роде, что 
«несущий» ярус обязан ассоциироваться с покаянным каноном, а «несомый» – с каноном 
Пасхи. Подобный психологический детерминизм несовместим с содержанием вероучения, 
т.к. архитектурная сторона не заменяет собственно духовную; архитектура является 
средством пространственной организации богослужения и источником цельных 
ассоциаций с категориями вероучения3. Уместно предполагать, в общем виде, что 
образная система архитектуры собора в идеале многомерна, в ней параллельно 

 
3 В настоящее время в ряде публикаций циркулируют мало объяснимые формулировки о 

дискретных, частных привязках конкретных имен и символов к конкретным формам архитектуры 
храмов. Ни одного церковного документа, подтверждающего подобную «методологию», как 
известно нет. Поэтому высказывания такого рода, что «столько-то куполов символизируют именно 
таких-то святых» ничем не подтверждены, и идти по такому пути ошибочно. Архитектура храма 
образует цельное поле ассоциаций, в котором присутствуют и ассоциации, например, с 
конкретными святыми.  
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присутствуют ассоциации и с «временем покаяния», и с «временем обретения 
Воскресения». 
 
Наиболее показательные примеры текста канонов в аспекте темы и их содержание 
 
О Великом покаянном каноне прп. Андрея Критского 
 
Почти в самом начале Великого покаянного канона есть адресация к образу храма (без 
конкретики архитектуры). Причем эта адресация имеет вес не отдаленного сравнения, а по 
сути является «опорной». Ветхозаветная Скиния как первый прообраз всех храмов 
отождествляется с внутренним храмом – душой человека, причем человека «до-
греховного». Автором в предыдущей статье сделана попытка анализа значения 
религиозной категории до-греховного человека и категории «духовного антропоморфизма» 
в архитектуре православных соборов [1]. Здесь, наряду с другими рассуждениями, 
открывается возможность продолжить и эту тему. Скиния означает и устроение души, к 
которому нужно вернуть себя покаянием, и одновременно понятие «Скиния» означает 
образно-ассоциативную опору сердца человека. Если можно так говорить – это «базис» 
для покаяния, базис для последующего развития содержания канона, и поэтому 
формулировка эта находится почти в начале канона. Если бы канон начинался сразу с нее, 
возможно, выразительность текста была бы меньшей. С самого начала идет и 
предуготовление к последующему развитию, и «обратный возврат времени» – поиск точки 
отсчета. Первые строки канона4: 
«Отку́ду начну́ пла́кати / окая́ннаго моего́ жития́ дея́ний? / Ко́е ли положу́ нача́ло, 
Христе́, ны́нешнему рыда́нию? / Но я́ко благоутро́бен, / даждь ми прегреше́ний 
оставле́ние». 
 
Как мы говорили ранее, сразу формируется особое «время чаяния оставления грехов», и 
именно поэтому молящийся в самом себе определяет «точку отсчета» своих духовных 
размышлений. И чуть позже, на 2-й песне канона: 
«Погуби́х первозда́нную добро́ту / и благоле́пие мое́, / и ны́не лежу́ наг и стыжду́ся. 
Сшива́ше ко́жныя ри́зы грех мне, / обнажи́вый мя пе́рвыя / боготка́нныя оде́жды. 
 
И далее через несколько строк: 
Любове́щное и любоиме́нное житие́, / невоздержа́нием, Спа́се, предпоче́т ны́не, / тя́жким 
бре́менем обложе́н есмь. 
Украси́х плотски́й о́браз / скве́рных помышле́ний разли́чным обложе́нием, / и осужда́юся. 
Вне́шним приле́жно благоукраше́нием / еди́нем попеко́хся, / вну́треннюю презре́в / 
богообра́зную ски́нию». 
 
Здесь нужен комментарий: слова «(грех) обнаживый мя первыя боготканныя одежды» 
означают утрату образа первозданного Адама, «до-греховного человека». Упоминание 
образа Скинии – внутри человека как его главной «структуры» в духовном смысле – это во 
многом и есть фундамент, основа дальнейшего действия покаяния. Какие здесь 
просматриваются привязки архитектурного рода? Поначалу кажется, что в буквальном 
смысле – нет никаких. Но необходимо, на наш взгляд, проследить дальнейшее развитие 
текста. На каждой песне канона идет обращение наибольшей глубины к лицам и образам 
Священного Писания. Смысл этого, как говорилось, – максимальный охват духовного 
пространства. Говоря повседневным языком, покаяние и происходит, и «обсуждается» в 
каноне не на уровне частных эмоций и частных поступков отдельного человека, а на том 
уровне, о котором всегда говорили – «мир на том стоит». Поэтому, даже не зная, возможно, 
всех упоминаемых имен, можно понять переходящий из песни в песню посыл сравнения 
жизни молящегося со всеохватывающими примерами из Священного Писания. Так, далее 
на 2-й песне: 

 
4 Здесь и далее тексты канонов по электронной версии традиционного текста. Доступ: 

https://православный-молитвослов.рф/post_tr/text/vel_kanon_5.html; https://православный-
молитвослов.рф/cvet_tr/text/003.html  
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«Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый / и во́ду из ка́мене 
источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, / десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю. 
 
Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / внуша́й, душе́ моя́, Го́спода вопию́ща, / и удали́ся 
пре́жняго греха́, / и бо́йся я́ко неумы́тнаго5, / и я́ко Судии́ и Бо́га. 
Кому́ уподо́билася еси́, многогре́шная душе́, / то́кмо пе́рвому Ка́ину и Ламе́ху о́ному, / 
каменова́вшая те́ло злоде́йствы, / и уби́вшая ум безслове́сными стремле́ньми. 
Вся пре́жде зако́на прете́кши, о душе́! / Си́фу не уподо́билася еси́, / ни Ено́са подража́ла 
еси́, / ни Ено́ха преложе́нием, ни Но́я, / но яви́лася еси́ убо́га пра́ведных жи́зни». 
 
Дистанция, отмеряемая «от жизни праведных», это один из основных лейтмотивов канона. 
И тут, на наш взгляд, уместен вопрос, каким бы он не казался поначалу риторическим: а 
может ли архитектура собора, храма «отмерять» дистанцию каждого конкретного 
приходящего в него человека по отношению к жизни праведников? Видимо, вполне может, 
и ее по-своему «отмеряет» безусловно сам человек, если архитектура являет собой образ 
неземной, ангельской чистоты. Сразу просматривается отчетливое совпадение в том 
отношении, что наивысшая для верующего радость Пасхи в смысле рождаемых 
архитектурой ассоциаций возможна при достижении небесной чистоты – и для 
сопоставления с жизнью праведников, для покаяния нужны аналогичные настройки, 
качества и свойства архитектуры. Образуется своего рода тезис о двуединстве 
архитектуры собора, храма: и контекст покаянных молитвословий невозможен без 
сопоставления жизни конкретного человека с идеалами божественной чистоты, и 
радость Пасхи также расцветает в ощущении этих идеалов как главного 
ассоциативного ряда, пробуждаемого архитектурой собора или храма. 
 
Как выражение надежды и как выражение возможностей человека, не сходящего с пути 
духовного развития, в каноне есть слова (из 5-й песни): 
«Моисе́ов жезл вообража́й, душе́, / ударя́ющий мо́ре и огустева́ющий глубину́, / во о́браз 
Креста́ Боже́ственнаго, / и́мже мо́жеши и ты / вели́кая соверши́ти». 
 
Смысл абсолютно ясен: после преодоления пути покаяния человек может быть возвышен 
Богом до любой степени подлинного величия и силы наравне с величайшими святыми и 
пророками. Данное установление свойственно, как известно, всем богослужебным текстам 
в православии, но здесь это выражено наиболее емко. Как это может отображаться в 
архитектуре собора? Как минимум, хотя бы по аналогии с принципом медицины «не 
навреди», т.е. архитектура собора не должна быть отстраненной, пустой в смысле 
пробуждения ассоциаций с названными категориями. Как в реальной практике 
проектирования создать пространство, ассоциативно не чуждое описанному подъему 
человека до наивысших духовно-нравственных ступеней через покаяние? Рецептур нет, но 
мы и не можем сказать, что это никак не просматривается в том ассоциативно-
семантическом поле, которым обладают многие соборы, в особенности старинные. 
 
Текст канона имеет специфическое развитие (структура текста всех канонов одна, каноны 
завершаются 9-й песней). В 8-й песне постепенно происходит переход к сравнениям с 
понятиями и событиями Нового Завета, что соответствует в целом содержанию 
Священного Писания, и показывает, поначалу отдаленно, чаемый результат покаяния. 
Само покаяние – это не процедура некоего ритуального «самобичевания» с нулевым 
итогом и фарисейской подоплекой, как это может быть представлено материализмом 
марксистско-ленинского или иного философско-эгоцентрического толка. Покаяние – это не 
«наказание, понесенное за совершенные проступки», а духовное исцеление, что прекрасно 
описано наряду с другими церковными авторами священномучеником Иларионом 
Троицким [2]. По мере приближения к завершению Великого покаянного канона растет 
твердая надежда на прощение от Бога, на то, что путь к вечной жизни человеку не закрыт. 
Такова «общая линия» развития содержания канона прп. Андрея Критского, и, что 
наиболее существенно для нас, ближе к завершению появляются снова значимые слова о 

 
5 Неподкупного. 
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«Ирмос: Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / ма́нну одожди́вый / и во́ду из ка́мене 
источи́вый / дре́вле в пусты́ни лю́дем Мои́м, / десни́цею еди́ною и кре́постию Мое́ю. 
 
Ви́дите ви́дите, я́ко Аз есмь Бог, / внуша́й, душе́ моя́, Го́спода вопию́ща, / и удали́ся 
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неземной, ангельской чистоты. Сразу просматривается отчетливое совпадение в том 
отношении, что наивысшая для верующего радость Пасхи в смысле рождаемых 
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пробуждения ассоциаций с названными категориями. Как в реальной практике 
проектирования создать пространство, ассоциативно не чуждое описанному подъему 
человека до наивысших духовно-нравственных ступеней через покаяние? Рецептур нет, но 
мы и не можем сказать, что это никак не просматривается в том ассоциативно-
семантическом поле, которым обладают многие соборы, в особенности старинные. 
 
Текст канона имеет специфическое развитие (структура текста всех канонов одна, каноны 
завершаются 9-й песней). В 8-й песне постепенно происходит переход к сравнениям с 
понятиями и событиями Нового Завета, что соответствует в целом содержанию 
Священного Писания, и показывает, поначалу отдаленно, чаемый результат покаяния. 
Само покаяние – это не процедура некоего ритуального «самобичевания» с нулевым 
итогом и фарисейской подоплекой, как это может быть представлено материализмом 
марксистско-ленинского или иного философско-эгоцентрического толка. Покаяние – это не 
«наказание, понесенное за совершенные проступки», а духовное исцеление, что прекрасно 
описано наряду с другими церковными авторами священномучеником Иларионом 
Троицким [2]. По мере приближения к завершению Великого покаянного канона растет 
твердая надежда на прощение от Бога, на то, что путь к вечной жизни человеку не закрыт. 
Такова «общая линия» развития содержания канона прп. Андрея Критского, и, что 
наиболее существенно для нас, ближе к завершению появляются снова значимые слова о 

 
5 Неподкупного. 

 

храме внутри души человека, но уже с иными интонациями, нежели в первом упоминании 
о Скинии. В обращении к святым Апостолам – земной основе Церкви – показан человек-
храм, т.е. сами апостолы уже имеют значение и вес победителей духовных недугов, грехов, 
и объяснение этой победы скрыто в словах «храмове освящении». 
 
Из 8-й песни: 
«Куми́ры стра́стныя души́ моея́ сокруши́те, / и́же хра́мы и столпы́ сокруши́сте врага́, / 
апо́столи Госпо́дни, / хра́мове освяще́ннии». 
 
Примечание: здесь, как и во многих молитвословиях, «враг» − это не враг военный, 
геополитический, земной, это «враг рода человеческого», уводящий душу в ад. Это важно 
не упускать из виду, т.к. очень часто духовные подвиги и действия апостолов описываются 
словами, будто бы напоминающими военные действия, политику – то, в чем апостолы 
никогда не участвовали. Возврат к человеку-храму, к душе-храму – это цель развития 
текста покаянного канона и практическая цель приступающего к этому канону молящегося. 
Категория гуманитарно-религиозная – «храм-душа» – вполне проецируется и на 
архитектурную категорию храма как вещественного здания со своими особыми 
пространственными характеристиками. 
 
Таким образом, уже на данной стадии осмысления текста Великого канона прп. Андрея 
Критского мы можем сформулировать три постулата, непосредственно касающиеся 
архитектуры соборов и храмов. 
 
Первые два сходны, но нецелесообразно объединять их в один. Итак, первое: 
архитектура должна создавать ассоциативно-семантическое поле, которое позволяло 
бы человеку осознать дистанцию «от своей жизни до жизни праведников Ветхого и 
Нового Заветов». Второе: качества архитектуры должны предвосхищать и 
утверждать при этом радость Пасхи. Третье: в архитектуре должны отображаться 
представления о том, насколько высоко может подняться человек, прошедший путь не-
фарисейского покаяния. 
 
И, кроме этого, просматривается еще один «постулат» или скорее тезис, достаточно 
сложный, но вполне реально существующий. Он требует неких предварительных 
пояснений. Так, мы ранее пытались рассматривать возможные соответствия смыслового 
наполнения Великого канона прп. Андрея Критского со свойствами и характером 
архитектуры соборов. Смысловое наполнение Великого Покаянного канона в данном 
случае, как и во всех богослужебных текстах в православии, в полной мере выражается 
только церковнославянским языком. Почему? Явно, что не из-за наличия каких-либо особо 
«колоритных» слов (существительных в основном), отсутствующих в современном русском 
и в языке последних 200−300 лет нашей истории. Все каноны – это относительно короткие 
тексты, незнакомых слов там можно встретить единицы, от силы – несколько десятков, и 
они редко являются единственной основой текста. Они непривычны нам в нашем времени, 
но несложно воспользоваться словарем. Основная роль церковнославянского в полноте 
передачи духовных устремлений и состояний – абсолютная пластичность и максимальная 
сжатость временных форм глаголов. В этом отношении современный язык неизмеримо 
более плоский, одномерный и «рассеянный», размытый в смысле возможности емко и во 
всю силу выразить движение, чувство, достижение духовного результата. 
Церковнославянский позволяет практически неограниченно «соединять» несовместимые 
на первый взгляд времена6. Так, реальностью «настоящего мига» (в церковнославянском) 
вполне может быть действие, окончательно и бесповоротно совершенное в прошлом, оно 
совершено, но все равно живет в настоящем. Или – глагол настоящего времени в 
церковнославянском не ограничивается временем реальным, а становится и прошлым, и 
будущим и т.д. Например, в современной речи мы употребляем глагол «говорит» (некто). 
Это: или говорит сейчас – по телевизору или наяву; «говорит» в статье, книге – т.е. сказал 

 
6 См. например: Воробьева А.Г. Учебник церковнославянского языка. Москва: Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2008. 368 с. 
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в прошлом; «говорит» – позиционирует некие идеи, но это все достаточная абстракция в 
смысле присутствия в реальном времени, за исключением состояния «говорит в данный 
момент». Церковнославянское «рече» намного глубже, шире по охвату времени и никогда 
не закончено в том смысле, что не становится абстракцией, отголоском. «Рече» – это и 
говорит, говорил 2000 лет назад и так же осязаемо говорит сегодня, и это гарантированно 
перейдет «в завтра». В церковнославянском также нет фантомов7. Есть ли подобия такой 
сложной и всепроникающей временно́й организации в языке церковного зодчества? Более 
чем сложный вопрос. Видимо – есть. 
 
В упомянутой ранее публикации автора [1] есть некоторые рассуждения о том, что 
уникальные произведения зодчества, такие как как Преображенский собор Переяславля-
Залесского, рождают у созерцающего чувство сразу «двух времен» – реального времени 
созерцания и «времени вечности», или состояния (ощущения) явной вечности, 
проливающейся на человека. Поневоле приходит сопоставление с тем, о чем говорилось 
выше. Можно образно сказать: собор не «построен» в прошлом, все уже необратимо 
завершилось и удаляется от нас8, а он ежеминутно присутствует в жизни человека как 
реальность соединения его с вечностью, т.е. он «созиждился». Задумывались ли зодчие 
над тем, что нужно овладеть навыками выражения «разных времен» в создании 
нравственно-религиозных и художественных ассоциаций? С одной стороны, это 
невозможно подтвердить источниками, скорее всего, с другой – нет оснований 
категорически это отрицать, тем более что они органически жили в сердцевине событий 
общин, приходов, монастырей и осязали богословие не в книжном изложении, а напрямую, 
как реальность и практику их собственной жизни и участия в богослужении. Доказательство 
тут крайне простое – это их невероятное мастерство, до которого не смог во многих случаях 
подняться просвещенный и индустриально развитый XIX век, как и начало ХХ-го. 
 
Итак, упомянутый тезис, дополняющий по итогам размышлений три названных ранее 
«постулата», можно записать так: существует ли (существовал ли) «церковнославянский 
язык» старинной архитектуры соборов как аналогия емкого и всеохватывающего во 
временно́м смысле языка церковных служб? 
 
Особенности Пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина в контексте 
исследования 
 
О Пасхальном каноне в контексте работы говорить сложнее, т.к. его прямое переживание 
во время празднования Пасхи по сути настолько полно, что какие-либо «светские» 
дополнения кажутся малозначимыми. Тем не менее, желая приблизиться к цели – поиску 
ассоциаций и связей с формированием архитектуры православных соборов, мы по мере 
сил постараемся продолжить разбор текстов в ранее начатом ключе. 
 
Слова на 1-й песне: 
«Очи́стим чу́вствия, и у́зрим непристу́пным све́том Воскресе́ния, Христа́́ блиста́ющася, 
и ра́дуйтеся, реку́ща, я́сно да услы́шим, побе́дную пою́ще». 
 
«Очистим чувствия» – это краткий остыл к Великому покаянному канону, как и к другим 
покаянным молитвословиям. Далее (к вопросу о гибкости церковнославянского в том 

 
7 Под словом «фантом» мы подразумеваем здесь конструкции (и отдельные слова), которые 

употребляются в современности только в качестве вариантов «сленга» – по большей части как 
средство обозначения некоего «градуса» психоэмоционального или психофизиологического 
раздражения разного рода, или фиктивных эмоций. Никакого соответствия смысла буквальному, 
прямому значению слов при этом как правило не подразумевается.  

8 Вполне уместно, например, вспомнить здесь слово «зиждется» – которое и сейчас иногда в 
употреблении. «Зде» – крыша, «здати» – строить; «зиждется» в современном языке чаще означает 
не столько глагол, сколько степень чего-либо – «такова концентрированная сущность предмета 
описания». О Преображенском соборе Переяславля - Залесского хочется сказать не «построен», 
а «со-здан», или буквально «со-зиждется», «созиждился» – т.е. был воздвигнут. Глагол «построен» 
не впитывает в себя «время вечности».  
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в прошлом; «говорит» – позиционирует некие идеи, но это все достаточная абстракция в 
смысле присутствия в реальном времени, за исключением состояния «говорит в данный 
момент». Церковнославянское «рече» намного глубже, шире по охвату времени и никогда 
не закончено в том смысле, что не становится абстракцией, отголоском. «Рече» – это и 
говорит, говорил 2000 лет назад и так же осязаемо говорит сегодня, и это гарантированно 
перейдет «в завтра». В церковнославянском также нет фантомов7. Есть ли подобия такой 
сложной и всепроникающей временно́й организации в языке церковного зодчества? Более 
чем сложный вопрос. Видимо – есть. 
 
В упомянутой ранее публикации автора [1] есть некоторые рассуждения о том, что 
уникальные произведения зодчества, такие как как Преображенский собор Переяславля-
Залесского, рождают у созерцающего чувство сразу «двух времен» – реального времени 
созерцания и «времени вечности», или состояния (ощущения) явной вечности, 
проливающейся на человека. Поневоле приходит сопоставление с тем, о чем говорилось 
выше. Можно образно сказать: собор не «построен» в прошлом, все уже необратимо 
завершилось и удаляется от нас8, а он ежеминутно присутствует в жизни человека как 
реальность соединения его с вечностью, т.е. он «созиждился». Задумывались ли зодчие 
над тем, что нужно овладеть навыками выражения «разных времен» в создании 
нравственно-религиозных и художественных ассоциаций? С одной стороны, это 
невозможно подтвердить источниками, скорее всего, с другой – нет оснований 
категорически это отрицать, тем более что они органически жили в сердцевине событий 
общин, приходов, монастырей и осязали богословие не в книжном изложении, а напрямую, 
как реальность и практику их собственной жизни и участия в богослужении. Доказательство 
тут крайне простое – это их невероятное мастерство, до которого не смог во многих случаях 
подняться просвещенный и индустриально развитый XIX век, как и начало ХХ-го. 
 
Итак, упомянутый тезис, дополняющий по итогам размышлений три названных ранее 
«постулата», можно записать так: существует ли (существовал ли) «церковнославянский 
язык» старинной архитектуры соборов как аналогия емкого и всеохватывающего во 
временно́м смысле языка церковных служб? 
 
Особенности Пасхального канона преподобного Иоанна Дамаскина в контексте 
исследования 
 
О Пасхальном каноне в контексте работы говорить сложнее, т.к. его прямое переживание 
во время празднования Пасхи по сути настолько полно, что какие-либо «светские» 
дополнения кажутся малозначимыми. Тем не менее, желая приблизиться к цели – поиску 
ассоциаций и связей с формированием архитектуры православных соборов, мы по мере 
сил постараемся продолжить разбор текстов в ранее начатом ключе. 
 
Слова на 1-й песне: 
«Очи́стим чу́вствия, и у́зрим непристу́пным све́том Воскресе́ния, Христа́́ блиста́ющася, 
и ра́дуйтеся, реку́ща, я́сно да услы́шим, побе́дную пою́ще». 
 
«Очистим чувствия» – это краткий остыл к Великому покаянному канону, как и к другим 
покаянным молитвословиям. Далее (к вопросу о гибкости церковнославянского в том 

 
7 Под словом «фантом» мы подразумеваем здесь конструкции (и отдельные слова), которые 

употребляются в современности только в качестве вариантов «сленга» – по большей части как 
средство обозначения некоего «градуса» психоэмоционального или психофизиологического 
раздражения разного рода, или фиктивных эмоций. Никакого соответствия смысла буквальному, 
прямому значению слов при этом как правило не подразумевается.  

8 Вполне уместно, например, вспомнить здесь слово «зиждется» – которое и сейчас иногда в 
употреблении. «Зде» – крыша, «здати» – строить; «зиждется» в современном языке чаще означает 
не столько глагол, сколько степень чего-либо – «такова концентрированная сущность предмета 
описания». О Преображенском соборе Переяславля - Залесского хочется сказать не «построен», 
а «со-здан», или буквально «со-зиждется», «созиждился» – т.е. был воздвигнут. Глагол «построен» 
не впитывает в себя «время вечности».  

 

числе) – «узрим» то, что почти невероятно видеть воочию – Христа, «сияющего» (по-
современному) неприступным, т.е. недостижимым почти для человека светом. Степень 
света охарактеризована церковнославянским «блистающаСЯ», а не «блистающего», 
потому что это «блистание» не чьим-то светом, а своим − Божественным, изначальным, 
созданным «прежде века». Таково православное миропонимание. Это все вместе означает 
наивысшее душевное и духовное напряжение человека: нужно увидеть и понять «свет 
неприступный», который безграничен во всех отношениях. Общеизвестно, что такая 
степень возвышения описана не только в Пасхальном каноне. Например, есть толкование 
Антония Великого на слова Псалтири «во свете Твоем узрим свет»9. На Часах, в конце 
первого Часа, в молитве есть слова: «да знаменается на нас свет лица Твоего, да в нем 
узрим Свет Неприступный: и исправи стопы наша к деланию заповедей Твоих». 
 
Что «могла бы» сказать архитектура в подобном значении или «направлении» 
переживаний души? Заметим, что в Пасхальном каноне почти сразу, как и в Великом 
покаянном каноне, задано основное «измерение». Там − найти точку отсчета для начала 
собственного покаяния и опору в чувстве «внутренней Скинии», здесь – в задаче постичь 
«свет неприступный» и проникнуться им, чтобы в полной мере ощутить радость и 
торжество Воскресения. Следовательно, само пространство храма должно в идеале быть 
таким, что в нем «знаменается свет неприступный». Опять же, церковнославянское 
«знаменается» – это бесконечно-продолженное время, отличное от современного 
одномерного «знаменуется» в настоящем или «назнаменовалось» в необратимо 
прошедшем. Человек должен воочию видеть свет неприступный (в архитектурном образе), 
который бесконечно льется, «знаменается». Более чем сверхзадача для зодчего. 
 
Затем, по тексту канона – из наиболее существенных для нас слов. В 4-й песне: 
«Богооте́ц у́бо Дави́д пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, лю́дие же Бо́жии святи́и, 
образо́в сбытие́ зря́ще, весели́мся Боже́ственне, я́ко воскре́се Христо́с, я́ко всеси́лен». 
 
Совмещение в одной фразе событий Ветхого и Нового Заветов – отдельная богословская 
тема, которая выходит за пределы компетенции архитектуроведения. В нашем случае 
важно следующее: это «изменение времени», обсуждавшееся ранее. В Великом 
покаянном каноне – еще только чаяние прощения. Здесь же однозначно утвердительное: 
«людие святии» – «веселимся». Не где-то в неопределенности, а здесь совершается 
обретение святости, обретение вечной жизни. Т.е. и святые вообще, и мы, 
присутствующие на службе, переживаем духовную радость, веселимся, как святой Царь 
Давид перед Ковчегом Завета. Снова, как в тексте покаянного канона, обозначен размах 
немыслимой, невообразимой широты – подъем от глубокого покаяния до статуса святых, 
иными словами – «друзей Божиих», как часто говорится в церковных текстах. Мера 
«сверхзадачи» для зодчего, положенная такими словами и понятиями – невообразимо 
велика и высока. Как это решалось в практике отечественного зодчества? Мы по 
возможности попытаемся ответить чуть позже. 
 
Далее, среди многих существенных для нас формулировок выделим: 
Из 8-й песни:  
«Прииди́те но́ваго виногра́да рожде́ния, Боже́ственнаго весе́лия, в наро́читом дни 
Воскресе́ния, Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, пою́ще Его́ я́ко Бо́га во ве́ки». 
 
Из 9-й песни: 
«О Па́сха ве́лия, и свяще́ннейшая, Христе́! О Му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и Си́ло! 
Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися, в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́». 
 

 
9 Антоний Великий (~251−~356 гг.) «Яко у тебе источник живота, во свете твоем узрим свет». Давид 

говорит: во свете Твоем узрим свет (Пс 35:10). Что же это за свет, в котором видит человек свет? 
Это тот свет, о коем упоминает Господь наш Иисус Христос в Евангелии, — т.е. чтоб весь человек 
был светел, и не было в нем ни одной части темной (Лк 11:36).» Источник: Толкование на Псалтирь 
35:10 — толкование отцов церкви: https://bible.by/fater/19/35/10/  
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Здесь слово «нарочитый» от слова «нарок» – имя, это мера торжества, т.е. это не означает 
«нарочитый» в современном смысле - искусственный, преднамеренный. 
 
Самое существенное (мы не говорим о прямых эмоциях переживания Пасхи, отраженных 
в каноне) – эти слова говорят о приобщении к торжеству Воскресения. В первом стихе – 
призыв «приобщимся», и во втором – обозначение Царствия Небесного как настоящего, 
реального времени для тех, кто стремится причащаться, уже имеется в виду не только 
«приобщимся» во многих значениях, а Причастие как Таинство. Слова «причащатися в 
невечернем дни» это однозначно – «присутствовать, причащаться в Вечности». Т.е. это 
снова показывает сложнейшую структуру текста, он охватывает времена и 
«вещественные», астрономические, и неизменное время Горнего Мира. Как бы ни было 
сложно искать, увидеть ассоциации с этим в архитектуре собора, храма – совершенно 
неправильно их не искать, не стремиться увидеть. 
 
Таким образом, мы вправе сказать, что несмотря на разное содержание, разную 
направленность канонов между ними нет никакой несогласованности, разнородности, и 
они действительно могут образовывать «струну» духового устремления, даже напряжения, 
создавать путь внутреннего движения к празднованию Пасхи. К тем четырем 
формулировкам (условным «постулатам» данной работы) можно прибавить пятую, 
объединяющую. В идеале все происходящее должно возвышать человека, чтобы он 
соприсутствовал в «невечернем дни», во времени Вечности, не только Небесном, но и 
земном тоже. Это самый сложный момент для обсуждения в работе, но его нельзя 
игнорировать. 
 
В зависимости от подходов в философском, гностическом отношении, в зависимости от 
эпохи произведения церковных авторов трактуются весьма по-разному. Например, для 
одних житие преподобного Сергия Радонежского – только филологический памятник, 
созданный сообразно «жанру». Для других – совершенно реальная информация, 
адекватная происходившему, в том числе и относительно «нереальных» событий, «чудес». 
Это крайне сложно обсуждать, но необходимо, чтобы не упустить важнейшие пласты 
рассматриваемой темы. Элементарное сопоставление – неисчислимые миллионы людей 
за два тысячелетия сходятся в оценке многих фактов из духовной практики подвижников, 
святых. В том числе именно как реально существующие вещи (не принимая во внимание 
всевозможные подделки, мистификации, «кликушество» и прочее) признается иное 
видение и ощущение времени людьми, поднявшимися до высокого духовного уровня. 
Материалист – «ученый» (кавычки подразумевают, что степень признания «учености» 
может быть различной), скажет: «не может быть, чтобы преподобный Сергий во время 
Куликовской битвы поименно называл падших воинов практически в реальном времени». 
Но к такому «ученому» почему-то не идет никто (единицы максимум), а у мощей 
преподобного Сергия, как писал В.О. Ключевский, повергались и повергаются «целые 
сонмы русских душ»10. 
 
Поэтому особый род ассоциаций, пробуждаемый архитектурой отечественных соборов, 
нельзя априори сводить только к ассоциациям этнографического или поведенческого толка 
(«колорит эпохи», «мода» и т.д.). Духовное познание – вплоть до постижения «времени 
Вечности» – это ценности души человека. Произведение архитектуры при должном уровне 
вполне может пробуждать и хранить такие ассоциации и мысли. 
 
 

 
10 Стандартное «заклинание» - что таковой «ученый» настолько развит, что его «не понимают» - 

никуда не годится, т.к. вся история России и в духовном, и в военном, и в культурном, и в научном 
отношении создана как правило «недопонимающими» - в такой системе отсчета. Немаловажно, 
что серьезные ученые, занятые сугубо вещественными областями, в основном не стремятся 
выносить «материалистические убеждения» далеко за границы своих областей именно 
вследствие реального опыта познания – если невозможно создать прибор, способный 
зафиксировать духовные категории – то надежнее и достовернее не выносить рассуждения об 
этом  в свою дисциплину, а разговоры «вообще про все» у «ученых» в кавычках незначимы.  
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Здесь слово «нарочитый» от слова «нарок» – имя, это мера торжества, т.е. это не означает 
«нарочитый» в современном смысле - искусственный, преднамеренный. 
 
Самое существенное (мы не говорим о прямых эмоциях переживания Пасхи, отраженных 
в каноне) – эти слова говорят о приобщении к торжеству Воскресения. В первом стихе – 
призыв «приобщимся», и во втором – обозначение Царствия Небесного как настоящего, 
реального времени для тех, кто стремится причащаться, уже имеется в виду не только 
«приобщимся» во многих значениях, а Причастие как Таинство. Слова «причащатися в 
невечернем дни» это однозначно – «присутствовать, причащаться в Вечности». Т.е. это 
снова показывает сложнейшую структуру текста, он охватывает времена и 
«вещественные», астрономические, и неизменное время Горнего Мира. Как бы ни было 
сложно искать, увидеть ассоциации с этим в архитектуре собора, храма – совершенно 
неправильно их не искать, не стремиться увидеть. 
 
Таким образом, мы вправе сказать, что несмотря на разное содержание, разную 
направленность канонов между ними нет никакой несогласованности, разнородности, и 
они действительно могут образовывать «струну» духового устремления, даже напряжения, 
создавать путь внутреннего движения к празднованию Пасхи. К тем четырем 
формулировкам (условным «постулатам» данной работы) можно прибавить пятую, 
объединяющую. В идеале все происходящее должно возвышать человека, чтобы он 
соприсутствовал в «невечернем дни», во времени Вечности, не только Небесном, но и 
земном тоже. Это самый сложный момент для обсуждения в работе, но его нельзя 
игнорировать. 
 
В зависимости от подходов в философском, гностическом отношении, в зависимости от 
эпохи произведения церковных авторов трактуются весьма по-разному. Например, для 
одних житие преподобного Сергия Радонежского – только филологический памятник, 
созданный сообразно «жанру». Для других – совершенно реальная информация, 
адекватная происходившему, в том числе и относительно «нереальных» событий, «чудес». 
Это крайне сложно обсуждать, но необходимо, чтобы не упустить важнейшие пласты 
рассматриваемой темы. Элементарное сопоставление – неисчислимые миллионы людей 
за два тысячелетия сходятся в оценке многих фактов из духовной практики подвижников, 
святых. В том числе именно как реально существующие вещи (не принимая во внимание 
всевозможные подделки, мистификации, «кликушество» и прочее) признается иное 
видение и ощущение времени людьми, поднявшимися до высокого духовного уровня. 
Материалист – «ученый» (кавычки подразумевают, что степень признания «учености» 
может быть различной), скажет: «не может быть, чтобы преподобный Сергий во время 
Куликовской битвы поименно называл падших воинов практически в реальном времени». 
Но к такому «ученому» почему-то не идет никто (единицы максимум), а у мощей 
преподобного Сергия, как писал В.О. Ключевский, повергались и повергаются «целые 
сонмы русских душ»10. 
 
Поэтому особый род ассоциаций, пробуждаемый архитектурой отечественных соборов, 
нельзя априори сводить только к ассоциациям этнографического или поведенческого толка 
(«колорит эпохи», «мода» и т.д.). Духовное познание – вплоть до постижения «времени 
Вечности» – это ценности души человека. Произведение архитектуры при должном уровне 
вполне может пробуждать и хранить такие ассоциации и мысли. 
 
 

 
10 Стандартное «заклинание» - что таковой «ученый» настолько развит, что его «не понимают» - 

никуда не годится, т.к. вся история России и в духовном, и в военном, и в культурном, и в научном 
отношении создана как правило «недопонимающими» - в такой системе отсчета. Немаловажно, 
что серьезные ученые, занятые сугубо вещественными областями, в основном не стремятся 
выносить «материалистические убеждения» далеко за границы своих областей именно 
вследствие реального опыта познания – если невозможно создать прибор, способный 
зафиксировать духовные категории – то надежнее и достовернее не выносить рассуждения об 
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«Вы, может быть, и Покалипс понимаете?» 
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11 «— Вы, может быть, и Покалипс понимаете? — едко спросил он. 
— Апокалипсис, хочешь ты сказать, — поправил я. 
— Ну, Покалипсис! — с неудовольствием добавил он. 
— А что же: понимаю, — храбро сказал я, чтоб посмотреть, что он? 
Я еще не успел кончить своего ответа, как мой Валентин завизжал пронзительным смехом, воротя 

лицо, из почтения ко мне, в сторону, к стене. «Хи-хи! хи-хи!» — визжал он. Потом оборотился 
мельком ко мне, взглянул на меня и, быстро отвернувшись, опять завизжал, напрасно стараясь 
почтительно сдержаться. 

— Что тут забавного? — сказал я, сам весело глядя на него. 
— Как же-с... хи... хи... хи... — заливался он. 
Наконец мало-помалу унялся, отдышался, откашлялся. «Извините меня, сударь, право, не могу... 

хи, хи, хи!» 
— Это у нас в селе был дьякон Еремей... — начал он с передышкой. — Он не Еремей, а отец Никита, 

да его прозвали Еремеем. Он тоже хвастался, что понимает Покалипс...». 
Гончаров И. А. Слуги старого века // Гончаров И. А. Собрание сочинений: В 8 т. – М.: Гос. изд-во 
худож. лит., 1952—1955. Т. 7. Очерки, повести, воспоминания. – 1954. – С. 316–383. 

12 Такие оценки крайне сложны – некоторые авторы пишут, что в предвоенные годы, несмотря на 
«пятилетки безбожия», примерно половина городского населения считала себя верующими, а в 
сельской местности традиционно много больше. Например, Сазонов, Д.И. Развитие приходской 
общинной жизни в Русской Православной Церкви и ее особенности с 1918 по 1988 годы. Вестник 
Костромского Государственного университета, 2017. Доступ: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-
prihodskoy-obschinnoy-zhizni-v-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-i-ee-osobennosti-s-1918-po-1988-
gody/viewer  
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были в несколько разной мере на протяжении всей тысячелетней истории отечественного 
зодчества. И, по возможности, следует обрисовать хотя бы разницу эпох в отношении 
восприятия населением обсуждаемых явлений – и архитектурных, и религиозно-
общественных. 
 
Гончаров, как и многие его более ранние и поздние современники-писатели, видел 
действительно многое, о чем вряд ли в полной мере задумывались широкие слои. Что 
существенно в нашем случае – отображение религиозной жизни, вопросов понимания веры 
перешло в некое достаточно далекое от «внешностей», в том числе архитектуры, 
измерение. Редко кто, как Гоголь, делал прямые сравнения и оценки архитектуры13. 
Вопросы веры – не показной, а подлинной – сосредотачиваются в произведениях в 
душевных событиях человека, как у Тютчева, у Достоевского, у Лескова; архитектура как 
среда идет чаще «вторым планом», если и упоминается. 
 
О возможности оценки изучаемых явлений через наблюдения писателей 
 
Архитектурные научные школы как таковые формировались с отставанием в век, даже во 
много веков по отношению к практическому проектированию и строительству соборов, 
храмов. Об архитектуре (в узкопрофессиональном понимании) писали редко, и тем более 
в XVIII–XIX веках. Основной метод долгие годы был описательно-исторический, либо 
сугубо искусствоведческий. Поэтому вполне правомерно использовать письменные 
свидетельства, просто включающие впечатления от храмовой архитектуры – не только 
ученых, но и писателей, публицистов, историков общего профиля. 
 
О светской литературе ХХ века поневоле приходит мысль, что здесь полностью 
подтверждаются слова Евангелия «яко без Мене не можете творити ничесоже» (Ин. 15.5). 
Как эмиграция, за исключением единичных великих людей, таких как Бунин, Рахманинов, 
не дала ничего, хотя и начиналась под лозунгом «сохранения великой русской культуры», 
так и постперестроечная «свобода» дает в православной культуре что-либо только тем, 
кто стоит на камени веры, остальное, как известно, несущественно. 1990-е годы показали, 
что с Запада от русских не вернулось почти ничего (к счастью, не особо ароматные лавры 
Солженицына никто не спешит осязать). Вера оскудела и растворилась в «безбожной 
цивилизации» Запада во многом. Некоторые первые эмигранты, как Шмелев, создали, 
безусловно, немало пронзительных ностальгических образов и произведений. Но, обладая 
поверхностно-эмоциональной верой начала ХХ века, такие люди редко могли устоять 
перед катастрофическими спадами духовности; тот же Шмелев, если верить публикациям 
общественности его времени, заблуждался насчет фашистов, пока не увидел смысл их 
«борьбы с большевиками». Поэтому, в целом, мы вынуждены признать, что светская 
культура ХХ века крайне слабо отражает то, что мы бы хотели видеть, а именно − 
впечатления от пространства и архитектуры храмов в реально происходящем 
богослужении и в сердце верующих. Это не означает огульного отрицания усилий тех, кто 
в ХХ веке размышлял над религиозными темами. Были и богословские достижения (в 
эмиграции) в отношении понимания того, что церковные искусства должны преодолеть 
зашоренность, «узколобость» Синодального периода и вернуться к полнокровной 
церковной жизни по образу Древней Руси. Был общий итог трудов Шмелева, к сожалению, 
незавершенный. Он вышел на главную по существу писательскую тему ХХ века – о 
возврате высокообразованного, «современного» человека-атеиста к вере и Церкви. Но все 
же найти более-менее ясное и детальное выражение внутренних событий в Пасху, или во 
время ночной монастырской службы с Великой Пятницы на Великую Субботу с чином 
погребения Плащаницы в литературе почти невозможно. Остается судить об архитектуре 
больше по косвенным характеристикам писателей или по общим (в смысле не 
посвященным архитектуре) трудам церковных авторов. 
 

 
13 В 1835 году в сборнике «Арабески» была опубликована статья Гоголя «Об архитектуре нынешнего 

времени».  
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13 В 1835 году в сборнике «Арабески» была опубликована статья Гоголя «Об архитектуре нынешнего 

времени».  

 

Можно начать цитирование с известных слов Святителя Феофана Затворника: «Не 
поражайте храма суемудрием и своеволием, иначе умрете духом». Это высказывание о 
духовной жизни в целом, но оно проецируется и на архитектуру. Действительно, если взять 
упоминавшееся содержание двух избранных нами канонов, то очевидна полная 
неуместность «суемудрия и своеволия» по отношению к их содержанию в жизни. И равно 
неуместны «суемудрия и своеволия» архитектурные, если они заглушают звучание 
упомянутой «струны». 
 
Из трудов священномученика Илариона Троицкого: 
 
«Широка, просторна ты, страна родная! Бедна она внешними эффектами, но богата 
внутренними красотами духа! Не гордо взлетевшие на скалы замки смотрятся в тихие 
струи наших русских рек – к этим струям подходят смиренные деревни и села с убогими 
строениями. Только и есть всего одно украшение этих смиренных селений смиренного 
племени славы – Божьи храмы с колокольнями смотрятся в зеркало русских рек. С 
детства привык я, мой милый Друг, видеть такую именно картину на своей родине, на 
берегах родной Оки. Выйдешь у нас в Липицах на горку позади села, посмотришь на 
долину Оки – верст на сорок видно вдаль. Только в ближайших деревнях своего и 
соседнего прихода разбираешь отдельные дома, а дальше заметны лишь здания Божьих 
храмов: красная тешиловская церковь, белая церковь в Лужках, в Пущине, в Тульчине, а 
на горизонте в тумане высятся каширские колокольни... Приедешь, бывало, домой на 
Пасху. Выйдешь к реке. На несколько верст она разлилась, затопила всю равнину. И 
слышишь по воде со всех сторон радостный пасхальный трезвон во славу Христа 
воскресшего: и с нашего тульского берега, и с московского несется звон, будто две 
церкви, две епархии сливаются в одном торжественном гимне. Ярко и ласково светит 
весеннее солнышко, шумно бегут по канавам мутные потоки, важно расхаживают по 
земле грачи, вся земля будто проснулась и начала дышать, зеленеет уже травка. 
Оживает природа, и смиренный народ справляет праздник Воскресения. Слышишь, 
бывало, как несется над рекой пасхальный звон – будто волны новой жизни вливаются 
в душу, слезы навертываются на глазах. Долго и молча стоишь зачарованный...»14. 
 
Текст не об архитектуре непосредственно, но в то же время он точно передает тот дух, 
настрой храмовой архитектуры, который должен быть. И, на наш взгляд, изложенное ранее 
о связях содержания канона Пасхи и семантически-ассоциативном поле архитектуры 
храмов созвучно приведенной цитате. 
 
Не только литературные описания впечатлений от храмов есть в трудах свщмч. Илариона. 
Свойственная звучанию его проникновенного языка строгость прослеживается в емких 
религиозно-искусствоведческих характеристиках, важных для нас. 
 
«В рационализме равны и католицизм, и протестантизм. И вот, на наш взгляд, 
замечательный факт: церковная архитектура у них одна, и внутренний вид храмов равно 
бесцветен, хотя католики и признают Седьмой Вселенский Собор, навеки благословивший 
всякое церковное благолепие. Рационализм в корне подтачивает основной нерв 
христианства: идеал обожения человеческого естества, утверждающийся на воплощении 
Сына Божия. Православная Церковь живет этим идеалом, о чем говорит и церковное наше 
благолепие. Ведь, по мысли отцов Седьмого Вселенского Собора, «иконного живописания 
изображение» служит нам «ко уверению истинного, а не воображаемого воплощения Бога 
Слова»»15. 
 
О какой «бесцветности» говорит свщмч. Иларион? Любители западных городов, очевидно, 
обвинили бы его в «непонимании». По нашему мнению, речь здесь идет не о «визуальной 
бесцветности» – если и нет икон, как в протестантских храмах, то есть «декор», «интерьер» 

 
14 Иларион (Троицкий), священномученик. Письма О Западе. 

https://azbyka.ru/otechnik/Ilarion_Troitskij/pisma-o-zapade/#0_2  
15 Там же.  
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и т.д. «Бесцветность» – это расслабленность, пустота для сердца, отсутствие религиозно-
событийного наполнения. И здесь, нисколько не отходя от темы, можно сказать, что 
пространство собора (храма) должно обладать семантическим многоголосием, способным 
«ответить» на пасхальный возглас «Христос Воскресе!» тысячью голосов и в другое время 
созерцать молящегося будто живым взглядом сострадания и милосердия с надеждой на 
оставление грехов в Великий Пост и иные дни особого покаяния. 
 
Приведем пример о «многоголосии» не буквально-архитектурный, но весьма наглядный, 
образный в отношении ясности выражения религиозного переживания. Это сведения, 
записанные некогда монахами Киево-Печерской Лавры: «В год от сотворения мира 6971, 
от Рождества же Христова 1463, при благочестивом князе Киевском Симеоне 
Александровиче Олельковиче и брате его, князе Михаиле, и блаженном архимандрите 
Печерском Николае, занимал должность начальника пещер один из братии, священноинок 
Дионисий, по прозванию Щепа. Он на Великий день вошел в пещеру преподобного Антония 
покадить тела усопших святых и пришел на место, называемое община или трапеза. 
Покадив тут, он сказал: «Святые отцы и братие, сегодня великий день: Христос воскресе!». 
И тут вдруг понесся ото всех мощей голос, как гром: «Воистину воскресе!»16. Здесь 
очевидны возражения, что это только миф, а уж если говорить об архитектуре, как же 
немые каменные своды могут тысячью голосов возгласить в ответ «Воистину Воскресе!»? 
И разве способны своды «сделать» так, чтобы человек почувствовал на себе 
сострадающий и милующий взгляд свыше? 
 
Если бы не существовало таких ассоциаций, если бы сам собор (храм) не возглашал 
вослед людям «Христос Воскресе!», то никогда бы, наверное, полностью не раскрывалась 
и не оживала душа человека в этих воистину великих переживаниях. Это, говоря одним 
словом, и есть сам факт существования веры, вера не живет без дел и без обновления, 
раскрытия души. Обращаясь снова к книгам свщмч. Илариона, отметим как исчерпывающе 
полно он назвал «догматически нелепым» (т.е. выпадающим из круга церковного 
устроения, понятий и жизни) такое состояние, когда на службе нет общности людей, когда 
нет явного чувства соборности, единения из-за того, что люди теряются в 
невыразительном огромном объеме (см. «Письма о Западе», там же). Т.е мы получаем 
подтверждение всем излагаемым позициям методом «от противного»: если пространство 
собора за счет габаритов ли, или немоты, отсутствия семантики, или по каким-то еще 
причинам не собирает людей воедино, не греет, не рождает желания молиться, петь и 
восклицать на Пасху сообща, «единым сердцем и усты», то не решена архитектурная 
задача (или «сверхзадача»). 
 
Из области не-художественной, и, самое главное, не-поверхностной литературы приведем 
выдержку из писем священномученика Василия Надеждина 1913 года, это фрагменты 
стихотворений [4]. 
 
«Я поражаюсь здесь Невой, 
Любуюсь глазом непривычным. 
Когда впервые я попал 
В ее простор необозримый, 
То в пароходе быстро встал 
Какой-то робостью томимый. 
Какая ширь и красота! 
И сколько жизни на просторе! 
Москва у нас совсем не та, 
Нева в сравненье с нею – море. 
В груди моей кипел восторг, 
Когда Невой я плыл, качаясь, 
Забыла свой ревнивый торг 
Москва, во мне уже отчаясь. 

 
16 URL: https://pravlife.org/ru/content/skazanie-o-chude-v-peshchere-byvshem-vo-vremya-pashi  
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16 URL: https://pravlife.org/ru/content/skazanie-o-chude-v-peshchere-byvshem-vo-vremya-pashi  

 

С Невы я город осмотрел: 
Ампир казенный неизменный 
И колер мрачный непременный; 
Церквами Питер не пестрел, 
Как вид Москвы, для нас священный. 
Собор, достойный Петрограда, — 
Исакий виден был с Невы. 
Как сумрачна его громада! 
Как грозен блеск его главы! 
Под сень его во мрак холодный 
Вошел я с трепетом души 
И малахита благородный 
Увидел блеск. В святой тиши 
Со стен глядели чудным взором 
Из мозаики образа, 
Их нежным, неземным убором 
Мои пленялися глаза….» 
<…> 
«Был и в Казанском я соборе, 
Молился средь его колонн 
И видел я молитвы, горе 
И искренний народный стон 
Перед иконой чудотворной. 
Я понял — рано мне тужить: 
Есть много веры непритворной, 
И можно Богу послужить». 
 
Замечательно и то, что он видит Петербург свежим, просветленным взглядом, и 
замечательна оценка Казанского собора – архитектура «за текстом», она сопровождает и 
выделяет в пространстве города смысл – средоточие веры. Это непривычно для нас, т.к. 
обыкновенно самые первые слова, стандартные – о специфике внешности собора, о 
декоре, о Воронихине, - по обычной экскурсоводческой схеме. 
 
Здесь снова появляется «риторический вопрос»: если сердце человека может быть полно 
верой непритворной, то как обстоит дело с архитектурой, с «материалом»? С одной 
стороны, все непросто, а с другой – мы точно знаем, что многие соборы, храмы  
XI–XIII–XV веков достоверно полны веры непритворной. Пространство собора (храма) 
должно в идеале работать так, что в нем сосредотачиваются многослойные и даже 
разнонаправленные ассоциации – и чувство покаяния, и просветление, и радость Пасхи. 
Как мы обсуждали ранее, такое многосложное состояние может решаться единым 
«приемом», «семантическим движением». Состояние неземной чистоты, возвышенности, 
света вещественного и света духовного может быть достигнуто «одним мазком». Далее на 
некоторых примерах мы постараемся показать названные свойства архитектуры соборов. 
 
Примеры архитектуры отечественных соборов, подтверждающие рассматриваемые 
характеристики 
 
Итак, кратко повторим, какие именно пункты были сформулированы ранее в качестве 
рабочих «постулатов», и затем рассмотрим, какие примеры из известных объектов им 
соответствуют. 
 
Допуская то, что постановка задачи в данном исследовании в чем-то непривычна, мы не 
пытаемся настаивать на утверждении неких «аксиом». С чьей-то точки зрения искомые 
вещи присутствуют в архитектуре соборов (избранных для демонстрации), с чьей-то, 
возможно, нет. Поэтому сначала кратко повторим по пунктам положения или мысли, 
ставшие обобщениями по итогам размышлений над текстами канонов. 
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1. Архитектура собора (храма) должна создавать ассоциативно-семантическое поле, 
которое позволяло бы человеку осознать дистанцию «от своей жизни до жизни 
праведников Ветхого и Нового Заветов». 
2. Качества архитектуры должны предвосхищать и утверждать радость Пасхи. 
3. В архитектуре должны отображаться представления о том, насколько высоко 
может подняться человек, прошедший путь не-фарисейского покаяния. 
4. Возможно ли, что существовал (существует) «церковнославянский язык» старинной 
архитектуры соборов как аналогия емкого и всеохватывающего во временно́м смысле 
языка церковных служб? Т.е. мы предполагаем, что внутреннее соподчинение 
компонентов архитектуры соборов и храмов было построено отчасти на других 
смысловых связях, которые стали ослабевать к настоящему времени. Это 
предположение актуально потому, что вне церковнославянского нельзя выразить 
основополагающие позиции православного богослужения17. И аналогично, вне особого 
языка, особой логики соподчинения архитектурных элементов, вероятнее всего, не 
получится создать привычные для церковной атмосферы ассоциации и внутри, и 
снаружи храма. 
5. В идеале все происходящее на службе должно возвышать человека, чтобы он 
соприсутствовал в «невечернем дни», во времени Вечности, и Небесном, и земном 
тоже. Ассоциации, пробуждаемые архитектурой, охватывают многосложные времена 
– и «время чаяния прощения грехов», и «время радости Пасхи», что не может быть 
достигнуто без неземной, ангельской чистоты архитектурного образа. 
 
Переходя к примерам, подтверждающим высказанные предположения, мы заранее 
должны оговориться, что обсуждаемое относится к таким аспектам архитектуроведения, 
которые крайне сложно обеспечить графической фиксацией материалов. В основном, как 
говорилось выше, определенные характеристики архитектуры фиксируются словесно. В 
категориях церковнославянского, к сожалению, описаний архитектуры в нашем понимании 
весьма немного, т.к. сам язык изначально не был житейским, «бытовым». Но остается, на 
наш взгляд, такой достаточно выразительный метод, как оценка особых состояний 
гармонии архитектуры и природы при доступных уровнях освещенности. Во всяком случае, 
это подвластно фотографии хотя бы гипотетически – часть впечатлений, настроения все 
равно передаются. Сфотографировать храм внутри практически невозможно так, чтобы в 
снимке, например, отобразилось переживаемое в реальном времени состояние праздника 
Пасхи. Поэтому, применяя метод опосредованной оценки визуально-средовых качеств 
архитектуры с возможными словесными дополнениями о происходящем внутри, можно 
попытаться хотя бы обозначить пространственно-семантические привязки того рода, о 
котором говорилось ранее. 
 
Первый пример касается «отклика» природы, световоздушной среды. Это этюд автора, 
написанный на Пасху 1995 года в Соловках, естественно, уже в дневное время. Такое 
свидетельство – отдаленное и может быть оценено как субъективное (рис. 1). И, тем не 
менее, из опыта многих людей известно, что в природе в такие дни и часы нередко 
открываются особые состояния, и поэтому справедлив вопрос: в какой мере архитектура 
собора, храма достигает гармонии с этими особыми состояниями? И «чем»? Ответ и 
гипотеза одновременно, что созвучие с особыми «просветленно-праздничными» 
состояниями природы достигается звучанием упомянутой «струны» в архитектуре 
очевиден, но сложно доказуем. Развитие объемно-пространственной композиции, 
семантических ходов, декора – все, что создает образно-ассоциативное поле архитектуры 
собора – тем более полноценно, чем отчетливее чувствуется развитие «событий» души 
верующего от Великого покаянного канона к торжеству Пасхи; при высокой степени 
гармонизации такого рода наиболее вероятно совпадение со звучанием особенно 
просветленных, «праздничных» состояний природы. 
 

 
17 Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин). Полюбить Церковь. Издательство 

Саратовской митрополии, Саратов, 2017.  
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17 Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин (Корчагин). Полюбить Церковь. Издательство 

Саратовской митрополии, Саратов, 2017.  

 

 
 
Рис. 1. Соловецкий монастырь, Пасха 1995 года 
 
 
Спасо-Преображенский собор Соловков приобрел в конце ХХ века звучание, очевидно, 
наиболее близкое к исходному, благодаря реставрации О.Д. Савицкой и В.В. Сошина. И 
оно, на наш взгляд, ближе к обсуждаемым в статье свойствам архитектуры. Ввиду того, что 
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чувствуется в макрообъеме – в панораме, в крупногабаритной перспективе − не меньше, 
чем в сосредоточенном переживании конкретного момента богослужения, например, на 
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Рис. 2. Вид Соловецкого монастыря со стороны Святого озера, июнь 2005 г. 
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Рис. 3. Спасо-Преображенский собор Соловецкого монастыря 
 
 
На приведенной иллюстрации отчетливо чувствуется, что семантика, т.е. поле религиозно-
эмоциональных ассоциаций, возникает в единении с состояниями природы; роль 
архитектуры тут тем более удивительна, что состояния природы по своим «эмоциям» могут 
быть сильно противоположны на первый взгляд. Природа Севера, и Соловков в 
особенности, богата, как известно, разными «голосами», т.е. способностью рождать в 
человеке самые различные глубинные ассоциации. Внешне эти состояния различны – это 
и нежнейший покой безмятежной июньской белой ночи без единого ветерка, и 
«предвечное» золото осеннего заката, и темно-сапфировые, трепещущие в воздухе 
силуэты глав в вечернем предштормовом состоянии осенью или зимой, или безграничное 
море вьющегося в метели полярного снега, ни в чем не похожего на «московский» и т.д. Но 
за всем этим, как писали многие авторы и светские, и церковные, чувствуется очищающее 
и возвышающее воздействие соловецкой святыни, удивительным образом слитое с 
архитектурой. За рамки обычных представлений выходит то, что люди чувствовали это 
воздействие даже в суровые годы СЛОНа18. 
 
Есть основания думать, что наши предки, не отягощенные тысячами разновидностей 
эгоцентрических (безрелигиозных) философий и умственным туманом «цифрового 
счастья», могли много лучше чувствовать религиозное начало природы. Переменчивость 
состояний, создающая немыслимую красоту, безусловно не только «красива» внешне. В 
природе раскрывается красота творения как замысел и присутствие ее Творца, что описано 
неоднократно самыми значимыми авторами. И к числу этих авторов принадлежат, по 
нашему мнению, и зодчие, которые улавливали созвучие внутреннего строя природы и 
религиозных переживаний человека. Сложно сказать, насколько прослеживается в каких-
то исчисляемых мерках соответствие в отношении того, что названо выше «струной» 
религиозных переживаний от Великого покаянного канона к Пасхе, и умения создать 
гармонию архитектуры и природы – тоже на уровне самых глубоких переживаний. Это 
соответствие, на наш взгляд, есть. Поэтому можно предполагать, что через гармонию 
зодчества и природы можно почувствовать степень гармонизации архитектуры собора 
(храма) и религиозных переживаний как таковых. 
 
Успенский собор Малоярославца. Из доступных примеров приведем фотографию на Пасху 
2017 года, также, конечно, уже днем. Это состояние можно охарактеризовать, с одной 
стороны, просто как колористическое напряжение или совпадение оттенков. И при этом все 
равно чувствуются эмоции особого рода, некий «сгусток» чувств, в котором соединяется и 
голос весеннего неба, и созвучное природе состояние просветления, словно бы 
вещественно излучаемое архитектурой храма. Упоминавшиеся в начале работы настройки 
архитектуры – и «расстояние» до жизни великих праведников, и возвышенное состояние 
празднования Пасхи − сливаются в едином аккорде с природой, с воздухом вокруг (рис. 4). 

 
18 Волков О.В. Погружение во тьму. Из-во «Вагриус». Москва, 2000. – С. 103. 
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18 Волков О.В. Погружение во тьму. Из-во «Вагриус». Москва, 2000. – С. 103. 

 

 

 
 
Рис. 4. Успенский собор, Малоярославец, Пасха 2017 года 
 
 
Кронштадт, Никольский Морской собор. Многосложный объем, как это кажется при 
взгляде снаружи, становится совсем «простым» при созерцании изнутри. Но это не 
механическая простота, а созвучие самым глубоким религиозным переживаниям, отчего 
пространство собора воспринимается как необыкновенно легкое. Автору не доводилось 
бывать там в Великий пост и на Пасху, но вполне уместно полагать, что удивительные 
свойства пространства становятся намного более сильными в дни особых служб и самой 
Пасхи (рис. 5). 
 
Приведем описание Никольского Морского собора из уже упоминавшихся писем 
священномученика Василия Надеждина. Запись сделана, когда собор был только недавно 
завершен: «… Чудный византийский стиль (купольный), вся одинаковая живопись, 
древнерусская, или тоже византийская, громадные паникадила со множеством белых 
элекр[ических] лампочек, которых в соборе всего пять тысяч. Перед иконами горят 
электр[ические] лампады, но выкрашенные так, что будто там налито масло. А свет 
от них такой же теплый, ласковый, настоящий лампадный. Весь собор замечательно 
светленький, чистенький, так что оставляет удивительно славное чувство милой, 
изящной красоты и духовного благолепия19. Хоры поддерживаются колоннами из 
разноцветных мраморов и с резными капителями из бронзы, так что не найдешь двух 
одинаковых колонн. <…> Более прекрасное, более изящно-художественное в этом 
византийском стиле трудно себе представить» [4]. 
 

 
19 Здесь следует подчеркнуть, что словосочетание «духовное благолепие» подразумевает ясность 

и выразительность семантических решений – соответствие архитектуры и декора задачам. В 
современном светском языке «благолепие» нередко употребляется в иной плоскости, как штамп, 
в том числе иногда с отрицательным подтекстом «избыток», «перегруженность» декора.  



194

  AMIT 4(61)  2022 

   
 

   
 
Рис. 5. Никольский Морской собор, Кронштадт. Общий вид, вид с галереи, вид сверху на 
конху изнутри, вид на иконостас с запада, обходная галерея главного барабана 
 
 
Вологда, Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря. Созданный уже при жизни 
Иоанна Грозного, этот собор еще не принял в архитектуре новых волн бурного развития 
зодчества своей эпохи. В этом его огромная ценность для нашей темы. Не будучи наделен 
активными формами собора Покрова на Рву или другими новшествами времен Иоанна, он 
весьма выразителен своей тонкостью, принадлежностью к нежным и глубоким северным 
небесам. Те религиозно-психологические ассоциации, о которых мы говорили при 
обсуждении текстов канонов, ясно просматриваются при созерцании собора. Сама 
архитектура будто прикасается к глубочайшим тайнам бытия, что, в свою очередь, 
достигается пониманием наиважнейших религиозных категорий. Автору не доводилось 
посещать монастырь весной, но зимние фотографии также выразительны в аспекте темы 
(рис. 6). 
 
Ферапонтово, собор Рождества Богородицы. Из дошедших до нас средневековых 
соборов редко где в такой степени присутствует незатронутое духовно просветленное 
пространство. Личный вклад Дионисия тут безусловно велик и особенно дорог тем, что им 
были достигнуты именно над-личностные, духовные состояния письма. Сам смысл иконы 
не только как некоего общего «отображения» Первообраза, но как максимально доступной 
земным средствам степени приближения к Первообразу здесь явен. О таком воздействии 
на каменное недвижное пространство сводов и стен автором было проведено краткое 
исследование [5]. Широкий охват данной тематики, как известно, есть в трудах 
Е.Н. Трубецкого. Мир Горний, духовный живет в сознании зодчего прежде материальной 
архитектуры – что не может не сказываться на конкретных формах. 
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Рис. 6. Спасский собор Спасо-Прилуцкого монастыря, Вологда. Общий вид и вид в 
ансамбле монастыря 
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Рис. 7. Собор Рождества Богородицы, Ферапонтово. Общий вид, росписи барабана – 
образ Господа Вседержителя в центре, роспись системы центральных арок, один из 
четырех сюжетов Благовещения на северном столпе. Состояние внутреннего 
пространства при естественном освещении 
 
 
Успенский собор Кеми – также хрестоматийный объект, для нашей работы особо 
драгоценный состояниями еще прежней реставрации А.В. Ополовникова. Можно смело 
сказать, что главное его достоинство – это жизнь архитектуры «в небе» и вполне осязаемое 
созвучие тем категориям, которые обсуждались в первой части статьи. Состояние или 
ощущение вечности основано, прежде всего, на степени приближении к правде, той самой, 
о которой говорят: «не в силе Бог, а в правде». Правда архитектурная – она, видимо, при 
всей ассоциативности сосредоточена в цельности и гармоничности решений, которые 
позволяют «как в реку» войти в пространство храма человеку, переживающему и покаяние, 
и радость Воскресения (пространство и внутреннее, и вокруг храма). Такие соборы и 
храмы, как Успенский в Кеми, необыкновенны своей внутренней чистотой. Далее 
приведены несколько фотографий, отчасти передающих внешность собора в особенных 
состояниях, и также фотографии некоторых хранящихся в соборе икон, по легенде 
написанных некогда для Соловков, но возможно, что и для самого Успенского собора 
(рис. 8). Независимо от датировки икон, характер письма – также свидетельство понимания 
необходимости создания особой, проникновенной чистоты и в иконном письме, и в 
пространстве храма. Крупно показан лик Святителя Петра, Митрополита Московского20. 
Вполне можно сказать, что взор его наполнен духовным содержанием и сам по себе, и в 
отношении восприятия пространства храма. Это «человек во храме» как особое состояние, 
взгляд словно показывает, что и кого желательно человеку видеть в соборе, храме. В этом 
взгляде и глубочайшее покаяние, и молитва, происходящая сейчас (вот это мы именовали 
церковнославянским языком пространства, т.е. присутствует настоящее, реальное для нас 
время, а не «экспонат»), и неложное упование на вечное Воскресение (рис. 9). Архитектура 
также отображена этим взглядом как реально существующее и одновременно 
идеалистическое пространство собора, храма. 
 

 
20 Распознавание имен по титлам предоставлено автору в личном порядке реставраторами, на 

данный момент еще не завершившими работу над иконами. 
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Рис. 8. Успенский собор, Кемь, общий вид, Никольский придел 
 
 

             
 

 
 
Рис. 9. Иконы из Успенского собора, Кемь. Слева и справа святители Петр, Митрополит 
Московский, и Григорий Богослов, в центре – святитель Николай; лик святителя Петра 
(фрагмент) 
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Заключение 
 
Рассмотренные связи соотношения религиозных переживаний, размышлений и 
архитектуры православных соборов, безусловно, существуют. На примере содержания 
Великого покаянного канона и канона Пасхи можно видеть, что их религиозно-
нравственное содержание (как и других молитвенных текстов) образует вполне осязаемое 
средоточие, которое идейно собирало и собирает вокруг себя весь архитектурно-
композиционный ряд каждого конкретного собора, или храма. 
 
Анализ текста канонов позволяет увидеть характеристики и свойства архитектуры соборов, 
которые во многом выпадают из внимания современных проектировщиков. Так, ныне 
внимание чаще сосредоточено на формах геометрических тел, образующих само здание 
храма. Каноны при их внимательном прочтении позволяют почувствовать, что для 
архитектуры собора, храма необходимо присутствие образно-психологических 
ассоциаций, раскрывающих глубину религиозных переживаний. При этом архитектура 
совершенных соборов, в основном старинных, создает наиважнейшие религиозно-
психологические ассоциации параллельно, в одном астрономическом времени – это и 
чаяние покаяния и прощения грехов, и устремление к неземной чистоте образа Горнего 
Мира в целом, и радость Пасхи. 
 
Подтверждением рассмотренных в работе религиозно-психологических ассоциаций, 
пробуждаемых архитектурой соборов и храмов, являются оценки храмового пространства 
как светскими, так и церковными писателями. И наиболее выразительные взгляды святых, 
запечатленные на иконах, также показывают необходимые качества и свойства зодчества, 
т.к. пребывающий в молитве святой находится и в храме земном, и одновременно в храме 
Мира Горнего. 
 
Умение зодчих наделять собор, храм ассоциациями с духовно значимыми временами – 
временем чаяния прощения, временем радости Пасхи, временем созерцания неземного, 
блистающего божественным присутствием света − происходит, вероятнее всего, от умения 
прочесть молитвенные тексты в их основном объеме. Это неразрывно связано с 
пониманием церковнославянского языка как единственного, позволяющего достичь 
глубины передачи основных религиозных ценностей православного вероисповедания. 
 
Одно из главнейших свойств архитектуры старинных соборов – это их способность 
создавать ассоциации, позволяющие человеку осознать «дистанцию» от своей жизни до 
жизни праведников Ветхого и Нового Заветов. Достижение такого уровня семантической 
выразительности архитектурно-пространственных решений базируется на поиске 
неземной, «ангельской» чистоты архитектурно-художественного образа. 
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Введение 
 
Ко второму десятилетию ХХI века в европейских странах сложились полноценные 
системы охраны архитектурного наследия, весьма отличающиеся друг от друга. В первую 
очередь речь идет о теоретических разработках, имеющих свой уникальный 
региональный колорит, несмотря на общеевропейскую приверженность Венецианской 
Хартии. Отличается также и практика реставрации, опирающейся на различные 
социокультурные и исторические особенности объектов [4]. Важной составляющей 
защиты культурного наследия является законодательное регулирование сферы 
сохранения, сформировавшееся в каждой стране по-своему. Говоря о законодательстве, 
нужно учитывать его двойственность: с одной стороны, само оно оказывает сильнейшее 
влияние на реставрационную практику; с другой стороны, оно формируется под 
воздействием теории и практики как своеобразный ответ на них. То есть, является 
объектом и субъектом одновременно. Именно поэтому рассмотрение и анализ эволюции 
законодательной системы в этой области во многом проясняет столь отличающееся её 
состояние в разных странах и позволяет проследить некоторые тенденции ее развития. 
В данной статье внимание сосредоточено на аспектах формирования этого 
законодательства. 
 
Интерес к Италии обуславливается ее богатейшим опытом работы с архитектурным 
наследием. Именно здесь родились важнейшие концептуальные установки последнего 
столетия, касающиеся принципов работы с архитектурными памятниками. 
Великобритания выбрана как страна Европы с наибольшими отличиями по духу, 
теоретическим разработкам и особенностям практической реставрации. 
 
Законодательство в сфере защиты и охраны архитектурно-исторического наследия 
прошло долгий и извилистый путь, прежде чем стать широкой, разнонаправленной и 
сбалансированной системой, способной охватить архитектурное наследие во всей его 
полноте. 
 
Процесс развития законодательной базы в двух странах различался весьма сильно. Если 
в Италии достаточно легко прослеживается структура и этапность принятия законов, а 
также постоянство установок и определений, не менявшихся десятилетиями, то в 
Великобритании достаточно сложно выделить законотворческие вехи: постановления, 
законы, подзаконные акты с многочисленными поправками и дополнениями принимались 
равномерно и дробно на протяжении практически всего ХХ века. 
 
Первичные документы 
 
Первым документом в истории охранного законодательства Великобритании стал список 
из нескольких десятков объектов2, принятый в 1882 году [4]. В современном понимании 
этот закон-список относится скорее к сфере археологии, чем архитектуры, поскольку в 
нем были перечислены объекты дописьменного периода: дольмены, мегалиты и прочие 

 
2 Закон о защите памятников древности (AMPA Ancient Monuments Protection Act 1882). 
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2 Закон о защите памятников древности (AMPA Ancient Monuments Protection Act 1882). 

 

доисторические постройки3. К концу века4 список расширился – в него вошли романо-
британские и средневековые постройки, также появился пункт о том, что постановка на 
учет не может применяться к жилым зданиям. 
 
В конце XIX – начале ХХ века в британском обществе сложилось представление об 
архитектурном наследии как об изолированных объектах, зачастую «мертвых» 
памятниках, находящихся в состоянии руины и не имеющих отношения к современности. 
 
Утвердилось своеобразное трепетное, «рескинианское» отношение к памятникам 
древности, особая культура среди ответственных за них, но одновременно в британском 
обществе было нечто похожее на презрение к современному наследию, непонимание 
ценности современной архитектуры. Подчеркнутое различие между памятниками 
древности и всеми другими зданиями, имеющими архитектурное или историческое 
значение, несомненно, препятствовало сохранению последних в период между 
мировыми войнами и оказалось отчасти причиной гибели многих ценных зданий [2]. 
 
Забегая вперед, отметим, что данный запрет учета и охраны жилых (читай − «живых») 
зданий стал началом искусственного раскола британской системы защиты наследия на 
две части – для «живых» и для «мёртвых» памятников5. Мероприятия по охране и защите 
живых и мертвых памятников с этого момента выстраивались отдельно друг от друга и 
регулировались разными министерствами. На объединение функций различных 
ведомств в единую систему британской законодательной машине потребовались 
следующие восемьдесят лет, что можно считать одной из ее ключевых особенностей и 
одновременно серьезным дефектом. 
 
Совершенно другое понимание наследия складывалось в этот период в Италии, где 
охрана архитектурных памятников с самого начала была закреплена за одним 
министерством6. В 1902 г. был принят закон о защите монументального наследия, 
известный как «Закон Наси»7. Это закон, новаторский для своего времени, дал верхнюю 
границу возраста памятников для включения в охранные списки – 50 лет с момента 
создания объекта; первичное определение памятников – «монументы»; задал общую 
концепцию защиты памятников и археологических находок. Кроме того, в нем было 
прописано понятие «косвенной защиты» – государственное регулирование строительства 
вблизи охраняемых памятников путем осуществления компенсационных выплат 
владельцам зданий8. 
 
Инвентаризация 
 
В Италии в 1909 году в законе Росади (Legge Rosadi) было сформулировано первое 
определение наследия: «недвижимые и движимые имущества, представляющие 
исторический, археологический, палеонтологический или художественный интерес». В 
отношении объектов наследия были введены ограничения для частных собственников – 
остановлен их экспорт и отменена компенсация за ограничения деятельности тем 
владельцам территорий, которые прилегали к охраняемым объектам наследия 
(компенсация, утвержденная в 1902 г., см. выше). 

 
3 В нём лишь было прописано, что памятники являются ценностью, и что, если владелец желал 

избавиться от объекта древности, то правительство могло выкупить памятник в целях 
сохранения. 

4 1900 г. 
5 Термины «живых» и «мертвых» памятников были введены в научный оборот чуть позднее 

Г. Джованнони (1912 г.), в данной работе они используются для удобства. 
6 Министерством образования. 
7  Legge Nasi n. 185. 
8 Также в законе было прописано преимущественное право государства выкупать памятники 

архитектуры на общих основаниях, а также запрет на экспорт ценных объектов [1]. 
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В 1912 году закон Росади9 распространил свое действие на сады, парки и виллы – они 
были признаны объектами исторического и художественного интереса. Так появился 
первый обширный документ, защищающий национальный ландшафт. 
 
Описанные законы обеспечили первичную охрану достаточно широкому кругу 
культурного наследия. Безусловно, система защиты только начала формироваться, но ее 
последующее развитие было заморожено событиями Первой мировой войны. 
 
В Великобритании первые шаги в области инвентаризации наследия были сделаны в 
1908–1913 годах с появлением Королевских комиссий по историческим памятникам и 
Совета ученых и экспертов10. Комиссии занимались описью и каталогизацией – 
публиковали списки ценных объектов от древности до 1714 г. по мере их обнаружения11. 
Совет ученых и экспертов рекомендовал выявленные объекты к постановке на охрану12. 
Министерство труда ставило ценные объекты на охрану, так как ему принадлежали 
полномочия по охране и ремонту памятников. Разделение работ по учету памятников 
между двумя организациями и министерством не способствовало слаженной работе 
государственного механизма. 
 
В 1931 и 1933 годах в законодательство были внесены некоторые поправки. Среди них 
нужно отметить компенсационные выплаты владельцам зданий, назначавшиеся в 
случаях, когда постановка объекта на охрану повлекла ущерб, то есть невозможность 
более получать выгоду от владения охраняемыми зданиями. Система материальной 
поддержки владельцев закрепилась в законодательном поле надолго и продолжила свое 
существование в течение всего ХХ века. Стоит отметить, что в Италии компенсационные 
выплаты появились в самом начале века и практически сразу исчезли13. 
 
В период после Первой мировой войны внимание парламента и министерства в большей 
степени сосредотачивалось на градостроительном планировании новых и 
развивающихся районов и в меньшей степени на наследии. Несмотря на 
неблагоприятные обстоятельства, к началу 1930-х годов законодательной защитой был 
охвачен круг памятников, считавшихся достойными сохранения в британском обществе 
конца XIX – первой трети ХХ века. К этому кругу были причислены большей частью 
«мертвые» археологические объекты: доисторические сооружения, римско-британские 
средневековые постройки, неэксплуатируемые церкви, хотя постепенно защита 
распространилась и на некоторые «живые» функционирующие здания. 
 
На формирование системы охраны памятников древности Британии понадобилось 
пятьдесят с небольшим лет – с 1882 по 1933 гг. 
 
Система живых, используемых зданий начала складываться в 1920-е годы. Первые ее 
положения были зафиксированы в документах градостроительного планирования, 

 
9 Закон 688. 
10 В Англии (RCHM), Шотландии и Уэльсе. 
11 Задачей этих учреждений, согласно уставу, была инвентаризация: «провести инвентаризацию 

древних и исторических памятников и сооружений, связанных или иллюстрирующих 
современную культуру, цивилизацию и условия жизни народа Англии, за исключением 
Монмутшира, с самых ранних времен до 1700 года и указать те, которые кажутся наиболее 
достойными сохранения». В 1913 г. верхняя граница возраста памятников была поднята до 
1714 года – даты вступления на престол королевы Анны. К сожалению, ресурсы комиссий были 
ограничены, а требования к себе весьма высоки, поэтому работа по фиксации и учету велась 
очень медленно и охватила лишь незначительную часть памятников. См. подробнее: 
Горячева А.В. О формировании законодательной системы охраны архитектурного наследия в 
Великобритании в ХХ веке // Современная архитектура мира, вып.13 стр.253–270. 

12 Ancient Monuments Board. 
13 Что трактуется итальянскими авторами положительно, поскольку средств для компенсаций 

выделялось мало, а постановки на охрану требовало существенное количество объектов. И 
назначение компенсаций могло бы стать причиной, по которой объекты бы не ставились на 
охрану. 
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9 Закон 688. 
10 В Англии (RCHM), Шотландии и Уэльсе. 
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выпущенные министерством здравоохранения. В 1923 и 1925 годах вносится и 
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«памятник/наследие» в обществе. Однако после Первой мировой войны усилия 
британского общества не были сосредоточены на сохранении наследия – принятые 
законы стали «побочным продуктом» министерства здравоохранения, которое 
вынуждено было заниматься охраной наследия помимо своей основной деятельности. 
 
Отчасти разрозненные и не слишком эффективные меры, предпринимаемые 
государством для защиты наследия, показывают, что Британское общество в первой 
трети XX века еще не пришло к осознанию важности современного наследия как такового. 
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многочисленные Советы на территории Италии были независимы, однако в 
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советами независимости отчасти изменила их изначальную роль, но стала крупным 
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В Великобритании аналогичным органом можно назвать тандем из Королевских 
комиссий и Совета ученых и экспертов. Их работа велась медленнее по сравнению с 
итальянскими коллегами, поскольку комиссий было всего три в стране – по одной на 
каждый регион (Англия, Шотландия, Уэльс). 
 
Базовые документы 
 
Периодом активного формирования законодательства в сфере охраны наследия в 
Европе стали военные и послевоенные годы – во многом как реакция на значительные 
разрушения, принесенные Второй мировой войной [3]. Значительно изменился объект 
защиты, потребовались новые принципы и методы работы, реставрационной 
деятельности были брошены серьезные вызовы. Все это требовало осмысления и 
закрепления в правовом поле. 
 
В Италии базовое законодательство, продержавшееся около полувека, сложилось в 
годы правления Б. Муссолини. Для молодой диктатуры забота о наследии нации стала 
одним из манифестов политической программы. С 1939 по 1944 гг. было принято три 
закона, которые охватили все сферы наследия. 
 
Закон №108916 охватил широчайший круг вопросов, в том числе применение закона и 
нормативных требований, регулирующих все аспекты культурного наследия: как 
сохранять, защищать, продавать и экспортировать объекты культуры. В законе также 

 
14 Housing Etc. Act 1923. 
15 Закон о планировании городских и сельских территорий Town and Country Planning Act. В законе 

были и недостатки. Закон запрещал снос охраняемых объектов, но не запрещал их изменение, 
что означало практически полную свободу и безнаказанность владельцев при перестройке 
зданий. 

16 Закон 1089 Защита интересов истории и искусства, так называемый «закон Боттай», названный 
по фамилии принявшего его министра культуры. 
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содержатся положения, касающиеся находок и открытий, права на воспроизведение и 
общественный доступ; устанавливающие меру наказания за нарушение закона17. 
 
В том же 1939 году был принят еще один важный закон, известный как закон 1497 «Защита 
природных памятников»18. Он регулировал учет и охрану природных территорий особой 
красоты, панорамных видов, вилл, садов и парков – в целом объектов природно-
архитектурных, не попавших под действие закона 1089 о защите культурных ценностей. 
 
Третий закон «об Урбанистике» 1942 года19 охватил градостроительную сферу. 
Положения закона были нацелены на контроль за развитием всех застраиваемых 
территорий в городе для сохранения характерных черт городского центра. Новое 
строительство должно было способствовать обновлению и дальнейшему развитию 
города, не нарушая сложившейся исторической структуры. В крупных городах 
предполагалось составление генеральных градостроительных планов20, а также более 
проработанных детальных планов21, на которых, должны были отмечаться и здания, 
подлежащие сносу, реконструкции или реставрации. 
 
Описанные законы стали основой законодательства в области защиты культурного 
наследия Италии и действовали до конца ХХ века. Документы, принятые позднее, 
дополняли базу, сформированную на рубеже 30-40-х годов XX века, преимущественно 
расширяя понятие наследия и охватывая все больший круг понятий по мере их осознания 
обществом. 
 
Одним из важных законов, который не вписывается в принятое в статье деление, 
является закон Понте 1967 года22. С одной стороны, его можно отнести к дополняющим, 
поскольку в нем были уточнены некоторые положения Закона об Урбанистике 1942 года. 
С другой стороны, впервые введенные положения упорядочили систему инструментов 
управления и контроля: обязательные разработка и применение Генеральных 
градостроительных планов23 защищали историческую застройку, существенно 
пострадавшую в годы войны; запрет на любое строительство на территории города без 
учета градостроительной ситуации, разрешение только на работы по укреплению и 
реставрации без «восполнения пробелов» ткани города24. 
 
В Великобритании основа комплексной системы градостроительного планирования 
была заложена в 1940-е годы законами о городском и сельском планировании25 1944 и 
1947 годов. С них начался процесс создания современной системы охраны британского 
архитектурного наследия [3]. 
 

 
17 Закон дал определение культурных ценностей; закрепил принцип общественного пользования 

культурным наследием; установил независимое положение культурного наследия по отношению 
к планам градостроительного планирования; установил необходимость получать разрешение в 
случае любого вмешательства в культурные ценности. 

18 Protezione delle bellezze naturali. За основу этого закона взят закон №788 от 1922 года, 
упомянутый выше. 

19 Legge 17 agosto 1942 n.1150 Legge urbanistica // Gazzetta Ufficiale – 1942 – n. 244. Контроль 
осуществлялся Министерством общественных работ. 

20 Legge 17 agosto 1942 n.1150 Legge urbanistica// Gazzetta Ufficiale – 1942 – n. 244. 
21 Piano particolareggiato (PP). 
22 «Legge Ponte» Legge dello Stato 6 agosto 1967 n.765 // Gazzetta Ufficiale – 1967 – n.218 
23 Piano regolatore generale. 
24 В отдельных городах подобные планы уже были разработаны. Например, в Урбино Джанкарло 

ди Карло «провел полную инвентаризацию застройки, проанализировал внутриуличные 
городские картины и внешние панорамы города. На основании проведенной работы он выделил 
предмет охраны в городе, причем зафиксировал даже не очень ценные сами по себе элементы, 
если они оказывались важными составляющими городских картин. Разработанная им система 
охранных ограничений была принята городскими властями» [5, с.99]. Подобный план было 
реализован и в Болонье. 

25 Town and Country Planning Act. 
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В 1944 году составление схем градостроительного планирования, регулирующих 
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26 С численностью населения больше 20 тысяч человек, как это было раньше. 
27 Поскольку особенностью территориального деления Великобритании является множество 

малых городских и сельских поселений. 
28 Общим условием для внесения памятника в реестр являлось следующее: строение должно 

рассматриваться не как изолированный объект, а как часть ландшафта, той исторически 
сложившейся обстановки, в которой оно возникло или с которой было исторически связано. 

29 MHLG Circular 53/67. 
30 Министерства жилищного строительства и местного самоуправления, Министерства транспорта 

и Министерства общественного строительства и работ. 
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Таким образом, и в Великобритании, и в Италии рабочая законодательная база 
сложилась. Если в Италии основные понятия, регулирующие органы и структуры были 
созданы практически единовременно – в течение трех лет, то Великобритании 
понадобилось более 30-ти лет поступательного развития в сфере сохранения. 
 
Последующие законы как в Великобритании, так и в Италии носили уточняющий и 
сводный характер. 
 
Законы уточняющего и сводного характера 
 
В Италии 1968 году вышел новый правительственный указ (№1444)31. Он определил 
пределы интенсивности строительства в различных зонах города, защитив историческую 
ткань города (сохранялись основные ее характеристики, включая плотность, высоту, 
соотношение разных категорий зданий). Сфера применения документа была весьма 
широка, поскольку указ включал в себя все виды планирования – от макромасштаба 
Генеральных планов, до микромасштаба строительных норм, регламентирующих 
количество земли, отпускаемое под общественное жилье. Таким образом появились 
вполне конкретные ограничительные меры по изменению исторических центров. 
 
В этот период была принята еще одна мера: в 1971 году вышел акт, известный как «Закон 
для зданий» (№865). Он обеспечивал финансовую поддержку муниципальному 
жилищному строительству, включая работы по обновлению и реставрации целых 
районов в исторических центрах. Именно с этого момента началась государственная 
активность по сохранению исторических центров, благодаря которым Италия стала 
известна как «мекка» культурного туризма. 
 
Заметным событием в итальянской реставрации стало появление в 1999 году кодекса 
«Testo unico sui beni Culturali» («Единый текст о культурном наследии»), в котором дано 
новое определение культурного достояния (наследия) и расширен круг объектов, 
попадающих под защиту государства. Главным же стало появление нового 
законодательного принципа в главе «Определение реставрации» (статья 43), где 
допускается прямое административное вмешательство для сохранения целостности и 
сохранности объекта и защиты его культурной ценности. В статье содержится вполне 
ясное указание на необходимость консервации элементов материи, из которой состоит 
объект, и этого достаточно для того, чтобы защитить объект от любой нежелательной 
замены элементов. Впервые в Италии закон не только охраняет существующее наследие, 
но и регламентирует методы работы с ним, вторгаясь в область, ранее принадлежавшую 
только компетенции профессионального архитектурного сообщества. 
 
В Великобритании уточняющие законы сводного характера являются актуальными, о них 
речь пойдет ниже. 
 
Актуальные документы 
 
В Италии в 2004 году был принят «Codice dei beni Culturali» («Кодекс культурного 
наследия»). Он собрал в себе и структурировал все законы, принятые итальянским 
правительством для защиты и сохранения культурного наследия. Новой и важной 
новеллой в Кодексе оказалась его направленность на гармонизацию законодательства 
после конституционных изменений V раздела Конституции, что весьма ценно для 
регулирования практических работ на памятниках. Данные изменения утвердили 
различия между: 
– охраной наследия, которая возложена на государство; 
– развитием, т.е. увеличением ценности, улучшением, которая доверена регионам. 
 

 
31 Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 // Gazzetta Ufficiale – 1968 – n.97. 
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31 Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 // Gazzetta Ufficiale – 1968 – n.97. 

 

Главной задачей кодекса было перестроить законодательную базу таким образом, чтобы 
вновь найти баланс сил после изменений в конституции32. Целью было расширение 
сотрудничества между региональными властями и охраняемыми территориями на поле 
защиты наследия. 
 
Были конкретнее определены понятия «защиты/охраны» и «повышения ценности» 
(valorizzazione), и четко выстроена иерархия между ними: «повышение ценности» 
подчиняется охране/защите наследия, и в случае конфликта мероприятия на памятнике 
ограничиваются охраной. Кроме того, была дана самостоятельность регионам в сфере 
улучшения, повышения ценности наследия. 
 
В Великобритании в 1990 году был принят «Закон о планировании городов и сельских 
территорий» («The Town and Country Planning Act»), в котором были точнее определены 
полномочия местных органов власти по планированию. И в том же 1990 году был принят 
«Закон о планировании» (здания и зоны консервации)33, ставший сводным документом, 
объединяющим все предыдущие акты, касающиеся «зданий и территорий, 
представляющих особый архитектурный интерес». Также этот закон отделил 
вышеупомянутую сферу от законодательства по археологическому наследию. 
 
К настоящему времени основное законодательство, регулирующее сохранение наследия 
в Великобритании включает в себя: 
 
– Закон о памятниках древности и археологических зонах 1979 года; 
– Закон о планировании городов и сельских территорий 1990 года; 
– Закон о планировании (здания и зоны консервации) 1990 года. 
 
Выводы 
 
Первая треть ХХ века отличается предметно-ориентированным подходом к сохранению 
памятников. 
 
Особенностью Италии является чрезвычайно развитое понимание художественной 
ценности наследия. Во многом это объясняется обстоятельствами места и времени – 
многовековой историей страны с невероятной плотностью ценной исторической 
застройки, смешением стилей разных эпох. Нужно отметить, во многих законодательных 
документах сделан акцент на эстетическую составляющую наследия. Начиная с первых 
охранных документов, памятники архитектуры были частью большого мира культурного 
наследия, включающего предметы живописного и ювелирного искусства, скульптуры и 
другого движимого имущества. 
 
В Великобритании мы видим практически обратную ситуацию: на первый план выступала 
ценность историческая, архитектурное наследие изначально не входило в «семью» 
искусств и получило охрану опосредованно: через охрану «древностей» и через 
градостроительное планирование. 
 
В отличие от живых зданий, архитектурным объектам древности придавалось особое 
значение – чем старше, тем ценнее34. Постепенно к памятникам археологии добавлялись 
все более молодые объекты, все больше похожие на памятники архитектуры в 
современном понимании этого термина. Из документов об их защите выросло 
законодательство по сохранению архитектурных объектов, а сами памятники древности 
впоследствии перешли в разряд археологического наследия. 

 
32 Пятый раздел Конституции посвящен изменению отношений между федеральным центром и 

регионами – произошло перераспределение их прав и обязанностей. 
33 Planning (Listed Building and Conservation Areas) Act. 
34 Историческое значение – «ценность древности», вероятно, превалировала над ценностью 

архитектурной и эстетической в британском обществе. Возможно, культ старины проистекал из 
общих настроений британского общества, находящегося под влиянием произведений Рескина. 
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Идеи ценности городской ткани распространялись в обществе небыстро, базовые 
документы были приняты в 1940-е годы и касались большей частью градостроительного 
регулирования как меры упорядочивания активного строительства в городе. Однако 
фактически защита городской исторической застройки начинает активно развиваться в 
послевоенные 1960-е годы как ответ на разрушения, случившиеся как в Италии, так и в 
Великобритании. 
 
К региональным особенностям законодательства Великобритании можно отнести то, что 
защита современного архитектурного наследия осуществлялась через 
градостроительное планирование, – на генеральных планах отмечались ценные «живые» 
здания. Долгое время «живое» архитектурное наследие находилось под управлением 
государственных структур, далеких от искусства, культуры и образования. Оно не имело 
профильного ведомства, что свидетельствует о недостаточной самостоятельной 
ценности архитектуры в глазах общества. И постепенно, шаг за шагом, ценностью в 
глазах общества становились все более новые постройки. Процесс признания ценности 
живых зданий был весьма длительным и завершился лишь к концу ХХ века35. 
 
В конце ХХ – начале ХХI века законодательства Италии и Великобритании формально 
обновляются, чтобы прийти в соответствие с изменившимся административным 
устройством36, упорядочить или переопределить полномочия и зоны ответственности 
федеральных и региональных властей. 
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архитектуре, отделке и ремесленному мастерству; являющиеся примерами: редких типов 
зданий, применения определенных технологий (например, зданий, демонстрирующих 
технологические инновации или виртуозность исполнения) и значимых с точки зрения 
градостроительства». Здания, представляющие исторический интерес, определены как «здания, 
иллюстрирующие важные аспекты социальной экономической культурной или военной истории 
страны». Кроме того, в эти широкие параметры включены «близкие/прямые исторические 
ассоциации: с государственно значимыми людьми и событиями». 

36 В контексте концепции устойчивого развития, которая стала официальной парадигмой мировой 
экономики в XXI веке, культурное наследие стало рассматриваться в двух аспектах: как часть 
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Идеи ценности городской ткани распространялись в обществе небыстро, базовые 
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В конце ХХ – начале ХХI века законодательства Италии и Великобритании формально 
обновляются, чтобы прийти в соответствие с изменившимся административным 
устройством36, упорядочить или переопределить полномочия и зоны ответственности 
федеральных и региональных властей. 
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В широком спектре проблем периферийных районов Москвы необеспеченность городской 
среды современными культурно-досуговыми объектами является одной из наиболее 
острых. Функциональный и типовой дисбаланс между центром и периферией является 
характерной проблемой большинства современных мегаполисов, истоком которой служит 
изначальная концепция периферии как монофункциональной селитебной зоны, 
сформированной массивами многоэтажной жилой застройки, построенной единовременно 
на основании четких экономических и социальных расчетов, отвлеченных, как показала 
практика эксплуатации, от реальных жизненных условий. Принципы архитектурного и 
градостроительного модернизма, ставшие фундаментом для идейной разработки такой 
практики проектирования, так и остались утопией. Идея всеобщего классового равенства, 
основанного на рациональных расчетах, столкнувшись с действительностью, породила 
узловые точки социальных и градостроительных проблем. Опираясь на мировой опыт 
освоения периферийных районов, можно констатировать, что дисбаланс функций, и 
архитектурно-градостроительные недостатки массовой жилой застройки – актуальные и 
острые вопросы для многих современных мегаполисов. 
 
Выступая за объективность оценки массового жилья, Ф. Урбан отмечает, что необходимо 
помнить о его первоначальной задаче преодоления дефицита жилых площадей и 
обеспечения современного стандарта качества жизни [4]. И именно эта задача в ходе 
реализации проектов строительства массового жилья была бесспорно решена – был 
преодолен жилищный кризис, усугубившийся, в том числе, из-за последствий войны. 
Согласно Ф. Урбану, проблема периферии состоит не столько в массовом жилье как 
архитектурном феномене, сколько в его масштабах, приоритетном контингенте жителей, 
отсутствии социальной инфраструктуры и отрезанности от жизни центра города. 
Например, в Нью-Йорке, где массовое высотное жилье встраивалось в сложившуюся 
систему центральной части города, не возникало острого неприятия новой застройки. 
 
Как показывает анализ мирового опыта, сложности приспособления периферийных 
районов к современным реалиям жизни схожи, так как схожими были их изначальные 
идейные концепции и поставленные задачи – скорейшее преодоление острого дефицита 
жилья. Если проследить историю становления периферийных районов в различных 
мегаполисах, то общие проблемы станут очевидными. Особенности периферийных 
районов массовой застройки в разных странах зависят от структуры общества и различий 
в архитектурном контексте, в который встраивалось массовое жилье. Рассмотрим пример 
Парижа и Берлина. 
 
Для Парижа отправной точкой активного строительства высотного массового жилья 
принято считать 1953 год, после которого в течение двух десятилетий ввод жилья в 
эксплуатацию постоянно нарастал. Новые жилые районы оказались в полной изоляции от 
центра Парижа и породили новую идентичность, основанную на выраженной 
противоположности историческому центру города. Потребности будущих жителей 
рассчитывались на основе научного анализа рациональных показателей. Например, одним 
из характерных продуктов научного подхода к проектированию того времени стала таблица 
Ж. Дюпона, в которой просчитывались потребности стандартного Горожанина – от жилой 
площади, до площади магазинов, госучреждений, спорта и иных функций. Авторами 
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проектов новой жилой застройки становились самые знаменитые архитекторы Франции 
того времени, что отразилось на высоком спросе на жилье среди привилегированных 
представителей рабочего класса. Но уже в начале 1960-х жители районов озвучили свои 
претензии к новой форме жизни, в числе которых на первых местах обозначалось 
разрушение социальных связей, общая депрессивность ландшафтов из пустырей и 
бетонных коробок, недостаток социально-досуговых учреждений. Проявилась 
отвлеченность от реальной жизни рациональных расчетов, положенных в основу 
формирования баланса функций. В 2007 для решения обострившихся проблем периферии 
был объявлен конкурс на проект Большого Парижа, целью которого ставилось решить 
проблему налаживания продуктивного взаимодействия между центром и периферией 
города. Конкурсные работы отличались разнообразием, однако в подавляющем 
большинстве проектов акцентировалось внимание на решении транспортных проблем и 
насыщении среды периферии досуговыми объектами. 
 
В Берлине образцами новой архитектуры стали жилые массивы, в которых высотные дома 
были «разбросаны» по обширному парку. Новые жилые районы воспринимались жителями 
как город будущего, в котором с успехом были решены все проблемы исторического 
градостроительства. В частности, лапидарные формы новой застройки воспринимались 
жителями позитивно в противовес историческим домам с богатой лепниной, которая 
вызывала ассоциации с неравенством и угнетением. Конец 1950-х годов – время 
широкомасштабного сноса исторических домов и переселения их жителей в новые 
высотные комплексы на окраине города. Последующая критика новых жилых массивов 
включала как эстетические (однообразие и монотонность), так и функциональные 
недостатки застройки (отсутствие инфраструктуры). Изначально запланированные 
зеленые зоны для отдыха стали неиспользуемой территорией, анонимность жителей 
провоцировала безответственное отношение к общественным пространствам между 
домами. Сравнение городского центра и городских окраин показывало, что историческая 
застройка центра города гораздо более дружелюбна и привлекательна в отличие от 
холодных и пустых кварталов на окраинах. В начале 2000-х годов стали активно обсуждать 
приемы реконструкции массовой застройки периферии. Одним и из примеров является 
реконструкция периферийной застройки, предпринятая в 2002 году, в ходе которой  
11-этажные дома были превращены в малоэтажные комплексы со сложной системой 
террас и пентхаусов на крышах. 
 
В Москве масштабная строительная программа, обусловленная острым дефицитом жилья, 
требовала скорейшего повышения эффективности строительства. Плановая экономика 
СССР обеспечивала наиболее благоприятные условия радикального преобразования 
строительной отрасли и реализации огромных объемов стандартизированного жилья. 
Переход к индустриальным методам строительства жилья был осуществлен в 1950-х годах 
со строительства пятиэтажных жилых массивов, к концу 1960-х годов средний 
многоквартирный дом насчитывал уже 11 этажей. 
 
Массовое жилье на окраине Москвы считалось вполне приемлемым вариантом при 
отсутствии более привлекательного (например, в неоклассических сталинских домах в 
пределах или вблизи Садового кольца). Критика массового жилья имела схожие с 
европейским опытом настроения – монотонность, отрезанность от центра города, 
отсутствие разнообразной социальной инфраструктуры. Но в целом, получая квартиры, 
оборудованные по весьма высоким для своего времени стандартам, жители были 
настроены по большей части положительно – политика массовой жилой застройки успешно 
удовлетворяла самые острые потребности в отдельных квартирах. В общемировом 
контексте отличие Москвы заключается в полном отсутствии этнических районов, ведущих 
к образованию гетто, а также устойчивая социальная география – наиболее престижными 
считались районы на западе, а наименее престижными были районы на юго-востоке и 
востоке (по причине сосредоточения там большого количества промышленных 
предприятий). Не последнюю роль в престижности района играла близость к станциям 
метро – это позволяло преодолеть отрезанность района от общей инфраструктуры города. 
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проектов новой жилой застройки становились самые знаменитые архитекторы Франции 
того времени, что отразилось на высоком спросе на жилье среди привилегированных 
представителей рабочего класса. Но уже в начале 1960-х жители районов озвучили свои 
претензии к новой форме жизни, в числе которых на первых местах обозначалось 
разрушение социальных связей, общая депрессивность ландшафтов из пустырей и 
бетонных коробок, недостаток социально-досуговых учреждений. Проявилась 
отвлеченность от реальной жизни рациональных расчетов, положенных в основу 
формирования баланса функций. В 2007 для решения обострившихся проблем периферии 
был объявлен конкурс на проект Большого Парижа, целью которого ставилось решить 
проблему налаживания продуктивного взаимодействия между центром и периферией 
города. Конкурсные работы отличались разнообразием, однако в подавляющем 
большинстве проектов акцентировалось внимание на решении транспортных проблем и 
насыщении среды периферии досуговыми объектами. 
 
В Берлине образцами новой архитектуры стали жилые массивы, в которых высотные дома 
были «разбросаны» по обширному парку. Новые жилые районы воспринимались жителями 
как город будущего, в котором с успехом были решены все проблемы исторического 
градостроительства. В частности, лапидарные формы новой застройки воспринимались 
жителями позитивно в противовес историческим домам с богатой лепниной, которая 
вызывала ассоциации с неравенством и угнетением. Конец 1950-х годов – время 
широкомасштабного сноса исторических домов и переселения их жителей в новые 
высотные комплексы на окраине города. Последующая критика новых жилых массивов 
включала как эстетические (однообразие и монотонность), так и функциональные 
недостатки застройки (отсутствие инфраструктуры). Изначально запланированные 
зеленые зоны для отдыха стали неиспользуемой территорией, анонимность жителей 
провоцировала безответственное отношение к общественным пространствам между 
домами. Сравнение городского центра и городских окраин показывало, что историческая 
застройка центра города гораздо более дружелюбна и привлекательна в отличие от 
холодных и пустых кварталов на окраинах. В начале 2000-х годов стали активно обсуждать 
приемы реконструкции массовой застройки периферии. Одним и из примеров является 
реконструкция периферийной застройки, предпринятая в 2002 году, в ходе которой  
11-этажные дома были превращены в малоэтажные комплексы со сложной системой 
террас и пентхаусов на крышах. 
 
В Москве масштабная строительная программа, обусловленная острым дефицитом жилья, 
требовала скорейшего повышения эффективности строительства. Плановая экономика 
СССР обеспечивала наиболее благоприятные условия радикального преобразования 
строительной отрасли и реализации огромных объемов стандартизированного жилья. 
Переход к индустриальным методам строительства жилья был осуществлен в 1950-х годах 
со строительства пятиэтажных жилых массивов, к концу 1960-х годов средний 
многоквартирный дом насчитывал уже 11 этажей. 
 
Массовое жилье на окраине Москвы считалось вполне приемлемым вариантом при 
отсутствии более привлекательного (например, в неоклассических сталинских домах в 
пределах или вблизи Садового кольца). Критика массового жилья имела схожие с 
европейским опытом настроения – монотонность, отрезанность от центра города, 
отсутствие разнообразной социальной инфраструктуры. Но в целом, получая квартиры, 
оборудованные по весьма высоким для своего времени стандартам, жители были 
настроены по большей части положительно – политика массовой жилой застройки успешно 
удовлетворяла самые острые потребности в отдельных квартирах. В общемировом 
контексте отличие Москвы заключается в полном отсутствии этнических районов, ведущих 
к образованию гетто, а также устойчивая социальная география – наиболее престижными 
считались районы на западе, а наименее престижными были районы на юго-востоке и 
востоке (по причине сосредоточения там большого количества промышленных 
предприятий). Не последнюю роль в престижности района играла близость к станциям 
метро – это позволяло преодолеть отрезанность района от общей инфраструктуры города. 
 

В период активного освоения периферийных территорий строительство жилых домов в 
Москве велось одновременно со строительством школ, детских садов, объектов бытового 
обслуживания и досуговых учреждений – возникал микрорайон. Утилитарность общей 
концепции микрорайонов как селитебной зоны отразилась и на объектах культуры, которые 
размещались в жилых массивах в соответствии со строгим расчетом относительно 
численности района и во многих случаях располагались обособленно, не входя в контур 
городских площадей, зачастую не являясь частью пешеходных маршрутов. В конце  
1950-х годов был выработан принцип «полметра культуры на одного жителя», который 
способствовал равномерному распределения центров культуры по городу. Структура и 
художественный образ объектов культуры постепенно достигают пика типизации и теряют 
индивидуальность – начинается период их постепенного упадка, а последующие в 1980-х 
годах изменения в экономике и внутренней жизни страны понизили значимость объектов 
культуры в сознании жителей. 
 
Несмотря на огромный потенциал для реализации внутригородских ресурсов в культурно-
образовательной сфере, сейчас основными досуговыми объектами периферии Москвы 
являются торговые центры, что определяет доминирование потребления среди возможных 
вариантов проведения досуга. В последние годы на периферии Москвы возник 
своеобразный протяженный центр притяжения, сформированный крупными торговыми 
центрами, расположенными вдоль МКАД2. Мегамоллы, сочетающие множество торгово-
развлекательных активностей, концентрируют на себе огромные потоки посетителей. 
Наблюдается «вымывание» жизни из районов на торговые зоны вдоль МКАДа, в то время 
как периферийный район воспринимается жителями преимущественно как транзитное 
пространство, которое само по себе не представляет интереса, так как не обладает 
полноценной инфраструктурой для проведения свободного времени. Сложившаяся 
ситуация, по сути, только усугубляет проблему «спальных» районов как 
монофункциональной застройки, не имеющей точек взаимодействия с жителями. 
 
Если рассмотреть перемещения типичного жителя периферийного района, то можно 
заметить, что для передвижения он выбирает наиболее короткие пути. Нужно кратчайшим 
путем добраться до метро, магазина, парка и т.д. Это говорит о том, что сама идея 
пешеходных прогулок внутри района не пользуется у жителей популярностью. Причина 
такого образа жизни очевидна – городская среда не располагает к прогулкам, так как для 
этого нет необходимых градостроительных элементов, вокруг которых естественным 
образом выстраиваются пешеходные маршруты. 
 
Территории периферии как в Москве, так и в других городах из мировой практики – это 
антипод центру города. Здесь действуют иные пространственные законы, выражающиеся, 
прежде всего, в дисперсности застройки, ее высотности и отсутствии четких визуальных 
ориентиров. Застройка центра Москвы, как и многих других современных мегаполисов, 
формировалась на протяжении длительных исторических периодов, город развивался 
вдоль улиц, вокруг площадей у храмов и рыночных площадей. Дороги и площади 
становились отправными точками развития городской застройки, формирующими ее 
морфотип, плотность и визуальное разнообразие. Образ исторического города простроен 
на сочетании улиц и площадей, в то время как образ района периферии распадается на 
отдельные здания – в период модернизма здания стали работать обособленно от 
городских пространств. 
 
Несмотря на слишком весомые градостроительные различия между центром и 
периферией, некоторые из обозначенных выше качеств среды центра города могут быть 
адаптированы для условий периферии, в частности − путем развития сбалансированной 
системы культурно-досуговых объектов. Проблема отсутствия современной и 
эффективной досуговой инфраструктуры в периферийных районах является комплексной 

 
2 Археология периферии: [исследование для Moscow Urban Forum 2013] / Сост. Ю. Григорян; Проект 

МЕГАНОМ; Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Москва: [б. и.], 2013. 529 с. URL: 
http://books.totalarch.com/n/2511 (дата обращения: 15.05.2022). 
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и не может быть решена без внимания к взаимодействию проектируемых объектов с 
пешеходными маршрутами в городской застройке. При должном внимании к 
градостроительному аспекту культурно-досуговые объекты различного масштаба позволят 
создать точки притяжения и стать основой каркаса пешеходных связей, сформировать 
столь необходимое для жизнеспособности городской среды социальное пространство [3]. 
Таким образом, в разрозненной застройке периферии появится новый эффективный слой, 
отвечающий человеческому масштабу и создающий возможности для социальных 
взаимодействий. 
 
В настоящее время уделяется внимание благоустройству периферийных районов Москвы 
с помощью малых архитектурных форм. Например, вдоль тротуаров улиц, где расстояние 
от дома позволяет развить прогулочную зону отдыха. Реализуемая программа 
реконструкции советских кинотеатров в многофункциональные досугово-развлекательные 
центры – важная и перспективная инициатива, однако она может только частично охватить 
потребности жилых районов. Следует отметить, что в последние годы периферия 
продолжает активно застраиваться новыми жилыми массивами, при этом типология 
застройки ограничивается жилыми комплексами с торговой, бытовой, обслуживающей и 
медицинской функцией в первых этажах. В редких случаях в первых этажах может 
размещаться детский клуб или языковой центр. Системный характер проблемы требует 
более широких комплексных мероприятий, корректирующих существующую ткань 
застройки и учитывающих совокупность социальных, градостроительных и экономических 
составляющих успешной городской среды. В противном случае очевидный вакуум 
культурно-досуговых пространств будет только усугубляется с течением времени, 
распространяясь на вновь застраиваемые территории. 
 
Помимо вклада в решение проблемы разрозненной застройки периферии, культурно-
досуговые объекты также могут способствовать укреплению сообществ среди жителей 
районов через создания точек общения, обмена опытом и взаимных интересов. Изучение 
идейной основы массовой застройки периферийных районов показывает, что 
стандартизированная застройка стала основой формирования определенных культурных 
моделей, предполагающих, наряду с прочим, высокую степень анонимности в отношениях 
между соседями, географическое отделение жилья от культурной и деловой 
инфраструктуры города. Таким образом, на стадии освоения периферийных территорий 
анонимность рассматривалась скорее как положительный аспект. Постепенно 
анонимность среди жителей стала одной из устойчивых характеристик современных 
мегаполисов. Сейчас создание устойчивого сообщества жителей многоэтажных жилых 
массивов периферийных районов − утопическая концепция, однако это не подразумевает 
отсутствие внимания к стимулированию взаимодействия между жителями [2]. 
 
Одно из перспективных решений проблемы укрепления социального взаимодействия 
между жителями – сфокусировать внимание на создании общественных пространств, 
предлагающих горожанам условия для встреч и неформального общения. Насыщение 
городской среды сменой визуальных впечатлений и наличие досуговых центров как точек 
притяжения при движении пешком сделает пребывание в среде своего района более 
интересным и комфортным, будет способствовать появлению отличительных визуальных 
образов каждого из районов, сформирует чувство причастности жителей к своему месту 
проживания. Я. Гейл отмечает, что хождение пешком – это особая форма общения людей, 
которые совместно используют общественные зоны. Образ городской среды формируется 
в сознании пешехода как серия образов и запоминающихся событий маршрута. Это в 
очередной раз подчеркивает важность комплексного решения, включающего продуманные 
пешеходные связи между точками социальной [1]. 
 
Возможно конкретизировать предпосылки развития системы локальных культурно-
досуговых пространств, сгруппировав их по трем основным аспектам: градостроительному, 
социальном и экономическому. 
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и не может быть решена без внимания к взаимодействию проектируемых объектов с 
пешеходными маршрутами в городской застройке. При должном внимании к 
градостроительному аспекту культурно-досуговые объекты различного масштаба позволят 
создать точки притяжения и стать основой каркаса пешеходных связей, сформировать 
столь необходимое для жизнеспособности городской среды социальное пространство [3]. 
Таким образом, в разрозненной застройке периферии появится новый эффективный слой, 
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на кафедре «Архитектура жилых зданий» в 2021–2022 годах (руководитель – доцент 
В.А. Колгашкина). В данном исследовании периферия Москвы была представлена 
сегментированная путем деления автомагистралями, как территория, каждый сегмент 
которой рассматривался как самостоятельное городское образование, в рамках которого 
развивалась система локальных центров. Такая система была апробирована в 
экспериментальных проектах на примере района Отрадное г. Москвы, но предполагалось, 
что предложенные принципы и приемы могут применяться для периферии в целом. 
 
В ходе работы были выявлены три типа локальных центров периферийных районов. 
 
Городской центр (центр I порядка), формирующий общегородскую площадь и 
направления основных улиц, находится преимущественно в пешеходной доступности 
станций метро, которые равномерно распределены по всей территории периферии 
Москвы. Расстояние между между центрами такого типа в структуре города составляет  
2–3 км. 
 
Районный центр (центр II порядка), ориентированный преимущественно на жителей 
района, формирует общественное пространство с разнообразными культурно-досуговыми, 
образовательными и торговыми функциями, способствует организации пешеходных 
маршрутов в структуре жилой застройки. Районный центр может быть расположен в 
отдалении от станции метро. Расстояние между центрами такого типа в структуре города 
составляет 1–1,5 км. 
 
Квартальный центр (центр III порядка), дополняющий линии пешеходных маршрутов, 
ориентирован на жителей прилегающих кварталов. Расстояние между центрами такого 
типа в структуре города составляет 600–800 м или менее в зависимости от приема их 
градостроительного организации. 
 
Каждый из типов предполагает соответствие условиям конкретной градостроительной 
ситуации – чем значительнее центр, тем бо́льшую организационную роль в застройке он 
играет. Все центры рассматриваются как переходные звенья в единой системе, которая 
регенерируют спальный район. Основные проблемы культурного вакуума периферии 
обостряются в тех районах, которые расположены вне пешеходной доступности станций 
метро (более 1 км.), поэтому внимание в работе было сосредоточено на районном и 
квартальном центрах, которые позволят создать привлекательную среду непосредственно 
в составе жилых массивов, таким образом жители не будут воспринимать свой район как 
транзитную зону, которую нужно пересечь кратчайшим путем. Внедрение системы 
локальных культурных центров позволит сделать пешеходные передвижения внутри 
района основой социальных коммуникаций – учитывая расстояние между квартальными 
центрами, до точек социально-культурных активностей можно будет пройти пешком не 
более чем за 15 минут (рис. 1). 
 
Была проанализирована застройка района и выявлены три типа внутренних 
территориальных ресурсов: 
– пустыри, занятые гаражными кооперативами. В городском ландшафте эти достаточно 
обширные территории воспринимаются как провалы. С функциональной точки зрения 
гаражные кооперативы целесообразней заменить многоуровневыми паркингами; 
– улица в жилой застройке. Как правило, жилые дома в периферийных районах отстоят от 
улицы на расстояние, вполне достаточное для размещения малоэтажных 
многофункциональных объектов, которые не только вместят в себя разнообразную 
досуговую инфраструктуру, но и будут формировать слой компактной и сомасштабной 
человеку застройки; 
– небольшие участки в структуре жилых массивов, но не в составе жилых дворов. 
подобные территории приемлемы для точечных квартальных центров. Следует выявить 
хаотично распределенные по жилой среде периферии торговые павильоны, 
проанализировать преимущества и недостатки их расположения на конкретном участке. 
При объективной целесообразности их размещения на данном участке возможно 
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предложить варианты их замещения более эстетически привлекательными и 
эффективными объектами. 
 
В рамках исследовательской работы были выполнены следующие экспериментальные 
проекты. 
 

 
 
Рис.1. Расположение проектируемых локальных центров в структуре района Отрадное. 
Общая аксонометрия 
 
 
Проект районного центра на пересечении улицы Декабристов и  
Алтуфьевского шоссе 
 
В настоящее время на данном участке расположен гаражный кооператив. Зеленые холмы 
проектируемого комплекса скрывают под собой три этажа подземного паркинга, тем самым 
восполняя функцию гаражей на месте комплекса и ограничивая пространство внутренней 
площади. Создается комфортная и визуально насыщенная среда для жителей района, 
используется принцип двух масштабов. Консольные выступы подчеркивают 
сомасштабность архитектуры человеку со стороны жилых домов, при этом высотность, 
цельные объемы фасадов со стороны шоссе и консольный вынос на перекрестке 
фиксируют здание в масштабе города (рис. 2). Комплекс включает в себя: образование и 
творчество, кинотеатр, медиатеку с библиотекой и зоной кафетерия, спортивный комплекс, 
офис-коворкинг. Часть участка занимает комплекс апартаментов с собственным двором и 
подземной парковкой. 
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Рис. 2. Проект районного центра на пересечении улицы Декабристов и Алтуфьевского 
шоссе. Общий вид, перспективные кадры (проект магистранта Д. Сафоновой) 
 
 
Проект квартальных центров на ул. Бестужевых 
 
В настоящее время на улице расположено несколько небольших торговых павильонов и 
спортивный центр с бассейном, проезды в жилых дворах и пустые площадки заняты 
припаркованными автомобилями. В рамках квартальных центров разработаны несколько 
функций – образовательная (библиотека), кафе, офис-коворкинг, торговые павильоны и 
общегородская прогулочная зона с навесами. Основные активности из спокойных 
кварталов выносятся на пешеходную улицу, чтобы освободить жилые дворы от 
транзитного движения. Предлагается внедрение в однотипную структуру застройки малых 
локальных центров криволинейной, необычной формы с использованием наклонных 
озелененных крыш и поверхностей как направление нового развития улицы и 
формирования новых пешеходных маршрутов в структуре существующей застройки 
(рис. 3). 
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Рис. 3. Проект квартальных центров на ул. Бестужевых. Общий вид, перспективные кадры 
(Проект магистранта Д. Сафоновой) 
 
 
Проект районного культурно-досугового центра на улице Римcкого-Корсакова 
вблизи парка «Чермянка» 
 
Увеличение жилой функции на прилегающей к участку территории в ближайшей 
перспективе спровоцирует повышение спроса на культурно-досуговые центры. Это 
обуславливает масштаб центра и его насыщенность различными функциями, 
рассчитанными на население всех возрастов. В основе пространственного решения – 
система площадей, окруженных озелененными холмами, внутри которых расположены 
парковки и досуговые функции. Такое решение позволяет создать двойной масштаб. С 
одной стороны, зафиксировать основные визуальные оси перекрестка, с другой, – создать 
сомасштабные человеку и насыщенные событиями нижние уровни комплекса (рис.4). 
 
Проект посвящен экологической тематике, но при этом дополнен расширенной программой 
культурно-досуговых функций. Многоэтажное офисное здание рассчитано на прилегающие 
жилые территории – жители смогут работать в пешеходной доступности от своего дома. В 
проекте предусмотрена парковка на 1700 машиномест, распределенная на нескольких 
участках. 
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Рис. 4. Проект районного культурно-досугового центра на улице Римского-Корсакова 
вблизи парка «Чермянка». Общий вид, перспективные кадры (проект магистранта 
Д. Сафоновой) 
 
 
Разработанное в экспериментальных проектах включение в дисперсную жилую застройку 
системы культурно-досуговых центров, взаимосвязанных с пешеходными маршрутами, 
позволило внести в городскую среду периферии некоторые значимые черты и 
характеристики, свойственные центру города. Были решены следующие задачи: 
– в монофункциональную жилую застройку были встроены культурно-образовательные и 
досуговые объекты, рассчитанные на пользователей всех возрастов; 
– разработаны устойчивые и системообразующие элементы городской среды – площади и 
насыщенные социальной активностью улицы в жилой застройке. Районные центры были 
организованы как площади, контур которых включает в себя различные социальные 
объекты, а квартальные центры формировали активный фронт жилой улицы; 
– было предложено зонирование территории района на общественную и приватную. 
Сохранение приватности жилых дворов обеспечивалось вынесением досуговых объектов 
на жилые улицы и городские площади. Концентрация небольших квартальных центров 
вдоль улицы позволила освободить жилые дворы от транзитных пешеходных потоков и 
сформировать внутрирайонную городскую среду, привлекательную для прогулок и встреч 
с соседями; 
– применены различные приемы визуального разнообразия городской среды. Объекты 
проектировались с учетом двух масштабов – масштаба города и масштаба человека. 
Таким образом в системе городского ландшафта и силуэта в стратегически важных 
узловых точках формировались пространственные и высотные акценты, а на нижних 
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проектировались с учетом двух масштабов – масштаба города и масштаба человека. 
Таким образом в системе городского ландшафта и силуэта в стратегически важных 
узловых точках формировались пространственные и высотные акценты, а на нижних 

уровнях комплекса создавалась мелкомасштабная пластика, насыщенная событиями и 
обеспечивающая разнообразие визуальных характеристик. 
 
В контексте неорганизованной и дезориентированной застройки периферийных районов 
культурно-досуговые центры формируют узловые точки, неразрывно связанные с путями, 
что образует устойчивый каркас движения и последовательное восприятие городской 
среды за счет контраста и связанности индивидуальных звеньев. Рассматриваемая в 
статье система локальных центров является одним из возможных решений реконструкции 
периферийной застройки, при котором минимально затрагиваются существующие жилые 
здания, но в то же время создается каркас узловых элементов и пешеходных связей между 
ними, структурирующих разрозненную застройку и вносящих необходимую для городской 
среды событийность. 
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Аннотация. В статье рассмотрены храмовые ансамбли, функционально и 
пространственно связанные с торгово-деловыми объектами. Выдвинута гипотеза о 
свойственной человеческой природе духовной потребности, обращенной к позициям 
нравственности, в упорядочивании деловых отношений под защитой Церкви. Обосновано, 
что положения гипотезы обусловливают устойчивость во времени архитектурной 
организации торгово-деловых объектов с религиозной составляющей. Разработана 
типология связанности храмов и исторических торгово-деловых объектов в России. 
Определен характер взаимоотношений храмовых и торговых объектов в составе единого 
ансамбля. Разработана концепция воссоздания храмовых ансамблей, функционально и 
пространственно связанных с торгово-деловыми объектами. На основе положений 
концепции выполнен проект храмового комплекса Базарной площади г. Торопец. 
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Аbstract. In the article we have considered temple ensembles functionally and spatially 
connected with trade and business objects. We have put forward a hypothesis about the spiritual 
need naturally inherent in human nature, addressed to the positions of morality, in the regulation 
of business relations under the protection of the Church. We have proved that the provisions of 
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the hypothesis determine the stability in time of the architectural organization of trade and 
business objects with a religious component. We have developed a typology of the 
connectedness of temples and historical trade and business objects in Russia. We have defined 
a guideline for the nature of the relationship between temple and commercial objects as part of a 
single ensemble. We have developed the concept of recreating temple ensembles functionally 
and spatially connected with commercial and business objects. Based on the provisions of the 
concept, we have completed the project of the temple complex of the Market Square in Toropets. 
The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic 
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Введение 
 
Современное общество, характеризующееся как общество потребления, во множестве 
создало типологическое разнообразие объектов, связанных с получением тех или иных 
материальных благ. Лишившись исторически характерной для России связанности 
религиозной и светской составляющей, отечественное пространство наполнилось торгово-
развлекательными комплексами, чудовищными по своим размерам и грубости 
архитектуры. Известно, что в истории человечества периоды, характеризовавшиеся 
аналогичными особенностями, заканчивались распадом сложившихся этносов, 
государственных и культурных систем. Возможности для преодоления глобальных 
кризисов неизменно находились в возрождении тех или иных форм религиозности. 
 
Россия, еще не забывшая длительный и жестокий период гонений на Церковь, имеет 
неоспоримые преимущества в сохранившемся искреннем желании к возрождению 
религиозности, связанные со всеми сторонами жизни общества. Одной из таких сторон 
являются торговые отношения, пронизывающие всю историю человечества несмотря на 
недавний отечественный социальный эксперимент по их упразднению, исходящий, 
очевидно, из превратного понимания определенной «аморальности» торгового процесса. 
Общеизвестно существование языческих храмов на античных форумах, объединённых с 
торговлей, христианских соборов на торговых площадях Западной Европы, аналогичные 
примеры многочисленны в дореволюционной России. В современной отечественной 
практике часовни встроены в торговые залы ожидания Киевского и Белорусского вокзалов 
города Москвы, в аэропорт города Адлера – в структурные части транспортных объектов, 
близкие по функционалу прежним торговым площадям. 
 
Указанная область в храмовом зодчестве сталкивается с возражениями некоторых 
современных особо радикальных «ревнителей благочестия», отрицающих уместность 
любого внедрения деловых отношений в сферу Церкви. Действительно, евангельский 
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2 «… Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели 

меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги 
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Введение 
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города Москвы, в аэропорт города Адлера – в структурные части транспортных объектов, 
близкие по функционалу прежним торговым площадям. 
 
Указанная область в храмовом зодчестве сталкивается с возражениями некоторых 
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исчерпывающую информацию об отношении Церкви к торговле, как бы предполагает 
упразднение платных церковных треб, продажу в храмах икон, свечек и утвари. Но не сам 
факт торговли во внешнем дворе Иерусалимского храма, традиционный на протяжении 
столетий и предназначенный для покупки определенным образом отобранных животных, 
в соответствии с ветхозаветным Законом приносимых в жертву за грех, вызвал гнев 
Иисуса. То, что было создано для облегчения покупки жертвенных животных приходящим 
из «рассеяния» иудеям, превратилось в коммерческое предприятие под руководством 
первосвященников, где основной доход приносила внушительная пошлина за обмен 
общеупотребительных денег на храмовые, которые были единственно возможными для 
взаиморасчетов в Иерусалимском храме: «и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их 
опрокинул»3. Допускалось и ростовщичество, словом, присутствовало все то, что 
называется грехом – извращение естественных для человеческой природы свойств и 
потребностей, в том числе − торговых отношений. Апостол Павел, упоминая Ветхий завет, 
утверждает уместность трудящемуся или наемнику питаться от плодов своих трудов: «не 
заграждай рта у вола молотящего»4, что нередко трактуется как высказывание, 
относящееся к источнику средств для священства. Как в Спасителе «неслитно и 
нераздельно» сочеталось Божественное и человеческое, так и все, связанное с 
богослужением, сама Церковь не может быть выключена из жизни общества, в том числе 
из экономических взаимоотношений. 
 
Очевиден «сдерживающий» характер Христианства и объектов Церкви по отношению к 
безудержному стремлению получения материальных благ и развлечений, приводящий к 
улучшению духовно-нравственного состояния общества, что столь необходимо в 
настоящее время. Актуален поиск ответа на вопрос, заключающийся в уместности 
нахождения храма в самом средоточии светской жизни, торговых и традиционно связанных 
с ними развлекательных объектов. Обращаясь к отечественной истории, вспомним 
святителя Ермогена, патриарха Московского, первым местом служения которого была 
Гостиннодворская (в составе гостиного или торгового двора) Никольская церковь в Казани, 
и более близкого по времени жизни святого преподобного Серафима Вырицкого, бывшего 
в миру крупнейшим предпринимателем. В истории имели место многочисленные 
исторические архитектурные ансамбли, сочетающие религиозные и торговые объекты в 
малых и крупных городах России, где храмы в определенной степени «облагораживают» 
неблагоприятную духовно-эмоциональную среду делового общения. Опираясь на 
Священное Писание Нового Завета, очевидно, Господь в первую очередь призывает не 
праведных, но грешников к покаянию и спасению. 
 
Очерченный круг вопросов обосновывает актуальность изучения архитектурных 
ансамблей храмов и торгово-деловых построек с целью внедрения исторического опыта в 
современность с учетом уместного для Христианства светского функционального 
наполнения. На данный момент вопрос устройства храмов в составе торговых комплексов 
недостаточно полно изучен. Настоящая работа опирается на исследования в области 
религиозного аспекта отношения Православной Церкви к торговле; торгово-деловой и 
общественной жизни православных монастырей; взаимодействия религиозной и торгово-
деловых функций центральной городской площади [1, 5‒7, 10]. В качестве гипотезы 
предположим, что человеческой природе свойственна духовная потребность, обращенная 
к позициям нравственности, состоящая в упорядочивании деловых отношений под 
защитой Церкви, что обусловливает устойчивость во времени архитектурной организации 
торгово-деловых объектов с религиозной составляющей. Целью исследования является 
разработка концепции воссоздания храмовых ансамблей, функционально и 
пространственно связанных с торгово-деловыми объектами, и применение результатов 
работы в проекте храмового комплекса Базарной площади г. Торопец. Объект 
исследования – храмовые ансамбли, связанные с торгово-деловыми объектами. Предмет 
– архитектурная организация торгово-деловых объектов с религиозной составляющей. 
 

 
3 Там же. 
4 1 Кор: 9: 9-9. 
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Структурные части концепции воссоздания храмовых ансамблей, функционально и 
пространственно связанных с торгово-деловыми объектами 
 
Рассмотрим положения концепции воссоздания утраченных храмовых ансамблей, 
функционально и пространственно связанных с торгово-деловыми объектами [10]. 
Очевидно, результирующие позиции концепции распространяются на восстановление 
частично или полностью сохранившихся в исторической среде комплексов, утративших 
прежнюю функциональную наполненность и включенность в религиозно-светскую 
связанность общества. Разработанные положения применимы и для вновь возводимых 
объектов в структуре современного поселения. Однако, именно область воссоздания 
полностью утраченных комплексов, некогда бывших общегородскими или локальными 
доминантами, наиболее актуальна в настоящее время, учитывая необходимость 
целостного гармоничного восприятия пространственной композиции исторических 
поселений [1]. 
 
Разработанная концепция состоит из четырех структурированных по смысловому 
содержанию положений, образованных системой взаимосвязанных закономерностей 
(рис. 1). Первое из положений касается связанности религиозной и светской составляющей 
в указанных объектах. Второе – включенности храмовой составляющей в экономическую 
систему. Третье положение утверждает неизменность архитектурной организации торгово-
деловых объектов с религиозной составляющей. В четвертом положении указаны 
характерные для России закономерности формирования храмовых ансамблей, 
функционально и пространственно связанных с торгово-деловыми объектами. 
 

 
 
Рис. 1. Структурные части концепции воссоздания храмовых ансамблей, функционально 
и пространственно связанных с торгово-деловыми объектами 
 
 
Закономерности соединения религиозной и светской составляющих в храмовом 
комплексе, связанном с торгово-деловым объектом 
 
Основная проблема, определяющая связанность двух противоположностей в 
архитектурных ансамблях – христианских храмов, как обиталищ наивысшего понимания 
духовности, и светских торговых объектов, относящихся к проявлениям сугубо 
материальной составляющей человеческой природы, – находится в области соотношения 
духовного и материального, религиозного и светского [4, 8]. Имеется устойчивая традиция 
размещения храмов как в античном язычестве, так и в Христианстве в составе торгово-
деловых общественных пространств. Представляется очевидным, что человеческой 
природе свойственна духовная потребность, обращенная к позициям нравственности, в 
упорядочивании деловых отношений (рис. 2). Христианская Церковь исторически 
выступала в качестве гаранта неприкосновенности и защиты торговых мероприятий. 
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Рис. 2. Русские святые и предприниматели-меценаты 
 
 
В разработанной концепции связанность религиозной и светской составляющих в 
храмовых ансамблях, функционально и пространственно соединенных с торгово-
деловыми объектами, определяется рядом позиций: 
1. соединение в архитектурных ансамблях христианских храмов и светских торговых 
объектов основывается на превалировании религиозного над светским при их 
неразрывной и нераздельной связанности; на осознании различий между созидательными 
результатами христианской духовности или разрушительными последствиями для 
общества ее размывания в угоду материальным целям; 
2. свойственность для человеческой природы духовной потребности, обращенной к 
позициям нравственности, в упорядочивании торгово-деловых отношений под защитой 
религии и Церкви; 
3. безусловное принятие отношения Церкви к хозяйственно-деловой деятельности с целью 
реализации социально-государственного служения. 
 
Закономерности включения храмового комплекса, связанного с торгово-деловым 
объектом, в систему экономических связей 
 
Античный храм, крупный религиозно-социальный комплекс активно включался в систему 
городской экономики, выполняя функции хранилища городской казны, кредитные и 
финансовые операции. Представляется допустимым совместный контроль при получении 
доходов Церкви и светских институтов за торгово-деловыми предприятиями, учитывая 
аналогичные явления в истории раннего Христианства Рима и Византии. Следуя 
традициям духовности, воспитанным тысячелетним отечественным Православием, 
предпринимательская деятельность оправдывается не стремлением к обогащению, но 
разумным и умеренным созиданием материального благополучия, необходимого и 
достаточного для жизни, при обязательной благотворительной деятельности. Известно, 
что среди купечества нередки были «мечты» не о дальнейшем обогащении и спокойной 
жизни в достатке, но о монашестве, что многие из указанного сословия и реализовывали 
или занимались помощью и лечением неимущих, строительством и благоукрашением 
храмов. Иное отношение сталкивалось с критикой отцов Церкви и общества в целом. 
 
Известна дискуссия рубежа XV‒XVI вв. об отношении Церкви к собственности и социально-
государственной деятельности между святыми преподобными Иосифом Волоцким и 
Нилом Сорским – так называемый конфликт «иосифлян» и «нестяжателей» (рис. 3) [8]. 
Иосиф Волоцкий, игумен Свято-Успенского монастыря вблизи города Волоколамска, 
будучи сторонником активной хозяйственной деятельности Церкви, монастырских 
землевладений отмечал, что накопленные материальные блага необходимы для 
социально-благотворительного служения. Иная позиция была у Нила Сорского, 
основателя Нило-Сорской пустыни и русского скитского жительства. Преподобный Нил 
Сорский, предпринявший длительное паломничество в Палестину и Константинополь, 
живший в афонских монастырях, настаивал на возвращении к раннехристианским 
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идеалам, отказу от собственности в монастырях и Церкви в целом. Сторонников 
противоположных учений связывала общая цель – ревность о духовном благополучии 
Церкви и Русского государства как оплота Православия. Из двух граней отношения Церкви 
к хозяйственно-деловой деятельности «иосифлян» и «нестяжателей» ясно, что они лежат 
в различных «плоскостях» ‒ несяжательство актуально соотнести с предпочтительной 
внутренней духовной жизнью христианина, тогда как позиция «иосифлян» дает четкое 
представление о деловой деятельности ради социально-государственного служения 
Церкви. 
 

 
 

    а)     б) 
 
Рис. 3. Дискуссия «иосифлян» и «нестяжателей»: а) Святой преподобный Иосиф 
Волоцкий и «иосифляне»; б) Святой преподобный Нил Сорский и «нестяжатели» 
 
 
В разработанной концепции включенность храмового комплекса, связанного с торгово-
деловым объектом, в систему экономических связей определяется рядом позиций. В их 
числе: 
1. совместный контроль при получении доходов Церкви и светских институтов за торгово-
деловыми предприятиями; 
2. ведение предпринимательства с целью созидания или восстановления храмов; 
3. функциональное наполнение светской части ансамбля, не противоречивое по 
отношению к христианскому вероучению − продажа продовольственных и промышленных 
товаров первой необходимости при отсутствии предметов роскоши, товаров, связанных с 
производительным трудом, художественным и эстетическим воспитанием, товаров, 
связанных с традиционными ремеслами, являющимися источником дохода местного 
населения; 
4. образовательная функция, основанная на историко-патриотическом воспитании, 
обучении традиционным ремеслам, дающим навыки для трудовой деятельности и 
побуждающем к саморазвитию. 
 
Закономерности неизменной архитектурной организации торгово-деловых объектов 
с религиозной составляющей, основанной на присущем человеческой природе 
понимании гармонии 
 
Отношение к архитектурной организации торгово-деловых центров с социально-
политической и религиозной составляющей, восходящих к греческим агорам и римским 
форумам, не претерпело существенных изменений в Византии, раннем Христианстве и 
европейском Средневековье. Принципиальная новизна Христианства по отношению к 
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иным проявлениям религиозности не потребовала кардинальной перестройки 
композиционных основ материальных объектов. Элементы архитектуры подобных 
комплексов, не противоречивые по отношению к естественно присущему человеческой 
природе пониманию гармонии, были приняты Христианством с опорой на концепцию 
рецепции. 
 
В разработанной концепции неизменность архитектурной организации торгово-деловых 
объектов с религиозной составляющей, основанная на присущем человеческой природе 
понимании гармонии, определяется следующими позициями: 
1. иерархическая организация и четкое разграничение в зависимости от назначения 
богослужебных и светских структурных частей объекта; 
2. градостроительная организация поселения с единственным религиозно-общественным 
деловым центром или несколькими центрами – религиозным, административным и 
торгово-деловым с религиозной составляющей; 
3. комплексное применение средств выразительности, объединяющих составляющие 
объектов с выделением основных построек за счет использования приемов различной 
масштабности, неизменность торговых мероприятий – постоянных рынков или временных 
ярмарок; 
4. устойчивая типология торговых объектов – торговых рядов, одно- или несколько-
этажных, базилик, крытых рынков с дифференциацией пространств, ярмарок с 
временными постройками (рис. 4). 
 

 
 
Рис. 4. Формирование архитектуры торгово-деловых объектов и мероприятий в 
соответствии с типологией: 1 – Ярославово дворище и Торг, г. Великий Новгород; 
2 – Свенская ярмарка у стен Свенского Свято-Успенского монастыря, Брянская обл.; 
3 – Гостиный двор, г. Архангельск; 4 – классицистические торговые ряды, г. Солигалич; 
5 – классицистические торговые ряды, г. Галич; 6 – торговый дом Московского 
купеческого общества, г. Москва; 7 – Верхние торговые ряды, г. Москва; 8 – лавка во 
флигеле усадьбы 
 
 
Закономерности формирования храмовых ансамблей, функционально и 
пространственно связанных с торгово-деловыми объектами, характерные для 
России 
 
Храмовые объекты в составе торгово-деловых комплексов России соотнесены с 
пространственным фактором их формирования [9]: храмы в составе исторических 
торговищ, имеющие пространственную независимость по отношению к торгово-деловым 
объектам; торгово-деловые объекты с включенными в них храмами и часовнями; храмовые 
комплексы с торговой составляющей; капитальные ярмарочные объекты самостоятельные 
или при монастырях. Типология сформирована в соответствии с анализом ряда позиций. 
В их числе – место торгово-делового объекта в структуре религиозно-светской 
связанности: в составе духовного центра, в составе административно-духовного центра, 
самостоятельный торгово-деловой объект (рис. 5). Также в числе позиций формирования 
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типологии включены: значение торгово-делового объекта в организации пространственной 
композиции населенного пункта; пространственная роль храма в организации локального 
градостроительного объекта и особенности объемно-планировочного решения храма, 
обусловленные включением в состав торгово-делового объекта; особенности 
экономического взаимодействия храма и торгово-делового объекта (при наличии 
сведений). 
 

 
 
Рис. 5. Дифференциация архитектурно-градостроительных решений в соответствии с 
типологией связанности храмов и исторических торгово-деловых объектов:  
1.1 – ц. Иоанна Предтечи на Опоках, г. Великий Новгород; 1.2 – ц. Спаса на Городу, 
г. Ярославль; 1.3 – ц. Илии Пророка в Торгу, г. Москва; 2.1 – ц. Спаса Нерукотворного 
Образа на Торгу, г. Ростов Великий; 2.2 – часовня в торговых рядах, г. Кашин;  
2.3 – ц. Всемилостивого Спаса в Красных рядах, г. Кострома; 3.1 – ц. Рождества 
Пресвятой Богородицы (Пятницкая), г. Старица; 3.2 – ц. св. Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова, г. Коломна; 3.3 – ц. Богородицы Пирогощи, г. Киев;  
4.1 – Староярмарочный собор, г. Нижний Новгород; 4.2 – Новоярмарочный собор,  
г. Нижний Новгород 
 
 
В разработанной концепции закономерности формирования храмовых ансамблей, 
функционально и пространственно связанных с торгово-деловыми объектами, 
характерных для России, определяются рядом позиций. В их числе формирование 
архитектуры торгово-деловых объектов и мероприятий в соответствии с типологией: 
городской торг; сезонная городская или монастырская ярмарка; гостиный двор; торговые 
ряды; лавки (магазины) в составе жилищной застройки; пассажи и торговые дома. 
Учитывается дифференциация архитектурно-градостроительных решений в соответствии 
с типологией связанности храмов и исторических торгово-деловых объектов: 
1. храмы в составе исторических торговищ, имеющие пространственную независимость по 
отношению к торгово-деловым объектам (городской собор или крупный храм, 
приближенный к статусу собора; приходской храм с купеческой общиной; 
2. подворье или монастырь, торгово-деловые комплексы с включенными в них храмовыми 
(храм без собственного прихода или часовня) объектами (отдельно стоящими 
обстроенными; пристроенными; встроенными); 
3. храмовые комплексы с торговой составляющей (пристроенные к храму или включенные 
в ограду торговые лавки; церковные торговые ряды при храме, имеющем собственный 
приход); 
4. храмы сезонных ярмарочных объектов (сезонная эксплуатация, отсутствие собственного 
прихода). 
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Определены градостроительные закономерности (рис. 6): 
1. значение объекта в организации пространственной композиции системы доминант 
населенного пункта (общегородская или локальная доминанта храма и колокольни, 
крупной часовни); 
2. пространственная роль храма в организации объекта (доминирующая или подчиненная); 
3. особенности объемно-планировочного решения храма, обусловленные включением в 
состав торгово-делового объекта (изменение традиционной геометрии структурных частей 
храма, с дополнительными помещениями подклетов, притворов и трапезных, 
обусловленными связью с торговым объектом). Принятие в качестве актуальных аналогов 
двух различных направлений творчества, обеспечивающих целостность комплексов: 
классицистическая архитектура, объединяющая храмовую и светскую составляющие; 
средневековая архитектура, построенная, исходя из многостороннего учета 
градостроительных условий в их историческом развитии. 
 

 
 
Рис. 6. Градостроительные особенности храмов в составе торгово-деловых объектов: 
1 – собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Василия Блаженного), г. Москва; 
2 – ц. Параскевы Пятницы на Торгу, г. Великий Новгород; 3 – ц. Успения Пресвятой 
Богородицы (Спас на Сенной) на Сенной торговой площади; 4 – Никольская часовня в 
Пряничных рядах, г. Кострома; 5 – Спасская ц. в Торговых рядах, г. Кострома (изменение 
геометрии плана); 6 – Николо-Гостинодворская ц., г. Казань (высокий подклет со 
складскими помещениями) 
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Концепция воссоздания церковных ансамблей с торгово-деловой составляющей в 
проекте храмового комплекса Базарной площади г. Торопец 
 
Город Торопец, Тверская область, основан в XII в. на берегу озера Соломено и реки 
Торопы, богат историей и архитектурным наследием, ныне активно развивается как 
туристический центр. Город сохранил, помимо четко организованной на основе 
регулярного плана XVIII века планировочной структуры, сеть средневековых улиц, 
историческая застройка которых с начала XX в. осталась практически неизменной. В 
советское время в Торопце утрачен ряд значимых архитектурных памятников – 
православные храмы, входившие в состав Базарной площади (рис. 7), церкви: Воскресения 
Христова; святого пророка Илии; святого Архангела Михаила; Входа Господня в 
Иерусалим. Архитектурный храмовый ансамбль являлся городской высотной доминантой. 
 

 
 
Рис. 7. Проект храмового комплекса Базарной площади в г. Торопец, общий вид с озера 
Соломено 
 
 
Проект общественно-делового центра с храмовыми доминантами в долгосрочной 
перспективе предполагает полное восстановление исторического ансамбля Базарной 
площади путем стадийного возведения (рис. 8). Сформирована архитектурная концепция 
– создание многофункционального общественно-делового комплекса с 
восстанавливаемыми на месте утраченных православных храмов структурными моделями 
церквей в стекле и металлоконструкциях в реальном масштабе. Проектом предусмотрена 
самоокупаемость комплекса за счет аренды торгово-деловых пространств 
предпринимателями и развития внутреннего туризма. В долгосрочной перспективе 
завершающим этапом восстановления исторического облика Базарной площади станет 
постепенная замена структурных моделей храмов на исторические каменные [2]. 
 
Смысловая и пространственная связь торговых и религиозных составляющих комплекса 
отвечает устойчивым особенностям архитектуры торговых площадей городов России и 
характеризуется следующими позициями: 
1. доминирующая пространственная роль храмов в формировании локального 
градостроительного объекта Базарной площади (общественно-делового комплекса) и 
посадской части города; 
2. выделение торгово-деловой части, обособленность комплекса от жилой и хозяйственной 
застройки города; 
3. торгово-деловая и общественные части связаны с храмовыми объектами комплексным 
применением средств выразительности, объединяющих структурные части с выделением 
церковных построек за счет использования приемов различной масштабности; 
4. разработка архитектурных решений общественно-делового комплекса в соответствии с 
устойчивой исторической типологией: торговых рядов и пассажа с дифференциацией 
пространств; крытых и открытых рынков; образного решения ярмарочного шатра-балагана 
для перекрытия зального пространства. 
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Рис. 8. Проект храмового комплекса Базарной площади в г. Торопец, схема 
функционального зонирования 
 
 
Общественно-деловой комплекс с храмовой составляющей в включает в себя: 
восстанавливаемые в виде структурных моделей православные церкви (Ильинскую, 
Воскресенскую, Михаила Архангела и Входа Господня в Иерусалим); комплекс переменной 
этажности, включающий общественно-деловую, торговую, хозяйственную, социальную 
функции (город мастеров – центр интерактивного обучения традиционным ремеслам, 
многофункциональный зрительный зал); два исторических дома (причтовый и гауптвахта) 
и торговые ряды, частично восстанавливаемые за счет структурных моделей аркад; 
открытое и крытое пространства рынков. 
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Функциональное решение храмовых объектов на стадии первоначального строительства 
структурных моделей различно (рис. 8). Храмы Ильинский (на уровне цоколя и первого 
этажа) и Михаила Архангела (на уровне первого этажа и хоров) в полном объеме 
предполагают богослужебное наполнение. С храмом Михаила Архангела в уровне второго 
этажа комплекса связаны причтовые помещения. Учитывая достаточное число храмов для 
современного православного населения Торопца, структурные модели храмов 
Воскресенского и Входоиерусалимского имеют функциональное наполнение, связанное с 
концертной и музейно-экспозиционной деятельностью [3]. В местах исторического 
расположения главных и придельных Престолов предусмотрены локальные часовни для 
сохранения «непопираемого» пространства. В долгосрочной перспективе при замене 
структурных моделей каменными храмами им в полном объеме возвратится 
богослужебная функция. 
 
Выводы 
 
В результате проведенного исследования обоснована устойчивость во времени 
архитектурной организации торговых объектов с религиозной составляющей, 
опирающаяся на духовную потребность, обращенную к позициям нравственности, 
заключающаяся в упорядочивании деловых отношений под защитой Церкви. Разработана 
концепция воссоздания храмовых ансамблей, функционально и пространственно 
связанных с торгово-деловыми объектами, состоящая из четырех структурированных по 
смысловому содержанию положений, образованных системой взаимосвязанных 
закономерностей. В их числе: закономерности соединения религиозной и светской 
составляющих храмового комплекса, связанного с торгово-деловым объектом; 
закономерности включения храмового комплекса, связанного с торгово-деловым 
объектом, в систему экономических связей; закономерности неизменной архитектурной 
организации торгово-деловых объектов с религиозной составляющей, основанной на 
естественно присущем человеческой природе понимании гармонии; закономерности 
формирования храмовых ансамблей, функционально и пространственно связанных с 
торгово-деловыми объектами, характерные для России и предпочтительные для 
современного применения. Разработана типология связанности храмов и исторических 
торгово-деловых объектов в России, определен характер деловых взаимоотношений 
храмовых и торговых объектов в составе единого ансамбля. 
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 21-011-44094 «Храмовое зодчество XXI века: теолого-педагогические подходы в 
архитектурном образовании». 
 
 
Источники иллюстраций 
 
Рис. 2‒6: материалы из открытых электронных источников в авторской обработке. 
Рис. 1, 7‒8: автор Бабак К.В., научн. рук. Борисов С.В., кафедра «Храмовое зодчество» 
МАРХИ. 
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В современном градостроительстве исследователи всё чаще сталкиваются с вопросами 
глобальной системы расселения. Однако рассмотрение единой мировой системы 
расселения как феномена сегодня осложнено значительными различиями в понятийном и 
терминологическом аппаратах по системам расселения в разных странах. Несмотря на 
наличие единого информационного поля, мы по-прежнему по-разному осмысливаем 
пространство в силу различия исторических, географических, социальных, экономических 
и других факторов. Осмысление различий в понимании систем расселения является 
важным механизмом не только для осознания глобальных тенденций в развитии 
человечества, но и играет важную роль в формировании стратегии развития системы 
расселения каждого государства в отдельности, так как многие внутренние процессы в 
системах расселения являются частью изменений межгосударственного, 
континентального, а иногда и мирового уровня. 
 
Примером страны, имеющей ряд принципиальных отличий от России как в понимании 
системы расселения, так и в самой её реальной структуре, можно назвать Францию: если 
численность её населения отличается немногим более чем в 2 раза, то площадь – больше 
чем в 30 раз, отличаются и политическая, и экономическая позиции на мировой арене. При 
этом теория градостроительства во Франции находится на высоком уровне. Несмотря на 
глобализацию, взаимный обмен и сближение научных теорий, работы французских 
исследователей в сфере городского планирования имеют ряд отличий от российских, 
иногда эти отличия носят принципиальный характер. Часть этих отличий, таких как 
некоторые расхождения в границах области исследования данной сферы, 
сформировалась под влиянием разницы политических и идеологических систем. Кроме 
того, есть довольно очевидные географические и климатические отличия и исторические 
предпосылки, которые сформировали свои особенности административно-
территориального деления, терминологической базы и самого понимания структуры 
расселения. 
 
Эти основные отличия состоят в следующем: 
– французские исследователи в своих работах вместо понятия системы расселения 
(используемого в бывших странах Советского союза), рассматривают «системы городов»; 
– основной вектор французских работ в сфере городского планирования за последние  
10–20 лет тесно связан с решением задач стратегии устойчивого развития; 
– модели развития систем городов в мировой практике оцениваются французскими 
исследователями главным образом через призму западноевропейского опыта; 
– пространственное планирование и архитектурное проектирование во французской 
теории и практике являются соседними, но не смежными, тем более не пересекающимися 
дисциплинами, тогда как в российской практике градостроительство и архитектурное 
проектирование неразрывно связаны и перетекают одно в другое. 
 
«Система городов» и «градостроительная система» 
 
Понятия «градостроительная система» (système urbain) и «система городов» (système de 
villes) во французских работах синонимичны или даже тождественны. В отечественных 
работах под «градостроительной системой» понимают совокупность «пространственно 
организованных и взаимосвязанных материальных элементов – технически освоенных 
территорий, зданий и сооружений, дорог и инженерных коммуникаций, совместно с 
природными компонентами формирующих среду многофункциональной и 
дифференцированной общественной жизнедеятельности на разных территориальных 
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уровнях» [6]. Во французских исследованиях система городов – это взаимозависимость и 
взаимосвязь между городами в рамках сети, включающей только сами населённые пункты 
городского типа (villes). 
 
В рассматриваемых исследованиях города, организованные в системы, предполагают 
различные виды взаимоотношений: 
– функциональные отношения (физический обмен информацией, товарами, людьми); 
– иерархические отношения (встроенные или второстепенные объединения, функции 
территориального управления); 
– конкурентные отношения и партнерство. 
 
Такие характеристики в отечественных работах рассматриваются как для всех уровней и 
типов системы расселения, так и для ее центров и узлов, обычно и называемых 
градостроительными системами [1, 2, 4], а также урбанизированными территориями. 
 
Западноевропейское понятие системы городов подразумевает её различные уровни по 
степени обширности и охвата рассматриваемых территорий, а также в зависимости от 
размера рассматриваемых в ней городов: региональная, национальная, континентальная, 
мировая (в случае рассмотрения исключительно мегаполисов)2,3. Это говорит о том, что в 
западноевропейских работах [7, 8] вместо двух традиционных российских терминов 
используется одно обобщающее всё понятие – система городов. Это представляется 
логичным, поскольку даже крупнейшие страны Европейского союза по площади 
значительно меньше 1 миллиона кв. км, тогда как Российская Федерация занимает 
площадь более чем в 17 миллионов кв. км, а в период формирования понятия «система 
расселения» Советский Союз имел площадь более 22 миллионов кв. км, что само по себе 
предполагало создание более сложной теоретической модели системы расселения для 
создания успешно функционирующей структуры распределения ресурсов в условиях 
плановой экономики. 
 
Формы градостроительных систем в мире 
 
Формы систем расселения – один из наиболее сложных вопросов в теории городского 
планирования в Европейском союзе и в теории градостроительства в России. Во 
французском исследовании Бретаньоля, Пумана и Ваккиани-Маркуццо «Les formes des 
systèmes de villes dans le monde» (Формы систем городов в мировом опыте) [7] авторы 
стараются осмыслить различия между формами систем расселения и градостроительных 
систем во всем мире. Работа основывается на исторических данных и обобщении опыта 
более ранних исследований4. Она создана для обоснования прогнозируемых показателей 
динамики систем расселения и градостроительных систем, которые являются объектами с 
медленной трансформацией, для наблюдения за их поведением в течение как можно 
более длительного периода времени и в разных странах. С помощью таких работ можно 
лучше понять различия между разными странами в трактовке основополагающих 
терминов. В этом исследовании [7] предлагается способ разделения форм расселения на 
три типа. Размышление авторов иллюстрируется несколькими городскими системами с 
контрастной историей, репрезентативными для эволюции городов в разных регионах мира 
(рис. 1). 

 
2 Rogers, A., Castree, N., & Kitchin, R. Dictionary of Human Geography // Oxford University Press. 2013, 

p. 592. 
3 van Meeteren M. Urban Systems // Department of Geography, Ghent University, 2019, p. 12. 
4 Bretagnolle A. Les systemes de villes dans l’espace-temps: effects de l’accroissement de la vitesse des 

communications sur la taille et l’espacement des villes // Universite Paris 1, these de doctorat, 1999. 
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Рис. 1. Историческая преемственность в пространственном размещении городов Европы. 
Красным отмечены населенные пункты с населением более 10 тысяч человек. Зеленым 
отмечены населенные пункты, существовавшие в предыдущие периоды 
 
 
В работе рассмотрены два подхода к определению города. Первый подход разграничивает 
городскую агломерацию, включающую территории, обладающие непрерывностью 
застройки со средней плотностью не меньше определённого показателя, и территории с 
меньшей численностью населения и плотностью застройки. 
 
Второй подход рассматривает городскую территорию как более широкую зону, чем 
«городская агломерация», поскольку она также включает пригородное окружение, которое 
ежедневно отправляет (или обменивается) определенной долей активов с этим 
функциональным центром. 
 
Эти два типа рассмотрения мы также можем увидеть на карте Мировых уровней 
расселения Европейской комиссии (рис. 2)5. В отечественных работах [4, 5] под 
агломерацией подразумеваются скорее аналог французского понятия «городские 
территории». 
 
Бретаньоль, Пуман, Ваккиани-Маркуццо [7] не рассматривают системы городов, городские 
территории и агломерации как идентичные между странами и в разные эпохи, что является 
положительной характеристикой исследования для типологизации форм систем городов. 

 
5 Global Human Settlement Layer 2019 / European Commission USD: 

https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/ucdb2018visual.php  
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Красным отмечены населенные пункты с населением более 10 тысяч человек. Зеленым 
отмечены населенные пункты, существовавшие в предыдущие периоды 
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Для определения городских территорий в разных системах городов авторы используют 
определение «стандартов столичных районов», в котором используется принцип введения 
единого алгоритма для различающихся систем. В результате мы видим, что в этой работе 
[7] рассматриваются разные понятия городских территорий для систем городов разных 
стран: 
 
– Европа: агломерации с населением более 10 000 человек, с 1300 по 2000 год; 
– Индия: населенные пункты с населением более 10 000 человек, с 1201 по 2001 год; 
– Южная Африка: агломерации (!) с населением более 5000 человек с 1901 по 2001 год; 
– США: города и городки (cities and towns) с населением более 10 000 человек, с 1790 по 
1940 год, а затем население только мегаполисов до 2004 года. 
 

 
 
Рис. 2. Фрагмент карты северо-запада Франции. База данных городских центров UCDB 
R2019A 
 
 
Сегодня понятие «агломерация» в нашей стране в практической сфере архитектуры и 
градостроительства тоже начинает применяться для небольших групп поселений, что 
имеет принципиальное отличие от установленного в «традиционной» теории 
градостроительства термина. 
 
В исследовании Бретаньоль и др. [7] выделяют три типа морфогенеза систем городов по 
историческому контексту: 
– «исторические и непрерывные процессы расселения» – когда города характеризуются 
длительным историческим периодом урбанизации территорий и относительной 
регулярностью их эволюции; 
– «реорганизация систем под влиянием внешних потрясений» характеризует исторические 
системы городов, получившие серьезные разрушения в результате войн и колониальных 
захватов, а затем сильно перестроенные и реорганизованные. Это характерно для ряда 
стран Азии (рис. 3) и Африки; 
– «новые системы на завоеванных территориях» формируются там, где город является 
новой моделью, привезенной колонистами и сопровождаемой при освоении территорий 
активным развитием железнодорожного транспорта. Этот тип характерен для немного 
различающихся систем США, других стран Америки, Южной Африки и Австралии (рис. 4). 
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Эти три типа систем отличаются не только своей историей, но и некоторыми чертами их 
иерархической и пространственной конфигурации, которые заметны в развитии еще и 
сегодня. Бретаньоль и др. отмечают, что урбанизационный переход («…императив 
техногенной цивилизации, в условиях которой города стали центрами, концентрирующими 
в себе экономический, административный, научный, духовный потенциал всего 
общества»)6 ознаменовал период сильного роста городов. В такой период расселение 
становится более неоднородным, концентрируясь вокруг городских центров. Этот переход 
завершен в промышленно развитых странах, продолжается до сих пор в азиатских странах 
и только начинается в некоторых странах Африки. Хотя приток новых городов в основном 
происходил за счет сельских территорий во время урабанизационного перехода XIX века, 
он также подпитывался собственным демографическим ростом городов в переходный 
период XX века. В результате этого рост населения можно разделить на три основных типа. 
 

 
 
Рис. 3. Реорганизация системы городов Индии после колонизации 
 
 

 
 
Рис. 4. Волны формирования городов в США и ЮАР 
 

 
6 Дворядкина Елена Борисовна, Новикова Наталья Валерьевна, Вяткина Ольга Витальевна 

Модернизация экономики города: сущность, предпосылки, факторы, условия // Journal of new 
economy. 2007. №1 (18). 
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В странах с древней и эволюционно развивающейся урабанизационной традицией рост 
городов был распределен в целом пропорционально их размерам. В крупных городах он 
оказался лишь незначительно сильнее, чем в городах, меньших по численности населения. 
Темпы роста довольно низкие (порядка 1–2% в год: 1,7% в Лондоне в период с 1800 по 
1850 год, 1,3% в Париже), за исключением некоторых мест в промышленных бассейнах 
(Брэдфорд – 4%, Рубе – 3%).). 
 
В системах расселения новых стран рост городов происходил волнообразно, причем во 
вновь созданных городах темпы роста были очень высокими. Например, в Соединенных 
Штатах Чикаго ежегодно увеличивался на 12% в год в период с 1850 по 1870 годы, а затем 
на 5% до 1880 года. Аналогичным образом, в Сан-Франциско рост составлял 18% в год с 
1860 по 1870 годы, а затем также 5% до 1880 года. В отличие от стран с древней традицией 
урбанизации, темпы роста городов часто обратно коррелируют с их размером или 
возрастом городов. 
 
В системах, реорганизованных в результате колониальных завоеваний и преобразований, 
рост городов имел двойственный характер: при внутреннем росте рынков, 
административных и ремесленных местных центров происходила очень высокая 
концентрация в крупных городах, которые играли роль предшествующей перед 
мегаполисом стадии развития. Самое высокое значение соотношения между 
численностью населения в двух городах с последовательными рангами здесь становится 
особо показательными: если в большинстве стран Европы она составляет в среднем всего 
два или три раза, то в Кот-д'Ивуаре – шесть, в Мали – семь, В Индии от четырёх до восьми 
(рис. 5). 
 
Рассмотренная классификация представляется достаточно интересной и полезной с точки 
зрения приложения данных моделей к системе расселения России. Бретаньоль, Пуман, 
Ваккиани-Маркуццо в своём исследовании Россию не рассматривали. Однако, благодаря 
их детальному описанию форм и эволюции градостроительных систем, можно понять, что 
разные части системы расселения России можно отнести к разным типам. К первому типу 
можно отнести территории бывшего Новгородского, Московского, Владимиро-
Суздальского, Рязанского княжеств и другие территории, ставшие основой Древнерусского 
Государства еще до XVI века. Часть территорий, представлявших собой на момент 
присоединения к Руси/России государственные образования, можно отнести ко второму 
типу, когда их система расселения была преобразована как часть более крупного 
государства. Территории, где на период их вхождения в состав Руси/России проживали 
племенные образования или народности, не успевшие сформировать градостроительную 
традицию, что характерно для территорий Сибири и Дальнего Востока, можно частично 
отнести к третьей категории (рис. 6). 
 
Сравнивая степень неравенства городов в разных странах мира с помощью базы данных 
Франсуа Морикони-Эбрар [3, с.8], авторы установили, что степень неравенства в размерах 
городов не зависит от уровня развития стран, но зависит от условий, которые преобладали 
на момент создания городской системы. Таким образом, страны с древними городскими 
поселениями имеют более плотную городскую структуру, в которой маленькие города 
многочисленны и неравенство между размерами городов меньше. 
 
Древние города строились во времена, когда средства передвижения были очень 
медленными. Поэтому города располагались близко друг к другу и оставались 
небольшими. В Европе, как и в Индии, среднее расстояние между городами составляет 
порядка пятнадцати километров. В «новых» странах, где системы городов были созданы 
за последние два столетия, расстояния между городами значительно больше, высокая 
концентрация населения в более крупных городах и иерархия городов характеризуется 
большим неравенством. Это приводит системы таких городов к меньшей зависимости от 
первоначального большего поселения, при этом самые большие города оказываются 
больше, чем города-метрополии стран «Старого света». Вместе с созданием скоростных 
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транспортных путей это позволяет одному центру контролировать бо́льшую площадь 
территорий в системе городов. 
 

 
 
Рис. 5. Эволюция размеров городов в стабилизированных системах 
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Рис. 6. Основные типы форм межрегиональных систем расселения России. Линиями 
отмечены дороги, точками – города с населением менее 250 тысяч человек, области 
сложной конфигурации – городские агломерации 
 
 
Подобные явления мы можем прослеживать и на территории России. Однако иерархия 
между городами России относительно их истории развития представляется более 
сложной. Можно отметить, что территория России в большей мере сохранила следы более 
ранних систем расселения местных народов, чем рассматриваемые французскими 
исследователями территории Северной Америки. В то же время, многие нынешние 
российские регионы пережили своего рода «колониальные шоки», выраженные в данном 
случае сменой векторов развития государства, изменениями границ стран и регионов. А 
свойственные для третьей формы систем расселения большие размеры территорий, 
контролируемых одним мегаполисом (например, Красноярский край) являются следствием 
различных процессов в разные периоды истории страны: контроля ареала обитания 
кочевников, образования центра взаимодействия нескольких народов, формирования 
района добычи полезных ископаемых на малопригодных для жизни территориях и т.п. 
 
Бретаньоль и его соавторы [7] отмечают, что несмотря на различие в исторических формах 
систем городов, они сегодня становятся всё более похожими между собой, продолжая 
сохранять следы своей истории и первоначальные особенности, что говорит об их умении 
приспосабливаться. Также, по мнению авторов, различные изменения продолжаются в 
нынешнем контексте глобализации уже не в масштабах государства, а на 
межгосударственном уровне, который в масштабах Европы сопоставим с федеральным 
уровнем территориального планирования России. 
 
Российская «система городов» 
 
В своём исследовании Бретаньоль и его коллеги [7] не рассматривали систему расселения 
Российской Федерации напрямую, оставляя этот вопрос «за кадром». Многие явления и 
процессы, исследованные в этой работе, присутствуют и в системе расселения России. 
Однако российские территории обладают уникальной спецификой. В отличие от Европы, 
где смена правящих режимов и династий и изменения государственных границ уже к 
началу прошлого тысячелетия не приводили к значительным перемещениям масс 
населения и целых народов, Россия – страна, где даже ядра формирования государства 
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переживали не только смену власти, но и движение масс населения. В большей степени 
это характерно для территорий Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
округов, но и Центр, и Северо-запад также переживали такие процессы в той или иной 
степени. Это приводит к двойственности подхода при изучении положения отечественной 
системы расселения по отношению к другим системам континентального масштаба. 
 
Среди работ французских авторов редко встречаются исследования, описывающие или 
сравнивающие с Европейским союзом систему расселения (или «систему городов») 
России. Это объясняется различием климата, масштабов территории, а также 
политическим вектором и понятийно-языковым барьером. Чаще авторы французских 
исследований говорят про системы городов в странах, где население является носителем 
французского языка, реже – носителем английского языка или в бывших колониях. 
 
Тем не менее, существует ряд научно-популярных статей на французском языке, 
ссылающихся на систему расселения России. Например, в статье П. Маршана и 
И. Самсона «Города-метрополии и развитие экономики в России»7 было отмечено, что, 
несмотря на то, что все регионы имеют центры, администрирующие свои территории, они 
зачастую являются недостаточно развитыми для их действительного контроля. В лучшем 
случае региональные «столицы» лишь выполняют функции по централизованному 
обеспечению образования и здравоохранения в регионе. Такими центрами могут быть 
города любой численности, но они не способны оказывать эффективное влияние на все 
подконтрольные территории. В статье7 отмечается наличие культурных и 
инфраструктурных связей, но П. Маршан не считает их достаточно значимыми для 
управления территориями, в отличие от российских исследователей, уделяя большее 
внимание экономическому контролю, который прослеживается в меньшей степени. Эта 
особенность региональных центров была отмечена в отношении ещё советского периода, 
но с тех пор произошли небольшие изменения, а страна по-прежнему контролируется всего 
одним мегаполисом мирового уровня. 
 
П. Маршан7 отмечает, что наличие ряда внешних мегаполисов вблизи границ России 
может привести российские приграничные регионы к переходу под экономическое влияние 
этих столичных центров, если система городов России будет развиваться по тому же 
сценарию. Альтернативой такому развитию может стать развитие ряда крупнейших 
городов до уровня мегаполисов международного класса. Для этого нужно устранить три 
проблемы, замедляющие динамику их роста: московская гиперцентрализация, слабая 
связность российского экономического пространства, политико-экономическая 
неопределенность. 
 
Для реализации потенциала превращения крупнейших городов в мировые центры нужно 
запустить новую, более эффективную политику в области развития территорий на основе 
международного опыта, адаптируя его к российским особенностям. Она включает 
поддержку центров роста, формирование внешних факторов, благоприятствующих 
выполнению функций центра будущего мегаполиса (транспортная инфраструктура, 
обучение управленческого аппарата и т. д.), снятие административных ограничений, то 
есть изменение политики территориального управления, новые нормативные 
инструменты. 
 
Далее Маршан описывает варианты развития, о которых редко говорят экономико-
географы и градостроители Европейской части России. В остальном можно отметить, что 
последние 20–30 лет методы развития системы расселения страны основывались как раз 
на заимствовании методов из иностранного опыта, который, к сожалению, очень часто не 
подходит государству таких размеров и контрастов (культурных, природных), как Россия. 
Тем не менее, даже в самой России каждый год выходит большое число работ, 
предлагающих на разных уровнях подобные решения о снятии административных 
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переживали не только смену власти, но и движение масс населения. В большей степени 
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ограничений и разработке новых нормативных инструментов. Однако многие из них 
противоречат друг другу или не создают большого резонанса в научном сообществе, что 
не позволяет перейти к их внедрению. 
 
Важно подчеркнуть, что в упомянутой выше статье описывались возможные сценарии 
развития системы расселения России именно с позиции исследователя из страны 
Европейского союза, что указывает на определенный угол зрения в этом вопросе. Однако 
наиболее важным в этой работе является акцент на экономическое взаимодействие 
городов и контролируемых ими территорий. 
 
Французские исследователи о других крупнейших странах мира 
 
Кроме вопроса системы расселения в целом особый интерес представляет вопрос 
развития её отдельных элементов. Если в системах расселения Франции и других стран 
подобного размера, трактуемых как «система городов (Système de villes)» или 
«урбанизированная система (système urbain)», иерархия выглядит простой и понятной, то 
вопрос развития элементов системы расселения таких крупнейших государств, как Китай, 
США и Канада, представляет особый интерес для сопоставления с аналогичными 
исследованиями по России. Французские исследователи также не обходят вниманием этот 
вопрос и ряд работ посвящен осмыслению систем расселения наиболее крупных по 
площади и численности государств. Одним из них является исследование существующего 
вектора развития системы расселения Китая Т. Санчжуана и Б. Файоля-Люссака [8]. 
 
Еще в конце XX века в Китае прослеживалась значительная миграция из сельских районов 
в крупные города. Однако этот процесс тормозился тем, что мигранты не получали 
официальной прописки в городах и связанных с ними социальных благ. Планы нового 
способа урбанизации и смягчения статуса мигрантов в 2014 году явились частью политики 
восстановления баланса в развитии на всей территории, в частности, с акцентом на рост 
малых городов. Они призваны расширяться, чтобы замедлить слишком быстрый рост 
мегаполисов, а также создать сеть центров развития на местном и региональном уровнях, 
объединяющих сельскую местность. 
 
Такая ориентация в новейшей истории урбанизации поднимает два вопроса: 
– модели региональной перестройки, предусматривающие создание более развитых 
инфраструктурных сетей; 
– вопрос возможности и условий для государственных и частных инвестиций, необходимых 
для достижения «гармоничного» планирования территории, в чём не в меньшей степени 
нуждаются местные и региональные системы расселения и в России. 
 
В случае с существующими городами эта политика напрямую касается вопроса разработки 
более гибких методов управления, которые могли бы лучше адаптироваться к изменениям, 
учитывающим экономическую и культурную ситуацию: данные об изменениях среды 
обитания, создании и смене функций общественных объектов, и местном историческом 
наследии. Таким образом, ставится вопрос об относительной автономии в организации 
малых городов и приоритетом их развития по сравнению с региональными мегаполисами 
в рамках новой меж- и внутрирегиональной конкуренции. 
 
С 1990-х годов город в Китае перемещен в центр управления развитием, изменяется 
масштаб, перестраиваются его периферия. Политика развития западных провинций Китая 
с 2000 года расширяет динамику поляризации городов центра страны и в основном 
приносит пользу крупным внутренним городам, таким как Чэнду, Чунцин и Сиань. Старые 
маленькие города в прибрежных провинциях, в основном на юге Китая, были вовлечены в 
индустриализацию сельских районов на основе старых и дополненных транспортных и 
экономических связей, где местные власти выполняли как административную, так и 
экономическую роль, часто превращая партийного секретаря в менеджера. Эти маленькие 
города смогли приобрести более высокий статус в городской структуре (рис. 7). Сегодня, 
напротив, будущее малых городов в основном разыгрывается во внутреннем Китае или на 
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окраинах прибрежных провинций, в регионах с меньшей плотностью населения, где четко 
противопоставляются города и деревни. План урбанизации, опубликованный в 2014 году8, 
предусматривал: 
– развитие урбанизации на основе крупных городских кластеров регионального масштаба, 
объединяющих крупные города с малыми городками с населением не менее 2500 человек; 
– расширение площади жилого фонда на человека в городе к 2020 году; 
– уменьшение неравенства из-за гражданской регистрации (рис. 8). 
 
Подготовка 13-го пятилетнего плана (2016–2020 годы), наконец, ставит малые города в 
центр политики урбанизации Китая, которая преследует две основные цели: достичь 
уровня урбанизации не менее 60% и уровня регистрации городского населения в 2020 году 
до 45%. С этого момента небольшие города становятся местами стратегического значения, 
они должны в приоритетном порядке осваивать ресурсы продолжающейся урбанизации и 
стать узловыми элементами для сельских районов, которые отныне становятся полностью 
связанными с городом. 
 
Нужно отметить, что внимание в исследовании Т. Санчжуана и Б. Файоля-Люссака [8] 
сконцентрировано на переосмыслении статуса малых городов, при этом, несмотря на 
акцент на периферийных зонах, где преобладает сельская местность и малые города, 
повышающие свой статус в системе расселения Китая, рассматриваемые территории по 
плотностным показателям более близки именно к типичным территориям Франции. 
 

 
 
Рис. 7. Градостроительная система провинции Гуандун в 1990, 2000 и 2010 году 
 

 
8 Чубаров И.Г. Новая стратегия государства в урбанизации в КНР // Общество и государство в 

Китае. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/novaya-strategiya-gosudarstva-v-urbanizatsii-v-
knr (дата обращения: 29.11.2022). 
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В представленных иллюстрациях можно отметить инфраструктурные, культурные и 
экономические взаимосвязи и до формирования сегодняшней политики развития системы 
расселения. При этом для российских исследователей [5] больший интерес при 
рассмотрении современной градостроительной политики Китая представляют не явления, 
близкие к европейской децентрализации и стремлению к равномерности распределения 
населения, а формирование структуры расселения на относительно малонаселенных 
территориях с помощью поддержания существующих малых городов и поселений, 
освоения и реабилитации территорий со сложными климатическими особенностями и 
антропогенными нарушениями. 
 

 
 
Рис. 8. 21 городской кластер, запланированный в 12-м пятилетнем плане (2011–2015 гг.) 
 
 
Вопросы взаимодействия элементов систем городов 
 
Процесс развития элементов системы расселения зачастую зависит от их взаимодействия 
между собой, тогда как их взаимодействие сегодня сильно зависит от территориального 
управления. Существует ряд европейских исследований [9, 10], направленных на 
определение методов управления территориями для их успешного развития и эволюции. 
Одна их таких работ посвящена вопросу организационной, географической и 
территориальной близости. 
 
В отечественных работах подобные термины (переведены дословно) также встречаются. 
Однако под термином географическая близость у нас понимается географически 
короткое расстояние. В работе А. Торре [9] это явление описывает скорее понятие 
территориальной близости, тогда как географическая близость в русском языке 
подразумевает общие географические элементы, черты и характеристики (климат, 
рельеф, характер растительности и т.д.). В отечественной практике под организационной 
близостью понимается способность организовать взаимодействие членов данной 
пространственной организации (кластеров, например) не обязательно при условии 
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географической близости. Термин, используемый в работе А. Торре, имеет аналогичное 
значение. 
 
В исследовании [9] понятия географической и организационной близости не являются 
полностью независимыми. Их взаимодействие организует процессы управления 
территориями. Территориальная близость образуется путем сочетания географической и 
организационной близости. Местные публичные сообщества находятся под влиянием 
географической близости, что помещает участников в положение близкого соседства и 
отношения организационной близости, которые позволяют им принадлежать к одним и тем 
же сетям, признавать общие ценности и преследовать общие цели. 
 
Благоприятная эволюция территориальных систем расселения является результатом 
создания организационной близости, принадлежности и сходства, а также их связей с 
постоянной или временной географической близостью. Именно из взаимодействия этих 
переменных возникает территориальная близость. 
 
Методика работы с данной группой явлений, несмотря на переусложненность 
терминологии, представляется полезной на уровне муниципального планирования в 
России, так как в обоих случаях минимальной единицей в системе расселения стран можно 
считать поселение, не обязательно городское. В обоих случаях в системе расселения мы 
встречаем небольшие поселения, соседствующие друг с другом. Первичные отношения 
обмена товарами и услугами по-прежнему существуют в более узких социумах.  
А рассматриваемые явления представляются порождениями этого взаимодействия. 
 
Географическая и организационная близость способствует объединению людей и 
коллективным действиям, но также может способствовать разделению территорий и 
созданию групп, которые изолируются или больше не могут общаться. Исходя из этого, 
А. Торре делает вывод, что неспособность создать или поддерживать организационную 
близость означает возникновение процессов автономизации и потери значения 
географической близости. Несмотря на отличия в территориальном планировании в 
разных странах, эта концепция может использоваться как для уточнения теории, так и для 
разработки новых методов развития систем расселения в России, так как Торре не 
акцентирует свою работу на конкретных управленческих парадигмах или стратегиях 
развития территории. 
 
Выводы 
 
При рассмотрении работ французских авторов можно выделить три группы принципов 
развития системы расселения. 
 
1. Принципы, связанные с глобальным, государственным и региональным уровнями 
развития систем расселения (систем городов): 
1.1. принцип разграничения по типам отношений систем, морфогенеза систем городов по 
историческому контексту; 
1.2. принцип организации региональной перестройки, внедрения государственных и 
частных инвестиций; 
1.3. принцип урбанизации территорий на основе крупных городских кластеров 
регионального масштаба, объединяющих крупные города с малыми; 
1.4. принцип разностороннего поддержания существующих малых городов и поселений; 
1.5. принцип освоения и реабилитации территорий со сложными природно-
климатическими условиями и антропогенными нарушениями. 
 
Эти принципы имеют существенные ограничения в практике территориального 
планирования России из-за различия в площади территорий и плотности населения, но 
могут стать основой для поисков альтернативных точек зрения на отечественные системы 
расселения и методы управления ими. Это является важным аспектом для формирования 
отечественной теоретической, нормативной и практической базы. 
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географической близости. Термин, используемый в работе А. Торре, имеет аналогичное 
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Эти принципы имеют существенные ограничения в практике территориального 
планирования России из-за различия в площади территорий и плотности населения, но 
могут стать основой для поисков альтернативных точек зрения на отечественные системы 
расселения и методы управления ими. Это является важным аспектом для формирования 
отечественной теоретической, нормативной и практической базы. 

 
Подобные работы нельзя полностью рассматривать как основу для будущих исследований 
в России, но внимание к ним помогает найти ответы на ряд нерешенных вопросов. К ним 
относятся фундаментальные проблемы теории градостроительства, начиная с 
потребности в уточнении терминологического аппарата и заканчивая задачами и методами 
организации многоуровневой модели развития системы расселения России в рамках 
современной экономики в отечественных исследованиях федерального и регионального 
уровня. 
 
2. Принципы, связанные с локальным уровнем систем расселения. Они имеют ценность 
как аналоги для сопоставления с отечественным опытом напрямую (при сопоставлении на 
основе общих географических параметров или социальных процессов), так как локальные 
системы Европы и Европейской части России в той или иной степени сопоставимы по ряду 
характеристик. Сюда, прежде всего, относятся: 
2.1. принцип поддержки центров роста; 
2.2. принцип формирования внешних факторов, благоприятствующих выполнению 
функций центра будущего мегаполиса; 
2.3. снятие административных ограничений, формирование новых нормативных 
инструментов. 
 
Однако, надо отметить, что чаще подобные исследования и их результаты оказываются 
более полезны для работы с конкретными европейскими регионами России, обладающими 
относительно высокой плотностью населения. 
 
3. Принципы, описывающие процессы взаимодействия элементов систем расселения 
(систем городов) (например, принцип формирования организационной близости), не 
имеющие конкретного ограничения по политическим или географическим особенностям. 
Они имеют ценность как основа для формирования и развития наших собственных 
пространственных методов управления и зачастую представляются достаточно сложными 
для переосмысления в сфере теории градостроительства. Однако эти принципы могут 
помочь сформулировать важные уточнения в сложившуюся практику планирования 
территорий. Эти уточнения должны быть включены в политику управления 
пространственным развитием: механизмы управления, уровни его организации и методы 
повышения осведомленности населения и его участия в градостроительных процессах. 
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Позиционирование Крымского полуострова как русской 
территории на картах Батиста Аньезе, Герарда Меркатора  

и Абрахама Ортелиуса 
 
Петр Владимирович Панухин1 
1Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
1panuh@mail.ru 
 
Аннотация. В статье раскрывается важная и актуальная тема, связанная с 
пространственным позиционированием Крыма. Выгодное географическое положение 
Крымского полуострова в середине Великого Шелкового пути всегда привлекало 
европейских купцов. В статье показано, как в «Золотой век картографии» Россия и Крым 
обозначались на венецианских, генуэзских и голландских картах, выполненных великими 
картографами Батиста Аньезе, Герардом Меркатором и Абрахамом Ортелиусом. Также 
анализируются первые карты Московского государства с изображениями Крыма Дмитрия 
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Введение 
 
Европейские властители всегда проявляли интерес к Крыму и землям, лежащим к северо-
востоку от полуострова. Большой вклад в познание этих территорий внесли венецианцы. 
Еще в античные времена на севере греческой Ойкумены русские племена вели торговлю с 
южными средиземноморскими соседями, позже торговые связи расширились и 
позиционировались на знаменитом торговом пути «Из варяг в греки». С конца IX века Русь 
наладила коммерческие связи с Константинополем и Венецией, а в средние века – с 
ганзейскими купцами. Для этих путешествий торговые люди пользовались 
преимущественно рукописными лоциями. Вместе с тем, технологии в картографии 
совершенствовались, и эпоха Ренессанса внесла изменения как в само целеполагание для 
торговли с Московией, так и в производство карт. Первые карты с изображениями 
пространственного позиционирования Юга Русского государства послужили важнейшими 
исходными документами, на основе которых впоследствии выполнялись детальные карты 
и генеральные планы городов России и Крыма [1]. 
 
Первым картографом, составившим точную карту Московского государства, считается 
Баттиста Аньезе (Battista Agnese) – итальянский картограф родом из Генуи, состоявший 
впоследствии на службе у венецианских дожей [2]. Баттиста Аньезе получил признание как 
один из искуснейших графиков-картографов эпохи Ренессанса. Он выступает автором 
более сорока картографических собраний, составленных из карт-портоланов, десять из 
которых имеют пространные пояснения и точную датировку. Все собрания карт Аньезе не 
являются атласами несмотря на то, что составлены из значительного количества карт. Их 
назначение иное – будучи образцами изящной каллиграфии, они служили дорогими 
политическими подарками, которыми украшались кабинеты и библиотеки высоких особ и 
не могли быть использованы для практического мореплавания. Сам Аньезе называл свои 
картографические собрания таблицами. Собрание, в состав которого входила карта 
Московии, называлось Космографика (Cosmografica tabella), насчитывало 19 листов с 
пояснениями и было выпущено в виде отдельной книги для короля Баварии [3] (рис. 1). 
 
На форзаце книги изображен геральдический экслибрис королевской мюнхенской 
библиотеки, за которым следуют таблицы широтных склонений и зодиакальный круг. На 
овальной карте мира зеленым цветом отмечены континенты с гипотетическими 
очертаниями недавно открытых Северной и Южной Америк. По периметру карты 
расположены изображения херувимов в виде голов двенадцати мифических ветров, 
которые символизируют основные румбы компаса. На других листах Атласа изображены 
Тихий, Атлантический и Индийский океаны, а также Балтийское, Средиземное и Черное 
моря. Карта Черного (Русского) моря из собрания Аньезе принадлежит к типу компасных 
карт (рис. 2). Стилизованный компас располагается на ней в геометрическом центре карты. 
Размеры Таврического полуострова чуть увеличены, благодаря чему складки местности, 
контуры бухт, проливов и береговых очертаний проработаны весьма детально. 
Отличительной чертой карты Черного моря Аньезе является изображение подробных 
маршрутов как морских, так и сухопутных путешествий, дополненных богатой аутентичной 
местной топонимикой. 
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Рис. 1. Титульный лист Морского Атласа Батиста Аньезе «Космографика», 1618 г. 
 
 

 
 
Рис. 2. Батиста Аньезе. Карта Mare Maivs (Черное море) из Атласа Космографика, 1618 г. 
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Рис. 2. Батиста Аньезе. Карта Mare Maivs (Черное море) из Атласа Космографика, 1618 г. 
 
 

 
В 1525 году Аньезе предпринял путешествие в Московию и составил первую карту Русского 
государства, источником для которой послужили зарисовки, сделанные им самим, а также 
сведения русского посла Дмитрия Герасимова (рис. 3). «Русская карта» Аньезе была 
обычным портоланом, но настолько точно показывала местность, что в течение почти 
двадцати лет многие европейские дворы заказывали Аньезе эту карту; последний заказ 
последовал в 1542 году от императора Священной Римской империи Карла V, который 
собирался отправить в Московию посольство во главе со своим сыном, королем Испании 
Филиппом II. 
 

 
 
Рис. 3. Карта России Дмитрия Герасимова, вошедшая в собрание карт Батиста Аньезе 
1550 г. 
 
 
В XVI веке центр картографии переместился из португальского Лиссабона в голландский 
Антверпен. Нидерланды стали самой успешной морской коммерческой державой мира, 
имевшей огромный флот и обладавшей совершенной банковской системой, позволявшей 
финансировать и страховать торговые экспедиции Ост-Индской Компании по всему свету. 
Потребность в навигационных картах приобрела столь широкие масштабы, что привела к 
настоящей картографической революции и началу новой эпохи в изучении пространства. 
«Золотой век голландских карт» связан, прежде всего, с именем великого фламандского 
картографа и издателя Герарда Меркатора (рис. 4). Меркатор, часто называемый «отцом 
картографии», известен как автор равноугольной цилиндрической картографической 
проекции. Принцип проецирования земной поверхности на плоскость карты по методу 
Меркатора заключался в том, что на карте не искажались углы и формы в силу того, что 
отправной точкой отсчета был экватор, к которому привязывалась постоянная мера 
расстояний. От экватора под прямым углом шли меридиональные дуги, образующие 
смежные сегменты, сходившиеся в точках полюсов. Вышеописанный метод в картографии 
получил его имя и до сих пор называется «проекция Меркатора». С середины XVI столетия 
проекция Меркатора применялась для составления классических морских навигационных, 
а с начала XX века – и аэронавигационных карт. С появлением спутниковых и онлайн-карт, 
метод Меркатора обрел второе рождение в силу того, что идеально лег на интерфейсы 
практически всех картографических сервисов (Google maps, Яндекс и других). 
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Рис. 4. Д. Хемпс. Гравированный портрет Герарда Меркатора, Амстердам, 1590 г. 
 
 
Меркатор уделял пристальное внимание России. Им были выполнены девять карт 
различных ее территорий: северных (знаменитая Гиперборея с показом полюса холода), 
восточных и западных (карты Тартария и Московия) и южных: «Карта Черного моря» (рис. 5), 
«Карта «Таврика Херсонесская, Перекопская и Газария» (Taurica Chersonesus noffra xtate 
Przecopsca et Gazara dicitur). 
 

 
 
Рис. 5. Карта Черного моря Г.Меркатора, Амстердам, 1593 г. 
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В середине 1580-х годов Меркатор начал составлять карту «Россия и соседние страны» 
(Russia cum cjnfinijs. Per Gerardum Mercatorev cum privilegio) (рис. 6). Карта считается первой 
точной аутентичной картой России. Все предыдущие карты (Птолемея, Мюнстера, 
Герберштейна, Дженкинсона) отличались условностью и большим количеством ошибок. В 
работе над своей картой Russia cum cjnfinijs, которая была завершена к 1593 году, Меркатор 
использовал все новейшие доступные на тот момент в Европе сведения и карты о русских 
землях, преимущественно венецианские, германские и польские). Основанная на 
компилятивных технологиях с использованием традиционной глазомерной и частично – 
инструментальной съемки, карта получилась подробной и, в то же время, достаточно 
точной. В правом нижнем углу карты расположена вставка с изображением центральной 
части европейской России. Граница Азии показана весьма недостоверно, например в 
районе Керченского пролива (Боспора Киммерийского), азиатские земли по Меркатору 
начинаются уже на Таманском полуострове. 
 

 
 
Рис. 6. Карта Russia cum cumfinius, изданная в середине XVII века в Амстердаме по 
одноименной карте Г. Меркатора, 1594 г. 
 
 
Состояние местности на карте соответствует годам правления государей Василия III и 
Иоанна Грозного. Именно эту карту Меркатора использовал позднее для составления своей 
карты Руси основоположник русской картографии царевич Федор Годунов, сын Бориса 
Годунова (рис. 7). Карта Федора Годунова называлась Картой Руссии (Tabula Russia) и была 
издана в Антверпене в 1613 году Гесселем Герритсом. Впервые карта Russia cum cjnfinijs 
была опубликована в 1595 году в Третьей части Большого Атласа Меркатора, изданном 
после смерти мастера его сыном Румольдом [4]. 
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Рис. 7. Карта России Федора Годунова, изданная Гесселем Герритсом в Амстердаме в 
1613 г. 
 
 
В Крыму, Северной Таврии и прочих южных территориях России Герарда Меркатора 
интересовали, прежде всего, торговые пути и фактории. На карте Европы 1595 года весьма 
подробно прочерчены несколько линий знаменитого водного торгового пути «Из варяг в 
греки», соединявшего северные, центральные и южные русские земли с Константинополем. 
Приоритетным перевалочным пунктом в южной черноморской части этого пути являлся 
Таврический полуостров. С востока к нему стремились воды реки Танаис (Дон), текущие 
через Меотиду (Азовское море) и далее в Киммерийский Боспор (Керченский пролив), 
открывающий путь в Понт Эвксинский (Черное море); с запада – воды реки Борисфен 
(Днепр). Из почти десятка ответвлений на пути «Из варяг в греки» главными 
магистральными направлениями являлись именно эти водные трассы, привязанные к 
бассейнам двух великих русских рек [5]. Первый (западный) путь был более короток, но 
менее удобен в силу того, что плаванию судов в среднем и нижнем течении Борисфена 
(Днепра) мешали труднопроходимые пороги, и приходилось использовать волоки, что 
сильно замедляло и удорожало путешествие. На карте Меркатора 1595 года на западном 
направлении указаны хорошо известные города, лежащие на Десне – Трубчевск 
(Tropsevski), Новгород-Северский (Novigrod Siderski), Вышгород (Vissegorod), Киев (Kiov) [6]. 
Ошибки в написании городов, как и самой реки (Dinepr flu) связаны с тем, что Меркатор 
делал карту по заказу польского двора для подготовки к походу на Московию. Граница 
между Подолией (Польшей), Литвой и Московией показана красным цветом как 
неблагоприятная для торговли из-за множества разбойных нападений. 
 
Второй (восточный) путь был плотнее загружен, чем первый, и имел бо́льшую 
протяженность. Интерес для голландцев представлял именно он. По этому направлению 
из северных и центральных княжеств Руси сплавлялись пенька, деготь, лес, кожи, съестные 
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Второй (восточный) путь был плотнее загружен, чем первый, и имел бо́льшую 
протяженность. Интерес для голландцев представлял именно он. По этому направлению 
из северных и центральных княжеств Руси сплавлялись пенька, деготь, лес, кожи, съестные 

 
припасы. Меркатор указывает, помимо главной водной артерии – реки Танаис (Tanais fly, 
Дон) и другие водные потоки: Северский Донец (Donez fly), Белая (Beliya fly), Кубань (Copa 
fly). Чтобы не спутать названия, Меркатор выделяет главное течение Дона (Tanais mine) и 
показывает степной, вырытый во времена Ивана Грозного канал в районе Донца – Великий 
перевоз (Weliki prewoz). Из населенных сухопутных пунктов можно различить города 
Великий Новгород (Novigrod), Старую Ладогу (Stary Ladojsky), Москву (Moscow), Белев 
(Beleff), Воронеж (Voronezki), Азов (Assov). На территории самого Крымского полуострова и 
азовского побережья выделяются четыре генуэзские крепости-фактории: Каффа (Caffa, 
Феодосия), Каламита (Calamita, Евпатория), Солдайя (Suroje, судак), Мегрополь (Megropolis) 
а также фактории, обозначенные собственными имена держателей в Таврике – Кацагьяни 
(Cacagiani, Кацивели), и по берегам Азовcкого моря (Meotis palus): Команья (Comania), 
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Рис. 8. Рубенс. Портрет Абрахама Ортелиуса, ок.1580 г. 
 
 
Ортелиус начал гравировать изображения античных артефактов: ваз, монет, украшений 
еще в конце 1540-х годов и был принят как художник в Коллегию Святого Луки. В 1560 году 
он отправился вместе с Меркатором в путешествие по Франции и Германиии и под 
влиянием последнего увлекся географией и картографией [6]. В 1564 году Ортелиус издал 
карту мира на восьми страницах, которая положила начало большому картографическому 
собранию, войдя в него одной из составных частей (рис. 9). В 1570 году это собрание 
увидело свет в Антверпене в виде книги под названием «Театр Земного Круга» (Theatrum 
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Orbis Terrarum) благодаря издателям Жилю Коппенсу де Диесту (Gilles Coppens de Diest) и 
Христофору Плантену(Christofor Planten) [7]. Несмотря на то, что труд Ортелиуса вышел на 
восемь лет раньше издания Меркатора, сам автор никогда не называл его атласом, отдавая 
в этом отношении пальму первенства Меркатору, придумавшему использовать имя 
античного титана Атласа (атланта, державшего небесный свод у Гесперидского сада) для 
нарицательного обозначения крупных картографических собраний. 
 

 
 
Рис. 9. Карта мира «Theatrum Orbis Terrarum» (Театры земного круга) А. Ортелиуса, 
изд. Gilles Coppens de Diest&Christofor Planten, Амстердам,1570 г. 
 
 
Выдержав более тридцати переизданий, «Театр...» пользовался большой популярностью 
вплоть до середины XVII века, однако до настоящего времени дошел один единственный 
его подлинный экземпляр, хранящийся в библиотеке Базельского университета. В период 
с1573 по 1597 годы Ортелиус издал в дополнение к основному тому книги четыре собрания 
новых карт «Additamentum Theatri Orbis Terrarum», содержащих в общей сложности 
шестьдесят листов, а также книгу «Театр Греческих Древностей» с рисунками античных 
памятников архитектуры, скульптуры, ваз, древних монет и прочих увражей, выполненных 
во время его путешествий [8]. Кроме того, Ортелиус издал несколько книг с картами 
древнего мира и выдвинул гипотезу о континентальном атлантическом дрейфе, 
подтверждённую гидрографическими исследованиями лишь в первой половине XX века. 
Графическим отражением этой гипотезы явилась его знаменитая карта «Аргонавтика», 
показывающая пути античных мореплавателей IV–V веков до новой эры (рис. 10). В карте, 
изданной в 1598 году учениками Ортелиуса уже после его смерти, показано состояние 
поверхности европейского континента до тектонических подвижек. Так, например, Тамань 
на карте «Аргонавтика» представляет собой не полуостров, а остров, отделенный от 
материка широким проливом, идущим параллельно Киммерийскому Боспору (Керченскому 
проливу) восточнее, примерно по долготе современной Анапы. 
 



265

  AMIT 4(61)  2022 
Orbis Terrarum) благодаря издателям Жилю Коппенсу де Диесту (Gilles Coppens de Diest) и 
Христофору Плантену(Christofor Planten) [7]. Несмотря на то, что труд Ортелиуса вышел на 
восемь лет раньше издания Меркатора, сам автор никогда не называл его атласом, отдавая 
в этом отношении пальму первенства Меркатору, придумавшему использовать имя 
античного титана Атласа (атланта, державшего небесный свод у Гесперидского сада) для 
нарицательного обозначения крупных картографических собраний. 
 

 
 
Рис. 9. Карта мира «Theatrum Orbis Terrarum» (Театры земного круга) А. Ортелиуса, 
изд. Gilles Coppens de Diest&Christofor Planten, Амстердам,1570 г. 
 
 
Выдержав более тридцати переизданий, «Театр...» пользовался большой популярностью 
вплоть до середины XVII века, однако до настоящего времени дошел один единственный 
его подлинный экземпляр, хранящийся в библиотеке Базельского университета. В период 
с1573 по 1597 годы Ортелиус издал в дополнение к основному тому книги четыре собрания 
новых карт «Additamentum Theatri Orbis Terrarum», содержащих в общей сложности 
шестьдесят листов, а также книгу «Театр Греческих Древностей» с рисунками античных 
памятников архитектуры, скульптуры, ваз, древних монет и прочих увражей, выполненных 
во время его путешествий [8]. Кроме того, Ортелиус издал несколько книг с картами 
древнего мира и выдвинул гипотезу о континентальном атлантическом дрейфе, 
подтверждённую гидрографическими исследованиями лишь в первой половине XX века. 
Графическим отражением этой гипотезы явилась его знаменитая карта «Аргонавтика», 
показывающая пути античных мореплавателей IV–V веков до новой эры (рис. 10). В карте, 
изданной в 1598 году учениками Ортелиуса уже после его смерти, показано состояние 
поверхности европейского континента до тектонических подвижек. Так, например, Тамань 
на карте «Аргонавтика» представляет собой не полуостров, а остров, отделенный от 
материка широким проливом, идущим параллельно Киммерийскому Боспору (Керченскому 
проливу) восточнее, примерно по долготе современной Анапы. 
 

 

 
 
Рис. 10. Карта «Аргонавтика», изданная учениками Абрахама Ортелиуса, 1598 г. 
 
 
Интерес к древностям сделал картографическое наследие Абрахама Ортелиуса 
уникальным по отношению к другим географам «Золотого голландского века». Так, если 
главным целеполаганием при составлении карт для Меркатора и его последователей была 
морская навигация, то для Ортелиуса не менее важной картографической задачей был 
показ исторического наполнения территорий, недаром его «Театры» в семнадцатом 
столетии называли «Географической Библией». Абрахам Ортелиус явился, по сути, 
первым картографом, соединившим пространство и время в передаче информации на 
своих картах. Ему удалось придать историческим местам значение пространственно-
временных континуумов и таким образом донести до потомков не только современную для 
голландского «Золотого века» информацию, но и историю более ранних, преимущественно 
античных времен. В целом, подобное отношение к истории античности было характерно 
для всей эпохи Ренессанса, вместе с тем, в «Театрах» Ортелиуса оно носило 
акцентированный характер. Весьма красноречиво об этом говорит топонимика его карт. 
Ортелиус использует как общепринятые для XVI века географические названия, так и 
древние имена. Приоритет в выборе имени определяется ценностью функционального 
назначения места: иногда это коммерческий интерес, тогда населенному пункту дается имя, 
например, крымской генуэзской крепости-фактории Солдайя (Судак); если-же объект 
представляет интерес историко-культурного толка, то Ортелий подчеркнуто пишет на карте 
античное имя, например – Пантикапей (Керчь). «Театр земного круга» и «Театр греческих 
древностей» можно без преувеличения назвать первыми археологическими атласами 
эпохи Ренессанса. Такие собрания были полезны как для морских, так и для сухопутных 
исследований. 
 
Весьма показательна в этом отношении карта Понта Эвксинского, входящая в состав 
«Театра земного круга» издания 1590 года. Первое, на чем акцентируется внимание 
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зрителя − непосредственно на названии карты, и, соответственно, самого Черного моря. 
Имя вернулось с древних греческих карт и подчеркнуто обозначено как «Pontius Evcsinius» 
(Гостеприимное море) в специальном картуше, расположенном в правом верхнем углу 
листа (рис. 11). На этой карте Ортелиус показывает Крымский полуостров несколько 
крупнее его натуральных размеров. Мастер делает это специально – для лучшего 
прочтения исторической топонимики. В центральной части полуострова указано его полное 
наименование «Таврика, известная как Скифика Херсонесская» (Taurica, qvae et Scythica 
Chersonesus). Таврика отделена на карте от Таманского полуострова проливом Боспор 
Киммерийский (Bosporus Cimmerius), очертания акватории которого нарочито спрямлены. 
Западная часть Тамани, именуемая островом Конконда (Conconda), отделена от восточной 
части протокой-каналом Хифанис (Hifanis flu). Обозначен самый крупный город Конконды – 
Фанагория (Fanagoria). На противоположном, таврическом берегу Боспора вдоль береговой 
линии на карте Ортелиуса показана целая анфилада городов, вытянувшаяся в 
направлении с севера на юг. Это киммерийские города Мирмекий (Mirvecium), боспорская 
столица Пантикапей (Panticapeum, avod et Bosporium), Тиритака (Tiritace), Акра (Acra), 
Нимфей (Nimfeum). Современные археологические исследования подтвердили 
существование этих городов-крепостей и их местоположение на Керченском полуострове 
[9]. 
 

 
 
Рис. 11. Карта Черного моря «Pontius Evcsinius» (Гостеприимное море), изданная 
А. Ортелиусом в 1590 г. 
 
 
Западная оконечность полуострова обозначена у Ортелиуса Мысом Партений (Parthenium 
prom (современный Тарханкут) и двумя загадочными Херсонесами (Chersonesus Megarice 
v Chersonesus antigua). Местоположение этой пары городов не совпадает с локацией 
современного мыса Херсонес из-за ошибки в начертании Ортелиусом мысовых координат, 
поэтому они оказались на шестьдесят километров западнее, почти у самого мыса Тарханкут. 
Остальные города каламитского побережья Крыма соответствуют своей нынешней локации 
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с небольшими изменениями в топографии. Так, например, крепость-фактория генуэзцев 
Каламита (Kalmitis) расположена на карте Ортелиуса у входа в бухту Салинарум (Salinarum), 
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де Ерлезунда, австрийцы Сигизмунд Герберштейн и Августин Мейерберг, папский легат в 
Восточной Европе, секретарь Ордена Иисуса, первый, посетивший Москву иезуит Антонио 



268

  AMIT 4(61)  2022 
Поссевино. Любопытно, что в своих описаниях и картографических документах все без 
исключения иноземные исследователи рассматривали территорию, которую 
контролировали московиты от крайнего севера (Мурманское море) до юга (Меотида – Азов, 
Таврика и северное Причерноморье). Крым и Азов этом контексте рассматривались 
особенно подробно как стратегически важные русские пункты на границе с Османской 
империей. Таким образом, позиционирование Крымского полуострова как русской 
территории к концу XVI века стало весомым и неоспоримым геополитическим фактом. 
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Уличный фронт в городах Европы и, в частности, во Франции, нередко формируется за 
счет фасадов зданий, расположенных по красной линии. Такой прием характерен как для 
традиционной, так и для современной застройки. В этой статье мы рассмотрим, чем 
продиктовано такое расположение зданий и каким образом оно регулируется с помощью 
градостроительного регламента. 
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Уличный фронт в городах Европы и, в частности, во Франции, нередко формируется за 
счет фасадов зданий, расположенных по красной линии. Такой прием характерен как для 
традиционной, так и для современной застройки. В этой статье мы рассмотрим, чем 
продиктовано такое расположение зданий и каким образом оно регулируется с помощью 
градостроительного регламента. 

 
1 © Киселева Т.Е., 2022 

Расположение зданий относительно линии улицы может быть рассмотрено как с точки 
зрения земельно-имущественных отношений, так и с точки зрения вопросов транспорта, 
инженерных сетей, экономики, архитектуры и градостроительства. В данной статье нас 
прежде всего интересует архитектурно-градостроительный аспект понятия красной линии: 
теоретические основы формирования фронта застройки и его градостроительное 
регулирование. 
 
Исторический экскурс 
 
Кадастровые карты французских городов XIX века дают наглядное представление о 
морфотипе жилой застройки. Особый интерес представляет парижский поквартальный 
атлас Вассро (1810–1836)2, детализирующий не только расположение строений на 
земельном участке, но и внутреннюю планировку первых этажей (рис. 1). Анализ плана 
позволяет сделать вывод о том, что парижская застройка по состоянию на начало – 
середину XIX века в подавляющем большинстве случаев располагается по красной линии. 
 

 
 
Рис. 1. Фрагмент поквартального плана Вассро 
 
 
На плане видно, что земельные участки имеют достаточно небольшую протяженность 
фронта и вытянуты вглубь двора. Ширина некоторых участков не превышает пяти–шести 
метров: строения, на них расположенные, занимают всю ширину участка. От соседних 
участков их отделяют брандмауэрные стены, предотвращающие распространение 
пожаров внутри квартала. Этот тип застройки предопределил появление «лицевого» и 
«изнаночного» (дворового) фасадов. Лицевой фасад, выходящий на улицу и как правило 
более декорированный, противопоставляется дворовому фасаду с пристройками и 
«черными входами». 
 

 
2 Altas Vasserot et Bellanger, режим доступа: http://archives.paris.fr/r/138/plans-parcellaires/  
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Такая система земельного деления, «парцелляция» (parcellaire, узкая нарезка 
выстроенных вдоль улицы земельных участков), характерна для традиционной застройки 
Европы3. Земельный участок существует в неразрывной связке с улицей. Квартал еще не 
рассматривается как самостоятельная проектная единица: его конфигурация является 
производной от трассировки улиц4: лучевая трассировка обуславливала появление 
кварталов треугольной формы, ортогональная- прямоугольной. Земельные участки внутри 
образованного квартала делили его, следуя простейшим геометрическим принципам, 
проиллюстрированным ниже. 
 
Важно также отметить, что для традиционного доиндустриального европейского города 
характерна система земельно-имущественных отношений, опирающаяся на частную 
собственность на землю: индивидуальный владелец земельного участка одновременно 
выступал в роли застройщика. Таким образом, земельное деление внутри квартала во 
многом зависело от финансовых возможностей его владельцев: более состоятельные 
жители могли позволить себе земельные участки с большей протяженностью фронта 
застройки, тогда как более скромные хозяйства теснились на небольших участках, 
формируя характерную для европейских городов сплошную «лепку» объемов. 
 
Застройка по красной линии во многом была связана с технической необходимостью: в 
условиях отсутствия централизованной системы водопровода и канализации необходимо 
было разместить хозяйственный двор и его постройки так, чтобы они были скрыты от 
посторонних глаз. Во двор можно было попасть либо через входную арку, либо по узкому 
проходам-коридорам внутри здания. 
 
В условиях частной застройки городов и довольно поздно введенной системы разрешений 
на строительство, расположенные вдоль улицы здания не всегда формировали стройный 
и прямолинейный фронт. На современных картах города все еще заметны уступы и 
нерегулярности линии застройки. Первые градостроительные регламенты пытаются 
бороться с этой проблемой. Королевский указ 1563 года обязует демонтировать части 
здания, выходящие за красную линию, аналогичный документ 1607 года ставит запрет на 
выносы как на уровне первого этажа, так и на этажах выше. Декларация 1783 года, 
структура которой постепенно приближается к современному градостроительному 
регламенту, в статье I устанавливает минимальную ширину улицы в 30 футов  
(около 9,14 метров), статья V – максимальную высоту строений, а в статье III вводится 
обязательство предварительного согласования чертежей планируемого строительства. 
Тот же документ предписывает финансовое участие собственников в составлении 
кадастровой карты города: сумма контрибуции рассчитывается в соответствии с 
протяженностью фронта земельного участка. 
 
В XIX веке застройка постепенно эволюционирует: параллельно с процессами 
индустриализации и урбанизации в крупных городах Франции происходит переход от 
частного к коллективному жилью, индивидуальный частный застройщик сменяется 
застройщиком – юридическим лицом, заметно вырастает этажность. При этом 
расположение строений по красной линии и система парцелляции остаются неизменными. 
Апогеем сплошной застройки вдоль линии улиц стал период реконструкции Парижа под 
руководством барона Османа (рис. 2). В связи с тем, что многие кварталы возводились 
силами одной компании-застройщика, архитектурные предписания устанавливали общие 
для квартала параметры (единство линий карниза, высот этажей и т.д.), а стилистическое 
единство достигалось посредством привлечения к работе мастеров классической 
формации (в том числе, лауреатов Римской премии), здания во многом потеряли 
разнообразие и живость частной жилой застройки. 
 

 
3 Boudon, c. 786. 
4 Panerai, c. 34. 
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3 Boudon, c. 786. 
4 Panerai, c. 34. 

 
 
Рис. 2. Фасады Парижа эпохи барона Османа 
 
 
В начале ХХ века следование красной линии перестает быть общепринятой нормой. 
Архитектура парижского модерна развивается отчасти как реакция на османовскую 
униформизацию фасадов. Декрет 1902 года дает больше свободы их пластическому 
решению: балконы, лоджии и эркеры снова становятся частью архитектурного языка. 
 
Для многих архитекторов начала ХХ века эксперименты с фронтом застройки стали 
центральной частью архитектурного проекта. 
 
Концепция «ступенчатого бульвара» Эжена Энара сформировалась как альтернатива 
сплошного фронта застройки: система прямоугольных и треугольных передних дворов 
позволяла создавать более разнообразные перспективы улиц с чередованием плоскостей 
фасадов по красной линии и зеленых насаждений. 
 
Система вертикальных отступов в фасадах зданий Анри Соважа также в какой-то степени 
пытается покончить с монотонностью улиц-коридоров. Верхние этажи ступенями 
отступают от красной линии, тем самым пирамидально расширяя уличный профиль и 
повышая освещение уличного пространства. 
 
Проекты жилых кварталов Тони Гарнье наиболее радикально порывают с традиционной 
улицей. Строчная застройка квартала Соединенных Штатов в Лионе организована таким 
образом, что на линию улицы выходят лишь торцы зданий, тем самым отказываясь от 
привычного деления на лицевой и дворовый фасады. Архитектура Тони Гарнье, 
значительно опередившая свое время, стала предшественником модернистской 
застройки. 
 
Модернистская модель городского развития 
 
Расположение зданий по красной линии подвергается жесткой критике представителями 
Современного движения. Афинская хартия, принятая в 1933 году и изданная в Париже в 
годы войны, критикует высокоплотную застройку узких улиц европейских городов и 
призывает перейти к альтернативным формам расселения для обеспечения каждого 
жилища необходимым светом, воздухом и зеленью: «Следует установить, что дома, 
построенные вдоль транспортных магистралей и на их пересечении, не пригодны для 
жилища из-за шума, пыли и вредных газов. Если подобный запрет будет введен, то 
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придется отвести раздельные зоны для жилища и транспортных путей. Тогда жилые дома 
не будут «припаяны» к улице при помощи тротуаров»5. 
 
Принципы Афинской хартии нашли свое применение в застройке французских городов  
50–60-х годов ХХ века. На карте Парижа отчетливо видны здания, построенные по новой 
модели. Отступ от красной линии позволял архитекторам-модернистам строить выше: 
отступая от линии улицы, здание не пересекало регламентный луч, таким образом 
обеспечивая бóльшую свободу архитектурному решению (рис. 3). Повышение высоты 
здания позволяло, в свою очередь, оптимизировать процент застройки земельного участка 
для его максимального озеленения. 
 

 
 
Рис. 3. Модернистская застройка Парижа. «Правило габаритов» 1902 года и пример 
реализации (Париж, арх. J. Ginsberg, 1950–1953) 
 
 
В это же время разрабатывается масштабный план «сервитутов красных линий», 
устанавливающий новые габариты общественного пространства для планируемого 
расширения улиц. Таким образом, на улицах, на которых был утвержден сервитут, новая 
застройка систематически располагалась с отступом, следуя новым красным линиям. 
 
Если в контексте плотной парижской застройки переход к новой модели городского 
развития был значительно затруднен, то он смог быть реализован в большей мере на 
месте сносимых кварталов аварийного жилья, а наиболее ярко – в проектах Больших 
ансамблей (Grands ensembles), жилых массивов, возводившихся в пригородах крупных 
городов Франции в 50е-60е годы ХХ века. 
 
Большие ансамбли зачастую располагались на бывших сельскохозяйственных землях. 
Таким образом, межевание проводилось практически «с чистого листа», не имея тех 
ограничений по форме и размеру земельных участков, которые существовали внутри 
городской застройки. Расположение зданий не зависело от трассировки улиц. 
Предпочтение отдавалось вопросам инсоляции: многие из «пластин» Больших ансамблей 

 
5 Режим доступа: http://tehne.com/event/arhivsyachina/le-korbyuze-afinskaya-hartiya/#1 
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5 Режим доступа: http://tehne.com/event/arhivsyachina/le-korbyuze-afinskaya-hartiya/#1 

вытянуты с севера на юг, тем самым избегая ориентации помещений на север. Вопрос 
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Если послевоенное градостроительство во Франции во многом было делом государства, 
то конец ХХ века был ознаменован выходом на первый план частных девелоперов. Внутри 
зон комплексного развития каждый девелопер работает, как правило, в границах одного из 
кварталов, пытаясь достичь максимальной плотности застройки в условиях регламентных 
ограничений. Именно в это время формируется «новая конвенция» городской застройки: 
прямоугольный квартал площадью 1–3 Га с застройкой средней этажности, выраженным 
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6 Accorsi, с. 74. 
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Рис. 4. Один из «открытых кварталов» сектора Массе́на-Север 
 
 
Современные формы застройки 
 
В современном законодательстве Франции понятие красной линии, в соответствии со 
статьей L112-1 кодекса улично-дорожной сети7, означает «границу между проезжим 
общественным пространством и прилегающими владениями». Планы красных линий 
служат для фиксации габаритов улиц и подлежат корректировке при их расширении. Если 
прилегающее к земельным участкам общественное пространство является исключительно 
пешеходным, красная линия, как правило, не устанавливается. Расположение зданий 
относительно красной линии регулируется статьей 6 текстового регламента Местного 
градостроительного плана, аналога Правил землепользования и застройки. В этой статье 
прописывается обязательство следовать красной линии или значение регламентного 
отступа. 
 
Значения регламентных отступов от красной линии можно условно поделить на 
абсолютные (выраженные в числовом виде) и относительные (выраженные в виде 
формулы). Приведем несколько примеров абсолютных регламентных показателей: 
– здания должны располагаться по красной линии; 
– здания должны располагаться с минимальным отступом 3 метра от красной линии; 
– здания могут располагаться без отступа от красной линии. В случае отступа его величина 
должна быть не менее 3 метров; 
– цоколь здания на 80% своей длины должен располагаться по красной линии. 
 
Установление относительных регламентных величин, в свою очередь, позволяет связать 
одни элементы городской среды с другими. Такими элементами могут стать, например, 
ширина уличного пространства, служащая основой для подсчетов, и предельно 
допустимая высота здания, из нее результирующая. Наиболее распространенным 
вариантом установления относительных величин является формула: H=L, где Н – высота 
здания, а L – ширина улицы. 

 
7 Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031373525 
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7 Режим доступа: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031373525 

 
Известная с эпохи Возрождения, эта формула нередко применяется в современных 
регламентах французских городов для установления соответствия масштаба застройки 
типу улицы. Следуя этой формуле, небольшие улицы шириной в 6–8 метров 
застраиваются двухэтажными зданиями, тогда как проспекты шириной 50 метров 
выдерживают более высокую застройку до 15–16 этажей. 
 
Кроме того, как и в случае модернистской застройки, отступ здания от красной линии 
генерирует «высотный бонус»: при формуле H=L отступ от красной линии позволяет 
увеличить высоту здания на равное отступу значение. При этом сегодня существует ряд 
регламентных приемов, ограничивающих произвольные отступы. Наиболее 
показательным примером является парижская «полоса Е» («bande E») глубиной 20 метров 
от красной линии улицы, внутри которой установлены максимальная плотность и высота 
застройки, тем самым способствуя расположению зданий в границах этой полосы и 
формированию уличного фронта. 
 
В последние годы застройка во французских городах претерпевает изменения в силу 
эволюции моделей комплексного развития территорий. Это во многом связано со 
смещением баланса субъектов градостроительной деятельности в пользу крупных частных 
инициатив. Применение новой модели комплексного развития территорий по инициативе 
частного правообладателя (Projet urbain partenarial, PUP, «Городской партнерский проект», 
введенный в 2009 году8) приводит к пересмотру масштаба кварталов и форм застройки. 
Макро-кварталы, площадь которых может достигать десятка гектаров, естественным 
образом изменили принципы расположения зданий вдоль улиц: здесь речь идет уже не о 
периметральной застройке с единым внутренним двором, а о более сложной 
комбинаторике зданий, позволяющей формировать серию пространств более или менее 
приватного характера. Эту тенденцию наглядно иллюстрируют макро-квартал Smartseille в 
г. Марсель (рис. 5) и пилотный макро-квартал A3 в зоне комплексного развития 
Lyon Confluence в г. Лион. 
 

 
 
Рис. 5. Марсель, макро-квартал Smartseille (îlot Allar) 

 
8 Традиционная модель комплексного развития территорий, Зона согласованной застройки, 

создавалась ранее лишь по инициативе органа местного самоуправления. 
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Другим важным вызовом, влияющим на характер фронта застройки, является 
экологическая повестка. Застройка эко-кварталов, отвечающая целям борьбы с тепловыми 
островами, непрерывности зеленого каркаса и сохранения биоразнообразия, отличается 
обилием отступов, разрывов и нерегулярностей, гарантируя пористость городской ткани и 
впуская природу внутрь архитектурных объемов. Яркими примерами эко-застройки можно 
считать зону комплексного развития Ginko в г. Бордо и зону комплексного развития Les 
Docks в г. Сент-Уен. Генеральный план этих зон делает очевидными изменения характера 
уличного фронта: при сохранении общих принципов квартальной застройки произошел 
уход от периметрально закрытых кварталов и непрерывных фасадов вдоль улицы. 
Объемы зданий обрели автономность, произошла «деконструкция» углов для усиления 
эффекта открытости и пористости. Прямолинейные транзитные артерии – главные улицы 
кварталов – дополнились рядом нерегулярных проходов и аллей со свободной геометрией 
фронта застройки. 
 
На сегодняшний день в городах Франции соседствуют как кварталы средней этажности, так 
и проекты более крупного масштаба. И если улица по-прежнему считается ключевым 
пространством сосредоточения городских активностей, новые модели городского развития 
показывают, что другие пути также возможны. 
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Социальная (общественно-политическая) миссия градостроительного планирования 
призвана обеспечить пространственный порядок, выстраиваемый на принципах 
структурной организованности, функциональной эффективности и художественной 
выразительности. Градостроительство, таким образом, ориентировано на формирование 
среды жизнедеятельности для решения насущных социально-экономических проблем. 
Это, с учетом возрастающих потребностей, требует расширения механизмов научного 
сотрудничества и включения новых технологий управления территориальными ресурсами 
в контексте решения все усугубляющихся экологических проблем [12]. Меняющиеся 
механизмы развития трансформируют и сам смысл пространственного порядка, и все 
конфигурации сетей и иерархий – от локальных до глобальных. При этом поиск «нового 
мирового порядка», обсуждаемого на протяжении многих десятилетий на разных 
площадках политического дискурса, сегодня обретает свою новую значимость и 
актуальность. 
 
Произошедшие за последние десятилетия перемены в мировой экономике нашли свое 
отражение во многих структурных преобразованиях среды обитания. Трансформация 
систем расселения была обусловлена развитием технологий и масштабной дислокацией 
производственных площадок, что привело к активизации международной торговли со 
всеми своими плюсами и минусами. Как ни привлекательны были «либеральные» 
ориентиры, как ни захватывали воображение горизонты глобализации, а как много 
обещали нам плоды «рыночных» перспектив для решения жилищных проблем и 
проведения фундаментальных преобразований в градостроительстве, на практике все это 
вело к росту напряженности и увеличению социально-экономических различий как между 
регионами, так и внутри них. Многие ожидания в части быстрого решения городских 
проблем путем оживления рыночных сил не только не оправдались, но и привели к 
усилению экономической поляризации и социальной сегрегации [6]. Поэтому сегодня перед 
всей системой управления развитием, где пространственное планирование играет видную 
роль, вырастают задачи обеспечения гармонии пост-глобального устройства [7]. В этом 
контексте осознается необходимость проведения градостроительного аудита среды 
обитания для оценки возможных рисков и угроз и обеспечения безопасности всех 
процессов жизнедеятельности. 
 
Сегодня задача оценки влияния градостроительных преобразований на локальные и 
глобальные экосистемы стоит особенно остро. Для этого требуется анализировать и 
выявлять в краткосрочной и долгосрочной перспективах последствия принимаемых 
решений и намечаемых преобразований. Такой материал необходим для более полного 
обоснования и интерпретации ожидаемых результатов. Это также поможет понять и 
оценить влияние роста застроенных территорий на экосистемы, да и по-новому 
определить задачи совершенствования методологической базы информационного 
обеспечения механизмов управления развитием. 
 
Устои пространственного порядка 
 
В дискуссиях последних десятилетий немало было сказано о том, что градостроительство 
не выполняет своей миссии и своего социального заказа без защиты общественных 
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интересов. Однако исследователи приводят множество аргументов, свидетельствующих и 
о неопределенности общественного интереса, и о мистификациях в части построения 
самого общественного порядка. Политические доктрины связывали задачи обеспечения 
«общественных интересов» с демократизацией социально-экономического устройства. В 
рамках таких представлений задачу градостроительного планирования сообразовывали с 
формированием (путем переговоров!) соглашений между всеми заинтересованными 
сторонами [18]. 
 
Необходимость уделять больше внимания вопросам обеспечения пространственного 
порядка никогда не оспаривалась, хотя отмечалось и то, что институты власти больше не 
считались единственными держателями пакета знаний об «общественных интересах». В 
реалии, хотя и формировалось понимание того, что «пространственный порядок» не может 
быть обеспечен или доставлен только с помощью рыночных механизмов, но при этом 
делалось все для обеспечения «рыночных свобод». При этом становилось все более 
очевидным и то, что бездействие приведет к обострению отношений и нарушению общего 
социального и пространственного порядка. Действительно, в течение последнего 
десятилетия в наших городах много работ было проведено по обустройству общественных 
пространств, хотя не всегда они получали адекватный общественный резонанс и 
достойную оценку. А это могло бы повысить и качество пространственных решений, 
вовлекая в процесс и профессиональные сообщества и мобилизуя общественное участие. 
 
На площадках урбанистических форумов звучали убедительные доводы о том, что 
планирование, защищая общественный интерес, инициирует социальный порядок и 
открывает возможности для развития программ, которые приносят пользу обществу. 
Поэтому аргументы защиты общественного интереса соотносятся с задачами развития 
гражданского общества. Задачи эти, будучи сложны сами по себе, требуют повышенного 
внимания в условиях новых вызовов и нарастающей неопределенности. Обострение 
градостроительных проблем во многих регионах мира вызвано недостатками развития 
социальных и инженерных инфраструктур, ростом рыночной стоимости городских фондов. 
Это не могло не сказаться на показателях «доступности» жилья, систем образования и 
медицинского обслуживания. Требуется замена существующих рыночных сделок 
механизмами комплексного согласования инвестиционных решений и демократизации 
процессов формирования градостроительных программ [14, 12]. 
 
Неадекватный учет вызовов и угроз сказывается на снижении жизнеспособности и 
устойчивости отдельных поселений и крупных систем расселения. В первую очередь 
следует отметить отсутствие адекватных мер для обеспечения их успешного 
противостояния невзгодам от экономических неурядиц, стихийных бедствий и 
климатических изменений. Эти задачи требуют повышенного внимания и должны 
предопределить основные пути и направления для пространственной гармонизации среды 
обитания. Задача защиты общественных интересов, ущемляемых различными 
обстоятельствами функционирования рынка, приобретает в наши дни особое значение. В 
этой связи ставится под сомнение возможность добиться устойчивого экологического и 
социально-экономического развития, если государство (только поддерживая эффективное 
накопление капитала в частном секторе) не добивается реального обеспечения интересов 
общества. 
 
Постижение меняющихся условий 
 
Динамика происходящих преобразований в градостроительной сфере требует включения 
адекватных механизмов управления, которые помогли бы изменившемуся составу 
участников процесса определять приоритеты в построении перспектив развития, а также 
обеспечили бы согласование индивидуальных и общих предпочтений. Эти инструменты 
должны обеспечивать принятие таких решений, которые соответствовали бы и ожиданиям 
на уровне местных сообществ, а также обеспечивали решение глобальных и региональных 
задач. Прежде всего это связано с поисками путей для реального улучшения качества 
жизни в городах. Сегодня решение этих проблем усугубляются кризисом в мировой 
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Управляемость систем: оценки рисков 
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адаптироваться к климатическим и технологическим изменениям. Успех развития перед 
лицом вызовов и угроз зависит от умения сбалансировать влияние «невидимой руки 
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высокая степень инерционности как управляемых, так и управляющих систем. Все это 
снижало эффективность и действенность предлагаемых программ. 
 
Соответствие системы планирования уровню и сложности решаемых задач является 
основой успешного градостроительного развития. Задачи совершенствования системы 
городского управления уже давно стоят на повестке дня. К сожалению, многие 
инструменты их реализации пока не дали желаемых результатов. Программы 
децентрализации и приватизации при поспешном их проведении нарушали согласованное 
и сбалансированное развитие. Возникает вопрос об управлении градостроительными 
процессами в условиях динамичных перемен. Меняются и возможности городов и регионов 
с тем, чтобы мобилизовать необходимые ресурсы для решения нарастающих проблем. 
Недостаточный учет вызовов и угроз скажется на жизнедеятельности не только отдельных 
городов, но и целых макрорегионов. Изменение парадигм развития требует 
соответствующего реформатирования систем управления и планирования для более 
эффективного решения новых задач. 
 
Поскольку острота проблем градостроительства ощущается повсеместно, постольку 
функция планирования как акта, осуществляемого на общее благо, вызывает множество 
вопросов. Градостроительство все больше ориентируется на решение задач по 
гармонизации пространственного устройства. Это требует инициирования социально 
ориентированных программ, успешная реализация которых возможна только при 
обеспечении интересов всех политических сил [6, 10]. Отладка системы планирования, как 
было ранее показано, должна обеспечить ее исполнительность, коммуникативность, 
эффективность, креативность, информативность, а также социальную значимость. Таким 
образом, формируются предпосылки для серьезной реконструкции всей системы 
градостроительного управления для более успешного решения задач развития [19]. 
 
Задачи повышения эффективности функционирования системы градостроительства стоят 
повсеместно. В Китае в этой связи выделяли четыре группы проблем, требовавших 
решений. Во-первых, отсутствие оценок перспектив единой макроэкономической, 
нормативно-правовой платформы территориального планирования и научных оценок 
последствий принимаемых решений. Не в полной мере используется потенциал плановой 
системы Китая для регулирования развития на макрорегиональном уровне и для 
пространственного распределения и управления инвестиционными потоками внутри 
территории и на региональном уровне. Во-вторых, иерархическая система 
пространственного планирования не обеспечена эффективными механизмами 
согласования и принятия решений. В-третьих, не проработаны вопросы о роли 
территориального планирования в обеспечении (продвижении) общественного развития, 
защите общих интересов и поддержании социальной стабильности, рационального 
использования ресурсов, развитии культуры. В-четвертых, как отмечают аналитики, 
градостроительное планирование увязывалось со стремлением к «красоте замысла» как 
итогу планировочного решения [8]. 
 
Будучи включенной в политический процесс, система планирования сегодня призвана 
решать задачи обеспечения деловой привлекательности и повышения качества жизни, 
определяемых совокупностью факторов, в которых учитываются качество среды, 
особенности занятости и материальное благосостояние населения. Повсеместно 
возникают проблемы бережного отношения к ресурсам. Обеспечение градостроительной 
функциональности становится ключевой задачей развития, при этом особое внимание 
обращается на улучшение качества окружающей среды за счет рачительного 
использования имеющихся ресурсов с максимальной регенерацией удаляемых отходов. 
Эффективно функционирующая система градостроительного планирования сможет 
мобилизовать меры противостояния возникающим вызовам и угрозам. 
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Наращивание потенциала систем планирования 
 
Программы наращивания градостроительного потенциала, инициированные рядом 
международных организаций, были ориентированы на развитие компетенций органов 
местного самоуправления, планировщиков и активистов гражданского общества. Это 
предполагало комплексное и взаимоувязанное решение вопросов совершенствования 
подготовки кадров, развития институциональной структуры и нормативно-правового 
обеспечения градостроительной отрасли [1, 3]. Однако и сегодня серьезные проблемы 
отмечаются в инструментальной базе государственного и муниципального управления, 
которые только усугубляются в условиях непредсказуемо функционирующих рыночных 
механизмов перед лицом новых вызовов. Отмечая структуру происходящих изменений, 
аналитики считают, что совершенствование системы градостроительного планирования 
должно происходить в контексте активного политического диалога, направленного на 
обеспечение гармоничного и сбалансированного пространственного развития. 
 
Без должного совершенствования нормативно-правовой базы и аппарата управления 
будет сложно решить весь спектр задач, с которыми сталкивается практика. Для успешного 
решения этих задач система градостроительного планирования должна обрести 
соответствующие правовые нормы и юридические полномочия. Необходимо вести 
мониторинг состояния окружающей среды и осуществлять контроль выполнения программ 
и планов. Долгое время менее развитые страны брали за образец модели более 
благополучных соседей и это не давало желаемых результатов. К примеру, политические 
лозунги по обеспечению свободы «рынку» не содействовали решению проблем на местах 
[13]. К тому же принятие поспешных решений только усугубляло положение дел на местах 
и способствовало обострению конфликтов «интересов» и «принципов». Важно понять в 
контексте наращивания потенциала и возможности местных органов для решения 
названных проблем. 
 
Выбор пространственных перспектив и стратегических направлений развития 
предполагает тесное взаимодействие различных секторов для мобилизации необходимых 
ресурсов и координации выполнения различных программ. Эффективное распределение 
полномочий и ответственности между национальным, региональным и местным уровнями 
власти может способствовать совершенствованию системы планирования. Для 
продвижения в этом направлении необходимы эффективные механизмы координации и 
оценки результатов по комплексным средовым показателям. Соответственно, 
наращивание потенциала в системе градостроительства следует увязать с 
совершенствованием мониторинга состояния пространственной структуры города и 
городской агломерации, а также с задачами мобилизации ресурсов, координации и 
регулирования развития. При этом документы пространственного планирования должны 
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Вопросы развития институтов регионального планирования как никогда остро стоят перед 
нами. В их числе и задачи подготовки специалистов в области регионального 
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части подготовки кадров для решения задач регионального планирования, так и в плане 
совершенствования организационной структуры и нормативного и правового обеспечения 
всей системы градостроительства. Необходим аудит планировочных регламентов и 
принципов пространственного планирования с учетом оценки возникающих рисков. 
Поэтому и тематика адаптации градостроительных систем к новым социально-
экономическим вызовам, включая вопросы изменения климата и обеспечения защиты 
экосистем, должна обрести должное место в задачах наращивания градостроительного 
потенциала [2]. Основу для этого закладывают механизмы подготовки кадров и отладки 
самой системы градостроительного планирования, которая не только консолидирует 
информацию о территориальных ресурсах и пространственных потребностях, но и 
инициирует программы развития. Алгоритмы принятия градостроительных решений в 
условиях новых вызовов должны выстраиваться на основе хорошо проработанных 
прогнозных ориентиров. 
 
Раскрывающиеся горизонты – новые задачи планирования 
 
Анализируя успехи и неудачи градостроительства, исследователи часто отмечают, что 
результаты планирования представляют собой компромисс, достигнутый различными 
заинтересованными сторонами. Поскольку отражающие их предпочтения меняются со 
временем, то нетрудно понять и причины возникающих при этом сложностей. Построение 
перспектив пространственного развития предполагает мобилизацию ресурсов для 
консолидации необходимых действий. Соответствующие инициативы должны быть 
должным образом обоснованы с учетом многогранной оценки происходящих изменений. 
Высказывались соображения о том, что несмотря на неопределенность при выборе 
короткого горизонта планирования, можно достичь оптимальных решений в отдаленном 
будущем. Подобный довод не находит поддержки, а поэтому и вопрос о горизонтах 
планирования (пространственных и временных) требует более серьезной аргументации. 
Эти вопросы пока не получили должной оценки в контексте новых градостроительных 
реалий. 
 
Нынешний этап фундаментальных преобразований, затрагивающих экономические, 
экологические и социальные основы практики градостроительства, не может оставить без 
внимания вопрос о роли науки в обеспечении эффективности и дееспособности систем 
планирования. В градостроительном дискурсе международных форумов все больше 
внимания уделяется политэкономическому анализу перспектив пространственного 
развития. Неоднократно поднимался вопрос о том, насколько может планирование 
измениться в контексте происходящих в мире перемен. Во многих отношениях 
традиционные подходы к решению задач планирования оказываются неэффективными в 
нынешнем контексте структурных преобразований в городах. Следует искать новые 
подходы и парадигмы. Необходимые решения, по мнению М. Кастельса, можно будет 
найти в партнерстве и создании сетей [3]. 
 
Система планирования должна адекватно реагировать на происходящие социально-
экономические преобразования и принимать в расчет возникающие угрозы. Планирование 
и принятие решений в условиях неопределенности должно опираться на надежные 
информационные ориентиры для выстраивания перспектив гармоничного и 
сбалансированного градостроительного развития. К сожалению, многие планировочные 
проблемы не получили подобающего осмысления на теоретическом уровне, а потому и 
практика не обрела соответствующих ориентиров. 
 
Вопрос о совершенствовании систем управления пространственным развитием городов и 
регионов давно стоит на повестке дня. Базовые ориентиры указывают на то, что 
инновационная практика планирования должна формироваться на принципах 
самообучения и саморазвития. Это качество формируется на ясном осознании решаемых 
задач и адекватных оценках последствий принимаемых решений, учитывающих 
возможные риски. Два важных аспекта информационного обеспечения для успешного 
решения стоящих задач требуют особого внимания. Первый связан с определением 
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глубины прогнозов, второй – границ документов регионального (территориального) 
планирования. Пока они не нашли пока необходимого понимания. 
 
Всякие усилия по совершенствованию пространственного планирования можно 
рассматривать как сложный путь целенаправленных устремлений, за которыми следуют 
процессы текучей рутины, приводящие порой к результатам далеким от намеченных 
целей. Так появилась новая волна начинаний, предлагающая вырваться за рамки 
устоявшихся традиций и разработать иной подход к решению городских проблем [4]. 
Анализ практики разработки пространственных стратегий выявил новые трудности 
соотнесения административных юрисдикций и нормативной базы с реалиями социальных, 
экологических и экономических проблем городских агломераций. На эволюцию концепций 
и идей в этом процессе оказывает влияние конкуренция различных приоритетов. 
Градостроительная теория оставляет пока без должного внимания взаимосвязь между 
сущностью проводимой политики и процессами, посредством которых формируется 
практика градостроительного планирования [15, 11]. Условия неопределенности вызывают 
особое беспокойство с точки зрения состоятельности практикуемых моделей 
территориального управления. 
 
Осознание глубины и сложности глобальных и региональных вызовов заставляет нас 
обратить внимание на задачи анализа последствий реструктуризации и модернизации 
существующих социально-экономических систем. Проблемные ситуации генерируются и 
под влиянием плохо регламентируемых процессов рыночной экономики, и как последствия 
поспешных политических решений. Поэтому, устраняя пробелы в познании динамики 
процессов, перспективы регионального и глобального пространственного развития можно 
и нужно выстраивать для противодействия развитию негативных трендов, снижающих 
качество жизни и среды. На этой основе можно обеспечить эффективное обновление 
экологических регламентов землепользования. 
 
Для благополучного развития в меняющихся условиях необходима соответствующим 
образом обустроенная пространственная среда. При этом социальная справедливость и 
экологическая устойчивость являются важнейшими условиями, чтобы добиться успешного 
экономического роста и развития городов и регионов [7, 16]. Нормативная база 
планирования должна способствовать гармонизации пространственной среды и 
обеспечивать достижение экологических стандартов, что, в свою очередь, требует 
модернизации механизмов управления на основе содержательно обновленной, 
эффективно организованной, ресурсно-сбалансированной платформы. 
 
Задачи пространственного планирования для снижения риска бедствий не могут быть 
успешно решены без соответствующего информационного и программного обеспечения. 
Для принятия важных градостроительных решений важны не только оценки сценариев, но 
и детальное обоснование различных прогнозных ориентировок. Тогда можно выбрать 
такое решение, которое в наибольшей степени будет отвечать социальным запросам и 
способствовать решению экологических проблем. Требуются новые методологические 
разработки, которые помогут нам определить горизонт планирования для комплексного 
решения задач управления городским и региональным развитием. 
 
Градостроительные прогнозы должны стать надежными ориентирами и обеспечивать 
формирование всего диапазона представлений о будущем. Однако сложность 
протекающих процессов не позволяет традиционным моделям прогнозирования достойно 
представить полную картину. Поэтому приходится искать новые инструменты. Форсайт-
технологии сегодня дополняют арсенал прогнозных моделей для решения 
градостроительных задач в условиях усиливающейся неопределенности [9]. Они в 
сложном градостроительном контексте позволят дать многокритериальную оценку 
возможных рисков и оценить последствия принимаемых решений. 
 
 
 



288

  AMIT 4(61)  2022 

 

Список источников 
 
1. Есаулов Г.В. Информационно-коммуникационные технологии в архитектурно-

градостроительном формировании среды жизнедеятельности // Architecture and 
Modern Information Technologies. Спецвыпуск. Ноябрь, 2015. 
https://marhi.ru/AMIT/2015/special/esaulov/esaulov.pdf  

 
2. Жеблиенок Н.Н. Профессиональная структура современного градостроительства // 

Architecture and Modern Information Technologies. 2018. №3(44). С. 294–307. URL: 
http://marhi.ru/AMIT/2018/3kvart18/17_zheblienok/index.php  

 
3. Кастельс М. Власть коммуникации: уч. пособие / пер. с англ. 3-е изд. Москва: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2020. 591 с. 
 
4. Крашенинников А.В. Когнитивная урбанистика: архетипы и прототипы городской 

среды. Москва: Курс. 2020. 208 с. 
 
5. Кулешова Г.И. Территории с высоким потенциалом научно-инновационной 

деятельности за рубежом и в России // В сборнике: Проблемы современной 
урбанизации: преемственность и новации. Сборник статей Международной 
конференции. Москва, 2022. С. 86– 99. 

 
6. Моисеев Ю.М. Фантомы деструктуризации системы градостроительного 

планирования // Architecture and Modern Information Technologies. 2019.№4(49). 
С. 224–234. URL: https://marhi.ru/AMIT/2019/4kvart19/PDF/15_moisseev.pdf 
DOI: 10.24411/1998-4839-2019-00016. 

 
7. Моисеев Ю.М. Вызовы развития и эволюция культур градостроительного 

планирования // Архитектура и строительство России. 2022. № 1(241). С. 98–105. 
 
8. Моисеев Ю.М. Градостроительные планы и стратегические программы регионального 

развития в КНР / Ю.М. Моисеев, Л.Я. Ткаченко // Известия ВУЗов. Строительство. 
2020. № 3 (735). С. 93–106. DOI: 10.32683/0536-1052-2020-735-3-93-106 

 
9. Парсаданян Н.Г. Форсайт-технологии в аналитике пространственной динамики // 

Architecture and Modern Information Technologies. 2022. № 2 (59). С. 175–191. URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/2kvart22/PDF/12_parsadanian.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-
2022-2-175-191 

 
10. Ткаченко С.Б. Программа устойчивого развития городов как основа их успешного 

финансового бизнеса в постковидном мире / С.Б. Ткаченко, Л.Р. Билялова // 
Финансовый бизнес. 2020. № 5(208). С. 12–16. 

 
11. Тонкой И.В. Осмысление качества пространства городской среды в условиях 

глобальных вызовов / И.В. Тонкой, О.Ю. Иншакова // Architecture and Modern 
Information Technologies. 2021. №4(57). С. 313–323. URL:  
https://marhi.ru/AMIT/2021/4kvart21/PDF/19_tonkoy.pdf  DOI: 10.24412/1998-4839-2021-
4-313-323 

 
12. Уилсон Б. Metropolis: город как величайшее достижение цивилизации / пер. с англ. 

Москва: Эксмо, 2021. 544 с. 
 
13. Флорида Р. Новый кризис городов. Джентрификация, дорогая недвижимость, 

растущее неравенство и что нам с этим делать / пер. с англ. Москва: Издательская 
группа «Точка». 2018. 360 с. 

 



289

  AMIT 4(61)  2022 

 

Список источников 
 
1. Есаулов Г.В. Информационно-коммуникационные технологии в архитектурно-

градостроительном формировании среды жизнедеятельности // Architecture and 
Modern Information Technologies. Спецвыпуск. Ноябрь, 2015. 
https://marhi.ru/AMIT/2015/special/esaulov/esaulov.pdf  

 
2. Жеблиенок Н.Н. Профессиональная структура современного градостроительства // 

Architecture and Modern Information Technologies. 2018. №3(44). С. 294–307. URL: 
http://marhi.ru/AMIT/2018/3kvart18/17_zheblienok/index.php  

 
3. Кастельс М. Власть коммуникации: уч. пособие / пер. с англ. 3-е изд. Москва: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2020. 591 с. 
 
4. Крашенинников А.В. Когнитивная урбанистика: архетипы и прототипы городской 

среды. Москва: Курс. 2020. 208 с. 
 
5. Кулешова Г.И. Территории с высоким потенциалом научно-инновационной 

деятельности за рубежом и в России // В сборнике: Проблемы современной 
урбанизации: преемственность и новации. Сборник статей Международной 
конференции. Москва, 2022. С. 86– 99. 

 
6. Моисеев Ю.М. Фантомы деструктуризации системы градостроительного 

планирования // Architecture and Modern Information Technologies. 2019.№4(49). 
С. 224–234. URL: https://marhi.ru/AMIT/2019/4kvart19/PDF/15_moisseev.pdf 
DOI: 10.24411/1998-4839-2019-00016. 

 
7. Моисеев Ю.М. Вызовы развития и эволюция культур градостроительного 

планирования // Архитектура и строительство России. 2022. № 1(241). С. 98–105. 
 
8. Моисеев Ю.М. Градостроительные планы и стратегические программы регионального 

развития в КНР / Ю.М. Моисеев, Л.Я. Ткаченко // Известия ВУЗов. Строительство. 
2020. № 3 (735). С. 93–106. DOI: 10.32683/0536-1052-2020-735-3-93-106 

 
9. Парсаданян Н.Г. Форсайт-технологии в аналитике пространственной динамики // 

Architecture and Modern Information Technologies. 2022. № 2 (59). С. 175–191. URL: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/2kvart22/PDF/12_parsadanian.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-
2022-2-175-191 

 
10. Ткаченко С.Б. Программа устойчивого развития городов как основа их успешного 

финансового бизнеса в постковидном мире / С.Б. Ткаченко, Л.Р. Билялова // 
Финансовый бизнес. 2020. № 5(208). С. 12–16. 

 
11. Тонкой И.В. Осмысление качества пространства городской среды в условиях 

глобальных вызовов / И.В. Тонкой, О.Ю. Иншакова // Architecture and Modern 
Information Technologies. 2021. №4(57). С. 313–323. URL:  
https://marhi.ru/AMIT/2021/4kvart21/PDF/19_tonkoy.pdf  DOI: 10.24412/1998-4839-2021-
4-313-323 

 
12. Уилсон Б. Metropolis: город как величайшее достижение цивилизации / пер. с англ. 

Москва: Эксмо, 2021. 544 с. 
 
13. Флорида Р. Новый кризис городов. Джентрификация, дорогая недвижимость, 

растущее неравенство и что нам с этим делать / пер. с англ. Москва: Издательская 
группа «Точка». 2018. 360 с. 

 

 

 

14. Харви Д. Социальная справедливость и город / пер. с англ. 2-е изд. Москва: Новое 
литературное обозрение. 2019. 440 с. 

 
15. Юшкова Н.Г. Локальные изменения региональных систем расселения: условия 

возникновения, особенности, тенденции / Н.Г. Юшкова, Ю.В. Алексеев // Вестник 
МГСУ. 2021. Т. 16. Вып. 9. С. 1152–1167. DOI: 10.22227/1997-0935.2021.9.1152-1167  

 
16. Юшкова Н.Г. Концепция системного регулирования и методология реорганизации 

территориальных систем / Н.Г. Юшкова, Д.Г. Донцов // Известия вузов. Инвестиции. 
Строительство. Недвижимость. 2020. Т. 10. № 3. С. 486–503. URL: 
https://doi.org/10.21285/2227-2917-2020-3-486-503  

 
17. Gunder M. Ideologies of certainty in a risky reality: beyond the hauntology of planning // 

Planning theory. 2008. № 7(2). Р.186–206. 
 
18. Healey P. Urban complexity and spatial strategies: Towards a relational planning for our 

times. London: Routledge, 2007. xiv. 328 p. 
 
19. Moisseev I. Harmonizing human settlements development by climbing the uncertainty 

thresholds // European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS) Volume 
119. ICHEU 2021 International Conference «Humanity in the Era of Uncertainty». 2021. 
P. 569–577. DOI: 10.15405/epsbs.2021.12.02.68 

 
References 
 
1. Esaulov G.V. Information technologies in architectural and urban planning formation of 

living environment. Architecture and Modern Information Technologies. 2015, November 
Special edition. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2015/special/esaulov/esaulov.pdf 

 
2. Zheblienok N. Professional structure of modern urban planning. Architecture and Modern 

Information Technologies, 2018, no. 3(44), pp. 294–307. Available at: 
http://marhi.ru/eng/AMIT/2018/3kvart18/17_zheblienok/index.php 

 
3. Castells M. Vlast' kommunikatsii: uchebnoe posobiye [Communication Power]. Moscow, 

2020, 591 p. 
 
4. Krasheninnikov A.V. Kognitivnaya urbanistika: arhetipy i prototipy gorodskoj sredy 

[Cognitive Urbanism: archetypes and prototypes of the urban environment]. Moscow, 2020, 
208 p. 

 
5. Kuleshova G.I. Territorii s vysokim potentsialom nauchno-innovatsionnoy deyatel'nosti za 

rubezhom i v Rossii [Territories with a high potential for scientific and innovative activities 
abroad and in Russia. Problems of modern urbanization: continuity and innovations. 
Collection of articles of the International Conference]. Moscow, 2022, pp. 86–99. 

 
6. Moisseev I. Destructurization phantoms within a system of urban development planning. 

Architecture and Modern Information Technologies, 2019, no. 4(49), pp. 224-234. Available 
at: https://marhi.ru/AMIT/2019/4kvart19/PDF/15_moisseev.pdf DOI: 10.24411/1998-4839-
2019-00016 

 
7. Moisseev I. Vyzovy razvitiya i evolyutsiya kul'tur gradostroitel'nogo planirovaniya 

[Development challenges and the evolution of urban planning cultures]. Architecture and 
Construction in Russia. 2022, no. 1(241), pp. 98–105. 

 
8. Moisseev I., Tkachenko L. Gradostroitel'nyye plany i strategicheskiye programmy 

regional'nogo razvitiya v KNR [Urban development plans and strategic programs of regional 



290

  AMIT 4(61)  2022 

 

development in China]. Izvestiya VUZov. Construction, 2020, no. 3(735), pp. 93–106. DOI: 
10.32683/0536-1052-2020-735-3-93-106 

 
9. Parsadanian N.G. Foresight technologies in the spatial dynamics analytics. Architecture 

and Modern Information Technologies, 2022, no. 2(59), pp. 175–191. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/2kvart22/PDF/12_parsadanian.pdf  DOI: 10.24412/1998-4839-
2022-2-175-191 

 
10. Tkachenko S.B., Bilyalova L.R. Programma ustoychivogo razvitiya gorodov kak osnova ikh 

uspeshnogo finansovogo biznesa v postkovidnom mire [The program of sustainable 
development of cities as the basis of their successful financial business in the post-COVID 
world]. Financial business, 2020, no. 5(208), pp. 12–16. 

 
11. Tonkoy I.V., Inshakova O.Yu. Understanding the quality of urban space in the face of global 

challenges. Architecture and Modern Information Technologies, 2021, no. 4(57), pp. 313–
323. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2021/4kvart21/PDF/19_tonkoy.pdf DOI: 
10.24412/1998-4839-2021-4-313-323 

 
12. Wilson B. Metropolis: gorod kak velichaysheye dostizheniye tsivilizatsii / per. s angl. 

[Metropolis: the City as the Greatest Achievement of Civilization]. Moscow, 2021, 544 p. 
 
13. Florida R. Novyy krizis gorodov. Dzhentrifikatsiya, dorogaya nedvizhimost', rastushcheye 

neravenstvo i chto nam s etim delat' [New Urban Crisis. Gentrification, Expensive Real 
Estate, Rising Inequality and What We Can Do About It]. Moscow, 2018, 360 p. 

 
14. Harvey D. Sotsial'naya spravedlivost' i gorod / per. s angl. 2-ye izd. [Social justice and the 

city]. Moscow, 2019, 440 p. 
 
15. Yushkova N., Alekseyev Y. Lokal'nyye izmeneniya regional'nykh sistem rasseleniya: 

usloviya vozniknoveniya, osobennosti, tendentsii [Local changes in regional settlement 
systems: conditions, features, trends. Monthly Journal on Construction and Architecture]. 
Vestnik MGSU, 2021, no. 16(9), pp. 1152–1167. DOI: 10.22227/1997-0935.2021.9.1152-
1167 

 
16. Yushkova N., Dontsov D. Kontseptsiya sistemnogo regulirovaniya i metodologiya 

reorganizatsii territorial'nykh sistem [The concept of systemic regulation and methodology 
for the reorganization of territorial systems]. Izvestiya vuzov. Investments. Construction. 
Real estate, 2020, v. 10, no. 3, pp. 486–503. Available at: https://doi.org/10.21285/2227-
2917-2020-3-486-503 

 
17. Gunder M. Ideologies of certainty in a risky reality: beyond the hauntology of planning. 

Planning theory, 2008, no. 7(2), pр. 186–206. 
 
18. Healey P. Urban complexity and spatial strategies: Towards a relational planning for our 

times. London, Routledge, 2007, xiv, 328 p. 
 
19. Moisseev I. Harmonizing human settlements development by climbing the uncertainty 

thresholds. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS) Volume 
119. ICHEU 2021 International Conference «Humanity in the Era of Uncertainty», 2021, 
pp. 569–577. DOI: 10.15405/epsbs.2021.12.02.68 

 
 
 
 
 
 
 



291

  AMIT 4(61)  2022 

 

development in China]. Izvestiya VUZov. Construction, 2020, no. 3(735), pp. 93–106. DOI: 
10.32683/0536-1052-2020-735-3-93-106 

 
9. Parsadanian N.G. Foresight technologies in the spatial dynamics analytics. Architecture 

and Modern Information Technologies, 2022, no. 2(59), pp. 175–191. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/2kvart22/PDF/12_parsadanian.pdf  DOI: 10.24412/1998-4839-
2022-2-175-191 

 
10. Tkachenko S.B., Bilyalova L.R. Programma ustoychivogo razvitiya gorodov kak osnova ikh 

uspeshnogo finansovogo biznesa v postkovidnom mire [The program of sustainable 
development of cities as the basis of their successful financial business in the post-COVID 
world]. Financial business, 2020, no. 5(208), pp. 12–16. 

 
11. Tonkoy I.V., Inshakova O.Yu. Understanding the quality of urban space in the face of global 

challenges. Architecture and Modern Information Technologies, 2021, no. 4(57), pp. 313–
323. Available at: https://marhi.ru/AMIT/2021/4kvart21/PDF/19_tonkoy.pdf DOI: 
10.24412/1998-4839-2021-4-313-323 

 
12. Wilson B. Metropolis: gorod kak velichaysheye dostizheniye tsivilizatsii / per. s angl. 

[Metropolis: the City as the Greatest Achievement of Civilization]. Moscow, 2021, 544 p. 
 
13. Florida R. Novyy krizis gorodov. Dzhentrifikatsiya, dorogaya nedvizhimost', rastushcheye 

neravenstvo i chto nam s etim delat' [New Urban Crisis. Gentrification, Expensive Real 
Estate, Rising Inequality and What We Can Do About It]. Moscow, 2018, 360 p. 

 
14. Harvey D. Sotsial'naya spravedlivost' i gorod / per. s angl. 2-ye izd. [Social justice and the 

city]. Moscow, 2019, 440 p. 
 
15. Yushkova N., Alekseyev Y. Lokal'nyye izmeneniya regional'nykh sistem rasseleniya: 

usloviya vozniknoveniya, osobennosti, tendentsii [Local changes in regional settlement 
systems: conditions, features, trends. Monthly Journal on Construction and Architecture]. 
Vestnik MGSU, 2021, no. 16(9), pp. 1152–1167. DOI: 10.22227/1997-0935.2021.9.1152-
1167 

 
16. Yushkova N., Dontsov D. Kontseptsiya sistemnogo regulirovaniya i metodologiya 

reorganizatsii territorial'nykh sistem [The concept of systemic regulation and methodology 
for the reorganization of territorial systems]. Izvestiya vuzov. Investments. Construction. 
Real estate, 2020, v. 10, no. 3, pp. 486–503. Available at: https://doi.org/10.21285/2227-
2917-2020-3-486-503 

 
17. Gunder M. Ideologies of certainty in a risky reality: beyond the hauntology of planning. 

Planning theory, 2008, no. 7(2), pр. 186–206. 
 
18. Healey P. Urban complexity and spatial strategies: Towards a relational planning for our 

times. London, Routledge, 2007, xiv, 328 p. 
 
19. Moisseev I. Harmonizing human settlements development by climbing the uncertainty 

thresholds. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (EpSBS) Volume 
119. ICHEU 2021 International Conference «Humanity in the Era of Uncertainty», 2021, 
pp. 569–577. DOI: 10.15405/epsbs.2021.12.02.68 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

ОБ АВТОРЕ 
 
Моисеев Юрий Михайлович 
Доктор архитектуры, профессор кафедры «Градостроительство», Московский 
архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
iouri.moisseev@gmail.com  
 
 
ABOUT THE AUTHOR 
 
Moisseev Iouri M. 
Doctor of Science in Architecture, Professor, Urban Planning Department, Moscow Architectural 
Institute (State Academy), Moscow, Russia 
iouri.moisseev@gmail.com  



292

  AMIT 4(61)  2022 

Architecture and Modern Information Technologies. 2022. №4(61). С. 292–305 
 

TOWN-PLANNING AND URBAN DESIGN STUDIES 
Original article  
UDC/УДК 711.6:712.253(549.3-25) 
DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-292-305 
 
Pocket park: a new idea for creating qualified social green open space 

in an extremely dense area of Dhaka, Bangladesh 
 
Monty K M I1 
1Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPbGASU),  
Saint Petersburg, Russian Federation 
1monty.uap@gmail.com 
 
Abstract. Macro-scale communal spaces or large green-infrastructure projects are implemented 
as urban parks whereas pocket parks define the micro-scale communal spaces to utilize 
abandoned and ill-used urban voids. A pocket park is a potential frame for transforming a highly 
dense city into a sustainable urban area with a qualified social green open space. So this is a 
challenge for a highly dense city like Dhaka where the population is increasing rapidly and the 
city is environmentally impacted by rapid urbanization, all the planned and unplanned new 
settlements, housing developments and slum areas with no public or communal open spaces and 
green parks as well. The hypothesis of this study shows that pocket parks can be a sustainable 
solution for the tight housing area where there is a lack of green open space and breathing space 
for the community. This paper used a literature review and several international case studies to 
show the solution as well as opportunities for creating pocket parks in the dense housing area of 
Lalbagh, Dhaka.  
Keywords: Green open space, dense housing area, pocket park, mini-park, Dhaka City 
(Bangladesh) 
For citation: Monty K M I Pocket park: a new idea for creating qualified social green open 
space in an extremely dense area of Dhaka, Bangladesh // Architecture and Modern Information 
Technologies, 2022, no. 4(61), pp. 292–305. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/4kvart22/PDF/20_monty.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-292-
305 
 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И УРБАНИСТИКА 

Научная статья 
 

«Карманный парк» – новая концепция создания качественного 
социального зеленого открытого пространства в 

густонаселенном районе Дакки (Бангладеш) 
 
Монти К М И1 

1Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
(СПбГАСУ), Санкт-Петербург, Россия 
1monty.uap@gmail.com 
 
Аннотация. Макромасштабные общественные пространства или крупные проекты 
зеленой инфраструктуры реализуются как городские парки, в то время как карманные 
парки определяют микромасштабные общественные пространства для использования 
заброшенных и плохо используемых городских пустот. «Карманный парк» – это 
потенциальная основа для преобразования города с высокой плотностью населения в 
устойчивую городскую зону с качественным социальным зеленым открытым 

 
1 © Monty K M I, 2022  



293

  AMIT 4(61)  2022 

Architecture and Modern Information Technologies. 2022. №4(61). С. 292–305 
 

TOWN-PLANNING AND URBAN DESIGN STUDIES 
Original article  
UDC/УДК 711.6:712.253(549.3-25) 
DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-292-305 
 
Pocket park: a new idea for creating qualified social green open space 

in an extremely dense area of Dhaka, Bangladesh 
 
Monty K M I1 
1Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPbGASU),  
Saint Petersburg, Russian Federation 
1monty.uap@gmail.com 
 
Abstract. Macro-scale communal spaces or large green-infrastructure projects are implemented 
as urban parks whereas pocket parks define the micro-scale communal spaces to utilize 
abandoned and ill-used urban voids. A pocket park is a potential frame for transforming a highly 
dense city into a sustainable urban area with a qualified social green open space. So this is a 
challenge for a highly dense city like Dhaka where the population is increasing rapidly and the 
city is environmentally impacted by rapid urbanization, all the planned and unplanned new 
settlements, housing developments and slum areas with no public or communal open spaces and 
green parks as well. The hypothesis of this study shows that pocket parks can be a sustainable 
solution for the tight housing area where there is a lack of green open space and breathing space 
for the community. This paper used a literature review and several international case studies to 
show the solution as well as opportunities for creating pocket parks in the dense housing area of 
Lalbagh, Dhaka.  
Keywords: Green open space, dense housing area, pocket park, mini-park, Dhaka City 
(Bangladesh) 
For citation: Monty K M I Pocket park: a new idea for creating qualified social green open 
space in an extremely dense area of Dhaka, Bangladesh // Architecture and Modern Information 
Technologies, 2022, no. 4(61), pp. 292–305. Available at: 
https://marhi.ru/AMIT/2022/4kvart22/PDF/20_monty.pdf DOI: 10.24412/1998-4839-2022-4-292-
305 
 

 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И УРБАНИСТИКА 

Научная статья 
 

«Карманный парк» – новая концепция создания качественного 
социального зеленого открытого пространства в 

густонаселенном районе Дакки (Бангладеш) 
 
Монти К М И1 

1Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 
(СПбГАСУ), Санкт-Петербург, Россия 
1monty.uap@gmail.com 
 
Аннотация. Макромасштабные общественные пространства или крупные проекты 
зеленой инфраструктуры реализуются как городские парки, в то время как карманные 
парки определяют микромасштабные общественные пространства для использования 
заброшенных и плохо используемых городских пустот. «Карманный парк» – это 
потенциальная основа для преобразования города с высокой плотностью населения в 
устойчивую городскую зону с качественным социальным зеленым открытым 

 
1 © Monty K M I, 2022  

 

пространством. Эта проблема важна для такого густонаселенного города, как Дакка, где 
население быстро растет, а на окружающую среду города оказывает влияние 
стремительная урбанизация и крупномасштабная жилая застройка без общественных 
открытых пространств и зеленых парков. Гипотеза исследования показывает, что 
карманные парки могут быть эффективным решением для жилого района, где не хватает 
озелененных территорий и рекреаций для жителей. В статье сделан широкий обзор 
исследований и проектов с целью найти оптимальные решения возможности создания 
«карманных парков», на примере густонаселенного жилого района Лалбаг города Дакка. 
Ключевые слова: Зеленое открытое пространство, район плотной застройки, карманный 
парк, мини-парк, город Дакка (Бангладеш) 
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Introduction 
 
Green open public space becomes a significant issue for its lackings in such a densely populated 
city like Dhaka. For the lack of a green healthy environment, Dhaka had ranked 137th position 
among 140 cities in Economist Intelligence Unit's annual global survey [8]. Culturally and 
historically people of Bangladesh prefer to live in a community and neighbourhood satisfaction is 
an important part of a residential area. For the rapid growth of urban development, there left 
almost no breathing space in the maximum residential area of Dhaka city (fig. 1). According to 
the Regional Development Planning (RDP) survey, less than 0.30 per cent of the land is used for 
communal spaces in all of Dhaka city [17]. Research by The Daily Star in 2016 showed that 10 
out of the 54 parks in Dhaka city are exchanged for various functions such as community centres, 
kitchen markets, mosques, rickshaw garages or truck parking lots etc. In 2018 Dhaka Metropolitan 
Development Plan (DMDP) reported that the optimal allocation is 0.16 acres of open space for 
every 1000 people and 0.7 acres of open place for every 1000 residents [9]. 

 

 
 
Fig. 1. Rapid urbanization in Dhaka city 
 
 
In these circumstances, for Dhaka city, this is important to take proper steps for making the 
neighbourhoods lively with communal open green spaces. The first step solution can be creating 
pocket parks or mini-parks in small urban voids as large open space is a rare case in this city. 
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Many studies have shown the incredible advantages of creating urban green spaces which play 
an important role in building relationships with public health in highly dense urban areas [14]. 
There is an analysis gap in understanding the importance of green pocket spaces such as city 
parks, green buffer zones, boulevards, small parks or pocket parks, green corridors and roof 
gardens [14]. Pocket park not only revitalizes an abandoned location but also encourages 
residents to care for their surroundings. They can employ repurposed items found on the streets 
or in the community to transform what was once considered trash into something useful and 
precious [1]. So, Dhaka can be transformed into a green city with many small gardens and parks 
utilizing the unutilized grey spaces and the spaces which are used by illegal settlements and 
arbitrary dustbins [23]. Dhaka is climatically capable of creating a garden city; with a proper design 
and direction, Dhaka may create some openness from this complicated urban situation with 
green, light and air [10]. 
 
In this study, a specific dense area has been chosen to discuss briefly how the situation can be 
designed by green pocket ideas. Old Dhaka is mostly unplanned and dense in the whole Dhaka 
Metropolitan area. An area called Lalbagh from Old Dhaka City has been selected for the case 
study where the area is filled with all unplanned residential buildings with mixed-use functions. 
The study will show the possibilities of creating pocket parks in the tightest situation of the 
neighbourhood of Lalbagh, Old Dhaka. 
 
Literature review 
 
In 1969, Seymour stated about the pocket park that such parks must be easily accessible in order 
to positively impact city life; on the way to work, on the way to home, and even at lunch, their 
presence should be felt all around the neighbourhood [12], Sergey Kapkov, Head of the Center 
for Research on the Economics of Culture, Urban Development, and Creative Industries at 
Moscow State University, stated that the coronavirus pandemic has caused people to prefer short-
distance parks over longer ones, which have made pocket parks the new trend in Moscow. 
According to Kapkov, pocket parks have the potential to act as a connection between the city, the 
government, and the public as well as a space for Muscovites to unwind. This will improve 
communication between all three groups [18]. While discussing the mini park or pocket parks in 
the structure of the residential quarter Zajkova E. Yu., Bahman S. said that natural mini-parks or 
pocket parks provide a fresh take on the neighbourhood surrounding, which can be reached by 
foot in three to five minutes. According to their statement, the basic idea behind these 
constructions is the inclusion of unused or deserted places with natural elements to give residents 
a variety of activities [25]. 
 
In a write-up about the new trend of Moscow’s pocket parks in 2020, Author Ekaterina Golovina 
stated that pocket parks serve a variety of crucial purposes, such as transforming unpleasant, 
arid areas into lush green islands and places for residents to unwind, enhancing the environment 
and quality of life in cities, enhancing the mental health of those who live in the stone jungle, and 
so forth. Pocket parks or mini-parks are also seen as the sole alternative for developing new 
public spaces without undertaking an extensive renovation, and in many nations, they are listed 
as a distinct need in urban greening schemes [6]. The authors Tanjina Khan and Richard Hyde 
had a write-up titled “Transformation of ‘urban grey pocket’ to ‘urban green pocket’ in Dhaka, 
Bangladesh” where they gave statements about pocket parks that the ecology of the city will be 
directly improved by the conversion of the grey spaces to green spaces. By creating pocket parks, 
a considerable decrease in social crimes and more work possibilities will be developed [23]. 
According to Atenistas, not only does it restore the vacant land, but pocket park also gives the 
locals the tools they need to care for their area. They can employ recycled materials found on the 
streets or in the community to turn what would otherwise be trash into something useful and 
precious [1]. 
 
While researching on small urban parks in the context of Dhaka city the author S Tabassum said 
that an efficient model of small parks and open space is inherently more advantageous than 
establishing large parks for a congested metropolis when it is not possible to include large parks 
around the city. She added that the relevance of “Small Park” for the urban environment must be 
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around the city. She added that the relevance of “Small Park” for the urban environment must be 

 

made known to the public, and designers must modify their plans to provide better environmental 
performance for the populace [22]. The authors Ksenia Zolotukhina, Daria Zolotukhina and 
Anastasia Sheshukova gave an idea for creating the pocket park in Russia and said that in 
Russian cities, where it is hard to create fully developed green spaces, the pocket parks might 
serve as a connection between bigger green landscapes [13]. 
 
Author Armato Francisco named pocket park as an ‘urban interior product’ that is beneficial to 
society. This is a product of urban interior design that includes wide courtyards and rooms without 
roofs that are intended to enhance daily living, promote community, and increase understanding 
of one another's cultures [7]. The authors Mennatallah Hamdy and Rovena Plaku named pocket 
park an ‘Urban living room’. While discussing the features of pocket parks they said that the social 
impression of these unused micro spaces and their use as gathering places for people can be 
positively influenced by a pocket park with natural features, protection from urban noise, and 
adaptable seating. Accessibility and visibility from neighbouring streets are also essential [16]. A 
potent strategy for reviving public life in urbanized areas is the incorporation of pocket parks or 
small parks into the design of residential structures that make sure a small, cosy outdoor leisure 
space is built, which enhances a person's physical and mental health, stated by the author 
Kubarenko Irina [11]. 
 
Research purpose and methodology 
 
This study summarizes the new idea of creating pocket parks as a solution for making a 
sustainable neighbourhood in a highly dense city. The main objective of this research paper is to 
show the possibilities and advantages of creating pocket parks in such locations where it is quite 
a challenge; also, the paper will express how or why this new idea can be a great way to make 
qualified social green spaces in a highly dense city. A highly dense area of Old Dhaka has been 
chosen to analyse the opportunity to create the idea of the pocket park and the paper also shows 
examples of international practices with similar context to the chosen area. 
 
So, this solution was analyzed by the methods of theoretical analysis, analytical study, practical 
observations and some interviews with locals. Theoretical analysis is needed to brief the 
background and importance of public green open space and to summarize the scopes people 
make within their neighbourhoods. Analytical study shows the international practices which are 
chosen as examples of solving the problem by creating pocket parks and analyzing the 
possibilities for public green open space. Practical observations were an important part of this 
research to evaluate the study area. The characteristics and problems of the study area 
summarize the situation and the research ultimately showed how the idea of the pocket park was 
implemented in that context. Some questions were prepared for the locals to understand the 
community and their requirements. Lastly, the paper recommends the strategy of implementing 
new ideas to create a quality lifestyle within the neighbourhoods. 
 
Results and Discussion 
 
Case study area: Lalbagh, Old Dhaka. Location and characteristics 
 
Lalbagh is a densely populated area located in Old Dhaka with an area of 2.04 sq km (fig. 2) [15]. 
After the construction of the Lalbagh fort, the area was developed by the Mughals. When the 
business persons of British, Dutch, Portuguese and Armenia started increasing, the traders 
started to stay there permanently and the settlements have rapidly grown up [5]. Now the area is 
full of a crowd with a large population, mixed-use buildings and many illegal developments (fig. 3). 
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Fig. 2. The map is showing Dhaka, the marked area is Lalbagh, Old Dhaka 
 
 

 
 
Fig. 3. Mixed-use buildings in Lalbagh 
 
 
Problems and challenges 
 
Old Dhaka has the minimum quantity of open area or green space all over Dhaka. In the Lalbagh 
area, the only open space that appears is in the historical Fort Lalbagh Kella. Many influential 
people in that area have constructed more than 30 buildings on the land of the fort by violating 
the laws [19]. A large number of residential buildings are constructed very close to the fort’s 
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boundary wall. Different buildings have different facades which creates an ugly background for 
the Lalbagh fort. 
 
There are very few open spaces that are filled with garbage, used as rickshaws and car parking, 
illegal shops and vendors (fig. 5). Public spaces are squeezed between the tall buildings and 
arbitrary shops with oddly shaped corners of the land (fig. 4). Although this is a challenging task 
to make little spaces green in such a messy place to create an environment healthy and liveable 
the challenge should be taken as soon as possible. 
 

 
 
Fig. 4. Southwest edge of Lalbagh Fort 
 
 
RAJUK (Rajdhani Unnayan Kartripakkha), the Capital Development Authority of Bangladesh 
doesn’t give the importance of sustainable development to the factors of land and public 
development [23]. This is a very common case in Dhaka city where areas were planned for 
residential uses now the area becomes industrial or commercial with all mixed-use and 
multipurpose developments. These developments keep going with their own choices, no 
consultancy with the urban specialists creates grey areas without any kind of green spaces. 
 

 
 
Fig. 5. The images of (a) and (b) are showing the chaotic situation of a mixed-use area of 
Lalbagh 
 
 
Lawless behaviour is prominent in people’s activities all over the city. People are using heritage 
buildings very frequently for their business purposes. People even don’t use the walkway to walk; 
they use it for their business and walk on the roads with vehicles! The figures below are showing 
how people use the ground level of a residential building and how messed up the walkways and 
roads are (fig. 7). Dumping wastes here and there is another very common scenario in the city. 
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People are using the spaces as dumping sites for different kinds of waste, even though all kinds 
of waste are being dumped in one space (fig. 6). Statistics showed that only 50% which is about 
1,800 tons of waste is dumped at its indicated zone for the waste. Other wastes are dumped in 
building setbacks, roadside open spaces, in water bodies etc. The city council does their job 
regarding waste management by dumping them in other open space by creating an unhygienic 
environment which creates air pollution. 
 

 
 
Fig. 6. Random waste dumping zone 
 
 

 
 
Fig. 7. Arbitrary vendors on the road 
 
 
Concept of Pocket Park 
 
The idea of a pocket park, also known as a vest-pocket or mini park, was born out of the need to 
increase urban life's connectivity to public places, particularly green spaces [14.] The pocket park 
is an idle concept to break the monotonous grey environment of the neighbourhood in a highly 
densely populated city. Mainly the unused and neglected pocket spaces of the cities when turned 
into a usable space for social interaction with gardens and greeneries it is called pocket park [12]. 
In a pocket park natural features work against the urban noise and gatherings. Flexible walkways, 
seating arrangements under the trees and, small flower plants welcoming the butterflies and other 
organs create a good ecosystem in the neighbourhood. 
 
In the 1960s, pocket parks first arose in the United States, as did the name "pocket park." The 
authorities' answer to the widespread urban crises that were followed by riots at that point was 
the introduction of small public spaces. Leading designers and artists soon became interested in 
the layout of the little areas and learnt how to transform the empty spaces left by destroyed 
structures into chic outdoor spaces. Paley Park (390 m2), which debuted in 1967 on the site of a 
destroyed nightclub, is the first official pocket park in the USA. With good reason, the park is 
regarded as one of the nicest public spaces in the USA [3]. Being one of the first and most well-
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known pocket parks, it serves as a model for how pocket parks may be modified to fit in with a 
commercial district. The pocket park idea offered low-cost construction to create a good 
environment after the war events in Europe cities [16]. 
 
Smaller green spaces that provide a respite from city bustle just a short distance from a busy 
street often have a surface area of barely more than an acre, or 4000 square meters, which is 
roughly equivalent to a square with a side length of 63 meters. Despite their small size, these 
mini-parks serve a variety of purposes. They are excellent for both private and informally held 
corporate meetings, and they frequently contain a playground for kids as well as other urban 
amenities like art pieces [3]. 
 
Now for Dhaka city, is high time of creating a pocket park in the tight grey areas. For the Lalbagh 
area, although there are many misused small spaces to create the green pocket, it's quite a 
challenge because the implementation needs local support. Pocket parks can play the role of an 
‘urban living room’ for the neighbourhood of Lalbagh. 
 
A qualified social green space can welcome different age people with their cultures, knowledge 
and needs. The parks’ idea should come from the community, with the help of local community 
organizations and the local government. The location, on the other hand, should have a distinct 
local identity, be unique, and have a positive social role. Otherwise, the location will revert to its 
previous state as a forgotten spot [1]. 
 
Pocket parks from global practice 
 
To understand the successful implementation of pocket parks some selected case studies are 
shown below. The selected projects are Prinzessinnengarten in Berlin, Greenacre Park in the 
USA, Pocket Park in Novosibirsk, Russia and Green wall in Shanghai Yichang road, China. These 
projects are selected by their contextual similarities with Dhaka’s Lalbagh area. 
 
i. Prinzessinnengarten in Berlin, Germany 
 
Nomadic Green Moritzplatz in Berlin Kreuzberg designed Prinzessinnengärten (Princess 
Gardens) in 2009 (fig. 8). This project was chosen because the location is similar to the waste 
zone scenario of Dhaka city. For more than half a century, this location was a wasteland. Locals 
and activists cleaned up the area and built paths with organic vegetable gardens. The Princess 
Gardens is an example of a new urban space for exchanging knowledge, where neighbours 
gather to experiment with and learn about more natural and organic food production [16]. 
 

 
 

Fig. 8. Before (a) and after (b) the situation of constructing the pocket park Prinzessingarten in 
Berlin 
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ii. Greenacre Park, USA 
 
Greenacre Park is in a center of all the tall buildings of midtown Manhattan (fig. 9) [24]. This 
project is chosen to show as a case study because of its similar context to Dhaka where tall 
buildings have erased all the open spaces. This example of Greenacre Park can be beneficial for 
taking the idea as it was created in an unused void surrounded by tall buildings. 
 
The space area is 6000 square feet surrounded by a hectic city. This park was designed by Hideo 
Sasaki with Harmon Goldstone. There is a 25 feet tall waterfall that cools the air and reduces the 
noise of the surrounding traffic. An amazing feature of this park is its three different levels of 
environmental choices for the users. Greenacre is a beautiful example of a pocket park in such a 
chaotic place like New York. It is also a biophilic urban acupuncture. This space is used for a 
small socio-intervention in a large urban context [24]. 
 

 
 

Fig. 9. Before (a) and after (b) situation of Greenacre park in the USA 
 
 
This park is enclosed from the surrounding environment by three walls which cover full greenery, 
water, and grey stones. The space is a few feet upper from the ground level which keeps it away 
from the noise and chaos of the street. People come and gather here from their stressful life to 
enjoy the green environment with fresh air. This project can help to reimagine a central pocket 
space filled with green trees and water among all the tall buildings [20]. 
 
iii. Pocket park in Novosibirsk, Russia 
 
A pocket park was built in Novosibirsk, Russia in 2021 close to the V.V. Kuibyshev model library. 
This area used to be a wasteland [2]. Natalya Goncharova, the head of the Kolkhidsky-
Zabaluyeva TOS, said that locals were very much interested in this type of small community or 
neighbourhood park [4]. And at the end, the wasteland became a recreational space as a pocket 
park or mini park (fig. 10). So, this is the similarity to Dhaka’s many waste zones which can be 
created like this kind of pocket park. 
 
What should be put on the property was decided by members of TOS and neighbours of nearby 
homes. They organized things by taking away the trash, tidying, painting, and hand-planting 
flowers. The park was little as it turned out, earning it the appellation "pocket" [2]. The location 
was in front of the library's entrance on the street. The space was landscaped, including the 
installation of seating for rest and conversation. The space was designed with the organization of 
a seasonal bookcrossing with the assistance of the library, the planting of decorative shrubs, the 
sowing of the lawn, the updating of the stairs and fence, and the laying of paving slabs [4]. 
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Fig. 10. Showing the images (a) and (b) of the pocket park in Novosibirsk, Russia 
 
 
iv. Living walls at Yichang Road, Shanghai, China 
 
Ten meters of green facades have been implemented by Sempergreen China at the Yichang 
Road in Shanghai (fig. 11). Here, the green plants are applied as a green frame around the 
historical patterns in the wall which creates both a historic and green appearance [21]. This is 
also a great example of a green pocket in an urban area. This is how the boundary walls and 
building walls of Dhaka city can be designed. 
 

 
 

Fig. 11. Showing the images (a) and (b) of the green pocket installation at Yichang road, 
Shanghai 
 
 
Recommendations 
 
After analysing the case studies the recommendation will be to use the neglected and misused 
spaces to be used for breathing space. An initiative of creating such kind of pocket green or mini 
green spaces can be taken for the Lalbagh area as well as the whole of Dhaka city where ever 
the misused space can be found. The unorganized and unhealthy spaces which are used by 
arbitrary vendors and illegal businessmen can be transferred into a healthy environment by 
making it green. The green pockets will be beneficial for the whole urban community by 
establishing safer and cleaner environment. Also, the vendors can be replaced by an organized 
zone inside the pocket park which will be more flexible for the people. 
 
There is an unused space beside the entrance of the Lalbagh fort. This space can be utilized for 
visitors by creating pocket green space (fig. 12). Also, the wall can be a green wall with plants. It 
will change the environment. When a grey space transforms into a green space it recreates the 
whole environment. The difference can be seen in an imaginary illustration below where the grey 
space used for illegal car parking turned into a pocket park. 
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Fig. 12. Showing an existing illegal parking space (a) and a proposed illustration of the pocket 
park (b) in this place 
 
 
There are many places surrounded by tall buildings which are unused or there is no such activity 
(fig. 13). This type of void in the middle of the buildings is quite common in the Lalbagh area. So 
those spaces can be turned into a pocket park where children can play and adults can enjoy their 
communication with each other (fig. 13).  
 
The example of Greenacre Park in the USA shows how these types of spaces can be reformed 
and how interestingly these spaces keep active the neighbourhood. An imaginary illustration has 
been given below for such kind of space in Lalbagh.  
 

 
 

Fig. 13. Showing an existing situation (a) and a proposed Pocket park illustration (b) in the 
middle of the tall buildings 
 
 
There are many spaces where people randomly dump waste and make the space dirty which is 
already discussed (fig. 14). So the random waste zones can be pocket parks such as Russia’s 
pocket park with bookcrossing in Novosibirsk. The zones where people can’t take a breath 
properly for bad smells can be turned into a breathing space by creating such a green pocket 
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(fig. 14). An imaginary illustration is showing how the waste zone would be by constructing a 
pocket park. 
 

 
 

Fig. 14. Showing an existing waste zone (a) and a proposed communal space by creating a 
pocket park (b) in that space 
 
 
Design decisions and activities depend on the local users. The space relationship with people 
has to be acknowledged such as who and how they will use the space and what will be the 
benefits. Pocket parks can play an important role in making dense and tight areas lively. 
 
Conclusion 
 
Though the concept of the pocket park or mini-park is not new for increasing green communal 
space in the urban design sector, addressing it for making Dhaka city sustainable the idea is 
pretty much new. This idea came from the need of the locals, the need of improving the 
environment, and improving the lifestyle. It is an interesting concept that can take place in any 
type of tiny shaped spaces or even offers pocket green in boundary walls beside the streets. It 
will create biodiversity and also introduce the function of wildlife into the recreational spaces. 
Following the examples of international practices, there can be installed water bodies with green 
and seating arrangements in a large unused void. Last but not the least, to achieve the 
sustainable city goal and to increase the percentage of green in Dhaka city this pocket park should 
be the first initiative with the right implementation.  
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_557_0/MG_0722.JPG 
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Image (b): 
https://nsknews.info/upload/resize_cache/iblock/9a8/2b79dg5a085z0ymnwd3ql0jr9y2fp9wo/835
_557_0/MG_0804.JPG 
Fig. 11. Based on the materials of the site. Available at:  
Image (a): 
https://www.sempergreen.com/uploads/projects/CHN_Shanghai_Yichang_Road/CHN_Shangha
i_Yichang_Road_curved_outdoor_green_wall_with_pattern_1.jpg 
Image (b): 
https://www.sempergreen.com/uploads/projects/CHN_Shanghai_Yichang_Road/CHN_Shangha
i_Yichang_Road_curved_outdoor_living_wall_with_pattern_6.jpg  
Fig. 12–14. Photograph and illustration created by the author 
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Введение 
 
Сегодня мы переживаем период в истории человечества, который отражает глобальный 
сдвиг в устоявшемся миропорядке. Слишком много накопилось проблем, которые требуют 
своего разрешения. К сожалению, такие периоды связаны с многочисленными 
государственными и человеческими трагедиями. Для снижения рисков всякого рода 
катастроф, их предупреждения и выработки оптимальных путей в решении возникающих 
угроз необходимо политикам, специалистам и ученым предпринимать совместные усилия 
в поиске консенсуса интересов не только государств и народов, но и Природы и человека. 
 
Глобальный вызов для цивилизации в XXI веке заключается в решении задачи устойчивого 
развития общества, которая, по мнению авторов, неразрешима в условиях 
капиталистической экономики, построенной на интенсивном потреблении и истреблении 
природных ресурсов, борьбе за истощающиеся ресурсы, где лидерство стран 
обеспечивается технологическим превосходством при поддержке военной силы, где 
военная колонизация сегодня сменилась технологическим порабощением. 
 
По мнению ведущих аналитиков в мире наблюдается ресурсная катастрофа, связанная с 
нехваткой питьевой воды, природного газа и нефти, экологическими проблемами среды 
жизнедеятельности людей в промышленных регионах2. При этом очевиден рост 
антропогенной нагрузки на окружающую среду до масштабов, угрожающих естественному 
воспроизводству природных ресурсов и связанных с их неэффективными использованием, 
ростом рисков для жизни и здоровья граждан. Помимо геополитических и экономических 
кризисов мир сегодня осознал не менее существенные проблемы экологического 
характера, которые угрожают будущему всего человечества. 
 
Практически все страны сталкиваются сегодня с угрозами глобального масштаба, 
связанными с климатическими и биосферными изменениями в окружающей человека 
среде. Это касается истощения плодородных почв, эрозии лесов и степей, ухудшением 
состояния воздуха, обеднением биоразнообразия флоры и фауны, снижением качества 
природной питьевой воды и продуктов питания. Необходимы новые идеи, выработка новых 
подходов и концепций к решению усиливающихся проблем ухудшения экологического 
состояния не только урбанизированной, но и естественно-природной среды. 
 
Угрозы загрязнения среды обитания 
 
Негативные биосферные изменения составляют сложную, комплексную проблему, и ее не 
решить исправлением отдельных аспектов в отдельно взятых странах. Некоторые 
государства достигают определенных успехов в вопросах утилизации мусора, ограничении 
углеродных выбросов в промышленности, генной инженерией в сельском хозяйстве, 
охране природных уникальных ландшафтов. К примеру, согласно Директиве ЕС по 
переработке отходов, их повторному использованию подлежит 70% строительного мусора. 

 
2 Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

производства и потребления на период до 2030 года. Правительство РФ (25 января 2018). Дата 
обращения: 5 марта 2020. Архивировано 27 февраля 2020 года. 
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При этом в таких странах, как Германия, Дания, Швеция и Нидерланды этот показатель 
повторного использования уже достиг 90%, но это скорее исключения из общей практики. 
 
Что касается нашей страны, то количество твердых коммунальных бытовых отходов 
(ТКБО) по объемам сопоставимо с отходами строительного мусора, что составляет в 
общих показателях по России: строительный мусор – около 17 миллионов тонн в год; 
твердые коммунальные бытовые отходы – около 15 миллионов в год 3. При этом 
переработке ТКБО в России подлежат лишь 5−7%, остальные 95−93% захораниваются на 
полигонах. Также необходимо учитывать, что значительный объём мусора оказывается на 
нелегальных и стихийных свалках. 
 
Большинство даже легальных мусорных полигонов не соответствует нормам безопасности 
и является источником загрязнения почв, подземных вод и атмосферного воздуха. Тление 
и пожары на полигонах приводят к выбросам в атмосферу диоксинов, токсичных 
органических соединений и тяжёлых металлов 4. Наиболее опасные твердые бытовые 
отходы в своем составе содержат множество вредных веществ, таких как фторводород, 
соли свинца, таллий, диэтилртуть, циановодород и другие, которые в природной среде в 
таких формах не существуют и представляют большую угрозу всему живому. 
 
Согласно статистическим данным на 2019 год, для захоронения ТКБО планировалось 
построить 1099 оборудованных полигонов. Однако следует учитывать, что к 2018 году 
более 8300 свалок выработали свой ресурс и требовали своей рекультивации5. 
 
Общий экологический вектор указывает на негативный суммарный результат в ухудшении 
качества окружающей человека природной среды. Проблема общая и она требует 
глобального подхода в своем решении, выработки всеобщей модели будущего 
существования человечества. Следует отметить, что обсуждаемые сегодня популярные 
модели «Устойчивого развития», ESJ-программы и другие инициативы далеки от 
требуемых масштабов решения сложившихся биосферных проблем 6. Эта малая 
эффективность программ связана с тем, что под устойчивостью принято понимать «… 
баланс между экономической эффективностью территории, сохранением окружающей 
среды (флоры и фауны) и поддержанием качества жизни и социального комфорта 
населения», которые определяют только интересы людей, но не затрагивают потребности 
естественной природной среды [1]. 
 
Возможно, в России проблема водоснабжения населения, сельского хозяйства и 
промышленности стоит не так остро, как в других странах с высокой плотностью населения 
и высоким уровнем урбанизации территории. В среднем на одного гражданина России 
приходятся 11 гектаров земли (в т.ч. пашни – около 1 га), которые могут с лихвой 

 
3 Доклад об эффективности мер по обеспечению переработки твердых коммунальных отходов и 

предложения по обеспечению учета мнения граждан российской федерации при строительстве 
объектов, используемых для переработки указанных отходов. Общественная палата Российской 
Федерации (2018). Дата обращения: 5 марта 2020. Архивировано 20 января 2022 года. 

4 Рекомендации по результатам 67-го специального (133-го) заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека на тему 
«Предотвращение образования отходов как необходимое условие обеспечения экологических 
прав граждан и успешной реализации национального проекта «Экология». Совет при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (17 июня 2019). 
Дата обращения: 5 марта 2020.Архивировано 24 февраля 2020 года. 

5 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 
207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года». 

6 Министерство природных ресурсов и экологии. Государственный доклад о состоянии озера 
Байкал и мерах по его охране в 2016 году: URL: 
http://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_ozera_baykal_i_merakh_po_ego_okhrane/gosudarstvennyy_
doklad_o_sostoyanii_ozera_baykal_i_merakh_po_ego_okhrane_v_2017_godu/ (дата обращения 
24.10.21). 
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обеспечить каждого жителя страны всем необходимым для жизни. Однако, несмотря на 
это, специфика в построении системы расселения, размещении промышленных 
комплексов и их специализации определили проблемы экологического характера для 
жилых территорий и, в том числе, для зон обеспечения водоснабжения городского и 
сельского населения. В крупных городах население давно перешло на покупную воду в 
бутылках, частные системы водоподготовки и фильтрации и опасается использовать воду 
из общегородских систем водоснабжения как питьевую. 
 
С каждым годом проблема доступности природной питьевой воды растет. Воду везут в 
города за тысячи километров, перекачивают по трубопроводам за сотни километров. 
Причем проблема водоснабжения усугубляется тем, что потребление природной воды 
населением сопровождается обратным ее сбросом в природную среду в виде «серых» вод. 
Отработанные воды насыщены продуктами человеческой жизнедеятельности, 
искусственно созданными веществами и химическими элементами, которые плохо 
адаптируются к естественному природному круговороту веществ и энергий. 
 
В России с повышением уровня комфортности проживания одновременно растет и уровень 
потребления природного сырья, энергии, в том числе естественной пресной воды. Сегодня 
решение задач водоснабжения населения связано, прежде всего, с развитием технологий 
доставки и искусственной подготовки воды, которые сопровождаются высокими 
энергетическими затратами на обеспечение прокачки, опреснения, фильтрации, 
деминерализации и т.д. Эти же процессы в природной естественной среде проходят 
практически без затрат энергии и включены в биосферный круговорот. При этом следует 
отметить, что здоровье людей специалисты связывают с потреблением именно природной 
воды и за это люди готовы дополнительно платить. 
 
Россия богата своими пресноводными реками и озерами, но большинство из них, 
находящихся в зонах промышленного производства, страдают загрязнением своих 
экосистем. В частности, Москва ежедневно забирает воду из северных водохранилищ за 
сотни километров по трубопроводам в объемах от 3 до 5 миллионов кубометров в сутки и 
сбрасывает отработанную воду в бассейн реки Москвы. Сложилось предубеждение, что 
река все это переработает, очистит, превратит в природный естественный первозданный 
компонент. 
 
Стратегические приоритеты в вопросе водоснабжения населения сегодня заключаются в 
формировании достаточного количества источников питьевой воды. Соответственно, 
тактические приоритеты связаны с выработкой локальных методов генерации природной 
питьевой воды в зависимости от региональных условий. Специалисты начиная со второй 
половины XX века доказывают, что эта модель себя изжила, естественная биота не 
восстанавливается, и источники водоснабжения городов и поселков ежегодно получают 
воду худшего качества независимо от уровня ее предварительной очистки. Сегодня эта 
проблема в России приобретает критический характер, поскольку многие реки в бассейнах 
Волги, Оки, Енисея, Ангары, Амура и другие существенно изменили свое биологическое 
состояние. Страдают и уникальные природные экосистемы в регионах Алтая, Арктики, 
бассейне озера Байкал и других регионов. 
 
Нельзя сказать, что эту проблему государство не видит и не решает. В государственных 
службах готовятся стандарты и регламенты по развитию систем водоснабжения.  
В 2006 году был утвержден федеральный закон «Водный кодекс Российской Федерации», 
призванный «…определять специальные режимы осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиливания водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 
ресурсов и других объектов животного и растительного мира» 7. Однако очевидно, что 
этого недостаточно, и понимание необходимости принятия более значимых программ по 
сохранению природной среды наблюдается на самом высоком уровне. 

 
7 «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 
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В 2015 году на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент России В.В. Путин в 
своем выступлении отметил: «Нам нужны качественно новые подходы. Речь должна идти 
о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон 
окружающему миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный 
человеком баланс между биосферой и техносферой. Это действительно вызов 
планетарного масштаба»8. 
 
Предпринимаются попытки поиска решений проблем водоснабжения на локальном уровне 
путем ввода ограничений на забор воды, устройства очистных сооружений, переводом 
промышленности на новые технологические процессы. Поскольку именно 
промышленность является основным загрязнителем природных источников 
водоснабжения, ее перевод на технологии без использования воды станет 
принципиальным вкладом в решение глобальной проблемы водоснабжения. 
 
В качестве примера источника питьевого водоснабжения в статье выбран самый крупный 
и уникальный в России природный феномен – озеро Байкал (рис. 1). 
 

 
 
Рис. 1. Вид на озеро Байкал 
 
 
Озеро Байкал имеет береговую линию 2000 км. Объем воды в озере – 23500 куб. км, что 
составляет около 20% всех мировых запасов пресной воды. Прозрачность воды достигает 
40 метров. Площадь акватории озера – 31 000 кв. км, а площадь водосборного бассейна 
Байкала 500 000 кв. км. Уникальность воды в Байкале обусловлена ее минимальной 
минерализацией и высокой чистотой. Это холодное пресное озеро с температурой 
глубинных слоев +4 градуса Цельсия. 
 
Чистота воды в озере обусловлена наличием более 1000 видов эндемиков, ее 
населяющих, и, прежде всего, рачком эпишура размером 1,5–2.0 cм, но составляющим 

 
8 URL: https://ruxpert.ru/Речь_Владимира_Путина_в_ООН_(2015)?ysclid=lak3dguwls512160506 (дата 

обращения: 15.11.2022). 
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80% биомассы всего зоопланктона озера. Таким образом, озеро Байкал – это сложно 
отстроенная в результате миллионов лет эволюции экологическая система. 
 
При всей очевидной ценности и уникальности данного озера его судьба постоянно 
находится под угрозой экологической катастрофы. Суть проблемы в том, что уникальная 
природная система зависит от условий ее поддержания, которые нарушаются 
деятельностью людей [2]. Сохранность озера исторически связана с тем, что это место 
было защищено горами и мало заселено. В настоящее время в районе Байкала проживает 
около 100 тысяч человек, но продолжается интенсивное освоение и заселение прибрежных 
территорий. Экосистема озера справлялась с внешним воздействием человеческой 
деятельности до начала индустриализации региона и размещения на берегах озера и на 
реке Селенга крупных промышленных комплексов. В частности, в 1966 году на южном 
берегу был построен крупный Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) и город 
при нем на 12 тысяч жителей (рис. 2, 3). 
 

 
 
Рис. 2. Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в момент завершения 
строительства в 1966 году 
 
 

 
 

Рис. 3. Вид г. Байкальска в настоящее время 
 
 
Комбинат проработал 50 лет и в 2010 году под воздействием международного и 
внутреннего общественного мнения был остановлен и законсервирован. В настоящее 
время не исключена возможность его нового запуска. В настоящее время 
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разрабатываются многочисленные программы по изменению профиля комбината, 
поскольку город без мест приложения труда деградирует. Последствия предшествующей 
деятельности комбината до сих пор являются большой угрозой для экосистемы озера. В 
прилегающих водах исчезли организмы-эндемики, появились новые виды рыб и 
водорослей, которые стали изменять химический состав воды и способствовать снижению 
ее качества как источника питьевого водоснабжения. 
 
Концепция сбалансированного взаимодействия сред 
 
По-видимому, описанная история судьбы природного водоема в условиях урбанизации 
окружающих его территорий для многих очень знакома и имеет место во многих странах. 
Вопрос заключается в следующем: 
 
Что мы можем этим процессам противопоставить?  
Какие программы предложить?  
Какие шаги могут быть предприняты уже сегодня, чтобы неумолимое уничтожение 
окружающей нас природной среды было остановлено? 
 
Очевидно, что современное общество развивается в рамках сложившихся 
технологических укладов и будет инерционно двигаться в том же направлении еще 
несколько лет, в течение которых могут произойти позитивные изменения в экологии. Но 
произойти это может при наличии соответствующей концепции и ясной стратегии, 
принятой обществом к реализации. Интереса в этом отношении заслуживает опыт стран, 
которые достигли позитивных результатов в области переработки и утилизации отходов 
человеческой жизнедеятельности. Авторы имели возможность познакомиться с 
технологиями очистки в Германии, Великобритании, Швеции и Финляндии. В частности, в 
Швеции была продемонстрирована технология исключительно биологической очистки 
отработанных вод, которые сбрасывались в Балтийское море с полной гарантией их 
безопасности (но попить эту воду разработчики технологии почему-то отказались). Можно 
утверждать, что человек сегодня не способен искусственно воссоздать полноценную 
природную воду, поскольку это не только химический состав, но и нечто такое, что пока 
человек постичь не сумел. 
 
Питьевая вода имеет принципиально важно значение для будущего человечества. Сегодня 
можно отметить два принципиально разных подхода к решению проблем питьевого 
водоснабжения населения. Первый подход связан с созданием новых источников 
водоснабжения на основе применения современных методов генерации воды и 
неизбежными затратами больших объемов энергии. Второй подход строится на 
обеспечении условий естественного природного воспроизводства питьевой воды с 
воссозданием и поддержанием состояния среды для протекания этих естественных 
природных процессов. 
 
Первый подход сегодня очень популярен и основан на вере в возможность 
технологического решения проблемы питьевого водоснабжения, в то, что будет изобретен 
полноценный заменитель природной питьевой воды. В этом направлении уже многое 
сделано. Практически все городские водозаборы оснащены современными комплексами 
водоподготовки, предусматривающие процессы обеззараживания, фильтрации, 
деминерализации и т.д. В странах с недостатком естественных пресноводных источников 
эти технологии позволяют развивать сельское хозяйство и поддерживать население. Они 
позволили решить многие вопросы производства продуктов питания, озеленения и 
заселения засушливых территорий, развития туризма. Специалисты отмечают в качестве 
основных недостатков этого подхода большие вынужденные энергозатраты на 
производство такой воды и непредсказуемые последствия отказа от природной воды для 
человеческого организма, который сложился в естественных условиях. Опасность 
заключается в адаптационных изменениях человека под влиянием техногенных 
воздействий, где вода, воздух и продукты питания составляют основу его физического 
существования. 
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Некоторые специалисты, работающие в области общей биологии и экологии, считают, что 
точка невозврата в отношении человека к естественным природным процессам уже 
пройдена. Они утверждают, что человек уже настолько проник в естественные 
эволюционные процессы природы и изменил их, произвел такое количество веществ, 
которые в природе ранее не существовали, поскольку не включались в круговорот 
возобновляемых веществ и энергий, что будущее может быть только в поиске симбиоза, 
адаптации природы к человеку или человека к природе (рис. 4). В этой связи следует 
отметить, что этот эксперимент над природой имеет большие риски для человека как вида 
[3, 4, 5, 6, 7]. 
 

 
 
Рис.4. Регион Майями, США. Пример глобального антропогенного освоения территорий 
водных бассейнов 
 
 
Таким образом, развитие технологий техногенной генерации питьевой воды имеет свои 
опасности, связанные с биогенетическим вмешательством в природные процессы 
естественного круговорота воды, формирование искусственных живых и минеральных 
систем с заданными свойствами, ранее не существовавшими в природе, а также с 
невозможностью предугадать все последствия влияния искусственных систем на человека 
[9]. Модель симбиотического существования человека и измененной природы, возможно, 
имеет свои основания, но сегодня не дает никаких гарантий своей успешной реализации. 
Есть уверенность, что природа найдет свой путь дальнейшего развития. В отношении 
человеческого вида – это вопрос остается открытым. 
 
Второй подход связан с поиском способов сохранения природных источников 
водоснабжения, не подверженных антропогенным воздействиям. Авторы статьи 
придерживаются модели, основанной на втором биосферном подходе и со своими 
единомышленниками предпринимают попытки разработки модели сосуществования 
человеческого общества и природы в своих отдельных эволюционных средах. Мы исходим 
из того, что здоровье человека обеспечивают компоненты природного происхождения. 
Сами компоненты и условия их образования в естественных природных условиях до конца 
сегодня не изучены. Создать условия для природного восстановления воды можно только 
созданием особых территориальных зон с ограниченным антропогенным воздействием на 
их развитие с целью поддержания естественных процессов самовоспроизводства и 
самовосстановления биоценозов и, в том числе, источников водоснабжения [10]. 
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Существует расчет потребности биосферы Земли в ресурсах поддержания своего 
естественного развития. Согласно этому расчету для сохранения биосферы в привычном 
и пригодном для выживания человечества виде необходимо оставить нетронутыми в 
своем естественном состоянии 35,4 % земель. Сегодня мы можем говорить о не 
затронутых человеческой деятельностью территориях только в Антарктиде, частично в 
Арктике и акваториях океанов. 
 
Если принять концепцию зонирования планеты на места расселения людей и зоны 
естественного природного развития, возникает множество вопросов, которые существенно 
влияют на глобальный социально-экономический уклад современного общества. Но готово 
ли общество на изменение сложившегося образа жизни даже под угрозой исчезновения 
человеческой цивилизации? Авторы находятся на стороне тех, кто готов искать пути 
решения данного вопроса и менять устоявшуюся модель развития общества потребления, 
построенную на капиталистической доктрине прибыльной и конкурентной экономики. 
 
Пути решения поставленных в статье вопросов о развитии урбанизации в районах 
водоснабжения видятся в увязке с концепцией биосферного зонирования территории на 
природную и антропогенную. В условиях России подобное средовое зонирование 
территорий принципиально возможно, и в настоящее время еще существуют в Азиатской 
части России достаточно обширные территории с практически не измененными 
природными экосистемами. 
 
В 2003 году на Международной конференции в Токио «Sustainable design», посвященной 
разработке «Концепций Городов будущего в 2100 году», концепция биосферного 
зонирования и разработки новых форм расселения в России была предложена 
общественности и получила много положительных откликов (рис. 5, 6). 
 

       
 
Рис. 5. Пример преобразования распределенной системы расселения на линейную 
систему расселения 
 
 
Фактически в градостроительном аспекте концепция средового зонирования сводится к 
построению принципиально новых систем расселения, где природная среда имеет 
собственные ареалы развития, а антропогенная среда приобретает линейные формы 
размещения. При этом каждая из сред наделена собственной структурой территориальной 
организации. Это позволяет решать задачи развития современных транспортных, 
инженерных и энергетических сетей, обеспечивать комфортное проживание населения в 
близости от природы, определять место для развития сельского хозяйства и 
промышленности. 
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В рамках концепции предусматривалась проработка последовательных этапов перехода 
от существующей системы повсеместного расселения к средовому зонированию [11]. 
Этапы предусматривают постепенный процесс преобразования форм использования 
территорий и последовательность их модернизации во времени без нарушения 
сложившихся у населения способов хозяйственной деятельности, традиций, моделей 
поведения и форм социализации общества. 
 

 
 
Рис. 6. Пример линейной организации системы расселения 
 
 
В Московском архитектурном институте в рамках учебных научных исследований были 
разработаны разные проекты модернизации экологически деградированных территорий с 
целью вывода их в позитивный формат развития, в том числе, в области решения вопросов 
водоснабжения населения доброкачественной питьевой водой и продуктами питания. В 
рамках разрабатываемой концепции главная проблема заключалась в организации 
процессов взаимодействия разных сред, в организации контактной зоны, где происходят 
взаимообмен различными веществами, энергией и информацией. 
 
Поиск путей решения вопросов контроля за взаимообменами различными видами веществ 
и энергий заставляет обратиться к уже сложившимся в природе механизмам организации 
такого рода взаимодействий. Так, одним из аналогов может служить механизм организации 
процессов жизнедеятельности живой клетки. Клетка в общем виде представляет собой 
уникальную автономную живую систему, которая постоянно обменивается веществом и 
энергией с внешней средой. Клетка способна воспроизводить себя и синтезировать все 
необходимые ей органические вещества. Клетки имеют разную специализацию и 
функционируют в составе целостного организма, а организмы объединены в единую 
биосферу [12]. Как известно, живая клетка наделена репаративными функциями, т.е. 
способностью исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК, что 
позволяет ей вести контроль происходящих процессов и их регулирование. Это стало 
прообразом построения модели внутренней организации зон и их взаимодействия. 
 
Рассмотрение урбанизированных и природных территорий как комплекса различных видов 
биоценозов позволяет согласно их специфическим характеристикам проводить 
зонирование, которое мы определили как урбо-био-ценозное зонирование. 
Исследовательская модель предусматривает ввод между зонами некого промежуточного 
структурного элемента, который может иметь собственную зону или быть интегрирован в 
одну из вышеупомянутых зон. Суть работы модели сводится к тому, что все взаимообмены 
между зонами осуществляются через своеобразные мембраны по аналогии с мембранами 
живых клеток (рис. 7). Данные мембраны призваны обеспечивать переработку вещества и 
энергии, их дозирование и регулирование. Формы структурной организации данных 
мембран могут иметь различный вид и требуют своей дальнейшей проектной 
градостроительной проработки. 
 
Было предложено восемь видов структурной организации мембран на границе урбо-био-
ценозных зон, и благодаря такого рода механизмам предложено решать вопросы 
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сбалансированного развития природной среды и человеческой жизнедеятельности, в том 
числе и вопросов питьевого водоснабжения [13]. 
 

 
 
Рис. 7. Восемь типов мембран межсредового взаимодействия 
 
 
В МАРХИ на кафедре Градостроительства в настоящее время продолжаются 
исследования по выработке новых моделей развития урбанизированных территорий в 
условиях реализации сбалансированных взаимодействий с окружающими природными 
территориями. Примерами таких исследований стали выполненные на кафедре выпускные 
квалификационные работы, демонстрирующие возможности прикладной реализации 
концепции сбалансированного взаимодействия сред. В частности, проект Н. Старостина на 
тему «Новый город Путоранск» посвящен поиску решения проблем развития г. Норильска, 
который в настоящее время стал самым экологически неблагополучным северным 
городом (рис. 8). Предварительный анализ сложившейся экологической ситуации 
позволил определить невозможность решения проблемы экологической деградации жилой 
среды Норильска и привел к выводу о необходимости вывода жилья за пределы города. 
Автор предложил перенести жилой сектор в экологически более благополучное место и 
организовать поселение в форме платформенной изолированной организации застройки 
с полным контролем процессов взаимообмена веществом и энергией с внешней природной 
средой. 
 

 
 
Рис. 8. Проект «Новый город Путоранск» (автор Н. Старостин) 
 
 
Другим решением подобной задачи был проект Т. Мурашко, посвященный развитию города 
Сабетты на берегу Баренцева моря, который является сегодня растущим газовым хабом-
СПГ, где жилая часть представляет собой традиционную планировку и застройку 
вахтенного типа. При всей экономической успешности развития Сабетты экологические 
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характеристики жилой среды постоянно снижаются в связи с ростом населения и 
усилением негативных воздействий на окружающую арктическую среду (рис. 9). В данном 
проекте предложен вариант решения города с учетом его непрерывного пульсирующего 
сезонного изменения размеров, необходимости создания комфортной среды для 
полноценного проживания с организацией полного спектра городских сервисов и их 
доступности. 
 

 

 
 
Рис. 9. Проект «Арктический город Сабетта» (автор Т. Мурашко) 
 
Интереса заслуживает и проект территориального зонирования, где решалась задача 
раздельного размещения жилой среды, среды промышленного и сельскохозяйственного 
производства и природной окружающей среды. Проект был выполнен на примере региона 
Архангельской области и представлял собой предложение по делимитации зон 
сложившегося города Ухты с целью постадийного преобразования города и его окружения 
в экологически сбалансированный градостроительный «механизм» урбанизированной 
территории и ее природного окружения (рис. 10). 
 

 
 
Рис. 10. Проект преобразования территории г. Ухта в сбалансированное с природным 
окружением состояние (автор А. Ажигали) 
 



318

  AMIT 4(61)  2022 

 

Заключение 
 
Урбанизация территорий, несмотря на сопровождающие ее экологические угрозы, 
является естественным и необратимым процессом, исторически сопровождающим и 
обеспечивающим развитие человеческой цивилизации. Необходима разработка 
принципиально новой методологии градостроительства, направленной на переход от 
отраслевого планирования развития территорий к комплексному биосферному 
планированию на принципах антропогенно-природного зонирования. 
 
Выстраивание новой модели развития искусственной среды требует существенной 
корректировки современной теории градостроительства. Анализ мер, предпринимаемых 
сегодня по снижению экологических конфликтов в районах водоснабжения показывает, что 
осуществляемые мероприятия в основном сводятся к фиксации негативных последствий 
хозяйственной деятельности, но не затрагивают вопросов выявления глубинных причин 
конфликтных процессов и мер по их предотвращению. 
 
Успехи в развитии космических программ говорят о многих достижениях человечества. 
Однако надежда на то, что люди успеют выработать искусственные эквиваленты 
природным биологическим системам и научатся массово производить искусственную 
питьевую воду, пригодный для дыхания воздух, пригодные для здоровой жизни 
искусственные продукты питания и таким образом обойтись без компонентов естественной 
природы, не вызывает уверенности. 
 
Естественный вывод из представленных рассуждений сводится к убеждению в том, что как 
бы ни развивались наука и технологии, основным субъектом развития биосферы должны 
оставаться сложившиеся направления эволюции живого. В связи с этим следует 
сосредоточиться на технологиях биоэнергетики, поддержке естественных геохимических 
циклов обмена веществ, закономерностях существования природных трофических цепей, 
сохранении многообразия живых организмов. Необходима ревизия и постоянное 
уточнение состояния биоты для разработки и реализации методов оценки и контроля 
состояния окружающей среды и поддержание ее в оптимальном равновесном состоянии 
на основе поддержания биологического разнообразия и знания о фаунистической 
специфике территорий. 
 
Сегодня стали популярны направления развития инфо-, нано-, био-, когно- технологий. 
Происходит вмешательство в природные процессы на все более глубинных уровнях 
организации материи и это дискредитирует сложившиеся естественно-природные 
эволюционные процессы. Новые технологии создают противоестественные воздействия 
на сложившиеся биосистемы и еще более интенсивно уничтожают природные компоненты, 
нанося непоправимый ущерб природной среде. Мы живем в условиях общепринятой 
парадигмы приоритета человека перед природой. Человек распоряжается всем и все 
должно служить целям его существования. Причина конфликта человека с природой лежит 
в сложившейся системе человеческих отношений, построенных в современном обществе 
на конкуренции, избыточном накоплении, неравенстве в доступе к средствам 
существования, росте потребления в условиях ограниченности ресурсов планеты. 
 
Выход из этого тупика заключается в снижении конфликтности между обществом и 
природой, необходима новая экономическая модель, предусматривающая возврат 
заимствованных человеком ресурсов в природный круговорот веществ. 
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Рис. 5–7. Авторская разработка. 
Рис. 8. Автор Н. Старостин. Архив кафедры Градостроительства МАРХИ). 
Рис. 9. Автор Т. Мурашко. Архив кафедры Градостроительства МАРХИ). 
Рис. 10. Автор А. Ажигали. Архив кафедры Градостроительства МАРХИ. 
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