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Архитектура и градостроительство 

Концепции формирования многофункциональных общественных центров в 
условиях реконструкции промышленных объектов 

М.Д. Ехлакова, Д.Ю. Кисельникова (научный руководитель) 
Новосибирский государственный университет архитектуры, 

дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова 
ehlakovamargarita@yandex.ru 

В статье рассматривается проблема преобразование индустриальных площадок и инте-
грация их в городское пространства на примере аналогов мирового и отечественного 
опыта. Сформулированы основные модели преобразования индустриальных площадок 
под новую функцию. Основной целью исследования является выявления концепций 
формирования общественного пространства в условиях реконструкции промышлен-
ного объекта. 

Ключевые слова: реновация, реставрация, редевелопмент, промышленная зона, пре-
образование, смена функции. 

Многие промышленные объекты, 
занимающие в России немалую часть го-
родской территории, перестали быть эф-
фективными или закрылись, демонстри-
руя депрессивную сторону русских 
городов. В связи с нефункциональным ис-
пользованием таких площадок в совре-
менных городах имеется проблема с эко-
логией и транспортной обстановкой. 

Ряд промышленных зданий явля-
ются памятниками архитектуры, что со-
здает некоторую сложность в освоении 
таких территорий. У таких объектов име-
ется своя история, которую в процессе 
преобразования можно утратить, однако 
при правильном подходе возможно со-
хранение исторической части города при 
включении такой территории в современ-
ную городскую среду. Процесс деинду-
стриализации центров крупных городов 
предполагает интеграцию бывших про-
мышленных площадок в городское про-
странство. С одной стороны, новая функ-
циональная программа таких территорий 
часто не соответствует архитектурно-пла-
нировочным решениям существующей 
промышленной застройки, с другой сто-
роны, сама архитектура бывших промыш-
ленных предприятий является важным 
элементом истории развития города. 

Актуальным является создание кон-
цепции для перевода территории бывших 
промышленных предприятий, объектов 
индустриального назначения в модель 
современного города, когда деградирую-
щие и депрессивные пространства станут 
точкой притяжения для горожан. 

Мировой опыт. Процесс реновации 
производственных зон получил свое 
наибольшее развитие в Европе и Америке 
во второй половине прошлого века.  

В Великобритании изначально было 
все ориентировано на создание креатив-
ных кластеров, которые способствуют 
развитию и совершенствованию город-
ской среды. Одним из примеров является 
Альберт-Док в Ливерпуле. Восстановлен-
ные доки превратились в стильный, со-
временный комплекс.  

Самым масштабным в Великобри-
тании проектом нового освоения про-
мышленной территории стал лондонский 
район Кингс Кросс. Одной из особенно-
стей является сохранение и перестройка 
многочисленных исторических виктори-
анских зданий. Сам вокзал стал эталон-
ным примером реновации исторического 
наследия. 

По всему миру стремятся изба-
виться от производственных зон в 
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городской черте, преобразовать и со-
здать на их месте нечто иное по своему 
функциональному наполнению. 

Отечественный опыт. На сегодняш-
ний день в России именно Москва явля-
ется первопроходцем в преобразовании 
большого количества территорий быв-
ших промышленных объектов в новую 
функциональную зону, следом идет Пи-
тер. Но и другие города не отстают от сто-
лиц. 

Яркими примерами отечественного 
преобразования, за последнее время, яв-
ляются такие проекты как ГЭС-2, «АРМА» 
(бывший газовый завод), «Севкабель 
Порт» и т.д. На примере этих территорий 
можно рассмотреть принципы и подходы 
в их преобразовании: 

1. ГЭС-2- центр современной куль-
туры. Местоположение: г. Москва, распо-
лагается вблизи Садового кольца и набе-
режной Яузы, недалеко от третьего 
транспортного кольца. Архитектор и ар-
хитектурное бюро: Архитектор Ренцо 
Пьяно, Проектное бюро АПЕКС. Площадь 
участка составляет 2 га, что позволило 
разместить в себе множество различных 
функций: музей, кафе, библиотека, мага-
зины, мастерские и киноконцертный зал 
на 420 мест. Используемый подход к пре-
образованию здания ГЭС-2 в обществен-
ное пространство основывается, на пони-
мании исторической ценности этого 
здания. Проект возвращает в здание 
прежнее чувство пространства, разрушив 
все новые пристройки и демонтировав 
оборудование, но оставив при этом не-
сколько образцов, сохраняющих память о 
месте. 

2. Севкабель ПОРТ. Местоположе-
ние: г. Санкт-Петербург, Кожевенная ли-
ния, 40. Архитектурное бюро ХВОЯ. Пло-
щадь участка составляет 4,1га. Это 
крупный участок с несколькими откры-
тыми пространствами для проведения 
мероприятий на открытом воздухе, в од-
ном из объектов располагается концерт-
ный зал, имеются мастерские, выставоч-
ные пространства, кафе и т.д. Севкабель 
уверенно претендует на звание эталон-
ного примера развития общественного 
пространства современного постин-ду-
стриального типа: заводские корпуса не 

сносят, промышленную жизнь сохра-
няют. По словам архитекторов, работая в 
ситуации готовой среды, они сосредото-
чили свои усилия на реновации и приспо-
соблении существующих зданий, а также 
на сохранении промышленного. Этот под-
ход проявился в благоустройстве, кото-
рое акцентирует существующие особен-
ности. 

3. Креативный квартал «АРМА». Ме-
стоположение: г. Москва, располагается 
вблизи Садового кольца и набережной 
Яузы, недалеко от третьего транспорт-
ного кольца. Архитекторы бюро «АМ Сер-
гей Киселёв и Партнёры».  «Город в го-
роде», здесь имеются такие функции, как 
рестораны, кафе, разнообразные мага-
зины, студии и ночные клубы. Историче-
скую ценность на данном участке имеет 
1, 2 корпуса и четыре широкие башни для 
бывшего хранения газа. Принципы рено-
вации в целом можно описать следую-
щим образом, все советские пристройки 
разобрали, исторические стены очи-
стили. 

4. Бывшая кондитерская фабрика 
«Большевик». Местоположение: г. 
Москва, Ленинградский проспект д. 15. 
Архитектор Джон МакАслан. Площадь 
участка составляет 3,6 га. На территории 
расположился новый современный му-
зей русского импрессионизма, апарт-
отель и офисный центр. Участок является 
деловой точкой города. Реконструируе-
мое здание входит во вторую очередь 
культурно-делового комплекса «Больше-
вик». В процессе реновации бывшей кон-
дитерской фабрики были сохранены все 
основные исторические элементы строе-
ний. Уникальная комбинация простор-
ного стеклянного атриума и легендарного 
дымохода с отреставрированной кирпич-
ной кладкой фасадов символизирует 
встречу двух эпох. Сейчас исторические 
здания из красного кирпича представ-
ляют собой современный культурно-де-
ловой центр международного уровня. 

5. Офисно-торговый комплекс и 
центр современного искусства «Заря» во 
Владивостоке. Местоположение: г. Вла-
дивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155. 
Архитекторы /авторы проекта: Concrete 
Jungle, SKAMEYKA architects), Максим 
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Ефимченко), Виола Бэй. Площадь участка 
составляет 2 га. Объект является цен-
тром современного искусства с выстав-
ками и лекциями, в здании находятся ма-
газины и кафе. Информация от 
архитекторов: Фабрика «Заря» — живой 
пример того, как благоустройство влияет 
на комфорт городского пространства, и 
никакие манипуляции с фасадами (по-
краска, облицовка) не способны достичь 
подобного эффекта. Так, проработка бла-
гоустройства обязательно подразуме-
вает анализ пешеходных и транспортных 
транзитов с последующим разделением и 
зонированием, а в рамках анализа пеше-
ходного транзита придумываются рекре-
ационные «заводи», не препятствующие 
наикратчайшим путям пешеходного сооб-
щения между основными транзитными 
узлами. Так, только после анализа тран-
зитов стало ясно, где нужно делать пятна 
озеленения. Подобный подход исклю-
чает тропинки, протоптанные через 
клумбы. Единственный напоминающим 
символом связи с историей фабрики 
стала швейная машинка, встречающая 
посетителей у входа на участок. 

 При анализе аналогов преобразова-
ния бывших промзон были выявлены мо-
дели: 1. Полный демонтаж территории. 
Менее использующийся метод, но самый 
простой, для такой модели характерен 
полный снос всех объектов на участке с 
размещением более современных и функ-
циональных построек, но таким образом 
утрачивается историческая составляю-
щая города; 2. «Сохранения» с частичным 
демонтажом. Включает в себя реставра-
цию объектов имеющую историческую 
значимость для города или участка, и 
снос объектов, не имеющих никакой исто-
рической и функциональной значимости. 
Сюда подходят территории с объектами 
культурного наследия и участки с любой 
исторической значимой постройкой; 3. 
«Сохранения» и «воссоздание». Включает 
в себе воссоздание утраченного или со-
хранение уже существующего облика 
объекта и самой территории. Воссозда-
ние наиболее затратный вариант, по-
этому чаще всего используют модель 
«сохранения»- реставрация имеющегося. 

Сюда подходят участки с объектами куль-
турного наследия; 4. Сохранение с постро-
ением новых современных объектов на 
участке. (Взаимодействие современного 
с историей. Может включать в себе ча-
стичный демонтаж нефункционирующих 
построек на территории; 5. Объединение 
объектов креативной общественной тер-
риторией. (Некое креативное простран-
ство, которое объединяет объекты на 
участке, возможно построенных в разное 
время, в одно целое. Включает в себе мо-
дель «Сохранения», и чаще всего он под-
ходит для участков небольших и средних 
размеров.). 

Создание новой функции на терри-
тории бывшего промышленного предпри-
ятия- в настоящий момент является яр-
ким примером перехода от 
индустриального к современному проек-
тированию таких участков. Нет универ-
сального плана для осуществления пре-
образования промышленных территорий. 
В каждом конкретном случае необходимо 
действовать, опираясь на существующую 
ситуацию и особенности конкретной тер-
ритории. 
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Архитектурно-планировочное формирование зданий и комплексов 
инновационного назначения  

Н.В. Желнова, Л.П. Фукс (научный руководитель) 
Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин) 
natasha_zhelnova@mail.ru 

Актуальность исследования связана с ориентацией российской экономики на развитие 
инновационных технологий и интеллектуального производства. В статье рассмотрен 
отечественный и зарубежный опыт проектирования объектов, занимающихся иннова-
ционной деятельностью. Представлен анализ деятельности и тенденций развития. 
Были выявлены внутренние и внешние факторы, которые влияют на формирование зда-
ний и комплексов инновационного назначения. 

Ключевые слова: инновация, производство, инновационные предприятия, технопарко-
вые структуры, инновационный центр. 

Основной целью исследования яв-
ляется выявление особенностей форми-
рования зданий и комплексов инноваци-
онного назначения и изучение проблемы 
внедрения инноваций в существующие 
производства.  

Происходит постоянное усложне-
ние процесса инновационных исследова-
ний и разработок, исследовательский 
процесс продвинулся вперед во всех об-
ластях науки. Современные исследова-
ния все чаще затрагивают множество 
дисциплин, требуя участия в них боль-
шего числа специалистов разных профи-
лей.  

Усложняется функциональная орга-
низация: объекты развиваются на базе 
разных предприятий, являются частью 
структуры инновационного парка или 
расположены в виде отдельных объек-
тов. Повышаются требования к организа-
ции инженерной инфраструктуры, воз-
можности ее наращивания и 
трансформации. Так важным наполне-
нием для развития инновационного пред-
приятия становится сотрудничество с 
научно-образовательной сферой.  

В Росси на базе огромного научного 
и производственного потенциала про-
цесс организации инновационной дея-
тельности получил с 1970-х годов боль-
шое распространение. Инновационные 
комплексы формировались на базе про-
изводственных предприятий, научно-

исследовательских институтов, научных 
зон, научных городов-спутников, крупных 
городов. На сегодняшний день в России 
вновь усилился интерес к инновационной 
деятельности. Переход к рыночной эко-
номике и создание конкурентной среды 
ставит задачу изучения и анализа передо-
вого зарубежного опыта созданий инно-
вационных производств и создание бла-
гоприятных условий для применения 
достижения в области науки и техноло-
гий. Необходимым условием для разви-
тия инновационных производств явля-
ется выявление тенденции их 
пространственного развития. 

Здания и сооружения инновацион-
ного направления являются на сегодняш-
ний день одним из наиболее востребо-
ванных видов рабочего пространства. 
Они должны обеспечивать условия для 
создания и внедрения инноваций, осно-
вывающихся на результатах научных ис-
следований, порождающих значимые из-
менения на практике. Инновация - 
нововведение в области техники, техно-
логии, организации труда или управле-
ния, основанное на использовании дости-
жений науки и передового опыта [1]. 

Развитие инновационных произ-
водств, появление новых структур орга-
низации обусловлено внешними и внут-
ренними факторами, организация 
которых все больше нацелена на иннова-
ции, для которых необходимо сочетание 
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таких сфер, как технологии, наука, бизнес 
и производство (рис. 1) [1]. 

 

Рисунок 1. Инновационный цикл 

Происходит постоянное усложне-
ние процесса разработок инноваций и ин-
новационной деятельности, исследова-
тельский процесс продвинулся во всех 
областях науки; новый инструментарий, 
технологии и реактивы требуют постоян-
ной специализации инфраструктуры; со-
временные исследования все чаще 

затрагивают множество дисциплин, тре-
буя участия в них большего числа специа-
листов разных профилей [2]. В ходе ретро-
спективного анализа была изучена 
тенденция развития зданий и комплексов 
инновационного назначения и отслежена 
хронология их появления (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Хронология зданий и комплексов инновационного назначения 



Н.В. Желнова. Архитектурно-планировочное формирование зданий и комплексов ин-
новационного назначения  
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В четвертую промышленную рево-
люцию прогнозируется массовое внедре-
ние киберфизических систем в производ-
ство (концепция «Индустрия 4.0») и 
обслуживание человеческих потребно-
стей, включая быт, труд и досуг. Так среди 
грядущих технологий выделяют: большие 
данные, интернет вещей, виртуальная и 
дополненная реальность, 3D-печать, пе-
чатная электроника, квантовые вычисле-
ния, блокчейн. 

На основе изученных данных и  су-
ществующих объектов, занятых в иннова-
ционной деятельности, можно выделить 
такие требования к современным зда-
ниям и комплексам, как: организация 
многофункциональных предприятий; со-
четание различных функций и сфер про-
изводств; происходит более тесное взаи-
модействие (создание платформ для 
совместной работы);  политика открыто-
сти; активное участие государства в стра-
тегии развития производств; подготовка 
квалифицированных кадров; внедрение 
наукоемких новшеств в массовое произ-
водство; внедрение инноваций.  

 Среди форм организации иннова-
ционной деятельности можно выделить 
такие типы, как:  технополис (технологи-
ческий инкубатор, научные и технические 
парки, технологический парк, технологи-
ческий центр, конгломераты (пояса) тех-
нополисов и научных парков), научно-ис-
следовательский институт (НИИ), высшее 
ученое заведение, наукоград, инноград, 
академгородок, инновационный кластер, 
технопарк, научный и исследовательский 
парки,  технологический ареал, научно-об-
разовательный центр, инновационное 
предприятие (компания, фирма, концерн), 
малые инновационные предприятия, 
стартап, fab. lab., бизнес-инкубатор. Дан-
ные типы объектов имеют различный 
набор пространств и помещений для ор-
ганизации инновационной деятельности, 
в зависимости от фазы инновационной 
деятельности, от сферы производства и 
направления деятельности формируется 
определенный набор помещений, кото-
рые можно разбить на категории: адми-
нистративно-представительские про-
странства, рабочие пространства, 
пространства для логистической 

деятельности, пространства для обуче-
ния и технические помещения [1]. 

В настоящее время немаловажным 
фактором развития инновационных про-
изводств является их расположение в 
структуре города. Производства могут 
располагаться как в структуре города, так 
и в виде самостоятельной структуры за 
чертой населенных пунктов, например, 
Академгородок Новосибирска и иннова-
ционный центр «Сколково». Также влияет 
положение объектов относительно маги-
стралей, производства расположены в 
непосредственной близости от магистра-
лей (заводы «Tesla», завод «BMW» в Мюн-
хене и другие), либо удалены от них 
(например, Биотехнопарк «Кольцово»). 

Широкий спектр инновационной де-
ятельности, функциональные и террито-
риальные аспекты развития инновацион-
ных производств определяют 
типологическое разнообразие объектов: 
от отдельного здания до крупных терри-
ториальных комплексов. На примере 
компаний «BMW», «Volksvagen» можно 
увидеть, что комплексы включают в себя 
не только производственную зону, но 
также и общественные (выставочные 
пространства, музеи). Схема националь-
ного космического центра «Роскосмос» и 
инновационный центр «Сколково» пред-
полагает на территории развитие различ-
ных по функциональному назначению 
зон. Многофункциональность определяет 
разнообразие технологических, конструк-
тивных, инженерных требования к архи-
тектурным параметрам объектов разного 
назначения. В результате можно сформу-
лировать тенденцию усложнения функци-
ональной организации инновационных 
производств. 

Повсеместное использование ин-
формационных технологий, преимуще-
ственное развитие микро-промышленно-
сти, возможности виртуального 
проведения исследования и экспери-
мента приводят к возрастанию доли по-
мещений для работы на персональном 
компьютере и снижению доли зальных 
пространств для размещения крупного 
экспериментального оборудования. В ин-
струментальных лабораториях происхо-
дит переход к высокотехнологическому 
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пространству, а также развитие инстру-
ментальной базы идет по «боксовому» 
типу, что позволяет отказаться от слож-
ных и дорогостоящих строительных прие-
мов организации изолированных рабочих 
пространств [1]. Повышаются требования 
к организации инженерной инфраструк-
туры, возможности ее наращивания и 
трансформации. Решение вопросов без-
опасности, энергоэффективности и эко-
логичности определяет выбор архитек-
турных форм, технологий и материалов. 

Повышаются требования вырази-
тельности облика архитектурных ансам-
блей, к их созданию привлекают масте-
ров первого ряда (Р. Роджерс, Н. Фостер, 
Д. Перро, Заха Хадид и др.). Интерес к 
объектам такого рода в свое время про-
являли Мис Ван дер Роэ, Ф. Л. Райт, М. 
Брейер и др. Архитектурные ансамбли 
формируются за счет различных глу-
бинно-пространственных композиций: 
единый объем, развитый в пространстве 
(«Стеклянная мануфактура», Биотехно-
парк «Кольцово»); главный объект разви-
тый в пространстве со вспомогатель-
ными объектами (Национальный 
космический центр «Роскосмос», завод 
«Tesla», комплекс «BMW»); система взаи-
мосвязанных объектов без наличия явно 
доминирующего объема (Академгородок 
Новосибирска, инновационный центр 
«Сколково»). 

 В ходе работы был проведен ана-
лиз существующих зданий и комплексов 
инновационного направления, выявлены 
тенденция их развития и формы органи-
зации инновационной деятельности, а 
также выявлены внешние и внутренние 
факторы влияния на формирование архи-
тектурно-планировочного облика. Среди 
внешних факторов влияния можно выде-
лить: фактор размещения, экономиче-
ская ситуация, политическая ситуация, 
тенденции в строительстве и проектиро-
вании, влияние природного ландшафта, 
условия строительства. В свою очередь 
влияние оказывают и внутренние фак-
торы: вид деятельности, вид производ-
ства, сфера деятельности, функциональ-
ная структура, планировочная структура, 
стратегия производства, производствен-
ный процесс, организация инженерно-
технических коммуникаций. 

Таким образом, в процессе исследо-
вания, были проанализированы суще-
ствующие формы организации инноваци-
онной деятельности, определены их 
функции и задачи, выявлены внешние и 
внутренние факторы, влияющие на фор-
мирование зданий и комплексов. Также 
были выявлены тенденции развития та-
кие, как свободная планировка, экологич-
ность, энергоэффективность, открытость, 
принцип устойчивого развития, использо-
вание современных материалов и техно-
логий, многофункциональность, также ар-
хитектура должна быть частью города и 
ландшафта. 
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Сегодня формирование комфортной городской среды для различных категорий обще-
ства и сфер жизнедеятельности является необходимым, что реализовывается через не-
которые комплексные программы и национальные проекты, представленные на сайте 
Минстроя РФ. Основополагающим документом, регламентирующим фрагментарное 
воздействие городской среды, является широко используемый в РФ дизайн-код. Однако 
решение вопроса улучшения качества городской среды в рамках дизайн-кодирования 
позволяет рассмотреть существующие проблемы в новом масштабе, что подводит к 
необходимости дальнейшего повышения привлекательности открытых общественных 
пространств и, как следствие, создания средового регламента. Работая в тесном взаи-
модействии, эти системно-структурные, средовые, информационные подходы могут 
обеспечить новые возможности реконструкции и архитектурного проектирования на ос-
нове накопленного опыта в этой области и тем самым обеспечить новое видение го-
рода. 

Ключевые слова: дизайн-код, объёмно-пространственный регламент, архитектурная 
среда, средовое кодирование, образ города. 

За последние десятилетия немало 
исследователей уделяли свое внимание 
разным аспектам архитектурной среды, 
но вопрос средового проектирования 
остается открытым и требующим как до-
полнительных исследований, так и внед-
рения новых технологий проектирования, 
в том числе средового. Реализация сре-
дового подхода в конечном итоге ведет к 
формированию индивидуальных фраг-
ментов городской среды, как основного 
сопровождающего материального мира 
человека. Утрата городской идентично-
сти — это процесс, наблюдаемый в боль-
шинстве городов современной России. 
Городская идентичность в архитектуре и 
урбанистике формируется в том числе 
представлением людей о городе, в кото-
ром описывается его сущность, специ-
фика, особенности [1].  

Требования ко внешнему виду го-
родской среды прописаны во всех рос-
сийских городах, однако проблема за-
ключается в том, что разные положения 
представлены в разных нормативно-пра-
вовых актах. На сегодняшний день фор-
мирование комфортной городской среды 
для различных категорий общества и 
сфер жизнедеятельности является 

необходимым, что реализовывается че-
рез некоторые комплексные программы, 
представленные на сайте Минстроя РФ, 
часть которых является и националь-
ными проектами.  

Опознаваемость городской среды — 
многофакторная характеристика, кото-
рая складывается из ландшафта, узнава-
емых зданий, сооружений и элементов 
зданий, а также способы работы с мате-
риалом, конструктивные, декоративные 
решения и элементы благоустройства и 
быта. Элементы опознаваемости город-
ской среды можно использовать для фор-
мирования городской айдентики — архи-
тектурного имиджа города. При этом 
основополагающим в контексте антропо-
центричности становятся когнитивные 
способности человека и, в частности, осо-
бенности восприятия городской среды и 
ее воздействия, а следовательно, и ин-
струменты архитектурно-градостроитель-
ного средового кодирования [1].  

Основополагающим документом, 
регламентирующим фрагментарное воз-
действие городской среды, является ши-
роко используемый в РФ дизайн-код. 
Тема создания дизайн-кода для городов 
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России продвигается в стране с 2013 
года. Один из первых значимых дизайн-
кодов создала «Студия Артемия Лебе-
дева» для Москвы (Следует обратить вни-
мание на то, что предшествовало разра-
ботке ДК от студии Лебедева, а именно 
большое количество посещений различ-
ных городов самим Лебедевым и созда-
ние определенной дата-базы данных о 
МАФах и дизайн-элементах средового 
пространства городов мира.). 

Дизайн-код города — универсаль-
ный инструмент регулирования проблем, 
влияющих на формирование визуального 
восприятия городской среды, таких как: 
снижение экономической привлекатель-
ности города вследствие невозможности 
лаконично и эффективно донести ре-
кламную информацию до потенциаль-
ного клиента из-за хаотичного располо-
жения вывесок, их габаритов и общей 
загруженности визуального фона; - влия-
ние избыточной информации, предостав-
ляемой информационными конструкци-
ями, и освещения на безопасность 
дорожного движения в качестве потенци-
ального раздражителя для его участни-
ков;  неприятие населением уличного про-
странства города, так как в данном 
случае многообразие рекламы не только 
отталкивает потребителя от товара или 
услуги, но и сокращает время его пребы-
вания на улице непосредственно; отток 
населения из города, принимая во внима-
ние проблемы, обозначенные выше. 

Таким образом, айдентика террито-
рий даёт возможность привлекать и удер-
живать жителей, притягивать туристов и 
инвесторов; опознаваемость территории 
помогает сделать её более узнаваемой и 
уникальной. Ускоряет это явление про-
цесс репрезентации городской среды в 
цифровом поле, постепенного изменения 
сознания горожанина, когда стираются 
границы между образами реального го-
рода и образами его представления в 
виртуальном пространстве — социальных 
сетях, информационных порталах, цифро-
вых документах. 

Решение вопроса улучшения каче-
ства городской среды в рамках дизайн-
кодирования позволяет рассмотреть су-
ществующие проблемы в новом мас-
штабе, что подводит к необходимости 

дальнейшего повышения привлекатель-
ности открытых общественных про-
странств и, как следствие, создания сре-
дового регламента. Градостроительным 
кодексом Российской Федерации преду-
смотрена подготовка документов, регули-
рующих проектную деятельность каж-
дым субъектом градостроительных 
отношений самостоятельно и по мере 
необходимости. При этом нельзя избе-
жать возможных нарушений, связанных с 
рассогласованностью информационного 
содержания отдельных документов гра-
достроительного регламентирования. 
Эти недостатки правовой конструкции 
могут быть устранены с помощью специ-
ального федерального инструктивно-ме-
тодического документа, который должен 
быть построен путём оптимизации техно-
логической модели градостроительной 
проектной деятельности [2]. 

Объемно-пространственный регла-
мент (ОПР) представляет собой новый 
подход к регулированию городской за-
стройки и открытых общественных про-
странств. Параметры, разработанные в 
рамках объёмно-пространственного ре-
гламента, распространяются на строи-
тельство зданий и сооружений, рекон-
струкцию уже возведенной застройки, 
организацию новых общественных про-
странств и реконструкцию существую-
щих. В отличие от правил землепользова-
ния и застройки, основывающихся на 
требованиях к функциональному зониро-
ванию использующихся территорий, ОПР 
в первую очередь регулирует объемно-
пространственные параметры застройки 
и параметры открытых общественных 
пространств, формирует условия для со-
здания целостного облика города и ком-
фортной городской среды [3]. 

В продолжение разговора об обес-
печении комфорта внутри городского 
пространства, ОПР предполагает строгий 
надзор за обликом города. На данный мо-
мент наблюдается недостаток таких 
условий среды, которые создадут воз-
можность совмещения различных функ-
ций как в масштабах района, так и в пре-
делах одного здания, где жилые 
помещения соседствуют с офисами, мага-
зинами, кафе и барами. Гибкая планиро-
вочная структура территорий и 



М.Ю. Заборская. Отличия объёмно-пространственного регламента от дизайн-кода   

13 
 

архитектурно-планировочные решения 
зданий позволяют городским террито-
риям жилой и многофункциональной за-
стройки обеспечивать жителям высокое 
уровень жизни в условиях социально-эко-
номических изменений. Регулирование 
параметров застройки и открытых обще-
ственных пространств позволяет обеспе-
чить баланс территорий, препятствует 
формированию некачественной город-
ской среды и снижению стоимости недви-
жимости из-за диссонансов застройки, а 
также создает условия для развития мно-
гофункциональной застройки, что повы-
шает разнообразие среды [3]. 

Развитие навигационных систем 
превращает их элементы в необходимые 
точки акцента городской среды, мощную 
суперграфику на фасадах и в интерьерах. 
Они становятся своего рода арт-объек-
тами, объединяя возможности визу-
ально-коммуникативных приёмов, явля-
ясь органичной частью современных 
предметно-пространственных комплек-
сов и одним из ключевых элементов ди-
зайна в архитектурном проектировании. 
При этом в рамках социально значимого 
пространства, спроектированного по пра-
вилам антропоморфного построения и 
восприятия, авторский поиск архитекто-
ров-градостроителей опирается именно 
на создание пространственных сцена-
риев и их драматургию.  

Изменение подхода к экспонирова-
нию параметров нового строительства 
ведёт к качественным изменениям мо-
дели застройки территории в связке с 
устойчивым развитием городской среды, 
что благоприятно влияет на формирова-
ние психологической модели восприятия 
жителей.  

В то время как дизайн-код города 
отвечает за визуально-коммуникативную 
культуру городской среды, объёмно-про-
странственный регламент берёт на себя 
работу над самим объёмом городской 
среды, делая его более привлекательным 
и интуитивно понятным, что позволяет 
решать такие проблемы города, как: по-
нижение экономической привлекатель-
ности города вследствие снижения эф-
фективности использования 
застроенных городских территорий; кон-
фликт нового строительства с объемно-

пространственными и визуальными ха-
рактеристиками исторической среды; 
снижение привлекательности новой не-
движимости в связи с ухудшением каче-
ства городской инфраструктуры, обеспе-
чением благоустройства, а также 
повышением субъективного ощущения 
небезопасности при пользовании город-
ским пространством; снижение плотно-
сти населения, социальных связей, 
уровня вовлеченности граждан в жизнь 
района, безответственное поведение по 
отношению к месту проживания, улучше-
ние здоровья жителей. 

Работая в тесном взаимодействии, 
эти системно-структурные, средовые, ин-
формационные подходы могут обеспе-
чить новые возможности реконструкции 
и архитектурного проектирования на ос-
нове накопленного опыта в этой области 
и тем самым обеспечить новое видение 
города, поэтому исследования данного 
вопроса становятся всё более актуаль-
ными в рамках разработки соответствую-
щих программ. Поэтому очень важно по-
нимать не только принципиальные 
различия в области применения дизайн-
кодирования и объёмно-пространствен-
ных регламентов, но и потенциальную 
взаимосвязь, где задачи данных доку-
ментов совместно приводят к сценарию 
улучшения качества городской среды и 
уровня жизни жителей. 
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Павильоны экспо – стилистический вектор развития архитектуры 
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Выполнен анализ Всемирных выставок экспо 2010 и 2020 годов. Определены основные 
тренды архитектуры, которые двигали архитекторами при создании выставочного пави-
льона. 

Ключевые слова: Экспо, Всемирная выставка, павильон. 

Для развития архитектуры важны 
Всемирные выставки, которые прово-
дятся, начиная с 1851 г. Достаточно 
вспомнить Хрустальный дворец на вы-
ставке 1851 года, с которого и началась 
история выставок. Или известное проти-
востояние павильона нацистской Герма-
нии и павильона СССР на выставке 1937 
года. Или павильон Ричарда Фуллера для 
США на выставке в Монреале 1967 года. 
Всемирные выставки, по мнению искус-
ствоведов и историков архитектуры, яв-
ляются исторической точкой, в концен-
трированном виде фиксирующей 
культурные достижения своей эпохи. 

Значение этих временных архитек-
турных объектов трудно недооценить. Од-
нако, их влияние на вектор развития архи-
тектуры осмысливается позднее. 

Изучением этих павильонов зани-
мались Валерий Шпаков в «Ис-тории все-
мирных выставок», Николай Мезенин в 
«Параде Всемирных выставок» и другие 
деятели культуры. 

Шпаков последний в отечественной 
историографии архитектуры рассмотрел 
павильоны выставок вплоть до 2005 
года. И определил основные тренды в 
мире, и, в частности, в архитектуре на бли-
жайшие десятилетия: экология, устойчи-
вое развитие, сосуществование человека 
и природы. Мы поставили цель проанали-
зировать Всемирные выставки послед-
него десятилетия чтобы откорректиро-
вать этот вектор. 

Последнее десятилетие, помимо 
вышесказанных проблем, наполнено про-
блемами доступной среды, энергоэффек-
тивности зданий, использования 

возобновляемых материалов для строи-
тельства. 

Для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи: 

- собрать информацию на професси-
ональных сайтах стран, сайтах Всемир-
ной выставки по павильонам, выявляя их 
концепцию, конструкционные и др. осо-
бенности; 

- проанализировать и выявить ос-
новные тренды, которые двигали архи-
текторами; 

- рассмотреть конструктивные 
схемы павильонов; 

- проанализировать примененные 
при строительстве материалы, выявить 
основные. 

В данной работе были проанализи-
рованы две последние выставки XX века 
– Экспо-2010 в Шанхае и Экспо-2020 в Ду-
бае. На сегодня иного комплексного 
осмысления трендов не проводилось. 

Выявленные тренды: 

- создание без барьерной среды для 
маломобильных групп населения; 

- создание энергоэффективного зда-
ния, которое может самостоятельно гене-
рировать энергию, собирать дождевую 
воду и т.д.; 

- направленность на уменьшение уг-
леродного следа и использование возоб-
новляемых материалов для строитель-
ства (как следствие, обширное 
использование дерева в конструкциях и 
отделки фасадов). 
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В статье рассмотрены проблемы существующей организации рекреационных про-
странств г. Новосибирска и исследуются основные принципы проектирования террито-
рий общего пользования, с целью разработки методики градостроительного проектиро-
вания комфортной рекреационной среды для устойчивого развития территорий города. 

Ключевые слова: комфортная рекреационная среда, основы теории градостроитель-
ства, благоустройство рекреационных пространств, архитектурно-пространственная 
территория застройки. 

В настоящее время у жителей круп-
ных городов, таких как Новосибирск, воз-
растает потребность в комфортной ре-
креационной среде. Что подразумевается 
под «комфортной рекреационной сре-
дой»? Это такая часть среды жизнедея-
тельности человека, пространство кото-
рой предназначено для обеспечения 
отдыха и восстановления как физиче-
ского, так и психологического здоровья. 
На сегодняшний день выделяется ряд 
проблем в проектировании рекреацион-
ных зон такие, как: недостаточное коли-
чество рекреационных пространств в пе-
риферийных зонах г. Новосибирска; 
пешеходный каркас территории общего 
пользования не отвечает требованиям 
связности, доступности, непрерывности; 
так же отмечается недостаток функцио-
нальных зон на территории парков и 
скверов; низкий уровень благоустрой-
ства; отсутствие учёта потребностей 
граждан к организации рекреационной 
среды; фитопатология элементов озеле-
нения, снижение их количества и репро-
дуктивности, репрезентативности (деко-
ративности). Исследование базируется 
на научных трудах, следующих ученых: 
В.А. Горохова [1], В.Т. Шимко [2], М.Р. Кол-
маковой [3], Т.Е. Исаченко [4]. 

Основной целью работы является: 
разработка методики проектирования 
территории рекреационного назначения, 
базирующаяся на принципах комфортной 
среды жизнедеятельности населения. 

Используя комплексный подход к 
организации пространства обществен-
ного пользования, следует выделить не-
сколько этапов для будущей методики 
проектирования территории рекреацион-
ного назначения: первый этап – оценка 
потенциала развития территории; второй 
этап – вариантное проектирование пеше-
ходного каркаса; третий этап – вариант-
ное проектирование функционального зо-
нирования территории; четвертый этап – 
благоустройство территории; пятый этап 
– озеленение территории.  

На первом этапе проводится градо-
строительный анализ территории – про-
водится комплекс исследований, направ-
ленный на оценку возможностей 
выбранного земельного участка. Учиты-
вается принадлежность участка в грани-
цах территории разрешенного использо-
вания для парков, скверов, бульваров и 
иных территории общего пользования со-
гласно ПЗЗ г. Новосибирска [5], располо-
жение красных линий участка согласно 
[6]. Также, несомненно, важным является 
доступность эксплуатации земельного 
участка разными группами населения, 
учитывая их особенности [7], базируясь на 
этом, производится анализ рельефа тер-
ритории, а также степени развитости 
транспортно-пешеходного каркаса, до-
ступности объектов различной направ-
ленности. 

После проведенного градострои-
тельного анализа следует второй этап – 
вариантное проектирование 
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пешеходного каркаса. Для пешеходного 
каркаса основной является его эргоно-
мика, наикратчайшие расстояния между 
точками тяготения, а также доступность, 
непрерывности. Поэтому, проектируя пе-
шеходные дорожки в парке, учитываем 
кратчайший путь, по которому предполо-
жительно будут осуществлять движение 
участники среды (граждане) с исследова-
нием возможности изменения маршрута 
в зависимости от потребностей населе-
ния. Результаты первого этапа методики, 
а также учет особенности рельефа терри-
тории, максимально возможного сохра-
нения произрастающего на территории 
озеленения и адаптации проектных реше-
ний к существующим улицам и проездам, 
пешеходным коммуникациям с твердым 
покрытием разрабатываем варианты пе-
шеходного каркаса. Выделяем следую-
щие принципы для проектирования пеше-
ходного каркаса: принцип эргономики; 
принцип сохранения древесных насажде-
ний; принцип адаптации к перепадам ре-
льефа; и принцип связности, непрерывно-
сти, доступности. Варианты пешеходного 
каркаса должны быть разработаны, учи-
тывая [7], [8], [9].  

Выбрав наиболее оптимальный ва-
риант пешеходного каркаса, переходим к 
следующему этапу – вариантному проек-
тированию функционального зонирова-
ния территории. На этом этапе проекти-
рования важно многообразие 
(вариативность) функциональных зон на 
территории общего пользования, опти-
мальность использования этих зон тер-
ритории площадками разной функцио-
нальной направленности в зависимости 
от степени аэрации и инсоляции участка. 
Также берем во внимание особенности 
рельефа к организации плоскостных объ-
ектов и доступа МГН [7]; особенности вос-
приятия человеком пространства во 
время пребывания в нём (исходя из типо-
логии пространств); соотношение плани-
ровочных элементов и пространственно-
структурных решений земельного 
участка на основе технико-экономиче-
ских показателей территории, как для ор-
ганизации площадок длительного пребы-
вания населения различной 
функциональной направленности (ДП, 
СП, ПО), так и для всей территории парка 
(в основном прогулочное пространство) 
проводится расчет инсоляции (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. График инсоляции г. Новосибирск 
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После выполняется оценка эффек-
тивности использования территории и 
предлагаются её дальнейшие перспек-
тивы развития. Базируясь на всем выше-
перечисленном в комплексе, разрабаты-
ваем варианты функционального 
зонирования территории, выделяем сле-
дующие принципы для проектирования: 
принцип адаптации плоскостных реше-
ний к рельефу; принцип баланса твердых 
покрытий и озеленения; принцип учета 
экономического потенциала; принцип 
аэрационного и инсоляционного ком-
форта; принцип пространственного по-
тенциала территории. 

Утвердив оптимальный вариант 
функционального зонирования террито-
рии, приступаем к разработке благо-
устройства, для этого необходимо с уче-
том существующего наполнения 
территории, особенностей посадки озеле-
нения и др. определить стилистические 
решения ландшафта [10]. Подбор малых 
архитектурных форм (МАФ) осуществ-
ляем для удобства пользования всех 
групп населения, учитывая особенности 
возраста [11] и МГН [7]. Также учитываем 
стилистическое и цветовые решения 
МАФ (его влияние на психологическое 
здоровье взрослого человека и эмоцио-
нальное развитие ребёнка (использова-
ние цвета, как игрового элемента)). Выде-
ляем следующие принципы для 
проектирования благоустройства терри-
тории: принцип влияния цвета на разви-
тие и восприятие человека; принцип под-
бора МАФ с учетом возрастных аспектов; 
принцип стилистического единения МАФ 
и элементов озеленения; и принцип 
трансформации среды относительно вре-
мени года. 

Далее следует этап разработки озе-
ленения территории, очень важно на дан-
ном этапе проведение мероприятий по 
сохранение существующего на террито-
рии древесно-кустарникового массива, 
оздоровление элементов озеленения для 
восстановления «зелёного» простран-
ства и повышения его значимости для 
населения. Разработку новых ланд-
шафтных композиций следует начинать, 
учитывая особенности территории (кли-
матологию [12], состав почвы, влажность 
[13] и особенности микроклимата [8]), 

сохранять их композиционную целост-
ность на всей проектируемой территории, 
базируясь на экологическом паспорте 
[14] и ассортименте растений, рекомендо-
ванных для г. Новосибирск [прил.1, 15]. 
Выделяем следующие принципы для про-
ектирования озеленения территории: 
принцип повышения значимости элемен-
тов озеленения в жизни человека; прин-
цип сохранения элементов существую-
щего озеленения; принцип 
восстановления и «оздоровления» эле-
ментов озеленения; принцип композици-
онной целостности; принцип учета эколо-
гической важности и потребности 
микроклимата территории; и принцип 
учета яростности элементов озеленения; 

На основании проведенного иссле-
дования получен следующий вывод: при 
организации рекреационных пространств 
важен комплексный подход к проектиро-
ванию среды, базирующийся на важней-
ших принципах, описанных в этапах 
выше. Апробация исследования проводи-
лась на проектных решениях по формиро-
ванию комфортной рекреационной 
среды на территории парка вблизи ул. 
Твардовского г. Новосибирска. 
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Параметрицизм в информационном моделировании 
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университет (Сибстрин) 
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В докладе рассматривается проблема технологической профессиональной готовности 
архитектора 21 века отвечать на изменения современного мира. Целью исследования 
является определение одного из векторов развития архитектурно-градостроительного 
проектирования и образования в РФ. В процессе исследования рассмотрены ключевые 
особенности формирования информационной модели здания и параметрическое проек-
тирование во взаимосвязи с социальными, экологическими и экономическими контек-
стами, использованы примеры курсового проектирования. 

Ключевые слова: параметрицизм, жизненный цикл здания, информационное модели-
рование, биомимикрия, генотип, морфология, комплексный подход. 

Актуальность исследования со-
стоит в том, что на данный момент сту-
денческое понимание информационного 
моделирования находится в парадигме 
3D, не включая в себя совместную работу 
архитекторов, инженеров и других специ-
алистов над объектом в единой информа-
ционной модели. Современный отече-
ственный софт, ориентированный на 
информационное моделирование архи-
тектурных объектов, представлен про-
граммой Renga. Большой объем исследо-
ваний в сфере информационного 
моделирования проведен российским 
специалистом по использованию BIM в 
современной проектно-строительной 
практике В. Талаповым [1]. Исследование 
параметрического моделирования в ос-
новном строится на работах зарубежных 
авторов [2], так как в настоящее время 
имеется небольшое количество отече-
ственных разработок в данной области. 

Формирование информационной 
модели здания позволяет реализовывать 
концепцию «умного дома». За счет нали-
чия всей информации о здании в «об-
лаке», управление зданием, а также мони-
торинга различных параметров, таких как 
энергопотребление, освещение и др. ста-
новится более удобным и эффективным. 
При наличии множества связанных 
между собой моделей здания формиру-
ется CIM [3], информационная модель го-
рода, в которой соединяются данные от-
дельных объектов-зданий и GIS-данные.  

Работа с социальными парамет-
рами строится на анализе «пользовате-
лей» архитектором, фиксации их особен-
ности, характеристик, культурного кода. 
Данный процесс может быть реализован 
при помощи методов работы с большими 
данными (что позволяет проводить ис-
следования, аналитическую деятель-
ность), а также наличия BIM модели (в 
пространстве которой возможно постро-
ение жизненного сценария пользователя, 
анализ их реакций на различные фак-
торы). В процессе алгоритмизации важно 
учесть такие моменты, как влияние зда-
ния и внутренних процессов на окружаю-
щую среду, а также непосредственно реа-
гирование самого объекта на изменения 
внешнего мира. 

По результатам проведенного ис-
следования были зафиксированы необхо-
димые для перехода из уровня 3D в 5D 
шаги [4]: 

1. Построение образовательного 
процесса в связи со стадийностью ра-
боты над архитектурным и правилами ор-
ганизации процесса создания информа-
ционной модели объекта проекти-
рования; 

2. Последовательное, поуровневое 
обучение инструментарию;  

3. Освоение средств автоматизации 
работы, встроенные языки программиро-
вания. 
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4. Обучение взаимодействию раз-
личных программ друг с другом, а также 
форматов передачи данных и норматив-
ных аспектов создания информационной 
модели. 

5. Совместная работа студентов раз-
личных направленностей в едином ин-
формационном пространстве (архитек-
тор, строитель, инженер и т.д.). 

Результаты исследования могут 
быть использованы в организации обра-
зовательного процесса, а также в постро-
ении личной перспективы профессио-
нального развития. Планируется 
дальнейшее изучение методов парамет-
рического проектирования, а также опре-
деления правовых и этических отноше-
ний человека и программы.  
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В статье анализируются современные музеи искусств в контексте принципа «белого 
куба» для выявления нового метода построения экспозиционных пространств. С одной 
стороны, принцип «белого куба» продолжает использоваться как традиционное реше-
ние организации внутреннего пространства музея. С другой стороны, «белый куб» грани-
чит с новым принципом построения организации выставочного пространства, при кото-
ром остается чистота и сакральность формы, но архитектура встает на первый план как 
главный экспонат музея. 

Ключевые слова: белый куб, О’Догерти, музейная архитектура, современный музей, вы-
ставочное пространство, предметы искусства.

С начала ХIХ века в музеях искусств 
существовала традиция размещения экс-
понатов в выставочных пространствах, 
поддерживающих экспонируемый объ-
ект [4]. Выставочные пространства при 
этом были хорошо вписаны в архитектур-
ный контекст и интерьер, которые допол-
няли предметы искусства, представляя в 
совокупности неразрывную целостность. 
Так, эта целостность долгое время суще-
ствовала в практике показа искусства во 
дворцах, специально приспособленных 
для этих целей. 

В начале ХХ века в музейной дея-
тельности изменились подходы в проек-
тировании выставочных пространств. 
Выставочные пространства лишились ар-
хитектурного контекста и стали по-но-
вому воздействовать на предметы искус-
ства.  

Данные изменения хорошо демон-
стрирует Музей Мома в Нью Йорке 1939 
года. Музей был не первым, кто начал 
транслировать предметы искусства по-
добным образом, но благодаря своей ре-
спектабельности, оказал несомненное 
влияние на всю музейную сферу [1].  

Основное внимание в новом про-
странстве музея Мома уделялось искус-
ству, а не архитектуре. Архитектура не за-
слоняла произведения искусства, она 
избегала какого-либо взаимодействия с 
ними, а внутреннее пространство музея 
существовало вне временного контекста, 
транслируя экспонаты на чистых белых 

стенах, напоминающих белые кубы (рис 
1). 

 

Рисунок 1. 2 октября 1939 года– 1 ноября 
1939 года. Фотоархив. Архив Музея совре-

менного искусства, Нью-Йорк. В 90.1A. Фото-
графия Бомонта Ньюхолла (Источник: 

https://www.moma.org/calendar/exhibitions/28
55?installation_image_index=0).  

В 1976 году арт-критик и художник 
Брайан О’Догерти был первым, кто под-
верг исследованию этот метод построе-
ния музейного пространства и его воз-
действия на экспонируемые предметы 
искусства. По мнению О’Догерти, произо-
шло «поглощение контекстом объекта и 
его превращение в объект» [3]. Этот фено-
мен в модернизме является «попыткой 
устранить всякие следы прошлого, со-
здав вокруг себя чистое стерильное поле 
в отрыве от всякого временного контек-
ста» [3]. 

О’Догерти сформулировал основ-
ные принципы построения нового 
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выставочного пространства, обозначив 
его как «белый куб»: 

– белые стены создают контекст 
для существования искусства и состав-
ляют его содержание; 

 – сакрализация музейного про-
странства и переход к ирреальности; 

 – отчуждение как новая форма вос-
приятия искусства [2]. 

Однако, принцип «белого куба» на 
сегодняшний день граничит с новым при-
емом взаимодействия архитектуры и 
предметов искусства. 

Данный прием можно увидеть в Му-
зее Гуггенхайма в Бильбао, архитектура 
которого делает самым главным выста-
вочным экспонатом сам музей. Этот му-
зей с его плавными изгибами стен, высо-
ким потолком, необычными формами, 
ставит предметы искусства на второй 
план, когда на первом плане стоит его ар-
хитектура (рис 2). В данном случае, архи-
тектура напрямую взаимодействует с 
экспонатами и влияет на них, что проти-
воречит принципу «белого куба» о каче-
стве отчуждения окружающего простран-
ства и стирания его каких-либо свойств. 
Но в то же время, окружающее простран-
ство в виде белых стен и потолка в музее 
Гуггенхайма демонстрируют применение 
одного из приемов данного принципа, 
«создавая контекст для существования 
искусства и его содержания» [3]. 

 
Рисунок 2. Внутри музея Гуггенхайма в Биль-

бао (Источник: https://www.guggenheim-
bilbao.eus/en/the-building/inside-the-museum). 

 

Еще одним примером подобного ре-
шения служит Музей искусств Томихиро 
(арх. бюро «ААТ») 2005 года, основной 

концепцией которого служит отказ от «бе-
лых кубов», однородных и нейтральных 
пространств, в пользу разнообразия, не-
однородности и децентрализации [5]. Раз-
нообразие и неоднородность проявили 
себя в заполнении всего пространства 
мелкими кругами разного размера, с от-
сутствием каких-либо дополнительных 
коридоров и промежуточных площадок 
другой формы (рис 3). Абстрактная чет-
кость делает круги очень символичными, 
а их абсолютная неприкосновенная чи-
стота может заставить их казаться са-
кральными. Такая сакральность и чи-
стота формы характеризует один из 
приемов принципа «Белого куба», но вме-
сте с тем разнообразие и заполненность 
внутреннего пространства противоречат 
данному подходу. 

 
Рисунок 3. Художественный музей Томихиро 
/aat + makoto yokomizo architects. План этажа 

(Источник: 
https://www.archdaily.com/632028/tomihiro-art-

museum-aat-makoto-
yokomizo/5556873ae58ece37c1000036-

tomihiro-art-museum-aat-makoto-yokomizo-
floor-plan) 

 

Исходя из вышеописанного, можно 
сделать вывод об изменениях самого 
принципа «белого куба» в решении выста-
вочных пространств и влияния их формы 
на предметы искусства. В современных 
музеях этот принцип до сих пор остается 
актуальным: белые стены как контекст 
для существования искусства; сакрализа-
ция музейного пространства и переход к 
ирреальности; отчуждение как новая 
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форма восприятия. Прямое взаимодей-
ствие архитектуры и предметов искус-
ства дали начало новому содержанию 
принципа «белого куба», при котором чи-
стота и сакральность формы дополня-
ется разнообразием и внутренней слож-
ностью выставочного пространства. 
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Исследование посвящено проблемам развития современных домов культуры. Сформу-
лированы основные проблемы функционально-планировочных решений существующих 
домов культуры в г. Новосибирске. 

Ключевые слова: дом культуры, культурно-досуговый центр, архитектура, функцио-
нально-планировочная структура, реставрация, реновация, Новосибирск. 

Актуальность темы заключается в 
необходимости формирования в новых 
культурно-досуговых центров и в пере-
осмыслении функционально-планировоч-
ной структуры существующих домов 
культуры. Основная проблема организа-
ции современных досуговых центров за-
ключается в том, что сохранившиеся 
дома и дворцы культуры советского пе-
риода не отвечают требованиям совре-
менных культурно-досуговых центров.  

Основной целью исследования яв-
ляется определение проблем развития 
Домов культуры. 

В работе использовался теоретиче-
ские методы исследования. Была изу-
чена отечественная литература по исто-
рии новосибирской архитектуры и 
истории домов культуры. Исследование 
основывается на принципе историзма в 
оценке функциональных схем и в оценке 
архитектуры разных исторических перио-
дов.  

В исследовании выделяются два по-
нятия: 

1. Дом культуры (как здание) — это 
здание со сложной функциональной про-
граммой, ориентированной на проведе-
ние просветительной деятельности (от 
искусства до спорта); 

2. Дом культуры (как функция) — это 
особенная система формирования досуга 
общества. В свою очередь, культурно-до-
суговое учреждение — это организация, 
предоставляющая разные сферы услуг 
для населения, такие как: социально-
культурные, просветительные, 

оздоровительные, развлекательные и ху-
дожественно-образовательные. Таким 
образом, можно сказать, что культурно-
досуговый центр — это современное по-
нимание дома культуры. 

В каждый исторический период 
Дома культуры играли важную роль в 
развитии страны. Народные дома в 
начале 20 века помогли Российской им-
перии пережить кризис. Большим дости-
жениям в искусстве, спорте и науке СССР 
был во многом обязан дворцам и домам 
культуры. Широкая география сделала их 
хранителями местных культур и идентич-
ностей [4]. 

В СССР максимальное число Домов 
культуры достигло 135 130 зданий на 
1975 год. В последние годы существова-
ния СССР дома культуры переживали 
кризис. Поле распада советского союза в 
России осталось 72 571 Домов Культуры. 
К 2019 году их число составило 42 677, и с 
каждым годом количество культурно-до-
суговых учреждений уменьшается на 
1000 зданий [4].   

Появление Домов и Дворцов куль-
туры в Новосибирске связано с разви-
тием города. Целью Домов культуры 
была борьба с безграмотностью рабочих. 

В 1920-1930-е годы ХХ века создава-
лись рабочие клубы для коммуникации 
государства с населением, в которых 
были театрально-зрелищные залы, лек-
ционные помещения, библиотеки, вос-
кресные школы и вечерние классы для 
рабочих промышленности и железной 
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дороги. Здание этого периода, как пра-
вило, были построены в конструкти-
визме. 

Примеры: 

1. Клуб союза совторгслужащих им. 
И.В. Сталина (сейчас — Дворец культуры 
им. Октябрьской революции) 1927-1928 
гг., спроектированный архитектором Ива-
ном Бурлаков. В клубе были большой зал 
на 600 человек, фойе и малый зал на 200 
человек, библиотека, комнаты отдыха, 
комнаты для занятий различных круж-
ков. Подвальный и цокольный этажи ис-
пользовались для технических и хозяй-
ственных нужд.  

2. Клуб “Металлист”? построенный в 
1932 г. За основу был взят, выполненный 
по заказу Мосинстроя, проект 19-й ма-
стерской Московской областной проект-
ной конторой «Моспроект» кинотеатра 
«Победа» в Люберцах. Используя при-
сланные чертежи проекта строительства 
кинотеатра в Люберцах, они копирова-
лись и перерабатывались архитекторами 
Новосибирска.   

Из российского опыта строитель-
ства Домов культуры можно составить 
портрет типового клуба 20-30 годов, в ко-
торый входили: театральный блок (вести-
бюль и кассы, зал и столовая); клубные 
помещения (кружковые комнаты, библио-
тека и спортивный зал); администра-
тивно-хозяйственный блок (ясли и т.п.). С 
годами портрет типового клуба почти не 
изменился. 

Во время Великой отечественной 
войны в городе строится Дворец куль-
туры “Прогресс” в 1941 г., в связи с пере-
ездом приборостроительного завода. В 
послевоенный период у населения появ-
ляется больше свободного времени, в 
связи с сокращением рабочего дня и ра-
бочей недели, появляется интерес к обра-
зованию и к досуговой, культурно-просве-
тительной деятельности. В 1950-1970-е 
годы государство поощряет несемейное 
общение, появляется интерес к чтению 
газет, посещению театров, кинотеатров и 
выставок. В этот период времени архи-
тектурная стилистика Домов культуры 
стремительно менялась, уходила 
неоклассика в советский модернизм. Но 

инерционно стилистика неоклассицизма 
продолжалась. 

Примеры: 

1. Дворец культуры имени А.М. 
Горького. Был построен в 1957 году по ти-
повому проекту архитекторов А.С.Михай-
ловым и В.С. Внуковым. Трехэтажное зда-
ние представляет собой прямоугольный 
объем с двускатной крышей, над которой 
возвышается сценическая коробка. 
Внутри здания находятся основной и ма-
лый зрительные залы, кружковые ком-
наты, фойе, вестибюль с гардеробами и т. 
д. 

2. Дом культуры им. А.С. Попова, по-
строенный в 1957 году по проекту архи-
тектора К.К. Леонова, принадлежал за-
воду «Электросигнал». Объемно-
планировочное решение здания нети-
пично для клуба. Два протяженных 3-х 
этажных корпуса, расположенных под 
прямым углом друг к другу, занимают по-
чти целый квартал. На стыке корпусов, в 
угловой скругленной и приподнятой ча-
сти здания, расположен главный вход с 
развитым вестибюлем.  

Примеры советского модернизма: 

1. Дом учёных Сибирского отделе-
ния АН СССР 1968 г. Авторами проекта 
были ленинградские проектировщики Л. 
Лавров, М. Левин, И. Орлов, А. Ротинов, Г. 
Сафонова, Ю. Ушаков, Н. Васильева.  Ком-
плекс включает в себя театральную часть 
со зрительным залом на 800 мест, клуб-
ную с библиотекой и кулуарами для вы-
ставок и отдыха, зимним садом на вы-
соте двух этажей, столовой-рестораном с 
баром, спортивным ядром. Для театраль-
ной части повторно использован проект 
театра Дома пионеров в Москве. 

2. Дворец культуры железнодорож-
ников, построенный по повторному про-
екту в 1977 году. Дворец имеет два зала: 
«большой»-киноконцертный - на 1200 
мест и кинозал на 250. Помимо зритель-
ской зоны, Дворец культуры содержит 
развитую клубную зону, занимающую по-
чти половину общей площади здания. 
Спортивный комплекс имеет спортзал, 
душевые с гардеробами и подсобные по-
мещения. Все зоны объединяются вести-
бюлем и холлами первого и второго эта-
жей.  
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Говоря о финансировании Домов 
культуры в 1950-1980-е годы, можно вы-
делить: государственные (финансиру-
ются из бюджета); профсоюзные (стро-
ятся при предприятиях и существуют на 
их средствах); клубные учреждения кол-
хозов (содержатся на средства колхо-
зов); клубные учреждения других ве-
домств: клубы санаториев, солдатские 
клубы, дома ученых, инженеров, моло-
дежные клубы и т.д. (финансируются из 
бюджета). Сейчас же большинство До-
мов культуры финансируется управле-
нием культуры, то есть государством. 

Существующие Дома культуры 
предоставляют услуги только в творче-
ской реализации (музыкальные, теат-
ральные, танцевальные студии, студии 
дополнительно-прикладного искусства и 
т.д.). Тем временем у общества суще-
ствует запрос на сохранение творческой 
реализации, обновление инфраструктуры 
(кафе, уютное фойе, комната матери и ре-
бенка, и т.д.) и образования (библиотеки и 
коворкинги), также у населения возни-
кает потребность в физической активно-
сти(спортзалы) и в общении. 

В ходе исследования современных 
Домов культуры Новосибирска были вы-
явлены основные проблемы: 

1. Несоответствие современным 
требованиям к культурным центрам (со-
став помещений, объемно-планировоч-
ные решения). 

2. Пространства используются не-
эффективно (здание ДК используется на 
30-50 %). 

3. Не соответствие функциональной 
программы здания (в определении фор-
мата коммерциализации помещения 
должны соответствовать всему зданию). 

4. Возникновение новых конкурен-
тоспособных объектов (частные танце-
вальные и театральные студии, и тд). 

Рассмотрев модели формирования 
функционально-планировочных структур 
Домов культуры разных исторических 
этапов в городе Новосибирске, можно 
сделать вывод, что они отличались 
между собой, так как менялись требова-
ния к таким зданиям. При этом, сегодня 
эти функциональные программы уже не 

соответствуют современным требова-
ниям. В связи с этим становится актуаль-
ным тема адаптации функционально-пла-
нировочных решений существующих 
Домов культуры в соответствии с акту-
альными требованиями к современным 
культурно-досуговым центрам. 
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