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О кафедре

Кафедра территориального развития Институ-
та общественных наук Российской академии 
народного хозяйства и  государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации 
(ИОН РАНХиГС) была создана в  г. профес-
сором Вячеславом Леонидовичем Глазычевым. 
Она стала первой в  России образовательной 
и исследовательской платформой, занимающей-
ся вопросами управления городским и террито-
риальным развитием.

Основная цель кафедры —  подготовить новое 
поколение профессионалов в сфере территори-
ального развития и обеспечить системное сопро-
вождение их деятельности.

Кафедра реализует программы двух уровней 
высшего образования: бакалавриата («Управле-
ние городским территориальным развитием») 
и  магистратуры («Управление проектами тер-
риториального развития»), а также программы 
дополнительного профессионального образова-
ния: профессиональной переподготовки —  Mas-
ter of Public Policy («Управление проектами про-
странственного развития», «Городские проекты») 
и повышения квалификации («Вовлечение горо-
жан в проектирование городской среды», «Твор-
ческие индустрии и креативные кластеры для го-
родского развития» и др.).
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Образовательные программы кафедры дают обучающим-
ся практический инструментарий для решения задач по раз-
витию территорий, активный и плодотворный нетворкинг, 
возможности карьерного роста и продвижения. В ходе обу-
чения обеспечивается поддержка и консалтинг от передовых 
специалистов отрасли, доступ к новейшим исследованиям 
и международным кейсам. Все образовательные программы 
включают в себя выездные занятия и практики. Обучение 
ориентировано на подготовку прикладных проектов в сфе-
ре городского и территориального развития, востребованных 
органами власти и коммерческими заказчиками.

Научно-практические исследования кафедры сосредоточе-
ны на наиболее актуальных вопросах территориального раз-
вития, среди которых:

  разработка моделей управления городскими агломера-
циями;

  вовлечение широкого круга заинтересованных сторон 
в выдвижение и реализацию городских проектов;

  проблемы и перспективы развития малых городов, опор-
ных населенных пунктов и  монопрофильных муници-
пальных образований.

На базе кафедры создана «Библиотека территориального 
развития» (https://urban.ranepa.ru/) —  специализированный 
цифровой ресурс, посвященный городской среде и урбанис-
тике.

Ключевым партнером кафедры является ДОМ.РФ.
Официальный сайт кафедры: https://ion.ranepa.ru/struc-

ture/department/kafedra-territorialnogo-razvitiya-im-v-l-glazy-
cheva/

Кафедра в социальных сетях:
https://vk.com/glazychev.kafedra
https://t.me/glazychevkafedra
Издания кафедры (исследования, монографии, материалы 

конференций): https://urban.ranepa.ru/materialy-kafedry/issle-
dovaniya-monografi i/





Об основоположнике кафедры

Вячеслав Леонидович Глазычев (–) —  кандидат 
философских наук, доктор искусствоведения, профессор 
Мос ковского архитектурного института, член Международ-
ной академии архитектуры и Зальцбургского семинара пла-
нировщиков городов, один из наиболее авторитетных в на-
шей стране экспертов в области пространственного развития 
и урбанистики, советский и российский ученый и обществен-
ный деятель, исследователь архитектурного наследия, кри-
тик, переводчик, публицист.

В. Л. Глазычев был одним из очень немногих отечествен-
ных исследователей с архитектурным образованием, кто дей-
ствительно понимал необходимость междисциплинарного 
изучения городских проблем и привлечения горожан к их 
решению.

В числе наиболее известных книг Вячеслава Леонидови-
ча —  «Урбанистика», «Город без границ», «Городская среда: 
технология развития», «О нашем жилище», «Мир архитекту-
ры (лицо города)», «Управление территориальным развити-
ем: курс лекций для слушателей магистратуры – гг.». 
Благодаря Глазычеву было переведено на русский язык мно-
жество книг и  статей, посвященных городам, в том числе 
«Образ города» и  «Совершенная форма в  градостроитель-
стве» Кевина Линча, «Динамика архитектурных форм» Ру-
дольфа Арнхейма, «Город в Америке» Роберты Грац, а также 
работы Джейн Джекобс и других авторов.

В начале -х гг. В. Л. Глазычев организовал серию ис-
следовательских экспедиций по малым городам Приволжско-
го федерального округа, по результатам которых вышла кни-
га «Глубинная Россия: –».
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Работа по созданию условий для повышения качества го-
родской среды и  исследованию ее влияния на  социально-
экономические показатели городов, обсуждаемые в настоя-
щее время на федеральном уровне, была начата В. Л. Глазы-
чевым и продвигалась им с конца -х гг. Одним из послед-
них его проектов стало создание кафедры территориального 
развития в Институте общественных наук РАНХиГС.

После смерти В. Л. Глазычева в  г. для развития зало-
женных им идей в память выдающегося российского учено-
го, урбаниста и общественного деятеля была организована 
ежегодная конференция «Глазычевские чтения», а кафедре 
территориального развития ИОН РАНХиГС присвоено имя 
В. Л. Глазычева.

Идеи и  труды Вячеслава Леонидовича Глазычева лежат 
в основе образовательной и научной деятельности кафедры 
и в настоящее время.





Введение

Восемнадцатого и девятнадцатого июня  г. в Чебокса-
рах состоялись XI Глазычевские чтения —  профессиональ-
ное событие, посвященное памяти выдающегося российско-
го ученого и общественного деятеля, урбаниста Вячеслава 
Леонидовича Глазычева (–). Выбор Чебоксар в ка-
честве места проведения Глазычевских чтений не случаен. 
В начале -х гг., в период своего сотрудничества с Цент-
ром стратегических исследований Приволжского федераль-
ного округа, Вячеслав Леонидович неоднократно проводил 
в Чувашской Республике проектно-аналитические семинары 
по городскому проектированию и развитию городской сре-
ды. Кроме того, целый ряд малых городов республики был 
включен в  масштабное исследование «Глубинная Россия», 
осуществленное под научным руководством В. Л. Глазычева.

В рамках XI Глазычевских чтений подготовлена предлагае-
мая вниманию читателей коллективная монография «Моде-
ли развития городов: подходы, решения, перспективы». Она 
посвящена современным российским и зарубежным управ-
ленческим моделям и практикам развития территорий, воз-
можностям и  ограничениям устойчивого развития горо-
дов, инструментам работы с локальным культурным кодом 
и идентичностью.

Коллективная монография состоит из трех разделов.
Первый раздел посвящен устойчивому развитию городов. 

Открывают его концептуальные предложения Дмитрия На-
ринского по внедрению базовых принципов устойчивого раз-
вития в практику муниципального и регионального управ-
ления. Наталья Ивановская рассматривает в историческом 
и социокультурном контексте модель градоэкологического 
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каркаса, способного, по мнению автора, решить проблемы 
дисбаланса городской среды и снизить антропогенную экс-
пансию. Надежда Самойлова представляет анализ пяти ти-
пов градостроительных трансформаций территории для соз-
дания центров обработки и хранения данных (ЦОД) с учетом 
зеленых стандартов. Александра Горелова и Анна Ильченко 
дают обзор различных способов освоения водных террито-
рий, делая акцент на преимуществах применения концеп-
ции плавучих домов.

Во втором разделе монографии рассматриваются совре-
менные управленческие модели и практики развития тер-
риторий. Эдуард Трутнев обсуждает вопросы двойственности 
российского законодательства в сфере градорегулирования, 
когда наряду с  сокращением административных барьеров 
в градорегулировании происходит противоположный про-
цесс —  их сохранение и приумножение. Автором даются ре-
комендации по совершенствованию законодательства. Олег 
Баевский и Максимилиан Гостев обращаются к анализу научно-
методического обеспечения работ по обоснованию разви-
тия градостроительного каркаса, апробированного в составе 
подготовки предложений по развитию системы общегород-
ских центров Москвы в  г., —  первого крупного постпе-
рестроечного градостроительного проекта, опирающего-
ся на идеологию каркасно-тканевой модели эволюционного 
городского развития Алексея Гутнова. Светлана Хуснутдино-
ва на примере Казанской агломерации предлагает авторский 
взгляд на ключевые приоритеты пространственного разви-
тия агломерации —  сбалансированность, связность и сотруд-
ничество, а также безопасность как фундаментальное поня-
тие качества жизни человека. Дмитрий Соснин и Александр 
Трудолюбов представляют результаты исследования изме-
нения территориальной организации местного самоуправ-
ления в Арктической зоне Российской Федерации в период 
с  по  г., а также рассматривают целесообразность 
использования института федеральной территории для ор-
ганизации системы публичной власти в Российской Арктике.

В фокусе третьего раздела монографии находятся инстру-
менты работы с культурным кодом и идентичностью места. 
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Анна Хворостяная на примере опыта стратегирования горо-
да Углича и Кемеровской области демонстрирует важность 
стратегического брендинга как основы для долгосрочного 
успешного развития территории. Ирина Маслова предлага-
ет авторское определение нового понятия «туркод», связан-
ное с концепцией «понятный город» и позволяющее перейти 
от проектирования комфортной городской среды к проек-
тированию информационно доступной и культурно насы-
щенной городской среды, в том числе за счет использования 
методов туркодирования существующей локальной иден-
тичности. Дарья Чиримисина на примере двух проектов го-
родского освещения бюро «Культура света» в Норильске рас-
сказывает о  решениях по  использованию навигационной 
функция света в пространственном и временном аспектах 
жизни северного города, а также о возможностях искусствен-
ного освещения для минимизации монотонности среды. 
Мария Скивко представляет концепцию развития городских 
территорий с помощью Центра добрососедства частных теат-
ров в городе Самаре, направленную на вовлечение горожан 
в решение городских проблем и формирование городской 
идентичности, основанной на  общих культурных смыслах 
и ценностях.

Издание адресовано исследователям, научным сотрудни-
кам и специалистам в сфере управления городским и терри-
ториальным развитием.

Коллективная монография издана при поддержке ДОМ.РФ.
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1.1. Устойчивое развитие: 
актуальные предложения 
по совершенствованию практики 
городского управления в России

Дмитрий Михайлович Наринский,
академик отделения Международной академии архитек-
туры в Москве (МААМ), профессор факультета городского 
и регионального развития Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики», директор 
Института градостроительства ФАУ «РосКапСтрой», Москва, 
Россия
E-mail: ndmbox@inbox.ru

А
Понятие «устойчивое развитие» активно вошло в  профе-
ссиональную лексику. Оно закреплено во многих российских 
основополагающих документах. Однако мы наблюдаем сла-
бое применение принципов устойчивого развития в рамках 
практики городского управления в Российской Федерации. 
Как внедрить базовые принципы устойчивого развития 
в практику муниципального и регионального управления? 
Ответ на этот вопрос дается в статье.
К : устойчивое развитие, муниципальное 
управление, региональное управление, развитие террито-
рий, стратегическое планирование
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1.1. Sustainable development: current proposals 
to improve the practice of urban governance 
in Russia

Dmitrii Narinskii,
academician of the Department of the International Academy of Architecture in 
Moscow (IAAM), professor of the Faculty of Urban and Regional Development 
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A
The concept of “Sustainable Development” has actively entered the profession-
al vocabulary. It is enshrined in many fundamental documents in Russia. How-
ever, we observe a weak application of the principles of Sustainable Development 
in the framework of urban management practices in our country. What can push 
the administrations of regions and municipalities to actively apply the ideology 
of Sustainable Development in practice? How to implement the basic principles 
of Sustainable Development in the practice of municipal government? The an-
swers to these questions are given in the text of the article.
K: Sustainable development, municipal management, territory devel-
opment, strategic planning

Устойчивое развитие —  базовый принцип всей градострои-
тельной деятельности, зафиксированный в Градостроитель-
ном кодексе РФ, нацеленный на обеспечение «благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека, ограничение 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и обеспечение охраны и рационально-
го использования природных ресурсов в интересах настоя-
щего и будущего поколений» []. Данное понятие прочно во-
шло в профессиональную лексику в России, но в то же время 
градостроительная практика сегодня зажата в жесткие рам-
ки нормативных документов, что ведет к вымыванию этого 
основополагающего идеологического подхода, который при-
зван служить стержнем всей градостроительной деятельности.

Термин «устойчивое развитие» (далее —  УР) и соответству-
ющая концепция вошли в активное употребление пос ле пу-
бликации доклада Международной комиссии по окружающей 
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среде и развитию (МКОСР)«Наше общее будущее» в  г. 
В данном документе дается следующее определение устой-
чивого развития: «…это такое развитие, которое удовлет-
воряет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности» []. В  отечественной практике 
словосочетание «устойчивое развитие» стало активно при-
меняться после принятия Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации [] в  г. И уже в ранних публикаци-
ях на эту тему отмечалась возможность связать это понятие 
с концепциями, предложенными в работах отечественных 
ученых, в том числе с «концепцией ноосферы, выдвинутой 
академиком В. И. Вернадским еще в середине XX в.» [].

Сегодня принципы УР лежат в основе многих международ-
ных документов в сфере городского и регионального плани-
рования. Тем не менее сложилось ошибочное представление 
об УР как связанном преимущественно с экологической по-
весткой. Однако базовый подход к вопросам УР охватывает, 
кроме экологического, социальное и экономическое направ-
ления. Фактически эти три ключевых блока и формируют ба-
зовую триаду концепции УР. В последние годы, после пуб-
ликации в  г. резолюции ООН «Преобразование нашего 
мира: повестка дня в области устойчивого развития на пери-
од до  года», которая провозгласила  целей устойчиво-
го развития, основы идеологии УР были настолько размыты, 
что представляется необходимым напомнить их читателю. 
Наиболее наглядно они представлены на рисунке ниже.

Базовые принципы УР сохраняют свою актуальность для 
городов как других стран, так и России. Более того, три единая 
концепция УР представляется более целостной, чем  целей 
УР, которые появились в  г. и стали весьма популярны 
в нашей стране. Попытка прямого внедрения этих целей УР 
в России в значительной степени девальвировала значение 
и смыслы УР, декларированные первоначально. Данная тен-
денция прослеживается в ряде публикаций Аналитического 
центра при Правительстве Российской Федерации, в том чис-
ле в сборнике «Цели устойчивого развития: ООН и Россия: до-
клад о человеческом развитии в Российской Федерации» []. 
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Фокус внимания был смещен с фундаментальных задач в сто-
рону политически актуальных в  определенном контексте. 
К сожалению, такой подход наблюдается в ряде документов, 
в том числе в исследовании «Устойчивое развитие и инфра-
структура: обзор трендов в России и мире» [], подготовлен-
ном государственной корпорацией развития ВЭБ. РФ и На-
циональным центром ГЧП в   г. Авторы исследования 
пытаются привязать отдельные события внутренней поли-
тики России к  целям устойчивого развития (ЦУР) ООН, при 
этом отмечают, что, согласно данным Refi nitiv, Россия не во-
шла в топ- стран с наилучшими показателями ЦУР ООН. 
Это неудивительно, так как развитие городов в России значи-
тельно отличается от мировых трендов. Именно поэтому нам 
нужны национальные, российские показатели УР.

Отечественный подход к  вопросам УР должен в  полной 
мере опираться на триединство целей УР при формирова-
нии национального набора показателей. Именно такое от-
ношение к вопросам УР должно стать базой для дальнейшего 
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развития идеологии УР в России. Ни один из трех компонен-
тов не может заменить собой целостный алгоритм определе-
ния целей стратегического развития города. Попытки подчи-
нить стратегическое планирование развития города одному 
из трех компонентов УР регулярно наблюдаются в последнее 
время, и прежде всего такой волшебной палочкой многим ви-
дится экономическое развитие муниципалитета. Данный ме-
тод можно обозначить как экономический детерминизм. Он 
активно проявился как в период разработки Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации на период 
до  г., так и позже при разработке мастер-планов горо-
дов Дальнего Востока. Уже сейчас очевидна вся однобокость 
такого подхода, который порождает нежизнеспособные реше-
ния в стиле потемкинских деревень, создаваемые с целью де-
монстрации применения рыночных механизмов там, где они 
не работают и не могут работать в силу институциональных 
особенностей российского местного самоуправления.

Начиная с  г. в России активно реализуется федераль-
ный проект «Формирование комфортной городской среды». 
В рамках данного проекта происходит значительное преоб-
разование общественных пространств отечественных горо-
дов. Были выработаны принципы вовлечения жителей в ре-
шение вопросов городского развития, а также сформированы 
соответствующие положительные практики. Тема формиро-
вания комфортной городской среды, безусловно, стала за-
метным драйвером городского развития общероссийского 
масштаба. Следует отметить, что данная тематика не пере-
крывает всех аспектов городского развития. И данное пони-
мание быстро сформировалось на уровне Правительства РФ, 
что, в свою очередь, привело к появлению в  г. нового 
федерального проекта «Инфраструктурное меню».

Два федеральных проекта: «Формирование комфортной 
городской среды» и «Инфраструктурное меню» —  в сумме пе-
рекрывают значительную часть задач городского развития, 
однако содержание этих проектов не является всеобъемлю-
щим. Основным фактором, ограничивающим положитель-
ный эффект от их внедрения, является иждивенческая пози-
ция муниципальных властей по отношению к федеральному 
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центру, которая зашита в саму суть инструментов реализа-
ции данных проектов. Необходим поиск тех интегральных 
механизмов, которые позволят по-настоящему комплексно 
подойти к задачам развития городов нашей страны в совре-
менных реалиях. Таким интегральным началом для построе-
ния стратегий городского развития могут стать принципы УР.

В настоящее время существует обширная практика раз-
работки стратегий социально-экономического развития 
регионального и  муниципального уровня. Само понятие 
«соци ально-экономическое развитие» стало привычным 
и понятным. При этом парадоксальным образом из сферы 
внимания стратегического развития выпали аспекты про-
странственного развития. Представляется правильным го-
ворить о  единстве социального, экономического и  про-
странственного развития территории на  региональном 
и муниципальном уровнях. В основе этих единых задач стра-
тегического развития должны лежать принципы УР.

Идеология УР, безусловно, может выступать драйвером го-
родского развития. Именно открытое публичное обсуждение 
стратегии развития города должно стать мощным импуль-
сом вовлечения всех стейкхолдеров в решение этих вопросов, 
что, в свою очередь, обеспечит осмысленный подход к фор-
мированию градостроительной политики на региональном 
и муниципальном уровне. Однако в настоящее время отсут-
ствует программный документ, способный связать все ре-
шения и шаги в сфере стратегического развития. Попытки 
присвоить подобную роль документу, получившему наиме-
нование «мастер-план», не выглядят убедительными, так как 
анализ практики разработки мастер-планов городов Дальне-
го Востока позволяет с уверенностью говорить о тактичес-
ком характере решаемых в  них задач. К  величайшему со-
жалению, в  настоящее время приходится констатировать 
полную потерю практики разработки документов стратеги-
ческого развития как на муниципальном уровне, так и на ре-
гиональном. Однако, несмотря на все сложности текущего пе-
риода развития нашей страны, существует устойчивый спрос 
на разработку документов стратегического развития городов. 
Необходимо отметить, что деградация стратегического пла-
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нирования на текущем этапе отчасти вызвана отсутствием 
внятной теоретической базы по данному вопросу.

Представляется крайне важным переосмыслить базо-
вые принципы УР и сформулировать адекватные для отече-
ственных городов рекомендации по их применению. Можно 
с уверенность говорить о высокой степени востребованнос-
ти подобных предложений. Правовые основы теоретических 
разработок в России в сфере УР были заложены Указом Пре-
зидента РФ от  апреля  г. №  «О Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию» []. Несмот-
ря на то что данный документ был принят более  лет на-
зад, он в значительной мере не потерял своей актуальности 
и может работать и в настоящее время. Необходимо отме-
тить и значительный вклад в методологию анализа данных 
по вопросам УР, который внесли авторы Эколого-экономи-
ческого индекса регионов РФ [], разработанного WWF Рос-
сии (признан иноагентом). В аннотации к изданию сказа-
но: «В результате проекта был разработан индекс, который 
учитывает экологическую устойчивость развития в широком 
контексте, включая экологический, экономический и соци-
альный факторы». В основе разработанной методики нахо-
дится глубинная связь трех базовых блоков УР и их взаимное 
влияние друг на друга. Несмотря на фундаментальные тео-
ретические разработки, применение итоговых показателей 
при формировании практических решений органами власти 
на региональном и местном уровнях представляется крайне 
сложным. Сама методика подробно разобрана в публикации 
В. Н. Малинина и Е. С. Орлеанской «Анализ эколого-экономи-
ческого индекса регионов России» [].

Определенный интерес представляет алгоритм оценки ин-
тегральных показателей, на которых основан Рейтинг устой-
чивого развития городов РФ []. Данный рейтинг формируется 
агентством SGM начиная с  г. по методике, составлен-
ной при участии Института территориального планирования 
«Урбаника». Как заявлено на сайте агентства SGM, «оценка 
устойчивого развития городов производится на основ е ана-
лиза  статистических показателей, характеризующих го-
род по трем основным категориям: состоянию экономики 



М  



и городского хозяйства, социальной сферы, а также экологи-
ческой обстановке». Это, безусловно, в полной мере соответ-
ствует базовой триединой концепции УР.

В Рейтинге устойчивого развития городов РФ (далее —  Рей-
тинг УР) за  г. отмечается, что применительно к повест-
ке УР в России в публичном поле особую популярность при-
обрела аббревиатура ESG, которая заимствована из  сферы 
бизнеса и обозначает совокупность характеристик управле-
ния компанией, нацеленных на решение экологических, со-
циальных и управленческих проблем. Аббревиатура ESG ро-
дилась из объединения следующих понятий: environmental 
(окру жающая среда), social (социальное развитие), governance 
(управление). Данная тенденция переноса принципов, приня-
тых в менеджменте западных компаний, в российскую сферу 
государственного и муниципального управления представля-
ется ошибочной, так как не отвечает в полной мере задачам 
и инструментам работы публичной власти в России. Попытки 
переноса методов работы бизнес-структур в работу органов 
публичной власти априори являются некорректными.

Анализ данных Рейтинга УР выявляет очень низкие пока-
затели в сфере экологии, что вызывает крайнюю обеспоко-
енность. Это, в свою очередь, приводит к актуальности пере-
осмысления методологии оценки антропогенной нагрузки, 
а также к необходимости перехода от зонирования терри-
тории на основе функциональных принципов к зонирова-
нию на основе оценки уровня антропогенной нагрузки, о чем 
подробно написано в статье «От функционализма к новым 
принципам зонирования территории» [].

Анализируя все вышесказанное, можно смело утверждать, 
что в настоящее время в России имеется запрос на выработ-
ку нового подхода к формированию документов стратеги-
ческого планирования развития городов на основе принци-
пов УР. Таким базовым документом в сфере стратегического 
развития может стать Меморандум устойчивого развития го-
рода или региона (далее —  Меморандум УР). Меморандум УР 
должен предшествовать ряду прикладных документов и фор-
мироваться на принципах общественного согласия. Основу 
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структуры Меморандума УР должны формировать три базо-
вых блока: социальный, экологический и экономический. Да-
лее приводится возможное содержание данных блоков.

Социальный блок. Социальное направление отвечает 
за качество жизни населения, включая взаимодействие меж-
ду различными слоями общества, физическое и психическое 
здоровье, безопасность, развитие городской среды, трудо-
вую занятость и т. д. Одним из основных принципов этого 
направления является комбинирование различной типоло-
гии объектов на одной территории, благодаря чему застрой-
ка становится более разнообразной и привлекательной, что, 
в свою очередь, повышает социальную устойчивость горо-
да. Необходимо обеспечивать разнообразие внешнего облика 
зданий, варьируя планировку и функцию застройки равно-
мерно по всей территории города.

Места отдыха, развлечений и  занятия массовыми ви-
дами спорта, парковые зоны и  участки озеленения долж-
ны планироваться вблизи мест проживания и работы. Это 
располагает жителей к  активному отдыху и  социальному 
взаимо действию. Необходимо предусмотреть рекреацион-
ные территории различного масштаба, от крупных откры-
тых пространств до небольших объектов местного значения, 
удовлетворяющих широкий спектр потребностей жителей. 
Доступность благоустроенных общественных территорий 
и их разнообразие будут способствовать укреплению физи-
ческого и душевного здоровья жителей, а также активной со-
циальной жизни города. Каждый вид отдыха требует особой 
планировки общественного пространства. Системы откры-
тых пространств гораздо эффективнее с точки зрения визу-
ально-эстетического воздействия, более удобны для отды-
ха, чем разрозненные замкнутые площадки. Такие системы 
не только позволяют организовывать крупные мероприятия, 
но и являются связующими коридорами между городскими 
районами.

Тактичная работа с ландшафтом в градостроительстве име-
ет высокое социальное значение. Ландшафт может подчер-
кнуть индивидуальность конкретного места и улучшить ка-
чество застройки. Задачей градостроительной деятельности 
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является создание условий, при которых свойства ландшаф-
та и характеристики городской застройки будут сосущество-
вать, оптимально дополняя друг друга как в эстетическом, 
так и в функциональном плане.

Активная общественная жизнь не должна ограничиваться 
летними месяцами. На сегодняшний день накоплен значи-
тельный опыт, который показывает, что продуманная про-
грамма позволяет обеспечить круглогодичный активный 
отдых. Снег, дождь, холод —  все эти факторы предъявляют 
определенные требования к видам отдыха и необходимой 
инфраструктуре. Применение специальных технологий осве-
щения и отопления, которые помогают полнее реализовать 
потенциал открытых пространств в зимний период, позво-
ляют проводить мероприятия на открытом воздухе, органи-
зовывать праздники, устраивать показ кинофильмов и худо-
жественные выставки круглый год.

Насколько удачно спланирована городская среда, зависит 
в том числе и от расстояния, которое жители должны прео-
долеть, чтобы добраться до объектов повседневного пользо-
вания, от разнообразия таких объектов, а также от наличия 
зон, позволяющих организовать досуг. Эти объекты должны 
быть расположены удобно, вблизи от жилой застройки, или 
со единены с последней транспортными коридорами. В рай-
онах с  большим числом многофункциональных объектов, 
расположенных в пешей доступности друг от друга, имеется 
больше возможностей для социального общения.

Экологический блок. Экологическое направление зани-
мается по большей части техническими решениями, направ-
ленными на защиту окружающей среды от различных видов 
загрязнений и других негативных влияний жизнедеятель-
ности человека, на сохранение природных ресурсов для бу-
дущих поколений. Основными задачами данного направле-
ния являются сокращение потребления невозобновляемых 
ресурсов, утилизация отходов, борьба с загрязнением окру-
жающей среды. Эта тематика хорошо раскрыта в сборнике 
Аналитического центра при Правительстве Российской Феде-
рации «Экологические приоритеты для России: доклад о че-
ловеческом развитии в Российской Федерации» [].



.. У 



Среди иных факторов экоустойчивого развития необхо-
димо назвать:

  развитие озелененных территорий с максимальным со-
хранением существующих зеленых насаждений и есте-
ственных природных ландшафтов, а также формиро-
вание распределенной системы зеленых пространств 
города, отнесенных к территориям общего пользова-
ния, то есть доступных для жителей без ограничений;

  регулирование плотности застройки с концентрацией 
строительства вокруг общественных центров местно-
го значения. Кроме того, рекомендуется концентриро-
вать застройку на участках, с которых открывается вид 
на парки, набережные и природные объекты. Это обес-
печит снижение антропогенной нагрузки за счет фор-
мирования низкоплотной среднеэтажной застройки 
на большей части территории;

  формирование транспортной системы в  населенных 
пунктах по  принципу приоритетности пешеходного 
и велосипедного движения с ограничением движения 
транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Это 
позволит снизить негативное воздействие транспорта 
на окружающую среду;

  использование энерго- и водосберегающих технологий. 
Это позволит снизить потребление природных ресурсов 
для жизнеобеспечения объектов.

Экономический блок. Базовым принципом экономическо-
го направления является понимание того, что экономичес-
кие ресурсы ограничены и дополнительные издержки на ре-
шение экологических и социальных проблем должны быть 
рассчитаны исходя из имеющихся возможностей. Создание 
рабочих мест, в том числе объектов производственной и ком-
мерческой недвижимости, программы улучшения инвести-
ционного климата —  все это должно лежать в основе концеп-
ции устойчивого развития территории.

Привлекательная городская среда и культурная жизнь спо-
собствуют увеличению числа жителей города, а также развитию 
бизнеса. Благоустроенные территории общего пользования 
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повышают стоимость как новой, так и существующей город-
ской застройки. В то же время активность коммерческой дея-
тельности можно повысить за счет развития всего комплекса 
городской инфраструктуры, в том числе транспортных и ин-
женерных сетей. К экономической устойчивости развития 
стоит отнести и блок правовых вопросов, регулирующих гра-
достроительную деятельность, в числе прочего обеспечиваю-
щий удобство вложения инвестиций.

Меморандум УР послужит идеологической базой для фор-
мирования целого пакета документов, в том числе комп-
лексной стратегии развития города или региона, целевых 
программ, региональных и  муниципальных нормативов 
градостроительного проектирования и иных нормативных 
документов. Меморандум УР поможет определить принци-
пы формирования качественной городской среды.

В конечном счете Меморандум УР обеспечит социальную, 
экологическую и экономическую стабильность города или 
региона. Он повысит привлекательность города или регио-
на для инвестиций и создаст базу для применения лучших 
международных практик в градостроительстве. Проектная 
деятельность, основанная на принципах УР, включает в себя 
многие компоненты: городское планирование, ландшафт, 
территории общего пользования, благоустройство, застройку 
различной типологии, объекты транспортной инфраструкту-
ры. Помимо основных положений Меморандума УР возмож-
но разработать приложения, содержащие конкретные ссылки 
на наиболее успешные международные практики и стандар-
ты, а также рекомендации для их применения на уровне ре-
гиональных и местных органов власти.

Ключевым отличительным свойством Меморандума УР 
должен стать его интегральный характер, объединяющий 
различные аспекты развития города или региона в единое 
целое. Формирование методологии разработки Меморан-
дума УР послужит задачам имплементации идеологии УР 
в практику городского управления в России, в том числе ис-
пользованию показателей, описанных в национальном стан-
дарте РФ ГОСТ Р ИСО – «Устойчивое развитие со-
общества. Показатели городских услуг и качества жизни» []. 
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Такой подход может стать существенным импульсом город-
ского развития в нашей стране на современном этапе.
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1.2. Модель градоэкологического каркаса 
в историческом и социокультурном контексте

Наталья Евгеньевна Ивановская,
архитектор, Москва, Россия
E-mail: antro@bk.ru

А
Объектом рассмотрения настоящей статьи является градоэкологический 
каркас как гуманистическая градостроительная система, способная решить 
проблемы дисбаланса городской среды, снизить антропогенную экспансию 
и предотвратить расчеловечивание.

На основании исторического и структурного анализа модели градоэко-
логического каркаса в работе формулируется ряд положений:

) модель градоэкологического каркаса имеет эволюционный характер 
и  является результатом тысячелетнего опыта градостроительства 
и научных методик архитектуры;

) структура градоэкологического каркаса определена его морфологией 
и законами организации сложных биологических систем —  стремле-
нием к целостности и упорядочиванию;

) социокультурный каркас является неотъемлемой частью градоэколо-
гической системы и обеспечивает среду качествами витальности.

Научная новизна работы заключается в формировании наиболее полного 
описания системы градоэкологического каркаса, включая ее морфологию, 
принципы, определение. Исследование актуализирует роль культуры и со-
циокультурного каркаса в формировании общества и социальных моделей 
поведения человека.

Методику данного исследования составили сравнительно-системный 
анализ, диалектический подход, а также методология архитектурного ана-
лиза и критического исследования объектов.
К : градоэкологический каркас, градостроительство, эко-
логия, методики проектирования, экологический каркас, инженерный кар-
кас, социокультурный каркас, стратегия развития территорий, устойчивая 
среда, устойчивое развитие, антропологический дизайн
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1.2. The model of “Urban green structure” 
in the historical and socio-cultural context

Natalia Evgenyevna Ivanovskaya,
Architect, Moscow, Russia
E-mail: antro@bk.ru

A
The object of this article is the “urban green structure” as a humanistic urban 
planning system able of solving the problems of imbalance of the urban environ-
ment, and facilitating the reduction of human expansion and dehumanization.

On the basis of the historical and structural analysis of “urban green struc-
ture” model, the paper formulates a number of provisions:

) the model of urban green structure is evolutionary in nature and is the re-
sult of thousands of years of experience in urban planning and scientifi c 
methodologies of architecture;

) the structure of urban ecological framework is determined by its morphol-
ogy and the laws of organization of complex biological systems —  the de-
sire for integrity and ordering;

) socio-cultural framework is an integral part of urban ecological system 
and provides the environment with the qualities of vitality.

Scientifi c novelty of the work lies in the formation of the most complete descrip-
tion of “urban green structure” system, including its morphology, principles, and 
defi nition. The study actualizes the role of culture and socio-cultural framework 
in the formation of society and social patterns of human behavior.

The methodology of this study consisted of the comparative-system analy-
sis, dialectical approach, as well as the methodology of architectural analysis and 
critical study of objects.
K: urban green structure, urban planning, ecology, design methods, 
green structure, engineering structure, socio-cultural structure, development 
strategy of territories, sustainable environment, sustainable development, an-
thropological design
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Ряд гипотез утверждают, что антропогенный след проявился 
на поверхности Земли к середине XVI в.; другие предполага-
ют, что это произошло в первую промышленную революцию; 
согласно третьей точке зрения, антропоцен как парадигма 
был связан с переходом к земледелию и изобретением колеса.

Так или иначе, но в конце XX в. химический анализ почв 
показал, что в земной коре «из  известных минералов 
почти % имели искусственное происхождения и были свя-
заны с деятельностью человека» []. А среда обитания самого 
человека вопреки прогрессу стала довольно унылым местом, 
приводящим обитателей к экзистенциальным кризисам, по-
тере здоровья и расчеловечиванию. Да и сам человек к концу 
XX в. оказался «зверем», способным выжить лишь на огром-
ной территории, равной по  площади двум нашим плане-
там [].

Рассматривая экологические проблемы с позиции архи-
тектуры, как пространство, внутри которого разворачивает-
ся конфликт, мы можем увидеть причины, приводящие к по-
тере баланса и деградации среды.

Компоненты, которые включает в себя город как сложная 
система, функционируют при соблюдении следующих базо-
вых принципов:

  целостность и устойчивость системы, обладающей ха-
рактерными свойствами и функциями;

  интегративность и взаимодействие компонентов, каж-
дый из  которых является самодостаточной функцио-
нальной единицей;

  динамичный характер баланса и взаимодействия ком-
понентов системы, наделяющих систему способностью 
к самовоспроизведению, развитию и эволюциониро-
ванию.

В античные времена такое сложное и многоуровневое взаимо-
действие частей и целого вкладывалось в понятие «гармония» 
(греч. άρμονία —  связь, согласие, стройность). С овременный 
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термин «устойчивая среда» (англ. sustainable development —  
устойчивое развитие) наиболее близок к античному понятию 
и также подразумевает целостную, эволюционирующую среду.

Поиски идеальной модели городского устройства, отве-
чающей этим требованиям, велись на протяжении всей исто-
рии градостроительства. Каждый завершенный период войн 
или очередной кризис ставил перед зодчими задачи, связан-
ные с восстановлением и развитием городской среды, что 
заставляло архитектуру создавать и совершенствовать гума-
нистические модели, многие из которых оказались жизне-
способными. На сегодняшний день наиболее полной, научно 
обоснованной и проверенной временем системой организа-
ции устойчивой среды является модель градоэкологическо-
го каркаса.

Основу этой системы составляет целостное взаимодействие 
и функционирование трех главных компонентов: природной 
среды, искусственной среды и среды деятельности человека. 
В различных ракурсах эта система описывалась зодчими на-
чиная с Античности. С естественнонаучной точки зрения ее 
сформулировал Вернадский и включил в понятие «ноосфе-
ра». А в  г. на ассамблее ООН были утверждены задачи, 
решить которые можно только при организации среды, соот-
ветствующей гуманистическим принципам и смыслам.

II . А  . 
И     
 

Фундаментальную методику организации гуманистической 
среды сформировал в  I в. до н. э. Марк Витрувий Поллион. 
Архитектор золотого века римской культуры, военный инже-
нер и соратник Марка Аврелия, он сыграл значительную роль 
в развитии архитектуры, сформулировав базовые принципы 
научного и художественного подходов в организации среды.

Необходимость создания методик определил социальный 
запрос, возникший в Риме в I в. до н. э. Город в этот период 
своей истории претерпевал упадок: он стихийно разрастал-
ся, на его окраинах вырастали гетто, в которых обнищавшие 
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горожане и жители соседних поселений устраивали бунты 
и побоища. Чтобы избавиться от этого наследия Цезаря, его 
племянник император Август пригласил Витрувия для раз-
работки плана восстановления и реконструкции города. Зод-
чий изложил свои методики в знаменитом трактате «Десять 
книг о зодчестве», который все последующие столетия слу-
жил практическим руководством для архитекторов и ремес-
ленников, а самому Риму обеспечил устойчивость и статус 
вечного города.

Помимо практического руководства, трактат Витрувия рас-
крывал принципы организации среды, среди которых одним 
из наиважнейших факторов является целеполагание, то есть 
«польза». Высшим благом и целью градостроительства Вит-
рувий обозначил здоровье горожан. По его мнению, именно 
такой вектор целеполагания позволяет проектировщикам, 
помимо решения экономических, гигиенических и прочих 
утилитарных задач, восстановить в городе социальную спра-
ведливость и привести государство к процветанию. Страте-
гия Витрувия заключалась в том, что комфортное прожива-
ние в городе всех слоев населения, доступность социальных 
благ, ориентация городской политики на культурное разви-
тие формируют в городе здоровую среду и общество.

Основой методики античного зодчего был средовой под-
ход и комплексность, охватывавшие все аспекты территории, 
в том числе климатические условия места будущего строи-
тельства, его географию, геологию, антропологию, положе-
ние звезд и планет.

В качестве примера провиденциальности древнего знания 
рассмотрим одну из рекомендаций. В одной из глав тракта-
та зодчий объясняет, как искать территорию для поселения, 
жители которого станут обладать превосходными вокальны-
ми данными: «В  некоторых местностях существуют также 
источники такого свойства, что сообщают местным урожен-
цам превосходные певческие голоса» [. Т. IV]. Этот постулат 
оказался не метафорой, а практическим руководством и был 
подтвержден группой ученых в  г. В статье «Климат, голо-
совые связки и тональные языки: соединяя физиологические 



М  



и географические точки» [] лингвисты и биологи исследова-
ли зависимость тембра голоса от влажности климата, в кото-
ром родился и вырос человек.

Одну из  сложнейших задач баланса и динамики город-
ской среды Витрувий решал средствами архитектуры как 
пластического искусства. Баланс и интегративность природ-
ных и  искусственных компонентов среды наилучшим об-
разом достигались благодаря уподоблению искусственных 
объектов живым с помощью единого алгоритма. Скульпту-
ры, здания, ландшафты, объекты среды и пространственные 
композиции, имеющие ритм и пропорции, свойственные жи-
вой природе, гармонично соединяются с природой в единую 
сбалансированную систему. Человек, будучи биологическим 
существом и носителем природных пропорций, также вос-
принимает баланс и целостность с окружающей средой. «Сле-
довательно, если природа сложила человеческое тело так, что 
его члены по своим пропорциям соответствуют внешнему 
его очертанию, то древние были, очевидно, вполне правы, 
установив, что при постройках зданий отдельные их члены 
должны находиться в точной соразмерности с общим видом 
всей фигуры» [. Т. III].

Это открытие античных математиков и философов, изло-
женное Витрувием в практическом, инструментальном ра-
курсе, позволило всем последующим поколениям проекти-
ровщиков уравновешивать и интегрировать искусственные 
и естественные компоненты среды в единую, динамичную, 
развивающуюся систему.

В XV в. методику баланса городских систем вывел на новый 
уровень Леон Баттиста Альберти. Зодчий эпохи Ренессанса, 
он раскрыл социально-культурный ракурс взаимо действия 
человека и природы. Для уравновешивания антропогенных 
и  природных систем Альберти, подобно Платону, наделил 
природу одухотворенным, сознательным началом, единым 
и  для природы, и  для человека. «Гармония —  абсолютный 
первичный разум, образующий природу и вместе с тем при-
частный нашей душе и  нашему разуму» []. Человек, та-
ким образом, лишался доминантной роли «венца природы» 
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и соединялся с биосистемами как один из множества видов 
планетарной жизни.

Этот иррациональный, как может показаться на первый 
взгляд, прием явился гуманистической моделью управле-
ния ресурсами. Необходимость осознанного и ритуализиро-
ванного обращения с природными богатствами превращала 
их потребление в культурный акт, что контролировало сба-
лансированность потребления гораздо эффективнее любо-
го законодательства. В традиционных культурах сакрализа-
ция взаимодействия с природными ресурсами присутствует 
в виде обрядов и ритуалов, связанных с потреблением и ре-
генерацией природных богатств.

Также следует упомянуть, что благодаря Альберти фор-
мальное подражание природе перестало носить в архитек-
туре характер натурализма и вернулось к философскому по-
нятию гармонии. А трактат Альберти об идеальном городе 
открыл для мыслителей грядущих поколений веху поиска 
«идеальных», то есть выверенных, научно обоснованных, эта-
лонных моделей градостроительства.

III . Ф  . 
И  

Наиболее емкая и алгоритмичная градоэкологическая мо-
дель была разработана в  г. английским философом Эбе-
низером Говардом. В ней были структурированы три базовых 
компонента каркаса: природная, искусственная и социально-
культурная среда. Изначально эта система предназнача-
лась для организации аграрно-промышленных поселений, 
но впоследствии оказалась идеальной моделью, способной 
масштабироваться на пространство больших индустриаль-
ных городов и агломераций.

Графически она представляла собой фрактальную структу-
ру, объединяющую города, где каждый город, в свою очередь, 
является системой уравновешенных искусственных и при-
родных компонентов. Деятельность человека, социальные 
отношения, культурное развитие являлись целью и основой 
структуры города и одновременно результатом и показате-
лем функциональности среды.
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Баланс и целостность системы достигались несколькими 
архитектурно-планировочными приемами:

  в кольцевой структуре генплана города выделялся об-
щественный центр с  открытым пространством и  ор-
ганизованным ансамблем площади. Такой центр слу-
жил местом объединения и собрания жителей, согласно 
многим культурным традициям;

  общественные, жилые и  производственные районы 
имели кольцевую структуру и попеременно чередова-
лись с природными «слоями» каркаса города. Структу-
ра зеленых колец не прерывалась, создавая климатичес-
кие и биологические эффекты;

  застройка города была малоэтажной. Ее композицион-
ные решения и пропорции были сомасштабны челове-
ку и природе, соединяя все элементы города в единую 
среду.

Модель Говарда блестяще решала поистине витрувианские 
задачи: «…ключ к разрешению проблемы о том, как вернуть 
народ к земле —  к этой прекрасной земле нашей, с ее чудным 
небом, со свежим воздухом, с солнцем, которое ее согрева-
ет, с дождем и росою, которые ее орошают, —  представляю-
щей подлинное воплощение Божественной любви к челове-
ку, —  такой ключ действительно является волшебным ключом 
(Master Key)» []. Прогрессивность модели заключалась в ее 
полном соответствии не только фундаментальным принци-
пам архитектуры, но и биологическим законам. Дело в том, 
что потребность организмов в упорядочении среды обитания 
инстинктивна и обусловлена естественным отбором: биоло-
гические виды, от простейших до млекопитающих, способ-
ны выживать и эволюционировать только в условиях коопе-
рации. Существует закономерность: чем сложнее структура, 
которую способны создавать организмы, тем выше стоит 
данная форма жизни. В. И. Вернадский отмечал, что в есте-
ственном отборе, понимаемом по  Дарвину, как результат 
«борьбы видов за существование», борьба —  малозначимая 
деталь, потому что главным образом на развитие вида влия-
ет его способность к кооперации.



Р



. 

.
 Э

. Г
ов

ар
д

. М
од

ел
ь 

и
д

еа
ль

н
ог

о 
го

р
од

а.
 






.. М  



Закономерно, что структура идеального города Говарда, 
основанная на кооперации и демократических ценностях, 
порождала культуру общества и социальную активность.

Это заметно усложняло распространение модели на тер-
ритории России. В дореволюционный период модель крити-
ковали за либерализм, после —  за «буржуазность». Как ока-
залось, проживание в  комфортной среде лишало граждан 
«непримиримости в борьбе» и создавало чуждые для совет-
ской идеологии тенденции.

Показательным примером эффективности модели ста-
ли появившиеся в  г. подмосковные города-сады. Сами 
названия этих поселений (Кратовские дачи, Николина Гора, 
поселок «Сокол») через столетие стали культурным кодом 
и символом особого образ жизни. Об атмосфере, царившей 
в этих поселениях, свидетельствуют архивные документы, 
некоторые из которых содержат курьезные факты. Например, 
постановлением органов безопасности наукограда «Институт 
пути», располагавшегося в современном Свиблово, жителям 
запрещалось собирать дирижабли на коммунальных кухнях.

Вне зависимости от возникавших препятствий российское 
архитектурное сообщество активно разрабатывало методики 
проектирования, принципы которых были идентичны моде-
ли города-сада. В основу генеральных планов Москвы, Екате-
ринбурга, Омска, Еревана и многих других советских городов 
в -е гг. закладывались принципы устойчивой системы 
и градоэкологического каркаса.

В Москве для решения этой задачи был создан Научный 
совет «Новая Москва», в который вошли выдающиеся зод-
чие: А. В. Щусев, И. В. Жолтовский, И. А. Голосов, К. С. Мель-
ников, братья Веснины, В. Д. Кокорин и др. Возвращение сто-
лицы из Петрограда в Москву влекло за собой смену статуса 
города, изменение его функциональной, транспортной, об-
щественной и культурной нагрузки. Для сохранения устойчи-
вости и развития города были найдены интересные решения. 
Для «разгрузки» города с возросшим населением формиро-
вался транспортный каркас с реконструкцией речного порта 
и развитием московского железнодорожного узла. Агломе-
рация Москвы с системой городов-спутников регулировала 
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разрастание и демографию столицы. Организация зеленого 
каркаса решала проблемы зонирования города, его климати-
ческих условий, биобаланса, здоровья населения.

Аспекты комфортности и витальности столицы решались 
Научным советом в  историко-художественном контекс те. 
Исторический центр Москвы, по  мнению Щусева, являлся 
культурным достоянием города и нуждался в охранном ста-
тусе. Архитектурные памятники столицы передавались му-
зеям, усадебные ансамбли освобождались от  учреждений, 
а сами администрации локализовывались в северо-западной 
части города. Подобные решения предполагали сохранение 
исторической, церковной архитектуры Москвы, что в корне 
противоречило идеологии государства.

Трагическую роль в идеологизации городской среды сыг-
рало упрощенное прочтение и эксплуатация идей средне-
векового мыслителя Кампанеллы. В  его трактате «Город 
Солнца» описывались возможности воспитания горожан 
с помощью городского дизайна. «На внутренней стороне сте-
ны первого круга изображены все математические фигуры, 
которых значительно больше, чем открыто их Архимедом 
и Евклидом. Величина их находится в соответствии с разме-
рами стен, и каждая из них снабжена подходящей объясни-
тельной надписью в одном стихе: есть там и определения, 
и теоремы, и т. п. На внешнем изгибе стены находится преж-
де всего крупное изображение всей земли в целом; за ним 
следуют особые картины всевозможных областей, при кото-
рых помещены краткие описания в прозе обычаев, законов, 
нравов, происхождения и сил их обитателей; также и алфа-
виты, употребляемые во всех этих областях, начертаны здесь 
над алфавитом Города Солнца» []. Эта идея использовать го-
родские поверхности для просвещения горожан вдохновила 
В. И. Ленина на создание плана монументальной пропаган-
ды, в котором объемы и поверхности города использовались 
для агитации и идеологической пропаганды.

Так начиная с этого периода в отечественном градострои-
тельстве художественные свойства архитектуры, а  значит, 
и социальные ценности, которые она формирует, были выне-
сены за пределы институализированного генерального плана 



Р



. 

.
 А

. В
. Щ

ус
ев

. П
р

ое
кт

 «
Н

ов
ая

 М
ос

кв
а»

. 



–




. П
ер

сп
ек

ти
ва

 ч
ас

ти
 К

р
ем

ля
 и

 Х
ам

ов
н

и
че

ск
ог

о 
и

 З
ам

ос
кв

ор
ец

ко
го

 р
ай

он
ов



.. М  



и современного мастер-плана, а отсутствие социокультурно-
го каркаса в  городской системе стало подменяться благо-
устройством.

IV. В  . В 
      


Витальность городской среды —  это способность архитекту-
ры не только вызывать эмоциональный отклик, но и предо-
ставлять жителям возможность реагировать, выражать себя 
в пространстве, быть в диалоге с городом. Наибольшей ви-
тальностью обладает культурная среда, в  частности исто-
рическая, художественная. Активность ее взаимодействия 
с  горожанами связана не  только с  художественно-про-
странственным контекстом, но и с временны м. Архитектур-
ные объекты в исторической среде, словно слепок, отража-
ют и жизни предыдущих поколений, свидетельствуют о них, 
создавая для жителей настоящего времени связь с предше-
ственниками и фундаментальную основу для планирования 
будущего. Идентификация человека с архетипическими об-
разами и  смыслами, транслируемыми архитектурной сре-
дой, активизирует биологический механизм «присваивания» 
и усвоения опыта, что позволяет каждому следующему по-
колению биологического вида эволюционировать на основе 
опыта предшественников. «Художественная среда, облада-
ющая высокой эмоциональной выразительностью, вызыва-
ет у горожанина чувства, а значит, обуславливает поведенче-
ские реакции» [].

Сохранение исторической среды Москвы, на чем настаи вал 
Научный совет, являлось архитектурным и естественнонауч-
ным решением, касающимся витальности Москвы. Не случай-
но Щусев интегрировал понятия «жизненности и живопис-
ности» в одну категорию градостроительных характеристик. 
По идеологическим причинам из ткани города были исклю-
чены его художественные достоинства и идентичность, одна-
ко многие прогрессивные решения Научного совета воплоти-
лись в генеральном плане Москвы  г., разработанном под 
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руководством члена Научного совета, ученика Говарда, авто-
ра ряда проектов городов-садов В. Н. Семенова.

В структуре генерального плана Семенова была заложена 
градоэкологическая каркасная система: инженерно-транс-
портный и природный каркасы. Культурный контекст Моск-
вы выражался доминантами высоток и стилистикой гиган-
тизма, не подразумевающего равного диалога с жителями. 
Да  и  сама культура, как заметил искусствовед К. Э. Разло-
гов, стала бюрократическим понятием. «В нашей же стране 
глубоко укоренилось традиционное представление о сфере 
культуры как о чем-то глубоко второстепенном и вторичном, 
важном скорее символически, нежели практически» []. По-
добное представление имело место и в отношении культур-
ного каркаса, разделенного на  не  связанные между собой 
объекты социальной инфраструктуры, лишенные средового 
влияния и возможности организации жизни горожан.

Отсутствие четкой позиции относительно сохранения 
и сноса исторических и культурных памятников не позволя-
ло сформировать в градоэкологической структуре города це-
лостную социально ориентированную систему. Этот дефи-
цит витальности среды Семенов компенсировал созданием 
комплексной застройки новых районов, с комфортными про-
странствами дворов, организацией досуговых, спортивных 
и торговых комплексов. Но «узкое видение архитектуры су-
жает возможности использовать ее гуманистические свой-
ства для воздействия на человека и возможность создавать 
для него благоприятную среду» []. Отсутствие временно го 
и художественного контекстов лишали эти решения биоло-
гического ресурса, а дезинтеграция целостной социокультур-
ной среды аннулировала возможности архитектуры оказы-
вать влияние на социальное поведение и здоровье горожан.

По данным статистики, в  период – гг., когда 
к Москве были присоединены промышленные территории, 
заметно изменился характер социального поведения лю-
дей на территории города. Скачок криминогенности был 
обусловлен преступлениями на бытовой почве (ссоры, до-
машнее насилие, хулиганство). Местные жители реагировали 
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на ситуацию, формируя народные дружины для охраны по-
рядка и патрулирования районов в темное время суток.

Унифицированная и  невыразительная среда типовых 
райо нов вела к  маргинализации общества. Эта пробле-
ма вернула внимание архитекторов шестидесятых к вопро-
су ревитализации. Для преодоления монотонности среды 
предлагалось изменить подход к стандартизации: типовы-
ми создавать не районы или архитектурные объекты, а их 
мелкие структуры и элементы. «Соединением простейших 
элементов могут быть образованы самые различные систе-
мы; гибкость метода позволяет отразить особенности любой 
ситуации» —  так описывал подход Иконников. «Противоре-
чие между жесткой заданностью стандартов на изделия мас-
сового производства и практически непредсказуемым раз-
нообразием потребностей и конкретных условий, с которым 
сталкивается архитектура, таким образом, оказывается сня-
тым»  []. Но и такое технологическое решение не снимало 
средовой проблемы и не рождало культурной среды.

Эстетическая несостоятельность урбанизированных тер-
риторий выявила неспособность современной городской 
среды поддерживать биологическую природу человека. Ис-
следования показали рост психических заболеваний горо-
жан на %, в то время как риск манифестации шизофрении 
у жителей исторических городов и сельских поселений ока-
зывался вдвое ниже, чем у жителей мегаполиса [].

Внимание мировой общественности к  экологическим 
проб лемам и антропогенному следу манифестировало не-
обходимость возвращения урбанистов к фундаментальным 
практикам архитектуры. Восстановление витальности город-
ской среды обязывает к восстановлению градоэкологическо-
го каркаса как антропогенной структуры, обладающей наи-
большей биологической активностью. Однако экологический 
баланс природных и искусственных компонентов может быть 
достигнут только системными решениями, в которых дея-
тельность человека и его встроенность в окружающую среду 
обеспечивается художественными методами.
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Представления людей о себе и мире, а также их наиболее зна-
чимые ценности хорошо прослеживаются в материальных 
объектах, которые ими создаются. Так, города, олицетворяе-
мые архитектурой, без слов транслируют устои и мировоз-
зрение их жителей. Несложно заметить, как в благоприятные 
периоды городская среда наполняется парками —  архети-
пическими символами гармонии, а в периоды деградации 
и войн —  заборами, транслирующими страх и одиночество. 
Проблема антропогенного следа, обсуждаемая третье десяти-
летие, —  явление того же порядка. Как показатель состояния 
систем и общества она указывает на культурные факторы, 
противоречащие биологической природе человека.

Исследуя устойчивые городские системы, можно обнару-
жить, что в их основу заложены универсальные принципы, 
свойственные биологии и архитектуре: интегративность, ба-
ланс и  целостность. Методы архитектуры, с  помощью ко-
торых в  градостроительстве достигалась системность, со-
вершенствовались, развивались во  времени и  по  сей день 
иллюстрируют принцип связности и преемственности. Так, 
модель организации сбалансированной среды «градоэколо-
гический каркас» явилась закономерным этапом развития 
гуманистической парадигмы.
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А
Стремительное увеличение объема хранимых и обрабатываемых данных 
вызвало рост числа data-центров, иначе называемых ЦОД (центр обработ-
ки и хранения данных). Такие объекты капитального строительства имеют 
специфические особенности: для ЦОД критически важно наличие стабиль-
ной линии электроэнергии, соблюдение особых требований к расположе-
нию на территории и зеленых стандартов строительства. В статье представ-
лены пять типов градостроительных трансформаций территории для 
создания ЦОД с примерами. Проведен пространственный анализ взаимо-
расположения на территории России крупнейших градообразующих пред-
приятий с тепловой электрической станцией (ТЭС) и крупнейших, крупных 
городов. Выявлен градостроительный потенциал предприятий ТЭС в плане 
частичной ревитализации территории под data-центр с учетом междуна-
родных и отечественных зеленых стандартов, обзор которых представлен 
в статье.
К : градостроительные трансформации, градостроитель-
ство, data-центр, центр обработки и хранения данных (ЦОД), устойчивое 
развитие территории, зеленые стандарты в строительстве
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A
The rapid increase in data storage and processing has led to an increase in the num-
ber of data centers. For the creation of the Data center, it is crucial to have stable 
electricity, location in the territory and compliance with the “green” standards 
of construction. Overview of international and Russian “green” standards of con-
struction. Five types of urban transformations of the territory for the creation 
of data centers with examples are presented. Spatial analysis of the mutual loca-
tion in the territory of Russia of the largest thermal power enterprises and the 
largest and large cities was conducted. The urban potential of thermal power en-
terprises for the creation of the Data center has been identifi ed.
K: Urban planning transformations, Urban development, Data center, 
Sustainable development, “Green” standard, Green Building, Sustainable building

В период развития цифровой экономики в среде жизнедея-
тельности новым вызовом стала необходимость размещения 
центров обработки и хранения данных (ЦОД) на различных 
типах российских территорий (в агломерациях и др.), в от-
дельных регионах Российской Федерации, в субъектах Рос-
сийской Федерации, в крупнейших, крупных и иных посе-
лениях.

ЦОД, или data-центр, —  это специализированный объект, 
представляющий собой связанную систему ИТ-инфраструк-
туры и инженерной инфраструктуры, оборудование и части 
которых размещены в здании  или помещении, подключен-
ном к внешним сетям —  как инженерным, так и телекомму-

 При необходимости здание ЦОД может иметь прилегающую территорию 
[. Примеч. к п. ..].
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никационным [. П. ...]. Такие объекты являются важной 
составляющей поддержания работы информационных тех-
нологий (ИТ).

С развитием облачных технологий и увеличением объема 
генерируемых и обрабатываемых данных data-центры ста-
ли играть все более важную роль в современном мире. За ру-
бежом данная сфера начала активно развиваться в период 
с  по  г., и с тех пор с каждым годом возводится все 
больше и больше зданий data-центров. По данным всемир-
ной статистики [], по всему миру в  г. насчитывается 
более  объектов такого рода, в том числе  —  в США, 
 —  в  Германии,  —  в  Великобритании,  —  в  Китае, 
 —  в Канаде, более чем по  data-центров в Австралии, 
Нидерландах, Франции и Японии и  ЦОД в России.

В –-е гг., в период зарождения компьютерной ин-
дустрии, когда компьютерные системы были сложнее в управ-
лении и  требовали особых условий для работы, занимали 
много места и нуждались во множестве проводов для под-
ключения различных компонентов, предшественниками раз-
вития data-центров были большие компьютерные комнаты.

В компьютерных комнатах стандартные серверные стой-
ки, кабельные каналы и  другое оборудование потребляли 
много энергии и нуждались в постоянном охлаждении, что-
бы оборудование не  перегревалось. Не  менее важна была 
безопасность, так как оборудование было весьма дорогостоя-
щим и часто использовалось для конфиденциальных нужд.

Когда началось массовое развитие компьютерной индуст-
рии, связанное с появлением в -х гг. персональных ком-
пьютеров, и развитие ИТ-отрасли в целом (изобретение ар-
хитектуры «клиент —  сервер», а также возросшая доступность 
недорогого сетевого оборудования и появление новых стан-
дартов сетевых кабелей), новые сервера стали устанавливать 
в старых компьютерных комнатах (серверных). Тогда же тер-
мин «data-центр», в те времена обозначающий специально 
оборудованные серверные комнаты, вошел в профессиональ-
ный обиход.

Активное развитие data-центров пришлось на  –
 гг. Компании нуждались в устойчивом высокоскоростном 
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соединении с интернетом и бесперебойной работе оборудо-
вания, чтобы разворачивать системы и устанавливать свое 
присутствие в сети. Крупные организации и компании при-
ступили к  строительству собственных data-центров, а  для 
большинства небольших компаний лучшим решением стала 
колокация  (аренда специального оборудования в специаль-
но построенных для этого data-центрах частных коммерчес-
ких компаний).

За рубежом проектирование и строительство data-цент-
ров —  уже хорошо регламентированная деятельность, по-
скольку там сформированы стандарты, устанавливающие 
требования для проектирования data-центров.

Современным общемировым трендом в  развитии data-
центров является их постепенный переход на более эффек-
тивные и экологически чистые технологии, а также увеличе-
ние их масштабов и мощностей, чтобы удовлетворить расту-
щий спрос на обработку и хранение данных.

Data-центры, которые имеют сертификацию зеленого 
строительства  (в соответствии со стандартами DGNB , Green 

 От англ. co-location —  аренда стоек.
 В настоящее время наиболее влиятельными и популярными в мире являют-

ся следующие стандарты, применяемые как для гражданского, так и для про-
мышленного строительства: BREEAM, LEED, CASBEE, HQE, Green Star, DGNB 
(объем выданных сертификатов по данным за  г. представлен на рис.   
[]). Каждый из стандартов имеет свои уникальные критерии и методы оцен-
ки, но все они ориентированы на оценку экологической устойчивости зданий 
и улучшение их энергоэффективности. Основное различие между стандарта-
ми заключается в специфике критериев оценки экологичности здания в за-
висимости от законодательства страны, в которой принят зеленый стандарт 
строительства, климатических условий региона строительства, а также типа 
здания, которое предполагается оценивать по данным критериям.

 Сертификация по  системе DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges 
Bauen) —  это сертификация зданий и  проектов на  соответствие критери-
ям устойчивости в Германии, действующая с  г. Система сертификации 
DGNB создана организацией, которая ориентирована на развитие и продви-
жение устойчивого развития на территории страны. Первая версия системы 
сертификации DGNB содержала нормативные показатели в экономической, 
экологической и социальной сферах, а также управление проектом и каче-
ство использования здания. В  г. спектр необходимых для сертификации 
показателей был расширен и теперь учитывает также местные условия и за-
конодательство [].
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Star , HQE , CASBEE , LEED , BREEAM ; см. рис. ), возводятся 

 Green Star —  система добровольной сертификации в Австралии, действую щая 
с  г., которая была разработана Советом по экологическому строитель-
ству. Система оценивает здания по девяти критериям, может применяться 
на  различных этапах (на  стадии проектирования, на  этапе строительства 
и в процессе эксплуатации здания); для каждой категории указаны преде-
лы, которые необходимо соблюдать, для того чтобы получить сертифика-
цию по данному стандарту [].

 HQE (Haute Qualite Environnementale) —  зеленый стандарт строительства 
во Франции, разработанный в  г. Основная особенность данной мето-
дологии оценки экологичности зданий заключается в  создании критери-
ев определения максимально удобной и комфортной для проживания или 
работы среды, при этом оказывающей минимальное воздействие на окру-
жающую среду. Данный стандарт имеет хорошо проработанную методику 
оценки реконструируемых объектов. В  г. HQE адаптирован для исполь-
зования в  странах мира с учетом таких особенностей каждой страны, как 
климат, нормативная база и др. [].

 CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Effi  ciency) —  
методика оценки зеленых стандартов, принятая в Японии с  г. Инициа-
торами создания CASBEE стали Министерство землеустройства, инфраструк-
туры и транспорта Японии и  Японское общество по  охране окружающей 
среды. Они объединили усилия с академическими и промышленными орга-
низациями, чтобы разработать систему, которая бы учитывала все аспекты 
устойчивости зданий и городской среды. Первая версия была ориентирована 
на оценку эффективности зданий. В  г. была создана методика для оцен-
ки городской среды, а в  г. выпущена обновленная версия CASBEE для 
зданий. Стандарт был разработан с учетом местных условий в Японии, при-
меняется также в таких странах, как Китай, Корея, Тайвань, Таиланд, Вьет-
нам, Индонезия, Малайзия, Филиппины, в ряде стран Европы и в США [].

 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) —  руководство 
по  энерго эффективному и  экологическому проектированию. Создано 
в    г. в  США как система сертификации зданий, которая оценивает их 
экологическую эффективность и устойчивость. Разработано Американским 
институтом архитекторов и US Green Building Council []. К  г. данное 
руководство из единого стандарта для нового строительства превратилось 
во  всеобъемлющую систему взаимосвязанных стандартов, охватывающих 
аспекты от проектирования и строительства до обслуживания и эксплуата-
ции зданий. Система LEED имеет национальные версии для разных стран 
мира: LEED Canada, LEED China, LEED India и др.

 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) —  
стандарт, применяемый в  Великобритании с    г. Это наиболее хорошо 
структурированный, надежный и разносторонний стандарт зеленого строи-
тельства [; ; ]. Изначально данный стандарт касался нового строитель-
ства офисных зданий с учетом устойчивого развития, сегодня он рассматри-
вает весь процесс жизненного цикла проектируемого или эксплуатируемого 
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с использованием новейших технологий и материалов, что 
позволяет сократить потребление энергии и воды, а также 
уменьшить воздействие на окружающую среду.

На рис.   приведены количественные данные сертифи-
кации зданий по  различным международным методикам 
за  г.

Сертифицированные зеленые data-центры использу-
ют энергоэффективные системы охлаждения и  вентиля-
ции, а также оборудованы солнечными батареями и другими 
источниками возобновляемой энергии. Такие data-центры 
имеют ряд преимуществ перед обычными центрами, в основ-
ном экономической направленности, так как происходит со-
кращение используемых ресурсов на эксплуатацию данного 
предприятия; кроме того, они могут быть более устойчивы-
ми к чрезвычайным ситуациям, поскольку в случае отклю-
чения электроснабжения могут работать на возобновляемых 
источниках энергии.

Примеры зеленых data-центров за рубежом:

здания. Оценка экологичности здания происходит по  пятибалльной шка-
ле; рассматривается использование в проекте возобновляемых источников 
электроэнергии, повторное применение водных ресурсов, безопасность для 
здоровья человека, снижение воздействия транспортных средств на окру-
жающую среду, использование экологически чистых материалов в  строи-
тельстве, утилизация отходов и их дальнейшая переработка для повторного 
использования и управленческие решения в проекте, направленные на соз-
дание благоприятной среды для будущих поколений. BREEAM является ста-
рейшим в мире методом оценки, ранжирования и сертификации устойчи-
вости зданий и на сегодняшний день имеет следующие виды стандартов:

  BREEAM New Construction определяет уровень экологичности новых жи-
лых и нежилых зданий в Великобритании;

  BREEAM International New Construction оценивает соответствие строи-
тельства новых зданий по всему миру зеленым стандартам;

  BREEAM In-Use —  рекомендации, помогающие улучшить экологические 
показатели и снизить расходы в потреблении ресурсов для уже существу-
ющих и эксплуатируемых зданий;

  BREEAM Renovation —  методика проектирования реконструкции жилья 
и оценки уже существующих проектов, направленная на повышение эко-
номической эффективности, формирование благоприятной и экологич-
ной среды;

  BREEAM Communities —  методика оценки устойчивости развития урбани-
зированных территорий на всех этапах их создания —  от начальной кон-
цепции проекта до эксплуатации и утилизации.
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  data-центр Verne Global (Кефлавик, Исландия) построен 
в  г., работает на двух возобновляемых источниках 
энергии (геотермальном и гидроэлектрическом) и име-
ет статус первого центра обработки данных с нулевым 
выбросом углерода [];

  data-центр Apple в Мейдене, штат Северная Каролина, 
США, построен в  г. Он является одним из крупней-
ших центров обработки данных с площадью   м. 
Сооружение окружено  тыс. м солнечных батарей, 
которые вырабатывают   млн киловатт-часов в  год. 
В здании также используется уникальная водяная сис-
тема охлаждения, что помогает снизить затраты энерго-
потребления на  охлаждение оборудования. Данный 
проект получил сертификат LEED статуса Platinum [];

  data-центр Project Topaz (Саут-Джордан, штат Юта, 
США) —  экологичный проект компании eBay, построен-
ный в  г. Он использует возобновляемые источни-
ки энергии, например солнечную батарею мощностью 
 МВт и ветряную турбину мощностью  кВт, кото-
рые обеспечивают центр значительной частью энергии. 

Р. . Сертификация зданий по международным зеленым 
стандартами в  г. (по материалам [])

76,48%

12,75%

6,37%
3,82% 0,32% 0,25%

BREEAM LEED CASBEE HQE Green Star DGNB
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Также в проекте были использованы переработанные 
материалы. Данный проект получил сертификат LEED 
статуса Gold [].

Создание data-центра не всегда требует постройки нового 
объекта капитального строительства. Зачастую для их разме-
щения используют существующие производственные здания, 
которые приспосабливают под нужды нового производства. 
Градостроительные трансформации для создания data-цент-
ров точно такие же, как и для любых других объектов капи-
тального строительства, и имеют следующие категории []:

  новое строительство —  возведение нового объекта капи-
тального строительства на новой территории (земель-
ном участке, площадке) по утвержденному проекту;

  реновация —  обновление существующего объекта ка-
питального строительства с сохранением его функцио-
нального назначения;

  ревитализация —  обновление существующего объекта 
капитального строительства с изменением его функци-
онального назначения;

  регенерация (реконструкция, реставрация и др.) —  вос-
создание или сохранение облика исторических мате-
риальных объектов капитального строительства и (или) 
территорий;

  рекультивация (градостроительная рекультивация тер-
риторий) —  восстановление природной среды и  эко-
систем в среде жизнедеятельности, которые были на-
рушены в результате природных и  (или) техногенных 
воздействий.

На основе анализа зарубежного строительства data-центров 
(ЦОД) [; ; ] приведем следующие примеры, детермини-
рующие все пять указанных выше видов градостроительных 
трансформаций:

  новое строительство: data-центр Citigroup постро-
ен во Франкфурте в  г. Является первым зданием 
в Германии, имеющим Platinum LEED Certifi cation. Это 
означает, что проект сочетает эффективное потребление 
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возобновляемой энергии с самым малым воздействием 
на окружающую среду. Здание спроектировано с исполь-
зованием атмосферного воздуха в  системах охлажде-
ния серверного оборудования, что позволяет экономить 
до % электроэнергии в течение года. Повторное ис-
пользование воды во время эксплуатации здания эко-
номит до  млн литров воды в год. Материалы, исполь-
зованные в  процессе строительства, на  % являются 
переработанными. Площадь data-центра  тыс. м [];

  реновация: data-центр NGD Newport в Ньюпорте, Уэльс, 
Великобритания, созданный в  г., размещен в зда-
нии бывшего завода компании LG []. Изначально он 
занимал лишь малую часть сооружения, но со временем 
получил в свое распоряжение все свободное простран-
ство заводского здания. Data-центр является энергети-
чески чистым, так как использует энергию ближайшей 
гидроэлектростанции;

  ревитализация: data-центр Bahnhof AB в Стокгольме от-
крыт в  г. в бывшем бункере, который был построен 
во времена холодной войны для защиты от ядерной ата-
ки []. Data-центр использует для питания своих сер-
веров возобновляемые источники энергии, такие как 
вет ряные турбины и солнечные батареи, а также имеет 
эффективные системы охлаждения, которые позволяют 
снизить потребление энергии на охлаждение. Площадь 
составляет  м; data-центр расположен под землей 
на глубине  м;

  регенерация: data-центр Lakeside Technology Center 
в Чикаго, США []. Здание, в котором на сегодняшний 
день располагается крупнейший в  мире data-центр, 
было построено в  г.; начиная с  -х его терри-
тория использовалась для хранения печатных машин. 
В конце  г. здание было реконструировано под data-
центр, при этом был сохранен его исторический внеш-
ний вид. Площадь составляет  тыс. м;

  рекультивация: data-центр Aiber Networks в  пеще-
ре в  Финляндии. Данный объект только планирует-
ся к реа лизации: в  г. начались ремонтные работы 





на территории пещер. Data-центр будет иметь три тун-
неля, каждый из  которых будет являться отдельным 
data-центром; общая площадь объекта будет составлять 
 м. Проектом предусмотрено предоставление пол-
ного спектра услуг центра обработки данных [; ].

На территории европейских стран строится много произ-
водственных зданий, которые проектируются с учетом со-
временных мировых тенденций, направленных на  фор-
мирование устойчивого развития территории. Все виды 
градостроительных трансформаций, целью которых являет-
ся постройка зданий data-центров для такой новой и разви-
вающейся сферы, как информационные технологии, пред-
полагают снижение потребления ресурсов, использование 
возобновляемых источников энергии, повторное использо-
вание водных ресурсов и применение переработанных мате-
риалов. При этом важным фактором является не только эко-
логичный процесс строительства, но и снижение углеродного 
выброса в процессе эксплуатации зданий и в целом достиже-
ние устойчивого развития территорий.

В России есть несколько аналогов международных зеле-
ных стандартов:

  ГОСТ Р – «Оценка соответствия. Экологичес-
кие требования к объектам недвижимости» [], в котором 
представлены принципы, категории, оценочные крите-
рии, индикаторы, рекомендуемые показатели и мини-
мальные экологические требования к объектам недви-
жимости, направленные на  сокращение потребления 
энергетических ресурсов, использование возобновляе-
мых источников энергии и снижение вредного воздей-
ствия на окружающую среду. Настоящий стандарт при-
меняется на  этапах проектирования, строительства, 
реконструкции и эксплуатации объектов. Соблюдение 
указанного стандарта на данный момент проблематич-
но, так как подавляющее количество стройматериалов 
в России не соответствуют предъявляемым требованиям;

  СТО НОСТРОЙ ..– «Здания жилые и обществен-
ные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды 





обитания» []. Данный стандарт разработан в соответ-
ствии с международными стандартами ISO и содержит 
рейтинговую систему показателей устойчивости жи-
лых и общественных зданий с точки зрения экологичес-
кой, экономической и социальной устойчивости терри-
тории. Экологический аспект оценки зданий включает 
в себя оценку воздействия здания на окружающую сре-
ду, потребление энергии и  ресурсов, а  также оценку 
воздействия на качество воздуха, воды и почвы в месте 
расположения здания. В экономический аспект оценки 
здания входит расчет экономической эффективности 
здания, возможности снижения эксплуатационных за-
трат, а также учет стоимости строительства и ремонта, 
способность к реструктуризации и управлению здани-
ем. В социальный аспект оценки здания включен учет 
комфорта и безопасности для жильцов и посетителей 
здания, доступность здания для инвалидов, удобство 
и качество обслуживания здания и его окрестностей;

  GREEN ZOOM (АНО «НИИУРС») —  это существующая 
с  г. система сертификации объектов недвижимос-
ти на  соответствие целям устойчивого развития []. 
НИИУРС выпустил множество методических пособий, 
охватывающих различные сферы гражданского и про-
мышленного строительства, в которых описываются ме-
тодики повышения экологичности объектов строитель-
ства. Система сертификации объектов охватывает все 
этапы проектирования, строительства и эксплуатации 
зданий, включая выбор материалов, энергоэффектив-
ность, качество воздуха и воды, использование возоб-
новляемых источников энергии, управление отходами 
и многое другое;

  ГОСТ Р – «„Зеленые“ стандарты. Здания 
много квартирные жилые „зеленые“. Методика оценки 
и критерии проектирования, строительства и эксплуата-
ции» []. Данный стандарт вводит количественные и ка-
чественные характеристики оценки многоквартирных 
жилых зданий в России по зеленым критериям, охваты-
вающим весь жизненный цикл строительного объекта. 
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Включает в себя следующие критерии оценки экологич-
ности объекта: энергоэффективность, экологическая эф-
фективность, комфортность, безопасность, технологич-
ность, устойчивость, социальная ответственность.

Анализ отечественных зеленых стандартов показал, что 
большинство требований и нормативов, на которые ссыла-
ются разработанные в России стандарты, имеют разрознен-
ный характер и могут противоречить друг другу; отсутствует 
единая базы данных для стандартов. Указанные стандарты 
направлены на строительство жилых и общественных зда-
ний и  не  рассматривают промышленное строительство. 
В России большинство зданий, сертифицированных по зе-
леным стандартам, проходят сертификацию по зарубежным 
стандартам из-за более понятных требований (особенно по-
пулярны BREEAM и LEED).

В настоящее время в открытых источниках исследовате-
лями не обнаружено данных о сертификации по российским 
зеленым стандартам производственных зданий, а именно 
data-центров. В основном на территории России представле-
ны примеры сертификации по европейским зеленым стан-
дартам.

С каждым годом увеличивается количество ЦОД, они ста-
новятся разнообразнее по размерам , форме собственности, 
используемой инженерной инфраструктуре (основной или 
резервной) и конструктивным типам зданий.

Для корпоративного ЦОД главное —  автоматизация вы-
полняемых процессов, хранение и обработка информации 
компании или организации, а для коммерческого ЦОД —  по-
лучение прибыли от сдачи площадей в аренду и предостав-
ления услуг (виртуальный хостинг, подразумевающий арен-

 Крупные ЦОД имеют собственное здание, которое построено или приспо-
соблено в соответствии с предъявляемыми к центру обработки данных тре-
бованиями. Средние ЦОД, как правило, арендуют помещение необходимо-
го размера, а также каналы определенной пропускной способности. Малые 
ЦОД и серверные предоставляют перечень услуг по минимуму. В последние 
годы становятся популярными высокотехнологичные контейнерные ЦОД —  
быстро развертываемые модульные решения.
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ду части дискового пространства, процессорного времени 
и  оперативной памяти (один физический сервер делится 
между множеством клиентов); выделенный хостинг —  ана-
логичная схема, но с гарантированными ресурсами; колока-
ция —  размещение сервера и другого оборудования клиента 
в помещении центра).

Для центров обработки данных, используемых для нужд 
органов государственной власти и органов местного само-
управления, установлены пять классов классификации ин-
женерной инфраструктуры ЦОД (ГИС-, ГИС-, ГИС-, ГИС- 
и ГИС-) [. П. .].

Расположение центров обработки данных представлено 
на рис. . В России больше половины ЦОД находятся в Моск-
ве и Санкт-Петербурге [].

Любой ЦОД включает в  себя информационную, сете-
вую, инженерную инфраструктуры, а также системы мони-
торинга (управления) и обеспечения безопасности, то есть 
состоит из трех технологических блоков: информационно-
го (отве чающего за  обработку и  хранение информации), 
телекоммуникационного (обеспечивающего взаимосвязь 
элементов центра и передачу данных) и инженерного (от-
вечающего за бесперебойное электроснабжение, поддержа-
ние температуры и влажности в помещении, за системы по-
жаротушения).

Автоматизированные системы мониторинга, диспетчери-
зации и управления информационными ресурсами —  необ-
ходимый элемент повышения надежности ЦОД, уменьшаю-
щий негативное влияние человеческого фактора. Система 
безопасности предотвращает несанкционированное втор-
жение в зоны конфиденциальной информации. Она включа-
ет в себя средства защиты, оповещения и контроля доступа.

Разрабатываются специальные программы по  строи-
тельству и вводу новых объектов ЦОД на территории Рос-
сии, а именно строительство ЦОД в непосредственной бли-
зости от  крупных источников электроэнергии —  атомных 
электрических станций —  при поддержке «Росэнергоатома». 
Ведется строительство ЦОД в г. Удомле (Тверская область), 
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планируется строительство ЦОДов в г. Иннополисе (Респу-
блика Татарстан) и в Санкт-Петербурге.

Первый ЦОД «Москва-I» начал свою работу в  сентябре 
 г. ЦОД «Москва-II», расположенный по адресу: пл. Ака-
демика Курчатова, д. , стр. , построен в рамках сотрудни-
чества с Национальным исследовательским центром «Курча-
товский институт» в  г.

Data-центр Selectel, г. Санкт-Петербург, построен в  г. 
Его общая площадь  м, количество стоек  штук, об-
щая электрическая мощность  МВт.

В  г. построены: data-центр IXcellerate, г. Москва, пло-
щадь застройки   м, количество стоек  штук, мощ-
ность более  МВт; data-центр «Авантаж», г. Лыткарино 
Мос ковской области, площадь застройки   м, количе-
ство стоек  штук, потребляемая мощность  МВт.

На территории России активно ведется строительство 
ЦОД, но  стоит отметить, что на  сегодняшний день воз-
ведение данных объектов в  первую очередь направле-
но на  обеспечение необходимых ресурсов для компаний 
и не учитывает тенденции устойчивого развития террито-
рий и потенциальные градостроительные и технологические 
возможности стратегического планирования, а именно по-
ложения Генеральной схемы размещения объектов электро-
энергетики до  г. [], Схемы территориального плани-
рования Российской Федерации в области энергетики [].

Местоположение ЦОД зависит от  положения крупных 
источников энергии, так как для этих объектов критически 
важно наличие стабильной электроэнергии [].

В ходе исследования был проведен анализ расположения 
крупнейших электростанций страны, выработка электро-
энергии которых превышает  МВт, и расположения ЦОД 
относительно крупнейших городов России. Результаты ана-
лиза отражены в таблице и на рис.  и .
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Р. . Крупные и крупнейшие города Российской Федерации, 
в зоне социально-экономического тяготения которых располо-
жены крупнейшие ТЭС мощностью более  МВт и/или ЦОД 

В таблицу включен Дальневосточный регион, несмотря 
на то что Хабаровская ТЭЦ вырабатывает менее  МВт, 
так как в городе Хабаровске имеются два ЦОД («Ростелеком» 
и «Рэдком»).
 Иллюстрация подготовлена на  основе данных Генеральной схемы разме-

щения объектов электроэнергетики до    г. (в  части крупнейших ТЭС 
мощностью более  МВт) [], схемы территориального планирования 
Российской Федерации в  области энергетики (в  части крупнейших посе-
лений) [] и аналитических данных о ЦОД на  г., подготовленных ма-
гистром НИУ МГСУ Н. А. Астаховой с использованием общедоступной сети 
«Интернет» в рамках ВКР (http://lib.mgsu.ru/. Режим доступа: для зарегист-
рир. пользователей), на  графическом материале  г. «Электроэнергети-
ка России» (https://geographyofrussia.com/elektroenergetika-rossii/) с допол-
нением легенды карты условными обозначениями.

ТИПЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ПО ВИДУ
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Тепловые электростанции на органическом топливе Гидравлические и гидроаккумулятивные
электростанции

конденсационные (КЭС)
конденсационные
с теплофикационным
оборудованием (КЭС и ТЭЦ)

теплофикационные (ТЭЦ)

газотурбинные (ГТЭС)

парогазотурбинные (ПГЭС)

дизельные (ДЭС)

гидроэлектростанции (ГЭС)

каскады гидроэлектростанций

гидроаккумулирующая (ГАЭС)

ветровые электростанции

Зона централизованного
энергоснабжения
Изолированные энергосистемы

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
напряжением (кВ)

1150
800
750
500
220–330электроэнергетические узлы

из тепловых электростанций
на органическом топливе

На ядерном топливе

атомные (АЭС)

На тепловой энергии Земли

геотермальные (ГЕОТЭС)

Установленная мощность электростанций
(млн кВт)

более 5 3–5 1–3 0,5–1 менее 0,5

Условные обозначения

зоны СЭТ поселений, в которых расположены
крупнейшие ТЭС мощностью более 2000 МВт
зоны СЭТ поселений, 
в которых расположены ЦОД

крупнейшие ТЭС мощностью более 2000 МВт
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На рис.  показано взаиморасположение ЦОД и крупных 
и крупнейших городов Российской Федерации с учетом их 
зон социально-экономического тяготения, в которых разме-
щены крупнейшие тепловые электростанции мощностью бо-
лее  МВт.

В ходе исследования выявлен потенциал возведения 
в крупных и крупнейших городах новых ЦОД с учетом имею-
щихся крупнейших тепловых электростанций мощностью 
более  МВт в двух энергетических регионах России  : 
Уральском (в Перми, Оренбурге, Сургуте) и Южном (в Росто-
ве и Ставрополе).

В объединенной энергетической системе Центра (рис. ) 
в зоне социально-экономического тяготения (СЭТ) Москвы 
и в совместной зоне СЭТ Москвы, Твери, Рязани и Костро-
мы расположены три крупнейших источника электроэнер-
гии: Конаковская ГРЭС, Костромская ТЭС и Рязанская ГРЭС. 
Рязанскую ГРЭС в соответствии с Генеральной схемой раз-
мещения объектов электроэнергетики [] планово переводят 
на новые, более экологичные и экономически оправданные, 
виды топлива (природный газ) в связи с исчерпанием запа-
сов угля Мосбасса.

Запланированное стратегическое изменение на террито-
рии предприятия электроэнергетики, например Рязанской 
ГРЭС, открывает перспективные предложения по ревитали-
зации (изменению градостроительного функционального 
назначения) части данного крупнейшего объекта тепловой 
энергетики. Например, ревитализация части объекта Рязан-
ской ГРЭС: возведение ЦОД на территории, прежде заня-
той угольным складом и продуктами его переработки (золо-
шлакоотвалом) [; ; ].

Выявленные закономерности в расположении крупней-
ших ТЭС и ЦОД в энергетической системе России относи-
тельно крупных и  крупнейших городов страны позволят 

 В  соответствии со  структурой Единой энергетической системы России 
(ЕЭС России), включающей в себя  региональную энергосистему, которые 
объединены в семь крупных энергетических систем: Центра, Северо-Запада, 
Средней Волги, Юга, Урала, Сибири и  Востока (https://www.so-ups.ru/func-
tioning/ups/ups/).
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Р. . Крупные и крупнейшие города Центрального региона, 
в зоне социально-экономического тяготения которых располо-
жены ТЭС мощностью более  МВт и/или ЦОД. Фрагмент 
карты-схемы, представленной на рис. 

комплексно подойти к выбору территории для размещения 
ЦОД, сохранить градообразующую функцию поселений с ТЭС 
вблизи крупных и крупнейших городов.

Учет территориальных и  стратегических направлений, 
в том числе отрасли связи в Российской Федерации , в целях 
 Проект «Стратегии развития отрасли связи в РФ на – годы» подго-

товлен Минцифры России в мае  г. Он содержит положения о перспек-
тивах развития небольших центров обработки данных, которые, в отличие 
от корпоративных и коммерческих ЦОД на десятки тысяч серверов, могут 
устанавливаться вместе с базовыми станциями вблизи жилых домов или про-
мышленных предприятий, а также в районах массового скопления людей [].

Условные обозначения

зоны СЭТ, в которых расположены ЦОД (Москва — 160 км)

зоны СЭТ, в которых расположены крупнейшие ТЭС
(Рязань — 140 км, Тверь, Косторома — 120 км)

крупнейшие ТЭС

объекты ТЭС, предлагаемые к ревитализации
части территории под ЦОД
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использования экономически оправданных потенциальных 
возможностей существующей материальной базы (объек-
тов капитального строительства и инфраструктуры) созда-
ет предпосылки достижения ESG-принципов осуществле-
ния производственной деятельности на территории, а также 
устойчивого развития территории.

Как период индустриализации страны в начале прошлого 
века был связан со строительством новых объектов энергети-
ки для развития тяжелой и легкой промышленности и граж-
данских объектов строительства в  поселениях (в  первую 
очередь в крупных городах; в том числе это касалось их за-
рождения и развития), так и период постиндустриализации 
страны в ХХI в. связан с созданием объектов, обеспечиваю-
щих процессы поддержания работы информационных техно-
логий в цифровой экономике в сложившейся системе круп-
ных и крупнейших городов страны.

Современный «интернет вещей», облачные вычисления 
и  стремительное увеличение объема хранимых и  обраба-
тываемых данных являются драйверами роста центров об-
работки данных при имеющемся запросе на повышение их 
доступности, в особенности со стороны среднего и малого 
бизнеса, которому создание собственной ИТ-инфраструкту-
ры или покупка решений от крупных ЦОД (аренда стоек, или 
колокация) финансово недоступны.

Несмотря на то что на этом пути еще много нерешенных 
проблем [], таких как отсутствие в законодательстве опре-
деления центров обработки данных как инфраструктурных 
объектов , понятий «мини-ЦОД» или «микро-ЦОД», специ-
ального налогового и другого регулирования, в том числе 
государственно-частного, муниципально-частного партнер-
ства, коммерческой защиты клиента/пользователя при пре-
доставлении IT-услуг, в  целом в  градостроительной части 

 О внесении изменений в Федеральный закон «О связи» (в части регулиро-
вания деятельности центров обработки данных): законопроект № –: 
внесен Правительством РФ //  Система обеспечения законодательной дея-
тельности: сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/oz?b[NumberSpec]=–&b
[NumberSpec][]=–&b[ClassOfTheObjectLawmakingId]=&#data_source_
tab_b (дата обращения: ..).
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объекты ЦОД подлежат планированию и  проектированию 
в соответствии с действующей градостроительной системой.

Представляется важным перспективное совершенствова-
ние градостроительного регулирования в целях устойчивого 
развития территорий (потребности в предоставлении услуг 
по обработке и хранению различных данных для различных 
пользователей должны быть отражены в нормативах градо-
строительного проектирования; необходимо учитывать во-
просы экологии и создания благоприятных условий жизне-
деятельности для нынешних и будущих поколений).

Л
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А
Современный мир столкнулся с проблемой глобального потепления, из-за 
чего уровень Мирового океана непрерывно повышается. Это становится 
причиной затопления и разрушения существующих городов на воде. В этой 
работе мы рассмотрим и проанализируем классические методы возведения 
городов на воде —  свайный и насыпной, а также изучим набирающую попу-
лярность концепцию хаусботов и ее преимущества перед другими способа-
ми освоения водных территорий.
К : города на воде, водная среда, плавучие конструкции, 
благоустройство и дизайн среды, свайные постройки, насыпные конструк-
ции, хаусботы
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A
The modern world is facing the challenge of global warming, which leads to 
a continuous rise in sea levels. This has resulted in the fl ooding and destruction 
of existing waterfront cities. In this study, we will examine and analyze the clas-
sical methods of constructing cities on water, namely piling and embankment, 
as well as explore the emerging concept of “houseboat” and its advantages over 
other approaches to water space development.
K: cities on water, aquatic environment, fl oating structures, landscap-
ing and design habitat, pile structures, embankment structures, houseboat

В

На протяжении всего своего существования человечество 
постоянно сталкивается с  глобальными проблемами, про-
тивостоя природе в ее самых сокрушительных проявлениях. 
В попытке спастись от последствий природных катаклизмов 
и врагов, проблемы перенаселения и многого другого чело-
вечество начало строить города на воде. Известно, что еще 
в древности люди сооружали различные конструкции на вы-
соте или на воде, спасаясь от хищных животных. Этот опыт 
в дальнейшем повлиял на возникновение не только отдель-
ных зданий на территории водоемов, но  и  целых городов 
и даже агломераций. Сейчас по всему миру насчитывается 
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несколько десятков монументальных городских конструкций 
и дрейфующих объектов. С каждым годом человечество все 
четче осознает неизбежность мировой катастрофы —  послед-
ствий глобального потепления. По самым оптимистичным 
подсчетам ученых, уровень воды в Мировом океане на про-
тяжении следующих ста лет поднимется на целый метр, что 
повлечет за собой затопление значительной части прибреж-
ных городов. Уже сейчас множество городов регулярно под-
вергаются затоплению из-за повышения уровня моря. С дру-
гой стороны, ряд городов, построенных на воде, разрушаются 
в гораздо меньшей степени и не уходят под воду столь стре-
мительно. В этой статье мы опишем и проанализируем такие 
классические методы построения городов на воде, как насып-
ной и свайный, а также опишем метод, обретающий популяр-
ность в наши дни, —  создание houseboats (хаусботов —  плаву-
чих домов) и объясним, в чем состоят его преимущества.

И    

Для погружения в тему необходимо разобраться в истории 
городов на воде, чтобы понимать с чего все начиналось, как 
видоизменялось и к чему пришло. История домов на воде 
крайне разнообразна и начинается еще до нашей эры, ведь 
люди издавна тянулись к водоемам и строили свои поселе-
ния вблизи рек, озер и морей. Существует множество различ-
ных упоминаний поселений на воде, так же как и методов их 
построения. К числу поселений на воде относятся корабли-
гиганты, плававшие на европейских озерах и приспособлен-
ные под храмы. Болотные арабы на протяжении многих веков 
строили свои дома на насыпных островах из тростника —  ки-
баша —  и на платформах из тростника и грязи, расположен-
ных слоями, —  дибин. Такие поселения могли бы продолжать 
существовать, доказывая свою долговечность, но власти Ира-
ка решили осушить эти заболоченные территории, из-за чего 
жителям пришлось искать себе новые дома. В  предгорьях 
Альп также было найдено множество остатков свайных соо-
ружений, что доказывало популярность такого метода стро-
ительства в прошлом, а также его надежность.
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Способов построения поселений на воде было крайне мно-
го, как и типов их планировок. Все эти черты зависели от ряда 
факторов: образа жизни населения, географических и клима-
тических особенностей, а также традиций, истории и множе-
ства других особенностей каждого народа. Тем не менее при 
построении любого здания на воде необходимо было учи-
тывать различные факторы, которые вставали препятствия-
ми на пути строительства, и проблемы, которые возникали 
в процессе работы. Во-первых, вставал вопрос, как строить. 
Необходимо было выбрать достаточно прочные материалы, 
добыть их в достаточном количестве, а помимо этого нуж-
но было владеть необходимыми технологиями и знаниями 
для построения прочных домов. Немаловажным вопросом 
являлось и поступление в постройки энергии —  сначала теп-
ловой, а позже и электрической. Необходимо было учиты-
вать безопасность человека в таком сооружении, а также без-
опасность сооружения для окружающей среды. Ну и, в конце 
концов, нужно было продумать эстетическую составляющую 
постройки —  как внешнюю, так и внутреннюю. Именно эти 
факторы определяли выбора того или иного метода построе-
ния новых поселений на воде.

За несколько тысячелетий строительства городов на воде 
были разработаны различные методы освоения водных про-
странств. Среди них искусственные плавающие острова, ко-
рабли-гиганты, насыпной и свайный методы и многие дру-
гие решения. Итак, давайте разберемся, что же это за методы.

Плавающие острова принято подразделять на два типа: 
искусственные и естественные. Последние образуются путем 
естественного накопления природных материалов, таких как 
рогоз, водоросли, торф и др. Эти материалы сбиваются в ком-
пактную массу и в дальнейшем путешествуют по водной по-
верхности, пока воздух, содержащийся в растениях, не будет 
окончательно вытеснен водой, что и становится причиной 
их разрушения. Другой способ образования естественных 
плавучих островов связан с извержением вулканов. Так на-
зываемые пемзовые плоты могут находиться на поверхно-
сти воды достаточно долго для того, чтобы на них выраста-
ли различные растения, даже пальмы, но  в  конце концов 
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они все равно уходят под воду, когда пемза окончательно 
пропитывается водой. Второй путь образования плаваю-
щих островов —  руко творный. Зачастую такие острова созда-
ют из тростника, собирая из него огромные плавучие кон-
струкции. Наиболее известные острова, построенные этим 
методом, находятся в озере Титикака. Эти острова издавна 
сооружались индейцами уру, спасающимися от своих воин-
ственных соседей. В XXI в. искусственные острова тоже мож-
но построить из тростника, но чаще используется различный 
мусор или пластиковые бутылки. Помимо выполнения оче-
видной функции жилой территории, для чего искусственные 
острова и создаются, такой метод является способом борьбы 
с загрязнением водной среды. Также стоит отметить, что уже 
несколько компаний ведут разработки модульных плавучих 
островов, способных в будущем спасти человечество в случае 
затопления значительной части суши []. Кроме того, челове-
чество издавна использует для постройки своих домов лодки 
и корабли, примером чего могут служить корабли-гиганты, 
о которых говорилось выше. Современной интерпрета цией 
такого метода освоения водного пространства и, пожалуй, 
одним из  самых известных примеров являются хаусботы 
в Амстердаме [] и целые плавучие деревни на лодках в бух-
те Халонг во Вьетнаме. Эти стратегии освоения водного про-
странства не так распространены, как свайный и насыпной 
методы. Большинство известных нам городов на  воде по-
строены двумя последними способами.

С 

Это один из  наиболее популярных методов постройки со-
оружений на воде. В нем используются сваи —  стержни с лопа-
стями, изначально изготавливаемые из дерева, а в более позд-
нее время из металла, бетона и других материалов, которые 
вертикально вкручивают в болотистую почву. На навершии 
свай находятся пластины, на которых будет стоять ростверк —  
верхняя часть свайного фундамента, распределяю щая нагруз-
ку несущих элементов здания. Свайный метод использовался 
зачастую на болотистых почвах и на мелководье для защи-
ты от грызунов, хищников и опасных соседей. Такой способ 
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строительства обрел популярность еще во  время неолита 
и сохраняет ее и сейчас, меняются лишь материалы и тех-
нологии возведения фундамента.

Еще в I в. до н. э. упоминались деревни на сваях, например 
на территории нынешних Швейцарии и Германии. Там люди 
строили свайные дома, возвышавшиеся над водой вдоль бе-
регов рек и озер. Это было связано с очень высокой плотнос-
тью населения в тех местах и невозможностью расширять 
границы поселений. Именно поэтому люди стали расширять 
свое жилье уже на водных просторах. Однако со временем 
образ жизни населения стал претерпевать изменения, появ-
лялись средства, и люди покидали свои дома на воде, пере-
езжая на сушу [].

Самым известным примером города на сваях стала Вене-
ция, которая была построена во времена распада Римской 
империи. Опасаясь нападений воинственных соседей, люди 
бежали в море, создав город, отделенный от суши  км воды 
и на  км отстоящий от открытого моря. Город расположен 
на множестве островов Венецианской лагуны, разделенных 
на две части извилистым Гранд-каналом, а для лучшей ком-
муникации искусственно были созданы еще  каналов. Дома 
располагались на вбитых в болотистую почву сваях, фунда-
мент укрепляли длинными ветками и камышами, а для борь-
бы с древесными паразитами и естественным разрушением 
древесину обмазывали грязью и илом. Ежегодно Венеция по-
гружается в воду примерно на – мм и страдает от частых 
наводнений.

По примеру Венеции в  г. был построен город Амстер-
дам. Будущая столица Нидерландов расположена в болотис-
той местности, через которую протекают три крупные реки: 
Рейн, Маас и Шельда. Всего в городе находится около  ка-
налов. Ни один из домов Амстердама не стоит на земле: все 
они построены на сваях. Именно вследствие этого некото-
рые дома перекашиваются, что не остается незамеченным 
и крайне интересует туристов. Как и Венеция, Амстердам по-
степенно уходит под воду —  примерно на метр за  лет.

Еще один пример —  деревня Гитхорн (Нидерланды), кото-
рая расположена на множестве островов, укрепленных сваями. 
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Из-за добычи торфа на территории деревни появилось мно-
жество небольших озер, а для его перевозки были выкопа-
ны каналы. В деревне нет обычных дорог, поэтому люди вы-
нуждены передвигаться на лодках и катерах. Тем не менее 
островки соединены пешеходными мостами, а недавно там 
появились велосипедные дорожки. Дома преимущественно 
двухэтажные, выстроенные из кирпича, так как он обладает 
влагостойкостью, а крыши сделаны из тростника, который 
легко было добыть в болотистой местности. Для уменьше-
ния риска возникновения пожара многие дома имеют при-
стройки с небольшими печами и каменной крышей. Также 
имеются пристройки, полностью стоящие над водой на сва-
ях: они используются жителями для хранения вещей и лич-
ного транспорта.

Н 

Далее разберем насыпной метод. Современные искусствен-
ные острова строятся с применением различных современ-
ных технологий и материалов. Процесс создания новой суши 
посреди открытого моря особенно трудоемок. Изначально 
проводится тщательный анализ территории, где в будущем 
планируется соорудить остров, изучается структура морско-
го дна. Далее возводится свайный периметр из камней или 
труб, который стабилизируется над уровнем моря, и толь-
ко пос ле этого производится надстройка стен с  помощью 
тяжелой техники. Затем похожим образом выстраиваются 
защитные каменные склоны, окружающие весь остров по пе-
риметру. Немаловажным этапом при строительстве насып-
ного со оружения является возведение волнореза, который 
защищает остров от сползания в море. На следующем эта-
пе формируется ядро острова, состоящее из твердых пород, 
насыпанных на дно, и устанавливаются якоря. Как правило, 
якоря представляют собой шеститонные камни, соединяющие 
остров с морским дном. Завершается подготовительный этап 
возведением последнего защитного контура. И только после 
этого начинается строительство поверхности остров а. Объ-
ект заполняется песком со специально выбранных участков 
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дна, который уплотняется посредством виброкомпрессии. 
«При виброкомпрессии в грунт на глубину около  метров 
внедряется большой стержень, который начинает вибриро-
вать. В результате этого процесса песчинки перераспределя-
ются и спрессовываются. Затем стержень постепенно извле-
кается с шагом один метр и снова начинает вибрировать, что 
обеспечивает сжатие разных слоев песка» []. В естествен-
ных условиях на этот процесс потребовались бы столетия. 
Также для укрепления и предотвращения размывания пес-
ка вся поверхность плотно «упаковывается» в геотекстиль, 
который достаточно медленно разлагается и может прослу-
жить несколько десятилетий. Финальным этапом по пери-
метру острова устанавливаются X-образные бетонные кон-
струкции, разбивающие приближающиеся волны.

Наиболее известными примерами островов, построенных 
таким методом, являются японский остров-аэропорт Кансай 
и искусственные острова Персидского залива: Жемчужина 
Катара, Пальмы, Мир. Однако это современные кейсы. Да-
вайте рассмотрим город, который был построен несколько 
столетий назад и служит одним из наиболее известных при-
меров применения насыпного метода. Это Санкт-Петербург, 
который выстроен частично на островах, а частично на бо-
лотистой местности. Из-за зыбкого грунта Невы при возве-
дении города использовались совершенно новые для России 
того времени технологии. Например, сваи забивали только 
зимой, когда грунт был промерзшим; некоторые здания сто-
ят буквально на островах из свай высотой от  до  м []. 
Однако использование таких методов при постройке горо-
да —  это редкость. Гораздо чаще на участки болотистой почвы 
насыпался дополнительный грунт, ручейки и ключи засыпа-
лись песком, а Нева была закована в каменные берега. Иссле-
дователи отмечают, что если бы Петр I построил Санкт-Пе-
тербург на пару километров выше, то город затапливало бы 
гораздо меньше. С другой стороны, благодаря столь близко-
му расположению к воде город больше похож на Амстердам 
или Венецию, как того и желал государь.

Одним из  самых новых и  технологически продвинутых 
примеров являются насыпные острова в  Дубае —  проект 
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The Palm. Проект стартовал в  г. и был завершен в -м. 
Острова, сгруппированные по секторам и все вместе обра-
зующие силуэт пальмы, были построены из песка и камней, 
добытых из моря. Каждый остров имеет свой уникальный 
дизайн, атмосферу, архитектуру, и на каждом располагаются 
объекты инфраструктуры, жилые дома, отели и т. д.

Несмотря на то что люди научились строить дома на по-
верхности водоемов, вода остается стихией, неподвластной 
человеку. В связи с этим появилась потребность в разработке 
методов борьбы с различными природными воздействиями, 
такими как повышение уровня воды, морозы, естественный 
износ конструкций под влиянием воды и т. д. В Амстердаме, 
% территории которого находится ниже уровня моря, од-
ним из способов борьбы со стихией являются многочислен-
ные дамбы, шлюзы и плотины. Первые дамбы на территории 
Нидерландов появились более  лет назад, когда уровень 
моря был на полтора метра ниже нынешнего. С тех пор люди 
непрерывно искали новые методы борьбы с морем. Одна-
ко наиболее эффективные проекты начали появляться толь-
ко в конце XIX в. Самыми известными из них стали проект 
«Зёйдерзе» —  -километровая дамба между провинциями 
Северная Голландия и Фрисландия —  и проект «Дельта». По-
следний стал поистине прорывной концепцией, описываю-
щей процесс инвестиций в защиту от наводнений. В рамках 
проекта выделялись основные зоны, нуждающиеся в защите, 
была разработана статистическая модель, по которой рассчи-
тывалась стоимость последствий возможного наводнения, 
и для всех территорий страны был подсчитан риск наводне-
ний и штормов. Однако в XXI в. концепция защиты берего-
вой линии изменилась: теперь все усилия были направлены 
не на механическое укрепление берегов, а на создание до-
полнительного пространства для движения водных масс при 
наводнениях. Были созданы проекты «Маася» и «Простран-
ство для рек». «В программах национальной значимости —  
таких как „Пространство для рек“ —  прямо обозначается, что 
именно вода делает Нидерланды красивыми. Приоритетным 
стал интегральный подход к работе с водными ресурсами —  
не  разделяемыми с  вопросами экономического освоения 
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территорий, жилищного строительства, экологии и туриз-
ма. При создании новых защитных сооружений учитывают-
ся не только прямые финансовые затраты, но и социальная 
стоимость строительства» [].

Еще одной проблемой при проживании на воде является 
мороз, который в Нидерландах явление не такое уж и редкое. 
Каналы замерзают, из-за чего передвигаться на лодках ста-
новится невозможным, но при этом лед не настолько креп-
кий, чтобы выдерживать людей и не подвергать их жизнь 
опасности. Как же тогда передвигаться? В Нидерландах вы-
строена система железных дорог, которые связывают важ-
нейшие точки страны, когда каналы замерзают и перестают 
функционировать.

Одним из способов борьбы с постепенным уходом неко-
торых населенных пунктов под воду стало перемещение жи-
лищ на баржи и старые суда. Это связано не только с при-
родными катаклизмами, но и с экономическим кризисом. 
Население беднеет, земля дорогая, поэтому люди выкупают 
старые баржи, корабли и живут там. Но это не самый лучший 
выход, так как баржи вмещают не так много комнат и имеют 
плохую вентиляцию, из-за чего повышается вероятность по-
явления плесени. К тому же баржа нуждается в регулярном 
техобслуживании, которое возможно только на суше, что не-
удобно и экономически невыгодно. И только в  г. приду-
мали плавучий бетонный фундамент, который гораздо де-
шевле и намного прочнее, ведь он может функционировать 
без обслуживания на суше около  лет.

Важнейшей частью благополучного существования горо-
дов на воде является грамотное управление. На каждом этапе 
истории этих городов возникали свои проблемы в их управ-
лении и находились соответствующие решения. В ближайшие 
годы управление насыпными городами, в том числе Паль-
мовыми островами в Дубае, столкнется с новыми вызовами, 
одним из которых является устойчивость экосистемы. Так, 
Пальмовые острова —  одна из достопримечательностей Ду-
бая, благодаря которой число туристов и жителей неумолимо 
растет. Главная задача при управлении этим объектом —  уси-
ленная работа над сохранением морского биоразнообразия, 
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а  также снижение воздействия островов на  окружающую 
среду, так как новый населенный пункт находится непосред-
ственно на воде и напрямую на нее влияет. Еще одной проб-
лемой при организации функционирования островов явля-
ются транспортный коммуникации с  прибрежной частью 
Дубая. Именно поэтому необходимо искать новые спосо-
бы передвижения для повышения мобильности его жителей 
и туристов.

Аналогичные задачи стоят и  перед властями городов 
на сваях. Необходимо осуществлять строгий контроль вы-
бросов вредных веществ в окружающую среду, отслеживать 
ситуацию с  отходами, а  также разрабатывать программы 
по  сохранению флоры и  фауны близлежащих территорий. 
Остро стоит и вопрос безопасности жителей свайных горо-
дов. Ни один город не защищен от стихийных бедствий, та-
ких как цунами, штормы и пр. Вследствие этого властям не-
обходимо создавать системы предупреждения и эвакуации 
жителей, а также необходимую для этого инфраструктуру. 
В целом управление свайными городами на воде направле-
но на достижение баланса между экологической ситуацией 
вокруг городов и безопасностью и комфортом жителей этих 
территорий.

Х

В последние годы во многих городах мира стали популяр-
ны плавучие дома. Однако исторически такой тип жилья 
был особенно популярен в Голландии из-за ее географичес-
кого положения; в Амстердаме он известен как woonboot, 
но наибольшее распространение получило английское слово 
“houseboat” (хаусбот) []. Концепция плавучих домов пред-
ставляет собой инновационную идею использования водных 
пространств в условиях глобальных климатических измене-
ний. С учетом изменения климата и повышения уровня мо-
рей, рек и других водоемов появляется необходимость поис-
ка альтернативных методов освоения территорий, особенно 
в прибрежных и речных районах. Плавающая архитектура 
представляет собой логичное решение для противоречивой 
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ситуации, с которой столкнулся мир в настоящее время. Суд-
но может быть как стационарным, так и подвижным, обыч-
но оно имеет такие помещения, как кухня, ванная комна-
та и спальни, и все необходимые удобства для комфортного 
проживания.

Одним из самых впечатляющих примеров реализации кон-
цепции плавучих домов является жилой проект Schoonschip 
в  Амстердаме, который описан в  статье, опубликованной 
в The Washington Post []. Проект Schoonschip включает в себя 
  плавающих домов, разработанных архитектурной сту-
дией i Architects с учетом тенденций устойчивого разви-
тия и экологических принципов. Этот проект демонстрирует 
пример использования плавающей архитектуры для реше-
ния проблемы жилой недвижимости в условиях меняющего-
ся климата.

The Architect’s Newspaper отмечает в своей статье [], что 
власти Амстердама реализуют строительство искусствен-
ных островов на озере Аймер, чтобы справиться с пробле-
мой нехватки жилья. Эти искусственные острова представ-
ляют собой большую плавающую пригородную зону, которая 
использует инновационные решения для водного жилья 
и устойчивого развития.

Другим примером использования хаусботов является 
проект плавающих домов в Маасбоммеле, Нидерланды []. 
Он представляет собой пример амфибийного жилья, кото-
рое способно подниматься и опускаться вместе с уровнем 
воды. Этот проект демонстрирует, как плавучая архитекту-
ра может быть адаптирована к различным климатическим 
условиям. Амфибийное жилье представляет собой конструк-
цию, которая может приспосабливаться к изменению уров-
ня воды. Основная идея заключается в том, чтобы позволить 
плавучим домам подниматься, когда уровень воды повыша-
ется, и опускаться, когда уровень воды понижается. Такой 
способ обеспечивает безопасность и устойчивость построек 
и позволяет жителям оставаться в своих домах проживания 
даже при изменении уровня воды.

В  г. одной из проблем Амстердама стало большое коли-
чество хаусботов на каналах, что приводит к перенаселению 
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в отдельных районах. Увеличение числа хаусботов связано 
с растущим количеством людей, желающих снизить затраты 
на жилье, а также с тем, что плавучие дома позволяют жить 
вблизи воды, что создает неповторимую атмосферу. В ответ 
на возникающую угрозу перенаселения городская админи-
страция вводит новые нормы, ограничивая количество раз-
решенных хаусботов на  каждом канале, и  запрещает раз-
мещение новых домов на воде в районах, уже страдающих 
от перенаселения.

При регулировании градостроительной политики и управ-
лении плавучими домами стоит учитывать несколько момен-
тов. Во-первых, следует отметить, что хаусботы в Амстерда-
ме являются полноценными жилыми помещениями, поэтому 
они должны соответствовать определенным стандартам без-
опасности и комфорта. Для этого требуются регулярные про-
верки со стороны муниципалитета, чтобы убедиться в соот-
ветствии плавучих домов стандартам качества. Владельцам 
хаусботов необходимо соблюдать правила безопасности, та-
кие как обеспечение доступа к берегу в случае чрезвычайной 
ситуации, наличие плавучих средств спасения, и выполнять 
прочие меры, необходимые для обеспечения безопасности 
жильцов.

В рамках законодательства в Нидерландах могут быть уста-
новлены ограничения и требования, касающиеся различных 
аспектов использования хаусботов []. Одним из таких аспек-
тов является размер дома на воде. Муниципалитеты могут 
устанавливать максимальные размеры плавающего дома, 
чтобы контролировать их пропорции и визуальное воздей-
ствие на окружающую среду. Например, в Амстердаме уста-
новлены минимальные и максимальные размеры, которые 
составляют не менее  м в длину и не более  м в ширин у. 
Стоянка хаусботов у причала также может регулироваться за-
конодательством. Муниципалитеты могут устанавливать тре-
бования относительно типов причалов, их размеров и ме-
тодов крепления хаусбота. Также выдвигаются санитарные 
требования, которые включают в  себя установку системы 
водо отведения, канализации и других санитарных устройств 
на судне для обеспечения безопасности и удобства проживания 
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на воде, а также с целью предотвращения загрязнения воды 
и поддержания гигиенических условий. Помимо всего пере-
численного акцент делается и на энергоэффективности ха-
усбота. Властями регулируется установка энергосберегающих 
систем, таких как солнечные панели и системы сбора дожде-
вой воды, для уменьшения негативного воздействия хаусбо-
та на окружающую среду и сокращения потребления энергии.

Во-вторых, немаловажную роль играет соблюдение эколо-
гических требований. Так как жильцы плавучих домов живут 
на воде, они должны заботиться о сохранении чистоты вод-
ных ресурсов. Поэтому муниципалитет города предоставля-
ет инструкции по сбору и утилизации отходов и запрещает 
выбросы в воду любых отходов и загрязнений. Кроме того, 
владельцы хаусботов обязаны платить налог на использова-
ние водных ресурсов.

В-третьих, управление хаусботами в Амстердаме преду-
сматривает регулярное обслуживание и  ремонт плавучих 
домов. Их владельцам рекомендуется регулярно проверять 
техническое состояние своих домов, в том числе состояние 
плавучей платформы, канатов и креплений.

Кроме того, дома на воде потребляют энергию и созда-
ют отходы, и администрация города работает над тем, чтобы 
хаус боты были максимально экологичными. В число прини-
маемых мер входит поощрение использования солнечных па-
нелей и других источников возобновляемой энергии, а также 
регулирование утилизации отходов и использования воды.

Помимо Нидерландов хаусботы используются и  в  дру-
гих странах. Например, законодательное регулирование ис-
пользования хаусботов в Соединенных Штатах определяется 
как федеральными законами, так и нормами штатов. В США 
хаус боты рассматриваются как плавсредства и подчиняют-
ся нормам, установленным Агентством по безопасности во-
дных путей (U. S. Coast Guard) и Федеральным управлением 
водных ресурсов (U. S. Army Corps of Engineers). Использо-
вание плавучих домов регулируется в аспектах безопасно-
сти, навигации, экипировки, исключительности использо-
вания и  охра ны окружающей среды. Кроме федеральных 
норм, штаты и муниципалитеты могут устанавливать свои 
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собственные требования и ограничения в отношении хаусбо-
тов. Например, в Калифорнии в некоторых районах исполь-
зование хаус ботов на ряде водных путей ограничено.

В России также происходит освоение прибрежных терри-
торий с использованием хаусботов. Эксплуатация плавучих 
домов регулируется законодательством о судоходстве и вод-
ных объектах. Государственная инспекция по маломерным 
судам и гидрометеорологии осуществляет контроль и регу-
лирование использования хаусботов на внутренних водных 
путях. Также владельцам хаусботов может потребоваться по-
лучить разрешение на эксплуатацию и регистрация их суд-
на в соответствии с установленными нормами. Помимо этого 
они должны соблюдать правила безопасности, которые под-
разумевают наличие необходимого оборудования и выпол-
нение правил навигации.

В Великобритании хаусботы находятся под юрисдикцией 
Агентства каналов и рек (Canal and River Trust) и местных ор-
ганов власти, которые определяют требования к хаусботам 
и правила их использования на каналах и реках. В Австралии 
каждый штат имеет свои собственные законы и нормы, регу-
лирующие эксплуатацию хаусботов. Например, в штате Вик-
тория использование плавучих домов регулируется органа-
ми управления парков и зон отдыха, которые устанавливают 
требования к местам причала, санитарным условиям и охра-
не окружающей среды.

Устойчивость и энергоэффективность хаусботов являют-
ся ключевыми аспектами их дизайна. Проекты такого рода 
включают в себя инновационные системы и технологии, ко-
торые минимизируют их воздействие на окружающую среду 
и обеспечивают независимость от традиционных энергети-
ческих ресурсов, что является их неоспоримым преимуще-
ством. Плавающие дома стремятся быть самодостаточными 
и экологически дружественными. Они могут использовать 
возобновляемые источники энергии, такие как солнечная 
и ветровая энергия, для удовлетворения энергетических по-
требностей. Также они могут оснащаться системами сбора 
и очистки воды, чтобы сократить потребление пресной воды.
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В статье, опубликованной в Design Nuance [], приводит-
ся пример плавающего устойчивого дома, разработанного 
студией i Architects. Этот дом имеет эффективную изоля-
цию, что помогает сохранять комфортный внутренний кли-
мат в любых условиях. Он оснащен солнечными панелями 
для генерации электроэнергии, системами сбора и очистки 
дождевой воды для повседневного использования и други-
ми инновационными системами, способствующими сниже-
нию потребления ресурсов и  минимальному воздействию 
на окружающую среду.

В целом плавающая архитектура является инновацион-
ным решением для обеспечения жильем в условиях изме-
нения климата и повышения уровня Мирового океана. Про-
екты плавающих домов в Маасбоммеле и других регионах 
демонстрируют, как эта концепция может быть адаптирова-
на к различным климатическим условиям и каким образом 
устойчивость и энергоэффективность могут интегрировать-
ся в дизайн хаусботов.

Плавающая архитектура имеет ряд преимуществ, что объ-
ясняет ее популярность:

  Адаптивность к  изменяющимся условиям: плаваю-
щие дома способны подниматься и опускаться вместе 
с изменением уровня воды. Это позволяет им адапти-
роваться к повышению уровня морей и к наводнениям, 
обеспечивая безопасность и комфорт жителей в услови-
ях глобального потепления.

  Устойчивое развитие: хаусботы могут разрабатывать-
ся с использованием устойчивых и экологически чистых 
материалов. Оснащение плавающих домов системами 
сбора и использования дождевой воды, солнечными па-
нелями для генерации энергии, эффективной изоляцией 
и  другими инновационными решениями позволяет 
снизить негативное воздействие на окружающую среду.

  Гибкость и мобильность: плавающие дома легко пе-
ремещаются в различные места, что предоставляет их 
жителям возможность выбирать и изменять свою ло-
кацию в зависимости от потребностей и предпочтений. 
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Это особенно полезно в случае изменения места рабо-
ты или желания переехать в другой район.

  Эстетическое восприятие и развитие общины: хаусбо-
ты позволяют создать уникальную архитектурную об-
становку и придают водному пространству новую эсте-
тическую привлекательность. Они также способствуют 
развитию местной общины, формируют возможности 
для добрососедства и социального взаимодействия.

Однако следует отметить, что реализация проекта плаваю щих 
домов требует соответствующих инженерных и техничес ких 
решений, а также учета местных правил и законодательства. 
Благодаря преимуществам, описанным выше, хаус боты ста-
новятся все более привлекательным выбором для тех, кто 
ищет инновационные и  устойчивые решения для жизни 
на воде.

З

Строительство жилья на воде было широко распространено 
во все времена и остается актуальным по сей день. Это свя-
зано с тем, что % поверхности нашей планеты покрыты 
водой, а суша перенаселена людьми. Именно поэтому техно-
логии создания городов на воде продолжат развиваться в бу-
дущем. Рассмотрев наиболее популярные методы построе-
ния городов на воде, мы можем сделать вывод, что каждый 
из них имеют свои преимущества и недостатки, но все они 
в равной степени подвержены разрушениям и затоплениям. 
Также мы смогли выделить современную тенденцию устрой-
ства жилья на воде —  хаусботы. В наши дни такой тип жилья 
получил большую популярность, поскольку является более 
дешевым и простым в реализации. Тем не менее самым важ-
ным является не выбор метода построения водных жилых 
конструкций, а выработка эффективной политики по борь-
бе с природными катаклизмами и обслуживание этих самых 
конструкций, а также их правовое регулирование.
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2.1. Административные барьеры 
в градорегулировании: анализ 
причин номинального упразднения 
при фактическом сохранении

Эдуард Константинович Трутнев,
кандидат архитектуры, научный руководитель направления 
«Рынок недвижимости» фонда «Институт экономики горо-
да», профессор Высшей школы урбанистики имени А. А. Вы-
соковского НИУ ВШЭ,  Москва, Россия
E-mail: e-kont2@mail.ru

А
В статье обсуждаются вопросы правовой реальности в сфе-
ре градорегулирования. Отмечается, что законодательство 
в этой области ныне является дуалистическим. В этих усло-
виях сокращение избыточных административных барьеров 
обречено на двойственность, когда наряду с  сокращением 
таких барьеров происходит противоположное —  их сохране-
ние и приумножение. В статье разбираются соответствую-
щие примеры (идея объединения в один документ генераль-
ного плана и  правил землепользования и  застройки, 
технология узаконения избыточных процедур) и даются ре-
комендации по совершенствованию законодательства.
К : градорегулирование, административ-
ные барьеры, законодательство, градостроительные регла-
менты, генеральный план, правила землепользования и за-
стройки, внешний облик застройки
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2.1. Administrative barriers to urban regulation: 
analysis of the reasons for nominal abolition 
with actual preservation

Eduard Konstantinovich Trutnev,
Candidate of Architecture, Research Supervisor of the Real Estate Market De-
partment of the Institute of Urban Economics Foundation, Professor of the Hig-
her School of Urban Studies named after A. A. Vysokovsky National Research 
University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia
E-mail: e-kont2@mail.ru

A
Legal reality in urban regulation sphere is discussed. Taking into account that 
now legislation is dualistic one, the eff orts to make less administrative barriers 
are doomed to be split as well: some opposite results may appear —  additional 
procedures are legalized contrary to the rational schemes. Some examples are 
analyzed (the idea to unify in one document the general plan and the zoning or-
dinance, the technology to legalize redundant procedures) and some legal rec-
ommendations are presented.
K: urban regulation, administrative barriers, legislation, urban param-
eters, general plan, zoning ordinance

Противоречия не мешают законотворчеству, 
если утверждается снисходительное к  ним 
отношение 15.

Логика градорегулирования существует до и после законо-
дательства о нем. Это значит, что в каком-то предзаданном 
виде «уже подготовлены для нас» объективные критерии, 
обнаруживая которые и  руководствуясь которыми можно 
и должно направлять процесс совершенствования законо-
дательства. В том числе в отношении упразднения избыточ-
ных административных барьеров —  процесса, который еще 
не был подвергнут должному аналитическому осмыслению.

Помимо объективных критериев для законодательства су-
ществует также правовая реальность , причудливо соединяю-
щая как объективное, так и субъективное и определяющая то, 

  Фраза, обнаруженная в публикациях [].
 Здесь и далее полужирным курсивом выделяются понятия, определения ко-

торым даны в публикации [], доступной в открытом доступе.
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что должно было неотвратимо случиться, а потому и случи-
лось в законодательной сфере текущего периода, а именно:

 а) возник дуализм законодательства о градорегулировании;
 б) в некоторый момент должно было случиться тому, что-

бы законодательно было продекларировано намерение 
поставить точку в перечне мероприятий градорегули-
рования —  намерение сделать невозможным возник-
новение дополнительных, излишних мероприятий-
барьеров, не предусмотренных специально созданным 
исчерпывающим перечнем допустимых действий ;

 в) положение (а) предопределило неизбежное —  то, что 
реализация достойного намерения (б) оказалась «не-
герметичной» —  позволяющей, например, посредством 
использования некоторых обобщающих словесных обо-
значений в предположительно исчерпывающем переч-
не мероприятий охватывать / прикрывать / оправдывать 
некоторые действия (суть барьеры), не только нерацио-
нальные, но даже и деструктивные для дела системного 
правового градорегулирования.

Последнее положение (в) должно быть доказано. Для этого 
необходимо ответить на два вопроса —  «Почему?» и «Как?»: 
) почему существует раздвоенность законодательства, по-
чему не только сохраняется, но и укрепляется та часть ныне 
раздвоенного законодательства, которая не  соответствует 
критериям рационального правового градорегулирования; 
)  как, какими способами, технологиями должно обеспе-
чиваться применение той части намеренно сохраняемо-
го раздвоенным законодательства, которая не соответству-
ет критериям рационального правового градорегулирования 
и позволяет сохранять избыточные административные ба-
рьеры?

 См.  статью  , которая была введена в  ГрК РФ Федеральным законом 
от  июля  г. №  -ФЗ.
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Ответ на  этот вопрос уже был представлен в  развернутом 
виде в соответствующих публикациях —  давних и недавних . 
В настоящей статье ограничимся лишь кратким обозначени-
ем тех положений, из которых слагается суть этого ответа.

1.1. В     
     : 
 / / 
   / /. 
Р    .

1.1.1. Сущностный /объективный /вневременной аспект 
обнаруживается при осмыслении того, что есть подлинное 
градорегулирование 19. Точнее, при осмыслении устройства 
системы зонального /правового градорегулирования 
(системы ЗПГ), функционирование которой:

 а) предустанавливает (заранее устанавливает) грани-
цы между запретным и дозволенным —  устанавливает 
до того, как начнутся разнообразные и многочислен-
ные действия частных лиц, явленных инвесторами, за-
стройщиками, —  действия, которым уже заведомо не-
возможно быть преступными, переступающими через 
установленные правовые границы дозволенного/рацио-
нального ;

 См.: [–].
 См.: градорегулирование и градостроительство [].
 См.: преступление в градорегулировании, абсолютная амнистия в градорегу-

лировании [].
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 б) формирует местное законодательство посредством 
градоустроительного проектирования —  посредством 
юридически значимых положений, вырабатываемых 
при подготовке и принятии соответствующих докумен-
тов: генерального плана (ГП), правил землепользования 
и застройки (ПЗЗ);

 в) основано на законе как совокупности формализован-
ных параметрических пределов/предписаний, заведомо 
и публично предъявленных для безусловного соблюде-
ния всеми субъектами, включая административных лиц, 
принимающих решения —  решения фактически заго-
дя предрешенные (благодаря заранее подготовленным 
юридически значимым положениям документов градо-
строительного проектирования), ограниченные некими 
рамками дозволенного, рационального, достаточно ши-
рокими для недеструктивной свободы архитектурного 
творчества .

Получается, что подлинное градорегулирование обязано: 
во-первых, устанавливать юридически значимые пределы/
барьеры, то есть устанавливать абсолютно необходимое и до-
статочное; во-вторых, не допускать установления избыточ-
ного, ненужного, нерационального по  отношению к тому, 
что обозначено как «во-первых». Таким образом, первона-
чально возникает необходимость отделить первое от второго 
посредством правильного словесного обозначения понятия. 
Негативная коннотация должна возникать лишь во втором 
случае и должна обозначаться не словами «административ-
ные барьеры», но словами «избыточные административные 
барьеры» (ИАБ) в градорегулировании.

Следует также добавить, что подлинное градорегулирова-
ние начинается с запретов —  препятствий/барьеров, которые 
не дают возможности не соблюдать, игнорировать ценности. 
Сначала ценности пространственные базовые, затем надбазо-
вые ценности пространственные. Соблюдение таких ценнос-
тей —  это пошаговое продвижение ко все более качественной 

 См.: архитектура и градорегулирование —  определения с уточнениями со сто-
роны несистемы точечного-административного градостроительства [].
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городской среде. Если не делается первый шаг (не устанавли-
ваются начальные запреты/препятствия/барьеры), то отсут-
ствует возможность гарантированного восхождения к более 
высокому качеству морфологии застройки города.

1.1.2. Несущностный /субъективный /ситуативный аспект 
в отношении ИАБ обнаруживается при несистеме 
точечного /административного градостроительства 
(несистеме ТАГ), функционирование которой прямым 
образом противоречит и агрессивно противостоит всему 
тому, что определено для подлинного градорегулирования 
(см. пункт 1.1.1). Зато несистема ТАГ:

 а) преемственно и неуклонно продолжает традиции и за-
крепившиеся практики административного (неправово-
го) градостроительства ;

 б) основана на применении, потенциальной возможнос-
ти тотального применения принципа локальной /внесис-
темной максимизации застройки в каждой точке /пло-
щадке города;

 в) наилучшим образом соответствует выгодоприобрета-
тельным интересам, которые имеют и продвигают альфа-
бенефициары строительства, которые, в свою очередь, 
обеспечивают существование и развертывание несисте-
мы ТАГ посредством создания дуалистического законо-
дательства .

1.2. Т      
    . 
О,      
 .

Одна сторона противоречия —  это то, что упразднить невоз-
можно в принципе по основаниям объективным, существую-
щим «вечно», то, что выстраивается цепочкой положений 

 См.: градорегулирование и градостроительство [].
 См.: феномен создания ошибок намеренных в законодательстве о градорегу-

лировании [].



М  



вида А, а именно: А) согласно неистребимым представле-
ниям о  необходимости создания цивилизованного обще-
ства, не  может не  быть закона, должен быть создан закон 
о градо регулировании; А) закон —  это нечто непротиворе-
чивое и рациональное, то, что понуждает к рациональности 
или, как минимум, к публичному предъявлению в текстах за-
конодательства принципов рациональности; А) неустрани-
мому понуждению к рациональности нет возможности быть 
развернутым иначе, как только в соответствии с требовани-
ями логики , —  посредством фиксации в законодательстве 
принципов подлинного градорегулирования —  принципов 
устрое ния системы зонального/правового градорегулирования, 
посредством фиксации номинальной, как минимум.

Другая сторона противоречия —  это то, что упразднить 
необходимо по  основаниям объективным, существующим 
«вечно», но  что должно противиться и  потому противит-
ся необходимому упразднению по основаниям сугубо субъ-
ективно-ситуативным, явленным выгодоприобретатель-
ными интересами альфа-бенефициаров строительства, то, 
что выстраивается цепочкой положений вида Б, а  имен-
но: Б) закон —  это то, что накладывает «извне» ограниче-
ния на выгодо приобретательные интересы указанных субъек-
тов; Б) то, что «извне» ограничивает свободу в реализации 
выгодоприобретательных интересов альфа-бенефициаров 
строительства, должно быть упразднено, а в качестве заме-
ны упраздненного (суть закона) должно быть предъявлено 
нечто противоположное; Б) при указанных посылках и об-
стоятельствах такая роль чего-то противоположного закону 
должна быть передана публично неафишируемому принципу 
локальной /внесистемной максимизации застройки, реализа-
ция которого не может происходить иначе, как только в рам-
ках несистемы ТАГ.

В ныне переживаемый нами период (который длится уже 
три десятилетия и грозит быть продленным в необозримо 
далекое будущее) оказалось невозможным устранить ни одну 
из двух сторон противоречия. Первая сторона противоречия 

 См.: градорегулирование как сама себя воспроизводящая система [].
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существует «вечно»: упразднить ее невозможно в принци-
пе по объективным основаниям, а потому ее наличие при-
ходится «терпеть» альфа-бенефициарам строительства. Вто-
рая сторона противоречия существует временно / ситуативно 
по субъективным основаниям, которые намеренно вводятся 
в псевдозаконодательство и через него как бы транслируют-
ся в необозримо далекое будущее.

Поскольку ныне ни одна из сторон противоречия не мо-
жет быть упразднена и поскольку не наблюдается наличия 
групп субъектов, которые содействовали бы развертыванию /
утверждению первой стороны противоречия (при одновре-
менном содействии упразднению второй стороны противо-
речия), а у второй стороны противоречия, напротив, имеют-
ся субъекты, содействующие ее сохранению и агрессивному 
развертыванию, то со стороны альфа-бенефициаров строи-
тельства должен быть придуман способ «мирного сосуще-
ствования» двух сторон законодательного противоречия, 
принципиально неразрешимого без упразднения одной 
из сторон. Получается, что как бы само собой формируется 
задание для создания «вечного» эксклюзивно-дуалистичес-
кого законодательства —  задание, логика построения которо-
го исходно предопределена двумя пунктами, неизбежными 
при сложившихся обстоятельствах и установках, а именно:

 а) пунктом первым законотворческого задания —  «идео-
логическим», состоящим из  следующих подпунктов: 
а) должны одновременно быть в  наличии законода-
тельные нормы, не  блокирующие возможность воз-
никновения и развертывания противоположных /анта-
гонистических направлений —  как несистемы ТАГ, так 
и системы ЗПГ; а) одновременно с обеспечением но-
минального наличия норм в отношении системы ЗПГ 
(по  причине невозможности упразднить такие нор-
мы) должен быть обеспечен абсолютный приоритет 
законо дательного гарантирования существования не-
системы ТАГ, а для этого, в частности, должно быть обе-
спечено отсутствие юридической значимости положе-
ний, отображаемых в документах градостроительного 
проектирования при системе ЗПГ, то есть должна быть 
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обеспечена необязательность выполнения положений 
этой системы; а) обеспечение абсолютного приорите-
та создания законодательных основ для существования 
и развертывания несистемы ТАГ —  это не что иное, как 
фактическое утверждение неизбежности/неотвратимо-
сти избыточных административных барьеров в градо-
регулировании; а) в  рамках данного законотворче-
ского задания неизбежно выявленная необходимость 
утверждения ИАБ должна быть не только сокрыта в фор-
мулировках норм законодательства, но и представлена 
как нечто противоположное —  как состоявшееся якобы 
упразднение ИАБ;

 б) пунктом вторым законотворческого задания —  «техно-
логическим», состоящим из  следующих подпунктов: 
б) должно быть законодательно продекларировано на-
мерение избавиться от ИАБ в градорегулировании, для 
этого должен быть создан исчерпывающий перечень ме-
роприятий (что и было сделано; см. статью  ГрК РФ); 
б)  должен быть выполнен подпункт  а  законотвор-
ческого задания, а его выполнить можно следующим 
способом: б.) в рамках исчерпывающего перечня ме-
роприятий должно быть придумано мероприятие (ме-
роприятия) с  неким обобщающим словесным обо-
значением, под прикрытием которого одновременно 
допускались  бы возможности противоположных спо-
собов действий: действий необходимых/достаточных, 
то  есть неизбыточных/небарьерных, совершаемых 
в рамках системы ЗПГ, а также действий в виде избы-
точных административных барьеров, совершаемых 
в  рамках несистемы ТАГ; б.) выполнение задания 
вида б. открывает формальные возможности, обеспе-
ченные псевдозаконодательством, для неограниченной 
во времени легальной практики использования избы-
точных административных барьеров ради реализации 
выгодоприобретательных интересов альфа-бенефициа-
ров строительства согласно неправовому, но тотально 
эксплуатируемому принципу локальной / внесистемной 
максимизации застройки.
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Поскольку в рамках созданных обстоятельств изложенный 
алгоритм существует как бы объективно, «сам по себе», «вне 
времени и без субъектов», то он не мог остаться незамечен-
ным альфа-бенефициарами строительства для его псевдо-
эффективного использования в практике создания эксклю-
зивно-дуалистического законодательства. Остается только 
проследить, как конкретно этот логический алгоритм реа-
лизовывался и реализуется ныне на практике и с какими по-
следствиями.

2. К,  ,  
    
    
,     
   
   ,    
   
 ?

Это «как» определяется законотворческим заданием, которо-
му не следует быть опубликованным, но которое тем не менее 
неизбежно обнаруживает себя задним числом —  через тек-
сты законодательства . Главные положения указанного за-
дания определены выше пунктом а (обеспечение отсутствия 
юридической значимости положений, отображаемых в до-
кументах градостроительного проектирования при системе 
ЗПГ, то есть обеспечение необязательности выполнения этих 
положений), а также обозначенным выше пунктом б. (от-
крытие формальных возможностей для легальной практи-
ки использования избыточных административных барьеров 
ради реализации выгодоприобретательных интересов альфа-
бенефициаров строительства).

Ниже приведены некоторые примеры того, как выполня-
ются главные положения законотворческого задания, суть 

 См.: текст закона как отпечаток намерений, включая небескорыстные; фе-
номен создания ошибок намеренных в  законодательстве о  градорегулирова-
нии [].
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которого «просвечивает» через тексты соответствующих ак-
тов. Кратко обозначим эти примеры в основном тексте дан-
ной статьи, а детальный разбор особо показательных приме-
ров поместим в приложении.

2.1. С  / 
    /
   —  
    
   
  . П ,   
   
  , 
     
 .

Не следует забывать, что в этом месте анализ не начинает-
ся с нуля: он продолжается на основании положений уже до-
казанных. В  частности, положений относительно правовой 
реальности, относительно принципа локальной /внесистем-
ной максимизации застройки. Этот принцип является фун-
даментальным: на  нем основана несистема точечного /ад-
министративного градостроительства. Применение этого 
принципа и существование этой несистемы не были бы воз-
можны, если бы существовало недуалистическое законода-
тельство —  то подлинное законодательство, нормами которо-
го устанавливалась бы юридическая значимость положений, 
подлежащих определению в документах градостроительного 
проектирования, то есть устанавливалась бы ответственность 
за несоблюдение, игнорирование этих положений. Ныне та-
кое игнорирование возможно —  не  запрещено. Это значит, 
что: ) наличие юридически незначимых положений в доку-
ментах градостроительного проектирования (в ГП и ПЗЗ) есть 
благо для определенных субъектов, поскольку такие ставшие 
необязательными положения могут быть относительно лег-
ко изменены на  иные положения согласно выгодоприобре-
тательным интересам альфа-бенефициаров строительства, 
а измененные положения, в свою очередь, также могут быть 
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легко и быстро изменены под иные интересы и т. д .; ) на-
личие цепочки таких неоправданно легко и быстро изменяе-
мых положений без юридической обязательности соблюдения 
того, что намечено ранее, есть не что иное, как цепочка про-
извольных, неконтекстуальных решений (заранее не проду-
манных в контексте градорегулирования ) —  избыточных ад-
министративных барьеров, «неизвестно откуда взявшихся». 
Тем не менее можно все-таки узнать, откуда берутся ИАБ, по-
знакомившись с некоторыми примерами из практики приме-
нения дуалистического законодательства, при котором наме-
ренно не определяется то, что должно определяться.

Пример (..), который может быть назван так: «Сопо-
ставление системы и несистемы градорегулирования».

Анализ показывает , что для функционирования подлин-
ной системы градорегулирования должна быть обеспечена 
юридическая обязательность (в определенных пределах) по-
ложений документов градостроительного проектирования —  
положений, которые:

  определяют максимальные объемы застройки приме-
нительно ко всему городу и к его отдельным частям;

  определяют минимальные возможности/параметры 
различных видов инфраструктур для обеспечения нор-
мальной эксплуатации запланированных максималь-
ных объемов застройки, то  есть определяют инфра-
структурную сбалансированность застройки ;

  связывают положения ГП и ПЗЗ в части правового га-
рантирования реализации планов развития города в не-
которой приемлемой области параметров.

Поскольку придание этим положениям статуса юридичес-
ки значимых положений блокирует применение принципа 
локальной /внесистемной максимизации застройки, а вместе 

 См.: [. Вопрос ..].
 См.: контекст в градорегулировании [].
 См. [], а также система зонального-правового градорегулирования, несисте-

ма точечного-административного градостроительства [].
 См.: минимальная инфраструктурная сбалансированность застройки [].
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с такой блокировкой упраздняется смысл применения не-
системы ТАГ, то юридическая значимость указанных поло-
жений не должна фиксироваться в  законодательстве ради 
гарантирования реализации выгодоприобретательных ин-
тересов альфа-бенефициаров строительства. Помимо этого 
непризнание за указанными положениями статуса юриди-
чески значимых обеспечивает более широкие возможности 
для развертывания негативной законодательной практики, 
то есть возможности развертывания иных примеров, вклю-
чая далее рассмотренные примеры (..) и (..).

Пример (..), который может быть назван так: «Пример 
идеи создания единого документа как механической суммы ге-
нерального плана и правил землепользования и застройки».

Анализ показывает , что действительный смысл ука-
занной идеи таков: ) то, что противодействует реализации 
принципа локальной / внесистемной максимизации застрой-
ки, должно быть либо упразднено, либо деформировано так, 
чтобы свести на нет такое противодействие, в том числе пу-
тем объединения не поддающегося объединению; ) если же 
нет возможности содержательно объединить то, что прин-
ципиально не  поддается объединению, то  не  поддающие-
ся объединению части должны быть удалены из докумен-
тов, а оставшаяся и как бы пригодная для объединения малая 
часть должна быть представлена в новом усеченном/дефор-
мированном, но зато ставшем как бы единым документе, при 
этом неважно, что он стал в содержательном и юридическом 
отношениях выхолощенным документом, пригодным для де-
монтажа системы градорегулирования.

Таким образом, следствия практического применения рас-
смотренной новеллы ГрК РФ предопределены логикой в виде 
фактического (не номинального!) упразднения (путем раз-
рушительной деформации) двух правовых институтов: инс-
титута территориального планирования и института градо-
строительного зонирования.

Указанным следствиям предопределено в дальнейшем быть 
поддержанными схожими следствиями, проистекающими 

 См. [. Приложение], где содержатся пояснения к примеру (..).
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из иной новеллы ГрК РФ, согласно которой местная власть по-
лучила возможность как бы «по закону» полностью или поч-
ти полностью отказываться от применения института градо-
строительного зонирования . В совокупности эти следствия 
работают на тотальное внедрение в городах режима ручно-
го управления, согласно принципу локальной/внесистемной 
максимизации застройки во имя выгодоприобретательных 
интересов альфа-бенефициаров строительства.

Пример (..), который может быть назван так: «Феномен 
незаконного узаконения ложного права местной власти отка-
зываться от применения градостроительного зонирования».

Этот пример законотворчества, направляемого выгодо-
приобретательными интересами альфа-бенефициаров строи-
тельства, характеризуется сочетанием следующих норм 
ГрК РФ:

  новелла в виде части  статьи  ГрК РФ обозначает воз-
можность взамен описания в градостроительных рег-
ламентах ПЗЗ предельных параметров разрешенно-
го строительства писать «не подлежат установлению», 
то есть обозначает экстравагантную возможность вы-
водить из-под действия института градостроительного 
зонирования почти все земельные участки на всех тер-
риториях города;

  выведенные из-под действия института градострои-
тельного зонирования земельные участки подпадают 
под действие части  статьи  ГрК РФ, согласно которой 
их правовой режим будет определяться уже не градо-
строительными регламентами, но произвольным усмо-
трением уполномоченного органа, то  есть в  инди-
видуальном порядке —  в  рамках функционирования 
несистемы точечного / административного градострои-
тельства, производящей избыточные административ-
ные барьеры.

 См.: феномен незаконного узаконения ложного права местной власти отка-
зываться от применения градостроительного зонирования [].
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Таким образом, логикой предопределенный круг процедур 
замыкается для случаев, когда под давлением сомнитель-
ных норм дуалистического законодательства происходит вы-
бор местной власти в пользу отказа от применения инсти-
тута градостроительного зонирования (от применения ПЗЗ) 
и приятия вместо него процедур ручного управления в облас-
ти градорегулирования. Согласно новеллам дуалистического 
законодательства, посредством введения в него рассмотрен-
ных выше дополнительных противоречий:

  система ЗПГ как  бы на  законных основаниях может 
быть отвергнута по  волеизъявлению местной власти, 
а несистема ТАГ может быть утверждена безапелляци-
онно в своих необсуждаемых, императивных правах;

  по волеизъявлению местной власти может утверждать-
ся принцип локальной / внесистемной максимизации за-
стройки —  принцип, согласно которому обеспечивается 
развитие города в направлении его морфологическо-
го деструктурирования  ради обеспечения интересов 
альфа-бенефициаров строительства;

  обеспечивается возможность для введения на местном 
уровне дополнительных административных барьеров 
вопреки декларативным положениям дуалистического 
законодательства , а вместе с таким введением обеспе-
чиваются возможности для оправдания того, что никак 
не могут возникнуть значимые основания (ни право-
вые, ни административные/технологические, ни эконо-
мические) для снижения цены строящегося жилья .

 См.: прогноз изменений морфологии застройки мегаполиса [].
 См.: административные барьеры в градорегулировании —  логико-правовая схе-

ма воспроизводства [].
 Предопределенные специфической логикой процедуры, практикуемые при 

несистеме ТАГ, неизбежно обременены избыточными административными 
барьерами, количество которых в два раза превышает количество необходи-
мых процедур, выполняемых при системе ЗПГ. Об этом см. [. Вопрос ..; 
табл. П].

 См.: цена жилья в  контексте градорегулирования; эффективность типов 
градорегулирования —  сопоставление в терминах теории и практики [].
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Пример (..), который может быть назван так: «Админи-
стративные барьеры в  градорегулировании: логико-правовая 
схема воспроизводства» .

В самом кратком виде суть этого примера была изложена 
выше, в пункте ., как пункт второй законотворческого за-
дания. Ныне это задание уже выполнено, и результат описы-
вается следующими положениями:

 ) в рамках исчерпывающего перечня мероприятий опре-
делено мероприятие с обобщающим словесным обозна-
чением: «выдача градостроительного плана земельного 
участка (ГПЗУ)» ;

 ) для выполнения этого мероприятия законодательство 
допускает возможности противоположных способов 
действий, а именно:
а) действий необходимых/достаточных, то  есть не-

избыточных/небарьерных, совершаемых в  рам-
ках системы зонального/правового градорегулирова-
ния, когда ГПЗУ выдается за  дней в виде выпис ки 
из заранее подготовленных ПЗЗ с публично предъ-
явленными градостроительными регламентами, 
включая значения предельных параметров для пла-
нируемых к созданию объектов в различных терри-
ториальных зонах города;

б) действий в  виде избыточных административных 
барьеров, совершаемых в рамках несистемы точеч-
ного/административного градостроительства, ког-
да: власть заблаговременно не выполнила то, что 

 См. [. Приложение] —  пояснения к примеру (..).
 См. пункт  части  статьи  ГрК РФ.
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она должна была бы выполнить, —  не подготовила 
и не утвердила подлинные (не фиктивные) ПЗЗ ; 
власть не выполнила должного, в том числе по при-
чине предоставления власти эксклюзивно-дуали-
стическим законодательством деструктурирующего 
город права не  применять институт градострои-
тельного зонирования ; подготовка ГПЗУ будет 
выполняться не за  дней, а неопределенно долго 
и не бесплатно, как предусмотрено базовыми (не-
искаженными) нормами ГрК РФ;

 ) пункт б указывает на то, что созданы формальные воз-
можности, обеспеченные псевдозаконодательством, для 
неограниченной во  времени легальной практики ис-
пользования избыточных административных барьеров 
ради реализации выгодоприобретательных интересов 
альфа-бенефициаров строительства согласно неправо-
вому, но тотально эксплуатируемому принципу локаль-
ной / внесистемной максимизации застройки.

Пример (..), который может быть назван так: «Регулиро-
вание внешнего облика застройки»  или «Внедрение в законо-
дательство логической ошибки ради обеспечения функ-
ционирования несистемы точечного/административного 
градостроительства —  несистемы, требующей сохранения из-
быточных административных барьеров».

Суть этого примера описывается следующими положе-
ниями.

А. До  того, как в  законодательство были внедрены по-
следние новеллы , существовала возможность регулировать 
внешний облик застройки рациональным образом, то есть 

 См.: феномен правил землепользования и застройки для Москвы [].
 См.: феномен незаконного узаконения ложного права местной власти отка-

зываться от применения градостроительного зонирования [].
 При описании данного примера использовался соответствующий текст 

из публикации [].
 Например, посредством Федерального закона от  декабря  г. №  -ФЗ, 

Постановления Правительства РФ от  мая  г. №   «Об утверждении тре-
бований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального 
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без использования дополнительных административных ба-
рьеров —  ИАБ (см. ниже пункт ). После указанных нововве-
дений законодательство теперь уже понуждает применять 
дополнительные процедуры в виде ИАБ (см. ниже пункт ).

Б. Описание ныне упраздненной возможности рациональ-
ных действий, без использования ИАБ.

Согласно духу и букве ГрК РФ, включаемые в состав градо-
строительных регламентов предельные параметры разрешен-
ного строительства относятся одновременно к двум облас-
тям регламентирования: (а) к внешним габаритам объектов 
и (б) к оформлению их внешнего облика . Эта ситуация суще-
ствовала изначально (с момента принятия ГрК РФ), существу-
ет доныне и будет существовать впредь по причине неупразд-
нимости элементарных смыслов, даже вопреки их словесным 
искажениям посредством новелл законодательства.

Это значит, что, согласно духу и букве ГрК РФ, со сторо-
ны местной власти необходимо лишь одно согласовывающее 
мероприятие перед выдачей разрешения на строительство —  
удостоверение того, что проектная документация соответ-
ствует градостроительным регламентам как в части габаритов 
запланированного объекта, так и в части оформления его фа-
садов, то есть соответствует всем градостроительным регла-
ментам, исходно воспроизведенным из ПЗЗ (заблаговременно 
подготовленным) и зафиксированным в градостроительном 
плане земельного участка (ГПЗУ), выданном до подготовки 
и для подготовки проектной документации .

строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного об-
лика объекта капитального строительства».

 См. во взаимной соотнесенности формулировки части  и части  статьи  
ГрК РФ.

 Это значит, что в ГрК РФ исходно зафиксирован принцип зонального «не-
разрывного» регламентирования и габаритов объектов, и их внешнего обли-
ка. При этом отсутствуют законодательные препятствия для разнообразных 
специфических проявлений технологии регламентирования применительно 
к  различным случаям (картирование соответствующих зон и  подзон, осо-
бенности их пространственного сочетания друг с другом и пр.). См. об этом: 
[. Вопрос ..].
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В. Описание ныне законодательно оформленного понуж-
дения выполнять не  оптимальные, нерациональные дей-
ствия —  с использования ИАБ.

Во-первых, первоначально как бы по умолчанию «опро-
вергается» содержащаяся в ГрК РФ мысль, что включаемые 
в состав градостроительных регламентов предельные пара-
метры разрешенного строительства содержат параметры, 
относящиеся одновременно к двум областям регламенти-
рования: (а) к внешним габаритам объектов и  (б) к оформ-
лению их внешнего облика (см. выше пункт ). Однако для 
того, чтобы такое опровержение было корректным —  под-
линным, а не мнимым, необходимо выполнить следующее 
требование правовой логики. Должна быть изменена часть  
статьи  ГрК РФ —  изменена в том смысле, что «иные пре-
дельные параметры разрешенного строительства», которые 
могли бы устанавливаться в составе градостроительных рег-
ламентов, не относятся к параметрам вида (б) —  к оформле-
нию внешнего облика объектов. Поскольку такое изменение 
не выполнено, то и указанное «опровержение» обречено быть 
мнимым: оно не состоялось фактически, то есть фактический 
разрыв единой области регламентирования на две отдель-
ные области регламентирования состоялся лишь номиналь-
но —  посредством использования новелл, создавших новые 
противоречия в ГрК РФ. Более того, произвести указанное 
гипотетическое изменение невозможно в принципе —  по со-
держательным основаниям, а именно: невозможно, не игно-
рируя элементарные основы разумения, регламентировать 
оформление внешнего облика объектов отдельно/независи-
мо от регламентирования внешних габаритов объектов.

Во-вторых, неоправданно, искусственно созданная и но-
минально узаконенная посредством введения новых про-
тиворечий в  законодательство как  бы новая область ре-
гламентирования становится оправданием/поводом для 
введения новой, избыточной процедуры регламентирова-
ния —  процедуры, в которой нет необходимости тогда, когда 
процесс регламентирования организован рационально, про-
цедуры избыточной, ныне называемой «согласованием архи-
тектурно-градостроительного облика объекта», фактически 
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являющейся избыточным административным барьером, ког-
да вместо одной процедуры (см. выше пункт ) вводится за-
конодательное понуждение применять две процедуры.

Г. Теперь следует понять, зачем создаются новые про-
тиворечия в законодательстве, ради чего внедряются ИАБ. 
Очевидно, что объяснение содержится за пределами логики 
права и рациональности —  в области исключительно субъек-
тивной, а именно:

 ) согласно духу и букве ГрК РФ, требуемая неразрывность 
двух областей регламентирования (внешних габаритов 
объектов и оформления их внешнего облика) означает 
необходимость применения подлинных (не фиктивных) 
ПЗЗ ;

 ) указанная необходимость должна быть отвергнута альфа-
бенефициарами строительства ради того, чтобы мог 
практиковаться принцип локальной/внесистемной мак-
симизации застройки, на котором основано существо-
вание несистемы ТАГ. Этот принцип требует того, что 
противоречит элементарной логике: чтобы две указан-
ные области регламентирования в  обязательном по-
рядке были оторваны друг от друга, чтобы вместо од-
ной процедуры применялись две процедуры: процедура 
в отношении внешних габаритов объектов («подготов-
ка архитектурно-градостроительного решения —  АГР») 
и процедура в отношении внешнего облика объектов 
(«согласование архитектурно-градостроительного обли-
ка объекта —  АГО») ;

 ) поэтому возникновение избыточных административ-
ных барьеров есть не что иное, как неизбежное след-
ствие практики применения несистемы ТАГ, функ-
ционирующей сообразно выгодоприобретательным 
интересам альфа-бенефициаров строительства.

 См.: феномен правил землепользования и застройки для Москвы [].
 По этому поводу см., например, []: вопрос .. (о «полезности» неформа-

лизации указанных решений, процедур), а также таблицу П.
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3. Р   
     
    
,   
   
  .

Анализ показывает, что последние новеллы способствуют со-
хранению и возрастанию раздвоенности законодательства 
о градорегулировании . Его функционирование ныне может 
быть охарактеризовано следующей формулой: законодатель-
ство не запрещает делать рациональное, но и не принуждает 
к тому, а также не запрещает делать нерациональное, а иног-
да и приглашает и даже понуждает к тому.

Неопределенности и  противоречия, неустранимо при-
сущие дуализму законодательства о  градорегулировании, 
в принципе не позволяют упразднить избыточные админи-
стративные барьеры, несмотря на декларативные утвержде-
ния о якобы состоявшемся их упразднении. По некоторым 
оценкам, количество ИАБ в условиях применения несистемы 
точечного/административного градостроительства не менее 
чем в два раза превышает количество процедур, необходи-
мых и достаточных в условиях применения системы зональ-
ного/правового градорегулирования.

Фактически имеющее место, намеренно и ненамеренно 
утверждаемое невосприятие правовой реальности «спасает 
ситуацию» в том смысле, что:

  освобождает от необходимости осознавать и ставить за-
дачи по совершенствованию законодательства в требуе-
мом, неложном направлении ;

  делает незаметной неэффективность практикуемого по-
рядка градорегулирования , а также почти незнаемыми 

 См.: дуализм законодательства о градорегулировании [].
 См.: индифферентность к смыслам градорегулирования; феномен безразлич-

ного приятия любой морфологии застройки в городе [].
 См.: эффективность типов градорегулирования —  сопоставление в терминах 

теории и практики [].



.. А   



перспективы возрастания деструкции морфологии за-
стройки города —  незнаемыми как для специалис тов, 
так и для горожан .

Л

. Вопросы об  определениях —  «Азбука понятий градорегу-
лирования с  иллюстрациями»: (по  состоянию на  ..). 
URL: https://urban.hse.ru/mirror/pubs/share/.pdf.

. Афанасьева Т., Тутнев Э., Якубович Е. Градостроительное за-
конодательство России на пути реформ: сравнительный ана-
лиз и концепция реформирования. М.: Фонд «Международный 
институт развития правовой экономики», .  с.

. Правовое зонирование: опыт разработки «правил землеполь-
зования и застройки» в городах России / под ред. У. Валлетты 
и А. Высоковского. М.: Русская панорама, .  с.

. Градорегулирование. Основы регулирования градостроитель-
ной деятельности в условиях становления рынка недвижимос-
ти / под руководством Э. К. Трутнева. М.: Фонд «Институт эко-
номики города», .  с.

. Трутнев Э. К. Градорегулирование. Правовое обеспечение 
градо строительной деятельности: альтернативные модели за-
конодательства и программа исправления его ошибок. М.: Ин-
ститут экономики города, .  с. URL: http://www.urbaneco-
nomics.ru/sites/default/fi les/verstka_kniga__print_.pdf.

. Трутнев Э. К. Обсуждение вопросов градорегулирования // Выс-
шая школа урбанистики имени А. А. Высоковского: сайт. URL: 
https://urban.hse.ru/discussion.

 См.: прогноз изменений морфологии застройки мегаполиса; соразмерная за-
стройка [].
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Статья посвящена научно-методическому обеспечению работ по обоснова-
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в  г. Это был первый крупный постперестроечный градостроительный 
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В

В творческом наследии Алексея Гутнова трудно переоценить 
тематику, связанную с системой общегородских центров, ко-
торая происходит непосредственно из предложенной им мо-
дели эволюционного развития пространственной организа-
ции города []. Эта модель не случайно получила название 
каркасно-тканевой: каркас в ней был определен как устойчи-
вая структурообразующая часть градостроительной системы, 
в которой концентрируются основные процессы жизнедея-
тельности городского населения и которая связана с высо-
кой интенсивностью пространственного освоения. Однако 
каркас —  по сути, система общественных центров —  не толь-
ко выступает структурообразующим полюсом бинарной сис-
темы (наравне с  «тканью»), но в первую очередь является 
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носителем ее генетического своеобразия и транслятором го-
родских ценностей. Включая в себя наиболее посещаемые 
территории, каркас города представляет «эталонные» образ-
цы городской среды, городской культуры, городского образа 
жизни. Иными словами, каркас как морфологическая основа 
системы общегородских центров делает ее одной из важней-
ших функциональных подсистем города, обеспечивающих 
его структурное единство и композиционную целостность.

1. К-    
     М

Каркасно-тканевое представление об  устройстве градо-
строительных систем стало идеологической и  методичес-
кой основой проектных предложений, которые обеспечи-
вали преемственность развития Москвы, —  от  «Концепции 
перспективного развития Москвы»  г. [; ; ] до проек-
та внесения изменений в Генеральный план Москвы  г.

Теория Алексея Гутнова продемонстрировала: управлять 
территориями локализации каркаса —  значит управлять 
градо строительной системой в целом []. В такой перспек-
тиве размещение элементов системы общегородских цен-
тров в структуре города становилось решающим фактором 
улучшения параметров ее функционирования. Выявление 
зон локализации каркаса стало центральной темой многих 
исследовательских работ, которые проводились в Институте 
Генплана Москвы на протяжении указанного периода.

Начиная с середины -х гг. выявление территорий кар-
каса осуществлялось с использованием количественных ме-
тодов и тогда еще очень редкой электронно-вычислитель-
ной техники []. В -х гг. таким инструментом становится 
разработанная в  отделе Алексея Гутнова модель «Поли-
центр»  []. Модель позволяла рассчитывать характеристи-
ки связности городских территорий с населением в качестве 
оценки их градостроительного потенциала и контролировать 
изменение обеспеченности населения объектами обслужива-
ния по мере их размещения. Показатели рассчитывались для 
ограниченного числа достаточно крупных расчетных райо-
нов транспортной модели города и агломерации.
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Впервые результаты таких расчетов из  академической 
плоскости в  плоскость прикладную были перенесены при 
подготовке «Концепции перспективного развития Москвы 
и Московской области». Алексеем Гутновым было продемон-
стрировано, что ресурсы экстенсивного роста Москвы к нача-
лу -х гг. были уже исчерпаны: для обеспечения сбаланси-
рованности градостроительной системы требовался переход 
к фазе структурной реорганизации —  активному развитию 
каркаса. Для обеспечения проектного воплощения этой идеи 
в «Концепции…» предлагался способ оптимизации мест раз-
мещения элементов системы центров, генетически обуслов-
ленный уже сложившейся структурой каркаса городской ак-
тивности. Предложенная система центров включала в себя 
четыре структурных уровня, предполагающих различную пе-
риодичность использования жителями и соответствующий 
состав объектов: ядро —  общегородские узловые центры —  
городские локальные центры —  местные центры [; ; ]. Рас-
четы были проведены и для неутвержденного «Проекта Ге-
нерального плана Москвы и Московской области»  г. []; 
развитие модели «Полицентр» стало двигаться в направле-
нии итерационной оптимизации взаимного расположения 
жилой и общественно-деловой застройки города [].

Чуть позже в  мастерской Института Генплана Москвы, 
сформированной на базе бывшей мастерской Алексея Гут-
нова, был разработан еще один аналитический инструмент, 
изначально не связанный с каркасно-тканевой моделью на-
прямую, —  матрица типологических градостроительных си-
туаций, которая охватывала весь спектр возможных задач 
развития, происходящих из сопоставления потенциала тер-
ритории и  ее обеспеченности ресурсами []. Вскоре ста-
ло ясно, что логику построения оценочной матрицы мож-
но применять не только к выявлению общегородских задач, 
но и к частным задачам развития отдельных функциональ-
ных подсистем города [; ]; так логика оценочной матрицы 
была обогащена вычислительными аппаратами, предлагае-
мыми каркасно-тканевой моделью и моделью «Полицентр» 
и стала играть важную роль в задачах оптимизации системы 
общегородских центров.
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2.1. П 

Государственный заказ на разработку «Предложений по раз-
витию системы общегородских центров Москвы на период 
до  года» поступил в институт Генплана Москвы в  г. 
Для его реализации предстояло не только принципиально 
детализировать методический аппарат оценки предпосылок, 
не только учесть все принятые с момента разработки Кон-
цепции и проекта Генерального плана решения по размеще-
нию объектов системы центров, но и фактически с нуля со-
здать базу данных, содержащую актуальные сведения об их 
размещении, при том что их количество и местоположение 
в Москве, подстегиваемые новыми рыночными отношения-
ми и перестройкой, менялись ежедневно. Площади у стан-
ций метро и остановок общественного транспорта на глазах 
наполнялись объектами обслуживания, наглядно демонстри-
руя свою коммерческую ценность и предъявленную в кар-
касно-тканевой модели фундаментальную взаимосвязь 
транспортной доступности и интенсивности использования 
территории. Интернета еще не  было, и  для сбора данных 
приходилось ходить в натурные обследования, штудировать 
первые появившиеся коммерческие телефонные справочни-
ки и обзванивать новые объекты.

В разработке более детального методического аппарата 
особую роль сыграло представление о трансляции ценнос-
тей городской культуры как о ключевой миссии системы об-
щегородских центров. Для ее отражения была использована 
таблица —  оценочная матрица, построенная по двум осно-
ваниям, характеристики которых получали путем последо-
вательной попарной агрегации качественных признаков 
культурной значимости территории как меры ее градострои-
тельного потенциала и городской активности на территории 
как меры использования потенциала. В их составе учитыва-
лись и укрупненные ранговые оценки связанности террито-
рий с населением и насыщенности объектами обслуживания.
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На базе матрицы были получены оценки эффективнос-
ти существующего и потенциально возможного использо-
вания предпосылок развития системы центров, выявлены 
территории с неиспользуемыми предпосылками. Существен-
ная часть этих оценок впоследствии вошла в состав проект-
ных предложений. Результаты оценки позволили оптимизи-
ровать места размещения новых комплексов обслуживания. 
К наиболее эффективно используемым территориям были 
добавлены территории с наибольшим неиспользуемым по-
тенциалом и территории концентрации проектных предло-
жений по размещению отдельных объектов системы обще-
ственных центров (СОЦ), принятых в – гг.

Как показали результаты анализа, к началу работ не ме-
нее % территории Москвы приобрели отдельные качества 
системы общегородских центров: насыщенность центрофор-
мирующими объектами, хорошую транспортную доступность, 
средовую ценность. На этой территории сложились зоны мно-
гофункционального и специализированного использования: 
представительские, административно-деловые, культурно-ин-
формационные, торговые, гостиничные, научно-технические, 
учебные, лечебно-оздоровительные, спортивно- и природно-
рекреационные, жилые. Однако эффективно функционирую-
щая часть, сосредоточенная в основном в Центральном адми-
нистративном округе города, составляла не более % терри-
тории. Более трети территорий, обладающих предпосылками 
развития системы общегородских центров, было занято не-
профильными объектами, экстенсивно использующими го-
родские земли, наносящими экологический ущерб населению 
и окружающей среде и снижающими эстетическую и инвести-
ционную ценность городских районов.

В пределах комфортной транспортной доступности про-
живающего и работающего населения находилось не более 
% всего объема объектов обслуживания и мест приложения 
труда. В условиях доступности ниже средней по городу про-
живало % населения. Занятость населения в центроформи-
рующих отраслях составляла не более % от количества мест 
приложения труда в непроизводственной сфере.
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В – гг. в связи с переходом на коммерческую осно-
ву большинства предприятий существенно изменились ре-
альные тенденции развития системы общегородских центров 
Москвы. Произошла резкая поляризация качества и стоимос ти 
товаров и услуг, предлагаемых в центре города и на перифе-
рии, началось насыщение центроформирующими объектами 
срединной зоны города, изменился характер внутри городских 
миграций. В  целом в  Москве проявилась явная тенденция 
к децентрализации системы центров, в результате чего роль 
многофункционального ядра города передавалась районам 
срединной и отчасти периферийной зоны (рис. ).

В центральной части Москвы вытеснение уникальны-
ми услугами объектов повседневного обслуживания, замена 
коммунальных квартир на апартаменты, сокращение пото-
ков внутригородских и областных мигрантов, перехватывае-
мых более доступными торговыми центрами периферийной 
и срединной зоны, вели к утрате этой частью города роли 
наиболее интенсивно посещаемого всеми москвичами мес-
та —  ядра системы общегородских центров. Повышение ин-
вестиционной привлекательности, с одной стороны, созда-
вало реальные предпосылки для проведения комплексной 
реконструкции исторического центра, с  другой —  грозило 
превратить исторический центр Москвы в привилегирован-
ный закрытый район, непривлекательный для рядового го-
рожанина.

В срединной части города складывались территориально 
и планировочно развитые зоны многофункционального ис-
пользования. Вдоль крупных магистралей и транспортных уз-
лов происходила концентрация объектов массового эпизоди-
ческого и периодического спроса средней ценовой категории 
(с включением отдельных видов престижных услуг). Актив-
ное развитие деловых функций в таких зонах осуществля-
лось как за счет вытеснения ими объектов торговли, управле-
ния и жилья на примагистральных территориях, так и за счет 
внедрения в сложившиеся комплексы научно-исследователь-
ских институтов и промышленных предприятий. Таким об-
разом значительно повышалась интенсивность использова-
ния территории и объектов срединной зоны, возрастала их 



Р. . Существующее размещение объектов и территорий 
систе мы центров. Схема из буклета «Предложения по развитию 
системы общегородских центров» (). Из личного архива 
О. А. Баевского
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рентабельность. В то же время уже тогда ощущалась пере-
груженность транспортными и пешеходными потоками та-
ких многофункциональных территорий, каждая из которых 
обслуживала значительную часть не только города, но и ре-
гиона. Дальнейший стихийный рост этих образований мог 
создать серьезные трудности их комплексного обустройства, 
в том числе проведения комплексной реконструкции реор-
ганизуемых производственных зон и кварталов жилой за-
стройки.

В периферийной части Москвы принципиально новым 
элементом стали дешевые вещевые и  продовольственные 
рынки —  объекты массового спроса общегородского значе-
ния. Их размещение, наряду с насыщением товарами и услу-
гами локальных центров, не только перехватывало потоки 
областной миграции и уменьшало движение из периферии 
в центр, но и стимулировало отток посетителей из централь-
ной и срединной зон столицы. Как и в других частях горо-
да, на периферии шло активное размещение объектов дело-
вой сферы: основных представительств малых и филиалов 
средних и крупных фирм, офисы которых были расположены 
в центральной и срединной зонах Москвы. При этом мелкие 
объекты рассредотачивались в жилой застройке, более круп-
ное новое строительство и аренда помещений концентриро-
вались вблизи сложившихся специализированных зон или 
непосредственно в них.

В ряду проблем периферии, связанных с ходом этих в це-
лом позитивных процессов, выделялось отчуждение вновь 
размещаемыми объектами части территорий спортивно- 
и  природно-рекреационных зон и  замедленное развитие 
транспортной инфраструктуры, связывающей отдельные 
центры обслуживания жилых массивов в единую структуру 
периферийной части города.

В условиях расслоения населения по  уровню доходов 
и  сис темы услуг по  ценовой категории особо актуальной 
становилась задача сбалансированного развития коммерче-
ской и бездоходной части системы обслуживания. Основная 
часть коммерческих объектов обслуживания сосредотачива-
лась в системе общегородских центров Москвы. Бездоходную 
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часть представляла фактически интегрированная в жилую 
застройку сеть обслуживания, обеспечивающая минималь-
ный социально гарантируемый набор товаров и услуг наи-
более незащищенным слоям населения и жителям наименее 
развитых районов города.

Недостаточно эффективное использование территории, 
обладающей градостроительными предпосылками развития 
системы общегородских центров, приводит к недостаточно-
му вкладу объектов и территорий системы центров в город-
ской бюджет. Это косвенно тормозит развитие таких соци-
ально значимых сфер, как культура и спорт, среднегородская 
обеспеченность которыми в момент исследования составля-
ла % и % соответственно от минимального социально га-
рантированного уровня обслуживания.

В то же время в столице шло активное проектирование, 
строительство и реконструкция объектов и комплексов ком-
мерческо-деловой (в  основном финансовой) сферы, сфер 
торговли, питания, престижной жилой застройки. Большую 
роль в стимулировании этих процессов сыграли разработан-
ные концепции социально-экономического и  градострои-
тельного развития административных округов и  муници-
пальных районов Москвы. В – гг. было разработано 
более  проектных предложений на отдельные объекты 
и комплексы системы общегородских центров. Размещение 
проектируемых объектов отражало сложившуюся инвестици-
онную привлекательность центральной части города и слабо 
использовало потенциальные возможности срединного и пе-
риферийного пояса столицы, а также водно-зеленого диамет-
ра Москвы-реки.

2.2. П 

Разработка предложений по перспективному развитию систе-
мы общегородских центров Москвы основывалась на учете 
сложившихся градостроительных предпосылок ее формиро-
вания, ведущих тенденций текущего этапа социально-эко-
номического развития города и  разработанных проектов. 
Предложения определяли перспективную направ ленность 
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пространственного развития системы, функциональную 
специализацию входящих в  нее территорий, очередность 
реализации, первоочередные задачи развития и экономи-
ко-правовые условия реализации (рис. ):

  территориальное ядро системы общегородских центров 
составили районы многофункционального использова-
ния в пределах Садового кольца и внешнего пояса исто-
рического города. В историческом ядре города основ-
ными направлениями развития СОЦ стали сохранение 
исторического наследия, развитие системы обществен-
ных пространств и общедоступных объектов информа-
ционно-культурной специализации, завершение фор-
мирования площадей Садового кольца, создание новых 
многофункциональных комплексов во  внешней зоне 
исторического ядра;

  в срединной зоне основой развития системы общего-
родских центров стали важнейшие транспортные узлы 
и магистрали столицы, территории крупнейших науч-
ных, учебных, лечебных, спортивных, культурных и ре-
креационных объектов общегородского и федерально-
го значения, районы концентрации правительственных 
учреждений и общественно-деловых комплексов. На-
правлением развития стало создание девяти крупных 
зон перспективного развития с формированием градо-
строительных ансамблей основных городских магистра-
лей, площадей и важнейших транспортных узлов, раз-
мещение в них уникальных объектов общегородского 
значения, развитие существующих многофункциональ-
ных и специализированных городских центров и стро-
ительством новых;

  в периферийной части Москвы функции системы обще-
городских центров принимали на себя центры обслужи-
вания крупных жилых массивов, поддерживаемые мест-
ной сетью рассредоточенных объектов, обеспечивающих 
минимальный социально гарантированный уровень об-
служивания. Направлением развития стало развитие 
сети локальных многофункциональных центров крупных 



Р. . Территориальное развитие и перспективная структура 
системы центров. Схема из буклета «Предложения по развитию 
системы общегородских центров» (). Из личного архива 
О. А. Баевского
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жилых массивов, а также формирование специализиро-
ванных зон культурно-информационного, природно-ре-
креационного и спортивного значения.

Ведущей тенденцией перспективного этапа развития систе-
мы общегородских центров можно назвать децентрализа-
цию обслуживающих функций за счет активного насыщения 
объектами этой сферы срединного пояса столицы. При этом 
особую роль в перспективном развитии города приобретали 
не только участки непосредственного размещения центро-
формирующих объектов, занимающие не более % город-
ской территории, но и зона их влияния, охватывающая еще 
% территории столицы.

Районы в зоне влияния системы центров, с одной сторо-
ны, требовали первоочередной реконструкции с целью за-
щиты проживающего населения, территорий природного 
комплекса и  памятников культуры от  интенсивных люд-
ских и транспортных потоков, с другой —  являлись внутри-
городским резервом размещения общественной застройки, 
вы сококачественного престижного жилья, развлекательных 
и рекреационных объектов, создания новых мест приложе-
ния труда делового профиля.

Принципиально новым моментом развития системы 
обще городских центров являлось формирование в  столи-
це трех взаимодополняющих систем обслуживания, диффе-
ренцированных по качеству и стоимости предоставляемых 
у слуг: элитарной, общедоступной и социально гарантирован-
ной (минимальной):

  развитие элитарной сети предусматривалось за счет: 
многофункционального использования внутриквар-
тальных территорий внутри Садового кольца; концент-
рации объектов вдоль основных магистралей внешнего 
пояса исторического ядра города; выборочного разме-
щения в многофункциональных зонах срединной час-
ти города; развития специализированных зон в пери-
ферийной части Москвы;

  развитие общедоступной сети объектов, предоставляю-
щих услуги средней ценовой категории, обеспечивалось 
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за  счет: формирования многофункционального ядра, 
включающего в себя объекты преимущественно эпизо-
дического использования на внутриквартальных терри-
ториях внешнего пояса исторического ядра города; раз-
мещения объектов преимущественно периодического 
использования в составе многофункциональных терри-
торий локально-городского значения; развития специ-
ализированных территорий срединной и периферий-
ной зон;

  развитие сети объектов низкой ценовой категории 
в срединной и периферийной зоне предусматривалось 
в виде мелкооптовых рынков периодического и повсе-
дневного использования и в виде сети объектов мест-
ного обслуживания.

Наряду с  социальной доступностью объектов важнейшим 
фактором эффективного функционирования системы обще-
городских центров рассматривалась их транспортная доступ-
ность, обеспечивающая, с одной стороны, необходимую по-
сещаемость и рентабельность объектов, с другой —  удобство 
использования их жителями. По  посещаемости в  системе 
центров выделялись:

  территории общегородского значения, расположенные 
в основном в центре города, привлекательные и доступ-
ные для населения всего города и агломерации;

  территории регионально-городского значения, сосредо-
точенные в срединной и периферийной зонах Москвы 
и обслуживающие население значительной части горо-
да и агломерации;

  территории локально-городского значения, ориентиро-
ванные на обслуживание населения отдельных жилых 
районов периферии города;

  местная сеть объектов, ориентированная на повседнев-
ное обслуживание по месту жительства и работы.

Функциональное развитие системы общегородских центров 
Москвы характеризовалось увеличением доли территорий 
многофункционального и смешанного использования, с од-
ной стороны, и усилением функциональной специализации 
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и кооперации административных округов в системе цент-
ров —  с другой. Специализация территорий системы цент-
ров отражала объективные особенности градостроительного 
потенциала различных районов Москвы и  в  новых соци-
ально-экономических условиях обеспечивала экономиче-
скую эффективность развития системы центров как в це-
лом по городу, так и по каждому административному округу 
в отдельности.

Наряду с общей структурой элементов СОЦ и перспектив-
ной пространственной конфигурацией каркаса проектные 
предложения включали определение емкостей его элемен-
тов, характера их функционального насыщения, организаци-
онных и экономических условий реализации предложений. 
Все сложившиеся и  потенциально возможные территории 
СОЦ были детализированы по  перечням, суммарной пло-
щади, значимости и специфике функционального назначе-
ния существующих и проектируемых объектов. В целом СОЦ 
Моск вы получила выраженное многофункциональное разви-
тие в срединной зоне города и специализированное —  в пе-
риферийной.

Предложенная иерархия структурных элементов систе-
мы центров во многом соответствовала «Концепции перс-
пективного развития Москвы   года» Алексея Гутно-
ва —  с той поправкой, что локальные центры периферийных 
районов также брали на себя роль и «местных центров шаго-
вой доступности» за счет своей перспективной концентра-
ции в транспортных узлах жилых образований.

2.3. М   СОЦ

Принципиально важной особенностью проекта стали пред-
ложения управленческого характера, призванные стимули-
ровать направленное развитие выявленных территорий.

Так, проект содержал прообраз составной части современ-
ного градостроительного регламента территории —  перечис-
ление видов разрешенного использования объектов, раз-
мещаемых в различных видах зон многофункционального 
и специализированного общественного назначения («особо 
рекомендуемые», «рекомендуемые», «допустимые» и «нере-
комендуемые»).
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В состав проекта была включена схема с детально диффе-
ренцированными режимами преобразования и развития во-
шедших в систему центров территорий. В ее основе лежала 
логика развития, вытекающая из оценочной матрицы [; ; ]. 
Предлагаемые направления включали в себя (рис. ):

  сохранение существующего использования и  благо-
устройство сохраняемых территорий СОЦ;

  реставрацию памятников архитектуры, истории и куль-
туры; развитие системы общественных пространств 
в исторической части города;

  формирование градостроительных ансамблей основных 
магистралей и площадей;

  комплексную реконструкцию территорий жилой за-
стройки;

  реабилитацию и благоустройство территорий природ-
ного комплекса;

  изменение существующего использования и градострои-
тельную реорганизацию производственных территорий.

В зависимости от  транспортной доступности территорий 
и узлов инфраструктуры в структуре города и их обеспечен-
ности планировочной и архитектурно-строительной доку-
ментацией были разработаны предложения по очереднос-
ти реализации проекта: строительства отдельных объектов 
и комплексов, осуществления перечисленных режимов пре-
образования и развития территорий, разработки необходи-
мой документации.

Наконец, в заданной оценочной матрицей логике управле-
ния пространственным развитием города, предполагающей 
баланс санкций и преференций, были подготовлены пред-
ложения по территориальной дифференциации как условий 
подготовки разрешительной документации на размещение 
объектов системы центров, так и земельных платежей для 
территорий их размещения.

В первом случае пространственная структура системы 
центров в зависимости от культурной значимости террито-
рии и степени уникальности размещаемых объектов была 
разделена на зоны федерального и городского значения, для 



Р. . Направленность градостроительной реорганизации 
терри торий развития системы центров. Схема из буклета 
«Предло жения по развитию системы общегородских центров» 
(). Из личного архива О. А. Баевского



Р. . Статус территорий и направленность корректировки 
усло вий оформления разрешительной документации. Схема 
из буклета «Предложения по развитию системы общегородских 
центров» (). Из личного архива О. А. Баевского



Р. . Инвестиционная привлекательность территорий 
и направ ленность корректировки земельных платежей. Схема 
из буклета «Предложения по развитию системы общегородских 
центров» (). Из личного архива О. А. Баевского
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которых было предложено ужесточение условий подготовки 
и согласования предложений, и зоны окружного и районно-
го значения, для которых, наоборот, процедуру предлагалось 
упростить (рис. ).
Во втором случае основой пространственной дифференциа-
ции условий реализации послужило сопоставление проведен-
ной ранее ранговой оценки градостроительного потенциала 
развития системы центров и аналогичной оценки степени 
концентрации (плотности) инициативных проектных пред-
ложений по размещению объектов СОЦ, свидетельствующей 
об  инвестиционной привлекательности соответствующих 
территорий. Там, где инвестиционная привлекательность 
территорий превышала их градостроительный потенциал, 
земельные платежи предлагалось повысить. Там, где она 
была ниже потенциальных возможностей территории, —  на-
оборот, понизить; в остальных случаях предлагалось сохра-
нить существующие (рис. ).

З

В  г. «Предложения по развитию системы общегородских 
центров» были утверждены Правительством Москвы  []. 
Для рассмотрения работы на заседании Правительства впер-
вые был подготовлен специальный буклет, содержащий все 
карто графические материалы, показатели развития и необ-
ходимые пояснения. Его появление, как и основное содер-
жание предложений и условий их реализации, тоже можно 
считать знаком вступления города в новые экономические 
отношения. Как и ранее утвержденные Правительством Мо-
сквы предложения по реорганизации и развитию производ-
ственных зон [], проектные предложения по развитию си-
стемы общественных центров города послужили основой 
первого постперестроечного Генерального плана Москвы 
 г. и вошли в его состав [].

Однако, в  отличие от  ситуации с  производственны-
ми зонами, утверждение предложений по развитию систе-
мы общественных центров города не привело к направлен-
ной разработке документации по планировке территории, 
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обеспе чивающей их реализацию. Возможно, по мнению ру-
ководства города, постоянный высокий спрос на размещение 
в столице коммерческих объектов делал подготовку проек-
тов планировки территорий СОЦ за счет городского бюджета 
избыточной. В Москве в этот период практиковалась разра-
ботка точечных градостроительных обоснований размеще-
ния за счет средств инвесторов. Действующее законодатель-
ство не позволило реализовать и одобренные предложения 
по территориальной дифференциации условий подготовки 
и реализации предложений по размещению объектов СОЦ.

Тем не  менее в  силу того, что принятые решения опи-
рались на  анализ объективных предпосылок развития го-
родского каркаса, наиболее представительное размещение 
объектов системы центров происходило во вполне предска-
зуемых местах, обладающих либо уже сложившейся привле-
кательностью, либо хорошей транспортной доступностью, 
а потому входящих в территории планируемого развития. 
При этом система общегородских центров продолжала оста-
ваться в фокусе внимания разработчиков как ключевая под-
система в  пространственной структуре города. И  каждое 
обращение к ней обогащало аналитический аппарат более 
строгими количественными методами оценки, а также бо ль-
шим разнообразием и полнотой учитываемых факторов.

Л
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2.3. Мастер-планирование развития городских 
агломераций
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кандидат географических наук, доцент Казанского федерального универ-
ситета, географ МБУ «Институт развития города», Казань, Россия
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А
Агломерационные процессы, будучи одними из наиболее динамичных со-
временных процессов пространственных изменений, становятся объек-
том мастер-планирования. В  работе рассмотрены предшествующие со-
ставляемому в настоящее время мастер-плану Казанской агломерации до-
кументы стратегического планирования города и республики. Предложен 
авторский взгляд на ключевые приоритеты пространственного развития 
агломерации: сбалансированность, связность, сотрудничество, а  также 
безопасность как фундаментальное понятие качества жизни человека. 
Дана краткая характеристика подходов к управлению агломерационными 
процессами в  рамках межмуниципального сотрудничества («лидерство 
центра» и «равнозначное партнерство»).
К : город, городская агломерация, мастер-план, стратегия 
территориального развития, Республика Татарстан, Казанская агломера-
ция
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2.3. Master plan of the development of city 
(urban) agglomerations

Svetlana R. Khusnutdinova,
Geographer, Сity of Kazan Urban Development Institute, Assoc. Prof. Dr. Kazan 
Federal University, Kazan, Russia
E-mail: hsvr@yandex.ru

A
Agglomeration processes, as one of the most dynamic modern processes of spa-
tial changes, are becoming the subject of master planning. The paper considers 
the strategic planning documents of the city and the republic that preceded the 
master plan of the Kazan agglomeration currently being compiled. The author’s 
view on the key priorities of the spatial development of the agglomeration is pro-
posed —  balance, connectivity and cooperation, as well as security as a funda-
mental concept of the quality of human life. A brief description of the approach-
es to the management of agglomeration processes within the framework 
of inter-municipal cooperation (“leadership of the center” and “equivalent part-
nership”) is given.
K: city (urban), city (urban) agglomeration, master plan, strategy 
of territory development, The Republic of Tatarstan, The Agglomeration of the 
City of Kazan

Построение моделей развития современных городов долж-
но идти в контексте агломерационных процессов, иначе они 
рискуют потерять свою актуальность довольно быстро. Агло-
мерационные процессы, возможно, один из самых динамич-
ных и объективных процессов современного пространствен-
ного развития. Включен современный город в агломерацию 
или нет, он в любом случае испытывает влияние агломера-
ционных явлений, точнее, «центр-периферийных» взаимо-
отношений, так как вынужден конкурировать за важнейшие 
ресурсы, в  том числе человеческий капитал, с  крупными 
«игроками» территориальных процессов и явлений.

Необходимость построения моделей развития городов 
и  агломераций, ориентированных на  решение насущных 
проблем и учитывающих будущие тренды, лежит в основе 
поиска всеобъемлющего документа развития, который по-
зволил бы избежать крупных провалов и досадных ошибок 
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территориальной организации общества. Критические 
промахи способны помешать городу достигнуть наилуч-
шего свое го состояния из возможных, а значит, обеспечи-
вать высокое качество жизни горожан и гостей. Документы 
стратегического планирования, генеральные планы, схемы 
территориального планирования, а теперь и мастер-планы —  
инструменты такого моделирования.

Если за основу взять определение мастер-плана, данное 
Институтом Генплана Москвы: «Мастер-план —  документ, 
ориентированный на качественное преобразование терри-
торий. Он определяет основные цели, приоритетные зада-
чи и направления развития города, дает ответы на вопросы: 
что в первую очередь необходимо сделать, что требуется из-
менить, что даст максимальный эффект. Мастер-план должен 
понятно объяснить всем, какое будущее ждет город, какие 
проблемы здесь следует решать. При этом, в отличие от ген-
плана, этот документ имеет возможность сконцентрировать-
ся на приоритетах, точках роста, самых важных проектах» [], 
то можно сделать вывод, что мастер-план является в опреде-
ленном смысле мостом между документами стратегического 
планирования территориального социально-экономическо-
го развития, с одной стороны, и генпланами и схемами тер-
риториального планирования —  с другой.

На наш взгляд, при формировании мастер-плана города 
и/или агломерации ключевым является подход с точки зре-
ния целеполагания развития территории, и в этом смысле он 
объединяет идеи стратегического социально-экономичес-
кого планирования и пространственного развития терри-
тории города или агломерации. Есть существенные отличия 
мастер-плана города от мастер-плана агломерации, связан-
ные с сутью самих территориальных образований —  горо-
да и агломерации. В условиях мастер-планирования город-
ской территории есть очевидная простота, определяемая 
устоявшимися и понятными процедурами управления го-
родской территории, будь то муниципальное образование 
или даже субъект Федерации, например Москва или Санкт-
Петер бург. Также очевидно и решение вопроса с границами 
распространения влияния и составления мастер-плана: это 
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административные границы муниципального образования 
или субъекта. Все становится сложнее и интереснее, когда 
речь идет о создании мастер-плана агломерации, то есть ког-
да нет устоявшихся границ и сложившейся системы управле-
ния. По сути, мастер-план прежде всего вынужден отвечать 
на эти вопросы или, по крайней мере, их обозначать, то есть 
обозначать видение решения вопросов определения границ 
агломерации и построения системы управления с точки зре-
ния команды-разработчика мастер-плана.

Совсем недавно сам термин «городская агломерации» об-
суждался в довольно узких кругах ученых, специализирую-
щихся на исследовании социально-экономического развития 
территории. В  нашей стране городские агломерации при-
мерно с середины прошлого века стали предметом изуче-
ния социально-экономической (общественной) географии. 
Одним из первых обратил на них внимание П. И. Дубровин. 
Хотя еще в работах В. П. Семенова-Тян-Шанского были от-
сылки с экономическому городу и городу административ-
ному. В  этом году отмечается столетие со  дня рождения 
Г. М. Лаппо, ряд работ которого теперь являются классикой 
географии городов и агломераций [–]. Совершенно неуди-
вительно, что вопросы, поднимаемые в его работах, сейчас 
стали востребованной практической темой, в числе проче-
го благодаря стратегическому территориальному управле-
нию и мастер-планированию. По словам Г. М. Лаппо, эконо-
мико-географическое положение и городская среда являются 
специфическими ресурсами развития города []. Актуальней-
шее значение указанных слов подтверждается расширяю-
щейся практикой благоустройства городской среды, в том 
числе в рамках участия городов во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной городской среды 
Национального проекта «Жилье и городская среда», а также 
введением индекса городской среды.

Ведущая роль экономико-географического положения как 
ресурса развития города при работе над мастер-планирова-
нием требует к нему тщательного отношения и формулирова-
ния его преимуществ и ограничений, первые из которых сле-
дует использовать, а негативное влияние вторых —  снизить, 
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в  том числе за  счет разработки и  внесения предложений 
в мастер-план развития и города, и агломерации. Зачастую 
на  практике экономико-географическое положение сво-
дится к одной из его составляющих —  транспортно-геогра-
фическому положению, однако это сужение понимания как 
преимуществ, так и недостатков ресурсов развития города. 
Всестороннее внимание к «внележащим» объектам физико-
географической и  социально-экономико-географической 
природы является необходимым условием адекватного вос-
приятия возможностей территории.

Тема городских агломераций —  классическая тема эконо-
мической географии, вернее ее направлений: географии го-
родов и геоурбанистики. Агломерационный этап развития 
городов является закономерным, и если еще несколько де-
сятилетий назад о нем знали только исследователи, то сей-
час все большее количество горожан и не только в повседнев-
ности встречается с его влиянием. К ежедневным поездками 
на работу в центр агломерации или на отдых на дачу в летнее 
время добавляются поездки в коттеджные поселки, на рек-
реационные объекты, посещение событийных мероприятий 
и т. п. Очевидно, что из научного обсуждения тема перешла 
в практическую деятельность, а термин «агломерация» из на-
учных публикаций попала в СМИ и повседневный обиход. 
Подобное положение вещей лишний раз доказывает, что со-
временный мир —  это мир городов. Мир стал урбанизиро-
ванным примерно к  г., когда численность городского 
и сельского населения сравнялась, а наша страна прошла этот 
рубеж в -х гг. В Республике Татарстан доля городского на-
селения составляет почти %. Однако не только и не столь-
ко цифры определяют степень урбанизированности терри-
тории, но  и  образ жизни и  среда. Городской образ жизни, 
включающий и то, как и в какой среде человек проводит сво-
бодное время, стал очень распространен и привлекателен.

Если говорить о научном определении термина «агломера-
ция», то таких определений много. Приведем одну из класси-
ческих трактовок, согласно понятийно-терминологическому 
словарю Э. Б. Алаева: «Под агломерацией понимается такое 
территориальное экономическое образование, которое:
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  возникает на базе крупного города (или нескольких ком-
пактно расположенных городов —  конурбация) и созда-
ет значительную зону урбанизации, поглощая смежные 
населенные пункты;

  отличается высшей степенью территориальной 
концент рации разнообразных производств, в первую 
очередь промышленности, инфраструктурных объектов, 
научных и учебных заведений, а также высокой плотно-
стью населения;

  оказывает решающее преобразующее влияние на окру-
жающую территорию, видоизменяя ее экономическую 
структуру и социальные аспекты жизни населения;

  демонстрирует высокую степень комплексности хозяй-
ства и  территориальную интеграцию его элементов» 
[. С. ].

Федеральным законодательством термин пока не определен. 
В Стратегии развития Республики Татарстан до  г. под 
городской агломерацией понимается «компактное скопле-
ние населенных пунктов, главным образом городских, мес-
тами срастающихся, объединенных интенсивными произ-
водственными, транспортными и культурными связями» [].

Стратегией «Татарстан-» определены три городские 
агломерации: Казанская, Камская и Альметьевская. Их гра-
ницы установлены согласно административным границам 
входящих в них муниципальных агломераций. Научный под-
ход, основанный на определении границ по –,-часовой 
изохроне, более сложен в применении на практике: жизнь 
богаче и разнообразнее теоретических моделей, и практи-
ка подбрасывает сложные задачки, в том числе требующие 
пересмотра классических определений, тем более что они 
были даны в условиях ХХ в. Что остается неизменным в фор-
мировании агломераций, так это ее объективный характер, 
в основе которого лежит маятниковая миграция людей, еже-
дневно или еженедельно перемещающихся из  одного на-
селенного пункта в  другой, пересекая административные 
границы, и, конечно, не задумывающихся о факте их суще-
ствования. Даже сами содержание и свойства населенного 
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пункта быстро и значительно меняются. Например, по «воле 
застройщика» возникают такие квазигородские территории, 
как Куюки в Пестречинском районе, по своему облику напо-
минающие плотную застройку города, а по статусу являю-
щиеся селом, при этом на работу их жители ездят в Казань. 
Пример довольно типичен для современной градостроитель-
ной практики.

Появление агломераций —  длительный процесс, и у каж-
дой свой интересный путь. Казанская моноцентрическая 
агломерация сформировалась на базе Казанско-Зеленодоль-
ского промышленного узла. Казань как столица и мощнейшее 
социально-экономическое ядро оказывает влияние на терри-
торию всей агломерации. Городами-спутниками являются 
Зеленодольск, Лаишево и Иннополис, а границы Казанской 
агломерации совпадают с границами муниципальных райо-
нов: Зеленодольского, Высокогорского, Пестречинского, Лаи-
шевского и Верхнеуслонского. Камская агломерация является 
полицентрической и сформировалась на базе Нижнекамско-
го территориально-производственного комплекса. Камская 
агломерация (Набережночелнинская-Нижнекамская) в Стра-
тегии пространственного развития РФ до  г. среди круп-
нейших городских агломераций страны является единствен-
ной нестоличной, то есть образованной не столицей региона. 
Альметьевская агломерация —  полицентрическая, ее форми-
рование шло на основе добычи нефти, то есть «от района» 
(по Г. М. Лаппо). Однако Альметьевск как «нефтяная столица» 
Татарстана явно доминирует. Отличительная черта респуб-
лики состоит в том, что географически агломерации разне-
сены на заметные расстояния и расположены ближе к гра-
ницам, а географический центр —  г. Чистополь —  не входит 
ни в одну из них. Очертания и размещение важнейших про-
изводственных, логистических, инфраструктурных, рекреа-
ционных узлов позволяет говорить о том, что Волга сохраня-
ет роль важнейшей географической доминанты, хотя речной 
флот пока еще не восстановил свое значение до уровня со-
ветского периода.

Первая Стратегия развития Казани на  период до   г. 
была принята Генеральным советом стратегического разви-
тия Казани  апреля  г. и утверждена Казанским Советом 
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народных депутатов  апреля  г. Вторая Стратегия со-
циально-экономического развития муниципального образо-
вания г. Казани до  г. была утверждена Казанской город-
ской думой  декабря  г.

Стратегия «Казань-» была принята в принципиаль-
но иных законодательных условиях —  уже после разработки 
и принятия важнейших стратегических законов федераль-
ного и регионального уровня. Таким образом, она была раз-
работана в соответствии с Федеральным законом от  июня 
 г. № -ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Татарстан от  марта 
 г. № -ЗРТ «О стратегическом планировании в Респуб-
лике Татарстан», Законом Республики Татарстан от  июня 
 г. № -ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-эко-
номического развития Республики Татарстан до  года».

В настоящее время работа над мастер-планом Казанской 
агломерации ведется силами Института пространственного 
планирования Республики Татарстан, Институтом развития 
города Казани и Институтом Генплана Москвы. Казань —  го-
род, который имеет уже две Стратегии социально-экономи-
ческого развития. В определенном смысле мастер-план объ-
единяет идеи, заложенные в Стратегиях республики, Казани 
и входящих в состав Казанской агломерации муниципальных 
образований, и взаимоувязывает их с актуальной повесткой 
и требованиями пространственного развития территории.

Миссия Казани сформулирована в первой Стратегии соци-
ально-экономического развития, созданной  лет назад, а ее 
обсуждения в рамках дискуссий городской общественнос ти 
позволили выразить ее от лица горожан и включить в нее 
обращение к будущим поколениям. Ее формулировка имела 
эмоциональную окраску, была предметом жарких дискуссий 
и принята в следующей редакции:

«Мы, жители Казани, опираясь на исторический опыт мир-
ного диалога народов, основанный на бережном сохранении 
и развитии культур и традиций, хотим передать будущим по-
колениям уютный и процветающий город равных возмож-
ностей.

Для этого мы, осознавая свое единство в ответственности 
за будущее и признавая высшей ценностью справедливость:
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• сделаем власть ответственной, открытой и  подотчет-
ной;

• будем уважать и ценить инициативу каждого;
• сделаем предпринимательство основой нашего процве-

тания;
• сделаем образование потребностью каждого горожа-

нина;
• будем добрыми соседями;
• сделаем чистыми и благоустроенными наши подъезды 

и дворы;
• сделаем город удобным для всех поколений» [].

В стратегию «Казань-» миссия не была включена, одна-
ко предложенная главная стратегическая цель «Казани-» 
близка по духу к формулировке миссии: «…динамичный город 
устойчивого экономического роста и широких возможнос-
тей, лидер полюса роста „Волга —  Кама“. Казань —  территория 
здоровья, удобный для жизни город активных и ответствен-
ных горожан, открытой власти и безопасной городской сред ы. 
Город, куда хочется приехать и где интересно жить каждый 
день» [].

Главная стратегическая цель по аналогии с главной стра-
тегической целью «Республики Татарстан —  » раскрыва-
ется через семь стратегических целей в проекции семи на-
правлений конкуренции, учитывающей и три стратегических 
приоритета (человеческий капитал, пространство, экономи-
ка и управление), при этом пять направлений конкуренции 
(с третьего по седьмое) агрегируются в стратегический прио-
ритет «экономика и управление» (табл. ).

Главная стратегическая цель «Республики Татарстан —  
» получила следующую трактовку: «…глобальный кон-
курентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса 
роста „Волга —  Кама“. Татарстан —  лидер по качеству взаи-
моувязанного развития человеческого капитала, институтов, 
инфра структуры, экономики, внешней интеграции (осевой 
евразийский регион России) и внутреннего пространства; ре-
гион с опережающими темпами развития, высокой включен-
ностью в международное разделение труда» [].
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Наличие разработанных и действующих стратегий позволя-
ет при работе над мастер-планом агломерации оттолкнуть-
ся от уже сформулированных приоритетов, целей и направ-
лений и посмотреть на них с точки зрения сегодняшнего дня 
и, главное, интересов пространственного развития.

Приоритеты пространственного развития агломерации, 
на наш взгляд, сконцентрированы вокруг трех важнейших 
понятий, лежащих в основе принципов агломерационного 
развития:

• сбалансированности;
• связности;
• сотрудничества.

Сбалансированность подразумевает пространственную на-
стройку «центр-периферийных» отношений, позволяю-
щую соблюсти баланс распределения селитебных, производ-
ственных, рекреационных, логистических, сервисных и иных 
функций (в определенном смысле это баланс территориаль-
но-функционального зонирования) и снизить вынужденные 
перемещения людей, вызванные отсутствием необходимой 
социальной инфраструктуры, повседневных услуг, рабочих 
мест и т. п.

Связность означает создание транспортно-коммуника-
ционного каркаса, отвечающего современному развитию 
агломерации с  учетом всех видов транспорта, связи и  их 
перспективного прогресса. Связность определяется через до-
ступность объектов в агломерации и измеряется в показа-
телях стоимостных (сколько нужно средств, чтобы попасть 
из точки А в точку Б), а также временны х (сколько времени 
уйдет на преодоление этого расстояния). Очевидно, что вре-
менны е затраты можно перевести в стоимостные.

Под сотрудничеством имеется в виду взаимодействие как 
органов власти по взаимосвязи интересов развития на меж-
муниципальном и  региональном уровне, так и  открытый 
диалог между властью, бизнесом и  обществом на  основе 
ответственного, взвешенного подхода к предложениям, по-
желаниям и интересам всех участвующих сторон.
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Кроме того, пространственное развитие в целях обеспе-
чения высокого качества жизни людей в настоящее время 
должно опираться на фундаментальное базовое понятие без-
опасности, которое должно включать в себя следующие со-
ставные части:

 ) техногенную безопасность;
 ) природно-экологическую;
 ) эпидемиологическую;
 ) гуманитарную (преступность против человека, ДТП, 

травмы и т. п.).

Подходы к  управлению агломерационными процессами 
в рамках межмуниципального сотрудничества условно мож-
но разделить на «лидерство центра» и «равнозначное парт-
нерство». Для моноцентрических агломераций первый путь 
кажется очевидным, но это не совсем так. Принятие на себя 
«лидерства» означает дополнительную ответственность 
за территорию не только самого города, но и соседних муни-
ципальных образований. Это некое квазирасширение, то есть 
территориально город —  ядро моноцентрический агломера-
ции не увеличивается, но «ментально» управляющие органы 
ядра соотносят свои решения с интересами всех муниципа-
литетов агломерации. «Равнозначное партнерство» подразу-
мевает принятие равной ответственности за решения внутри 
агломерации всеми участниками. Определить, какой вариант 
предпочтительнее на каком промежутке времени, —  задача 
не из легких, но она обязательно возникает при рассмотре-
нии агломерационных явлений.

Город предоставляет человеку разнообразные возможнос-
ти для самореализации: разнообразие рабочих мест, жи-
лья, образования, отдыха, социальных связей. Агломерация 
много кратно усиливает это разнообразие, в том числе за счет 
разнообразия агломерационной среды. Люди сегодня «голо-
суют ногами», и нужно вовремя прорабатывать свои конку-
рентные преимущества, чтобы не испытывать отток жите-
лей, а предоставить возможности реализации людям разного 
возраста, разных профессий и разных интересов. По большо-
му счету, это и составляет суть работы над мастер-планом: 
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создание разнообразных пространственных условий для реа-
лизации потенциала человека.

Л
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В статье представлены результаты исследования изменения территориаль-
ной организации местного самоуправления в Арктической зоне Российской 
Федерации в период с  по  г. Проведен анализ демографических 
процессов в арктических муниципалитетах. Выявлена тенденция роста ко-
личества муниципальных образований с  численностью населения менее 
 человек. Рассмотрена целесообразность использования института фе-
деральной территории для организации системы публичной власти в Рос-
сийской Арктике.
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A
The article presents the results of a research of changes in the spatial organiza-
tion of local self-government in the Arctic zone of the Russian Federation in the 
period from  to . The analysis of demographic processes in the Arctic 
municipalities is carried out. The trend of growth in the number of municipali-
ties with a population of less than  people has been revealed. The reasons 
of using the institute of the federal territory for the organization of the system 
of public power in the Russian Arctic is considered.
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В соответствии со Стратегией пространственного развития 
РФ одним из основных направлений социально-экономичес-
кого развития приоритетных геостратегических территорий 
Российской Федерации, расположенных в пределах Арктичес-
кой зоны РФ, является содействие социально-экономичес-
кому развитию населенных пунктов, стратегически важных 
для развития Северного морского пути и  хозяйственного 
освое ния Арктики []. Решение данной задачи невозможно 
без формирования эффективной системы публичного управ-
ления, адаптированной под специфику очаговой системы 
расселения в Арктике, для которой характерна низкая плот-
ность населения в сочетании с большой площадью террито-
рий муниципальных образований и слабой связанностью на-
селенных пунктов.
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Фундаментом системы публичного управления, непосред-
ственно связанным с каркасом расселения, является местное 
самоуправление. В настоящей статье представлены результа-
ты исследования изменения территориальной организации 
местного самоуправления в Арктической зоне Российской 
Федерации в период с  по  г., а также их связь с де-
мографическими процессами.

Границы сухопутных территорий Арктической зоны РФ 
были утверждены Указом Президента от    мая   года 
№  []. В состав Арктической зоны были включены тер-
ритории Мурманской области, Ненецкого, Ямало-Ненецко-
го и Чукотского автономных округов, городской округ «Вор-
кута» Республики Коми, городской округ «город Норильск», 
Таймырский Долгано-Ненецкий и  Туруханский районы 
Красноя рского края, пять улусов (районов) Республики Саха 
(Якутия), семь муниципальных образований Архангельской 
области, включая городской округ «город Архангельск», а так-
же российские земли и острова, расположенные в Северном 
Ледовитом океане.

С  г. Росстат стал включать оценку численности по-
стоянного населения сухопутных территорий Арктической 
зоны Российской Федерации в  ежегодные бюллетени чис-
ленности населения Российской Федерации по муниципаль-
ным образованиям на  января соответствующего года []. 
На  января  г. в границах Арктической зоны РФ насчиты-
валось  муниципальных образований:  городских окру-
гов,  муниципальных районов,  городских и  сельских 
поселения,  межселенных территорий (территорий муни-
ципальных районов, находящихся вне границ поселений) .

В рассматриваемый период происходил процесс постепен-
ного расширения Арктической зоны РФ. В  г. в ее состав 
были включены три района Республики Карелия []. В  г. 
добавилось восемь улусов (районов) Республики Саха (Яку-
тия) []. В  г. был принят Федеральный закон № -ФЗ 

 Расчеты произведены авторами на  основании данных бюллетеней Рос-
стата «Численность населения Российской Федерации по  муници-
пальным образованиям» за    г. (https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/?print=#).
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«О государственной поддержке предпринимательской дея-
тельности в Арктической зоне Российской Федерации», в со-
ответствии с которым к Арктической зоне были дополни-
тельно отнесены один городской округ и два муниципальных 
района Республики Карелия, два городских округа и один му-
ниципальный район Республики Коми, два муниципальных 
района Архангельской области, а также десять сельских посе-
лений Эвенкийского муниципального района Красноярско-
го края []. Можно констатировать, что существует устойчи-
вая тенденция к расширению границ Арктической зоны РФ, 
которая, скорее всего, сохранится в ближайшие годы. Сти-
мулами данного расширения является наличие мер госу-
дарственной поддержки резидентов Арктической зоны РФ, 
а также повышенное внимание федерального центра к теме 
долгосрочного инфраструктурного и социально-экономичес-
кого развития арктических территорий . В связи с данным 
процессом необходимо отметить риск «размывания» огра-
ниченных бюджетных средств государственной поддержки, 
предназначенных на  развитие опорного каркаса расселе-
ния на территориях, прилегающих к Северному Ледовитому 
океа ну и составляющих ядро Арктической зоны РФ.

По состоянию на    января  г. в  границах Арктичес-
кой зоны РФ находилось  муниципальное образование —  
в , раза больше, чем в  г. []. Рост количества муници-
палитетов и численности населения на территории Арктики 
очевидным образом связан с существенным расширением 
границ Арктической зоны РФ в период с  по  г. Для 
выявления тенденций изменения территориальной орга-
низации местного самоуправления в Арктике необходимо 
проводить анализ сопоставимых пространственных единиц, 
а именно территорий, которые входили в состав Арктической 
зоны РФ как в  г., так и в -м. Назовем указанные тер-
ритории ядром Арктической зоны РФ.

 На  федеральном уровне утверждены Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на  период до    г. (https://docs.cntd.
ru/document/?marker=IO) и Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и  обеспечения национальной безопасности 
на период до  г. (https://docs.cntd.ru/document/).
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Таблица

Д    
   А  РФ 

Виды муниципальных 
образований  г.  г. Изменение, 

абс. ед. Изменение, %

Городское поселение   – –

Городской округ    

Муниципальный округ    

Муниципальный район   – –

Сельское поселение   – –

Итого   – –

Как видно из данных, представленных в таблице, на терри-
тории Арктической зоны РФ, как и в целом по России, идет 
процесс сокращения количества и укрупнения муниципаль-
ных образований (преимущественно поселенческого уров-
ня). При этом полного перехода к одноуровневой системе 
местного самоуправления, при которой территориальная ор-
ганизация местного самоуправления строится исключитель-
но на базе городских и муниципальных округов, ни в одном 
из регионов Арктической зоны РФ не произошло. Муници-
пальный округ как новый вид муниципального образования, 
введенный в законодательство в мае  г. с целью расшире-
ния практики создания одноуровневой системы местного са-
моуправления там, где это целесообразно [], пока не получил 
заметного распространения на арктических территориях .

Одним из ключевых факторов, подталкивающих органы 
власти субъектов РФ и местного самоуправления к укруп-
нению муниципальных образований, является депопуляция 
населения []. По состоянию на  января  г. численность 

 Расчеты произведены авторами на  основании данных бюллетеней Рос-
стата «Численность населения Российской Федерации по  муниципаль-
ным образованиям» за   и    гг. (https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/?).

 Муниципальные округа по состоянию на  января  г. были образованы: 
в Мурманской области —  один, в Ямало-Ненецком автономном округе —  три.
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постоянного населения в  Арктической зоне РФ составила 
   человек —  почти на % больше, чем в  г. Этот 
формальный рост обусловлен расширением границ Аркти-
ческой зоны РФ.

Как видно из данных, представленных на рисунке, в ядре 
Арктической зоны РФ в рассматриваемый период имел место 
процесс устойчивого, хотя и не слишком интенсивного, сокра-
щения численности постоянного населения (– тыс. чело-
век, или –,%). При этом следует учитывать общероссийский 
контекст: в горизонте ближайших  лет Росстат прогнозиру-
ет снижение численности населения в целом по Российской 
Федерации: по среднему варианту прогноза на , млн чело-
век, а по низкому варианту прогноза —  на  млн человек []. 
Это означает, что и в Арктической зоне РФ снижение числен-
ности населения будет с высокой степенью вероятности но-
сить системный и долгосрочный характер.

Слишком низкая численность населения является од-
ним из основных факторов, ограничивающих возможности 
перспективного социально-экономического развития соот-
ветствующего муниципального образования. В  Арктичес-
кой зоне РФ по  состоянию на    января  г. насчитыва-
лось  муниципалитета с численностью населения менее 
 человек, что составляет % от общего числа муници-
пальных образований в Российской Арктике. При этом сле-
дует иметь в виду, что реальное количество жителей муни-
ципальных образований, расположенных в Арктике, может 
существенным образом отличаться в  меньшую сторону 
от официальных данных, фиксируемых Росстатом. В качестве 
примера можно привести муниципальное образование «го-
родское поселение Диксон» Красноярского края. По оценкам 
одного из ведущих российских экспертов в сфере развития 
Арктики Н. Ю. Замятиной, в Диксоне официально проживает 
чуть больше  человек, фактически —  не более трехсот [].

В ближайшие годы в связи с процессами нарастающего де-
мографического сжатия можно ожидать увеличения количе-
ства муниципальных образований в Арктической зоне РФ 
со слишком низкой численностью населения, что, в свою оче-
редь, будет приводить к нарастанию сложностей с ресурсным 
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обеспечением развития или даже поддержания текуще-
го функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения 
в населенных пунктах, расположенных на территориях дан-
ных муниципальных образований. В связи с этим необходи-
мо вести поиск новых моделей территориальной организа-
ции публичного управления в Арктике.

Одной из таких перспективных моделей является институт 
федеральных территорий, введенный в российское правовое 
поле с принятием поправок к Конституции РФ  г.  []. 
В  г. был принят федеральный закон о создании первой 
федеральной территории в России —  «Сириус» []. Статус фе-
деральной территории, помимо прямого подчинения феде-
ральному центру, предоставляет возможность установления 
специального регулирования экономической, градострои-
тельной, медицинской, образовательной и иной деятельнос-
ти в границах соответствующей территории.

В международной практике институт федеральных тер-
риторий активно используется для организации публичного 
управления, в первую очередь на территориях с низкой плот-
ностью и малым количеством населения, при этом обладаю-
щих большой площадью и  очаговым характером системы 
расселения. В качестве наиболее релевантного примера мож-
но привести опыт Канады по организации публичного управ-
ления северной частью страны, где созданы три федеральные 
территории: Нунавут, Северо-Западные территории и Юкон.

В связи с особой ролью Арктической зоны РФ в системе 
обеспечения национальной безопасности страны, необхо-
димостью защиты и охраны окружающей среды в условиях 
климатических изменений и интенсификации деятельнос-
ти по добыче природных ресурсов, а также в связи с нали-
чием перспективных планов по реализации новых крупных 
инфраструктурных проектов и особым характером системы 
расселения предлагается в пилотном режиме протестировать 
модель организации публичной власти в форме федераль-
ной территории на части территории одного из субъектов 
РФ, входящих в Арктическую зону РФ.
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• С момента выхода Указа Президента РФ от  мая  г. 
№  «О сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации» неоднократно принимались ре-
шения по расширению границ Арктической зоны РФ. 
Можно прогнозировать, что данная практика сох-
ранится и  в  будущем. В  связи с  этим возникает риск 
«размывания» ограниченных бюджетных средств го-
сударственной поддержки, предназначенных на  раз-
витие опорного каркаса расселения на  территориях, 
прилегаю щих к Северному Ледовитому океану и состав-
ляющих ядро Арктической зоны РФ.

• В Арктике идет процесс укрупнения муниципалитетов 
(преимущественно поселенческого уровня). В ядре Арк-
тической зоны РФ количество муниципальных образо-
ваний с  по  г. сократилось на %.

• В ядре Арктической зоны РФ с  по  г. имел мес-
то процесс устойчивого, хотя и не слишком интенсив-
ного, сокращения численности постоянного населения 
(– тыс. человек, или –,%). С учетом общероссийских 
прогнозов по снижению численности населения в го-
ризонте до  г. можно констатировать, что депопу-
ляция в Арктике будет носить системный и долгосроч-
ный характер.

• В Арктической зоне растет количество муниципалите-
тов со слишком низкой численностью населения (менее 
 жителей). По состоянию на  г. таких муници-
палитетов было %. Увеличение количества подобных 
муниципальных образований создает риск не  только 
для их перспективного социально-экономического раз-
вития, но и для бесперебойного поддержания текущего 
функционирования инфраструктуры жизнеобеспечения.

Р

• Вызовы демографического сжатия в  сочетании с  не-
обходимостью обеспечения реализации амбициозных 
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стратегических планов по развитию Российской Аркти-
ки, принятых на федеральном уровне, приводят к необ-
ходимости поиска новых моделей территориальной ор-
ганизации публичной власти в данном макрорегионе. 
Одной из таких перспективных моделей является инс-
титут федеральных территорий, введенный в россий-
ское правовое поле с принятием поправок к Конститу-
ции РФ  г.

• С учетом международного опыта (в частности, канад-
ского) предлагается в  пилотном режиме протестиро-
вать модель организации публичной власти в  форме 
федеральной территории на  части территории одно-
го из субъектов РФ, входящих в Арктическую зону РФ. 
Статус федеральной территории, помимо прямого под-
чинения федеральному центру, предоставляет воз-
можность установления специального регулирования 
экономической, градостроительной, медицинской, об-
разовательной и иной деятельности в границах соответ-
ствующей территории.

Л
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3.1. Стратегирование региональной 
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А
Разработка региональных стратегий играет важную роль в 
повышении эффективности распределения ограниченных 
ресурсов. Часто региональный брендинг выступает инстру-
ментом донесения стратегических возможностей до разных 
акторов. Хорошо брендированная территория может стиму-
лировать экономический рост за счет привлечения различ-
ных заинтересованных сторон, которые способствуют созда-
нию рабочих мест, получению доходов, развитию туризма и 
общему процветанию географического пространства. В дан-
ной статье автором с помощью методов анализа и синтеза, 
сравнения и обобщения проведен анализ создания разных 
региональных брендов. В статье использована теория стра-
тегии и методология стратегирования академика В. Л. Квин-
та. Стратегически развивая сильный территориальный бренд 
и управляя им, предприятие или целая территория может вы-
делиться, получить конкурентное преимущество и создать 
долгосрочную ценность для заинтересованных сторон.
К : стратегия, бренд, промышленный ту-
ризм, конкурентное преимущество, ценность
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3.1. Strategizing regional brand identity
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A
The development of regional strategies plays a crucial role in improving the lim-
ited resources allocation effi  ciency. Often, regional branding acts as a tool for 
communicating strategic opportunities to various actors. A well-branded terri-
tory can stimulate economic growth by attracting various stakeholders that con-
tribute to job creation, income generation, tourism development and the over-
all geographical space prosperity. In this article, the author analyzes the creation 
of diff erent regional brands by using methods of analysis and synthesis, compar-
ison and generalization. The study is based on the general theory of strategy and 
strategizing methodology developed by Professor V. L. Kvint. An enterprise or an 
entire territory can stand out gain a competitive advantage and create long-term 
value for its stakeholders by strong territorial brand strategically development 
and management.
K: Strategy, brand, industrial tourism, competitive advantage, value

В

Территориальное стратегирование продолжает быстро раз-
виваться под влиянием глобальных, региональных и нацио-
нальных тенденций, ускорения трансфера технологий, гло-
бальных вызовов и меняющихся потребностей и интересов 
общества. Эффективные территориальные стратегии должны 
учитывать конкурентные преимущества каждой территории 
и внедрять лучшие управленческие практики для повышения 
экономической и общественной эффективности.

Долгосрочное развитие территорий является объек-
том пристального изучения ученых, стратегов, социоло-
гов и  экономистов в  разных странах. Известный англий-
ский урбанист и географ Питер Холл занимался вопросами 
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городского и регио нального планирования, включая терри-
ториальные стратегии [; ]. Американский и французский 
экономикогеограф Майкл Сторпер исследовал область реги-
онального развития и территориальных стратегий. Его ра-
боты подчеркивают важность институтов и инноваций для 
увеличения территориальной динамики [; ]. Майкл Пор-
тер подчеркивает важность региональных кластеров, инно-
ваций и кооперации для повышения конкурентоспособно-
сти регионов и разработки эффективных территориальных 
стратегий [; ]. В теории креативного класса Ричард Фло-
рида подчеркивал роль талантов, инноваций и творчества 
в формировании территориальных стратегий []. Его рабо-
ты акцентируют внимание на необходимости удержания вы-
сококвалифицированных специалистов для формирования 
в долгосрочной перспективе динамичной городской среды 
[]. Американский социолог и  городской теоретик Саския 
Сассен в своих исследованиях отмечает взаимодействие меж-
ду процессами глобализации, городским развитием и тер-
риториальными стратегиями [;  ]. Специалист в области 
региональных и городских исследований, профессор эконо-
мической географии Лондонской школы экономики и поли-
тических наук Андрес Родригес-Позе в своих работах изучает 
факторы, определяющие эффективность различных терри-
ториальных стратегий [;  ]. Часто таким важным факто-
ром выступает мобильность капитала, транспорта и людей 
[]. Нейл Бреннер, американский критический теоретик ур-
банистики и социолог, внес значительный вклад в изучение 
управления городами и территориями. Его работы исследуют 
динамику власти, политику и пространственную реструкту-
ризацию, связанную с территориальными стратегиями и го-
родским развитием [; ].

В последнее время в научном сообществе уделяется по-
вышенное внимание разработке региональных стратегий 
для эффективного достижения долгосрочных целей тер-
риториального развития [; ]. Академик Владимир Квинт 
предлагает четкую методологию разработки и реализации 
стратегии для повышения качества жизни, экономической 
и общественной эффективности []. Стратегический брендинг 
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территориальных аттракций может быть эффективным ин-
струментом для развития географических пространств [], 
привлечения туристических потоков и капитала.

С    
   

Одним из  крупных современных трендов является разви-
тие промышленного туризма, который предполагает по-
сещение действующих или выведенных из  эксплуатации 
промышленных объектов с целью познакомиться с их исто-
рией, узнать о ключевых вехах развития, производственных 
процессах и т. д. Следует отметить, что промышленный ту-
ризм способствует региональному развитию []. Такое уни-
кальное ценностное предложение для разных категорий 
турис тов предоставляет посетителям возможность увидеть 
работу и бизнес-процессы различных отраслей промышлен-
ности. Многие заброшенные или малоиспользуемые про-
мышленные объекты были перепрофилированы в туристи-
ческие досто примечательности, что создало возможности 
для трудо устройства и привлечения посетителей []. Кроме 
того, промышленный туризм способствует сохранению про-
мышленного наследия []. Открывая промышленные объек-
ты для общественности, можно повышать осведомленность 
об  историческом и  культурном значении промышленных 
достопри мечательностей, а также сохранять артефакты, пла-
ны и документы []. Примерами популярных направлений 
промышленного туризма являются бывшие угольные шах-
ты, заводы, электростанции, превращенные в общедоступ-
ные интерактивные центры. Некоторые страны и регионы 
активно продвигают промышленный туризм в рамках сво-
их туристических стратегий, признавая его потенциал для 
привлечения посетителей, заинтересованных в уникальных 
и необычных впечатлениях. Однако стоит отметить, что про-
мышленный туризм должен осуществляться ответственно, 
с учетом правил безопасности, экологических соображений 
и при сохранении исторических объектов. Баланс интересов 
между потребностями туризма и защитой промышленного 
наследия очень важен.
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Город Углич является одним из популярных центров ту-
ристического притяжения в России. В нем находится большое 
количество старинных храмов и монастырей, музеев народ-
ного быта, а также древний исторический центр —  кремль. 
Следует отметить, что Углич известен своими архитектурны-
ми достопримечательностями, а также тесно связан со мно-
гими событиями русской истории, в том числе является мес-
том убийства царевича Димитрия Угличского.

Рассмотрим корпоративный опыт формирования терри-
тории как центра сырной культуры. Николай Васильевич Ве-
рещагин заложил основы российского сыроделия в селе Еди-
моново Тверской губернии и  в  селе Коприно Ярославской 
губернии. Сегодня Угличский сыродельно-молочный завод 
(УСМЗ) является наследником великих традиций русских 
мас теров. Завод был создан в  г. и с этого момента под-
держивал и  развивал традиции российского сыроварения. 
В Угличе по распоряжению министра внешней и внутренней 
торговли СССР А. Микояна появился Опытный сыродельный 
завод: было решено возрождать в городе сырную промыш-
ленность . Уже в первые годы работы научно-исследователь-
ской лаборатории по сыроделию при заводе (впоследствии 
лаборатория развилась в отдельное научное предприятие; 
ныне это ВНИИМС —  Всероссийский НИИ маслоделия и сыро-
делия) успешно разрабатывались отечественные рецептуры 
сыров «Советский», «Ярославский», «Угличский», «Волжский», 
«Московский», «Голландский» и др. В  г. было построено 
новое здание Угличского производственно-эксперименталь-
ного сыродельно-маслодельного завода (впоследствии ФГУП 
«Экспериментальный сыродельный завод») с производитель-
ностью  т переработки молока в ден ь. В  г. завод был 
приобретен агрохолдингом «АгриВолга» —  одним из страте-
гических лидеров в сфере АПК, после чего была проведена 
его значительная модернизация.

 История завода: вековые традиции // Угличский сыродельно-молочный за-
вод: сайт. URL: https://usmz.ru/history/(дата обращения: ..).

 См.: [].
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Сегодня УСМЗ —  один из стратегических лидеров россий-
ского сыроделия. На заводе на современном оборудовании 
выпускают сыры по  знаменитым отечественным рецепту-
рам. УСМЗ имеет   м производственных площадей. За-
вод перерабатывает  т молока в  сутки, из  которых  т 
направляются на производство молочной продукции и  т —  
на производство сы ра. На новейшем оборудовании УСМЗ 
выпускает молочную и кисломолочную продукцию, молоко 
разной жирности, творог, сметану, масло, кефир, йогурты под 
брендами «Из Углича». Все продукты «Из Углича» произво-
дятся из свежего молока высокого качества, поставляемого 
с ферм, расположенных на экологически чистых территори-
ях. Это стопроцентно натуральные продукты, в составе кото-
рых нет растительных жиров и других посторонних добавок. 
На  заводе продолжается производство сыров по легендар-
ным рецептурам: «Угличского», «Пошехонского», «Российско-
го», «Ярославского», «Голландско го». На заводе также откры-
та экспериментальная линия по производству органических 
сыров. Здесь выпускают линейку органических сыров «Угле-
че Поле»; данный бренд является пионером органической 
продукции на отечественном рынке. Все сыры производят-
ся по российским рецептурам, созданным ВНИИМС, с при-
менением традиционных заквасок, разработанных и произ-
веденных в Угличе, что гарантирует полный цикл контроля 
качества. Также на заводе действует линия по переработке 
сыворотки с мощностью переработки  т молочной сыворот-
ки в год. Чтобы обеспечивать высокое качество продукции, 
специалисты завода ежедневно контролируют состав молока, 
которое поступает в производство, берут пробы и оценивают 
качество произведенных продуктов, следят за тем, чтобы вся 
продукция соответствовала высоким стандартам качества, 
а также разрабатывают рецепты новых продуктов. УСМЗ про-
должает вкладывать серьезные усилия в сохранение и разви-
тие отечественных традиций сыроварения.

В  г. на территории завода создана первая в России 
экосистема промышленного и гастрономического туризма 
в России, включающая в себя:

 См.: [].
 См.: [].
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 ) музей-завод «СырКультПросвет», который расска-
зывает посетителям об истории отечественного сыро-
делия, о великом труде русских мастеров сыроварения 
и их вкладе в ремесло и науку. Также благодаря стеклян-
ной панорамной галерее в музее можно увидеть совре-
менную линию производства (рис. );

 ) интерактивное пространство «Молокоприемка», 
где учтен тренд геймификации, поэтому на  данной 
территории можно создать собственную этикетку, сде-
лать фото на память в оригинальной фотозоне, принять 
учас тие в интерактивных программах и мастер-классах;

 ) ресторан «СырБор» с авторским меню от бренд-шефа 
Григория Мосина и непременным ингредиентом всех 
блюд —  угличским сыром;

 ) сувенирный магазин, в ассортименте которого присут-
ствуют новинки продукции УСМЗ, сыр в эксклюзивной 

Р. . Структура и элементы экосистемы музея-завода 
«СырКультПросвет»
И: сайт УСМЗ (https://usmz.ru)
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упаковке, подарочные наборы и специально разрабо-
танная линейка сувенирной продукции.

Можно выделить ряд конкурентных преимуществ такого эко-
системного подхода (рис. .).

Во-первых, это расширенное уникальное торговое пред-
ложение по  наполнению точек аттракций. Во-вторых, это 
расширенное уникальное торговое предложение для разных 
категорий потребителей: для семейных групп и для индиви-
дуальных туристов. В-третьих, с точки зрения стратегичес-
кого брендинга возможна коллаборация точек притяжения 
с  разными пересекающимися сообществами: любителями 
сыра, поклонниками индустриального туризма и т. д.

Стратегические цели концептуально представлены в таб-
лице .

Р. . Экосистемный подход: создание сырной культуры
И: сайт УСМЗ (https://usmz.ru)
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Стратегическая цель продвижения такого объекта промыш-
ленного и гастрономического туризма заключается в фор-
мировании сырной культуры России, а  также в  создании 
имиджа угличского сыра как культового продукта в гастроно-
мических традициях России. Стратегическое позициониро-
вание связано с восприятием угличского сыра как подлинно-
го русского сыра, производящегося при строгом соблюдении 
технологий исключительно в  городе Угличе на  передовой 
промышленной базе УСМЗ, посещение которого познакомит 
с традициями индустриального сыроделия и позволит при-
общиться к сырной  культуре.

Рассмотрим опыт создания территориального региональ-
ного бренда на примере развития стратегического бренда 
Кузбасса.

Разработка Стратегии социально-экономического разви-
тия Кемеровской области —  Кузбасса на период до   г. 
и более длительную перспективу (далее —  Стратегия) велась 
на  базе теории стратегии и  методологии стратегирования 
академика, иностранного члена РАН, доктора экономических 
наук, профессора, заслуженного работника высшей школы 
Российской Федерации, лауреата премии имени М. В. Ломо-
носова I степени за научные работы В. Л. Квинта.

Для разработки и  мониторинга реализации Стратегии 
была сформирована междисциплинарная команда из про-
фессионалов-стратегов с  разных факультетов МГУ имени 
М. В. Ломоносова и  из  подразделений институтов Россий-
ской академии наук, Центра стратегических исследований 
Института математических исследований сложных систем 
МГУ имени М. В. Ломоносова, Национального исследователь-
ского технологического университета МИСИС.

На протяжении нескольких лет велась активная совместная 
работа разработчиков Стратегии и их коллег из профильных 

 Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области —  Куз-
басса на период до  года: в ред. закона Кемеровской области —  Кузбасса 
от  декабря  г. №  -ОЗ // Консорциум «Кодекс»: электронный фонд 
правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/
document/ (дата обращения: ..).
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департаментов, министерств, коммерческих и некоммерче-
ских организаций Кузбасса; проводились выездные экспе-
диции, а также опросы, анкетирования для выявления цен-
ностей и  интересов населения и  представителей бизнеса 
и промышленных предприятий. Впоследствии все это было 
учтено в стратегических приоритетах.

В результате работы были сформированы стратегические 
приоритеты, для реализации которых в  Кузбассе имелись 
конкурентные преимущества и были доступны все виды не-
обходимых ресурсов. Стратегические приоритеты были объ-
единены в семь контуров, а каждый стратегический приори-
тет включал в себя систему взаимосвязанных целей и задач, 
оцененных как качественно, так и количественно.

Следует отметить, что Стратегия нацелена на кардиналь-
ные преобразования в экономической и общественной сис-
темах Кузбасса. В Стратегии уделено большое внимание ди-
версификации экономики, авангардным преобразованиям 
финансовой системы, индустрии туризма и  т. д. Большую 
роль играет также формирование глобального имиджа Куз-
басса как стратегического лидера. Стратегия ориентирова-
на на стратегические авангардные преобразования Кузбасса, 
центральным ориентиром которых является человек и обес-
печение его качественно нового уровня  жизни.

На базе Стратегии была разработана Программа соци-
ально-экономического развития Кемеровской области —  
Кузбасса до   г. (далее —  Программа), которая состояла 
из различных стратегических инициатив. Она была утверж-
дена Председателем Правительства Российской Федера-
ции М. В. Мишустиным и распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от  марта  г. №  -р. Программа 
охватывает такие стратегические приоритеты, как экономика, 

 В Кузбассе приняли стратегию развития региона // ТАСС. .  декабря. 
URL: https://tass.ru/sibir-news/ (дата обращения: ..).

 Михаил Мишустин утвердил программу социально-экономического раз-
вития Кемеровской области. Правительство России // Правительство Рос-
сии: офиц. сайт. URL: http://government.ru/news// (дата обращения: 
..). Дата публикации: ...
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туризм, образование, инфраструктура, экология, социальная 
сфера, промышленность и др. Следует отметить, что объем 
финансирования Программы составляет более  млрд руб-
лей.

Так как Стратегия приводит к кардинальным преобразова-
ниям, то для населения, партнеров, бизнес-сообщества тре-
буется новый имидж и деловая репутация территории. Все 
изменения находят свое отражение в новом бренде, поэтому 
необходимо реализовать ряд стратегических инициатив для 
закрепления ассоциаций и деловых практик []. Для этого 
в рамках Стратегии был разработан отдельный приоритет —  
формирование глобального стратегического бренда Кузбасса, 
направленный на стратегическое повышение имиджа Куз-
басса в России и за   рубежом. Ниже представлена система 
целей данного приоритета (табл. .).

Для выработки предложений по территориальному стра-
тегическому брендингу были проанализированы конкурент-
ные преимущества Кемеровской области, что позволило 
сформировать основные направления маркетингового по-
зиционирования:

  Кемеровская область —  комфортная среда проживания;
  Кемеровская область —  центр экотуризма России;
  Кемеровская область —  кузница кадров;
  Кемеровская область —  энергетический форпост России.

Данное позиционирование может быть задано в  качестве 
основ ной идеи для освещения новостей и  событий через 
сис тему СМИ Кемеровской области. Сильный бренд Кузбасса 
будет способствовать развитию туристических дестинации, 
привлечению инвестиционного капитала, снижению отто-
ка населения.

⁶⁰ Стратегическое планирование // Администрация Правительства Кузбасса. 
URL: https://ako.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie-kemerovskoy-
oblasti-.php (дата обращения: ..).
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Таблица 

С     
   К

Генеральная 
цель

Повышение конкурентоспособности городов, областей 
и географических зон Кемеровской области с целью 

завоевания внешних рынков, привлечения инвесторов, 
туристов, новых жителей и квалифицированных 

мигрантов

Цель  Формирование у населения позитивного восприятия 
Кузбасса в качестве места проживания

Цель  Формирование туристического продукта высокого 
качества и информирование о туристической дестинации 
на карте России

Цель  Формирование делового имиджа научной школы 
Кемеровской области

Цель  Донесение до целевой аудитории энергетического 
потенциала Кемеровской области и привлечение 
инвестиций, технологий и высококвалифицированных 
специалистов в энергетическую отрасль

Цель  Создание собственного бренда

И: Стратегическое планирование // Администрация Правитель-
ства Кузбасса. URL: https://ako.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie-
kemerovskoy-oblasti-.php (дата обращения: ..); Стратегия социаль-
но-экономического развития Кемеровской области —  Кузбасса на  период 
до  года: в ред. закона Кемеровской области —  Кузбасса от  декабря 
 г. № -ОЗ // Консорциум «Кодекс»: электронный фонд правовых 
и  нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/docu-
ment/ (дата обращения: ..).

З

Территориальная стратегия является междисциплинарной 
областью, требующей привлечения ученых и исследовате-
лей из разных областей. В данной статье показан опыт стра-
тегирования г. Углича и  Кемеровской области —  Кузбасса. 
Продемонстрирована система стратегических целей, боль-
шое внимание уделено разработке аспектов стратегическо-
го брендинга, так как именно стратегический бренд может 
стать основой долгосрочного успешного развития террито-
рии. В будущем исследование может быть продолжено с точ-
ки зрения оценки реализации стратегических целей.
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3.2. Методы туркодирования и концепция 
«понятный город»

  Ирина Владимировна Маслова,
куратор проекта «Городские экспедиции», разработчик туристического ма-
стер-плана Нижнего Новгорода, магистр градостроительства, Нижний Нов-
город, Россия
E-mail: iraredact@gmail.com

А
В статье дается определение новому понятию «туркод», используемому 
в проектах развития городской среды начиная с  г. Туркод раскрывает-
ся как материальное, визуальное или воспринимаемое любыми органами 
чувств проявление локальной идентичности места. Для определения турко-
да дается также переопределение понятия «турист», в котором ключевым 
аспектом поведения туриста становится не факт перемещения в новое мес-
то, а факт наличия интереса к пространству вокруг себя (независимо от уда-
ленности проживания относительно этого пространства). Использование 
туркода для проявления локальной идентичности объясняется через кон-
цепцию «понятный город». Предложенная концепция предлагает перейти 
от проектирования комфортной городской среды к проектированию инфор-
мационно доступной и культурно насыщенной городской среды, в том чис-
ле за счет использования методов туркодирования существующей локаль-
ной идентичности. Также в  статье приводится классификация типов 
туркода.
К : туркод, туризм, городская среда, городской туризм, 
арт-объект, турист, достопримечательность, культурный код, локальная 
идентичность
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3.2. The methods of touristic coding and the 
conception “understandable city”

Irina Vladimirovna Maslova,
Curator of the project “City expeditions”, Developer of the touristic master plan 
of Nizhny Novgorod, Master of cityplanning, Nizhny Novgorod, Russia
E-mail: iraredact@gmail.com

A 
The article provides a defi nition of the new concept of “turkod” used in urban 
development projects since . Turkod is defi ned as a material, visual, or per-
ceptible manifestation of the local identity of a place, perceived by any sensory 
organ. To defi ne turkod, the concept of “tourist” is also redefi ned, emphasizing 
that the key aspect of tourist behavior is not the act of moving to a new place 
but the interest in the surrounding space (regardless of the proximity of their 
residence to it). The use of turkod to express local identity is explained through 
the concept of the “understandable city”. The proposed concept suggests a shift 
from designing a comfortable urban environment to designing an information-
accessible and culturally rich urban environment, including the use of methods 
to turkofy existing local identity. The article also presents a classifi cation 
of turkod types.
K: tourcode, tourism, urban environment, urban tourism, art object, 
tourist, attraction, cultural code, local identity

В  начале  г. появился совершенно новый инструмент 
развития городской среды: туркод. В рамках национально-
го проекта «Туризм и  индустрия гостеприимства» Росту-
ризм объявил о старте конкурса на разработку туркода [], 
по которому муниципалитет мог получить крупную субси-
дию на развитие туристической инфраструктуры. Конкурс 
вызвал оживленное обсуждение, потому что размер субси-
дии был значительный, а тема оказалась незнакома профес-
сиональному сообществу. В рамках проведенного исследова-
ния на кафедре Глазычева при разработке учебного проекта 
группа исследователей пришла к выводу, что разработчики 
конкурсных заявок по-разному видят это понятие и сходятся 
в том, что оно недостаточно точно определено (по результа-
там семи бесед с экспертами, принимавшими участие в раз-
работке туркода и наблюдению за обсуждением в экспертных 
чатах). Поэтому в настоящей статье рассматривается понятие 
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«туркод» и предлагается его трактовка через концепцию «по-
нятный город», объясняющую принципы туркодирования.

П   

Для объяснения понятия «туркод» рассмотрим существую-
щие определения ключевых терминов и возможные уточне-
ния их значения.

Итак, в рассмотренных определениях выявляется пробле-
матика, показывающая неточную связь реально существую-
щего понятия и  его лингвистической формы. Для просто-
ты объясним это на отвлеченном примере: человек смотрит 
на незнакомое красное животное, видит в нем схожие чер-
ты со знакомым ему животным —  кошкой и называет незна-
комое животное «красной кошкой», при этом собственные 
признаки животного остаются за рамками понимания на-
блюдателя.

В трактовке рассмотренных терминов выявляются следую-
щие проблемы:

  в существующих определениях слабо отражены реально 
существующие черты определяемых понятий;

  существующие определения настолько сужают значение 
понятий, что подразумеваемые явления порой имеют 
противоположный смысл.

Другими словами, под туркодом и достопримечательностью 
понимается то, чему такое название дается сверху, а  фак-
тически существующие признаки достопримечательности 
и туркода не всегда получают соответствующее название.

Выявленные расхождения в утвержденных и предлагае-
мых трактовках терминов могут быть объединены общей 
проблематикой: в туризме оказываются более действенны-
ми неявные практики и принципы. Иными словами, суще-
ствующее представление о туризме описывает модель, ко-
торая не подтверждается практикой: туркод —  это не то, что 
можно создать, а то, что срабатывает на практике; турист —  
это не тот, кто приезжает из другого города, а тот, кто про-
являет любопытство к месту; достопримечательность —  это 
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не тот, кто приезжает из другого города, а тот, кто проявля-
ет любопытство к месту; достопримечательность —  это не то, 
что называется достопримечательностью, а то, что фактичес-
ки вызывает интерес; туристический маршрут —  это не то, 
что можно проложить, а  то, что складывается в  реально-
сти. Приведенные различия нуждаются в отдельном глубо-
ком изу чении и предлагаются к рассмотрению в настоящей 
статье как гипотезы. Для объяснения приведенных различий 
в трактовках предлагается включить в туристическую теорию 
термин «валоризация».

Валоризация —  это выявление ценности места. Данный 
термин активно используется в зарубежных источниках в от-
ношении культурного наследия [; ], но  пока не  получил 
распространения в России. Это комплекс мер, применяемых 
в городской среде, с помощью которых проявляется значе-
ние места. Понятие валоризации состоит из смысловой и ма-
териальной частей. В смысловом поле повышается значение 
места, события, явления, персоналии и т. п. за счет проявле-
ния его культурной значимости. В материальном поле про-
явление смысловой ценности обретает материальную форму. 
Не следует путать валоризацию с привнесением ценности, 
так как чем большее значение имеет добавочная ценность 
валоризируемого места, тем меньшее значение приобрета-
ет имеющаяся ценность места. Хотя валоризация фактичес-
ки является процессом изменения и повышения ценности 
места, ее сутью является выявление потенциально высокой 
ценности, а не повышение потенциально низкой.

Простейший пример валоризации —  информационная 
таб личка на  памятнике архитектуры, сообщающая о  его 
ценности. Очевидно, что после постройки здание не сразу 
приобрело статус памятника архитектуры, и момент артику-
лирования этого статуса и есть валоризация. Также представ-
ляется очевидной разница в отношении к памятникам ар-
хитектуры: ценность одних активно используется, ценность 
других используется слабо; процесс активации использова-
ния культурной ценности также является валоризацией.
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В настоящей статье понятие валоризации является ключе-
вым для прояснения вопроса, что такое туркод. Валоризацию 
следует понимать как одну из тенденций в туризме. Кратко 
рассмотрим некоторые другие тенденции, имеющие значе-
ние для прояснения значения туркода.

Цифровизация туризма: в вопросах построения марш-
рутов, доступности и  тиражирования информации и  спо-
собов взаимодействия туриста и  объекта все больше про-
являются цифровые технологии. Турист строит маршрут 
по онлайн-картам, получает информацию об объекте удален-
но (не требуется подходить к объекту, чтобы узнать о нем). 
Также стоит отметить такой эффект, как опосредованное по-
сещение, когда турист получает информацию об  объекте, 
не посещая его; этот эффект распространения знания об объ-
екте может оказывать ключевое воздействие на возвращае-
мость туристов.

Индивидуальный туризм: все большее количество турис-
тов путешествуют не тургруппами, а  самостоятельно. Ин-
дивидуальному туризму способствует цифровизация, и это 
является следствием появления туристических услуг с инди-
видуальным подходом, то есть креативного туризма, и одно-
временно катализатором запроса на подобные услуги.

Креативный туризм: с повышением доступности фак-
тической информации о достопримечательностях и улучше-
нием качества туристических услуг растет запрос на туризм, 
наполненный не только информацией, но  и  впечатления-
ми-действиями. Креативный туризм следует понимать как 
туризм, в котором турист совершает какие-то креативные 
действия (буквально действует) или в котором действия со-
вершаются над туристом (действия не только по передаче 
информации, но и в более широком смысле).

Осознанный туризм: следующий уровень запроса после 
креативного туризма —  это осознанный туризм. Эта характе-
ристика туристического визита подразумевает взаимодей-
ствие между визитером и местной культурой с какими-либо 
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полезными целями. В простейшем виде к осознанному ту-
ризму можно отнести пользу от практики иностранного язы-
ка при общении местного и иностранца, в наиболее сложном 
виде осознанный туризм —  это деятельность, приносящая 
пользу местным жителям за счет туристического визита.

Овертуризм: переизбыток туристов и  утрата ценности 
наиболее популярными достопримечательностями.

Кроме актуальных тенденций, следует кратко отметить 
общие принципы поведения туриста. По замечанию Викто-
ра Крысова, кандидата географических наук и доцента ка-
федры мировой экономики Института экономики, управле-
ния и права РГГУ, вопросы поведенческой географии крайне 
малоизучены, а крупных исследований, на которые можно 
было бы опереться, не существует.

Выделим некоторые особенности в поведении туриста (че-
ловека в роли туриста), выявленные в ходе экспертных бесед 
и предпроектного анализа при разработке автором анали-
тической части туристического мастер-плана Нижнего Нов-
города:

  соотношение функциональных и эмоциональных по-
требностей может меняться; чаще наблюдается пре-
обладание функциональных потребностей над эмо-
циональными. То есть турист чаще озабочен поиском 
комфорта, чем культурных ценностей, но иногда может 
отказывать себе в комфорте ради посещения важного 
для него места;

  турист менее склонен думать самостоятельно и готов 
воспринимать предлагаемые ему смыслы. Например, ту-
рист вряд ли захочет долго изучать карты и предпочтет 
отдаться на волю случайности, а в ходе спонтанной про-
гулки восприимчив к неартикулированным ценностям;

  принцип «вау —  вау —  фу»: на несколько позитивных им-
пульсов турист неосознанно хочет получить один нега-
тивный. Это может объясняться недоверием к излишне 
позитивному транслируемому образу или потребнос тью 
в драматургии места. Этот принцип имеет важное зна-
чение для работы с культурными кодами территории, 
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так как, во-первых, указывает на необходимость рабо-
ты с непозитивными явлениями, а во-вторых, легити-
мизирует их. Иными словами, если в городе произошла 
трагедия, память о ней может быть ценным культур-
ным кодом места;

  турист реагирует на  визуальное и  плохо считыва-
ет смысловое. Человек в  новом городе, скорее всего, 
не знает его историю и будет составлять ее по тому, что 
видит;

  вопреки мнению, что турист приезжает за новой инфор-
мацией, зачастую он приезжает для того, чтобы найти 
подтверждение имеющимся у него знаниям []. С одной 
стороны, это объясняется тем, что человек приезжает 
в новое место именно потому, что он что-то о нем зна-
ет. С другой стороны, в случае, если человек хочет от-
крывать для себя новое, при знакомстве с ним он также 
будет «нанизывать» новые знания на уже имеющиеся;

  ожидания туристов нуждаются в подкреплении и разви-
тии: если турист ждет от Парижа знакомства с Эйфеле-
вой башней, турист должен ее получить, а кроме того, она 
должна стать проводником к другим ценностям места;

  представления туриста о городе складываются на осно-
ве информации, поступающей от пяти органов чувств. 
Хотя преобладающее значение имеет визуальный ряд, 
остальные импульсы также важны: запах, температу-
ры и ощущение движения воздуха, вкус еды и напит-
ков, хореография перемещений (подъем по лестнице, 
возможность посидеть, медленная прогулка или необ-
ходимость бежать), звуки города;

  разные категории туристов по-разному относятся к под-
линности, и это можно описать с помощью шкалы. На од-
ном ее полюсе —  «массовость» —  расположатся туристы 
с низким уровнем запроса на подлинность и высоким 
уровнем удовлетворения от чисто туристических развле-
чений; на другом полюсе —  «элитарность» —  расположат-
ся туристы с недоверием к подделкам и высоким запро-
сом на подлинность даже при том, что подлинное может 
оказаться эстетически менее притягательным;
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  навязанный образ города может вызывать у туриста от-
торжение; впрочем, пользуясь представленной выше 
шкалой, можно говорить о разной восприимчивости ту-
ристов к навязанности;

  турист, как и  обычный человек, предпочтет прямой 
маршрут оптимальному. Кроме того, турист предпочтет 
прямой маршрут более интересному. Предположительно 
турист также предпочтет спонтанный маршрут проду-
манному —  как минимум в том смысле, что он не посе-
тит все интересные места по маршруту и пройдет мимо 
некоторых потенциально значимых для него мест.

Исходя из вышеописанных особенностей поведения туриста, 
предлагаем рассмотреть концепцию «понятный город», кото-
рая отвечает на вопрос, как управлять впечатлениями турис-
та через туркодирование.

  К « »

Применив пирамиду потребностей Маслоу к городской сре-
де, мы можем выделить три уровня запросов человека, обра-
щенных к городской среде:

 ) потребность в безопасности;
 ) потребность в комфорте;
 ) потребность в интересном.

За последние десять лет технологии создания комфортной го-
родской среды получили значительное развитие. В качестве 
доказательства можно рассмотреть теоретическую и прак-
тическую работу, проделанную в рамках федеральных про-
грамм «Формирование комфортной городской среды» (дей-
ствует с  г.) и «Малые города и исторические поселения» 
(с  г.), однако для нас важнее следующий этап: после удов-
летворения запроса на создание комфортной городской среды 
может быть реализован запрос на среду, которая дает интел-
лектуальную ценность.

Город может быть рассмотрен как «шкатулка с сокровища-
ми» —  как среда, содержащая в себе бесконечное множество 
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ценностей. В качестве элемента ценности могут выступать 
не только объекты исторической застройки, как это обще-
принято, но  и  менее очевидные вещи; не только матери-
альные объекты, но и нематериальные явления и характе-
ристики. Ценности, которые содержит городская среда и ее 
история, —  это и есть элементы туркода, и процесс их валори-
зации (проявления) предлагается назвать туркодированием.

Туркод —  это объект городской среды, проявляющий ее цен-
ностное значение. Туркод может быть спроектирован архи-
тектором или создан художником как надстройка над культур-
ными смыслами либо может быть естественно сложившейся 
чертой городской среды, которая подвергается валоризации.

Осн овные задачи туркодирования представлены в табли-
це .

Таблица 

З 

Логистические Валоризационные (ценностные)

Перераспреде-
ление потоков

Достраивание 
связок

Проявление 
существующего

Выявление 
нового

Создать пово-
ды/подсказки 
для поворотов 
с главных улиц 
на второсте-
пенные

Сделать более 
удобными, 
понятными 
и интересными 
связи пешеход-
ных зон, 
особенно в мес-
тах с проблем-
ными связями

Найти, сохранить 
и при необходи-
мости реставриро-
вать существую-
щие ценные 
объекты среды 
(например, исто-
рические фонари, 
старые вывески 
и т. п.)

Найти и проявить 
существующие 
смыслы террито-
рии, которые еще 
не получили 
видимого прояв-
ления (например, 
выявить новые 
объекты культур-
ного наследия)

Выделить 
точки входа 
на связываю-
щие пути: 
создать ворота, 
притягатель-
ные указатели, 
подписи точек 
входа и т. п.

Наполнить объ-
ектами туркода 
участки марш-
рутов, которые 
необходимы 
в качестве крат-
чайших связей, 
но по каким-то 
причинам 
не используют-
ся туристами

Сделать существу-
ющие объекты 
интереса более 
притягательными 
(например, найти 
более интересный 
способ донесения 
информации 
о памятнике 
архитектуры)

Создать арт-
объек ты, прояв-
ляющие неарти-
кулированные 
до этого ценнос-
ти территории 
(например, 
«Чижи к-пыжик», 
созданный по мо-
тивам песенки)



.. М    « »



П 

Предлагаемые ниже принципы туркодирования являются ав-
торской разработкой и предлагаются для рассмотрения про-
фессиональным сообществом.

Базовый принцип, лежащий за рамками туркодирования: 
комфорт —  залог посещаемости.

Доступность, безопасность и комфорт при подходе к объ-
екту интереса или просто при перемещении по городу —  важ-
ное условие туристической посещаемости. В туристических 
местах должно быть проведено благоустройство, однако ком-
форт —  не единственный залог посещаемости: место в пер-
вую очередь должно обладать собственной ценностью, чтобы 
провоцировать посещаемость. Туркод помогает выявить эту 
ценность или создать дополнительные объекты притяжения. 
Известны примеры, когда туристы идут к интересным мес-
там даже при отсутствии дорог; обычно так бывает в природ-
ном туризме, но и в городе есть места, которые туристы по-
сещают вопреки неудобствам. Однако следует помнить, что 
потребность в комфорте может игнорироваться только в том 
случае, если ценность посещения объекта выше преград, ме-
шающих его посещению.

1. В   

Валоризация —  это проявление существующей ценности объ-
екта, места или любого рассматриваемого явления. Валориза-
ция происходит с течением времени: большинство культур-
ных ценностей изначально не имели признанного статуса. 
Постепенно общество ставит перед собой цель искать и про-
являть культурные ценности предков, и задача разработчи-
ка туркода также заключается в том, чтобы выявлять ценнос-
ти и делать их доступными туристам. Однако валоризацией 
будет являться только проявление существующей ценности: 
привнесение ценности —  это ее проектирование, а не прояв-
ление. Опыт создания туристических легенд показывает, что 
он работает, но зачастую находится в слабой позиции []. По-
этому следующий принцип гласит:
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2. Н    


Городская среда не должна обманывать туриста ради чьей-либо 
коммерческой выгоды; при коммерциализации культуры 
важно коммерциализировать культурные, а  не  коммерче-
ские ценности.

Создание туристической привлекательности часто по-
нимается буквально, как создание объектов. Однако нель-
зя создать культурную ценность или исторический объект 
искусственно: это будет подделкой. Соблазн поставить дос-
топримечательность там, где ее не хватает, велик, и, увы, это 
очень часто срабатывает, но это подло с точки зрения эти-
ки. Диапазон подделок широк: от откровенных новоделов 
и  скульптур ради скульптур до  стилизации под историю, 
в которой отсутствие смысла не столь очевидно. На каждой 
территории есть то, на чем можно построить туркод, только 
нужно это найти, а не придумать.

3. П     
  

Размер пешеходопотока —  важнейший показатель развитос-
ти туристической инфраструктуры (и города в целом).

Мы судим о местах по их посещаемости, и это потенци-
ально измеримые цифры: какой километраж проходит ту-
рист, сколько ночей проводит в  городе (и, следовательно, 
сколько дней тратит на прогулки), какое количество покупок 
совершает на маршруте. Чтобы удлинить маршрут туриста, 
разумно прибегнуть к его перераспределению от известно-
го к неизвестному. В этом принципе заложен также принцип 
«туристской пристальности», который был выведен иссле-
дователем Джоном Урри: турист стремится посетить то, что 
ему известно []. Вопреки ожиданиям, что турист будет по-
сещать новые для него места, на начальном уровне психоло-
гия его перемещения будет основываться на уже известных 
ему маршрутах. Поэтому нужно оттолкнуться от известного 
и перейти к менее известному.
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4. И     

Цвет, звук, размер, текстура, движение —  это тоже ценности.
Человек владеет шестью чувствами: он может видеть, слы-

шать, обонять, трогать, пробовать на вкус и испытывать ки-
нестетические ощущения. Также человек испытывает эмо-
ции и чувствует время —  как длящееся в настоящий момент, 
так и отделяющее его от объекта рассмотрения. Турист ищет 
импульсы для всех этих ощущений и готов не только смот-
реть на объекты, но и взаимодействовать с ними на других 
уровнях: трогать, слушать, использовать в своей практике. 
Туристическая инфраструктура может использовать музы-
ку, существующие и  создаваемые запахи, провоцируемые 
движения и тактильные характеристики для рассказа о ме-
сте. Также в числе визуальных приемов можно задейство-
вать игры с размером, цветом, объемностью и расположе-
нием на  горизонтальной или вертикальной поверхности. 
В реальности турист привозит из туристической поездки весь 
спектр ощущений, поэтому рекомендуется управлять созда-
нием этих впечатлений [].

5. М    ,   


Турист строит путь не по указателям, а по объектам.
Навигация выполняет вспомогательную роль для построе-

ния маршрута: она лишь подсказывает направление, но ред-
ко является поводом для его построения. Если турист решил 
пойти в музей, он ищет его на карте, а если он увидел ука-
затель музея, ему нужно будет изменить свои планы, чтобы 
воспользоваться им. Навигация помогает людям без смарт-
фонов и нужна как подсказка верности направления, но она 
не играет самоценной роли. Туриста скорее привлечет инте-
ресный объект, чем стандартизированный указатель. Указа-
тели могут быть креативными, однако затраты на навигацию 
несопоставимы с эффектом, который она дает: она влияет 
на слишком маленькую группу людей.
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6. ОКН —        ,   


Турист не всегда выбирает объекты по наличию/отсутствию 
статуса объекта культурного наследия (ОКН).

Часто схема туристических достопримечательностей дуб-
лирует схему расположения объектов культурного наследия: 
церкви, музеи, дома великих людей. Это помогает популя-
ризовать историю, но не учитывает два допущения: не всег-
да ОКН может дать туристу что-то интересное и не все, что 
интересно, имеет статус ОКН. Список объектов культурно-
го наследия постоянно пополняется за счет того, что при-
знается ценность исторических объектов торговли или мо-
дернистских зданий. Кроме того, за рамками архитектурных 
ценностей находится огромное количество привлекательных 
вещей: виды на закат, хорошие кафе или невиданные для ту-
риста растения —  все это тоже ценности места.

7. Н  

Это тот самый принцип «вау —  вау —  фу». Туристические об-
разы часто полны позитива: они рассказывают о  великой 
истории, великих людях или, в крайнем случае, о великом 
преодолении трагедии. Однако история состоит не только 
из достижений, и среди продвинутых туристов можно заме-
тить интерес к познанию действительности «без открыточ-
ных видов»; этот интерес к исследованию, а не к различению 
в настоящей статье и рассматривается как туристический. 
Иными словами, турист готов не только радоваться, но и рас-
страиваться, и, как следует из материалов интервью с социо-
логом Виктором Крысовым, турист (и любой человек) луч-
ше воспринимает информацию, если на  ряд позитивных 
импульсов приходится один негативный. Это делает инфор-
мацию более реалистичной и создает более полную картину 
окружающего мира. Таким образом, в туркоде могут быть от-
ражены не только позитивные, но и трагичные образы: сле-
ды от выстрелов, разрушения, утраты и несовершенства го-
родской среды также представляют ценность.
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8. Т —    , 
     

В соответствии с тем же принципом, что лучше работает ин-
тересный объект, а не указатель на него, туркод работает эф-
фективнее, если является самостоятельным объектом, то есть 
объектом, спроектированным дизайнером, архитектором 
или художником. Туркод —  это больше, чем навигация. Час-
то туркод граничит с самостоятельным объектом городской 
скульптуры, но его роль все-таки находится не в плоскос-
ти создания новых объектов, а в работе с существующими 
смыслами. Для их оформления необходима глубокая смысло-
вая проработка и художественное воплощение. Для создания 
туркода рекомендуется приглашать художников.

Т  

В предлагаемой типологии рассматриваются элементы го-
родской среды, которые в той или иной степени можно на-
звать туркодом. Тип туркода —  это способ передачи инфор-
мации о ценности и значении объекта: здания, персоналии, 
характеристики и т. п. (см. табл. ).

Иллюстрации к предлагаемым типам туркода приведены 
ниже.

Таблица 
Т 

Тип туркода Описание
Плоскостной Передача информации с помощью графических средств 

на плоских носителях: информационных табличек 
на зданиях, тротуарной разметки, настенных 
изображений и т. п.

Объемный Передача информации с помощью объемных элементов: 
скульптуры, элементов благоустройства и организации 
среды

Смысловой Передача информации через изменение значения места, 
работу с его названием, создание элементов для взаимо-
действия, подразумевающих включенность туриста 
в ту или иную практику с туркодируемым объектом

Сложившийся 
исторически

Существующие объекты и характеристики места, которые 
несут смысловое значение, небольшие по сравнению 
с достопримечательностями

Искусственно 
созданный

Элемент туристической инфраструктуры, созданный 
без явной привязки к смысловому значению места
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3.3. Искусственное освещение как инструмент 
пространственно-временно й навигации для 
северного города

Дарья Андреевна Чиримисина,
ведущий световой дизайнер, бюро «Культура света», Москва, Россия
E-mail: chirimisinad@kulturasveta.ru

А
Норильск —  , в стратегические планы которого входит стать опор-
ным пунктом Арктики; город, где активно проводятся конкурсы и создают-
ся стратегии по повышению качества городской среды. Световой среде, ее 
комплексному развитию не  уделяется достаточного внимания, хотя Но-
рильск, как и другие северные российские города, воспринимается при ис-
кусственном освещении бо льшую часть года. Искусственный свет, помимо 
функции формирования облика города, содержит в себе и возможности для 
решения специфических проблем жителей северных городов, связанных 
с погодными условиями, естественным световым климатом и особенностя-
ми городской среды.

В статье на примерах двух проектов городского освещения бюро «Куль-
тура света» в Норильске представлен поиск решений характерных проблем 
жителей северного города; проявлена навигационная функция света в про-
странственном и временно м аспектах жизни города, обозначены возмож-
ности искусственного освещения для минимизации монотонности среды.
К : северная городская стратегия, световой дизайн, искус-
ственное освещение, Норильск, северный город, сценарность освещения, 
световой мастер-план, пространственная навигация, темпоральная навига-
ция, монотонность среды
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3.3. Artifi cial lighting as a tool for spatio-
temporal navigation for the northern city

Darya Andreevna Chirimisina,
Leading lighting designer, Kultura Sveta bureau, Moscow, Russia
E-mail: chirimisinad@kulturasveta.ru

A
Norilsk is a city whose strategic plans include becoming a stronghold in the Arc-
tic, a city where competitions are actively held and strategies are created to im-
prove the quality of the urban environment. The light environment and its com-
plex development are not given suffi  cient attention, although Norilsk, like other 
northern Russian cities, is perceived under artifi cial lighting most of the year. 
Artifi cial light, in addition to the function of shaping the image of the city, also 
contains opportunities for solving specifi c problems of residents of northern cit-
ies related to weather conditions, natural light climate and features of the ur-
ban environment.

Using the examples of two urban lighting projects of the “Culture of Light” 
bureau in Norilsk, the article presents a search for solutions to the typical prob-
lems of residents of the northern city: the navigational function of light in the 
spatial and temporal aspects of city life is shown, and the possibilities of artifi -
cial lighting to minimize the monotony of the environment are indicated.
K: Northern City Strategy, lighting design, artifi cial lighting, Norilsk, 
northern city, lighting scenario, lighting master plan, spatial navigation, tempo-
ral navigation, monotony of the environment

В

В современной российской урбанистике и архитектуре го-
родской среды подавляющее количество событий, конкур-
сов, конференций обращено в сторону развития северных 
территорий. Одним из  флагманов изменений, без сомне-
ния, можно назвать Норильск —  город, для которого актив-
но разрабатываются проекты социально-экономического 
развития, включающие в себя реновацию территорий и со-
здание новых точек притяжения для норильчан. Норильск 
стремится развиваться как опорный пункт Восточной Аркти-
ки [], а также в качестве «опорной территории для освое-
ния всего севера Красноярского края и сибирского участка 
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Арктической зоны»  []. Говоря о наращивании и использо-
вании потенциала Норильска, невозможно обойти стороной 
вопросы повышения качества городской среды, в том числе 
качества освещения, которое фактически формирует облик 
города в период полярной ночи и полярных сумерек и ста-
новится оплотом сохранения «тепла» и света: низкие темпе-
ратуры, а также значительные колебания продолжительности 
темного времени суток требуют выстраивания прочных обо-
ронительных сооружений —  материальных и знаково-симво-
лических «бастионов», охраняющих тепло и свет [].

На практике же «зачастую работа со светом в рамках город-
ских проектов сводится к соблюдению норм (СП .. 
„Естественное и искусственное освещение“), единых для всех 
регионов России, а местные правила благоустройства в от-
ношении освещения ссылаются на требования СП. Учет же 
разнообразия климатических условий и их влияния на по-
казатели освещения отсутствует на структурном уровне этих 
документов» [].

Существующее городское освещение Норильска не учи-
тывает такие природно-климатические факторы местности, 
как естественный световой климат (долгий период полярных 
сумерек и полярной ночи) и большое количество снежных 
осадков. Для города не  разработан световой ди зайн-код, 
который должен был  бы основываться на  его природных, 
градо строительных и архитектурных особенностях.

В  г. бюро светового дизайна «Культура света» разра-
ботало концепции освещения для проекта набережной озе-
ра Долгое (архитектурный проект бюро Wowhaus), а также 
проект освещения сквера и фасадов Музея Норильска. Ре-
шения, использованные в  данных концепциях, основаны 
на предпроектном анализе существующей световой среды, 
по результатам которого удалось сформулировать основные 
проблемы, связанные со световым климатом города и искус-
ственной световой средой, с которыми сталкиваются нориль-
чане на протяжении полярной ночи и полярных сумерек.

 Дизайн-код —  это комплекс документов, регулирующих внешний облик го-
родской среды [].



М  



М  

Предпроектный анализ световой среды Норильска включал 
в  себя глубинные интервью и  онлайн-опрос жителей. Ин-
тервью проводилось бюро «Культура света» в г. Норильске 
в  г. в качестве одного из этапов работы над световой 
инсталляцией для полярной арт-резиденции PolArt [].

Всего в  интервью приняли участие  человек, занятых 
в разных профессиональных областях. Основные блоки тем 
в интервью были следующие:

 ) существующее городское освещение и  естественный 
световой климат;

 ) желаемое городское освещение;
 ) идентичность г. Норильска: какие образы, по мнению 

норильчан, могли бы формировать бренд города.

Р. . Возрастной состав участников онлайн-опроса

52%

33%

3%
4%

8%

младше 16 лет

16–20 лет

20–40 лет

40–55 лет

55–70 лет



.. И    



 ) Вторым этапом предпроектного анализа стал онлайн-
опрос жителей Норильска, размещенный в  соцсети 
АНО «Агентство развития Норильска».

Опрос включал в себя следующие блоки:

 ) пол, возраст, род занятий;
 ) сколько времени житель города проводит на улице ле-

том и зимой;
 ) навигация в городе в сложных погодных условиях;
 ) уличное освещение, соответствующее духу Норильска;
 ) динамика искусственного освещения в полярную ночь 

и полярные сумерки;
 ) цвета, подходящие для освещения улиц Норильска;
 ) достопримечательность или природно-климатическая 

особенность Норильска, способная стать его визитной 
карточкой.

Всего в  опросе приняли участие  человека ( женщин 
и    мужчины). Возрастной состав участников показан 
на рис. .

Н  : 


Понятие «черная пурга» [] не найти в словарях, оно сленго-
вое и присутствует только в вокабуляре жителей северных ре-
гионов. Черная пурга представляет собой метель со скоростью 
ветра больше  м/с, что по шкале Бофорта [] уже считает-
ся ураганом. Видимость снижается до расстояния вытянутой 
руки, а движение в городе останавливается. Человек, которого 
застало на улице это явление, оказывается захвачен сильной 
метелью, будто находится посреди снежного торнадо.

Помимо таких экстремальных явлений, для Норильска 
естественным состоянием на протяжении почти половины 
года являются снежные осадки. В таблице показано общее 
количество снежных дней, включая дни, когда была зафик-
сирована метель [], в  и  гг. в Норильске и в Москве:
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Таблица

К   ( ) 
 Н  М

Год Погодные условия
Количество дней

в Норильске в Москве

 Снег  

Метель  

 Снег  

Метель  

Не только метель, но даже плотный снеговой поток без ветра 
значительно снижает видимость как для пешехода, так и для 
водителя []. Общее количество ДТП по Норильску за пери-
од с  ноября  г. по  февраля  г. составляет  слу-
чаев, из них в графе «Дорожные условия. Состояние погоды» 
в статистике ГИБДД [] в  случае значится снегопад и/или 
метель и в  случаях —  туман. Другими словами, за период 
полярной ночи и полярных сумерек в  г. погодные усло-
вия Норильска могли повлиять на % ДТП.

П 

Влиянию освещения на  пространственную навигацию че-
ловека в ситуации затрудненной видимости был посвящен 
один из блоков нашего исследования. «Помогает ли суще-
ствующее городское освещение ориентироваться в трудных 
погодных условиях? И если да, то какое именно?» —  вот те во-
просы, которые мы задавали норильчанам как в ходе интер-
вью, так и в онлайн-анкете.

По результатам опроса вариант «Да, помогает» выбра-
ли  человек, тогда как трое ответили: «Нет, не помогает». 
По мнению респондентов, свет, наиболее способствующий 
навигации, —  дорожный и  уличный ( ответов из  ). Ар-
хитектурное освещение указали  человека, а рекламный 
свет —  трое.

В ходе интервью три человека отметили, что в метель лег-
че ориентироваться по  освещению теплых тонов, так как, 
в  отличие от  холодного белого света, теплый желтый свет 
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не смешивается со снежной массой. Белый свет отражает-
ся от такой же белой стены снега, которая работает как ма-
товый рассеиватель, что усиливает ощущение потерянности 
в пространстве.

«Если сделать свет теплым и насыщенным, а не белым, как 
у нас принято на севере, то это поможет ориентироваться 
при слабой видимости».

Андрей С., камнерез

«Бывает, попадаешь в такую погоду, что надо ехать, а ничего 
не видно: капот кончился —  и дальше ничего нет, только фона-
ри. Белый светодиодный свет [уличных светильников] стано-
вится хуже видно, а желтый свет машинных фар спасает, его 
видно сквозь снег, это безопаснее».

Николай К., высоковольтник

«Если  бы было другое освещение —  не  очень светлое, белое, 
а теп лее и под другим углом, —  то, возможно, видимость в пур-
гу была бы лучше».

Владимир Н., полицейский в отставке

Навигационную опознавательную функцию освещения для 
северного города также выделяет А. В. Ефимов: «Архитектур-
ной полихромии городов Крайнего Севера должны предъ-
являться особые требования, поскольку человек постоянно 
испытывает в них дефицит света и тепла. Психофизиологи-
ческое действие цвета в какой-то степени нейтрализует не-
благоприятные природные факторы. Цвет значительно влия-
ет на заметность и видимость зданий. Так, желто-красные 
лучи лучше, чем другие, преодолевают атмосферные поме-
хи…» [. С. ].

В исследовании корреляции видимости на дороге и цве-
товой температуры освещения в условиях тумана [] было 
установлено, что освещение с низкой цветовой температу-
рой (то есть желтый свет) обеспечивает бо льшую дальность 
видимости, чем освещение с высокой цветовой температу-
рой. Принимая во внимание схожесть визуальных условий 
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при снеге и тумане и в вечернее/ночное время, можно пред-
положить, что функциональное освещение северного горо-
да, такого как Норильск, в климатических условиях которого 
присутствуют метели и обильные снегопады, должно иметь 
низкую цветовую температуру ( K и ниже), для того что-
бы оттенок света контрастировал со снежным фоном.

П

В проекте пешеходного маршрута на набережной озера Дол-
гое, помимо общего теплого света, дополнительную нави-
гацию обеспечивают LED-экраны-маяки на верхних частях 
опор и на уровне взгляда человека (рис. ).

Другим решением проблемы визуальной навигации в про-
екте стала работа бюро «Культура света» с освещением в теп-
лых хабах-маяках (проект конструкции хабов выполнен ар-
хитекторами бюро Wowhaus): инфракрасное излучение 
смешивается внутри павильонов с теплым светом ( K), 
благодаря чему павильоны работают не только на обогрев, 
но и становятся элементами навигации, выделяясь на фоне 
снежной массы при резком ухудшении погодных условий 
(рис. ). Человек, перемещаясь из одного теплого павильона 
в другой, способен добраться до необходимой точки на набе-
режной или выйти с ее территории.

Р. . Опоры с LED-экранами на пешеходном маршруте 
набережной озера Долгое
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Н  : 

Почему так мало написано о  важней-
шем этапе изменения арктической при-
роды, который, в конце концов, занима-
ет по времени половину полярного года? 
И, кроме того, именно в это время проис-
ходит решительный перелом в настрое-
нии людей, когда растворяется реальный 
мир явлений, когда люди постепенно те-
ряют всякое ощущение зафиксированнос-
ти, импульсов из внешнего мира.

К. Риттер. Женщина в полярную ночь

Потеря во времени в полярную ночь или в полярный день —  
состояние, которое часто описывают в своих дневниках ис-
следователи Арктики. В северном «иномирном» пространстве 
оказываются иными и  качества времени: продолжитель-
ность, темпы, ритмы, членение на отрезки [].

П 

О чувстве растворения времени, отсутствии его привыч-
ных индикаторов по отношению к сезону или времени суток 

Р. . Теплые павильоны с ИК-излучением и светом низкой 
цветовой температуры
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рассказали нам несколько собеседников из Норильска, где 
полярная ночь длится  дня, а полярный день —   дней:

«Когда круглые сутки все одинаково, это тяжело. Было бы здо-
рово сделать как в кафе, знаете, когда днем один свет, а ве-
чером чуть меняется, чтобы можно было ориентироваться 
по времени».

Владимир Н., полицейский в отставке

«С ноября по март становится угнетающе темно: ушли на ра-
боту —  ночь, пришли —  ночь, настроение соответствующее».

Алена П., научный сотрудник

«Были курьезные случаи, когда люди терялись во времени, про-
сыпались среди ночи. Даже у местных бывает такое, что пу-
тают день с ночью».

Светлана К., преподавательница музыки

Одним из факторов, способных привести к искажению чув-
ства времени, может быть круглосуточный формат жизни 
города: за счет смен на заводах производство в Норильске 
никогда не  останавливается. По  ночам в  городе работают 
продуктовые магазины, люди пользуются общественным 
транспортом. Например, рабочий график Норильской желез-
ной дороги называют «день —  ночь —  сорок восемь»: человек 
работает смену с : до :, потом отдыхает  часа и за-
ступает на смену с : до :. После этого он отдыхает уже 
 часов, затем весь цикл повторяется []. Житель Норильска 
идет на ночную смену вечером, возвращается утром —  при 
этом ни в полярную ночь, ни в полярные сумерки окружаю-
щий городской пейзаж не меняется.

Поскольку время играет фундаментальную роль в соци-
альной деятельности человека, синхронизация субъективно-
го ощущения времени жителя с естественным суточным цик-
лом крайне важна. Световая среда может выступать точкой 
временно й стабилизации в моменты, когда человек взаимо-
действует с городом. Свет способен помочь жителям Севера 
в темпоральной ориентации за счет возможности управле-
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ния его характеристиками, что быстро преобразует визуаль-
ный облик среды.

На вопросы анкеты: «Должно ли освещение меняться в по-
лярную ночь? И если должно, то как?» —  все респонденты от-
ветили, что городское освещение должно меняться, мнения 
разошлись лишь в характеристиках освещения. Результаты 
опроса для периода полярной ночи и полярных сумерек при-
ведены на рис. .

Изменение цветовой температуры —  довольно популяр-
ный прием в  городском освещении, берущий свое начало 
из исследований влияния света на психологические и биоло-
гические процессы человека. Изначально развиваясь как идея 
повышения продуктивности сотрудников офисов за счет ис-
кусственного света, принципы адаптивного биологическо-
го освещения, имитирующего изменения цвета солнечно-
го света в зависимости от времени суток (от холодного света 
дневного солнца до теплого закатного), перешли в проек-
ты световых дизайнеров, работающих с интерьерами жилых 
и общественных пространств. В области городского освеще-
ния, на наш взгляд, влияние искусственного света на биоло-
гические процессы весьма спорно как с точки зрения време-
ни и интенсивности воздействия, так и с точки зрения целей 
влияния на психофизиологическое состояние человека.

Р. . Предпочтительные изменения освещения в полярную 
ночь (слева) и в период полярных сумерек (справа)

яркие цветовые сочетания
теплый свет
холодный свет

50%42%

9%22%

41%36%
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При работе бюро «Культура света» над проектом набережной 
озера Долгое в Норильске световая динамика использовалась 
в качестве инструмента работы с темпоральной ориентацией 
и монотонностью среды.

Основной пешеходный путь, идущий вдоль всего озера, 
освещен светильниками Tunable white с контроллером, по-
зволяющим менять цветовую температуру источника по за-
ранее созданному сценарию: в осенне-зимний период осве-
щение набережной днем осуществляется нейтральной 
цветовой температурой —   K, ближе к вечеру и ночью 
свет становится теплее, цветовая температура уменьшает-
ся до  К. Зрительно заметные отличия цветовой темпе-
ратуры могут стать ориентиром для определения времени 
жителями в городской среде в период полярной ночи и по-
лярных сумерек (рис. ). Светильники размещены на опорах 
высотой  м.

Другим примером работы бюро «Культура света» с тем-
поральной ориентацией является проект освещения сквера 
Музея Норильска. Сам сквер и площадь перед ним —  главное 
место притяжения жителей города на Ленинском проспек-
те, а исторический фасад музея выделяется на фоне более 
скромных и поздних по постройке зданий.

Однако потенциал этого места не раскрывается в полной 
мере: за обилием цветного света на фасаде музея теряется 
его структура, пропадает красота архитектурных элементов 
здания. Из-за нарушенной иерархии композиции не видны 
сквер и детали архитектуры, остаются только пятна цветно-
го света. Помимо нового проекта освещения фасадов здания 
в нашей концепции в качестве акцента выделяется арочное 
окно музея (рис. ), которое в течении дня меняет цвет, по-
вторяя динамику невидимого в полярную ночь и полярные 
сумерки солнца. При этом переход оттенков очень плавный, 
приближенный к естественному. Окно начинает выполнять 
роль городских солнечных часов, сверяться с которыми или 
назначать встречу у которых, мы надеемся, станет новой го-
родской привычкой.



.. И    



Адаптация характеристик световых приборов, в первую оче-
редь цветовой температуры источников, к климатическим 
особенностям северных территорий, возможность управле-
ния световым потоком (его уменьшение при наступлении 
сумеречного периода по сравнению с полярной ночью) спо-
собны создать темпоральный ориентир для жителей Нориль-
ска, долгое время живущих в монотонном световом режиме 
полярной ночи.

Р. . Сценарий освещения территории набережной озера Дол-
гое в зависимости от времени суток и сезона:  —  вечер, поляр-
ные сумерки;  —  утро, полярные сумерки;  —  вечер, полярная 
ночь;  —  утро, полярная ночь
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В интервью норильчане часто говорили о  монотонности 
не только светового климата Норильска, но и городской сре-
ды в целом:

«Норильчане компенсируют нехватку сенсорных стимулов об-
щительностью, эмоциональностью».

Светлана Л., психолог
«Нужно использовать образы, которые станут норильскими, 
открывать новую точку зрения на город. Сейчас же эксплуати-
руются одни и те же медведи, совы и олени. Нужны образы извне».
«В городе нет объектов, от  которых рождались  бы мысли».
«Норильской среде необходимо развитие в социально-эмоцио-
нальном плане».

Сотрудники образовательного центра IT Kub

«За три-четыре месяца освещение надоедает, к нему привыка-
ешь и перестаешь замечать».

Андрей С., камнерез

Визуально бедная, однородная среда характерна не только 
для арктических пейзажей, но и для большинства российских 
северных городов, сформированных панельными бетонными 
конструкциями, асфальтовыми площадями, где разнообра-
зие архитектурных элементов если и встречается, как в слу-
чае Норильска, то только на центральных улицах (Ленинский 
проспект).

Если рассматривать качества комфортной визуальной сре-
ды с точки зрения видеоэкологии —  области знаний о взаимо-
отношении человека с окружающей его видимой средой [], 
то среду Норильска можно определить как однородную, в ко-
торой «зрительные элементы отсутствуют или их количество 
резко уменьшено». Подобное качество среды вкупе со снеж-
ными просторами и монотонным световым климатом создает 
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«пустое зрительное пространство, что резко увеличивает 
сканирующую работу глаза. Из-за отсутствия точек фикса-
ции глаз останавливается в „пустом пространстве“, и мозг 
не получает информацию для анализа. Активная моторика 
глаз должна сопровождаться потоком новой зрительной ин-
формации, что характерно для восприятия комфортной зри-
тельной среды» []. На широте Норильска световой режим 
и скудный зимний пейзаж —  бескрайние снежные просторы 
тундры, разбавленные редкими кустарниками, —  вызывают 
у человека чувство светоцветового голода [. С. ].

Главным способом борьбы с  монотонностью в  россий-
ских северных городах принято считать облицовку зданий 
контрастными вентфасадами и  цветное освещение. «Дей-
ствительно ли жители северных городов хотят видеть город 
наполненным цветным светом разных оттенков, или это сло-
жившаяся традиция, которая не имеет под собой каких-либо 
оснований?» —  еще один вопрос, на который мы стремились 
ответить в ходе своего исследования. О цветовом голоде, не-
хватке визуальных образов в городе в ходе интервью нам го-
ворили несколько респондентов:

«Город должен быть ярким, каждая улица должна обладать 
своей цветовой палитрой, имеющей символическое значение».
«В сумеречное время не  хватает ярких цветов, в  Норильске 
мощный сенсорный голод».

Светлана, психолог

«На севере начинаешь ценить цвет».
Дарья, художница

«Хочется цветовых сочетаний не статичных, а переходящих, 
например от зеленого к розовому, но не мерцающих, а перели-
вающихся».

Алена, научный сотрудник

Если сделать запрос в  интернете об  освещении северного 
российского города, то в результатах обязательно встретит-
ся большое количество фотографий с цветным светом как 
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в архитектуре, так и в городском пространстве —  примеры 
того, как городские власти повышают количество цвета в го-
роде. Подобные решения чаще всего носят бессистемный 
и случайный характер, они не закреплены в рекомендациях 
по комплексному освещению городской среды. В то же вре-
мя для Норильска разработан альбом типовых колористичес-
ких решений фасадов зданий []. Основные фоновые цвета 
для строений —  пастельные приглушенные, акцентным жел-
тым и оранжевым выделяются зоны входа, что в условиях 
климата Норильска несет и функциональную задачу, помогая 
найти вход в трудных погодных условиях. Использование ак-
центных цветов также предполагается для разбивки фасада 
по горизонтали или вертикали (цоколь, карниз, портал); для 
балконов, эркеров, решеток; для обрамления оконных рам; 
для архитектурного декора, рустовки; для полуколонн, баре-
льефов. Для уличного и фасадного освещения подобный ди-
зайн-код не разработан, хотя из  часов в декабре  г. 
освещение в Норильске работало  часов  минут [], что 
несравнимо больше повлияло на восприятие жителями го-
родской среды в полярную ночь. В вечерней среде Норильска 
иерархия использования искусственного освещения не счи-
тывается, в результате чего цветной свет перестает работать 
как акцентный инструмент, поскольку нарушаются прави-
ла его соотношения с  «фоном» —  основным функциональ-
ным и  архитектурным светом. Полихромия световой сре-
ды способна визуально разрушить городское пространство, 
выхватывая случайные участки из общего контекста, из-за 
чего город перестает восприниматься целостно. Использова-
ние цвета —  этого мощного средства организации городской 
среды —  вне градостроительной стратегии создает обратный 
эффект воздействия, вызывает недоверие к нему [. С. ]; 
это же справедливо и по отношению к цветному освещению.

Относительно необходимости цветного освещения в том 
формате, в каком оно сейчас присутствует в городе, инте-
рес представляет сопоставление результатов двух вопро-
сов нашей анкеты: несмотря на то что для света в полярную 
ночь % опрашиваемых выбрали яркие цветовые сочета-
ния, в вопросе о наиболее подходящих цветах для освещения 
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улиц Норильска тройкой лидеров стали конвенциональные 
цвета —  те, которые мы можем увидеть в любом городе на-
шей страны вечером: оттенки белого, желтый и оранжевый 
(см. рис. ).

Другой важной характеристикой функционального «фо-
нового» освещения для снижения монотонности в  город-
ской среде является показатель цветопередачи  источника: 
«…освеще ние фасадов также позволяет увеличить визуаль-
ное разнообразие улиц: источники света с хорошей цвето-
передачей выявляют цвета фасадов, тем самым обогащая 
монохромность зимнего пейзажа; при отсутствии архитек-
турного освещения и использовании натриевых ламп с низ-
кой цветопередачей для функционального света реальные 
цвета фасадов видны только при естественном свете, а в ус-
ловиях полярной ночи колористика городских улиц оказы-
вается практически монохромной на протяжении всего дня. 
Освещение обогащает внешний вид улицы, делая видимыми 
пластические элементы фасадов, подчеркивая фактуры» [].

Обратившись к опыту иностранных коллег, занимающих-
ся разработкой световых мастер-планов и рекомендаций для 
скандинавских городов, мы увидим, что использование цвет-
ного света регламентировано. Нарушение же регламента спо-
собно привести к потере изначальной функции цвета как ак-
цента, работающего со сценографией, с доминантами города.

Использование цветного света допускается:

  для создания атмосферы пространства, сценографичес-
ких эффектов, как в районе Саупстад-Колстад в г. Трон-
хейм (Норвегия) [. С. ];

  в качестве временного освещения для проведения конк-
ретных мероприятий, как в  г. Ставангер [] и  в  пар-
ке Wergelandsparken в г. Кристиансанне [. С. ] (Нор-
вегия), в г. Тронхейме [] и муниципалитете Varbergs 
[. С. ] (Швеция); при этом делается акцент на то, что 
временный цветной свет не должен мешать жителям, 
а также растительному и животному миру.

 Цветопередача —  показатель того, как цвета выглядят при искусственном 
источнике освещения по сравнению с солнечным светом.
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Цветной свет на  фасадах может и  вовсе запрещаться, как 
в световом мастер-плане г. Хаммерфест (Норвегия) [. С. ].

Выбор жителями Норильска в качестве предпочтительных 
цветов для освещения города традиционных белых (нейт-
ральный белый, теплый белый) оттенков освещения, опыт 
иностранных северных городов, большое функциональное 
значение теплого белого света (см. раздел «Навигационная 
функция освещения: пространство») —  все это говорит о том, 
что теплый белый свет с высокими показателями цветопере-
дачи должен использоваться в качестве основного функцио-
нального и архитектурного освещения для северного города.

Р. . Распределение ответов респондентов относительно вы-
бора цвета для освещения улиц Норильска. В скобках указано 
количество человек, проголосовавших за каждый вариант (во-
прос подразумевал возможность выбора нескольких вариантов 
ответа)

18% (41*)

17% (39)

14% (33)
14% (28)

11% (25)

11% (25)

9% (21)

6% (15)

оттенки белого

желтый

оранжевый

зеленый

фиолетовый

голубой

красный

синий
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Запрос жителей на яркие цветовые сочетания, динамику 
и борьбу с монотонностью будет реализован только тогда, 
когда в городской светопространственной структуре станет 
соблюдаться соотношение основного фона городского осве-
щения и акцентных цветных, динамичных элементов.

З

Принципы освещения города, основанные на его природно-
климатических и  градостроительных особенностях, пред-
ставляют собой наиболее устойчивую основу для работы 
со специфическими проблемами жителей Норильска.

Стабилизация пространственной ориентации в городе мо-
жет быть обеспечена стационарным режимом использова-
ния светильников с теплой цветовой температурой. Для тем-
поральной ориентации в период полярной ночи и полярных 
сумерек предлагается использование сценариев освещения 
с  динамикой цветовой температуры, точечное внедрение 
в городскую среду временны х «маяков» (в уличных инстал-
ляциях, элементах фасадов главных зданий).

Работа с  монотонностью, помимо учета климатических 
условий, включает в себя комплексный анализ градострои-
тельной ситуации, без чего использование полихромическо-
го освещения способно привести к нарушению законов ви-
зуальной экологии.

Комплексный подход к освещению такого города, как Но-
рильск, должен учитывать не только существующие условия 
среды, но и прогнозируемые, включать в себя анализ осо-
бенностей населенного пункта (Норильск —  ключевой много-
функциональный центр, «арктическая столица» []), его 
социального устройства, специфики жизнедеятельности, по-
тенциала экономического развития. С точки зрения свето-
вого дизайна города адаптация решений под эти параметры 
требует дальнейших исследований.
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4.3. Центр добрососедства частных театров 
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А
В статье представлена концепция развития городских территорий с помо-
щью Центра добрососедства частных театров в  городе Самаре. Принцип 
добро соседства предполагает создание продуктивного взаимодействия 
между самими частными театрами в Центре, между Центром и горожана-
ми и между Центром как креативной индустрией и городом. Такое взаимо-
действие имеет высокий потенциал развития городских территорий, вов-
лечения горожан в  решение городских проблем, а  также выстраивания 
городской идентичности, основанной на общих культурных смыслах и цен-
ностях. Связь с историческим центром, разнообразие культурных продук-
тов и услуг, возможности для коллаборации, внедрение принципов устой-
чивого развития и  практики вовлечения горожан являются ключевыми 
особенностями Центра, на основе которых возможно формирование и даль-
нейшее развитие городских территорий и практик добрососедства в горо-
де.
К : добрососедство, частные театры, креативные индуст-
рии, городское развитие, городское сообщество, культурные практики, 
устойчивое развитие
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A
This article presents the concept of urban areas development based on the 
Neighborhliness Center of private theaters in the city of Samara. The principle 
of good neighborliness implies the creation of productive interaction between 
the private theaters themselves in the Center, between the Center and the citi-
zens, and between the Center as a creative industry and the city. Such interac-
tion has a high potential for the city to develop urban areas, involve citizens in 
solving urban problems, and build an urban identity based on common cultural 
meanings and values. Connection with the historical center, a variety of cultur-
al products and services, opportunities for collaboration, the introduction of sus-
tainable development principles and the practice of involving citizens are the 
key features of the Center, on the basis of which it is possible to talk about the 
formation and further development of urban areas and good neighbourliness 
practices in the city.
K: neighbourliness, private theatres, creative industries, urban devel-
opment, urban community, cultural practices, sustainable development

В

На сегодняшний день как в академическом сообществе, так 
и на уровне муниципалитетов идет дискуссия о том, какие 
концепции и  практики следует применять для успешного 
развития современных городов. В данном контексте стоит 
упомянуть о потенциале креативных индустрий в плане за-
метного продвижения городских территорий, принесения 
экономической прибыли городу и формировании новых го-
родских сообществ через создание креативных продуктов 
и продвижение креативных услуг. Это касается как оживле-
ния промышленных зон и пустующих городских пространств, 
так и обновления исторической части путем наполнения ее 
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новыми социально-культурными смыслами и практиками. 
В частности, следует обратить внимание на возможности раз-
вития территорий с помощью поддержки культурных проек-
тов, например частных театров.

Данная статья представляет концепцию Центра добросо-
седства частных театров как пример развития историчес-
кой части города Самары с помощью поддержки культурных 
проектов и целевой поддержки индустрии частных театров 
в городе. Концепция была разработана в качестве учебного 
проекта в рамках программы профессиональной переподго-
товки и базируется на разработке базовых принципов, кото-
рые следует включать в деятельность Центра и которые мо-
гут положительно влиять на развитие городских территорий, 
а также на формирование и поддержку городского сообще-
ства. Принцип добрососедства в данном случае относится как 
к положительному взаимодействию между частными театра-
ми —  членами Центра, так и к коммуникации между Центром 
и горожанами в качестве площадки для диалога.

О      
  

В основе любого сообщества лежат принципы взаимодей-
ствия в пределах возможного регулярного общения, совмест-
ное использование ресурсов (материальных, символических, 
ценностных и др.) и создание тем самым общего социально-
го пространства [. С. ]. Городское сообщество как тер-
риториальное объединение способствует выстраиванию 
социально-пространственных взаимоотношений на локаль-
ном, региональном и глобальном уровнях [. С. ]. Сосед-
ство в пределах городского контекста при этом понимается 
как социально-пространственное сообщество, обладающее 
разно образными психологическими образами, смыслами, 
ценностями, стратегиями и механизмами конструирования 
взаимоотношений.

Коммуникативная функция городского пространства за-
ключается в создании условий для того, чтобы жители или 
пользователи территории осознавали свою включенность 
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в сообщество и участвовали в практиках активации комму-
никации внутри городского сообщества [. С. ]. Примера-
ми активизации социального взаимодействия в городском 
контексте могут являться мероприятия, активности или ор-
ганизации профессиональных, научных или деловых ком-
муникаций. При этом акцент делается на организацию фи-
зического пространства, определение общности интересов 
и структурирование взаимодействия. При грамотном подхо-
де к развитию сообществ, в том числе соседских, можно рас-
считывать на рост социального доверия в группе, повышение 
интереса и вовлеченности в проблемы общей территории, 
а также участие в общественных, культурных или полити-
ческих процессах (субботнике, локальном фестивале, выбо-
рах местного самоуправления и др.), связанных с этой об-
щей территорией.

Социальная функция городского пространства может вы-
ражаться в  построении образа города, формировании го-
родской или территориальной идентичности, в практиках 
освоения территории с  помощью наделения ее смыслами 
и социальным капиталом [. С. ]. Под городской идентич-
ностью понимается набор определенных значений, смыслов, 
ценностных нагрузок, эмоциональных оценок, характерных 
для города, с которыми горожанин может себя ассоцииро-
вать [. С. ]. В частности, городская идентичность может 
строиться на связке с историческим центром и той городской 
средой (образ города, городские легенды, знаковые места, 
локальные события или герои), которая построена на куль-
турном наследии, традициях и культурном контексте горо-
да [. С. ; . С.  ]. Ценная архитектурно-историческая 
среда становится основой территориальной идентичности.

Добрососедство понимается как межличностная практи-
ка и условие развития положительных соседских отношений 
в городах. Принцип добрососедства может стать инструмен-
том вовлечения жителей в городские проблемы, в вопросы 
улучшения общественных пространств и изменения качества 
городской среды [. С. ]. Социальное взаимодействие на об-
щей территории, подпитанное общими ценностями, смыс-
лами, образами, а также общими проблемами, может стать 
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успешной практикой, которую имеет смысл масштабировать 
и рассматривать в различных городских контекстах.

С …

Город Самара, административный центр области, с населени-
ем более , млн человек, расположен в месте слияния рек 
Волга и Самара. Являясь важным промышленным и эконо-
мическим центром, город известен производством ракето-
носителей и спутников. В силу этих обстоятельств во време-
на СССР город долгие годы оставался закрытым для туристов. 
Тем не менее сегодня Самара набирает обороты как попу-
лярное туристическое направление. В  весенне-летний се-
зон Самара становится настоящим городом-курортом: теп-
лый умеренный климат, песчаные пляжи в городской черте 
и на другом берегу Волги, набережная общей протяженнос-
тью  км и общий дух расслабленности, называемый местны-
ми «волжским гедонизмом», привлекают туристов из разных 
городов. Выгодно и географическое положение города: путе-
шествие на поезде из Москвы в Самару занимает одну ночь, 
самолетом —  полтора часа, что позволяет столичным жите-
лям приехать в Самару на выходные. Кроме того, город яв-
ляется крупным железнодорожным узлом и имеет развитое 
речное судоходство, благодаря чему связан со многими го-
родами страны.

Высокий туристический потенциал Самары отмечается 
и в различных научных публикациях: исследователи обра-
щают внимание на перспективы развития этнических тради-
ций [. С. ], паломничества [. С. ], музейного [. С. ] 
и экологического [. С. ] туризма. С учетом выше обозна-
ченных географических и климатических особенностей го-
рода, а также с точки зрения развития экономики Самары, 
формирования позитивного имиджа города и региона, созда-
ния новых туристических продуктов и услуг отдельное вни-
мание стоит обратить на исследования возможностей раз-
вития и поддержки событийного туризма [. С. ; . С. ; 
. С. ].
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Самара —  город с богатой театральной историей: первая те-
атральная труппа появилась в  губернском городе в   г. 
В купеческой Самаре театр стал символом светской культу-
ры, и до сих пор он играет одну из ключевых ролей в культур-
ной жизни города. В Самаре есть несколько государственных 
и муниципальных драматических театров, театр оперы и ба-
лета, театры для детей. Также в городе регулярно гастролиру-
ют театральные коллективы из столицы и других регионов.

Помимо традиций академического драматического теат-
ра сегодня город поддерживает и активно развивает движе-
ние частных, независимых театров. Как отмечают некоторые 
исследователи, частный театр исторически продвигал идею 
теат ра-дома, театра-сообщества, где каждый участник ста-
новится как бы членом большой семьи, что создает опреде-
ленные доверительные отношения в команде [. С. ]. Воз-
никшие в России в конце -х гг., такие театры работают 
чаще в камерном формате и на новых, нетипичных для теат-
ральных постановок площадках (например, зал библио теки, 
ресторан, арт-галерея). Нужно различать антрепризные про-
екты, делающие ставки на зрелищность и медийные лица, 
и частные театры, продвигающие главенство искусства ак-
тера и драматурга. У частных театров сформировалась своя 
зрительская аудитория; независимые театры более гиб-
кие, мобильные и открытые к новым формам и форматам, 
они не несут финансовой ответственности перед государст-
вом [. С. ].

На сегодняшний день в городе насчитывается девять част-
ных, независимых театров, которые разнообразно дополня-
ют культурный контекст Самары и создают необычные куль-
турные продукты для разных зрительских запросов. В то же 
время частные театры особенно остро ощущают необходи-
мость в финансовой поддержке и поддержке со стороны го-
родской администрации [. С. ]. Зачастую самая значи-
тельная часть расходов приходится на аренду помещений 
(сценические, репетиционные, складские пространства), так 
как большинство частных театров не  имеют собственных 
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площадок. В силу ограниченности ресурсов у частных теа-
тров нет достаточных средств на  масштабные рекламные 
кампании, поэтому информационная поддержка со стороны 
городской администрации могла быть качественно изменить 
ситуацию в лучшую сторону.

Каждый год Самарский государственный институт куль-
туры и Самарское областное училище культуры и искусств 
выпускают специалистов творческих профессий; у многих 
представителей актерской и других творческих профессий 
есть время и  желание участвовать в  культурных проектах 
сверх или вместо основной занятости, но часто нет возмож-
ности организовать собственный проект в силу ограничен-
ных финансовых ресурсов. Соответственно, частные театры 
в Самаре при наличии соответствующей поддержки могут 
стать значимым показателем развития креативных инду-
стрий.

К Ц   


Данная концепция была разработана как итоговый проект 
в рамках обучения по программе профессиональной пере-
подготовки «Городские проекты для творческих (креативных) 
индустрий» в РАНХиГС. В рамках разработки проекта был соз-
дан демонстрационный сайт: http://teatrcentrum.tilda.ws/.

Целью проекта являлась разработка концепции простран-
ства для работы нескольких коллективов частных театров 
в историческом центре города, которое должно стать точкой 
притяжения для горожан и туристов, местом концентрации 
театрального искусства и двигателем развития креативных 
индустрий по  направлению «исполнительские искусства» 
в городе. В основные задачи проекта входили анализ успеш-
ных кейсов развития креативных индустрий в исторической 
застройке, анализ территории и составление списка ключе-
вых параметров, по которым можно выстраивать концепцию 
планируемого пространства.

Акцент на добрососедстве частных театров был сделан целе-
направленно. Возвращаясь к идее сообщества, где регулярная 
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коммуникация, совместное использование или доступ к ре-
сурсам создают предпосылки к формированию общего со-
циального пространства, можно предполагать, что идея 
добрососедства среди частных театров будет играть роль 
общего топлива, на  котором каждый из  участников Цент-
ра будет двигаться в собственном направлении. Кроме это-
го концепция Центра как креативной индустрии в  облас-
ти исполнительских искусств предполагает положительное 
влияние на формирование городской идентичности, инвес-
тиционного имиджа объекта, туристической привлекатель-
ности  [. С. ] и конструирование новых смыслов на тер-
ритории исторического центра.

Следующие параметры были взяты ключевыми для разра-
ботки концепции Центра.

1. М:     


Основная идея заключается в разработке творческого про-
странства в историческом центре Самары, в пределах исто-
рического поселения (ограничения по улицам Галактионов-
ская, Некрасовская, Куйбышева, Венцека). На сегодняшний 
день эта часть города является значимой точкой притяжения 
для жителей города и туристов; пешеходная Ленинградская 
улица связывает историческую застройку и ведет прямиком 
к набережной реки Волги. Сложная организация простран-
ства в  исторической части города, с  его учащенной квар-
тальной сеткой, с планировочными единицами самобытных 
самарских дворов, связывающих улицы и внутренние про-
странства малоэтажной застройки и образующих буферные 
зоны, придает уникальность городской структуре [. С. ]. 
Тем не менее с точки зрения комплексного развития терри-
тории инфраструктура и благоустройство в этой части горо-
да требуют значительных изменений. Частично территория 
находится в депрессивном состоянии, много ветхого и ава-
рийного жилья в прямом соседстве с новостроем, что созда-
ет определенный негативный городской контекст.
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При этом историческая территория обладает центральным 
расположением, высокой транспортной доступностью и связ-
ностью; здесь располагается ключевая пешеходная улица го-
рода, связывающая набережную и центр Самары. Однако су-
ществует острая необходимость в наполнении ее смыслами 
и функциями согласно современным трендам, запросам по-
требителей и развивающимся на этой территории креатив-
ным кластерам по направлениям «дизайн», «мода», «ремес-
ла» и «гастрономия» [. С. ]. Поддержка местного малого 
и среднего бизнеса, развитие стрит-ретейла, проработка ин-
тересных пеших туристических маршрутов, развитие гастро-
номических предложений может заметно улучшить качество 
городской среды на данной территории. Необходимые инвес-
тиции могут также прийти бонусом, если территория начнет 
обретать новые пространства, новую аудиторию, новые по-
требительские запросы (транспорт, гастрономию, сервисы 
и др.). Тем значимее для города может стать открытие Цент-
ра добрососедства именно на указанной территории.

2. П  

Сам по себе Центр воплощает типичное представление о теа-
тральном пространстве, включающем в себя многофункцио-
нальные репетиционные площадки, комфортный зритель-
ный зал со сценой, цеха, театральный буфет и театральный 
магазин для зрительской аудитории. Соответственно, самый 
главный продукт Центра —  это, конечно же, спектакли. По-
мимо этого в Центре предполагается проведение на регуляр-
ной основе для всех желающих платных курсов актерского 
мастерства для взрослых и детей. Такой продукт может при-
нести дополнительный доход Центру и потенциально увели-
чить зрительскую аудиторию. Также планируется проведение 
мастер-классов по сценическому мастерству, речи, искусству 
публичных выступлений и др. Такие мастер-классы являют-
ся востребованным продуктом как для индивидуальных по-
требителей, так и для корпоративных заказчиков.

Кроме того, театральный буфет как место под аренду мо-
жет стать еще одной гастрономической точкой притяжения 
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на  территории и  способствовать формированию опреде-
ленного околотеатрального сообщества в Центре. Театраль-
ный магазин как один из  вариантов коммерческой точки 
для местных креативных индустрий также может приносить 
Центру доход и предлагать аутентичную сувенирную про-
дукцию, завязанную на городской идентичности и культур-
ном коде Центра.

3. В    

Центр сам по себе предполагает, что частные театры, кото-
рые разместятся на его территории, будут не конкурировать 
между собой, а взаимодействовать друг с другом. Центр пре-
доставляет частным театрам города благоприятные усло-
вия для здоровой конкуренции, а значит, условия для доб-
рого соседства. Это предполагает совместное использование 
пространств, услуг административно-хозяйственной части, 
юрис та, бухгалтера, маркетолога, единую афишу и реклам-
ные мероприятия (социальные сети, контент-маркетинг 
и др.). Возможна также совместная подача заявок на гранты 
и субсидии от имени Центра со множеством участников («об-
щими усилиями к единой цели»).

С точки зрения создания спектаклей в Центре могут ра-
ботать (на  постоянной или контрактной основе) свой ху-
дожник по костюмам, сценограф или композитор, которые 
могут создавать продукты для всех театров-участников. Осо-
бый акцент следует сделать на том, что желательно использо-
вать местных специалистов (костюмы для постановок шьют 
местные дизайнеры, декорации рисуют местные художники 
и др.): это поможет как повысить занятость местного насе-
ления, так и поддержать локальное творческое сообщество. 
К тому же можно предполагать взаимную пользу от рекла-
мы, когда дизайнеры приводят свою аудиторию в театр, а те-
атральный зритель приходит к местному дизайнеру пос ле 
просмотра спектакля. Безусловно, здесь нельзя говорить 
о прямой (коммерческой, информационной и др.) зависи-
мости или идеальной модели коллаборации, но Центру стоит 
делать приоритетом поддержку местных сообществ.
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Центр может также взаимодействовать с уже существую-
щими на территории креативными кластерами (« студий», 
«Артист», «Дом » и др.). С учетом того, что у уже существую-
щих кластеров нет отдельного фокуса на исполнительские 
искусства, в частности на частные театры, Центр может стать 
логичным дополнением городских креативных индустрий 
и  удачно вписаться в  городской маршрут по  креативным 
клас терам в пределах исторического центра. Резиденты кре-
ативных кластеров могут как создавать продукты или услу-
ги для Центра добрососедства (дизайн костюмов, изготовле-
ние реквизита или декораций, написание музыки, световое 
или звуковое оформление спектаклей и др.), так и участво-
вать в совместных проектах по развитию территории (проек-
ты благоустройства, городские субботники и др.), городских 
праздниках или фестивалях и др.

В планах Центра —  организация и  проведение всерос-
сийского Фестиваля частных театров; это позволит создать 
значимый информационный повод для города и для самих 
частных театров в разных городах, сформировать площад-
ку для взаимодействия и коммуникаций (обсуждения общих 
проб лем, выработки решений, обмена опытом), привлечь 
дополнительные инвестиции и заинтересовать спонсоров. 
Для города фестиваль как культурное событие также будет 
иметь большое значение: он позволит расширить впечатле-
ния от работ частных театров из других городов, подкрепить 
связь со зрительской аудиторией, а значит, с  горожанами, 
интересующимися различными культурными продуктами 
и трендами. Также Центр планирует проведение театраль-
ных лабораторий, режиссерских и драматургических встреч 
и читок пьес как части программы сборки сообщества част-
ных театров и их аудитории. Нельзя не отметить и возмож-
ности организации совместных программ и проектов с де-
партаментом туризма и туристическими агентствами города.

Не стоит забывать и  про возможности трудоустрой-
ства выпускников творческих специальностей, о  которых 
было упомянуто выше. Коллаборации с  образовательны-
ми организациями, как и плотное взаимодействие с сами-
ми выпускниками, могут стимулировать интерес к  работе 



.. Ц   



частных театров. К тому же успешность таких коллабораций 
будет способствовать получению дополнительной поддерж-
ки со стороны городской администрации на развитие Цент-
ра и его проектов.

4. П  

Центр должен непременно включить в  свою работу акту-
альную повестку устойчивого развития. Это будет отражать 
не только следование глобальному тренду на экоустойчивые 
практики, но и на локальном уровне поддержит местное эко-
логическое сообщество и внесет значимый вклад в экологи-
ческую повестку. Во-первых, следует изначально предусмот-
реть в Центре возможность раздельного сбора отходов, что 
можно осуществить в коллаборации с благотворительным во-
лонтерским проектом «Вторсырье на благотворительность». 
Это должно работать как для участников Центра, так и для 
зрительской аудитории (по принципу «приобщать, показы-
вать на своем примере, поощрять»).

Во-вторых, необходимо предусмотреть те практики, кото-
рые нацелены на уменьшение количества создаваемых от-
ходов. В первую очередь речь идет об использовании много-
разовых ресурсов. Например, в  зрительской части можно 
отказаться от одноразовой посуды в буфете в пользу много-
разовой; кулер с водой тоже можно поставить с многоразо-
вой посудой; использовать электронные, а не бумажные би-
леты; театральные программки можно считывать по QR-коду 
и др. Применительно к творческому процессу создания спек-
таклей можно также ориентироваться на  вторичное ис-
пользование: реквизит или костюмы искать в секонд-хен-
дах, а после списания спектакля по возможности передавать 
реквизит и костюмы на благотворительность (одновремен-
но с поддержкой местных талантов, как было указано выше).

На более продвинутом уровне можно, например, при вы-
боре арендатора для театрального буфета отдавать пред-
почтение тем предложениям, которые работают с местны-
ми фермерами или каким-либо другим образом участвуют 
в устойчивой повестке (такое движение в бизнесе, особенно 
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в  регионах, только набирает обороты, тем не  менее все 
больше предпринимателей заявляют о  своем социальном 
вкладе в  устойчивую повестку). Таким  же образом, гово-
ря о театральном магазине, можно планировать разработ-
ку и создание такой сувенирной продукции, которая поми-
мо своей основной идеи будет способствовать внедрению 
эко устойчивых практик (многоразовые бутылки для воды, 
термокруж ки, сумки-шоперы и др.).

Использование устойчивой повестки в развитии Центра 
можно также применять как аргумент при подаче заявок 
на различные гранты или субсидии, в том числе не по части 
постановки спектаклей, а в плане организации мероприятий. 
На этой же основе можно привлекать спонсоров, которые хо-
тят включиться в развитие проектов по поддержке экоустой-
чивых практик.

5. П  

Вовлечение горожан может происходить на  разных уров-
нях и в разных контекстах. В первую очередь стоит говорить 
об организации различных культурно-просветительских ме-
роприятий для горожан, и  не  только для «готовых» теат-
ральных зрителей. Различные лекции, семинары, обсужде-
ния пьес, встречи с актерами и режиссерами могут закрепить 
площадку Центра как место для диалога и обмена мнения-
ми, опытом, идеями. Это отражает установку Центра на ра-
боту со зрителем: помимо похода в театр у зрителей появ-
ляется возможность обсудить постановку после просмотра, 
принять участие в читке новой пьесы и оставить свои ком-
ментарии, повлияв таким образом на культурную повестку 
города (по принципу популярного сегодня метода соучаст-
вующего проектирования). Такая практика позволит устано-
вить более тесные связи со зрительской аудиторией, кроме 
того, создаст новые общие смыслы и ценности, что сможет 
закрепить понятие добрососедства через добрые отношения 
между частными театрами, горожанами и самим городом.

Дополнительно можно обсуждать вопрос организации го-
родских мероприятий (праздник добрососедства, фестиваль 
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локальных культурных практик, фестиваль частных театров) 
с привлечением волонтеров из числа горожан. Такое сотруд-
ничество также имеет шансы создать дополнительные смыс-
лы и ценности как самого Центра, так и городского простран-
ства и участия горожан в различных городских практиках.

Отдельного внимания заслуживает возможность форми-
рования городских сообществ из представителей креатив-
ных индустрий, с одной стороны, и потребителей (жителей 
города и туристов), заинтересованных в креативных продук-
тах и услуг ах, —  с другой. Учет потребностей аудитории мо-
жет повысить спрос на продукты и услуги Центра и привлечь 
новые инвестиции, новых информационных и финансовых 
спонсоров и новую аудиторию.

З

Таким образом, описываемый Центр может закрыть сле-
дующие потребности: ревитализации городской среды, 
в частнос ти исторического центра, с помощью разработки 
комплексного развития территории с учетом объектов куль-
турного наследия, а также сохранения исторической застрой-
ки; развития и поддержки исполнительских искусств в рам-
ках креативной экономики с помощью создания выгодных 
условий для работы и продвижения частных театров, под-
держки трудоустройства выпускников творческих профес-
сий; вовлечения горожан в городские проблемы и развития 
креативных индустрий (воспитательная функция, поддерж-
ка и поощрение экоустойчивых практик, формирование го-
родской идентичности через культурные практики и созда-
ние новых культурных смыслов); разработки уникальных 
турис тических маршрутов и увеличения турпотока за счет 
создания новых привлекательных объектов креативных ин-
дустрий; территориального брендинга и развития культур-
ного кода города.
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