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Аннотация. В статье рассматривается городская среда в аспекте проблем исполь-

зования дизайнерских решений в современной культурной картине развития пре-

имущественно российских городов. Автор отмечает, что более половины населе-

ния мира уже проживает в городских центрах, и через два десятилетия эта цифра 

составит более 60 %. К 2039 году наш мир станет домом как минимум для сорока 

трех мегаполисов – городских районов с населением более десяти миллионов че-

ловек. Основываясь прежде всего на историко-культурном, а также на архитек-

турно-композиционном, стилистическом, морфологическом и типологическом 

видах анализа, автор обращается к постсоветским дизайнерским решениям, пери-

одам 1990-х, 2000-х гг. и периоду после 2010-х гг. Особую важность в работе 

имеют такие методологические принципы, как принцип разнообразия в единстве, 

учет регионального своеобразия и хронологическая последовательность. Дела-

ется вывод о том, что большое значение в нынешних культурных тенденциях сле-

дует придавать архитектурно-строительным традициям нации и территориям, 

обеспечивающим преемственный подход к визуальному облику поселений и го-

родов. При этом дизайнерские решения, включающие изобразительную, аб-

страктно-ассоциативную группу пластических искусств и декоративно-художе-

ственные свойства материалов способны создать единую эстетически оформлен-

ную и благоприятную среду для человека.  
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Abstract. The article examines the urban environment in the aspect of the problems  

of using design solutions in the modern cultural picture of the development of mainly 

Russian cities. The author notes that more than half of the world's population already 
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lives in urban centers, and in two decades this figure will be more than 60 %. By 2039, 

our world will be home to at least forty-three megacities – urban areas with a population 

of more than ten million people. Based primarily on historical and cultural, as well as 

architectural and compositional, stylistic, morphological and typological analysis, the 

author turns to post-Soviet design solutions, the periods of the 1990s, 2000s. and after 

the 2010s, methodological principles such as the principle of diversity in unity, regional 

uniqueness and chronological sequence are used at each stage of the study. It is con-

cluded that great importance in the current cultural trends should be given to the archi-

tectural and construction traditions of the nation and territories that provide a consistent 

approach to the visual appearance of settlements and cities. At the same time, design 

solutions that include a visual, abstract-associative group of plastic arts and decorative 

and artistic properties of materials are able to create a single aesthetically designed and 

favorable environment for a person. 
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Введение 

Если рассматривать общий культур-

ный аспект средовой проблематики, свой-

ственной постмодернистской картине мира, 

то следует отметить, что интерес к город-

ской среде, которая сформировалась истори-

чески, весьма высок. Этот интерес нераз-

рывно связан с особенностями культурно-

исторического наследия как больших, так и 

небольших и средних городов. Наследие это 

далеко не всегда представлено знаковыми 

историческими и культурными памятни-

ками; как правило, особенности городов 

обусловлены прежде всего архитектурным 

пространством. При этом не все города яв-

ляются предметом активного исследования. 

Однако для того чтобы создать единую про-

странственно-временную картину становле-

ния архитектуры и дизайна в нашей стране, 

необходимо заниматься тщательной прора-

боткой данной темы. В соответствии со 

сформировавшейся в советскую эпоху тра-

дицией архитектуру каждого российского 

региона принято рассматривать отдельно, в 

отрыве от остальных. Это во многом было 

обусловлено барьерным, как отмечал 

В.Л. Каганский, характером административ-

ных границ между разными российскими 

регионами. Но важно помнить, что единую 

картину становления отечественной архи-

тектуры нельзя сводить только к совокупно-

сти столичной и региональной архитектуры. 

Нынешней социокультурной ситуации 

свойственен переход к новой стадии осмыс-

ления важности дизайна и архитектуры. Эта 

сфера обладает огромным потенциалом и 

является очень востребованной, но при этом 

весьма хрупкой и уязвимой в условиях ак-

тивно меняющейся картины мира.  

Материалы и методы настоящего ис-

следования обусловлены особенностями ин-

тегральной тематики статьи, находящейся 

на пересечении культурологии, дизайна и 

архитектуры. Для того чтобы решить по-

ставленные задачи, необходимо использо-

вать методы историко-архитектурных ис-

следований. Анализируя градостроитель-

ный компонент, мы воспользовались такими 

методами, как градостроительный анализ, 

ландшафтный анализ, ретроспективный ана-

лиз. При изучении архитектурных объектов 

использовались архитектурно-композици-

онный анализ, стилистический анализ, мор-

фологический и типологический анализ. На 
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каждой стадии исследования мы обраща-

лись к таким методам, как сравнительный и 

историко-культурный анализ. 

В данной статье мы взяли за основу 

следующие методологические принципы: 

- принцип разнообразия в единстве, 

согласно которому анализируемые города 

рассматриваются как единая территориаль-

ная структура, составляющие которой обла-

дают общими и отличительными чертами; 

- региональное своеобразие, подразу-

мевающее различия в градостроительных 

традициях разных регионов и в используе-

мом дизайне; эти отличия обусловлены фак-

торами национально-культурного, экономи-

ческого и географического порядка; 

- хронологическая последователь-

ность. 

Вначале обратимся к обзору историко-

теоретических исследований, касающихся 

дизайна, архитектуры, градостроительства 

небольших и средних российских городов, а 

также вопросов охраны наследия этих  

городов. 

В общем виде такие вопросы, как гра-

достроительное проектирование малых го-

родов, их расположение в системах расселе-

ния рассматривал в своих работах Е.М. Мар-

ков. Воздействие факторов градообразую-

щего характера на архитектурно-планиро-

вочное устройство небольших исторических 

городов и вопросы преемственного развития 

этих городов изучала в своих трудах 

М.С. Гнедовская. 

В числе ученых, специализировав-

шихся на отдельных городах, следует выде-

лить работы таких исследователей, как 

Е.Б. Долгов (Чистополь), С.С. Попадюк 

(Елабуга, Плес, Свияжск), Э.А. Шевченко 

(Дмитров), Е.В. Гевель (Енисейск), 

Б.М. Матвеев (Сестрорецк) и пр. Отдельные 

стороны архитектуры, дизайна и градостро-

ительства небольших и средних городов 

российских регионов рассматривались в 

трудах таких исследователей, как Н.Н. Ляп-

цев, В.И. Симиненко, Л.П. Холодова, 

Л.Н. Вольская, Н.А. Попова, В.И. Есаулов, 

В.В. Куликов, А.В. Лисицына, Е.В. Понома-

ренко, Б.М. Матвеев и др. 

Результаты 

1. Понятие архитектуры и дизайна 

в реновации малых и средних историче-

ских городов 

С глубокой древности города пред-

ставляли собой главные очаги цивилизации, 

экономического, культурного и обществен-

ного развития. Для архитекторов и градо-

строителей город – это основное простран-

ство, в котором они могут использовать свои 

творческие и профессиональные навыки. 

Обращаясь к вопросам создания городской 

среды, рассматривают, как правило, какой-

либо один аспект проектных, строительных 

и организационных работ, ориентирован-

ных на горожан, на их восприятие и отноше-

ние. В связи с этим осуществление целена-

правленной эстетической деятельности в 

проектировании городов всегда подразуме-

вает необходимость сформировать город-

скую среду. Кроме того, такая деятельность 

связана с остальными сферами эстетизации, 

такими как промышленная эстетика, мону-

ментальное искусство и городской дизайн 

(Гельфонд, 2019: 26). 

Рассмотрим практический аспект ре-

новации небольших и средних исторических 

городов. Надо отметить, что исторический 

центр некоторых из этих городов ЮНЕСКО 

включила в Список Всемирного наследия. В 

частности, это города Чески Крумлов, 

Тельч, Кутна Гора в Чехии, Авиньон во 

Франции, Урбино, Сиена, Сан-Джиминьяно 

в Италии, Толедо, Сеговия, Сантьяго-де-

Компостела, Авила в Испании, Регенсбург и 

Бамберг в Германии, Несебр в Болгарии, 

Брюгге в Бельгии и пр. В качестве объектов 

Всемирного наследия выступают и целые 

города, обладающие уникальным характе-

ром (Rodwell, 2002; Roland, 1992; Petrovi, 

Boltižiar, Rakytová, Tomčíková, Pauditšová, 

2021; Turtinen, 2000). В частности, это Вене-

ция, Виченца, Верона, Ассизи в Италии, 

Каркассон во Франции, Бат в Великобрита-

нии. Когда принимается решение о том, 

чтобы включить в Список Всемирного 

наследия подобный объект, внимание обра-

щается прежде всего на существование ха-

рактеристик культурного наследия, взятых в 
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комплексном формате, и на потребность в 

их сохранении (Black, Wall, 2001; Sarah, 

1995; Munjeri, 2004). В числе таких характе-

ристик – единая градостроительная компо-

зиция, неотделимая от окружающего ланд-

шафта, исторически сформировавшийся ар-

хитектурный облик, традиционный эконо-

мический профиль, образ жизни, духовная 

область – все то, что обусловливает индиви-

дуальный характер и уникальную культур-

ную значимость конкретного города 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. Вид на площадь Сан-Марко. Венеция1 

Fig. 1. View of Piazza San Marco. Venice 

 

2. Постсоветские решения при 

оформлении культурного пространства 

больших и малых городов 

После того как закончилась пере-

стройка, СССР распался и наступило оче-

редное затишье в строительной сфере, про-

изошли, как казалось, положительные изме-

нения в общекультурном контексте. В 

первую очередь, стало заметным усиление 

самоидентификации большинства малых и 

средних городов, которые были признаны 

историческими, то есть имеющими важное 

историко-культурное наследие. В середине 

1990-х годов власти стали постепенно вос-

станавливать разрушенные в период СССР 

здания церквей, не полностью утраченные. 

                                                            
1 Фото везде, где не оговорено иное, взяты из открытых источников Internet. 

Практически все они были возвращены к 

своему первоначальному историческому об-

лику. Также это был период появления пер-

вых «контекстуальных» архитектурных объ-

ектов, при создании которых было отмечено 

сознательное стремление удержать своеоб-

разие и уникальность сохранившейся архи-

тектуры (см.: Лисицына, 2019: 50) 

При этом наметились и тенденции гло-

бального характера. В частности, население 

стало концентрироваться главным образом в 

крупных городах и мегаполисах. Этот про-

цесс имел и негативные последствия; рефор-

мирование, проведенное во время пере-

стройки, также привело к неблагоприятным 

результатам: были закрыты промышленные 
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организации, сократились объемы жилищ-

ного строительства, свернулась инфраструк-

тура обслуживания и транспорта. 

Как утверждают С.М. Михайлов и 

Р.Р. Хафизов, город является живым и 

непрерывно изменяющимся организмом.  

С давних пор города меняли внешний облик 

своих скверов, парков, улиц. Это происхо-

дило в основном тогда, когда проводились 

какие-нибудь общественно важные события 

(см.: Михайлов, Хафизов, 2015: 24). Однако 

в 2000-х годах исторические центры многих 

городов оказались в условиях тесной за-

стройки ввиду чисто количественной акти-

визации строительных работ. Положитель-

ной тенденцией в начале XXI века можно 

назвать тот факт, что внимание к благо-

устройству исторических центров городов 

существенно повысилось (рис. 2). 

 

Рис. 2. Исторический центр. Владимир 

Fig. 2. Historical center. Vladimir 

 

На улицах с сохранившейся историче-

ской застройкой было введено транспортное 

ограничение, спроектированы и замощены 

тротуары, проводились работы по их озеле-

нению. В городах, расположенных на бере-

гах рек, большое внимание было уделено 

набережным. В самых главных историче-

ских местах было установлено множество 

памятных знаков, малых форм, благодаря 

которым эти пространства стали более ин-

формативными и указывающими на связь с 

традициями данного региона. Многие го-

рода стали стремиться к тому, чтобы совер-

шенствовать туристическую сферу, в ре-

зультате чего были открыты разнообразные 

небольшие музеи, располагающиеся в исто-

рических зданиях. Более активно стали воз-

водиться и объекты туристической инфра-

структуры, такие как выставочные залы, ма-

газины, рестораны и кафе, гостиницы и пр. 

(см.: Попов, 2019: 133). 

Рассматривая стагнирующие малые 

города и поселки, их архитектуру и дизайн, 

которых практически не коснулось совре-

менное развитие, следует отметить, что они 

стали постепенно разрушаться «естествен-

ным» образом, так как в течение истекших 

40–50 лет в их архитектуру практически не 

вторгались. Специфика территориального 

расположения, отсутствие комфортных 
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транспортных подъездов, остановка обще-

ственного производства стали причиной 

уменьшения населения. В исторических 

центрах было прекращено строительство, 

закрылись промышленные предприятия. С 

одной стороны, современные факторы прак-

тически не оказывают негативного влияния 

на архитектуру и дизайн. Но, с другой сто-

роны, регионы зачастую не находят эконо-

мической возможности для поддержания их 

в хорошем состоянии. В результате памят-

ники архитектуры подвергаются разруше-

нию, меняют свой облик по мере того, как в 

них проводятся грубые, неквалифицирован-

ные ремонтные работы и обновления (см.: 

Железняк, Мурашова, Корелина, 2013). 

3. Решения при оформлении куль-

турного пространства больших и малых 

городов в 1990-е годы  

После того как в российских городах 

исторические центры стали заполнять типо-

выми застройками, пришло время осмыс-

лить важность архитектуры и дизайна как 

единого феномена. Но возможность внедре-

ния новых средовых концепций в архитек-

туру появилась только в 1990-х годах, когда 

после распада СССР в сфере строительства 

наступило затишье. Закончился диктат ин-

дустриальных методов застройки, и архи-

текторы и инвесторы получили неслыхан-

ную свободу творческого самовыражения. 

Объекты, на создание которых повлиял 

постмодернизм, стали более сложными с 

композиционной точки зрения, они были пе-

регружены деталями. Это представляло со-

бой ожидаемую реакцию на однообразные 

дома-коробки прошлых лет. У зодчих-про-

фессионалов вновь появилась возможность 

открыть для себя исторические аспекты ар-

хитектуры и дизайна, однако они обраща-

лись к ним в основном в форме «игры в ис-

торию». 

Вопросы удобства визуального про-

странства изучаются в мире с давних пор. В 

основе принципов построения пространства 

лежит специфика психического и чувствен-

ного восприятия визуальной формы 

людьми. Говоря о проблемах формообразо-

вания в городском пространстве, следует 

изучить психоэмоциональную специфику 

визуального восприятия (см.: Чалая, Аниси-

мов, 2017: 97). В качестве яркого примера 

архитектуры и дизайна 1990-х годов можно 

привести офисное здание (площадь Кресть-

янина, 6в) в городе Муроме. Несмотря на не-

значительную площадь застройки, план 

имеет сложную и неправильную форму, в 

границах которой можно увидеть взаимо-

действие двух объемов, развернутых под уг-

лом друг к другу, а также силуэт, в котором 

присутствуют два повышенных угловых ак-

цента. При этом детали (ступенчатые кар-

низы и пояса, большие арочные ниши, вы-

ступающие П-образные элементы над окон-

ными проемами) указывают на то, что архи-

тектор пытался связать новое строение с 

расположенным по соседству корпусом, в 

котором располагаются торговые ряды. Од-

нако используемые решения в пропорциях 

членений оконных проемов и фасадов явля-

ются весьма неудачными (см.: Анисимова, 

2017: 42) (пример см. на рис. 3). 

В середине 1990-х годов в юго-восточ-

ной части площади по проекту архитектора 

В.Н. Хаберева были возведены три офисных 

строения. Они заменили утраченные исто-

рические объекты (площадь Минина, 3, 4; 

проспект Революции, 5). Высокий трехэтаж-

ный объем возведенных сооружений пере-

крыл вид на Покровский монастырь XVI–

XVII вв., который в свое время имел прямую 

визуальную связь с основным городским со-

борным комплексом. Эти строения прибли-

зительно в одно и то же время возвел один и 

тот же автор, однако они воспринимаются 

не как ансамбль, а как единичные объекты 

(см.: Бондаренко, 2017: 48). Симметричный 

основной фасад, на котором предусмотрен 

колонный портик, фланкируется двумя по-

вышенными объемами на флангах (рис. 4). 
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Рис. 3. Пример неудачной пропорции фасада с оконными проемами 

Fig. 3. An example of an unsuccessful proportion of a facade with window openings 

 

 
Рис. 4. Фасад с колоннами 

Fig. 4. Facade with columns 

 

 

Над крышей можно наблюдать мас-

сивную ротонду, которую венчает пологий 

купол. Фасады отличаются сложной детали-

ровкой с выдвинутым вперед портиком. 

Главная композиционная проблема состоит 

в том, что у площади уже есть доминанта: 

Дом культуры 1100-летия Мурома (улица 

Л. Толстого, 23). Второе строение, которое 

имеет схожий объем и повторяет симмет-

ричную организацию первого, воспринима-

ется как неуместная конкуренция между 
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ними. И, несмотря на то что здание банка ав-

тор отодвинул от красной линии и оставил 

свободный угол квартала, все же наруша-

ется доминантное значение Дома культуры 

в пространстве площади. В труде А.В. Алек-

сеевой и Р.А. Шлендера (Алексеева, Шлен-

дер, 2019) отмечается, что самый эффектив-

ный и при этом перспективный инструмент 

создания комфортного городского про-

странства – это дизайн-код, представляю-

щий собой комплекс положений, регламен-

тирующих процесс проектировки город-

ского пространства, действующий в отно-

шении большого количества показателей 

этого пространства (стилистика и специ-

фика расположения вывесок, размещение 

объектов благоустройства улицы, таких как 

фонари, скамейки, урны и пр., подбор мате-

риалов мощения тротуаров и фактуры до-

рожных покрытий и пр.). Этот комплекс 

правил представляет собой технический до-

кумент. Его разрабатывают из средств го-

родского бюджета. В его составлении участ-

вуют специалисты в таких сферах, как пла-

нирование территорий, градостроительство, 

архитектура и другие (см.: Алексеева, 

Шлендер, 2019: 732). 

4. Решения при оформлении куль-

турного пространства больших и малых 

городов в 2000-е годы 

Если в 1990-х годах объемы застройки 

были незначительны, то в 2000-е годы воз-

ведение объектов с сохранением историче-

ской стилистики в малых и средних городах 

превратилось в главную тенденцию; теперь 

они сильно возросли, и главным образом это 

касалось развивающихся средних городов. 

В последнее время стали возводиться в 

большом количестве совершенно непрофес-

сиональные объекты, которые полностью 

портят вид центральных и общественно 

важных пространств города. Эти строения 

выглядят очень агрессивно по отношению к 

архитектуре и дизайну, и этот эффект стано-

вится еще ощутимее в связи с неграмотным 

применением отделочных материалов, та-

ких как пластмассовый сайдинг, зеркальное 

стекло, цветной кирпич (см.: Бондаренко, 

2017b: 23). Свидетельством тому являются 

два строения на площади Сенной в Павлове. 

Здесь торговый центр «Мечта» (по улице 

Сенной, 19), занимающий северную часть 

площади, находится неподалеку от построек 

конца XIX века, выполненных в «кирпич-

ном стиле». Здание торгового центра значи-

тельно уступает остальным строениям: это 

небольшого размера трехэтажное строение. 

Портит вид и дробное цветовое решение. На 

западной части площади располагается 

намного более удачное с архитектурной 

точки зрения строение – ресторан «Дина-

стия» (улица Ленина, 8). Архитекторы 

предусмотрели восьмигранную двухъярус-

ную башню, которую завершает пологий ку-

пол (архитектором является Н.В. Барляева).  

Следует сказать также еще об одной 

современной тенденции в архитектуре. Это 

контекстуальная архитектура, подразумева-

ющая использование современных форм. 

Однако эта архитектура связывает новые 

объекты и историческую среду благодаря 

тому, что используются сомасштабные объ-

емы и членения, уместные композиционные 

приемы.  

Дом правосудия по улице Первомай-

ской, 35 в городе Алатыре, возведенный в 

2004 году, находится на углу с улицей Ком-

сомола (рис. 5). Это строение является ком-

пактным, в нем предусмотрено три этажа, 

поэтому оно выглядит достаточно элегант-

ным и строгим. За счет соотношения между 

небольшими проемами и протяженными 

глухими плоскостями стен это здание ка-

жется монументальным и выразительным. 

Исторические элементы используются до-

статочно ограниченно, а потому не способ-

ствуют прямому воспроизведению истори-

ческих аналогов, являясь как бы намеком на 

них. Белый фон стен красиво оттеняется 

пластически решенными полихромными 

фрагментами в обрамлении входа. 
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Рис. 5. Дом Правосудия. Алатыр 

Fig. 5. The House of Justice. Alatyr 

 

5. Решения при оформлении куль-

турного пространства больших и малых 

городов после 2010 года 

В 2008 году в центральном обществен-

ном пространстве Балахны, которое мы упо-

минали выше, появилось еще одно строе-

ние: культурно-досуговый центр «Дом 

Москвы» (площадь Минина, 1). С точки зре-

ния масштаба площади это строение явля-

ется очень большим. В его облицовке ис-

пользовался керамогранит. В здании преду-

смотрены сплошные застекленные участки, 

столь характерные для нового стиля высо-

ких технологий. Это полностью нарушает 

масштабы застройки данной площади и под-

чиняет себе последние из выстоявших стро-

ений XIX века. В настоящее время площадь 

почти полностью реконструирована (рис. 6). 

Рис. 6. Дом Москвы. Балахна 

Fig. 6. The House of Moscow. Balakhna 
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Можно отметить еще одну тенденцию, 

сложившуюся в последние десятилетия. В 

стране стали активно возводиться коттеджи. 

Главным образом это можно заметить в ма-

леньких городах с удобными путями сооб-

щения и живописной природой. Прежде 

всего, это относится к таким городам, как 

Городец и Гороховец, которым свойственно 

довольно редкое единство архитектуры и 

дизайна. Но бесконтрольная частная за-

стройка может разрушить это единство, а та-

кие примеры уже есть. У коттеджей, при 

возведении которых в основном руковод-

ствовались проектами из журналов, отсут-

ствует генетическая связь с традициями ре-

гиона. Они чужды местному архитектур-

ному контексту. Так, они невелики по объ-

ему, характеризуются главным образом вер-

тикальным развитием, вычурными и чрез-

мерно усложненными формами, громозд-

кими мансардными крышами (см.: Путин-

цев, 2011: 52). В этом регионе особенно за-

метно, как современные отделочные мате-

риалы способны разрушить дизайн и архи-

тектуру. Поэтому мы считаем, что частное 

строительство в данном регионе должно 

контролироваться соответствующими орга-

нами архитектуры и дизайна и государ-

ственной охраны объектов культурного 

наследия. В противном случае могут быть 

утрачены прекрасные и живописные архи-

тектурные формы, разрушающиеся по мере 

того, как возникают подобные объекты 

весьма сомнительной архитектуры.  

Также необходимо подчеркнуть, что 

слой «городской плазмы» (понятие 

А.Э. Гутновой и И.Г. Лежавы), представлен-

ный временными постройками, элементами 

благоустройства и городского дизайна, тоже 

богат разнообразными примерами несоот-

ветствия исторически сформировавшейся 

застройке. Чрезмерно яркие и открытые 

цвета глухих металлических ограждений 

как с физической, так и с визуальной точки 

зрения «вырывают» из городского контекста 

частные строения. Кроме того, цветная фи-

гурная бетонная плитка, при помощи кото-

рой замощены некоторые тротуары, тоже не 

всегда смотрится гармонично по отноше-

нию к историческим строениям (см.: Горба-

чев, 2016: 15). Наблюдается также отсут-

ствие художественной культуры в размеще-

нии таких объектов, как указатели, вывески, 

в расположении объявлений и афиш. Уро-

вень благоустройства, таким образом, во 

многом снижается. 

Заключение 

Разрушающаяся целостная классиче-

ская архитектурная традиция в малых и 

средних городах приводит к более заметным 

негативным последствиям по сравнению с 

крупными городами и мегаполисами. Это 

связано с тем, что только в пределах этой 

традиции, чьи сообразность и соразмер-

ность восхищают по сей день, можно было 

развивать единое городское пространство.  

В связи с этим в качестве самого эффектив-

ного фактора происхождения форм, появля-

ющихся в исторических районах городов, 

следует рассматривать непосредственно 

градостроительное пространство. 

Большое внимание в контекстах ны-

нешних культурных тенденций должно уде-

ляться архитектурно-строительным тради-

циям нации или территории, обеспечиваю-

щим преемственный подход к облику посе-

лений и городов. Эти традиции представ-

ляют собой исходные профессиональные 

ограничения (регламентации), так же, как и 

требования целесообразности, согласно ко-

торым все лица, участвующие в градострои-

тельном процессе, наделяются как этиче-

ской, так и социальной ответственностью. 

Законодательные нормы, предусматриваю-

щие те или иные запреты, не смогут в пол-

ной мере исключить плохие дизайн и архи-

тектуру в городе. Поэтому должна быть вы-

работана единая комплексная стратегия, ко-

торая сможет на законодательном уровне 

ограничить права застройщиков и владель-

цев домов и обеспечить согласованные дей-

ствия инвесторов, проектировщиков, вла-

стей города, органов охраны памятников и 

таким образом защитит и сохранит архитек-

турную уникальность малых и больших го-

родов РФ.  
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Архитекторы, инженеры и градостро-

ители уже думают о городах завтрашнего 

дня. Создание ярких сообществ, связей 

между людьми и местом, востребованность 

пространства имеют первостепенное значе-

ние (см.: Закусина, 2015). Для разных гео-

графических точек не существует универ-

сальных решений, поскольку городское пла-

нирование будет все больше основываться 

на местной культуре. Вместе с тем, города 

должны быть способны выдерживать модер-

низационные преобразования и решать 

крупные проблемы, включая здравоохране-

ние, изменение климата и выработку энер-

гии. Чтобы создать процветающие города 

будущего, дизайнеры должны заниматься 

такими вопросами, как общественное здра-

воохранение и строительство общественной 

инфраструктуры. Создание оживленных 

районов в центре города, мест смешанного 

использования, систем человеческого тран-

зита и зеленых зон – все имеет важное зна-

чение для горожан. В городах должно быть 

отличное качество воздуха, чистая вода и 

здоровые жители. Общественный транс-

порт, включая удобную связь между видами 

транспорта и транспортными узлами, также 

должен быть значительно улучшен. Такая 

отлаженная система освободит уличное про-

странство, ранее использовавшееся водите-

лями, создавая открытое пространство для 

торговли, спорта и отдыха. Этот радикально 

ориентированный на пешеходов городской 

пейзаж будет отдавать приоритет тротуарам 

и велосипедным дорожкам перед автомоби-

лями, а также стимулировать людей прово-

дить больше времени на свежем воздухе. 

Поскольку здания являются одним из круп-

нейших потребителей энергии во всем мире, 

они станут собственными децентрализован-

ными, возобновляемыми электростанциями. 

Используя высокоэффективные фасады, фо-

тоэлектрические панели, а также геотер-

мальную и ветровую энергию, они будут ге-

нерировать свою собственную энергию, а 

интеллектуальные технологии помогут им 

распределять ее сверхэффективно. При этом 

дизайнерская деятельность, привлеченная к 

оформлению как старых, так (и особенно) 

новых городов, будет реализовывать инно-

вационные программы синтеза, создающие 

сложную архитектурно-пространственную 

диалектику частей и целого, без учета кото-

рой художественный образ города окажется 

несостоявшимся. 
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