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1.  АКТУАЛЬНОСТЬ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЕ ГОРОДА 

 

В секторе перспективного планирования городского 

пространства регулярно поднимается вопрос о целесообраз-

ности сохранения богатейшей историко-культурной среды го-

рода. Однако при более детальном рассмотрении суть данного 

вопроса сводится к узкому аспекту сохранения отдельных 

зданий и сооружений без их привязки к историческому и при-

родному ландшафту (т. е. не рассматривается совокупность 

всех историко-культурных и природных элементов, дошед-

ших до наших дней на конкретной территории). Такой подход 

обусловлен современными экономическими условиями, в ко-

торых пока не удаѐтся выполнить расчѐт оптимальной эффек-

тивности реставрации и реконструкции ценной архитектурной 

среды, влияющей на своеобразие исторического места. 

До настоящего момента архитектурно-пространственная 

структура сибирских городов, сложившаяся за четыреста лет, 

не позволяет кардинальным образом изменить планировочный 

каркас при помощи современных решений. В первую очередь 

от попыток внедрения современного индустриального строи-

тельства страдает не только историко-культурная среда, 

но и сама новая застройка, оказавшаяся в стеснѐнных градо-

строительных условиях. 

Однако потребности технологического развития цивилиза-

ции систематически требуют от городских пространств приспо-

собления к новым требованиям, обеспечивающим качество жиз-

ни человека. Ветшание и утрату исторической застройки на тер-

риториях центральных городских кварталов избежать невоз-

можно. В таких случаях на месте утраченных традиционных 

объѐмно-пространственных модулей, как правило, стро-

ят современные крупногабаритные здания. В результате ценные 

памятники архитектуры постепенно теряют своѐ своеобразное 

ландшафтное окружение.  
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В течение всего XX столетия целесообразность в перепла-

нировке улиц и городских кварталов подвергалась сомнению, 

которое основано на многолетнем отечественном и зарубежном 

опыте реноваций исторических фрагментов городов. В между-

народной архитектурной практике исторические центры городов 

никогда не рассматривались как замершие музеефицированные 

комплексы, на территории которых обновление (снос и новое 

строительство) ветхой исторической застройки стоит под стро-

гим запретом. Также большинство специалистов – практиков 

и теоретиков подтверждает необходимость внедрения новых со-

временных объектов. В связи с этим для любого города мира 

актуальны вопросы, задаваемые обществом, о том, как должна 

выглядеть современная архитектура в историческом центре, ка-

кие подходы использовать и по каким принципам разрабатывать 

архитектурно-планировочные решения для здания, предназна-

ченного служить ценным элементом ландшафтного окружения 

для памятника архитектуры и истории.  
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2. ИСТОРИЯ ВОПРОСА  

(РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ) 

 

Тематика включения современной застройки в систе-

му исторических улиц и кварталов города детально освещена 

в серии международных документов, подписанных Россией 

во второй половине XX – начале XXI вв. Данная проблематика 

впервые была озвучена в «Рекомендациях о сохранении 

и современной роли исторических территорий», принятых 

в Найроби в 1976 г. [1]. Отдельное внимание этому вопросу уде-

лено в «Хартии по охране исторических городов и урбанизиро-

ванных территорий», принятой в Вашингтоне в 1987 г. [2]. 

В начале XXI столетия вопросы о характере внедрения совре-

менной застройки по-прежнему остались актуальны, принципы 

еѐ решения содержатся в «Квебекской декларации о сохранении 

духа места», принятой в Квебеке в 2008 г. [3], а также в «Прин-

ципах Валлетты по сохранению и управлению историческими 

городами и урбанизированными территориями», принятых 17-й 

Генеральной Ассамблеей ИКОМОС 28 ноября 2011 г. [4]. 

Не мало внимания отечественные авторы уделили пробле-

ме утраты исторического своеобразия российских горо-

дов. Особую значимость культурного наследия для будущих по-

томков отметили исследователи во второй половине XX в.: 

А.В. Иконников, В.Р. Крогиус, О.И. Пруцын, Ю.В. Ранинский, 

О.И. Швидковский, А.С. Щенков и др. [5–10]. Труды представ-

ленной группы авторов заложили важную теоретическую осно-

ву для разработки принципов сохранения, развития культурного 

наследия России. Отметим, что большинство разработок по-

прежнему соответствует социально-политическому строю нача-

ла XXI столетия.  

Проблеме сохранения своеобразия исторических центров 

в условиях современного градостроительного развития посвя-

щены работы К.Р. Азатяна и Е.Р. Енгоняна [11]. В авторских 

трудах начала XXI в. А.Н. Асаул, Д.Г. Донцова и Н.Г. Юшковой 
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особое внимание уделено учѐту инвестиционного фактора в ар-

хитектуре и градостроительстве [12–14].  

Методология социально-ориентированной архитектурной 

деятельности содержится в работах В.Л. Глазычева, 

К.В. Кияненко и О.Г. Севан [15–17]. 

Среди современной научной литературы, в которой содер-

жится ценный материал об уникальности сибирских городов 

и рекомендации по их сохранению, выделяются труды 

Л.С. Романовой, В.Г. Залесова, В.П. Бойко, Е.В. Ситниковой, 

Л.Н. Вольской и др. [18–21]. 

В целом тематика исследования архитектурного наследия 

российских городов изучена в достаточной мере и представлена 

не только в научной литературе, но и в диссертационных иссле-

дованиях. Однако принципы и методика внедрения современ-

ной застройки в историческую среду мало изучены.  

Среди новейших исследовательских трудов в данной обла-

сти следует отметить научную статью В.Э. Стадникова, 

где наглядно представлены градостроительные модели внедре-

ния современных зданий в систему городского исторического 

квартала. В исследовании автор отмечает, что эффективность 

эксплуатации жилых территорий повышается за счѐт реновации 

исторических депрессивных районов с помощью малоэтажной 

застройки [22–24]. 




