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Введение
Российский Север — важный в геополити-

ческом, экономическом, экологическом и со-
циальном аспектах регион. Стратегия развития 
Арктики до 2035 г., утвержденная руководст-
вом Российской Федерации, определяет его 
как территорию перспективной урбанизации. 
Это обуславливает актуальность научных иссле-
дований в области архитектуры и градострои-
тельства в арктической зоне России.

На сегодня накоплена обширная научная 
база по теме архитектуры и градостроительст-
ва в арктических регионах, что подтверждает 
стабильно высокий интерес к этим пробле-
мам. Особую ценность представляют труды 
Ю. Я. Велли, В. В. Докучаева, Н. Ф. Федоро-
ва [2], Г. А. Оль, Т. В. Римской-Корсаковой, 
В. Г. Танкаяна [7], Б. М. Полуй [11], затрагива-
ющие многие аспекты проектирования на Се-
вере — градостроительные, объемно-простран-
ственные, функционально-планировочные, 
конструктивные, инженерные. Градострои-
тельные аспекты рассмотрены Л. Г. Назаровой 
[6], А. В. Яковлевым [20]. В рамках реализации 
тезиса о защите застройки и человека от не-
гативных природно-климатических факторов 
предложены специфические приемы простран-
ственной организации населенных пунктов, 
зданий, элементов благоустройства и инженер-

ных систем. Впервые разрабатывается концеп-
ция объемного объединения нескольких зданий 
в единый многофункциональный комплекс.

Работы Л. К. Панова, Т. И. Бантимировой, 
Т. Брагиной [8], П. П. Позднякова [10] выявляют 
специфику организации жилой среды, в которой 
компенсируются негативные факторы суровой 
среды Севера, создается благоприятная искус-
ственная среда. Передовой зарубежный опыт 
отражен в трудах А. Л. Ястребова [21]. Среди 
обширного спектра зарубежных исследова-
ний второй половины XX в. по проблематике 
архитектуры и градостроительства на Севере 
необходимо отметить труды Р. Эрскина [23]. Не-
смотря на футуризм его идей биоклиматической 
архитектуры для арктических условий, он оказал 
большое влияние на направление научных и экс-
периментальных исследований по этой теме.

В конце XX в. разрабатывается экологи-
ческий подход к среде Арктики [17]. Начало 
XXI в. характеризуется всплеском нового ин-
тереса к Арктике в свете стратегии государства 
в этом регионе. Ряд исследований посвящен 
истории изучения, освоения Арктики, проек-
тирования и строительства в суровых услови-
ях: труды Е. Калеменевой [3]; В. А. Савиновой 
[14]; Н. С. Чуклова [19] и зарубежных авторов 
М. Фариша, П. Лакенбауэра [24], М. Дж. Кен-
ни [25]. На экологические подходы, подходы 
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Градостроительство / Town-planning

зеленой архитектуры опираются ис-
следования О. М. Благодетелевой [1]; 
А. В. Меренкова, Ю. С. Янковской 
[5]. Исследованию отдельных типов 
зданий для Севера посвящены труды 
В. А. Савиновой [14]; Т. О. Сарвут [15]. 
Значительный интерес представляют 
работы Ф. В. Перова [9], Р. В. Роман-
цова [13], базирующиеся на известной 
с XX в. идее объемного объединения 
зданий в криптоклиматические ком-
плексы. В теме внедрения в архи-
тектурную среду северных регионов 
инновационных технологий, цифро-
визации, искусственного интеллекта 
отметим работы С. В. Кругликова, 
Г. Б. Захаровой [4], С. М. Прокопо-
вой, С. Г. Кравчук, Н. П. Гарина [12], 
Н. А. Сапрыкиной [16].

Оценке опыта архитектурно-градо-
строительного проектирования в Арк-
тике второй половины XX в., выяв-
лению эффективных решений среды 
арктических поселений, эксперимен-
тальным предложениям некоторых 
локальных подходов в организации 
архитектурно-градостроительной 
среды на Севере посвящена данная 
статья. В ней теоретическая модель 
организации жилых групп, которая 
апробируется в результатах экспери-
ментального проектирования.

Исторический опыт и научно-
теоретические основы 
организации архитектурно-
градостроительной среды 
в Арктике

Основные негативные для жизни 
человека факторы среды северных 
регионов — это длинные зимы с экс-

тремально низкими температурами 
воздуха; сильные ветры, метели; 
длинные полярные ночи и полярные 
дни, не соответствующие физиологи-
ческим ритмам человека; бесплодие 
почв. Негативными социальными 
факторами являются разобщенность 
поселений, расположенных на боль-
ших расстояниях друг от друга, и ото-
рванность от культурно-политиче-
ских центров [7; 10; 24].

Важнейшая функция архитекту-
ры применительно к Северу — это 
защита от агрессивной внешней сре-
ды. Этому должны способствовать 
как отдельные здания и сооружения, 
так и градостроительные характери-
стики поселения. Архитектурно-гра-
достроительный комплекс должен 
компенсировать неблагоприятность 
внешней среды своей планировочной 
организацией, составом и характе-
ристиками застройки, инженерным 
оснащением смягчать микроклимат 
на территории поселения [7; 25]. Не-
маловажным фактором пребывания 
человека на Севере является психо-
логический комфорт, определяемый 
визуальными характеристиками 
и функциональным разнообрази-
ем среды, формированием чувст-
ва стабильности и защищенности  
[12; 22].

Активное освоение арктического 
региона началось в первой полови-
не XX в. вместе с открытием запасов 
нефти и газа. Первичный опыт стро-
ительства и организации поселений 
на Севере привел к мысли о необхо-
димости применения для архитекту-
ры и градостроительства специфиче-

ских приемов, средств, материалов. 
В третьей четверти XX в. специально 
созданные группы при научно-ис-
следовательских организациях вели 
исследования и экспериментальное 
проектирование в области северной 
архитектуры и градостроительства. 
Государственная политика предпо-
лагала организацию на новых местах 
при производственных предприятиях 
новых поселений с постоянно живу-
щим населением. Выявлялись харак-
терные для Севера типы населенных 
мест с определением оптимальной 
численности населения, целесообраз-
ного функционального состава за-
стройки и ее капитальности, а также 
территориальной взаимосвязи меж-
ду поселениями [3]. В период 1950–
1970-х гг. работали такие архитекто-
ры-исследователи, как Константин 
Агафонов, Майя Цимбал, Валентин 
Танкаян, Александр Шипков, Борис 
Полуй [14].

Работа на вновь осваиваемых 
территориях, сдержанность и одно-
образие окружающей среды Севера 
позволяли предлагать самые смелые 
проекты.

Жилой комплекс «Пирамида» — 
экспериментальный проект А. Шип-
кова и Е. Шипковой для условий 
Крайнего Севера — представляет 
собой 27-этажную остекленную пи-
рамиду, хорошо обтекаемую заполяр-
ными ветрами (Иллюстрация 1, а). 
По трем ее граням расположены 
квартиры, четвертая грань образует 
атриум с комфортным микрокли-
матом на всю высоту сооружения. 
В первом этаже размещены зимний 
сад, общественные и технические по-
мещения [19].

Проект поселка на 3 500 жителей 
в едином объеме кольцеобразной 
формы разработан В. Танкаяном 
в 1966 г. (Иллюстрация 1, б). В атри-
умном пространстве в защищенной 
среде размещены жилье, обслужива-
ющие учреждения, зимний сад [19].

Футуристичный проект аркти-
ческого города, защищенного ог-
ромным светопрозрачным куполом 
диаметром 2 км, предложили Отто 
Фрай и Кензо Танге в 1971 г. (Иллю-
страция 1, в). Под куполом предла-
галось создать техническими сред-
ствами регулируемый комфортный 
микроклимат. Промышленная зона 
должна была располагаться недале-
ко от города, а административный 
и рекреационный секторы, соеди-
ненные с жилыми модулями дорож-
ками и движущимися тротуарами, — 
в центре.

В примерах авторы предлагают 
концепцию единого объема «дом-го-
род», «дом-поселок», «дом-комплекс» 

Иллюстрация 1: а — проект жилого комплекса «Пирамида». Арх.: А. Шипков, Е. Шипко-
ва. 1964 г.; б — проект поселка для Крайнего Севера на 3 500 жителей. Арх. В. Танкаян. 
1966 г. [3]; в — проект арктического города. Арх.: О. Фрай, К. Танге. 1971 г.

Иллюстрация 2: а — проект поселка Айхал, Якутия, на 5 000 жителей. Арх.: Якутнипро-
алмаз. 1965 г.; б — проект поселка для Крайнего Севера на 500 жителей. 1960-е гг. [3]

а б в

а б



39AKADEMICHESKIJ  VESTNIK  URALNIIPROEKT  RAASN    3 | 2023

[11]. Общие характерные приемы — 
это единая компактная аэродина-
мическая форма, способствующая 
свободному обтеканию ветра; направ-
ленность формы по солнечно-светово-
му и ветровому потоку; совмещение 
в едином объеме всех необходимых 
функциональных зон. Проекты оста-
лись футуристичными фантазиями.

Более реалистичными были 
проекты поселков Айхал (Иллю-
страция 2, а) и Удачная в Якутии 
и других проектных предложений 
поселков для Крайнего Севера (Ил-
люстрация 1, б). В них жилые и об-
щественные объекты трактовались 
отдельными объемами, объединен-
ными в комплексы пешеходными 
переходами, галереями и пассажами. 
Их концепция предполагала, что в не-
благоприятные периоды по укрытым 
от внешней среды путям человек мо-
жет попасть в любое здание поселка. 
Большое внимание уделялось вне-
дрению в среду поселка пространств, 
компенсирующих жителям Севера ог-
раниченность контакта с природой: 
зимние сады, атриумные рекреаци-
онные пространства. Разрабатыва-
лось благоустройство прилегающей 
наружной среды для благоприятных 
периодов.

В градостроительных решениях 
широко внедрялись господствовав-
шие во второй половине XX в. прие-
мы свободной планировки городов, 
принципы микрорайонной органи-
зации и ступенчатого обслуживания 
населения. Лаконичные формы мо-
дернизма также хорошо соответст-
вовали задачам компактности, про-
стоты объемов, лишенных деталей 
и декоративности.

Некоторые проекты новых поселе-
ний в северных регионах были тща-
тельно проработаны и утверждены 
для реализации, но ни один не реа-
лизован. На практике повсеместно 
применялись градостроительные 
приемы, характерные для других рай-
онов с более мягким климатом — ми-
крорайонная организации застройки 
с минимальным объемным и функ-
циональным объединением зданий 
(Иллюстрация 3).

Современные задачи и теоре-
тические подходы к проекти-
рованию архитектурно-градо-
строительной среды в Арктике

Современный этап определен об-
щеполитическими, экономическими 
и демографическими задачами госу-
дарства в данном регионе. Реальной 
и целесообразной представляется 
реновация многих построенных в со-
ветское время поселений и городов 
в соответствии с современными тре-

бованиями и возможностями архи-
тектурно-строительного комплекса. 
В настоящее время северные города 
не являются примером архитектуры, 
адаптированной к условиям Севера. 
Широкие улицы, площади, типы за-
стройки, благоустройства большей 
частью заимствованы из населенных 
пунктов с более мягким климатом [12].

Разработка приемов архитектуры 
и градостроительства для северных 
регионов, очевидно, должна вес-
тись не только в направлении пои-
ска новых принципов и подходов, 
но и через анализ и переоценку идей, 
выработанных во второй половине 
XX в., когда над проблемами север-
ной архитектуры работали большие 
коллективы представителей разных 
специальностей. Необходимо проана-
лизировать, почему многие реальные 
проекты так и не были возведены, 
ведь в советское время в условиях 
централизации экономических и тру-
довых ресурсов могли быть реализо-
ваны многие глобальные, дорогосто-
ящие и технически сложные проекты.

Многие разработанные в совет-
ское время проекты отличались 
внушительными размерами и были 
едиными объектами, в которых не-
возможно выделить очереди стро-
ительства и возводить поэтапно. 
Их элементы были частями единого, 
технически сложного организма. Это 
наверняка представляло проблемы 
в организации строительных работ 
в условиях сурового климата, корот-
кого благоприятного для строитель-
ства сезона, удаленности от предпри-
ятий стройиндустрии [16]. Поэтому 
одним из аспектов, который предла-
гается взять во внимание при про-
ектировании архитектурной среды 
населенных пунктов Севера, являет-
ся возможность выделения очередей 
и этапов строительства в объемно 
объединенных объектах.

При поисках планировочных 
решений градостроительной орга-
низации северных поселений не-
обходимо отметить некоторые су-
щественные особенности региона, 
выделяемые исследователями [2; 7; 

9; 11; 22]. В районах, подверженных 
сильным снегозаносам, основные 
магистральные улицы необходимо 
трассировать по преобладающему на-
правлению снегопереноса, чтобы снег 
с наименьшими препятствиями вы-
дувался с улиц. В ветреных районах, 
не подверженных снегозаносу, улицы 
следует прокладывать под углом к го-
сподствующему направлению ветра, 
чтобы снизить его скорость.

В континентальном районе Край-
него Севера в холодный период пре-
обладают ветры южного сектора. 
Со стороны зимних ветров, ожесточа-
ющих дискомфортные условия зимы, 
необходим ветрозащитный фронт 
застройки. При этом выстраивание 
фронта застройки с южной стороны 
входит в противоречия с требовани-
ями инсоляции помещений и терри-
тории и раскрытия среды в сторону 
солнца.

Для предотвращения снегозано-
сов и беспрепятственного выдувания 
снега с территории оптимальной 
была бы постановка меридиональ-
ных зданий. Но здания, поставлен-
ные параллельно направлению ветра, 
образуют коридоры, в которых ветер 
усиливается. Кроме того, однотипная 
расстановка параллельных корпусов 
зданий обедняет объемно-простран-
ственные характеристики застройки, 
не позволяет создать приватное дво-
ровое пространство.

Меридиональный жилой дом, по-
ставленный по оси север — юг, наи-
более предпочтителен с точки зрения 
организации инсоляции и естествен-
ного освещения во всех его помеще-
ниях. Архитекторами предложено 
много вариантов меридиональных 
домов для суровых северных усло-
вий с теплоэффективными корпусами 
увеличенной глубины. В том числе 
известна типология меридиональных 
домов с внутренними атриумами, вы-
полняющими роль рекреационного 
буферного пространства в неблаго-
приятные периоды года.

Разработка широтного дома, по-
ставленного по оси запад — восток, — 
более сложная задача, в решении 

Иллюстрация 3. Застройка поселка Айхал,  
Якутия, в настоящее время. Источник: 
https://aykhal.info / photos / photo29.html

Иллюстрация 4. Пропорции квартала 
и размещение жилой и общественной 
функции. Источник: Стандарт комплекс-
ного развития территорий. Кн. 1 [18]
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которой сталкиваются проблемы инсоляции и макси-
мального увеличения глубины корпуса для повышения 
теплоэффективности здания. Кроме того, широтные 
здания затеняют территорию с северной стороны. Это 
замедляет таяние снега, ухудшает микроклимат на тер-
ритории. В зоне круглогодичного затенения может воз-
никать искусственная мерзлота [11].

Опираясь на исследования и рекомендации ученых, 
архитекторов и градостроителей второй половины XX в., 
можно выдвинуть некоторые локальные предложения 
по организации городской среды северных городов 
в условиях реновации и локального нового строитель-
ства (Иллюстрация 6).

В определении параметров застройки учитывались 
рекомендации «Стандарта комплексного развития тер-
риторий» [18], рекомендованного Минстроем России. 
В частности, предлагается отход от свободной планировки 
в градостроительстве и применение квартального приема 
организации застройки. Пропорции кварталов в форме 
вытянутого прямоугольника позволяют оптимизиро-
вать транспортно-пешеходные потоки на территории. 
«При вытянутых пропорциях, когда длина протяженной 
стороны квартала превышает в два раза длину короткой, 
основные потоки проходят вдоль коротких сторон, где 
больше возможностей повернуть в нужном направлении. 
Вдоль коротких сторон формируются центры городской 
жизни, вдоль длинных — тихие жилые зоны» [18] (Ил-
люстрация 4).

В определении длины и ширины кварталов нужно 
исходить из необходимости повышения компактности 
застройки северных городов. Это ведет к сокращению 
территории поселения, длины улиц и дорог, уменьшению 
расстояний от жилья до объектов труда и социально-
бытового обслуживания. В «Стандарте комплексного 
развития территорий» рекомендованы размеры кварта-
лов на примере города Архангельска (Иллюстрация 5). 
Применительно к северным регионам предлагается вос-
пользоваться предложенными Стандартом параметрами.

В варианте планировочной организации архитектурно-
градостроительной среды предлагается прямоугольная 
сетка улиц (Иллюстрация 6). Главные улицы проложены 
широтно под углом к господствующим зимой южным 
ветрам, а второстепенные — меридионально с перебивкой 
коридоров улиц вдоль господствующих ветров. Сетка 
улиц формирует кварталы вытянутой прямоугольной 
формы, узкой стороной выходящие на главные улицы 
с размещением на них объектов общественного обслу-
живания.

В пределах кварталов образуются ветрозащитные 
жилые группы с обтекаемой формой, защищающие тер-
риторию с южной наветренной стороны. В результате 
защиты от зимних ветров и снежных заносов с южно-
го сектора горизонта, характерных для большей части 
территории Крайнего Севера, образуются затененные 
дворовые территории с недостаточной инсоляцией. По-
этому предлагается двухчастная система дворов: зимние 
ветрозащищенные дворы внутри жилой группы и летние 
открытые солнцу дворы между жилыми группами, кото-
рые также могут использоваться в безветренные зимние 
дни. Подобные идеи высказывались советскими учеными 
и в XX в. [7].

В торцах жилых групп предлагается размещать не-
высокие объекты общественного обслуживания. Таким 
образом возможно создать объемно объединенные ком-
плексы застройки и из жилых домов организовать непо-
средственный доступ в объекты повседневного обслужи-
вания для данной жилой группы. Располагаясь с южной 
стороны, эти объекты при высоте 8–10 м будут создавать 
ветровую тень порядка 35–50 м (4–5 размеров высоты 
здания) [7]. При этом не будет создаваться значительная 
неинсолируемая дворовая территория и затенение рядом 
стоящих жилых зданий. Предлагаемая этажность жилых 
зданий — 7–9 этажей, включая общественно-коммуни-
кационный первый этаж.

Апробация предлагаемого подхода 
к организации архитектурно-
градостроительной среды Арктики

Подход применяется в экспериментальном проекти-
ровании в УрГАХУ. Студенты выполнили предложения 
по организации жилых кварталов для Салехарда, где 
стоит задача реновации застроенных территорий и за-
стройки новых. В проектировании ставится задача со-
здания концептуальных моделей жилых образований, 
жилых групп, которые можно адаптировать не только 
к Салехарду, но и к другим северным населенным пунктам 
со схожими условиями.

Салехард находится на Полярном круге — 66°32′ с. ш. 
Климат города резко континентальный, определяется 
наличием вечной мерзлоты, близостью холодного Кар-
ского моря. Зима суровая, холодная и продолжительная, 
лето короткое. Зимой преобладают ветры юго-западного 
и южного направлений, летом — северо-западного и се-
верного направлений. На Иллюстрациях 7, 8 представ-
лены проектные концепции организации жилых групп 
студентов П. С. Говорова и П. И. Стась.

Проекты представляют жилые группы с объемным 
объединением ведущей жилой функции, объектов по-
вседневного обслуживания и крытых коммуникацион-
ных пространств (галерей), обеспечивающих доступ 
в различные помещения без выхода в наружную среду. 
Решается ветрозащита дворовых территорий (зимних 
дворов) узлов входа в здания за счет выстраивания 
фронта жилых корпусов с южной и юго-западной сто-
рон — направления преобладающих зимних ветров. 
С наветренной стороны жилые группы имеют простую 

Иллюстрация 5. Рекомендуемые размеры кварталов для север-
ной инсоляционной зоны. Источник: Стандарт комплексного 
развития территорий. Кн. 1 [18]

Иллюстрация 6. Вариант организации застройки для северных 
регионов. Разработка М. В. Винницкого
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лаконичную форму, способствую-
щую обтеканию воздушных масс. 
Предложено выраженное деление 
территории на зимний (огражден-
ный зданиями с юга) и летний 
(раскрытый на юг и хорошо инсо-
лируемый) дворы. Между жилыми 
корпусами высотой 7–9 этажей ис-
пользуются невысокие обществен-
ные вставки, связывающие воедино 
жилую группу и позволяющие ре-
шать задачи инсоляции дворов и об-
ращенных в них квартир.

Заключение
Необходимость научно-теоре-

тического определения и практиче-
ского применения специфических 
подходов и приемов организации 
архитектурно-градостроительной 
среды арктических регионов при-
знается и учеными и практиками. 
Базой для этих изысканий должны 
стать фундаментальные наработки 
и экспериментальные проекты вто-
рой половины XX в., выполненные 
как в Советском Союзе, так и за ру-
бежом. Опора на современные техно-
логии, конструкции, инновационные 
материалы и методы строительства 
может сделать реальностью многие 
идеи, которые в XX в. были футури-
стичными.

У многих северных городов есть 
насущные архитектурно-градостро-
ительные задачи. Поэтому наряду 
с фундаментальными исследования-
ми нужны опытно-эксперименталь-
ные предложения, реализующие 

подходы к созданию комфортной 
и устойчивой среды реальными ло-
кальными средствами. Прием проек-
тирования локальных поквартальных 
объемно объединенных жилых групп 
с объектами обслуживания может 
быть актуален как в условиях рено-
вации существующих территорий, 
так и для новой застройки в пределах 
существующих поселений Крайнего 
Севера.

Внедрение в практику прогрес-
сивных архитектурно-градострои-
тельных решений должно вестись 
с одновременным решением про-
блем транспорта, организации стро-
ительства, применения специальных 
для Севера строительных материалов 
и конструкций.
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