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Введение
Полярные регионы — Арктика и Антаркти

ка — сильно отличаются от районов с умерен
ным климатом, привычных многим. Экстре
мальную среду этих областей отличает весьма 
суровый климат: низкие температуры атмо
сферного воздуха, долгие зимы с обильными 
снегопадами и сильными метелями, короткое 
и пасмурное лето [2]. Люди, впервые приезжа
ющие в Заполярье, сталкиваются с абсолютно 
незнакомой средой, которая становится по
трясением не только на физическом уровне, 
но и на психологическом. Изучением измене
ний, происходящих с человеческим организ
мом в полярных регионах, занимается такой 
раздел наук, как арктическая медицина [10]. 
Одна из изучаемых групп — это полярники: на
учные сотрудники, приезжающие с экспедици
ями на отдаленные научноисследовательские 
станции. Статья анализирует способы снижения 
психофизиологического воздействия экстре
мальной среды на организм человека на при
мере архитектуры научноисследовательских 
объектов.

Спектр медицинских проблем и нарушения 
здоровья людей в полярных регионах весьма 
обширен, однако в данном исследовании гра
ницы рассмотрения и включения медицинско
го материала ограничены тем, что может быть 
компенсировано архитектурными методами. 
Эти факторы оказывают влияние не только 
на организм, но и имеют прямое воздействие 
на механизмы формирования арктической ар
хитектуры [15].

Обзор литературы
Внимание к изучению воздействия экстре

мальных факторов на организм человека и раз
работка методов профилактики заболеваний 
в полярных регионах возрастало в 1970х гг. 
С этой деятельностью связаны имена вид
ных специалистов по приполярной медицине 
В. П. Казначеева и Л. Е. Панина. За достаточ
но продолжительный период работы сибир
ских ученых над проблемами здоровья людей 
на Крайнем Севере проведено множество иссле
дований, а работы приобрели мировую извест
ность [10]. Однако и в современных работах 
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подчеркивается, что влияние клима
тогеографических факторов на здо
ровье людей в Арктике и Антарктике 
остается серьезной проблемой [10; 
11]. Среди других специалистов, из
учавших тему полярной медицины, 
в данной работе применялись иссле
дования Е. А. Багнетовой, Т. И. Малю
ковой, С. В. Болотова, А. Р. Колпако
ва, А. А. Розуменко, С. Н. Нагорнева, 
Ю. Г. Солонина и А. А. Ярошевского.

Архитектурная сторона вопроса 
о возможностях снижения влияния 
экстремальной среды на здоровье лю
дей в полярных регионах не обладает, 
на взгляд автора, достаточным уров
нем разработанности. Нами исполь
зованы наработки таких авторов, 
как Р. М. Попова о вопросах инсоля
ции в полярных регионах, П. Забела 
и соавторов, исследовавших развитие 
оранжерей и теплиц в составе науч
ных баз в Антарктике. Кроме того, 
использованы работы В. Д. Тонких 
и А. Бютера о механике восприятия 
цвета в пространстве.

Особенности приспособления 
человека к арктической среде

Своим возникновением и ха
рактеристиками среда полярных 
регионов обязана географическому 
положению на полюсах. Местные ра
стения, животные и люди (представи
тели коренных народов) привычны 
к проявлениям таких сред. Для тех 
организмов людей, которые попада
ют в Арктику и Антарктику извне, 
среда оказывается экстремальной [3; 
10: 12]. В условиях активной добычи 
полезных ископаемых [21], развития 
Северного морского пути [7] и про
должающихся работ по научному из
учению полярных регионов проблема 
здоровья приезжающих специалистов 
стоит остро.

Людям, приезжающим в Арктику 
впервые, не рожденным в этом реги
оне, труднее всего приспосабливаться 
к экстремальным для них условиям, 
они показывают высокие значения 
заболеваемости [10], и полного 
приспособления, даже среди моло
дых и здоровых людей, может так 
и не произойти [3]. Люди, не относя
щиеся к коренным народам, рожден
ные в полярных регионах, адаптиру
ются лучше, но даже спустя несколько 
поколений полной адаптации к сре
довым условиям может не произой
ти даже в четвертом поколении [3]. 
Высокий уровень адаптации к экс
тремальным условиям показывают 
только представители коренных ма
лочисленных народов Севера.

В полярных регионах, по оценкам 
экспертов, все системы человеческо
го организма подвергаются таким 

нагрузкам и неблагоприятному воз
действию климатических и экологи
ческих факторов, что психофизиоло
гические ресурсы и адаптационные 
резервы стареют и расходуются вдвое 
быстрее, чем в условиях умеренных 
широт [3; 9]. Функционирование ор
ганизма в постоянном напряжении 
приводит к развитию дезадаптивных 
процессов и дальнейшему ухудшению 
состояния, а приспособительные про
цессы долговременной адаптации 
протекают с большой сложностью. 
Причиной, вызывающей все эти на
рушения в деятельности систем орга
низма, является комплекс средовых 
факторов. Это различные явления 
весьма обширного спектра, наблюда
емые в полярных регионах, и их ком
плексное воздействие, оказывающие 
влияние на все сферы жизни и рабо
ты людей в полярных регионах.

Архитектурное решение
Проблема воздействия экстре

мальной среды на организмы доста
точно обширна и может быть решена 
разными междисциплинарными под
ходами на разных уровнях. В архи
тектурной сфере и в рамках данного 
исследования поиск архитектурных 
методов определен автором как наи
более актуальный в рамках общей 
концепции поиска современных 
принципов и приемов формирова
ния архитектуры научноисследо
вательских объектов в полярных 
регионах. Выбор именно архитек
турных методов основан на работах, 
рассматривающих современные тен
денции в архитектуре. В этих рабо
тах, например, Г. В. Есаулов отмечает, 
что среди современных архитектур
ных тенденций можно отметить вне
дрение новых технологий, элементов 
природы, что в конечном счете на
правлено на создание комфортной, 
ориентированной на человека, среды 
[6]. Говоря о специфике именно се
верной архитектуры, укажем работы 
Н. А. Сапрыкиной [18; 19], в которых 
отмечается, что на первый план вы
ходит безопасность человека в экс
тремальных условиях, поиск новых 
способов и приемов в строительстве 
для обеспечения безопасности жизни 
в экстремальной среде. Она особенно 
подчеркивает актуальность разработ
ки новейших приемов формообра
зования и подходов формирования 
среды.

Приведенные ниже приемы со
ставляют один из основных прин
ципов формирования архитектуры 
научных станций, баз и центров, 
который может быть применен 
как в комплексе с другими приемами 
при проектировании новых объек

тов в АЗРФ, так и в отрыве от других 
приемов, например, при проведении 
реконструкции уже существующих 
объектов.

Ряд авторов отмечает [14; 20], 
что решение существующих про
блем обеспечения комфортных ус
ловий для живущих и работающих 
в полярных регионах людей лежит 
в области архитектуры. Поскольку 
регионы являются экстремальными, 
архитектурными методами должны 
быть устроены все необходимые 
условия для снижения негативного 
влияния на человеческие организмы. 
Это утверждение послужило основой 
для разработки автором комплекса 
архитектурных мероприятий, вне
дрение которого предполагается 
осуществлять на научноисследова
тельских объектах (далее — НИО): 
комплексах, центрах и станциях. 
Обоснованием для выбора именно 
НИО как примера решения психо
физиологических проблем метода
ми архитектуры стало то, что НИО, 
в силу особенностей проводимых 
на них исследований, располагаются 
в наиболее суровых районах Арк
тики и Антарктики, а работающие 
на НИО полярники, в свою очередь, 
подвергаются достаточно серьезным 
воздействиям экстремальной среды. 
Так, для полярников, работающих 
на арктических и антарктических 
НИО, отмечены повышенные энер
гозатраты при работе в условиях низ
ких температур, увеличение тепло
обмена, нарушение обмена веществ, 
низкие показатели сахара и гипови
таминоз [20]. Статистика показыва
ет, что больше половины полярни
ков прекращают опыт зимовок после 
первого раза. Остальные работают 
регулярно [24].

Разработанный автором комплекс 
архитектурных мероприятий вклю
чает пять приемов, которые могут 
частично снизить негативное влия
ние на организм, увеличить комфорт 
и улучшить процесс пребывания в по
лярных регионах.

Прием компенсации гипоксии 
архитектурными средствами

Среди других физиологических 
факторов выделяют «циркумполяр
ный гипоксический синдром». Он 
связан с учащенным поверхностным 
дыханием, снижением вентиляции 
альвеол и общим кислородным го
лоданием, что сказывается на состоя
нии сосудов, изменении кровотока 
и стимуляции симпатического отдела 
вегетативной нервной системы. Гене
зис синдрома до конца не определен. 
Ряд авторов связывает его возникно
вение с пониженным парциальным 
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давлением кислорода в воздухе. Другие связывают се
верную гипоксию с нарушением активности дыхательных 
ферментов, гематологическими причинами, погодной 
гипероксией, повышенным потреблением тканями кисло
рода на фоне повышения энергетического обмена в ходе 
адаптации к холоду [25].

Одним из приемов снижения гипоксии является уме
ренная и регулярная физическая активность [20]. В насто
ящее время в структуре ряда как антарктических (НИС: 
Конкордия, АмундсенСкотт, Ноймейер III), так и арк
тических (НИС: остров Самойловский) НИО устроены 
спортивные залы для проведения оздоровительных меро
приятий. Распространенность синдрома [5], его влияние 
на людей, непривычных к условиям полярных регионов, 
мнения исследователей полярной медицины о регулярных 
занятиях физической активностью как меры профилак
тики заболевания [20] нужно учитывать. Для его профи
лактики необходимо внедрять архитектурные приемы 
компенсации в каждом полярном НИО, т. е. помещения 
для физической активности.

Прием расширения рекреации
Отмечают избыток стресса, возникающий в полярных 

регионах у приезжающих туда извне людей. Его могут 
вызывать многие факторы, среди которых: напряжен
ность в небольших рабочих коллективах, монотонность 
обстановки, ограниченность передвижения и общения, 
невозможность уединения в небольшом замкнутом 
пространстве, ограниченное пребывание на открытом 
воздухе. Факторы возникают изза условий размещения 
полярников и вахтовых рабочих: в небольших компакт
ных, зачастую утилитарных зданиях, которые возможно 
эксплуатировать в условиях экстремальной среды [16]. 
Нередки и размещения таких объектов на значительном 
удалении от населенных пунктов. Возникающая в таком 
случае социальная изоляция влечет серьезные послед
ствия: депрессивные и агрессивные состояния, изолиро
ванность от внешнего мира, эмоциональное напряжение, 
оторванность от семьи и близких. Как показывают иссле
дования, в среднем полярники проводят вдали от дома 
около полутора лет [24].

Известно, что в ограниченных условиях небольшого, 
отдаленного от поселений НИО полярники сталкиваются 
с влияющими на психику последствиями замкнутых про
странств и ограниченного круга контактов [27]. Нередки 
конфликты, вызванные постоянным нахождением в зам
кнутом пространстве и в контакте с несменяемым кол
лективом — любому человеку необходимо так или иначе 
иметь место для уединения [24]. Среди положительных 
примеров современных полярных НИО можно отме
тить зонирование по степени шума, внедренное на НИО 
Конкордия [29]: здание имеет два блока — шумный (где 
расположены столовые, спортзалы и производственные 
помещения) и тихий (где устроены спальни, библиотеки, 
рабочие места, лаборатории и комнаты отдыха). Однако 
в большинстве полярных зданий предусмотрена только 
одна общественнорекреационная зона, носящая в среде 
полярников название «каюткомпания» [17], а подавляю
щее большинство отечественных НИО не соответствуют 
требованиям современной архитектуры и являются уста
ревшими и малокомфортными объектами [16].

В настоящее время количества рекреационных поме
щений недостаточно, и научным работникам требуется 
больше личных и разнообразных помещений для отды
ха и возможности восстановления от многочисленных 
стрессовых факторов, перечисленных выше. Необходи
мо расширить рекреационную зону, увеличить количе
ство общественных помещений, предусмотреть разные 

виды досуга и помещения для уединения. По заключени
ям исследователей [1], хронический стресс в том числе 
изза обозначенных выше факторов является серьез
ной проблемой для здоровья работающих в полярных 
регионах людей, что говорит о важности включения 
приема расширения рекреации в проекты новых по
лярных НИО.

Прием внедрения растительного разнообразия
Удаленность полярных территорий от развитых цен

тров, сложная транспортнологистическая ситуация, не
возможность производства многих продуктов питания 
в экстремальных условиях региона ведут к нарушениям 
рациона, отсутствию привычной пищи, свежей зелени, 
овощей и фруктов, возникновению  гиповитаминозов 
и авитаминозов [11; 23]. Причины ограничения раци
она кроются в суровых условиях полярных регионов: 
невозможности выращивать свежие овощи и зелень 
в производственных масштабах и сложных логистиче
ских цепочках снабжения. Однако многие исследователи 
подчеркивают важность улучшения качества питания 
и витаминопрофилактики в условиях работы в полярных 
регионах [11; 20; 25]. Прием рассматривает внедрение ра
стительности в структуры НИО: и с точки зрения улучше
ния питания, и с точки зрения безусловного позитивного 
психологического влияния растений.
• Оптимальным является создание зеленых зон, таких 

как зимние сады, для повышения психологического 
комфорта ввиду безусловного положительного пси
хологического эффекта, производимого растениями. 
Зеленый цвет, как известно, является наиболее благо
творно влияющим на перегруженную психику, способ
ствует расслаблению и успокоению [22]. По проведен
ным исследованиям отмечено, что ахроматический, 
однообразный пустынный ландшафт весьма отрица
тельно влияет на психику полярников [27]. Нивели
ровать этот эффект возможно архитектурными мето
дами: созданием мест яркого контрастного зеленого 
цвета в зеленых зонах, например, зимних садах.

• Производственные оранжереи могут стать решением 
проблемы ограничения рациона. В настоящее время 
подобный прием удачно внедрен не небольшом числе 
современных НИО, например Ноймейер III [30], од
нако регулярно апробируется с середины XX в. имен
но как способ решения нехватки свежих продуктов 
[28]. Для выращивания свежих сельскохозяйственных 
культур необходимо создание специальных оранже
рей, приспособленных для экстремального климата. 
Оптимальными являются гидропонические и аэропо
нические оранжереи. Оба вида оранжерей используют 
не почву для проращивания растений, а только пита
тельный жидкий субстрат, что является несомненным 
плюсом в суровых условиях полярных регионов, где 
устройство классических оранжерей сопряжено с ря
дом трудностей. Выращенные в оранжереях, включен
ных в состав НИО, свежие продуты питания значи
тельно повысят качество жизни научных работников.

Прием цветового насыщения
Как показали исследования, неадаптированная пси

хика плохо переносит длительное восприятие одно
образного и ахроматического ландшафта: заснеженной 
белой тундры в продолжительный зимний период [27]. 
Однообразие и одноцветность приводят к изменениям 
в функциональности головного мозга изза отсутствия 
необходимых зрительных, слуховых и сенсорных раз
дражителей [24]. Нехватка необходимых раздражите
лей извне провоцирует поиск их внутри — что приводит 
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к конфликтам в замкнутых коллективах полярников. 
Возникают депривация и сенсорное голодание.

Исключительное однообразие природного ландшафта 
полярных регионов обусловлено суровыми климатиче
скими условиями и характеризуется отсутствием насы
щенной и значительной растительности и преобладанием 
ахроматических цветов серобелой гаммы. Способность 
человека различать цвета напрямую связана с деятельнос
тью психики по их восприятию [4]. Механизмы воспри
ятия цвета хорошо изучены и применяются в практике 
проектирования интерьеров как дополнительный фактор 
воздействия, снижающий нагрузку на психику и способ
ствующий комфортному пребыванию в помещении [22]. 
Ахроматический пустынный ландшафт полярных регио
нов весьма пагубно воздействует на человеческий орга
низм, поэтому представляется целесообразным для вне
дрения приема выбрать основной цветовой группой 
статичные цвета (зеленый, изумрудный, умбра, пурпур
ный), дополненные группами темных цветов (холодные: 
темносиний, черносиний, темнобирюзовые; теплые: 
охра, кадмий, сиена, сепия). Статичные цвета сохраняют 
психологический комфорт и не являются раздражителя
ми, темные теплые не активные по своему воздействию 
(в отличие от теплых стимулирующих цветов), а темные 
холодные подавляют раздражение [22]. Реализовать эти 
цветовые схемы представляется возможным не только 
способами окраски внутренних помещений, но также 
и созданием зеленых зон, таких как оранжереи и зимние 
сады.

Прием динамического освещения
Синдром светового голодания возникает изза явления 

фотопериодизма: нерегулярной смены суток в полярных 
регионах. Дефицит солнечного света не только в пери
од полярной ночи, но и в периоды сокращенного дня 
и полярных сумерек приводит к снижению иммунитета, 
нехватке витамина D, что влияет на состояние тканей 
организма, провоцирует десинхроноз: изменение при
вычного ритма физиологических функций [3]. Изменение 
циркадных и биологических ритмов человека изза нере
гулярной смены суток влияет на показатели дыхательной 
системы, сердечную деятельность и нейровегетативную 
регуляцию [3].

Нехватка витамина D ведет к повышению сонливо
сти, тревожности и ухудшению настроения. Изменение 
циркадных ритмов приводит к нарушению балансов сна 
и бодрствования и смещению режимов работы и отдыха. 
В период полярного дня избыток солнечной радиации 
становится причиной раздражительности и повышенной 
психической активности, проблем с выработкой мелато
нина и бессонницы [24].

Исследователи отмечают важность дополнительного 
УФоблучения и создания динамического светового ре
жима, искусственных времязадателей [20; 26]. В насто
ящее время ни в одном здании НИО нет специальных 
приемов по снижению отрицательного влияния полярно
го фотопериодизма. Поэтому представляется немаловаж
ной разработка архитектурного приема для компенсации 
этого климатического фактора, чья длительность может 
достигать полугода. В прием должна входить проработка 
режимов освещения, затеняющих экранов и создание 
искусственных зон смены суточных ритмов, основанная 
на исследованиях о положительном влиянии искусст
венных времязадателей на человека в условиях экстре
мальной среды и изменения привычных режимов смены 
суток [26].

Для создания комфортной среды и устранения нега
тивного воздействия необходимы следующие меры.

При полярной ночи:
• Создание системы искусственной смены режимов 

при помощи искусственного освещения.
• Использование специальных осветительных приборов 

для поддержания необходимого ультрафиолетового 
баланса [13; 20].

• Создание температурного и светового режимов в зим
них садах, также требующих регулярного освещения, 
однако в зимний период уменьшенного вместе с по
нижением температуры воздуха.
При полярном дне:

• Создание системы искусственной смены режимов 
при помощи затеняющих экранов, закрывающих 
оконные проемы.

• Рациональное использование преобладающей в по
лярных регионах рассеянной солнечной радиации 
при помощи особой конфигурации оконных проемов 
(сочетание вертикальных и горизонтальных проемов), 
использование отражающих поверхностей и свето
водов.

Заключение
Пребывание в полярных регионах — Арктике и Ан

тарктике сопряжено с высоким риском и большой на
грузкой даже на подготовленные организмы. Несмотря 
на достаточно длительный период изучения проблем 
полярной медицины, ряд экстремальных факторов про
должает оказывать серьезное воздействие на здоровье 
приезжающих в полярные регионы людей. Использова
ние архитектурных приемов при проектировании арк
тических и антарктических зданий позволит повысить 
комфорт и частично снизить влияние среды на орга
низмы людей.
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