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Город, являясь сложной и постоянно развивающейся социально-эко-
номической системой, имеет историческое прошлое. Цель данной ра-
боты — исследование приемов включения вновь возводимых объектов 
в историческое окружение на основе контекстуального подхода. Рас-
сматриваются проблемы синтеза старого и нового, их оптимального 
сочетания в условиях сохранения исторической целостности застройки 
с учетом законодательства, нормативных требований и современных 
технологий в этой области при восстановлении или переустройстве 
объектов культурного наследия, в том числе при включении в их состав 
новых зданий и организации общественных пространств.

Ключевые слова: городская среда, потенциал исторической застрой-
ки, объекты культурного наследия, методы интеграции, приемы средо-
вой адаптации.
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Введение
Современный город, являясь 

сложной многофакторной системой, 
имеет историческое прошлое — вре-
мя, в течение которого он существо-
вал и развивался, формировались его 
архитектурно-строительный каркас 
и городская инфраструктура. Вре-
менной фактор не только отражает 
историческое прошлое, но опреде-
ляет градостроительный потенциал, 
стратегии и перспективы развития 
городов в будущем [11]. Особое 
значение в программах городского 
развития имеют историко-культур-
ные объекты, в том числе памят-
ники архитектуры. Такие объекты, 
существующие на окраинах горо-
дов, как правило, немногочислен-
ные, вписываются в современную 
застройку или природно-ландшафт-
ное окружение. Другая ситуация 
складывается в исторических цент-
рах, особенно крупных и активно 
растущих городов: именно истори-

ческая, как правило, ансамблевая 
застройка, являясь уникальной, со-
здает целостное впечатление, делает 
город своеобразным и узнаваемым. 
В то же время развитие историче-
ских городов приводит к изменениям 
«в их пространственной структуре, 
художественном образе и появлению 
новых общественных пространств» 
[20]. Бережная интеграция объектов 
современной архитектуры в истори-
ческую среду, грамотное использо-
вание функцио нального потенциала 
городских пространств и объектов 
культурно-исторического наследия — 
это важные условия для формирова-
ния целостной пространственно-вре-
менной и устойчиво развивающейся 
городской среды [14].

Основные принципы и приемы 
интеграции объектов нового 
строительства в историческую 
городскую среду

При реконструкции городской 
среды важно не только сохранить 
объекты историко-культурного на-
следия, но гармонично вписать в сло-
жившееся окружение современные 
здания [13]. Любой новый объект, 
возникающий внутри уже сложив-
шейся среды, должен вписаться в сре-
ду, не вызывая у людей эмоциональ-
ного отторжения [19].

В современной архитектурно-
строительной практике можно вы-
делить основные методы интеграции 
нового объекта в историческую го-
родскую среду. Это:

Метод скрытой  реконструкции 
используется при необходимости 
обновления исторического участ-
ка городской застройки или его 
приспособ ления с элементами мо-
дернизации. Метод оптимален 
при реконструкции замкнутых 
или «промежуточных», так назы-
ваемых неструктурных городских 
пространств (замкнутые дворы, 
кварталы, пустыри, тупики), кото-
рые не связаны с зонами обществен-
ной активности и в целом не влияют 
на восприятие сложившихся элемен-
тов городской среды. Существуют 
два принципиально отличных вида 
применения скрытой реконструкции:

• реконструируемый объект входит 
в структурный каркас центральной 
части города;

• реконструируемый объект нахо-
дится в зоне влияния этого кар-
каса, но не входит в его состав, 
формирует «тканевые», преиму-
щественно жилые образования, 
изолированные от активно посе-
щаемой зоны городского ядра.
Цель реконструкции в первом 

случае — создание насыщенной 
и разнообразной городской среды, 
проницаемой во всех направлениях 
и рассчитанной на массовые потоки 
горожан. При этом использование 
старой жилой застройки в прежней 
функции может оказаться невоз-
можным. Традиционный метод ре-
конструкции старой жилой застройки 
характерен для второго случая [1].

Второй метод стилевой имитации 
и аппликации основан на подражании 
композиционным приемам истори-
ческой архитектуры и использует-
ся в основном для восстановления 
фасадного облика зданий без нару-
шения привычного облика город-
ской застройки. В практике много 
примеров удачного «встраивания» 
в рядовую историческую застройку, 
не нарушающих архитектурно-ху-
дожественного облика улицы. Так 
сформировался объект застройки 
по ул. Красноармейская в Екатерин-
бурге: слева историческое здание 
(Иллюстрация 1, а), правое здание 
выполнено в стилевой имитации, 
в целом комплекс органично вписал-
ся в современную жилую застройку 
(Иллюстрация 1, б).

Примером неудачной стилевой 
имитации может служить постро-
енный в 2005 г. в Томске торговый 
центр Big City (арх. О. Лещинер, 
1990–2000), имя которого стало на-
рицательным для всей томской ар-
хитектуры начала 2000-х гг., а синий 
цвет плотно закрепился за построй-
ками в стиле «капром» (Иллюстра-
ция 2).

Метод аппликации представляет 
собой разновидность стилевой ими-
тации с внесением элементов новой 
архитектуры на исторический фасад, 
при этом общий характер и масштаб 
фасадов, ритм его членений и деталей 
не искажается современными средст-
вами архитектурного оформления. 
Пример дает историческая застройка 
набережной в Амстердаме, Голландия 
(Иллюстрация 3).

Третий принцип — контраста ста-
рого и нового — противопоставляет 
новый объект знакомой и привычной 
окружающей архитектурной среде пу-
тем использования: инновационных 
материалов и конструкций; контраст-

Иллюстрация 1: а — усадьба Шумакова. 1840-е гг. Екатеринбург (реставрация 
2014–2015 гг.); б — ул. Красноармейская. 2018 г. Екатеринбург. Источник: https://dzen.
ru / a / YsSh-dTP2DljfDXX

Иллюстрация 2. Торговый центр Big 
City на ул. Ленина. Арх. О. Лещинер. 
1990–2000 гг. Томск. Источник: https://
obzor.city / article / 665416---arhitektura-xxi-
veka-7-faktov-iz-istorii-tomskogo-kaproma

Иллюстрация 3. Историческая застройка 
набережной в Харлеме. 2022 г. Пригород 
Амстердама, Нидерланды. Источник: 
https://zstrela.ru / projects / magazine / 
sections / video / videoprogulki- po-gollandii- 
s-elenoy- pisarevoy

а б
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ного, часто провокационного, прие-
ма формообразования или цветового 
решения; физического и визуального 
разделения объемов; намеренного на-
рушения принципа со-масштабности 
при использовании элементов кон-
трастного масштаба. Этот принцип 
используется при переустройстве 
здания, связанного с модернизаци-
ей или реконструкцией (изменение 
формы или объема) [15]. Например, 
здание галереи Kunsthaus в Граце 
(П. Кук и К. Фурнье, 2003 г.) (Ил-
люстрация 4, а), здание Эльбской 
филармонии в Гамбурге («Херцог 
и де Мёрон», 2007–2017 гг.), где 
в качестве основания для футури-
стического объема из стекла и стали 
архитекторы использовали здание 
бывшего товарного склада. Это и зда-
ние в Шеффилде, викторианское кир-
пичное промышленное здание, рас-
положенное на краю охранной зоны 
квартала Cultural Industries (Project 
Orange, 2022) (Иллюстрация 4, б).  
Офисное здание «Кокон» (ООО «Сту-
дия КиФ», 2010–2011 гг.) компози-
ционно логично вписано в сущест-
вующую застройку Новосибирска 
(Иллюстрация 4, в), что можно отне-
сти к удачным приемам контрастного 
приема интеграции [6], как и «Здание 
с тремя башнями» (Koko architects, 
2016 г.) в квартале Ротерманни в Тал-
лине (Иллюстрация 4, г).

Четвертый  метод  «хирургиче-
ского» вмешательства часто сводит-
ся к контрастному взаимодействию 
старого и нового, в результате кото-
рого изменяется не только масштаб, 
но и архитектурный ландшафт и сре-
довой контекст. Например, здание 
фонда киностудии Pathé в Париже 
(Ренцо Пьяно, 2006 г.) (Иллюстра-
ция 5)).

Методы средовой адаптации
Рассматривая основные приемы 

взаимодействия старой и новой архи-
тектуры, можно видеть, что именно 
контекстуальный принцип адаптации 
в условиях сложившейся городской 
среды позволяет сохранять своеобра-
зие и неповторимость исторических 
зданий и ансамблей, «память места» 
в городских ландшафтах и при этом 
грамотно структурировать дальней-
шее развитие городской среды [5]. 
При этом в ряде случаев необходимо 
собрать или дополнить сложившую-
ся композицию улицы или площади 
определенным по габаритам и мор-
фологии объемом. Все эти задачи 
решаются, в первую очередь, на гра-
достроительном уровне по вписыва-
нию здания в структуру городской 
ткани. Затем на композиционном 
уровне определяется объемно-про-

странственная композиция здания, 
габаритные размеры здания. Далее 
на стилистическом, колористическом, 
семиотическом или типологическом 
уровнях в зависимости от необходи-
мости и окружения [8].

Взаимодействие исторической 
и современной архитектуры рассма-
тривает ряд типовых и ставших тра-
диционными подходов:

— симбиоз старого и нового пред-
полагает применение приемов компо-
зиционной выразительности за счет 
отдельных, характерных для исто-
рического объекта, архитектурных 
элементов средствами новых мате-
риалов и технологий, объединением 
старого и нового общей цветовой 
гаммой или формой для создания 
единого архитектурного ансамбля 
в исторической среде [17]. Примера-
ми нового прочтения исторических 
зданий можно назвать объект в Бар-
кинг и Дагенхам, районе восточного 
Лондона (проект PTE (Pollard Thomas 
Edwards), 2010–2011 гг.) (Иллюстра-
ция 6, а), застройку исторического 
центра Каунаса (Иллюстрация 6, б), 
комплекс зданий в Гданьске (Иллю-
страция 6, в), где историческое зда-
ние прекрасно уживается с современ-
ным, восстановленным заново после 
полного разрушения во время Второй 
мировой войны. Удачным примером 
сочетания старого и нового являет-
ся здание галереи Tate Modern (арх. 
Дж. Г. Скотт-младший, 1947–1963; 

Herzog & de Meuron, 2000 г.). Исто-
рическое здание электростанции 
Bankside переустроено в 2000 г. 
для галереи современного искусства 
с целью сохранения исторического 
облика сооружения. В 2016 г. ан-
самбль органично дополнило новое 
современное здание (2005–2016) 
того же авторства. Оно стало связу-
ющим звеном между берегом реки 
и пестрым районом Southwark (Ил-
люстрация 6, г);

— «подчинение», при котором 
именно историческая застройка 
доминирует, а современное зда-
ние служит фоном и растворяется 
в пространстве за счет лаконичных 
форм, активного остекления фасадов 
или внедрения «глухих» участков 
стен, нейтральности цветового реше-
ния; этот прием использован в зда-
нии «Мемориальный музей» в Мон-

а

в

б

г

Иллюстрация 4: а — галерея «Кунстхаус» в Граце. Арх.: П. Кук и К. Фурнье. 2003 г. 
Австрия. Источник: http://www.bubblemania.fr / ru / musee-dart-contemporain-
2001–2003-kunsthaus-graz-autriche; б — Gallery of Shoreham Street в Шеффилде 
на Шорхэм-стрит, 192. Project Orange. 2022 г. Великобритания. Источник: https://
ru.pinterest.com / jvo2009 / industrial-renovation; в — бизнес-центр «Кокон». Арх.: 
В. Филиппов, Т. Насыров, Д. Квон, А.  Кашин. ООО «Студия КиФ». 2010–2011 гг. 
Новосибирск. Источник: https://zoon.ru / nsk / shops / gazpromneft-regionalnye_prodazhi_
na_oktyabrskoj_magistrali; г — «Здание с тремя башнями» в квартале Ротерманни. 
Koko architects. 2016 г. Таллин, Эстония. Источник: https://www.admagazine.ru /
architecture / futuristichnye-bashni-v-talline

Иллюстрация 5. Здание фонда 
киностудии Pathé. Арх. Р. Пьяно. 2006 г. 
Париж, Франция. Источник: https://
archcenter.org / zdanie-bronenosets-v-
parizhe.html
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се (арх. ателье Atelier d’architecture 
Pierre Hebbelinck — Pierre de Wit, 
2015) (Иллюстрация 7, а). В архи-
тектуре этого здания белые оштука-
туренные стены новой пристройки 
с плоской крышей играют роль «ней-
трального фона» для достижения 
большей выразительности сохра-
нившейся исторической части. Ро-
манская церковь-музей в Монреале, 
пережившая почти полное разруше-

ние, была отреставрирована и стала 
частью замечательного современно-
го здания студии «Provencher Roy» 
(арх. студия «Provencher Roy», 2013–
2023 гг.), в котором разместились 
музей и театр (Иллюстрация 7, б);

— вписывание в исторический ан-
самбль или застройку, при котором 
архитектурная целостность достига-
ется повторением и дополнением та-
ких средств гармонизации, как: ритм 
и масса; соподчинение частей здания; 
масштабирование; сохранение уров-
ня горизонтальных членений с вы-
делением цокольной, центральной 
и карнизной частей; выявлением 
оси симметрии. Здание универси-
тетской библиотеки в г. Хельсинки 
(арх. бюро Anttinen Oiva Architects, 
2012) вписано между двух старых 
зданий, при этом сохранена этаж-
ность, наружная отделка выполнена 
из аналогичных материалов, именно 
по этой причине современное здание 
не кажется чем-то инородным (Ил-
люстрация 8).

Приемы средовой адаптации
При интеграции новой постройки 

в историческую среду важными яв-
ляются принципы цельности и упо-
рядоченности, классификационный 
тип и роль исторического здания 
в структуре конкретного историче-
ского окружения, что достигается 
определенными приемами средовой 
адаптации, такими как:
•  типологический, при котором 

новое здание становится частью 
существующего типологического 
ряда в исторической застройке, 
общая гармония достигается вза-
имной увязкой масштабов и про-
порций, использованием принци-
па модульности;

•  стилистический, основанный 
на стилизации и подчинении но-
вого здания общей композиции 
в исторической среде;

•  композиционный, при котором 
в проекте нового здания исполь-
зуются средства гармонизации 
в архитектурной композиции: 
ритмические, метрические, мас-
штабность, горизонтальные 
и вертикальные членения, сим-
метрия и асимметрия и другие 
характеристики исторического 
здания;

•  художественно-эстетический, ис-
пользующий современную модер-
низацию архитектурных деталей 
на фасаде, присутствующих в том 
или ином первоначальном виде 
в историческом здании (пояски, 
барельефы, орнаменты и т. д.);

•  образно-символический (семиоти-
ческий) для выявления и сохране-
ния ассоциативного образа, важ-
ного для исторической «памяти 
места»;

•  колористический, использующий 
цвет, фактуру современных мате-
риалов наружной отделки для вы-
явления исторического окружения 
или вписывания в него.
Примером удачной средовой адап-

тации может служить административ-
ное здание банка «Лукойл» в Ниж-
нем Новгороде (арх. В. Никишина, 
2000 г.). В результате современной 
стилистической интерпретации ком-
позиционных приемов соседнего 
исторического здания (основных чле-
нений и рельефной многоплановости 
фасада, внедрения ярких ассоциатив-
ных деталей) было достигнуто един-
ство образа, и новое здание тактично 
вписалось в историческое окружение.

Необходимость гармоничного 
синтеза современной и исторической 
архитектуры — одна из важнейших 
проблем, возникающих при проек-
тировании зданий. Она обусловлена 
быстро меняющимся образом жиз-

Иллюстрация 6: а — объект Баркинг и Дагенхам. Проект PTE (Pollard Thomas 
Edwards). 2010–2011 г. Лондон, Великобритания. Источник: https://rooff.co.uk / wp-
content / uploads / 2019 / 06 / granary-5599.jpg; б — исторический центр Каунаса, 
Литва. 2019 г. Источник: http://littravel.lt / tours; в — комплекс зданий в Гданьске, 
Польша. 2020 г. Источник: https://ru.pinterest.com / pin / 434738170274282210 /; 
г — галерея Tate Modern. Арх. Дж. Г. Скотт-младший. 1947–1963 гг.; Herzog & de 
Meuron, 2000, 2005–2016 гг. Лондон, Великобритания. Источник: https://tropki.
ru / velikobritaniya / angliya / london / ekskursii / t20554-galereya-teyt-modern-v-kompanii-
iskusstvoveda

Иллюстрация 7: а — «Мемориальный музей» в Монсе. Арх. ателье Atelier d’architecture 
Pierre Hebbelinck — Pierre de Wit. 2015 г. Бельгия. Источник: https://rooff.co.uk / wp-
content / uploads / 2019 / 06 / granary-5599.jpg; б — здание Port of Montréal Tower. 
Арх. студия Provencher Roy. 2013–2023 гг., Монреаль, Канада.  
Источник: http://littravel.lt /tours

Иллюстрация 8. Университетская 
библиотека в Хельсинки. Арх. бюро 
Anttinen Oiva Architects. 2012 г. 
Финляндия. Источник: https://varlamov.ru / 
2510519.html
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ни и менталитетом, эстетическими 
воззрениями и развитием современ-
ных технологий, включая инновации 
в строительстве. Это факторы форми-
рования новых тенденций в архитек-
туре. В современных условиях возро-
дилась актуальность реконструкции 
как «нормальной» архитектурной 
практики. Архитекторы все чаще 
проводят реконструкцию историче-
ских сооружений, придавая им ка-
чественно новые функциональные 
характеристики [18].

Апробация (концептуальное 
проектное предложение) 
по результатам анализа 
принципов средовой 
адаптации в историческом 
центре Екатеринбурга

Цель и концепция проектной 
апробации определились с учетом 
проведенного исследования и изуче-
ния архивных документов по охране 
ОКН, необходимостью организации 
городской социокультурной площад-
ки [10]. В качестве участка проекти-
рования рассмотрен квартал в исто-
рическом центре Екатеринбурга, 
ограниченный улицами Пролетарская 
(бывшая Офицерская), Первомайская 
(бывшая Клубная), Горького (быв-
шая 2-я Береговая) и Клары Цеткин, 
деградирующая территория с сохра-
нившимися объектами культурного 
наследия — усадьба Ф. А. Злоказова 
(Иллюстрация 9).

Градостроительный  и  архитек-
турно-исторический  контекст ха-
рактеризует хорошую транспортно-
пешеходную доступность участка, 
близость общественных автостоянок, 
социокультурных объектов и обще-
ственных пространств городского 
значения, наличие на участке сохра-
нившихся ОКН, временных сооруже-
ний и объектов, подлежащих сносу. 
Усадьба Ф. А. Злоказова является па-
мятником регионального значения 
и датирована 1880–1890-ми гг. Тер-
ритория объекта относится к землям 
историко-культурного назначения. 
Общее состояние объекта неудов-
летворительно. Объекты комплекса 
утратили свое первоначальное назна-
чение, и в настоящее время в боль-
шинстве своем это мелкие коммерче-
ские помещения разного назначения. 
Жилой дом фабриканта (Иллюстра-
ция 10, б, № 2) пустует.

Социокультурный  контекст 
представлен существующим в непо-
средственной близости комплексом 
туристическо-экскурсионной про-
граммы «Литературный квартал». 
Проектируемый объект потенциаль-
но может стать по смыслу и органи-
зации продолжением этого сценария. 

В этом районе Екатеринбурга сфор-
мировался культурный кластер, зоны 
социальной активности могут быть 
удачно дополнены новым обществен-
ным пространством [16].

Градостроительная  концепция 
предполагает историческую и со-
циальную реабилитацию участка, 
преобразование сложившегося гра-
достроительного комплекса путем 
восстановления его исторического 
облика, планировочно-простран-
ственной структуры, композицион-
ной целостности и функциональной 
активности. Наряду с реставрацией 
ОКН предполагается включение 
новых строений и открытых обще-
ственных пространств в историче-
ских границах участка, что позволит 
комплексу стать частью городского 
культурно-информационного кла-
стера и экскурсионного маршрута 
«Литературный квартал» [12].

Архитектурно-планировочная 
концепция предполагает создание 
городского социокультурного цент-
ра многофункциональной структу-
ры с сохранением в его составе ОКН, 
с учетом комплекса мероприятий 
по реставрации, функционального 
переустройства, включением объек-

тов нового строительства в границах 
участка в соответствии с архивными 
данными по общей застройке исто-
рического квартала [9, 7]. Это опре-
делило основные функциональные 
задачи:
• организация открытого общест-

венного пространства на терри-
тории внутреннего двора и под-
земного выставочного центра 
для размещения постоянной исто-
рической экспозиции «Уральская 
золотоплавильная лаборатория»;

• переустройство путем размеще-
ния городской мини-гостиницы 
в историческом здании «Жилой 
дом начальника лаборатории» 
(Иллюстрация 10, б, № 6);

• размещение во вновь возводи-
мых корпусах, включая пере-
устройство исторических зданий: 
флигеля и жилого дома (Иллю-
страция 10, б, № 2), Екатеринбург-
ского музейного центра народного 
творчества «Гамаюн» и комплекса 
помещений городского социокуль-
турного центра;

• представить центр как систему от-
крытых сооружений и внутренних 
помещений, целостное перетека-
ющее и функционально зониро-

а

в

б

г

а б

Иллюстрация 9. Усадьба Злоказова: а — ситуационный план; б — схема расположения 
объектов в соответствии с генпланом технического паспорта объекта (ОКН на схеме 
выделены). Схема авторов

Иллюстрация 10. Проект социокультурного центра: а — общий вид; б — план первого 
этажа; в и г — фрагменты комплекса. Визуализация авторов
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ванное пространство с удобными коммуникациями, 
с сохранением принципа разделения потоков и воз-
можностью автономного использования отдельных 
блоков;

• в соответствии с общим контекстом использовать ме-
тоды стилевой имитации и сдержанного контраста ста-
рого и нового посредством сочетания таких приемов 
средовой адаптации, как стилистический, компози-
ционный, образный, эстетический, колористический;

• сохранить уникальность ансамблевой застройки и «па-
мяти места» путем симбиоза старого и нового.
Экологическая устойчивость концепции направлена 

на создание условий для устойчивого развития города, 
для высокого экологически обоснованного качества 
прибрежных территорий, для восстановления водного 
фасада города и поддержания экологического равновесия. 
Зеленая инфраструктура городской набережной, очистка 
воздуха, сбор дождевой воды, сохранение воды обеспе-
чивают качество жизни.

Практичность концепции заключается в целесо-
образности объединения зеленых территорий с окружа-
ющими городскими территориями для удовлетворения 
потребностей горожан в отдыхе и спорте, максимально 
эффективном и рациональном использовании прибреж-
ных ресурсов.

Эстетическая  гармонизация проекта заключается 
в том, что организованный в центральной части города 
«зеленый коридор» становится символом Екатеринбурга. 
Парковая зеленая зона отображает традиционную ланд-
шафтную архитектуру, становится визитной карточкой 
города (Иллюстрация 10, а–г).

Заключение
Целесообразность включения новых зданий в истори-

ческую среду, выбор приемов средовой адаптации зависят 
от анализа следующих факторов: градостроительного, 
архитектурно-исторического, социокультурного и др. 
Основными задачами становятся достижение композици-
онной целостности, стилевого единства и художественной 
выразительности среды и максимальной гуманизации 
пространства [2; 3]. Важная роль в реабилитации исто-
рических центров отводится созданию общественных 
пространств. Если общественные пространства созда-
ются в исторической среде, то главной задачей является 
сохранение историко-культурного наследия и создание 
разнообразных видовых точек для восприятия уникаль-
ных исторических объектов.
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