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05 Николай Шумаков 
В 90 жизнь только начинается

«В нас живёт коллективная память, которая сметает частности и всё
наносное, поверхностное, оставляя лучшее и фундаментальное, что
мы вместе сделали и делаем для укрепления и развития Союза ар-
хитекторов России. И у нас есть цель: вместе встретить столетие на-
шего братства и передать его в надёжные молодые руки. Но и мы
сами ещё многое можем успеть. Надо только очень этого захотеть».

08 Алексей Комов
Философия отражения

«Отражение в человеческом измерении – это наше сознание, а сам
по себе фестиваль «Зодчество» – это отражение архитектурного дви-
жения в нашей стране. Причём объективное. На протяжении трид-
цати лет фестиваль завершается вручением дипломов и наград в
разных номинациях, ориентируясь на которые можно составить
объективную картину развития новой российской архитектуры в ди-
намике».

16 Дмитрий Фесенко
Советская и российская архитектура.
1930-2010-е годы

«Со времён появления письменности люди фиксировали наибо-
лее важные события, происходящие в городах, странах, среди
представителей разных объединений и сообществ. Летопись
Союза архитекторов расскажет об исторических датах становле-
ния и развития, о наиболее значимых вехах и объектах, предста-
вляющих особую ценность для понимания того пути, который
прошла архитектура за это время».

38 Константин Кузнецов
Идентичность нового Воронежа

«Столица Черноземья взяла курс на глобальное благоустройство го-
рода, ландшафтную архитектуру и создание новой городской ткани.
Все нововведения – результат длительной и усердной работы большой
команды профессионалов. Это хороший пример того, как в едином
пространстве взаимодействуют региональная власть, архитекторы и
местное профессиональное сообщество».

46 Николай Лызлов
Главное – процесс

«Архитектурная этика — это не взаимоотношения между архитекто-
рами, а взаимоотношения архитектора с обществом. Наша этика —
абсолютно необходимая вещь, ведь если мы будем себя правильно
вести по отношению к нашему потребителю и гражданскому обще-
ству в целом, тогда приобретём достаточный авторитет для того,
чтобы быть услышанными».

53 Сергей Зыков
В новый век с Союзом

«Необходимо восстановить истории о начале деятельности СА в ре-
гионах. Пока ещё живы наши ветераны-архитекторы, пока они хотят, а
главное, могут поделиться бесценными воспоминаниями, это надо
сделать обязательно. Чтобы остались документальные свидетельства
о том, как жило наше архитектурное братство».

56 Наталья Игнатьева
Юридическая практика

Лидеры социалистического государства прекрасно понимали, какую
важную идеологическую роль играет архитектура в формировании
облика страны и в её экономическом развитии. С этой целью властью
были приняты меры по формированию системы законодательства в
сфере профессиональной деятельности архитектора, а также созда-
нию условий для его творчества.

СОДЕРЖАНИЕ

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

журнал в журнале

62 Их не догонишь!

«Они молоды, умны, образованны. Они профессионально состоятельны
и бесконечно открыты всему новому и настоящему. С неимоверным
упорством впитывают опыт профессионалов, признавая за каждым
право высказывать собственные взгляды и суждения. Обладают яркой
индивидуальностью и одновременно проявляют безупречную коррект-
ность в командной работе».
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Каждый раз, когда готовишься к какому-либо
событию, невольно обращаешься к истории
вопроса, ищешь в памяти только тебе од-
ному понятные вехи, по которым начинаешь
осторожно, шаг за шагом будить свои воспо-
минания. Почему осторожно? Да потому, что
у каждого события, каждого периода или
этапа жизни есть плюсы и минусы, потери и
приобретения, надежды и крах иллюзий.
И вот, покопавшись в своей долгой жизни, я
нашёл одну «тайную закладку», которая ни
при каких жизненных обстоятельствах не пе-
реставала быть моим оберегом. Это день
вступления в Союз архитекторов. За не-
сколько десятилетий не раз менялось назва-
ние организации, да что там организации, у
нас страна изменилась, и не только по назва-
нию… Но все годы жизни в профессии эта
причастность к творческому цеху была и оста-
ётся моей самой насущной потребностью.
Меняется мир, меняются люди, бывает, что
предают бывшие друзья и судьба наносит
удары там, где меньше всего ожидаешь. Но всё
проходит, и я не знаю, что должно случиться,
чтобы даже в самой неожиданной ситуации
мне захотелось избавиться от моего оберега.

Я часто вспоминаю 2019 год, Воронеж, «Зод-
чество ВРН». Вместе со Станиславом Соро-
киным, тогда председателем Воронежской
организации, и его молодым коллегой Кон-
стантином Кузнецовым мы ведём открытый
приём в члены Союза архитекторов. Эта про-
цедура напоминает защиту проекта: моло-
дые ребята показывают свои работы,
рассказывают о планах. Мы задаём им во-
просы, для чего вступают в Союз архитекто-
ров, как намерены в нём работать, они
отвечают коротко, понятно, да мы, соб-
ственно, и не ждали пламенных речей…
Пока один из претендентов не произнёс со-
вершенно удивительные слова. Эмоциональ -
но и ёмко.
Он сказал: «Мне очень нужно получить билет
Союза архитекторов, я мечтал об этом с мо-
мента вступительных экзаменов в институт.
Вы не представляете, как важно взять билет
в руки, прочитать своё имя и представить,
что по всей стране у тебя в этот момент по-
явились тысячи друзей и соратников. Что ты
можешь обратиться к каждому за помощью
или предложить свою поддержку незнако-
мому коллеге, потому что вы оба принадле-
жите к высшей архитектурной касте –
профессиональному творческому союзу».
Я не запомнил, к сожалению, имени этого
юноши, но помню, как на несколько секунд
воцарилась звенящая тишина, а потом все
ему аплодировали.
90 лет назад наши старшие коллеги приняли
решение создать этот Союз, и все годы он
живёт только благодаря нам с вами, дорогие
друзья.
Мы настолько разные, что всей жизни не хва-
тит, чтобы поговорить с каждым по душам и
узнать, что же творится в этой душе. Мы отли-
чаемся возрастом, образованием, взглядами,
отношением к миру. Но помимо этого в нас
есть коллективная память, которая сметает
частности и всё наносное, поверхностное,
оставляя лучшее и фундаментальное, что мы
вместе сделали и делаем для укрепления и
развития Союза архитекторов России. И у нас
есть цель: вместе встретить столетие нашего
братства и передать его в надёжные молодые
руки. Но и мы сами ещё многое можем ус-
петь. Надо только очень этого захотеть.
И поверьте: в девяносто жизнь только начи-
нается! Я это точно знаю.

Николай Шумаков,
президент Союза архитекторов России 
и Союза московских архитекторов
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!

Этим номером мы открываем год 90-
летия Союза архитекторов и в каж-
дом выпуске журнала будем вместе
вспоминать самые разные эпизоды
из жизни творческого объединения,
одного из старейших в стране.

Есть много способов отметить юби-
лей. Устроить пышное празднество,
или собраться узким кругом с дав-
ними друзьями, или позвать только
членов семьи – самых-самых близ-
ких и родных людей.
Мы выбрали третий вариант. Наша
семья, наш «ближний круг» – это
почти двенадцать тысяч членов СА
России. И мы хотим собрать всех на
страницах журнала, дать возмож-
ность каждому высказаться на тему,
которая волнует, тревожит, радует,
повергает в уныние, обнадёживает,
вселяет уверенность. Конечно, эта
тема – архитектура. Мы будем гово-
рить обо всём и со всеми, потому
что у каждого есть свой жизненный
опыт, свой способ постижения про-
фессии, наконец, свой образ жизни
и своё представление о добре и
зле, о настоящем и будущем.

2022 год – вовсе не подведение
итогов, как может кому-то пока-
заться. Это, скорее, старт нового де-
сятилетия, которое приведёт нас к
столетнему юбилею Союза архитек-
торов. Именно эту дату мы имели в
виду, когда в пилотном номере
журнала президент СА России Ни-
колай Шумаков обратился ко всем
с предложением создать летопись
Союза архитекторов.

Мы начинаем это уже сегодня.
Исторический обзор по десятиле-
тиям – наша попытка схематично,

тезисно, в концентрированном
виде перечислить основные вехи,
которые прошла за эти годы отече-
ственная архитектура. 
Этот материал – мысли и ощуще-
ния одного человека, которыми он
делится с остальными. И пусть этих
мнений будет сто, тысяча, наконец
двенадцать тысяч – если каждый
член Союза архитекторов расска-
жет свою историю. Это и будет
главной ценностью нашей лето-
писи: не сухие даты и упоминания
пусть даже самых ярких личностей
и грандиозных исторических
проектов, а свой, личный опыт, ко-
торому нет аналогов, о котором
знаете только вы, и пережили его
только вы.
«Три вещи никогда не возвращаются
обратно – время, слово, возмож-
ность. Поэтому не теряй времени,
выбирай слова, не упускай возмож-
ность» – так сказал Конфуций. Да-
вайте не будем терять времени, и
пусть каждый выберет слова, кото-
рые принесут нам новые знания,
станут стимулом для дальнейшего
движения вперёд, чтобы не упустить
возможность прожить данную каж-
дому жизнь в полной гармонии с
собой и окружающим миром.

Возможно, кому-то покажется наив-
ным это желание ещё десять лет
год за годом искать, находить, пуб-
ликовать исторические материалы
в надежде когда-нибудь создать
коллективную летопись Союза ар-
хитекторов России. Возможно. Но
мудрый Конфуций и на это даёт
свой ответ: «Неважно, как медленно
вы идёте, до тех пор, пока вы не
остановитесь».

Софья Романова, 
главный редактор
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Философия 
отражения

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Архитектура 
является 
самым 
зримым 
и объёмным 
отражением 
истории 
цивилизации.
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23 МАРТА В КАЛУГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ФЕСТИВАЛЬ
МОЛОДЫХ АРХИТЕКТОРОВ «ПЕРСПЕКТИВА».
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ БЕСЕДУЕТ С КУРАТОРОМ
ФЕСТИВАЛЯ, ГЛАВНЫМ АРХИТЕКТОРОМ КА-
ЛУГИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ СОЮЗА МОСКОВ-
СКИХ АРХИТЕКТОРОВ, ЧЛЕНОМ ПРЕЗИДИУМА
СА РОССИИ АЛЕКСЕЕМ КОМОВЫМ. 

Государственный музей истории космонавтики имени К. Э. Циолковского



В определённые моменты жизни я
оказывался по разные стороны
«баррикад»: работал и частным ар-
хитектором, и госслужащим, но ни-
когда не был сторонником
упаднических настроений. Мне
чужды избыточные разговоры о
том, как всё плохо в архитектуре.
Наоборот, настало время архитек-
торам брать на себя ответствен-
ность, не уповать на то, что кто-то
примет за нас решения. Для этого
нужно идти во власть. Вернее,
самим быть властью и не ждать
«свистка», по которому нужно бе-
жать в атаку.

– Я уже ознакомилась с вашим
Манифестом. Он мне показался
немного загадочным.

– Отчасти таинственный. Так и не
надо раскрывать сразу все карты.
Мой Манифест 2021 года был
объёмнее и перегружен смыслами.
Кстати, это тоже опыт прошлого
«Зодчества» – нужно аккуратно
«подогревать» тему, постепенно
расширяя и углубляя её, чтобы
выйти на пик непосредственно в
тот момент, когда фестиваль будет
уже на «низком старте», чтобы он
не просто состоялся, а был успеш-
ным и запоминающимся. В этом
году фестиваль пройдёт в конце
сентября – как никогда рано. Для
регионов это очень сложная за-
дача, потому что их представляют
не частные компании, которые
могут с ходу найти ресурсы и опла-
тить павильон, участие в деловой
программе или билеты на проезд.
В большинстве случаев это дела-
ется через департаменты архитек-
туры и местные министерства
строительства. Значит, процедура
по оформлению участия в фести-
вале должна быть запущена как
можно раньше. В прошлом году
было непросто, а в этом, думаю, –
ещё сложнее. Но работа уже идёт.
Задача поставлена: привлечь как
можно больше регионов к участию
в юбилейном «Зодчестве». Я знаю,
что некоторые регионы не при-
няли участие в 2021-м именно по-

тому, что копили ресурсы на этот
год. Посмотрим.

– По-вашему, «Зодчество 2021»
прошло успешно?

– Да, и по нескольким причинам.
Первая – это была действительно
работа команды. Смена площадки
за несколько месяцев до старта,
переход из Манежа в Гостиный
Двор, пандемия, смещение сроков
проведения на более ранний пе-
риод, из-за чего несколько регио-
нов просто не успели пройти
процедуры расторговывания кон-
трактов. Это тоже работа, ведь
нужно никого не забыть и сохра-
нить доброе отношение участни-
ков к нашему фестивалю. Можно
сказать, определённая диплома-
тия, встречи, переговоры, поиск
компромиссов. Задача куратора –
не картинки, не схемы и не работа
«лицом на камеру». Скорее, очень
серьёзный многомесячный еже-
дневный труд, связанный с комму-
никацией, привлечением
участников и партнёров. Даже
если существуют какие-то про-
блемы во взаимоотношениях или
конфликт интересов – всё нужно
разруливать так, чтобы никто не
обиделся. И не только из-за панде-
мии, хотя она, кстати, сыграла нам
на руку: все соскучились по жи-
вому общению, и это определило
общий настрой и чувствовалось во
всём. Очень хорошо были пред-
ставлены молодёжные команды.
Принесла свои плоды и ставка на
регионы: в результате приехали не
только региональные «монстры»,
но и муниципалитеты, которые во-
обще практически никогда не уча-
ствуют в подобных мероприятиях.
Я без устали объяснял регионам:
ваше присутствие на «Зодчестве» –
это не только некий отчёт по коли-
честву застроенных территорий,
физкультурно-оздоровительных
комплексов или прочих объектов,
которые введены в строй, но и
представление о развитии своей
архитектурной школы и своей ар-
хитектурной идентичности. Задача
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на новый рубеж – кураторство. Поэтому опыт, кото-
рый появился в результате подготовки и проведе-
ния главного архитектурного события 2021 года,
дал мне определённое понимание, как работает
механизм такого масштабного профессионального
мероприятия в комплексе. Мы справились, несмо-
тря на многие сложности, которыми отличался про-
шедший год. Думаю, что предложение стать
куратором фестиваля «Зодчество 2022» – это опре-
делённое доверие и оценка работы всей команды,
и моего труда в том числе. Сейчас нам предстоит
ещё более сложная задача, потому что юбилейное
«Зодчество» отличается от всех остальных. Тема ны-
нешнего фестиваля – «Отражение».
В Манифесте я постарался достаточно кратко и
внятно объяснить, почему после «Истины» идёт
«Отражение». Потому, что категория «отражение» –
это ёмкое философское понятие. Отражение в че-
ловеческом измерении – это наше сознание, а сам
по себе фестиваль «Зодчество» – это отражение ар-
хитектурного движения в нашей стране. Причём
объективное. На протяжении тридцати лет фести-
валь завершается вручением дипломов и наград в
разных номинациях, ориентируясь на которые
можно составить объективную картину развития
новой российской архитектуры в динамике. Архи-
тектура является самым зримым и объёмным отра-
жением истории цивилизации, её наличия в
принципе. И мы можем только догадываться о су-
ществовании цивилизаций, от которых не осталось
никакой архитектуры.
Чтобы заглянуть в будущее или хотя бы предста-
вить его очертания, нужно крепко стоять на ногах.
Не секрет, что наше архитектурное сообщество
сильно разъято. Единство, которое нужно, чтобы от-
стаивать интересы профессии, – тоже большая про-
блема. У каждого свои амбиции, каждый «замкнут»
на своих задачах и переживаниях. Это в принципе
проблема общества, я бы сказал, проблема нашей
цивилизации в данный момент. Даже при наличии
всех гаджетов и коммуникаций мы существуем
сами по себе, и поэтому людьми так удобно мани-
пулировать. Мне кажется, сейчас перед нами стоит
большая аналитическая задача: увидеть отражение
друг в друге, рассмотреть те самые отблески буду-
щего и собрать их в единую матрицу. Без анализа
мы так и будем «придатками» цифровых платформ,
которым не нужны ни зодчие, ни архитектурная
школа. Человек в этой информационной цифровой
системе – «ошибка», источник опасности, а архитек-
тор, который понимает, как это устроено, и знает
ответы на многие вопросы, опасен вдвойне. Мы
бездумно «заигрываем» с технологиями, в которых
архитектор существует как прислуга, как сервис, а
вовсе не как созидатель со своими правами, в том
числе и авторскими.
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Ежегодное прощание с календарной
зимой состоялось на территории
арт-парка «Никола-Ленивец» в Ка-
лужской области. Наступление
весны отпраздновали традицион-
ным однодневным перформансом —
сожжением арт-объекта, выбранного
по итогам открытого конкурса и воз-
водимого на территории парка в те-
чение нескольких месяцев.
В этом году заменой масленичному
чучелу стала созданная архитектором
Екатериной Поляковой «Вавилонская
башня», обошедшая в конкурсном со-
стязании свыше 100 конкурентов.
Конструкция из бруса, брёвен, хворо-
ста и сена высотой более 20 метров,
подобно своей одноимённой пред-
шественнице, выступила современ-
ным олицетворением всеобщей
разобщённости и изолированности.
Гости Масленицы смогли принять
участие в предварительном процессе
возведения башни, а потом — в её
торжественном сожжении.
Традиция предавать огню архитек-
турные инсталляции зародилась в
Никола-Ленивце в 2001 году. За про-
шедшие годы пламя ритуального ко-
стра поглотило «Медиабашню»,
«Байконур», «Градирню», «Жар-
птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».
Именно таким видят предназначе-
ние настоящего искусства идеологи
перформанса: ненадолго появиться
перед взглядами наблюдателей и
исчезнуть, оставшись в памяти лишь
яркими всполохами.

Масленица 
в Николо-
Ленивце
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– Алексей, с момента последнего интервью для
пилотного выпуска Журнала «СА» прошло совсем
немного времени. Но поводов для очередной
встречи уже накопилось немало. Ваше куратор-
ство на прошедшем в 2021 году «Зодчестве» с
темой «Истина» получило высокую оценку коллег.
Теперь вас ждёт «Перспектива», а в сентябре
предстоит быть куратором юбилейного, XXX Меж-
дународного архитектурного фестиваля «Зодче-
ство 2022». И энтузиазма не убавилось! Что дал
этот опыт и почему так охотно вы продолжаете
этим заниматься?

– Вы знаете, ответ на этот вопрос будет практически
зеркальным отражением моих слов, когда год назад
я объяснял, почему пошёл на конкурс кураторов
предыдущего «Зодчества». Я ответил: кто, если не
мы? И даже более конкретно: кто, если не я? В пре-
жние годы я принимал участие в спецпроектах фе-
стиваля, и это оказалось весьма ценным для выхода
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Калужский областной драматический театр (1958 г.).



Я главный архитектор Калуги, столицы ключевого ре-
гиона в Московской агломерации. Быть чиновником –
значит быть внутри всех тех больших и малых, в том
числе и законодательных, инициатив, которые либо
где-то тормозят архитектурное движение, либо, на-
оборот, задают ему нужный вектор. Для решения ак-
туальных проблем нужно понимать, какие рычаги
влияния у нас есть. Как только мы себе честно при-
знаемся, как и на что можем или не можем влиять,
Союз архитекторов – и в первую очередь москов-
ский, как флагманская ячейка СА России – сразу
определит, чего нам не хватает. А не хватает многого.
Поэтому сейчас я бы не стал говорить о частностях,
даже очень важных, таких как, например, возрожде-
ние Дома творчества «Суханово». Нужна большая,
кропотливая работа именно по повышению пре-
стижа и авторитета Союза среди архитекторов Мо-
сквы и Московской области – это самое крупное
региональное объединение, практически треть СА
России. Для этого нужно участвовать в жизни Союза
и расширять границы сотрудничества.
Всю свою осознанную жизнь я продвигал Союз архи-
текторов, и мне кажется, в том, что за последнее
время увеличился приём молодёжи в Союз, есть и
моя скромная заслуга. К примеру, почему фестиваль
молодых архитекторов «Перспектива» в этом году
приезжает в Калугу? Не только потому, что я там глав-
ный архитектор, а ещё и потому, что как представи-
тель руководства московского и российского Союзов
архитекторов я могу использовать это в интересах
обеих сторон. Во благо города и для престижа на-
шего профессионального сообщества. Город сейчас
на слуху, на подъёме. Фестиваль будет проходить на
территории главного музейного объекта, который в
прошлом году был введён в строй, – это вторая оче-
редь Музея космонавтики. По сути, Калуга становится
платформой нашего Союза, «точкой сборки» самых
важных узлов профессионального сообщества. По-
тому и Совет главных архитекторов пройдёт сначала
в Калуге, а уже потом, осенью – на «Зодчестве», и всё
вокруг этого будет крутиться.
В сегодняшнюю эпоху цифрового капитализма и то-
тальной постправды, когда всё многократно тира-
жируется и копируется, когда всё измеряется в
денежных знаках, тающих, как снег в оттепель, во-
просы профессионализма зачастую уходят на вто-
рой план. Это касается и архитектуры, и образа
архитектора. В нашей сфере существуют разные
псевдоархитектурные течения, и многие пытаются
заступить на нашу «поляну». Если мы ничего не
будем делать, то и поляны-то никакой не останется.
Только танцы с лозунгами и рекламой «нового див-
ного мира». Вы спросили о моей программе дей-
ствий – это и есть моя программа: искать и находить
«точки сборки», а формировать их по праву должен
Союз архитекторов.

– Какой «Перспективой» удивит Калуга? Расска-
жите, пожалуйста, подробнее о концепции и дело-
вой программе фестиваля.

– Калуга находится всего в двух часах езды от Москвы,
так что доступность – первое преимущество, не надо
покупать билет на самолёт. Калуга – самобытный
идентичный город, при этом разнообразный и ком-
пактный, не «миллионник», где можно раствориться,
всего 350 тысяч жителей. Разнообразие при компакт -
ности – это второе. Для проведения фестиваля это
важно, так как связано и с экскурсионной програм-
мой, и вообще с программой пребывания в городе в
течение трёх дней. Задача – и фестиваль хорошо про-
вести, и показать сам город и Калужский край. Третье –
это локация, где фестиваль будет проходить: Музей
космонавтики. Территория обновлённая, включает в
себя историческое здание музея, каноническое, как я
называю, «Парфенон эпохи модернизма» – работу Бо-
риса Григорьевича Бархина 1967 года, и введённую в
строй в прошлом году вторую очередь музея. Её от-
крывали в апреле 2021 года, когда отмечалось 60-
летие первого полёта человека в космос. Вторая
очередь создана по концепции воронежского архи-
тектора Василия Леонидовича Исаева (к сожалению,
ушедшего от нас в 2017 году). Но за несколько лет она
была доработана до ввода в строй. Я тоже принимал
в этом участие, поэтому так хорошо знаю музей и
предложил его как место проведения «Перспективы».
Именно вокруг него строится вся концепция и кон-
курсная программа, которая состоит из двух частей.
По сути, это два конкурса. Первый – для молодых ар-
хитекторов до 35 лет – на событийное благоустрой-
ство территории склона от Музея космонавтики до
Яченского водохранилища. Территория была очи-
щена от растительности, укреплена свайными кон-
струкциями, и сейчас это ровный склон, на котором
сделаны дорожки и освещение. Очень важно «пере-
запустить» это место, переосмыслить его, но и не пе-
регрузить. В техническом задании указаны критерии.
Мы с городским главой видим этот склон как громад-
ный амфитеатр для проведения разнообразных ме-
роприятий, в том числе и на воде. То есть нужно
сформировать осмысленное и функциональное про-
странство. Также конкурс предусматривает создание
арт-объекта, даже скорее – современной скульптуры
в духе русского авангарда. Известно, что Татлин и
Крутиков, Ладовский и Леонидов – все они вдохно-
влялись идеями Константина Эдуардовича Циолков-
ского. Те самые околоземные города и орбиты были
для архитекторов как «топливо», на котором рвались
ввысь потрясающие проекты.
Второй конкурс – более локальный, но не менее ин-
тересный. Для студентов мы предложили задачу с
погружением в тему – Дом-музей А.Л. Чижевского,
выда ю щегося учёного-биофизика, человека той же
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для местного куратора – выбрать самое главное в
архитектурном движении своего края и на этом
сфокусироваться.

– Чем будет отличаться «Зодчество 2022»?

– Поскольку нынешний фестиваль – тридцатый, мы
имеем возможность дать в хронологическом по-
рядке визуальную картинку. Показать регионы, ко-
торые с перерывом или, как Хабаровский край,
практически ежегодно участвовали в фестивалях,
демонстрируя лучшие примеры зодчества или ар-
хитектурные направления. А кто никогда не уча-
ствовал, поверьте, вам нужно срочно бежать и
оформлять заявку! Считайте, что с помощью нашего
Журнала «СА» я обращаюсь к будущим участникам
«Зодчества». Новички обретут опыт и новых друзей,
а старожилы покажут реестр своих побед. Это такое
взаимное всепроникающее движение, которое
объединит, свяжет общей памятью все поколения
зодчих нашей страны. Канвой всего нашего меро-
приятия будут не только 30 лет фестиваля, но и 90
лет Союза архитекторов, который был создан в 1932
году подлинными корифеями нашего архитектур-
ного цеха. Тем, кто вступает в Союз, особенно моло-
дым, необходимо ощущать свою причастность к
великим зодчим, которые основали и развивали
наше творческое объединение. Знаю по себе,
очень важно быть с ними в одном ряду, потому что
история не заканчивается, она продолжается. Чув-
ствовать себя в потоке, быть частью этого профес-
сионального братства – именно то, что может
вывести нас на новый виток развития: и профес-
сионального, и цивилизационного.

– Идём дальше. На осеннем заседании правле-
ния Союза московских архитекторов вас из-
брали первым вице-президентом СМА. Что вы
хотите или можете сделать для московских ар-
хитекторов? У вас есть какая-то программа дей-
ствий? И чем эта работа будет отличаться от
вашей деятельности в качестве члена прези-
диума СА России?

– Начну с конца. Членство в президиуме СА России
направлено на федеральную повестку, а работа
вице-президента СМА – на московскую, плюс Под-
московье. Я москвич бог знает в каком поколении.
Вырос в художественной, архитектурной семье, так
что стены Союза архитекторов мне знакомы с дет-
ства, как и моим детям, которые ходят в детскую сту-
дию в Центральном Доме архитектора. Для меня
важно отстаивание неких профессиональных пози-
ций в работе Союза именно с точки зрения Москвы,
ведь это особый регион, отличающийся от всей
остальной нашей прекрасной страны.
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ФОТО
1 Монументальный комплекс, посвящённый 600-летию Калуги (1971 г.). 

Отреставрирован в 2022 году к 650-летнему юбилею города.
2 Интерьер 2-й очереди Музея космонавтики.
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шенно другое поколение и абсолютно другие люди. Мы даже не
понимаем, насколько они другие, ведь с нашими суждениями,
классификациями и мировоззрением мы не догоняем их. Во-
прос коммуникации, передачи преемственности и понятийного
аппарата – это первостатейная задача. Она всегда присутство-
вала, а сейчас стоит ещё более остро.

– То есть, несмотря на фундаментальную разницу, налажен
взаимный процесс обучения друг друга: не только мы
можем чему-то научить молодёжь, но и она – нас?

– Конечно! Вы обозначили ключевой момент – для того, чтобы до-
стичь взаимопонимания, нужно знать и изучать друг друга. 
В нашей русской истории и культуре только в 30-е годы ХХ века
молодёжью занимались пристально и с вдохновением, поэтому
мы и войну выиграли, и в космос полетели. Вот говорят: моло-
дёжная политика. Что это? Это вывозить на озеро или море, жить
в палатках и рассказывать, как всё хорошо? Нет, конечно. Нужно
постоянно трудиться, объяснять, кто такой архитектор и что он не
просто домики с окошками рисует и не только квадратики на
плане раскладывает. Он придумывает и запускает жизнь. Это обя-
зывает к очень серьёзной ответственности, но и даёт драйв! Как
раз это цепляет молодёжь. Для молодого архитектора важно,

чтобы его идея была реализована. На этом
начинает расти его самосознание как про-
фессионала. Нужно, чтобы его увидели и
услышали, чтобы были площадки для
этого, чтобы не замыкаться внутри себя и
своего региона, а приехать, показать, рас-
сказать. Фестиваль «Перспектива» – это
ещё и мостик между «Зодчествами», где
будет отдельная молодёжная лаборатория
и каждый из участников сможет расска-
зать о себе, под готовить проекты для юби-
лейного «Зодчества». Здесь молодые
специалисты чувствуют причастность к
большому общему делу и верят, что на них
рассчитывают. А как только осознают – они
раскрываются и вырастают в настоящих
мастеров.

– В пилотном номере журнала в своём
обращении к читателям президент СА
России Николай Шумаков сказал о том,
что издание должно стать своеобразной
летописью всей истории Союза архитек-
торов, начиная с первых шагов творче-
ского объединения. Ваше мнение?

– Полностью согласен и приветствую соз-
дание нового формата печатного органа
Союза архитекторов. Это важно, статусно,
визуально достойно и абсолютно убеди-
тельно. Журнал приятно держать в руках,
его можно подарить как памятный суве-
нир. В нём должна быть и современная
повестка, и, конечно, летопись. Может
быть, сделать в каждом номере блок про
историю Союза, как он зарождался, фор-
мировался, изменялся, и таким образом
вести просветительскую работу. Это
нужно, чтобы продвигать идеи Союза ар-
хитекторов не только среди его членов,
но и просвещать общество, рассказывая
об архитектуре как о высоком искусстве,
способном преобразовать окружающий
мир. Надеюсь, нас услышат и поймут...

Беседовала Майя Корнюхина
Фото предоставлены

службой главного архитектора Калуги

эпохи, но чуть моложе Циолковского. Этот дом-
музей – филиал Музея космонавтики. Возле него
есть территория, двор, который музей мечтал офор-
мить в пространство, выполняющее просветитель-
скую функцию. Здесь должно быть место для
проведения мастер-классов, может появиться и арт-
объект, посвящённый Чижевскому. Для студентов
это отличная тема, понятная и геометрически чёткая.
Если первый конкурс предполагает разные вари-
анты использования пространства и трансформа-
ции разномасштабных мероприятий, которые могут
проходить на этом склоне, то второй – создание
стиля музея. Музей есть, но внутри, а вот внешне его
репрезентация, безусловно, требует осмысления.
Перед конкурсантами стоит небольшая, но ком-
плексная задача, и в этой комплексности кроется бу-
дущий успех проекта. Нужно подумать над
дизайном самого имиджа, может быть разработать
инфографику, графический стиль. Для тех, кто живёт
архитектурой и художественным движением, это за-
дача интересная и в ней нет ничего нерешаемого.
Интеграция музейного пространства в человеческую
среду, которая и есть город, чрезвычайно важный
процесс. Необходимо во всём найти челове ческий
масштаб и понять, для кого это. Разложить эту мо-
заику и заново собрать – вот ключевая задача кон-
курсной программы. Я уверен, что «Перспектива»
станет триггером для серьёзного дальнейшего раз-
вития участников. Причём с точки зрения архитек-
тора, как человека мыслящего, который задумывается
о том, что было, есть и что будет. Это как раз вызов
для меня как вице-президента, члена президиума
и куратора фестиваля – растить поколение новых
зодчих, менять сознание наших архитекторов с по-
мощью вот таких инструментов, как фестивали и
конкурсы, заряжать их на позитив.

– Алексей, вы стояли у истоков создания Совета
молодёжи в Союзе архитекторов. Сейчас такие
объединения существуют во многих регионах
России. Каким творческим направлением, с
вашей точки зрения, в первую очередь можно
увлечь архитектурную молодёжь? И что моло-
дые могут дать Союзу?

– Хороший вопрос, чем увлечь. Молодёжь бурлит, и
во все времена она всегда какая-то «не такая»: то с
длинными волосами, то в протёртых до дыр джин-
сах, то в кедах – всегда что-то не так. На молодёжь
всегда смотрят с некоторым предубеждением. Но
не это главное. Важно не упустить поколение, кото-
рое живёт и формируется сейчас, – так называемых
«зуммеров». «Миллениалы» более понятны, честно
говоря. Дело в том, что обилие информации и зна-
ний для «зуммеров» – это их бытие, в котором они
существуют. Гаджеты для них – данность. Это совер-
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Мне кажется, сейчас
перед нами стоит боль-

шая аналитическая задача:
увидеть отражение друг в
друге, рассмотреть те самые
отблески будущего и собрать
их в единую матрицу.
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Ансамбль Присутственных мест и Троицкого собора. Конец XVIII - начало  XIX вв.
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Советская и российская 
архитектура. 1930–2010-е годы

ТЕМА

Важнейшей 
оперативной задачей, 
стоящей перед профессией, 
является поддержка 
поколения «next».

Со времён появления письменности люди начали вести лето-
писи, фиксирующие наиболее важные события, происходящие в
городах, странах, среди представителей разных объединений и
сообществ. Основой для составления летописей служили свиде-
тельства и рассказы очевидцев, порой передаваемые из поколе-
ния в поколение.
В романе «Собор Парижской Богоматери» великий Виктор Гюго на-
звал зодчество главной летописью человечества: «…как ненадёжно
это бессмертие, доверенное рукописи! А вот здание — это уже иная
книга, прочная, долговечная и выносливая!»
Этот номер журнала открывает год 90-летия Союза архитекторов.
Почти вековая история отечественного зодчества, безусловно, не
может уместиться даже в нескольких номерах издания. Весь год
мы будем рассказывать об исторических датах становления и раз-
вития Союза архитекторов, публиковать материалы о наиболее
значимых вехах и объектах, представляющих особую ценность для
понимания того пути, который прошла архитектура за это время. 
И начинаем свою летопись с исторического обзора прошедших
десятилетий, который подготовил и любезно предоставил редак-
ции Дмитрий Фесенко, главный редактор журнала «Архитектур-
ный Вестник», член правления Союза московских архитекторов,
советник РААСН. Это сокращённый вариант презентации, которую
в полном объёме Дмитрий Евгеньевич представит в апреле на
ежегодной конференции СМА и юбилейном заседании правле-
ния СА России, посвящённым 90-летию Союза.

ОТ АВТОРА:
Нашему обзору необходимо предпослать два методологических
соображения. Первое – пользуясь предложением редакции Жур-
нала «СА», мы решили данный текст подготовить, опираясь на ос-
новные положения теории архитектурного процесса. Представив
90-летнюю динамику различных дисциплин, которые объединяет
понятие «архитектура» – расселения, территориального планиро-
вания, градостроительства, объёмного проектирования, ланд-
шафтной архитектуры, охраны памятников и реставрации и др., –
в их причинно-следственных взаимосвязях. Тем самым предло-
жив своего рода рабочую матрицу изложения – в данном случае
пунктирного – архитектурной истории.
Второе – обзор разбит по десятилетиям: всего девять историче-
ских отрезков. Такая несколько искусственная периодизация, в
общем, работает на протяжении всего 90-летнего периода исто-
рии – за исключением двух случаев. Первый – это 1950-е годы, на
которые пришёлся перелом от сталинской неоклассики к совет-
скому модернизму, второй – 1970–1980-е годы, которые предстают
цельным отрезком архитектурной истории.Ф
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талы по 12–15 га». Ошибочность этой политики стала очевид-
ной уже в последние постсоветские десятилетия.
Переход от конструктивизма 20-х годов к постконструкти-
визму, или ар-деко, а позднее – к сталинской неоклассике,
расцвет которой приходится на конец 40-х и начало 50-х
годов – ещё одна важнейшая тенденция предвоенного де-
сятилетия. Особенно явственно этот слом начала 1930-х
годов прослеживается на материале конкурсных проектов
Дворца Советов Бориса Иофана: от по-конструктивистски
многообъёмной композиции, пусть и несущей отсветы мо-
дернизированной неоклассики, к единому титаническому
объёму-зиккурату, круглому в плане, с развитым стилоба-
том и ярусным построением основной части, над которыми
возвышается 100-метровая фигура В.И. Ленина.
30-е годы – это начало строительства московского метро.
Идеологическая установка на создание подземных дворцов
для трудящихся не препятствовала множественности творче-
ских поисков. Примером могут служить станции руки Алексея
Душкина, выполненные в ар-деко, лучшими из которых
являются «Маяковская» и «Кропоткинская» («Дворец Советов»).
Наконец, предвоенное десятилетие ознаменовалось выхо-
дом советской архитектуры на международную арену. Име-
ется в виду участие СССР во Всемирных выставках в Париже
и Нью-Йорке, где павильоны авторства Б. Иофана, выполнен-
ные в том же ар-деко, вобрали в себя созидательный пафос
исторической эпохи.
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В 1932 году по инициативе архитекторов Мо-
сквы, Ленинграда, Нижнего Новгорода, мно-
гих других городов страны был создан Союз
советских архитекторов.
Мы остановимся на трёх аспектах, определив-
ших лицо предвоенного десятилетия разви-
тия советской архитектуры.
Прежде всего, с конца 1920-х годов получает
развитие новый раздел профессиональной
деятельности, а именно – районная плани-
ровка (сегодня мы используем понятие «тер-
риториальное планирование»). Районная
планировка подоспела вовремя, став одним
из важнейших инструментов индустриализа-
ции, объявленной в конце 20-х годов.

Истоки формирования районной планировки как дисцип-
лины связаны с профессиональной деятельностью Бориса
Сакулина, который в 1919 году разрабатывает так называе-
мую инфлюэнтограмму Москвы – по сути, комплексный план
развития Московского региона с его тремя пространствен-
ными поясами во взаимосвязи с соседними губерниями.
С конца 1920-х годов А. Иваницким, М. Гинзбургом, Д. Бого-
радом и другими разрабатываются многочисленные
проекты районной планировки промышленных узлов с при-
легающими жилыми образованиями, рекреационными тер-
риториями.
Другая веха – Генплан Москвы 1935 года, в основу которого
были положены принципы, определившие логику развития
советского градостроительства на многие десятилетия.
Среди них – реконструкция улично-дорожной сети столицы
первого в мире социалистического государства в направле-
нии придания важнейшим магистралям, бульварам, набе-
режным репрезентативного облика, организация вокруг
столицы непрерывного зелёного пояса с вдающимися в
«тело» города парковыми клиньями, выделение перспектив-
ного луча градостроительного развития в направлении
Юго-Запада, вбирающего в себя научные и культурные функ -
ции.
Имели место и промахи – так, в текстовой части генплана го-
ворится о том, что «нам не нужны буржуазные кварталы в
полтора или два гектара, нам нужны наши советские квар-
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ФОТО
1 Утверждённый проект Дворца Советов. 

Архитекторы Б. Иофан, В. Гельфрейх, В. Щуко. 1937 г.
2 Здание Народного комиссариата земледелия. 

Архитекторы А. Щусев, Д. Булгаков, А. Гринберг, 
И. Француз, К. Яковлев, Я. Корнфельд. 1928-1933 гг. 

3 Гостиница «Москва». Архитекторы А. Щусев, 
О. Стапран, Л. Савельев. 1933-1935 гг.

4 Станция московского метро «Маяковская». 
Архитектор А. Душкин. 1938 г. 30-е годы



На эти годы приходится исторический «шов» –
переход из одного архитектурного измере-
ния в другое. Первая половина 50-х годов ха-
рактеризуется торжеством сталинской
неоклассики, кристаллизацией стиля. Вторая
же половина десятилетия отмечена стандар-
тизацией, типизацией, индустриализацией
строительства. Эта тенденция, связанная с
рационализацией архитектурного языка, на-

целенная на решение проблемы обеспечения населения
жильём, возникает ещё в начале 50-х годов в противовес
монументализации архитектуры. В более широкой перспек-
тиве она является логическим продолжением деятельности
Стройкома РСФСР, занимавшегося проблемами массового
жилища под руководством Моисея Гинзбурга.
В начале 50-х годов восстанавливается ансамбль ВСХВ
(ВДНХ), пострадавший в годы войны. Новый Генплан 1954
года, преемственно связанный с генпланом конца 30-х
годов, обретает композиционную ясность, планировочную
завершённость. Центральная ось прочерчивает простран-
ство выставки, реконструируются многие павильоны. Так,
павильон «Механизация» (архитекторы В. Андреев, И. Тара-
нов, Н. Быкова) получает торжественный портал, оформляю-
щий пространство одной из главных площадей на террито рии
ВСХВ.
Всесоюзное совещание строителей 1954 года и знаменитое
постановление о борьбе с излишествами 1955 года не
только вывернули наизнанку отношения внутри проектно-
строительного комплекса, поставив телегу впереди лошади,
но и подкосили ландшафтную архитектуру, расцвет которой
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Один из тяжелейших периодов истории нашей страны.
В истории советской архитектуры это трудовой подвиг
восстановления разрушенных гитлеровцами городов и
сёл. Работа над проектами восстановления пострадав-
ших городов началась ещё в последние годы войны. На
освобождённых территориях после изгнания врага не-
медленно приступали к восстановительным работам.
Коллективы под руководством А. Щусева и А. Власова,
Г. Гольца и Б. Иофана были заняты проектами восста-
новления Новгорода и Киева, Смоленска и Новорос-
сийска. Все эти проекты объединяли парадность
осевых композиций, преемственность по отношению к
исторически сложившейся планировочной структуре
города, язык сталинской неоклассики, предполагав-
ший вариативность авторских трактовок. Многие из
них были реализованы частично – в основном это ан-
самбли городских центров.
Примером может служить реконструкция Сталинграда.
Над проектом его восстановления начинал работать
коллектив под руководством К. Алабяна, позднее – 
В. Симбирцева. Город получил выразительную цен-
тральную часть со знаменитой эспланадой, поднимаю-
щейся со стороны Волги и отмеченной изящными
пропилеями (архитекторы В. Симбирцев, И. Фиалко).
В 1947 году было принято решение о строительстве вы-
сотных зданий в Москве, которые средствами архитек-
туры должны были выразить триумф Великой Победы.
Надо сказать, что сама идея организации градострои-
тельных акцентов восходит к середине 20-х годов:
только тогда высотные здания отмечали градострои-
тельные узлы вдоль Бульварного кольца. Они были
призваны восстановить силуэт и композиционную
структуру исторического города, утраченные с начала
урбанизации.
Было возведено «семь сестёр», восьмая высотка, в За-
рядье (архитектор Д. Чечулин и др.), так и не была до-
строена. Её разобрали в середине 50-х годов,
демонтированный металлический каркас пошёл на
строительство стадиона им. В.И. Ленина в Лужниках.
Ещё один сталинский мегапроект, определивший облик
эпохи, – строительство Волго-Донского канала с его ве-
реницей шлюзов, которые, помимо их гидротехниче-
ской функции, размечают пространство великих рек.

40-е годы

50-е годы

ФОТО
1 Центральная набережная Сталинграда. 
2 Жилой дом на Котельнической набережной

в Москве. Архитекторы Д. Чечулин, 
А. Ростковский, 1938–1940, 1948–1952 гг. 

3 ВДНХ, павильон «Космос».
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пришёлся на 30–50-е годы, тогда она носила
название «зелёное строительство».
В конце 50-х годов намечаются архитектурные
линии, которые чуть позже, в 60–70-е годы,
станут доминирующими. Речь идёт о двух все-
союзных конкурсах. Один конкурс, 1958 года,
на проект Дворца пионеров на Ленинских
горах, в котором победила команда молодых
архитекторов: И. Покровский, Ф. Новиков, 
В. Кубасов, В. Егерев и др., оказывается старто-
вой площадкой советского модернизма.
Второй – конкурс 1957–1958 годов на проект
здания Дворца Советов, которое должно
было располагаться по оси главного здания
МГУ. Все конкурсные проекты можно разде-
лить на две части. Первая – это правоверно-
сталинская неоклассическая линия, вторая –
неоклассика же, но в современной – геоме-

тризованной – трактовке. Первая премия не была присуж-
дена. Второе место занял проект Александра Власова в со-
авторстве с молодыми архитекторами Вадимом Давиденко
и Андреем Меерсоном. Его отличительные черты – «сахар-
ная» пилонада, за которой открывалось универсальное
пространство, вбиравшее «плавающие» объёмы. Отсюда
берут идейное начало построенный в 1962 году Дворец
Съездов в Кремле и многие административные здания 60–
80-х годов так называемой райкомовской архитектуры.
Из множества поданных на конкурс проектов один был ге-
ниальный. Это проект под девизом «Разноравное» Констан-
тина Мельникова. Острая композиция с консольно
вывешенным полукруглым в плане залом собраний, с
двумя фланкирующими главный вход стелами, с яркой кон-
структивистской образностью. Тем не менее проект остался
незамеченным.
На конец 50-х годов приходится перелом в массовом жи-
лищном строительстве. Н. Хрущёв привёз из Франции си-
стему индустриального домостроения Раймона Камю. Она
была тиражирована по всей стране, на долгие десятилетия
определив архитектурный облик спальных районов наших
городов. Многоэтажные железобетонные коробки появи-
лись даже в деревнях и сёлах. Первая такая пятиэтажка, ко-
торая на самом деле оказалась четырёхэтажкой, была
построена по проекту инженера Виталия Лагутенко на
улице Гримау в Москве.

60-е годы отмечены появлением блестящих
произведений, которые пополнили сокро-
вищницу мировой архитектуры. Прежде всего
это, конечно, Дворец пионеров на Ленинских
горах – встроенная в ландшафт многообъём-
ная композиция, с её противопоставлением
глухих и остеклённых поверхностей, со скуль-
птурными наружными лестницами, с невидан-
ным доселе освещённым верхним светом
зимним садом.
Другой звонкий проект – здание Централь-
ного экономико-математического института
АН СССР на проспекте Нахимова в Москве ав-
торства Леонида Павлова. В основе проект -
ного решения – пара пластин: первая была
отдана под научно-исследовательские функ -
ции, во второй должны были размещаться
ЭВМ, которые тогда были величиной с ком-
нату. Начавшееся в 1966 году строительство
растянулось более чем на десятилетие. За это
время ЭВМ стали более компактными. Слу-
жебно-технический корпус был отдан учёным.
Москвичи называют ЦЭМИ «дом с ухом»: в ка-
честве последнего предстаёт расположенный
над входом горельеф руки Л. Павлова, изобра-
жающий ленту Мёбиуса.
Одна из основных архитектурных примет ше-
стидесятых – это Новый Арбат (архитекторы 
М. Посохин, А. Мндоянц, Г. Макаревич, Б. Тхор
и др.). Как только его не называли: и вставная
челюсть, и чужой среди своих, и памятник Со-
бачьей площадке. Тем не менее он отражал
дух времени, следуя тогдашней мировой ар-
хитектурной моде: многофункциональный
комплекс, включающий жилые и администра-
тивные здания, объединённые стилобатом с
магазинами, кафе, развлекательными учреж-
дениями.
Начиная с 60-х годов получила распростране-
ние модель микрорайона, предполагавшая
свободную расстановку объёмов, омываемых
воздухом и окружённых зеленью, со ступенча-
той системой обслуживания. Она была леги-
тимизирована в соответствующих нормативах.
Эта модель определила логику развития жи-
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ФОТО
1 Конкурсный проект Дворца Съездов. 

Архитектор А. Власов. Первый тур. Вариант 3. 1957 г. 
2 Арка главного входа ВДНХ. Архитектор И. Мельчаков. 1951–1954 гг.

ФОТО
3 9-й квартал Новых Черёмушек. 

Архитектор Н. Остерман и др. Макет. Конец 1950-х гг. 
4 Новый Арбат, Москва. 1966–1968 гг.

60-е годы
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лищного строительства на по-
следующие десятилетия. Ха-
рактерный пример – 9-й
квартал Новых Черёмушек, ко-
торый предлагается сделать
памятником архитектуры.
В начале 60-х годов появляется
группа НЭР, деятельность кото-
рой без зазора вписывалась в
мировой архитектурный кон-
текст той эпохи. Её идеологами
были Алексей Гутнов, Илья Ле-
жава, Зоя Харитонова. В основе
идей НЭРа – линейный, на
самом деле линейно-узловой
город, структурно предста-
влявший собой совокупность
русел и центров – культурных
фокусов. НЭРовская идеология
демонстративно отходила от
доминировавшего тогда инду-
стриализма.
60-е годы породили волну
строительства новых городов,
которые возникали по всей
стране. Среди них особое вни-
мание уделялось наукоградам.
В качестве примера приведём
Пущино, который по сути пред-
ставляет собой реализованный
проект линейного города (ав-
торский коллектив под руко-
водством Ю. Платонова). Чётко
выделены зоны: рекреацион-

ная вдоль Оки, далее жилая,
зелёная и научно-производ-
ственная с предусмотренным
подъездом служебного и гру-
зового автотранспорта. Как из-
вестно, недостатком линейного
города является отсутствие
центра. Так вот в Пущино был
предусмотрен административ-
ный и культурный центр, рас-
полагавшийся примерно в
геометрическом центре го-
рода. Он начал было строиться,
но в связи с подготовкой к
Олимпиаде 1980 года строи-
тельные бюджеты были уре-
заны. Возвели лишь здание
гостиницы. Площадка под
строительство администра-
тивно-культурного центра до
сих пор стоит неосвоенной –
девелоперам город в 80 км от
Москвы не слишком интере-
сен. Если отношение власти к
развитию отечественной науки
изменится, то территориаль-
ный ресурс под развитие го-
родского центра имеется.
Строительство десятков новых
городов обусловило востребо-
ванность работ по районной
планировке. В 60–70-е годы эта
дисциплина переживает свой
звёздный час.
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В 1969 году выходит Постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР, направленное на
повышение качества жилищного строитель-
ства. Оно отражает смену эстетических идеа-
лов, знаменуя отход от аскетизма эпохи НТР.
Во второй половине 1960-х годов во всём
мире происходит поворот, связанный с про-
буждением интереса к историко-культурной,
средовой, экологической проблематике. 
В советской архитектурной практике это на-
ходит отражение в росте разнообразия архи-
тектуры, обогащении архитектурного языка,
обращении к историческому наследию. Ре-
шительное расширение архитектурной пали-
тры можно назвать «тихой революцией» в
архитектуре. В качестве примеров приведём
санаторий «Вороново» в Подмосковье (архи-
текторы И. Чернявский, И. Василевский), зда-
ние Палеонтологического музея Института
палеонтологии им. Ю.А. Орлова АН СССР (ар-
хитекторы Ю. Платонов, В. Коган и др.), Театр
драмы и комедии на Таганке (архитекторы
А. Анисимов, Ю. Гнедовский, Б. Таранцев).
На 70-е годы приходится формирование ре-
гиональных школ в лице архитектуры совет-
ских республик. Это и неоконструктивист ский
инженерный корпус Министерства автодо-
рог в Тбилиси (Г. Чахава, З. Джалагания), и ре-
гионалистски окрашенный, но выполненный
в остросовременном языке комплекс Нацио-
нальной библиотеки на площади Карла
Маркса в Ашхабаде (архитектор А. Ахмедов), и
подхватывающий тему приморского ландшаф -
та Дворец культуры и спорта им. В.И. Ленина в

70-е годы

ФОТО
3 Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова. 1978 г.
4 План реконструкции Москвы. 1971 г. Руководитель авторского коллектива – М. Посохин.
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ФОТО
1 Л. Павлов и др. ЦЭМИ на проспекте Нахимова. 1966–1978 гг. 
2 Дворец пионеров на Ленинских горах. 1962 г.
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Первая – это так называемая «ромашка». Город пред-
стаёт как совокупность восьми планировочных зон:
центральной и семи «лепестков». В центре каждой из
периферийных зон находится административный и
культурный центр, который выступает в роли контр -
магнита, фокуса социальной активности, оттягиваю-
щего нагрузки от исторического ядра столицы.
Вторая – это четыре вылетные магистрали-хорды в
срединной части Москвы, образующие неправиль-
ный квадрат и выступающие альтернативой истори-
чески сложившейся радиально-кольцевой структуре
столицы. Под трассировку хорд были зарезервиро-
ваны участки, которые в постсоветские годы были за-
строены. Спустя 40 лет мы вернулись к этой идее в
лице Южной рокады, Северо-Восточной и Северо-За-
падной хорд, которые прокладываются уже по иным
маршрутам.
Заметим, что в Генплане 1971 года преемственно со -
хранялась идея лесопаркового защитного пояса
(ЛПЗП), выдвинутая в Генплане 1935 года. Она также
пала жертвой варварской застройки последних де-
сятилетий.

27ЖУРНАЛ «СА» | 1’2022

Таллине (архитекторы Р. Карп, Р. Алт-
мяэ,  Ю. Сирп).
Особое место занимает Националь-
ная баня Хамом в Ташкенте (архи-
текторы А. Косинский, Г. Григорянц и
др.), где обращение к истории носит
уже археологизирующий характер,
предполагающий буквальное цити-
рование избранных исторических
мотивов. Авторы не ограничились
сугубо внешней стороной дела –
они обращаются к средневосточным
технологиям самоохлаждения зда-
ний, с опорой на современные до-
стижения в области
энергосбережения.
В градостроительной сфере собы-
тием стал Генплан Москвы 1971 года,
который преемственно связан с Ген-
планом 1935 года. В то же время он
содержал ряд новых революционных
идей. Назовём лишь две ключевые.
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ФОТО
1 Санаторий «Вороново». 1968–1974 гг. 
2 Инженерный корпус Министерства автомобильных дорог. Тбилиси. 1975 г.
3 Театр на Таганке. 1970-е – начало 1980-х гг. 
4 Национальная баня Хамом в Ташкенте. 1975 г.
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80-е годы открылись явлением миру совет-
ской бумажной архитектуры, вобравшей в
себя энергетику молодого поколения архи-
текторов, которые не хотели заниматься «ти-
повухой», служить в проектных конторах,
называя их братской могилой. По сути,
проекты наших «бумажников» стали сейсмо-
графом перемен. Просто никто вовремя не
расшифровал эти аллегории, сигналы бед-

ствия, раннего оповещения о грядущем крушении совет-
ской системы.
Впрочем, нельзя сказать, что в архитектурной практике
того времени не происходило ничего примечательного.
Например, вслед за пешеходными пространствами в за-
падных городах в Москве реализуется проект Старый
Арбат (архитекторы М. Посохин, А. Гутнов, З. Харитонова).
Он открыл дорогу последующим проектам – от Столеш-
никова до Камергерского.
В 80-е годы разворачивается борьба архитектурного цеха с
прессингом со стороны Госгражданстроя, придерживавше-
гося установки «держать и не пущать». Не пущать, прежде
всего, рвущийся на волю «буржуазный» постмодернизм. 
В российских регионах (в республиках ситуация была не в
пример более либеральной), чтобы выйти за рамки типо-
вого проекта, использовать, к примеру, металл или кирпич,
требовалось специальное соизволение свыше – из Москвы.
Шаг влево, шаг вправо – преследовались.
В качестве примера можно привести детский сад в пере-
улке Джамбула в Ленинграде, выполненный Сергеем Шма-
ковым в виде игрушечного замка. Сегодня это здание
выглядит немного наивно, даже карикатурно, но тогда это

80-е годы

Пешеходная зона Арбат. 1985 г.
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воспринималось как глоток свободы. В ре-
зультате С. Шмаков и В. Глазычев, который
поддержал этот проект на страницах газеты
«Архитектура», были вызваны «на ковёр» в
Госгражданстрой. Были бы у них партби-
леты – пришлось бы положить на стол. Эта
история получила огласку. Внезапно при-
шла поддержка, откуда не ждали – от цеха
кинематографистов. В середине 80-х на
экраны выходит фильм «Зимняя вишня», в
котором по сюжету главная героиня каж-
дое утро отводит своего ребёнка в детсад –
тот самый, в переулке Джамбула.
В конце 80-х годов на волне вышедших за-
конов о кооперации и частных предприя-
тиях появляются, во-первых, первые
персональные мастерские, а во-вторых,
частные заказчики. И этот частный заказ-
чик становится основным интересантом
новой архитектуры – на первый план выхо-
дит годами подавляемый постмодернизм.
Частные дома, банки, рестораны, ин-
терьеры квартир строятся «в стилях».
Эклектика была подхвачена мэром Мо-
сквы, прямо на глазах профанирована, в
результате появилось понятие «лужков-
ский стиль», который вышел далеко за
пределы Москвы.
Характеристика этого периода была бы не-
полной, если не сказать о том, что к 80-м
годам относится становление дисциплины
«расселение». Формула «человек для про-
изводства», действовавшая в сталинскую
эпоху и последующие десятилетия, усту-
пает место формуле «производство для че-
ловека». Из Схемы размещения и развития
производительных сил, включавшей раз-
дел «Расселение населения», выделяется
документ – Генеральная схема расселения,
в основе которой в то время лежало поня-
тие групповой системы населённых мест,
которых по всей стране насчитывалось не-
сколько сот. Главное – происходит осозна-
ние того, что система расселения имеет
свои закономерности развития, не сводя-
щиеся к логике развития производитель-
ных сил.

ФОТО
1 С. Шмаков. Детский сад в переулке 

Джамбула в Ленинграде. 1984 г.
2 Ресторан «Порту-Атриум». Москва. 1987 г.

3
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90-е годы отмечены тем, что деньги государства пе-
ретекают на личные счета отдельных граждан. Тер-
риториальное планирование, градостроительство,
ландшафтная архитектура, реставрация оказы-
ваются невостребованными частным заказчиком,
они влачат жалкое существование, грозя исчезнуть
как профессиональные дисциплины. Исключением,
подтверждающим правило, можно считать расселе-
ние – в 1994 году утверждена, а в 1997 году удостои-
лась Госпремии Генеральная схема расселения РФ,
ставившая целью решение проблем, некоторые из
которых, в частности переориентация финансовых
и трудовых потоков с запада на восток, оказываются
актуальными и по сей день.
В связи с уходом ряда дисциплин на задний план
происходит переток кадров в объёмное проектиро-
вание и интерьер-дизайн. Резко сужается типоло-
гия строящегося: есть разделы, скажем, промыш -
ленной или сельской архитектуры, которые прика-
зали долго жить. Постмодернизм спешно навёрсты-
вает упущенное в 70–80-е годы, захватывая
российские города и веси.
Однако тут же появляется его оппонент в лице нео-
модернизма, который в большинстве случаев не
противопоставляет себя мейнстриму, но в то же
время гнёт свою линию. Одним из первых приме-
ров является здание Международного Московского
банка на Пречистенской набережной (архитекторы
Александр Скокан, Валерий Каняшин, Раис Баишев
вместе с финскими партнёрами) с его негромкой
образностью, вдумчивым контекстуализмом при
современности архитектурного языка.
Этот поворот от постмодернизма к неомодернизму
особенно очевиден на примере двух очередей
банка «Гарантия» в Нижнем Новгороде (архитек-
торы Александр Харитонов, Евгений Пестов, Сергей
Попов, Наталья Пестова), которые разделяет всего
несколько лет. Первая очередь – это дань неорус-
скому стилю в лице банка на Б. Покровской руки 
В. Покровского. Вторая отличается остросовремен-
ной образностью, хотя присутствуют и сценические
эффекты в виде отслаивающейся стены или экстра-
вагантного козырька, выдающие постмодернист-
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ское мироощущение авторов. Обе очереди удостоены
Государственной премии.
Взлёт А. Харитонова и Е. Пестова отнюдь не случаен.
Одним из итогов 90-х стало формирование нижего-
родской архитектурной школы, лидерами которой
они являлись. Позднее вслед за нижегородцами по-
следовали другие региональные архитектурные
школы – самарская, екатеринбургская, южнороссий-
ская.
Надо сказать, что ещё в начале 90-х годов архитек-
торы испытывали проблемы с материалами и техно-
логиями – доставшиеся от Советского Союза отличались
скудостью и убожеством. Поначалу архитекторы, ра-
ботавшие в ретроспективизме, решали их, привлекая
бригады ремесленников: краснодеревщиков, кузне-

цов, керамистов, высвободившихся из терпящих бед-
ствие реставрационных организаций. Однако начи-
ная с 1993 года на рынок хлынули материалы и изде лия
с Запада, что не могло не повлиять на качество испол-
нения.
90-е годы отмечены появлением на архитектурно-
строительной сцене фигуры девелопера, который
подминает под себя и архитектора, и строителя, входя
в альянс с местными властями. Одной из первых ла-
сточек стало русско-американское СП «Перестройка»,
которое возглавлял Андрей Строев, известный чинов-
ник из столичного стройкомплекса. Именно в «Пере-
стройке» были отработаны модели функциони рования
девелоперского бизнеса, основные коммерческие и
технические механизмы.

ФОТО
1 Международный Московский банк на Пречистенской набережной.
2 Ю. Земцов, М. Кондиайн и др. Отель «Невский палас» в Петербурге. 1994 г. 
3 А. Харитонов, Е. Пестов, С. Попов, Н. Пестова и др. 1-я и 2-я очереди 

банка «Гарантия» в Н. Новгороде. 1995 и 1999 гг. 
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плана сегодня реализован или находится в стадии реали-
зации, несмотря на то, что сам документ был упрятан под
сукно. Речь идет о Малом ж/д кольце – нынешнем МЦК,
интеграции агломерационного и городского рельсового
транспорта – сегодняшних центральных диаметрах, и дру-
гом. Генплан предполагал выделение зон развития и зон
стабилизации. Но самое главное – генплан откликался на
дисфункции, которые возникли в нулевые годы и связаны
с девелоперским давлением на город. Среди них – тран-
спортные пробки, застраивание парковых территорий и
общественных пространств, утрата наследия.
Наконец, нельзя обойти вниманием два тренда, обнару-
живших себя в середине 2000-х годов. Первый – это утопия,
связанная со строительством городов для миллионеров,
которую можно рассматривать как реакцию на ширящийся
приток нефтедолларов. Ни один из многочисленных проек-
тов – от Рублёво-Архангельского до Globe Town близ города
Бор на Волге и намытого острова Федерация в акватории
Чёрного моря – не был реализован. Волна была сбита гло-
бальным экономическим кризисом 2008–2009 годов.
В пику этому олигархическому тренду правительством
была инициирована программа «Доступное и комфортное
жильё», имевшая демократическую адресность. Тем не
менее её результаты не поражали воображение: людей, ко-
торые в состоянии были приобрести жильё, становилось
всё меньше.

В действительности 2000-е стартовали после
дефолта 1998 года. Для профессии это стало
«холодным душем» – были заморожены мно-
гие проекты, встали стройки. Следствием де-
фолта явилась рационализация сознания, что,
в свою очередь, послужило триггером разви-
тия неомодернизма, который начинает ак-
тивно завоёвывать позиции сначала в Москве
и Питере, потом в других регионах.
С начала нулевых пошли вверх цены на угле-
водороды, дойдя летом 2008 года до 140 дол -
ларов за баррель нефти. Это подпитывало
российский рынок недвижимости, которая
при дефиците площадок для инвестирования
служила своего рода банковской ячейкой.
Цены на московскую недвижимость увеличи-

хаила Белова и Михаила Тумаркина. Данный
феномен вполне сопоставим с современными
британскими, итальянскими, французскими,
американскими аналогами, а возможно, и пре-
восходит их.
Со второй половины 2000-х годов возникает
тенденция, связанная с возрождением ланд-
шафтной архитектуры. Чему способствовало
распространение феномена молодёжных фе-
стивалей на пленэре: это «Архстояние» в Ни-
коло-Ленивце, «Арт-Овраг» в городе Выкса
Нижегородской области, фестивали в Иркут-
ске, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде. Ос-
новной материал – дерево, основные
реализации – арт-объекты, малые формы и т. п.
Дерево постепенно входит в моду, оно мигри-
рует из загорода в город, завоёвывая общего-
родские пространства.
Следующий масштабный уровень, возрожде-
ние которого датируется уже 2010-ми годами –
градостроительство, за которым идёт террито-
риальное планирование.
Говоря о 2000-х годах, нельзя не упомянуть о
Генплане Москвы 2010 года, разработанном
под руководством Александра Викторовича
Кузьмина. Ряд тогдашних положений ген-

вались на 100% в год, что стало мощным драйвером разви-
тия отрасли.
Прилив нефтедолларов вызвал к жизни новые типологиче-
ские единицы. Появляются аквапарки, спортивные объекты –
как для массового спорта, типа ФОКов, так и для профессио-
нального. В 2002 году на месте старого стадиона «Локомо-
тив» по проекту коллектива архитекторов под руководством
Андрея Бокова и Дмитрия Буша строится стадион «РЖД
Арена».
С конца 90-х годов последовательно расширяется сегмент
коммерческого жилья. Включая олигархическое – приме-
ром может служить Copper House – шедевр Сергея Скура-
това. Что касается социального жилья, то оно оказывается
синонимом крупнопанельного домостроения. Исключений
совсем немного – к примеру, жилой комплекс архитекторов
В. Юдинцева и Б. Шабунина на улице Хачатуряна.
С конца 90-х годов ширится тренд, связанный со строитель-
ством загородных посёлков, которые девелоперы с риелто-
рами позиционировали как место постоянного проживания,
несмотря на транспортные проблемы, дефицит социальной
инфраструктуры и мест приложения труда, низкий уровень
безопасности. Тем не менее, на 2000-е приходится пик
строительства загородных посёлков.
С 2000-х годов получает развитие российская неоклассиче-
ская школа, связанная с именами Михаила Филиппова и
Максима Атаянца, Ильи Уткина и Дмитрия Бархина, Ми-

1 2 3

ФОТО
1 С. Скуратови др. Жилой комплекс «Copper House» 

в Бутиковскомпереулке. 2004 г. 
2 С.Гнедовский, М. Гаврилова и др. 

Здание театра-мастерской П. Фоменко. 2007 г. 
3 В. Юдинцев, Б. Шабунин и др. Жилой комплекс 

на улице Хачатуряна. 2001 г. 

2000-е годы
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Летом 2021 года министр обороны РФ 
С.К. Шойгу выступил с предложением о прио-
ритетном развитии Восточной Сибири. Стало
понятно, что эстафетная палочка перешла от
ландшафтной архитектуры к градостроитель-
ству, территориальному планированию и, на-
конец, к расселению – процесс растянулся
более чем на десятилетие.
Начало же 2010-х годов было отмечено прихо-
дом нового мэра Москвы. Его внимание было
отдано, во-первых, развитию транспортной
инфраструктуры, а во-вторых, благоустройству
общественных пространств. Помимо этих двух
приоритетов, есть ещё не менее важные – мо-
дернизация инженерных сетей, развитие со-
циального жилья и реиндустриализация,
которые пребывают на втором плане.
Отправной точкой программы благоустрой-
ства столицы стали реорганизация парка
Горького и реконструкция Крымской набе-
режной. Они взяли на себя роль камертона и
одновременно драйвера распространения
этой программы на всю страну.
Как уже было сказано, в 2010-е годы процесс
возрождения захватывает градостроитель-
ство и территориальное планирование. 
И хотя конкурсный проект «Сибстрим» Ильи
Лежавы, Михаила Шубенкова, Михаила Хаза-
нова и др. датируется началом 2000-х годов,
логически он принадлежит именно второму
десятилетию XXI века. Это линейный город от
Петербурга до Владивостока с опорой на ре-
конструируемые Транссиб и БАМ, с семью
меридиональными связками.
В 2010-е годы появляется ряд расселенческих
концепций, например Сергея Митягина –
Павла Спирина, где помимо основной оси
расселения вдоль Транссиба прочерчена вто-
рая: через Санкт-Петербург, Сыктывкар, Сур-
гут до Комсомольска-на-Амуре, и третья –
совсем тоненькая ниточка – вдоль побережья
Северного Ледовитого океана.
В обоих проектах горизонт планирования
резко увеличивается – речь может идти о де-
сятилетиях и даже столетиях.

2010-е годы

проектах, причём в отличие от 2000-х многие из них реали-
зуются. Одной из первых ласточек стала Школа управления
Сколково Дэвида Аджайе и Андрея Чельцова с её обраще-
нием к языку супрематизма.
В соответствии с синергетическими представлениями
любой исторический слом неизменно предваряет появле-
ние пары оппонирующих параметров порядка, или проще –
безраздельно доминирующих трендов, эскалация взаимо-
отношений между которыми свидетельствует о приближе-
нии точки бифуркации (Г. Хакен). Макросдвиг начала 2020-х
манифестирован двумя мощными тенденциями: первая
связана с вестернизацией, вторую мы назвали самотожде-
ственнической.
Вестернизация охватывает широкий спектр явлений – от
призыва И. Шувалова ещё начала 2010-х годов к переходу
на типовые западные проекты (?!) до того самого засилья
западных архитекторов.
Самотождественническая линия проявляется, прежде
всего, в растущем внимании общества и власти к охране
наследия и реставрации – в 2010-е годы основан Союз ре-
ставраторов, учреждено звание Почетного реставратора,
регулярно проводятся фестивали и смотры-конкурсы на
лучшие объекты реставрационного искусства.

Развитие триады «градостроительство – тер-
риториальное планирование – расселение»
в 2010-е годы поддержано на законодатель-
ном уровне: ФЗ-172 «О стратегическом пла-
нировании в РФ» (2014 г.) и Стратегией
пространственного развития РФ (2019 г.). Тем
не менее подвижки в реальной практике
явно задержались.
В архитектурной практике в 2010-е годы ти-
пологическая линейка смещается в сторону
МКД, объектов транспортной инфраструк-
туры, штаб-квартир госкорпораций и др.
Жилые мегакомплексы, строящиеся в приго-
родах крупнейших городов, прежде всего сто-
личных, и имеющие относительно широкую
адресность, можно оценивать по-разному, тем
не менее они являются альтернативой усред-
нённой продукции, возводимой по соседству.
АБ «Остоженка» развивает типологию «города
в городе». Мегакомплексы, каждый со своим
набором функций, построены в Балашихе,
Одинцове, Видном и др.
Разворачивается строительство объектов
транспортной инфраструктуры, стянутое в
крупнейшие города, прежде всего в Москву.
В качестве примера приведём терминал во
Внуково (архитекторы Николай Шумаков,
Леонид Борзенков и др.) – идеально фун-
кционирующую «машину для вылетов-при-
лётов».
От архитектуры госкорпораций в нашей под-
борке представительствует шедевр Влади-
мира Плоткина – комплекс «Аэрофлот –
Российские авиалинии» с его моментально
считываемой аэродинамической образностью.
В 2010-е годы решительно расширилось уча-
стие западных архитекторов в российских Ф
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ФОТО
1 А. Кузьмин, Н. Шумаков, Л. Борзенков и др. Аэровокзальный комплекс 

«Внуково-1», терминал А. 2014 г.  
2 М. Посохин, А. Асадов, В. Легошин и др. Федеральный научно-клинический 

центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева. 2011 г.
3 Офисный комплекс «Аэрофлот – Российские авиалинии» на Международном шоссе. 
4 Д. Аджайе, А. Чельцов и др. Московская школа управления Сколково. 2010 г. 
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В свете последних событий необходим кардиналь-
ный пересмотр политики расселения. Предложе-
ние министра обороны РФ С. К. Шойгу о приори-
 тетном развитии юга Восточной Сибири должно
стать стартовой точкой работы над пересмотром
СПР РФ (Стратегия пространственного развития
РФ) и разработкой Схем территориального плани-
рования (СТП) в области расселения РФ, СТП инте-
гративных трансрегиональных комплексов (Сибирь,
Нечерноземье, Арктика), СТП отдельных макроре-
гионов.
Необходим переход от политики гиперконцентра-
ции населения в отдельных миллионниках, круп-
нейших и крупных городах к архипелажному типу
расселения и разрежению заселения сложив-
шихся центров, по А. Кривову. Это потребует
смены концепции транспортной инфраструктуры,
в том числе понадобится строительство автодорог
4 и 5-го класса себестоимостью 25 млн руб. за 1 км
вместо автомагистралей 1-го класса по 1 млрд руб.
за 1 км.
Надо отказаться от искусственно идеологизиро-
ванной в 2010-е годы гиперактивности в области
благоустройства российских городов. Мы живём в
условиях недоразвитой транспортной сети, под да-
мокловым мечом веерных техногенных аварий как
результата 70–75-процентного износа основных
фондов, подмены социального жилья его много-
этажным железобетонным эрзацем, продолжаю-
щейся деградации промышленного комплекса
страны.
В самое ближайшее время необходимо актуализи-
ровать и разработать пакет градостроительной до-
кументации, соответствующий современным
реалиям. 
Насущно необходимо сосредоточить функции
управления отраслью в Комитете или Федераль-
ном агентстве по архитектуре и градостроитель-
ству при Президенте РФ. Стоит задача развития и

совершенствования законодательства в области
архитектуры и градостроительства: от принятия
Закона об архитектурной деятельности до перера-
ботки СПР РФ и легитимизации СТП в области рас-
селения и градостроительных зон развития.
Инвентаризация имеющихся концепций расселе-
ния страны (И. Лежава, А. Кривов, Ю. Крупнов, 
Г. Юсин, С. Митягин – П. Спирин и др.) и выбор из
этого перечня приоритетных, согласующихся
между собой по срокам исполнения и ресурсо-
обеспеченности, должны стать первоочередной
задачей, поставленной перед новой организа-
ционной структурой. 
Наконец, важнейшей оперативной задачей, стоя-
щей перед профессией, является поддержка в ны-
нешних тяжелейших условиях поколения «next».
Палитра поисков 30–40-летних разнообразна: это
и символизм архитектуры Андрея Асадова, и микст
неомодернизма и регионализма Сергея Никеш-
кина – Андрея Михайлова, и минимализм Алексан-
дра Цимайло – Николая Ляшенко и Рубена
Аракеляна, и парадоксальная непредсказуемость
архитектуры Рустама Керимова. За ними и дру-
гими лидерами – будущее профессии.
Исторические вызовы, перед которыми стоит архи-
тектурный цех, сродни императивам первых двух
десятилетий существования Союза советских ар-
хитекторов – отправной точки нашего обзора…

От редакции:
Данный текст – не истина в последней инстанции.
Тем более что в обзоре очевидно смещён акцент в
сторону московской архитектуры. Поэтому предла-
гаем продолжить эту работу вместе с региональ-
ными архитектурными организациями России,
чтобы через десять лет, представляя обзор к 100-
летию Союза архитекторов, мы смогли его расши-
рить примерами из регионов, из всех ста
отделений нашего творческого сообщества.
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2020-е годы

Что сегодня?
ФОТО
1 А. Адамович, Д. Матковская. Музей «Зоя» 

в д. Петрищево. 2020 г.
2 А. и Ал. Асадов и др. Совместно с ГК Спектрум. 

Аэропорт «Леонов» в Кемерове. 2020 г. 
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Миссия архитектора – 
менять мир к лучшему, 
именно он обладает 
всеми инструментами 
для этого.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Идентичность 
нового Воронежа

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Столица Черноземья Воронеж взял курс на гло-
бальное благоустройство города, реиспользова-
ние территорий, ландшафтную архитектуру и
создание новой ткани города. Все нововведения –
результат длительной и усердной работы боль-
шой команды профессионалов. Это хороший
пример того, как в едином градостроительном
поле могут и должны взаимодействовать регио-
нальная власть, архитекторы и местное профес-
сиональное сообщество. Мы пообщались с
человеком, который является не только корен-
ным жителем города и председателем Воронеж -
ской региональной организации СА России, но и
новым вице-губернатором Воронежской обла-
сти – Константином Юрьевичем Кузнецовым. От-
сюда и вопросы к нему как к архитектору,
представителю власти и активному горожанину.
А начали мы с того, что совершили многочасо-
вую прогулку, прошли пешком по разным рай-
онам и улицам, чтобы увидеть город «изнутри».
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Благовещенский кафедральный собор.
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зоны были продуманы и разраба-
тывались с участием детских пси-
хологов. Также предусмотрены
комната матери и ребёнка, са-
нузлы, медпункт, WI-FI и система
видеонаблюдения.

– То есть у вас получилось всё
увязать: и старое, и новое, и
классическое, и современное?

– Точно! Концепция так и называ-
ется: «Новое в старом». Нашей
целью было сохранить классиче-
скую планировку парка и сберечь
память места. Раньше две трети
территории были просто зелёной
зоной, и функционально они

никак не использовалась. Мы
спроектировали дорожки, сде-
лали освещение, добавили ла-
вочки, и теперь каждый участок
парка отвечает потребностям раз-
ных групп населения.

– Куда двигаемся дальше?

– Ещё один объект, который хочу
показать, – Площадь Победы.
Сдали его год назад. Работа ве-
лась вместе с заслуженным архи-
тектором Николаем Фёдоровичем
Гуненковым, он был автором
проекта мемориального ком-
плекса, открытого в мае 1975 года,
к 30-летию Великой Победы. Для
нас было большой удачей, что Ни-
колай Фёдорович вошёл в автор-
ский коллектив по реконструкции
мемориала и осуществлял автор-

ский надзор за реализацией
проекта. Была полностью очи-
щена скульптурная группа – её па-
тинировали специальным
составом, затеняли, а также вос-
становили все элементы убран-
ства и украшений, заменили
мощение и открыли видовую па-
нораму города. Главный акцент
реконструированной площади
принял на себя фонтанный ком-
плекс – прежде на этом месте был
цветник. Теперь же переливной
фонтан из трёх двойных чаш с
красной подсветкой притягивает
людей, создавая особый эмоцио-
нальный настрой. Многим это
место напоминает Поклонную гору

в Москве и приводит в со ответ-
ствующее душевное состояние,
усиливая сакральный эффект
места.

– Какой ритм у города? Чем
живёт Воронеж?

– Если сравнивать с Москвой, ко-
нечно, он менее динамичный, но в
этом, наверное, и есть его конку-
рентное преимущество. Здесь от-
крывается много бэк-офисов
крупных компаний, и это даёт хо-
роший экономический эффект, не
увеличивая многократно число
жителей. Тут зелено, комфортно,
уютно. Динамика есть, но без
суеты, много зон рекреации, вода,
пляжи, места отдыха. Во многом
благодаря инициативам губерна-
тора, мы сейчас много работаем

– Константин Юрьевич, большин-
ство гостей, впервые посетивших
Воронеж, отмечают его необычай-
ную чистоту и ухоженность. Видно,
что город любят и жители, и архи-
текторы, и власть. Давайте начнём с
тех городских объектов, в создании
которых вы принимали участие.

– Ну что же, добро пожаловать! И пер-
 вое, что я хотел бы вам показать, – об-
новлённый парк «Орлёнок». Это
детский парк, которому почти 70 лет, а
его новейшая история началась в 2019
году. Это моё детище, я соавтор кон-
цепции. Мы с коллегой Антоном Скуп-
ченко, руководителем «Студии 22»,
вели авторский надзор и следили за
реализацией проекта, что для Воро-
нежа было новинкой. Но это правиль-
ный механизм, и к этому надо
стремиться. Несмотря на то что откры-
тие парка было только техническим,
уже сейчас здесь всегда многолюдно,
даже зимой, то есть место востребо-
ванное. Мы восстановили входные
элементы, ордерную систему, фонтан
и венчающие части колонн. Огражде-
ния, оставшиеся ещё с советских вре-
мён, были почищены и, где можно,
отремонтированы, а утраченные де-
тали восстановлены по оригиналь-
ным образцам. Концепцию
озеленения назвали «Белый парк» –
тут очень много белых гортензий и
других цветущих растений, которые
поддерживают все белые элементы и
напоминают стилистику советских са-
наториев. Деревянный мост – новше-
ство парка, даёт дополнительный
диагональный проход, зонирует про-
странства. Под ним мы организовали
площадки для фуд-корта, кофейни и
летнего кинотеатра. Самая высокая
точка моста открывает парк с совер-
шенно нового ракурса. Ещё появи-
лась огромная детская зона. К работе
над её планировкой и благоустрой-
ством мы привлекали московское
бюро AFA и Александра Фронтова, ко-
торый, к сожалению, не увидел свою
идею воплощённой: в прошлом году
он скончался от коронавируса. На
данный момент треть парка – это дет-
ский комплекс. Занимательная, раз-
влекательная, интерактивная – все эти

Во Владивостоке прошёл воркшоп, в
рамках которого жители города сов-
местно с архитекторами, социологами
и представителями городской адми-
нистрации обсудили организацию
прибрежного пространства озера в
районе бухты Патрокл. В результате
была сформирована единая концеп-
ция благоустройства, в основу кото-
рой лёг проект под названием
«Сердце Патрокла», презентованный
проектным бюро DEGAproject.
Авторская идея предлагает макси-
мально использовать природные осо-
бенности территории. Ядром проекта
является система кольцевых прогу-
лочных дорожек над водой с ответ -
влением для подъёма на видовую
площадку. Также концепция преду-
сматривает создание комфортных
мест для рыбалки и отдыха у воды,
фотозон и трибун с видом на озеро.
Изюминка проекта – площадка для
крика. Необычная деталь, по резуль-
татам опроса местных жителей, может
стать «хитом» рекреационного про-
странства. Согласитесь, забавно сни-
мать стресс рядом с оживлённой
городской магистралью – в самой
шумной точке проектируемой терри-
тории. А близкое расположение
озера усилит эхо от голосов желаю-
щих восстановить душевное равнове-
сие таким оригинальным способом.

Благоустройство
с площадкой 
для крика

НОВОСТИ

Я хочу вернуть профессию на
должное место, которое она когда-

то занимала в иерархии управления.
Во всём мире архитектор – самый 
уважаемый человек в городе, стране,
регионе – где угодно. Это элита. 
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ФОТО
1, 2, 3 Мероприятия в обновлённом Доме архитектора. 

На открытии после реконструкции побывал 
губернатор Воронежской области 
Александр Гусев (фото 2). 
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над тем, чтобы сделать Воронеж сомасштабным
человеку, чтобы всё было в радиусе пешей до-
ступности. А ещё активно ведём работу по бла-
гоустройству нашей центральной улицы –
Проспекта Революции. Жители очень поддержи-
вают в этом городскую администрацию: видят,
что всё делается качественно, с пониманием от-
носятся к временным неудобствам и строитель-
ным работам.

– А есть у вас любимое место в городе?

– Пожалуй, как раз Проспект Революции. Здесь
очень много деталей, разной архитектуры, инте-
ресных элементов. Это то место, в котором я мыс-
ленно повторяю курс архитектурного образования:
наблюдаю, как падают солнечные лучи, как ме-
няется освещение в различное время года и
суток, как ложатся тени. Здесь комфортно, а фа-
сады зданий передают потрясающую энерге-
тику. Для меня центральная часть города – место
силы. Я очень люблю ходить пешком по этим
улицам, меня это успокаивает. То ли предки
через фасады со мной разговаривают, то ли мне
нравится рассматривать все эти архитектурные
детали (смеётся).

– Расскажите про обновлённый Дом архитек-
тора.

– На данном этапе он становится интересной,
привлекательной и яркой площадкой. Идею по
реновации этого пространства инициировали
мы с предыдущим председателем Воронежской
организации СА России Станиславом Михайло-
вичем Сорокиным. Провели мозговой штурм, к
которому подключили студентов, молодёжь и
практикующих архитекторов, обсудили, какими
функциями и смыслами насытить наш Дом.
Затем презентовали проект Александру Викто-
ровичу Гусеву, нынешнему губернатору, а тогда
мэру города, и он его поддержал. Кстати, губер-
натор уже дважды был здесь после обновления
и остался доволен результатом. Пока есть пред-
варительная договорённость о том, что на этой
площадке будут проходить заседания регио-
нального Градостроительного совета и город-
ских архитектурных комиссий. Дом архитектора
станет центральным местом обсуждения всех
знаковых городских проектов. А скоро введём и
образовательные программы для детей и сту-
дентов – компьютерную графику, BIM-техноло-
гии, рисунок, живопись. У нас получилось
создать позитивное пространство, место, кото-
рое нацеливает на креатив, творчество, поиск
чего-то нового, открывает возможности для лич-

ной реализации. Тут есть места для коворкинга, проведения
презентаций и лекций, работы по группам или в тишине уеди-
нения. Скоро появится кофейня, ведь зачастую самые интерес-
ные проекты рождаются как раз за чашкой кофе.

– Я правильно понимаю, что здесь практически каждый день
что-то происходит и всегда людно?

– В принципе да. Неравнодушные и активные горожане, пред-
ставители городских сообществ, которые до этого собирались
с ноутбуками в кафе, потянулись сюда сразу, как только Дом
заработал. В процессе встреч, диалогов и бесед они создали
автономное некоммерческое объединение «Точка. Центр го-
родского развития». Это команда, которая занимается вовлече-
нием горожан в градостроительные процессы. Такой вектор
задала именно площадка Дома архитектора. Здесь есть воз-
можность обсудить проекты и городские проблемы с орга-
нами власти, предложить конкретные решения, на что
администрация откликается очень позитивно. Кстати, недавно
была встреча с молодёжным сообществом нашего архитектур-
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Самое главное – максимально
безошибочно определить

приоритеты развития и создать
условия для эффективной работы
всех подразделений. 

»

ного вуза САБ (Студенческое архитек-
турное бюро). Ребята очень активно
участвуют в городских программах и
проектах, динамично развиваются. До-
говорились, что мы предоставляем им
площадку Дома архитектора для по-
лёта и развития, сказали: «Добро пожа-
ловать! Это ваш дом – приходите и
пользуйтесь». От них ждём интересных
предложений, а сами готовы делиться
профессиональным опытом и оказы-
вать нужную поддержку. Уверен, это
правильная инициатива, которая
пошла от альма-матер профессиональ-
ного сообщества – Дома архитектора.

– Константин Юрьевич, начиная про-
фессиональную карьеру, чего больше
вам хотелось: создать какой-то архи-
тектурный шедевр или двигаться по
административной градостроитель-
ной лестнице?

– Профессиональная карьера для архи-
тектора – это, прежде всего, возмож-
ность самореализации. Мы все,
начиная свой путь, мечтаем когда-ни-
будь пройти по улице и сказать себе:
«Это сделал я, это моё произведение».
Так получилось, что большую часть вре-
мени я занимался проектированием,
но концепции, которые меня интересо-
вали, были тяжелы в реализации, не
воспринимались чиновниками и вла-
стями того времени. Может быть, тогда
и закралась мысль, что, вероятно, есть
другой путь: выйти на тот уровень, где
принимают стратегические решения. 
И наступил момент, когда меня выдви-
нули кандидатом от ВООСАР и предло-
жили пройти отбор на соискание
должности главного архитектора го-
рода. Конечно, я долго думал, но в ре-
зультате согласился, так как внутренне
уже был готов к этой ответственности.
Вероятно, этот момент и стал перелом-
ным в карьере. Уже пять лет я работаю
в органах власти и могу сказать, что это
действительно тот путь, когда можно
создавать и реализовывать проекты, в
важности и необходимости которых для
города ты уверен. И вовсе не обяза-
тельно самому быть автором того или
иного проекта – гораздо важнее соз-
дать условия и необходимые предпо-
сылки, правильно организовать

Ф
от

о:
 s

ya
ch

in
 / 

w
w

w
.s

h
u

tt
er

st
oc

k.
co

m

Воронежский Центральный парк культуры и отдыха.



век в городе, стране, регионе – где угодно.
Это элита. В нашей стране такие специали-
сты стали уже не вторыми и даже не треть и -
ми в цепочке принятия решений. 
Я даже не рискну назвать, какими… Необхо-
димо изменить этот порядок, чтобы профес-
сия обрела должный статус. Мы и так уже
катастрофически быстро теряем некогда вы-
сокий уровень культуры, и зодческой в том
числе.

– Как председатель Воронежской органи-
зации СА России, вы много внимания уде-
ляете молодёжи, продвигаете её, вкла-
дываете знания, делитесь опытом и при-
виваете любовь к профессии. Какие они,
современные молодые архитекторы?

– Знаете, меня порой тоже называют моло-
дым архитектором. Ну вот принято у нас счи-
тать «молодыми специалистами» и в 30, и в
40 лет. Но вообще молодёжь сейчас совсем
другая. Это цифровое поколение, которое
смотрит в будущее под другим углом и видит
совершенно иные перспективы и приори-
теты. Но без опоры на них и мы не увидим
прогресса и замкнёмся в себе навсегда.
Нужно понимать, что совсем скоро именно
они будут создавать наши города, используя
свои практические навыки. Поэтому от того,
насколько грамотно мы сегодня организуем
почву для их профессионального развития,
зависит, каких специалистов мы получим
завтра. Мы даём им возможность реализо-
ваться и делаем это через архитектурные
конкурсы, привлекаем их при проектирова-
нии общественных пространств, вместе ра-
ботаем над городскими задачами. Благодаря
наставничеству, стажировкам, участию в кон-
сорциумах, работая в команде с опытными
архитекторами и проектировщиками, моло-
дые ребята получают мотивацию для актив-
ного вступления в самостоятельную
профессиональную жизнь. В этом году мы от-
мечаем 90-летие отечественного Союза ар-
хитекторов. Через десять лет сегодняшние
студенты будут оценивать вековой историче-
ский путь нашего творческого объединения
уже с позиций профессионалов. Хочется,
чтобы своё столетие российское архитектур-
ное сообщество встретило успешным, авто-
ритетным и сплочённым. И для этого у нас не
так много времени.

Беседовала Майя Корнюхина
Фото предоставлены ВООСАР
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процесс, чтобы знаковые и качественные архитек-
турные проекты воплощались в точности с задумкой
автора и под его надзором.

– Что сегодня представляет для вас наибольшую
ответственность в профессиональном и админи-
стративном смысле? Чего в вас больше: архитек-
тора или чиновника?

– Как я и сказал, для меня сейчас самое главное – ма-
ксимально безошибочно определить приоритеты
развития в тех сферах деятельности, которые мне
поручено курировать, и создать условия для эффек-
тивной работы всех подразделений. Как архитектор
я пытаюсь меньше вмешиваться в проекты. Считаю
совершенно неправильным, когда автору идеи навя-
зывают чужое видение. Это может идти вразрез с его
образным решением и даже визуальной картинкой,
которая уже сложилась в ходе создания концепции.
И если предложение принято, у автора должно оста-
ваться преимущественное право на его реализацию.
А представители власти обязаны довести проект до
его воплощения в жизнь. Это и есть зона моей пер-
сональной ответственности: не допустить ошибку, не
противопоставить себя своим же коллегам по цеху,
не подвести моих учителей, не разочаровать про-
фессиональное сообщество. И всё это в конечном
итоге делается ради того, чтобы оправдать доверие
жителей, перед которыми у всех нас огромная ответ-
ственность.

– Как давно вы входите в руководство Союза архи-
текторов России? Чем конкретно занимаетесь сей-
час? Что вам как архитектору даёт эта общест-
венная работа?

– Всё началось в 2014 году. Сначала я был членом
правления Воронежской организации, и мы вместе
с её руководителем Станиславом Сорокиным при-
думали множество интересных программ и концеп-
ций, которые и сейчас работают, как полноценный
механизм, без сбоев. Сюда входит и реконструкция
Дома архитекторов, и использование его как твор-
ческой площадки. Успешно показала себя конкурс-
ная система, которую мы тоже налаживали вместе с
Сорокиным. Безусловно, наш региональный фести-
валь «Зодчество ВРН» – отдельный повод для гордо-
сти. Также значимым и важным моментом было
создание сайта нашей региональной организации.
Могу сказать, что это очень посещаемый ресурс, ин-
формацию оттуда берут и региональные, и феде-
ральные СМИ. Считаю это большим достижением. 
С сентября 2021 года являюсь председателем Воро-
нежского отделения СА России, это уже другой уро-
вень ответственности, он открывает новые возмож-
ности в построении правильной программы, кото-

рую, к моей радости, поддерживают избранные
члены нового правления. Кстати, уже попытался мо-
дернизировать работу в нашем Союзе архитекторов.
Правление мы разбили на блоки по направлениям
(архитектура и градостроительство, сохранение ОКН,
работа с молодёжью, конкурсная система и т. д.) и на-
значили ответственных. Моя работа в администра-
ции помогла бюрократизировать эти процессы – в
хорошем смысле слова, иными словами, системати-
зировать их. Есть программа, сроки, конкретика – и
вот уже работа пошла. Мы подготовили план дей-
ствий на несколько лет, насытили его различными
мероприятиями. Важный акцент сделали на разви-
тии молодёжного сообщества и работе со студен-
тами. Подумали над тем, как вовлечь их в процессы
проектирования, дать возможность участвовать в
знаковых городских и региональных проектах.
Скажу откровенно, решение, связанное с моей обще-
ственной работой, я принимал в том числе благодаря
одобрению моего руководителя, губернатора Алек-
сандра Гусева. Он посчитал, что это правильно, когда
профильный заместитель, который курирует направ-
ление архитектуры и строительства, имеет за пле-
чами серьёзный ресурс в лице Союза архитекторов.
Получается большая командная работа, то есть я не
«один в поле воин», а нас целое сообщество. И это не
общественная нагрузка, это – общественная под-
держка. В марте у нас состоится заседание первого
Градостроительного совета, в состав которого входит
большое количество членов СА России. Это тоже ре-
зультат деятельности Союза: для региона принципи-
ально важно, когда градостроительные решения
оценивают профессионалы-архитекторы.

– Константин Юрьевич, должность вице-губерна-
тора не только почётна, заметна и престижна, но
ещё ответственна и критикуема. Как с этим спра-
вляетесь?

– Работая в администрации на разных должностях, я
уже выработал для себя определённые подходы и
принципы, которые помогают грамотно организовать
служебный процесс. Главное – вектор на результат.
Абсолютно неважно, в каком статусе, но я всегда пре-
следую одну цель: определить зону ответственности,
делать свою работу качественно, создавать наилуч-
шие условия для работы профессионалов, привле-
кать тех, у кого можно чему-то учиться, работать на
благо жителей города. В глобальном смысле миссия
архитектора – менять мир к лучшему, поскольку
именно он обладает всеми инструментами для этого.
Возможно, тут кроется некий пафос, но так нас учили
ещё со студенческой скамьи: всё в наших руках. 
Я хочу вернуть профессию на должное место, кото-
рое она когда-то занимала в иерархии управления.
Во всём мире архитектор – самый уважаемый чело-
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ФОТО
1 Площадь Победы.
2 Архитектурный ансамбль «Жилой дом с башней» или «Дом рабочих завода имени Калинина».
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1
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Главное — процесс

АКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

АРХИТЕКТОР, ПРАКТИК, ТЕОРЕТИК, ЧЕЛОВЕК
БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИИ, К МНЕНИЮ
КОТОРОГО ПРИСЛУШИВАЕТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО. 
ЭТО ВСЁ – О НИКОЛАЕ ЛЫЗЛОВЕ, ВИЦЕ-
ПРЕЗИДЕНТЕ СОЮЗА МОСКОВСКИХ
АРХИТЕКТОРОВ. СЕГОДНЯ ОН –
СОБЕСЕДНИК ЖУРНАЛА «СА».

– Николай Всеволодович, как вы можете
оценить прошедший год с точки зрения
практикующего архитектора и одного из
руководителей СМА?

– Наверное, год был всё-таки хороший. Я при-
вык думать, что всё зависит не от обстоя-
тельств, а от того, как я их принимаю и вос -
при нимаю. Этот фон сам собой окрашивает
и всё остальное. Я вот с утра всегда просы-
паюсь в очень дурном состоянии духа, мне
кажется, что всё плохо. И тогда я вспоминаю,
что вечером-то было хорошо, а за ночь ни-

Николай Лызлов.



1925–1927 гг.). Крепкие здания конца конструкти-
визма, начала ар-деко. Вместе с группой неравно-
душных архитекторов, историков, депутатов и
искренне взволнованных граждан мы нашли инве-
сторов и оператора, которые готовы были взять эти
дома в управление, превратив их в гостиницы. Сей-
час там пустое место.
Для того чтобы построить что-то красивое, не обяза-
тельно сносить что-то красивое. Непонимание этого –
уже большая беда, но самое горькое, что она кажется
непреодолимой. Вот есть, например, Дом культуры
ЗИЛ братьев Весниных, памятник архитектуры. Я его
очень люблю, но при этом для его строительства
уничтожили половину Симоновского монастыря,

ценность которого мы теперь никогда не узнаем. По-
лучается, чтобы построить один шедевр, разрушили
другой. Меня очень расстраивают такие истории, а
ведь сообщения об очередном сносе приходят по-
стоянно. Причём не только из Москвы. В Самаре сей-
час полным ходом идёт борьба за сохранение
элеваторов. Не успев попереживать за Самару, узна-
ёшь, что в Твери собираются сломать замечательное
здание вокзала. И список этот, к сожалению, практи-
чески бесконечен.
Есть простое правило: нельзя, уничтожая одной
рукой, другой создавать шедевр. В какой-то момент
моторика подведёт, и наступит хаос. Многие из нас
это понимают, но порой не хватает авторитета, или

силы голоса, чтобы быть услышанными, или говорим
не там и не с теми. Можно долго в этом разбираться,
но главное – на поверхности: мы постепенно утра-
тили уважение и внутри сообщества, и в социуме, по-
тому что не придаём значения профессиональной
этике.

– Вы много лет ведёте в Союзе архитекторов очень
важную и нужную работу, являясь, по сути, курато-
ром всех вопросов, связанных с профессиональ-
ной этикой. Почему вы уделяете этому так много
внимания?

– Нельзя сказать, что я давно занимаюсь этим вопро-
сом, но он меня очень давно волнует, это правда. Мне
кажется, у нас немного искажённое представление о
самой сути этого понятия. Архитектурная этика – это
не взаимоотношения между архитекторами, а взаи-
моотношения архитектора с обществом. У врачей
есть короткое «Не навреди!», так должно быть и у ар-
хитекторов. Наша этика – абсолютно необходимая
вещь, ведь если мы будем себя правильно вести по
отношению к нашему потребителю и гражданскому
обществу в целом, тогда приобретём достаточный ав-
торитет для того, чтобы быть услышанными.
На текущий момент мы несколько растеряли уваже-
ние к себе именно потому, что не всегда этически

чего не изменилось. На сле-
дующий вечер еду с работы
домой и думаю, что всё хо-
рошо, зная при этом, что
утром всё снова будет плохо.
Поэтому у меня, как в стихо-
творении прекрасного поэта
Анатолия Горохова: «всё то ли
хорошо, то ли плохо».
С точки зрения практикую-
щего архитектора, год тоже
можно считать удачным, по-
тому что работа была интерес-
ной. Её меньше, но она стала

«тоньше» и увлекательнее: от
больших форм мы перешли к
ювелирным, и появилась фи-
лигранность. Помимо этого, я
выиграл судебный процесс у
нерадивых заказчиков – тоже
приятно. А ещё приятнее была
ощутимая юридическая и про-
фессиональная поддержка от
ГАРХИ в этом процессе.
Если же посмотреть на про-
шедший год с позиций жизни
Союза московских архитекто-
ров, то мне бы хотелось боль-

шей активности. В первую
очередь, конечно, от себя са-
мого. До пандемии мы все
были как-то живее. Не могу
сказать, что результативнее,
но не это главное. Главное –
процесс. Мне кажется, что за
последние два года мы не-
много отдалились друг от
друга, расползлись по своим
норкам и уже привыкли к не-
которому разобщению… Это и
беспокоит. Надеюсь, что сей-
час, когда болеем меньше и

реже, нам удастся восстано-
виться и активизироваться.

– Какие трудности прошед-
шего года вас затронули?
Какие вызовы оказались
наиболее неожиданными?

– Я устал от постоянных утрат.
Последняя – снос дома на Ру-
саковской улице. Это был ан-
самбль из шести жилых
корпусов (архитекторы Борис
Улинич и Михаил Мотылёв,
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В Дубае завершила работу всемирная вы-
ставка архитектурных достижений «Экспо-
2020». Сохраняя брендинг, организаторы не
изменили в названии год, хотя из-за пандемии
сроки выставки были смещены на октябрь
2021 – март 2022 года. Тема — «Объединяя умы,
создавая будущее» — привлекла почти 200 го-
сударств, а общая площадь экспозиционного
пространства составила около 500 гектаров.
Все представленные объекты были возведены
специально к выставке, в том числе станция
наземного метро. Страны-участницы располо-
жились в трёх тематических зонах: «Устойчи-
вость», «Мобильность» и «Возможность».
Проектированием российского павильона в
этом году занималось архитектурное бюро
SPEECH во главе с Сергеем Чобаном.
Комплекс «Планета Россия» был выполнен 
в виде двух куполов, обвитых снаружи разно -
цветными алюминиевыми трубками, устойчи-
выми даже к неблагоприятным погодным
условиям. С помощью цвета авторы, вдохнов-
лённые графическими экспериментами Якова
Чернихова, попытались добиться динамики и
визуального ритма. Выбранная форма отсылает
как к истокам русского футуризма, так и к теме
сектора — «Мобильность».
Внутри павильона «Планета Россия» располо-
жены переговорные, конференц-залы, ресто-
ран, сувенирная лавка. На третьем уровне
находится главный зал и основное выставоч-
ное пространство, в центре которого — семи-
метровая интерактивная скульптура.
Мультимедийная инсталляция моделирует
устройство человеческого мозга, напоминая о
теме павильона «Творческий разум: опреде-
ляя будущее» и о том, что созидательные идеи
способны менять мир до неузнаваемости.

Павильон России
на Экспо в Дубае

НОВОСТИ
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кажется, что отечественная и ми-
ровая архитектура прекрасно
жили без всякого закона, и я не
очень понимаю, зачем он нужен.
В моей архитектурной практике
было довольно много судебных
тяжб, и я могу сказать, что в
целом достаточно удовлетворён
работой наших арбитражных
судов. В боль шинстве подобных
судебных процессов главное –
грамотное составление всех до-
кументов, а для этого просто
нужен хороший юрист. Это сфера
общегражданского правового
поля, которая вне парадигмы за-

кона об архитектурной деятель-
ности.
К сожалению, мы ещё не дошли
до уровня, когда можно, как в Ан-
глии, вообще не составлять дого-
воров. У меня есть коллега,
который там работает, и он гово-
рит, что у них нет договоров. 
Я спрашиваю: «Как это?» Он отве-
чает: «А зачем? Я не могу обмануть
заказчика – об этом всем станет
известно и я лишусь работы». Мне
бы очень хотелось, чтобы и наши
профессиональные отношения ба-
зировались на переживаниях о
репутации обеих сторон, но на те-
кущий момент наша дикость заста-
вляет нас прибегать к документи -
рованию обязательств.
Обществу, как и сообществу, не
нужны дополнительные законы,
следует просто начать, как учил

Александр Исаевич Солженицын,
«жить не по лжи». Когда все
члены общества и сообщества
будут вести себя этично, отпадёт
необходимость в дополнитель-
ных мерах. Десяти заповедей
вполне достаточно.

– И снова о сообществе. Каким
видится вам будущее Союза ар-
хитекторов?

– Мне очень нравятся те крупные
мероприятия, которые проводит
Союз. Это помогает нам поддержи-
вать со всеми контакт, не превра-

щаться в масонскую ложу, а быть
экстравертными и открытыми.
Мне кажется, Союз должен сосре-
доточиться на том, чтобы стать по-
настоящему общественной
просветительской организацией,
которая не пытается подменять
собой другие структуры. Оста-
ваться профессиональной обще-
ственной добровольной
организацией, не стараясь быть
палатой архитекторов или регули-
рующим органом. То, как сейчас
содержится ЦДА, и то, что в нём
круглогодично что-то происхо-
дит, – это хорошо, но мне бы хоте-
лось, чтобы все эти мероприятия
носили просветительский харак-
тер. С одной стороны, это «про-
грамма минимум», с другой – она
же и «максимум». Нужно просто
самим работать над собой.
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правильно поступали. Например, мы всё время гово-
рим, что боремся за сохранение исторического на-
следия, пишем письма, обращаемся к власти с
просьбами защитить памятники, забывая при этом,
что за каждым сносом вторым после инвестора стоит
архитектор. Таким образом, каждый снос – работа од-
ного из наших коллег.
Я неоднократно спрашивал архитекторов, которые
брались за подобные проекты, зачем они принимали
в этом участие. Все отвечают одинаково: «Если не я, то
кто-нибудь другой обязательно бы это сделал. К тому
же наверняка хуже меня». Мало кто понимает, что
отказ от такого рода предложений – неотъемлемая
часть платы за свою репутацию. Если бы в наши
представления об архитектурной этике вошло пони-
мание необходимости отказываться от аморальной
архитектурной работы, сообщество сумело бы вер-
нуть к себе уважение и наделить свой коллективный
голос весом.

– Вы видите положительную динамику в этических
воззрениях сообщества?

– Конечно. Со времён Христа общество постоянно
улучшается. Главное, об этом как можно чаще гово-
рить, потому что чем больше мы будем об этом твер-
дить, тем выше вероятность достучаться. Думаю, это и
есть наше главное оружие, как в пушкинском «Про-
роке»: «глаголом жечь»…

– Архитектурное сообщество по-прежнему обсуж-
дает сроки принятия новой редакции закона «Об
архитектурной деятельности в Российской Феде-
рации». Как вы относитесь к проекту закона и
перспективам его принятия?

– Боюсь оказаться не в тренде, но я не возлагаю
больших надежд на этот закон, и споры вокруг него
мне не кажутся серьёзными. Достаточно вспомнить
Маркса и его концепцию о «базисе и надстройке». На
мой взгляд, данный закон, как всякая идеологиче-
ская надстройка, следует за практикой, а не наоборот,
поэтому он никоим образом не сможет повлиять ни в
лучшую, ни в худшую сторону на нашу работу. Есть го-
раздо больше других серьёзных обстоятельств. Мне
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Компания GMP Architects (Геркан, Марг
и партнёры) стала победителем кон-
курса дизайн-проектов для штаб-квар-
тиры Xiaomi. Офисный комплекс одного
из ведущих мировых лидеров на рынке
смартфонов будет построен в науко-
граде Чанпин в столице Китая.
С помощью выбранных архитектурных
решений авторы проекта стремились
подчеркнуть философию компании:
«Умные технологии, минималистский
дизайн». Геометрические, чётко структу-
рированные объёмы в едином стиле,
формой напоминающие центральный
процессор компьютера, таят в себе ди-
намичные, визуально подвижные внут-
ренние пространства. Дополняет общую
структуру ландшафтный парк, вплетён-
ный в ряды исследовательских зданий.
Основной кампус представляет собой
стеклянный куб высотой 60 метров. Вну-
три него предполагается разместить ра-
бочие открытые пространства, перего -
ворные, офисы и конференц-залы. В цен-
тре расположены соединённые кон-
струкциями и мостами кубические
модули, образующие разноуровневые
платформы. Нестандартная планировка
и полностью застеклённые фасады
атриума создают ощущение открытого
динамичного пространства. Оно легко
форматируется, подстраивается под
любые нужды и объединяет в себе воз-
можности для работы, отдыха и деловых
коммуникаций.

В Пекине 
построят штаб-
квартиру Xiaomi
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Порой  не хватает авторитета или
силы голоса, чтобы нас услышали.

Мы постепенно утратили уважение и
внутри сообщества, и в социуме, потому
что не придаём значения профессио-
нальной этике.

»
Комплекс офисных зданий на Верхней Красносельской улице (Авторский коллектив: Н. Лызлов, А. Янкова, Ю. Головина, А. Шомова, Д. Антонов). 
Высшая награда в смотре-конкурсе «Золотое сечение 2021» (раздел «Реализация»).



– Сергей Николаевич, чем отличался
фестиваль «ЗВС 2021» от предыду-
щих встреч? Что нового предложил
Союз архитекторов участникам и го-
стям сибирского «Зодчества»?

В новый век с Союзом

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗЫКОВ МНОГО ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРАВ-
ЛЕНИЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ
РОССИИ. ИЗВЕСТНОГО УСПЕШНОГО АРХИТЕКТОРА ХОРОШО
ЗНАЮТ В РОДНОМ ГОРОДЕ. ОН НЕПРЕМЕННЫЙ УЧАСТНИК И
ОРГАНИЗАТОР НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ВЫСТА-
ВОК И ФЕСТИВАЛЕЙ, ОБЛАДАТЕЛЬ ВЫСОКИХ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ НАГРАД. ПО ЕГО ПРОЕКТАМ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
ПОСТРОЕНЫ МНОГИЕ ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ.
2021 ГОД БЫЛ ЩЕДР НА СОБЫТИЯ. ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕ-
МИИ В КЕМЕРОВЕ И ОБЛАСТИ С УСПЕХОМ ПРОШЛИ МЕРО-
ПРИЯТИЯ АРХИТЕКТУРНОГО СООБЩЕСТВА, ПОСВЯЩЁННЫЕ
300-ЛЕТИЮ КУЗБАССА, – ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-ЧЕМПИОНАТ
ЛЫЖНОГО КЛУБА АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ РОС-
СИИ «АРХИГЕШ» И АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗОДЧЕСТВО В
СИБИРИ». СЕЙЧАС, КОГДА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ УЖЕ ВЫ-
ХОДИТ ПОДГОТОВКА К ОЧЕРЕДНОМУ, XXX МЕЖДУНАРОДНОМУ
АРХИТЕКТУРНОМУ ФЕСТИВАЛЮ «ЗОДЧЕСТВО 2022», МЫ ПО-
ПРОСИЛИ СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ВСПОМНИТЬ СОБЫТИЯ ПРО-
ШЕДШЕГО ГОДА И ВЫСКАЗАТЬ СВОИ МЫСЛИ ПО ПОВОДУ
ПРЕДСТОЯЩИХ НЕ МЕНЕЕ МАСШТАБНЫХ ДЕЛ.
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– Может быть, есть какой-то пошаго-
вый рецепт?

– Говорить, обсуждать, спорить. Здесь
нет стратегии – только тактика, только
каждодневная работа.

– В этом году Союз архитекторов отме-
чает 90 лет со дня основания. Как вам
кажется, какие профессиональные
традиции, зародившиеся ещё в Союзе
советских архитекторов, по-прежнему
актуальны?

– Наверное, что-то мы утратили за эти
десятилетия, каких-то вещей просто не
стало. Раньше в Союзе было больше
творчества – «Кохинор и Рейсшинка»,
например. Этого больше нет, потому что
всему своё время. Не думаю, что восста-
новление именно такой практики сей-
час было бы разумным. Традиции –
очень естественная вещь, как дыхание
или походка, о них не задумываешься и
их трудно модерировать. Пожалуй, глав-
ная традиция, которая была, есть и, я на-
деюсь, всегда будет, – встречи в Доме
архитектора в Гранатном переулке и их
неизменно тёплая атмосфера.

– Как бы вам хотелось, чтобы мы про-
вели год 90-летия Союза архитекто-
ров?

– Всякий юбилей – это всегда повод как
минимум встретиться, чтобы поздра-

вить друг друга. А так как общаться мы
любим, я был бы рад любому меро-
приятию, на котором можно поговорить
с теми, кого давно не видел. Вот так и
укрепляются традиции…

– Каким бы вы хотели видеть Журнал
«СА»?

– Хочется актуальности. И мне кажется
интересным расширить тематику до
более масштабного культурного среза.
Сейчас всё переплелось: в беседах об
архитектуре часто возникает потреб-
ность приводить какие-то примеры, и,
конечно, в этих примерах мы обраща-
емся к другим культурным сферам – ки-
нематографу, литературе, музыке. Мне
хочется держать руку на пульсе новос-
тей не только мира архитектуры, по-
этому предпочтение в выборе перио-
дики я, как и многие другие, отдаю по-
ликультурным изданиям. Журнал тоже
может к этому стремиться.

– Есть ли какая-то тема, которая вам
интересна, а мы её не обсудили?

– Преподавание. Когда меня в 2009
году пригласили преподавать, я сна-
чала сопротивлялся этому: мне каза-
лось, что преподавательская работа
сродни нейрохирургии – придётся ко-
выряться в чужой голове, и меня это
очень пугало. Потом я понял, что это не
так. Оказалось, что преподавание – это
фитнес для ума, принцип которого
можно объяснить простым законом об-
мена энергией. Есть такой негласный
закон: чем больше отдаёшь, тем
больше получаешь. Ровно столько,
сколько я даю студентам, я каким-то
образом получаю от них обратно. Для
меня это совершенно удивительная
практика, позволяющая конвертиро-
вать изнурительные часы преподава-
ния в чувство, которое ни с чем не
сравнимо: с одной стороны, опустоше-
ние, а с другой – удовлетворение. На
текущий момент для меня это очень
увлекательно, и кажется, я понял, по-
чему: это самое настоящее проектиро-
вание, предметом которого является
не дом, а человек!

Беседовала Елизавета Олевинская
Портретные фото: Мария Сороковая
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Комплекс офисных зданий на Верхней Красносельской улице.

Московская площадь в  Кемерове.



А. Куковякин из Екатеринбурга и
Е. Логвинов из Санкт-Петербурга.
И, конечно, мы постоянно поддер-
живаем связь с вице-президен-
тами Союза – Еленой Григорьевой
и Петром Анисифоровым, что
также играет важную роль в
нашей общей консолидации.

– Сейчас во многих регионах ак-
тивизировалась архитектурная
молодёжь. Как вам работается с
молодыми архитекторами, на-
сколько они задействованы в
работе Кемеровской организа-
ции?

– В рамках «ЗВС 2021» у нас про-
шла очень продуктивная встреча
с молодыми сибирскими архи-
текторами и студентами. Её про-
вела Анастасия Успенская –
учёный секретарь Межрегио-
нальной общественной органи-
зации содействия архитек -
турному образованию (МООСАО)
и руководитель Совета моло-
дёжи СА России. На встрече Ана-
стасия познакомила ребят с
деятельностью Всемирной ассо-
циации студентов-архитекторов
(WASA), которая тесно сотрудни-
чает с МАРХИ. Я очень рад, что
таким образом мы активизируем
нашу молодёжь, приобщаем к
всемирному архитектурному
движению. Потенциал молодых
архитекторов и студентов, бес-
спорно, есть, но он далеко не
раскрыт, и в этом аспекте нам
предстоит ещё много работы. Так
что поддержка Совета молодёжи
СА России очень кстати.

– Что интересного в новых пла-
нах Кемеровской ОСА на 2022
год?

– Мы намерены впервые принять
участие в юбилейном, XXX Меж-
дународном фестивале «Зодче-
ство». В рамках этого крупней-
шего события хотим показать ар-
хитектурные достижения нашего
региона. Сейчас в Кемерове ве-
дётся активное строительство

крупных общественных объектов:
спортивных, образовательных,
административных, культурных (в
частности, хочу отметить теат-
рально-выставочный центр с фи-
лиалами Мариинского театра и
Русского музея). Активно разви-
вается горнолыжный и туристи-
ческий комплекс «Шерегеш»,
уверенно конкурирующий с со-
чинcкой Красной Поляной. Также
в планы нашей организации вхо-
дит расширение своих рядов, в
первую очередь за счёт привле-
чения и приёма молодёжи в
члены Союза.

– Сергей Николаевич, как бы
вам хотелось, чтобы мы про-
вели год 90-летия Союза архи-
текторов? Чем, на ваш взгляд,
стоило бы его наполнить, о чём
рассказать, что оставить моло-
дым?

– Действительно, 90 лет – это по-
настоящему серьёзный возраст,
когда организация почти на по-
роге столетия. Я бы постарался
воскресить истории о начале
деятельности СА в регионах. Ке-
меровская организация явля-
ется одной из старейших в
Сибири. В этом году ей исполня-
ется 75 лет. Пока ещё живы наши
ветераны-архитекторы, которые
лично застали время зарожде-
ния региональных отделений,
пока они хотят, а главное, могут
поделиться бесценными воспо-
минаниями, это надо сделать
обязательно. И хорошо бы пуб-
ликовать эти воспоминания в
нашем журнале, чтобы остались
документальные свидетельства
о том, как архитектурное брат-
ство, наши творческие объеди-
нения меняли облик городов,
областей и даже целых регио-
нов страны. Это важно и для нас,
и для молодых членов Союза.
Так вместе и дойдём до столе-
тия: с достойным багажом и мо-
лодыми кадрами.

Беседовала Елизавета Олевинская
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– Прошлогодний фестиваль имел очень много отли-
чительных особенностей. Начнём с того, что мы
впервые провели его в столице Кузбасса Кемерове.
Главным событием фестиваля, и это совершенно
оправданно, по-прежнему остаётся профессиональ-
ный смотр-конкурс. Однако участников и гостей «ЗВС»
приятно удивила новая площадка. Выставка конкурс-
ных работ, семинары и мастер-классы архитекторов,
дискуссии, творческие обсуждения – все основные
программные мероприятия проходили в стенах Музы-
кального театра Кузбасса, расположенного в самом
центре города. Здесь же впервые в рамках фестиваля
были развёрнуты выставка нереализованных проектов
кемеровских архитекторов XX–XXI веков, выставка луч-
ших проектов НОПРИЗ 2020 года и художественная вы-
ставка архитекторов города Кемерово.
Выездные мероприятия тоже проходили на новых
для фестиваля территориях: группа участников посе-
тила Историко-культурный и природный заповедник
«Томская Писаница», где обсуждались вопросы
проектирования Музея петроглифов (возможно, пер-
вого в мире). Экскурсии по историческим местам и
новостройкам города – это традиционные пункты
программы, но и тут мы постарались найти самые ин-
тересные локации. Приятной традицией становится и
участие в фестивале президента Союза архитекторов
России Николая Ивановича Шумакова, что, конечно,
придает мероприятию особый статус и просто очень
радует нас по-человечески.

– Насколько эффективно работают межрегиональ-
ные объединения СА России на территории Си-
бири, если такая практика существует? Помогаете
ли вы друг другу, планируете ли совместные ме-
роприятия?

– У нас давние тесные связи со всеми организа-
циями Союза архитекторов в Сибирском федеральном
округе – в том числе благодаря фести валю «Зодчество
в Сибири». Также сложилась традиция проведения
ежегодного межрегионального форума архитекто-
ров-горнолыжников «Архигеш» на горнолыжном ку-
рорте Шерегеш в Кузбассе. Его организаторами на
протяжении 17 лет поочерёдно выступают команды
Лыжного клуба архитекторов (ЛКА) из городов Си-
бири и Урала. А недавно к этому движению присое-
динились команды из Санкт-Петербурга и Москвы.
В прошлом году под эгидой Кемеровской организа-
ции был проведён Открытый общероссийский кон-
курс на архитектурную концепцию мебельного
торгового центра, в жюри которого наряду с извест-
ными кемеровскими архитекторами входили пред-
ставители Томской и Иркутской организаций СА
России. Любопытный факт: первое и второе места в
конкурсе заняли архитекторы, начинавшие свою
профессиональную деятельность в Кемерове: 
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Выставка «Москва: проектирование буду-
щего» собрала в едином пространстве
самые смелые и необычные идеи преоб-
разования столицы начиная с XVII века.
Взглянуть сквозь призму фантазий кон-
структивистов на Москву нынешнюю, а
также узнать о ключевых фигурах, в своё
время повлиявших на облик современ-
ного города, посетители могут в Музее
Москвы до середины мая.
В числе экспонатов – архивные фотогра-
фии, гравюры, литографии, карты и планы
застройки Москвы начиная с XVII и до се-
редины XX века. Представлены уникаль-
ная серия открыток «Москва будущего»
1914 года, а также книги из собрания исто-
рика Петра Васильевича Сытина.
Мультимедийная инсталляция позволяет
посетителям выставки получить пред-
ставление о том, как менялся генераль-
ный план города на протяжении
нескольких веков. Специальный раздел
«Утопии» знакомит с малоизвестными ар-
хитектурными проектами, в числе кото-
рых автомобильный тоннель под Красной
площадью и нереализованные идеи кон-
курса на развитие Москвы 1932 года. 
В рамках выставки проходит серия вы-
ступлений ведущих современных архи-
текторов и историков, а в одном из
павильонов демонстрируются коротко-
метражные фильмы, созданные в креа-
тивной студии Михаила Зыгаря «История
будущего».

«Москва: 
проектирование
будущего»
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Фестиваль «Зодчество в Сибири 2021». Слева направо: 
Ольга Оголь, Николай Шумаков, Сергей Зыков.
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Назад в будущее,
или Юбилей как повод 
для размышлений

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПРАКТИКА

Если задать современникам и соотече-
ственникам вопрос, в какую эпоху вы бы
хотели создавать архитектурные творения,
не ошибусь, если скажу, что ответ будет
неоднозначный и, скорее, не в пользу на-
шего времени. Давайте совершим экскурс
на сто лет назад и ретроспективно посмо-
трим, какое место было отведено архитек-
туре в обществе с точки зрения права,
какие взаимоотношения связывали архи-
тектора с властью, а также какова была за-
конодательная база архитектурной
деятельности.
Лидеры социалистического государства
прекрасно понимали, какую важную идео-
логическую роль играет архитектура в
формировании облика страны и в ее эконо-
мическом развитии. С этой целью властью
были приняты меры по формирова нию си-
стемы законодательства в сфере профес-
сиональной деятельности архитектора, а
также созданию условий для его творче-
ства.
Не надо думать, что такие основные поня-
тия, как творчество, авторское право, ис-
ключительное право, являются терминами
новейшего времени. На самом деле они
существовали почти сто лет назад, и совет-
ским государством тогда принимались
нормативные акты, форма и содержание
которых могли бы в некоторых случаях
служить образцом передовой юридиче-
ской мысли и в наши дни.

Давайте совершим
экскурс на сто лет назад 
и  посмотрим, какое
место было отведено 
архитектуре в обществе 
с точки зрения права.

Наталья Игнатьева, 
юрист-правовед Союза архитекторов России



Для улучшения условий творчества 14 ноября 1934 года был от-
крыт Центральный Дом архитектора в Москве (остальные дома
архитекторов открыты в 1952 году и позже). Также появились и
Дома творчества архитекторов «Суханово» (1935 г.), «Гагры» (1938 г.),
«Дзинтари» (1946 г.), «Архитектор» (1944 г.).
При правлении Союза действовала самостоятельная в хозяй-
ственном отношении организация – Архитектурный фонд Союза
архитекторов, образованный Постановлением СНК СССР от
20.02.1935 г. № 267 «Об утверждении устава «Архитектурного
фонда Союза советских архитекторов СССР» и осуществлявший
культурно-бытовое обслуживание членов Архитектурного фонда.
Задачей фонда было содействие членам Союза архитекторов
СССР (до 1955 года – Союз советских архитекторов) в улучшении
материально-бытового положения и постоянном повышении

квалификации, а также оказание помощи молодым архитектур-
ным кадрам.
Архитектурный фонд оказывал членам Союза архитекторов еди-
новременную материальную помощь в форме ссуд и безвоз-
вратных пособий, организовывал санаторно-курортную и
лечебную помощь (дома отдыха, санатории и т. п.), организовы-
вал инвалидные дома для архитекторов, утративших трудоспо-
собность, проводил мероприятия по улучшению жилищных
условий.
Чтобы стать членом Архитектурного фонда, следовало уплатить
вступительный взнос в размере 10 рублей и далее вносить член-
ские взносы в размере до 100 рублей в год.
Кроме того, средства Архитектурного фонда образовывались
также из производимых всеми проектными организациями на-
родных комиссариатов и центральных управлений и учрежде-

ний СССР и союзных республик начис-
лений в размере 10% на заработную
плату производственно-технического
персонала, занятого архитектурно-
строительным проектированием про-
мышленных, учрежденческих, жилых,
социально-культурных и бытовых зда-
ний и планировкой реконструируемых
и новых городов; из взноса в размере
5% гонорара и премий, выплачиваемых
всеми организациями, проводящими
закрытые и открытые конкурсы на
проектирование промышленных, уч-
режденческих, жилых, социально-куль-
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Одним из первых правовых актов
по регулированию деятельности
архитектора было Постановление
ЦИК и СНК СССР от 30 января
1925 г. «Об основах авторского
права». В нём (пункт 2 постанов-
ления) была решена основная за-
дача по определению профессии
как творческой, и на этом посту-
лате строилась в дальнейшем вся
правовая база деятельности ар-
хитектора и основа по созданию
условий для его творчества. 
В этом и есть отличие от совре-
менности: сейчас критерии про-
фессии размыты, в проектах
основополагающего закона не
найти ни слова о творчестве, при
этом перечень прав с трудом
может назвать даже практикую-
щий специалист. На тот момент
сомнений по поводу творчества в
архитектуре не возникало ни у
кого, включая органы власти.
Ещё одна важная примечатель-
ная черта этих норм – авторское
право признаётся за автором
(физическим лицом) и его право-
преемниками независимо от их
гражданства.
За этими простыми словами стоит
возможность архитектора полу-
чить в полном объёме вознаграж-
дение за использование своего
творческого объекта. На момент
действия этого постановления у
юридического лица или его ана-
лога при социализме такого
права не было, и это было преи-
мущество профессии на тот пе-
риод. В отличие от реалий нашего
времени, когда архитектор прак-
тически не обладает исключи-
тельным правом на свои творения
и не получает достойного профес-
сии вознаграждения за свой труд.
Все эти прогрессивные нормы в
дальнейшем были развиты в По-
становлении ЦИК СССР и СНК
СССР от 16 мая 1928 года «Основы
авторского права». 
Однако появились и свои ограни-
чения. Не считалось нарушением
авторского права производство
построек и сооружений по опуб-
ликованным автором архитектур-

ным, инженерным и иным техни-
ческим планам, чертежам и ри-
сункам, если автор при самом
опубликовании не оговорил, что
он такое право сохранил исклю-
чительно за собой. 
Авторское право на всякое про-
изведение могло быть выкуп-
лено принудительным порядком
Правительством Союза ССР или
Правительством той союзной
республики, на территории ко-
торой данное произведение
впервые выпущено в свет или

находится в объективной форме.
Одним из важнейших шагов по
определению, формированию и
закреплению статуса профессии
стало образование Союза совет-
ских архитекторов, который был
создан 4 июля 1932 года на осно-
вании Постановления ЦК ВКПб
от 23 апреля 1932 года «О пере-
стройке литературно-художест-
венных организаций».
Главискусством был утвержден
временный Устав Союза от 29 ав-
густа 1933 года, который просуще-
ствовал до 1937 года.
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Дворец водных видов спорта в
новом микрорайоне Симферополя
«Крымская роза» будет достроен уже
весной этого года. После завершения
финального этапа работ и размеще-
ния спортивного оборудования зна-
ковый для республики объект
откроет свои двери перед первыми
посетителями в начале сентября.
Строительство ведётся с 2018 года и
сейчас находится в заключительной
стадии. Уже ко Дню знаний комплекс
примет как новичков, так и профес-
сиональных спортсменов. Дворец
спорта площадью более 18 тысяч ква-
дратных метров рассчитан на 500 че-
ловек, имеет зрительный зал на 600
мест и три бассейна: 50-метровый,
25-метровый и детский на 10 метров.
Стоит отметить, что заложенные при
проектировании стандарты позво-
ляют проводить на территории ком-
плекса соревнования Кубка России
по плаванию, а также турниры меж-
дународного уровня.
Кроме вышеупомянутого объекта в
2022 году в Крыму запланировано от-
крытие ещё четырёх крупных спор-
тивных объектов: физкультурно-
оздоровительных комплексов в го-
роде Саки, в сёлах Перово и Доброе
Симферопольского района, а также
спортивного комплекса «Авангард» в
Ялте.

Дворец водных
видов спорта в
Симферополе
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турных и бытовых зданий; из доходов от
имущества и капиталов, принадлежа-
щих Архитектурному фонду; из сумм,
ассигнуемых ежегодно по общесоюз-
ному бюджету в размере 25% к общим
поступлениям в Архитектурный фонд
из всех остальных источников.
Благодаря образованию фонда Союз 
на длительную перспективу стал весьма
обеспеченной советской организа-
цией, а его члены – архитекторы имели
достойный материальный достаток и
защиту.
В 1937 году на I съезде советских архи-
текторов был принят Устав Союза
(утверждён Постановлением Совнар -
кома СССР от 23 августа 1937 г.). 
В нём впервые (!) Союз архитекторов
был назван творческой общественной
организацией, советская архитектура
отнесена к одной из отраслей художе-
ственной культуры, а в основу архитек-
турного творчества положена идея
заботы о человеке. Какие высокие
слова о профессии в столь далёкое и
непростое время! Особенно если
учесть, что решение о принятии Устава
обсуждалось «на вершине» власти и
каждое слово, каждое положение  доку-
мента было выверено и подкреплено
немалыми материальными ресурсами
со стороны государства.
В 1964 году был принят Гражданский
кодекс РСФСР, в котором появилась
глава об авторском праве. Новацией
этого кодекса было закрепление за
юридическими лицами авторского
права, которое действовало бессрочно.
Конечно, такой переход части прав от
физического лица юридическому лицу
был обусловлен определённой фор-
мой контроля над использованием
объектов, что, в свою очередь, ограни-
чивало авторские права физического
лица. 
Однако в то же время автору произведе-
ния, созданного в порядке выполнения
служебного задания, принадлежало ав-
торское право на это произведение, и
автор мог распорядиться им и получить
вознаграждение. Порядок использова-
ния организацией такого произведе-
ния и случаи выплаты вознаграждения
автору устанавливались законодатель-
ством Союза ССР и постановлениями
Совета Министров РСФСР.
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Судебная практика по вопросам
архитектуры при социализме
была небольшой, но необходимо
отметить, что суды также прини-
мали сторону авторов и положи-
тельно решали их вопросы,
касающиеся, в том числе, биз-
неса – в том виде, в котором он
существовал при советской вла-
сти. Так, например, в Постановле-
нии Пленума ВС СССР от
18.04.1986 года №8, пункт 3, было
рекомендовано нижестоящим
судам принимать решения в
пользу автора, при условии со-

ответствия авторских договоров
закону и типовому договору. Если
в договоре имеются условия,
ухудшающие положение автора
по сравнению с установленными
в законе или типовом договоре,
таковые признаются судом не-
действительными и заменяются
условиями, предусмотренными
типовым договором или законом.
Столь комфортные условия, соз-
данные советской властью для
архитекторов, практически су-
ществовали до 1990-х годов. 
С приходом рыночной эконо-
мики нарушаются принципы
архитектурной деятельности,
творческая составляющая про-
фессии нивелируется. Вот уже
три десятилетия наша архитек-
тура живёт по законам новой
России. А следовательно, в раз-
витии профессии появляются
новые направления, новые воз-
можности, новые «подводные
камни».

В столь кратком историческом
обзоре мы сознательно не за-
тронули тему обсуждения ныне-
шней ситуации с принятием
закона «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Позиции всех заинтересованных
сторон ясны, процесс устране-
ния разногласий и правового
регулирования текста документа
продолжается. По-прежнему
свою главную задачу Союз архи-

текторов видит в том, чтобы
творческая составляющая дея-
тельности архитекторов была
признана столь же весомой и
юридически защищённой, как и
принципиальные требования
безопасности и комфорта созда-
ваемых архитекторами объектов.
Действуя в таких довольно жёст-
ких рамках, Союз архитекторов
России (правопреемник создан-
ного в 1981 году Союза архитек-
торов РСФСР) решительно
отстаивает интересы своих чле-
нов и организации.
Несмотря на мощное противо-
действие, 19 октября 2016 года
на IХ съезде Союза архитекторов
России была утверждена новая
редакция Устава. В нём впервые
за многие десятилетия Союз ар-
хитекторов снова назван твор-
ческим.
Может, стоит иногда огляды-
ваться в прошлое, чтобы яснее и
чётче видеть будущее?..

В Ташкенте будет проведена реконструк-
ция здания Культурно-информационного
центра «Интурист». В нём разместятся
Французский культурный центр и пер-
вый в стране центр реставрации предме-
тов искусства. Миссией второго станет
объединение молодых специалистов: ре-
ставраторов, этнографов, историков, искус-
ствоведов и возрождение ташкентской
реставрационной школы. Завершить ра-
боты планируется до конца 2023 года.
Реконструкцией модернистского здания
займётся архитектурное бюро Grace. 
В портфолио сооснователя студии Екате-
рины Головатюк — работа в составе бюро
OMA над разработкой и реализацией
проекта московского музея «Гараж».
В рамках проекта будут демонтированы
стены, возведённые в начале 2000-х
годов, обновлены двор и лобби, открыт
доступ во внутренний двор с фонтаном
и на крышу. Находящийся в здании ки-
нозал на 600 мест будет превращён в
трансформируемое помещение для
проведения культурно-просветитель-
ских мероприятий.
В пространствах КИЦ, ранее не имев-
ших общественной функции, располо-
жатся Французский культурный центр,
реставрационные лаборатории и
офисы, а в лобби разместятся кафе,
книжный магазин и выставочная зона.
Одной из первых выставок, запланиро-
ванных на территории нового простран-
ства, станет экспозиция «Великолепие
Центральной Азии. На караванных путях
Узбекистана», где можно будет увидеть
археологические находки из музейных
коллекций со всей страны.

Бюро Grace 
поработает 
в Центральной
Азии

НОВОСТИ

Одним из важнейших шагов по
определению, формированию 

и закреплению статуса профессии
стало образование Союза советских
архитекторов, который был создан 
4 июля 1932года.
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Успех реконструкции ДК в Воронеже стал пово-
ротным моментом для проекта «Идентичность в
типовом». Авторы проекта – архитекторы Дарья
Наугольнова и Алексей Боев поставили перед
собой и своими коллегами задачу найти способ
масштабировать полученный опыт и создать
методику, которую можно будет использовать
при модернизации любого ДК в России.
В 2020 году их участие в Международном архи-
тектурном фестивале «Зодчество» дало возмож-
ность команде проекта привлечь максимальное
внимание экспертного и профессионального
сообщества к актуальным проблемам ДК и воз-
можным путям их решения. Проект «Идентич-
ность в типовом» дважды (2020 и 2021 гг.)
получал Грант от Президентского Фонда, кото-
рый реализуется при поддержке Союза москов-
ских архитекторов.
По словам Елены Петуховой, куратора проекта
от СМА, в мире практически никто не знает о
том, что в России больше 100 лет существует и
развивается уникальная система домов куль-
туры. В некоторых странах можно найти некое
подобие: социальные, районные центры, сооб-
щества, клубы по интересам, но точного ана-
лога ДК – нет нигде в мире.
Скорость и творческая активность, с которой
молодые архитекторы начали развивать проект
во всех направлениях, поражает и восхищает.
В 2021 году на фестивале «Зодчество» команда
проекта представила выпущенную издатель-
ством «Татлин» книгу «Идентичность в типовом».
В ней подробно описаны все предыдущие этапы
и озвучены дальнейшие планы по продолжению
исследований и практической работы в этом на-
правлении. 
Однако совсем недавно команда «Идентич-
ность в типовом» порадовала новым известием:
вышел анимационный фильм – яркий, самобыт-
ный, креативный, с уникальным визуальным
рядом и контентом.
«Их не догонишь» – такая мысль первой прихо-
дит в голову, когда в очередной раз встречаешь
этих ребят и уже по знакомому блеску глаз по-
нимаешь, что они задумали что-то новое и
креативное.
Однако тут же приходит другая мысль – пра-
вильная и объективно более разумная. Их не
надо догонять – это занятие бессмысленное и
нерациональное. Молодым надо помочь на
старте, поддержать в пути и не мешать на фи-
нише. Всё остальное они сделают сами.

По материалам изданий СА России 2019–2022 гг.
Благодарим Елену Петухову 
за предоставленные иллюстрации
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Они молоды, креативны, умны, образо-
ванны. Они профессионально состоя-
тельны и бесконечно открыты всему
новому, позитивному и настоящему. Они
совершенно не нуждаются в том, чтобы их
«гладили по шёрстке» и одобряли вы-
бранный ими творческий путь.
Имея за плечами не только отечествен-
ное, но и европейское образование, они
всегда подчёркивают свою любовь и ува-
жение к alma mater – Воронежскому Госу-
дарственному архитектурно-строи-
тель  ному университету. С неимоверным
упорством впитывают опыт профессиона-
лов, признавая за каждым право выска-
зывать собственные взгляды и суждения.
Обладают яркой индивидуальностью и
одновременно проявляют безупречную
корректность в командной работе.
В 2018 году архитекторы Дарья Науголь-
нова и Алексей Боев начали совместное
исследование «Идентичность в типовом»,

посвящённое изучению потенциала типо-
вых домов культуры на территории быв-
шего СССР. Сидели в архивах,
анализировали проблемы, затрагиваю-
щие наряду с градостроительными аспек-
тами вопросы социально-культурного и
экономического развития регионов сов-
ременной России.
На архитектурном фестивале в Воронеже
«Зодчество ВРН 2019» они уже презенто-
вали первые результаты исследования и
программу дальнейших действий. Тема
оказалась настолько актуальной, что при-
влекла внимание и получила поддержку
администрации Воронежа, в результате
чего был разработан и реализован проект
реконструкции местного ДК машино-
строителей. Воронежская организация СА
России всячески способствовала тому,
чтобы об этой работе и её авторах узнали
как можно больше коллег в разных регио-
нах страны.
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Их не догонишь!

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ

Алексей Боев и Дарья Наугольнова. Воронеж, 2019 г.










