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Аннотация
Статья посвящена обобщению опыта экспериментального архитектурного проектирования 
для климатических условий Арктики. Работа выполняется с учетом приоритетов, сформули-
рованных в Государственной программе «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации». Авторы ставили перед собой задачу выявления принципов, приемов и 
средств, определяющих формирование средствами архитектуры комфортных условий для по-
стоянного пребывания человека и защиты от неблагоприятных внешних воздействий в услови-
ях сурового климата арктической зоны. Представлен опыт внедрения базовых принципов «зе-
леной архитектуры» в экспериментальное проектирование гражданских объектов для условий 
Арктики. Предложенные в статье приемы и средства проектирования могут быть применены 
и для других регионов со сложными природно-климатическими условиями.
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Введение
Статья подготовлена на основе материалов исследований и экспериментальных проектных 
разработок, выполненных при участии и под руководством авторов статьи, и направлена на 
реализацию установок Государственной программы «Социально-экономическое развитие Ар-
ктической зоны Российской Федерации» в Уральском государственном архитектурно-художе-
ственном университете и Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном 
университете. Акцент в данной статье сделан на ключевых задачах государственной програм-
мы, а именно – а) повышении качества жизни и защищенности населения на территории Ар-
ктической зоны Российской Федерации и б) создании условий для развития Северного морско-
го пути в качестве национальной транспортной магистрали Российской Федерации в Арктике 
[1]. Решение этих задач непосредственно связано с внедрением как новых передовых про-
ектных методов и технологий, так и с грамотным использованием имеющейся теоретической 
базы архитектурно-градостроительной науки.

Характеристика арктической зоны. Для понимания значимости и многоаспектности проблемы 
проектирования в Арктической зоне Российской Федерации приведем основные ее характе-
ристики. Арктическая зона занимает 18% территории суши Российской Федерации (рис. 1). 
В состав территорий Арктической зоны РФ входит девять регионов: Мурманская область, Не-
нецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
6 муниципалитетов Республики Карелия, 4 муниципалитета Республики Коми, 13 муниципа-
литетов Республики Саха (Якутия), 4 муниципалитета Красноярского края, 9 муниципалите-
тов Архангельской области. Арктическая зона – самая протяженная морская граница России, 
включающая побережья пяти морей Северного ледовитого океана: Баренцева, Карского, Лап-
тевых, Восточно-Сибирского и Чукотского. При крайне низкой заселенности арктических тер-
риторий России, где проживает всего 2,5 млн. человек, здесь находятся огромные стратегиче-
ские запасы полезных ископаемых (рис. 1). Так, от всего объема добычи полезных ископаемых 
в РФ на Арктическую зону приходится: 100% добычи алмазов, сурьмы, апатитов; 98% – пла-
тиноидов; 90% – никеля, кобальта, хрома, марганца; 75% – олова; 60% – меди; 47% – платины; 
40% – золота. Кроме того, арктические территории Российской Федерации обладают более 
половиной еще неразведанных запасов нефтегазовых ресурсов Арктики.

Огромный ресурсный потенциал арктической зоны требует комплексного развития Северного 
морского пути – кратчайшего морского пути между Европейской частью России и Дальним 
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Востоком (рис. 2). В настоящее время в соответствии с государственной программой «Со-
циально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», а также исходя 
из существующего административно-территориального деления, приоритетов развития транс-
портной инфраструктуры, наличия ресурсной базы и перспективности социально-экономиче-
ского развития выделено восемь опорных зон развития Арктики: Кольская, Архангельская, 
Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская, Чукот-
ская (рис. 3). Важную роль как в формировании опорных зон развитая, так и в поддержании 
жилой среды арктической зоны играют как модернизация транспортной и инженерной инфра-
структуры, так и комплексная организация достойной жилой и общественной среды в поселе-
ниях и городах арктической зоны.

Рис. 1. Специфика, ресурсный потенциал и перспективы развития Арктической зоны РФ.
Аналитическая работа магистрантки У.А. Танзыкиной. 
Рук. доц. И.Е. Гришечкина (кафедра градостроительства СПбГАСУ)

Рис. 2. Северный морской путь. Потенциал стратегического развития Арктики.
Аналитическая работа магистрантов У.А. Танзыкиной и А.А. Смолякова. 
Рук. доц. И.Е. Гришечкина (каф. градостроительства СПбГАСУ)
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Формирование архитектурной среды для столь не простой в природно-климатическом отноше-
нии зоны при реформировании, модернизации и развитии как малых городов и населенных пун-
ктов в выделенных опорных зонах развития Арктики, так и существующих крупных городов 
арктической зоны, таких как Мурманск, Норильск, Воркута, Архангельск, Салехард, Сыктывкар, 
Никель, Надым, Ноябрьск, Новый Уренгой и др., требует внедрения экологичных ресурсо- и 
энергосберегающих подходов к проектированию зданий и комплексов, вписанных в хрупкую 
природу Севера. Авторы статьи стоят на позициях продвижения базовых принципов «зеленой 
архитектуры» как природо-позитивного и гуманистического подхода к преобразованию среды 
жизнедеятельности человека. Следует отметить, что в природно-климатическом отношении Ар-
ктическая зона России отнюдь не единообразна, в ней можно выделить районы с экстремальными 
климатическими параметрами и районы, сходные по температурно-влажностным характеристи-
кам с Уральским, Восточно-Сибирским, Северо-Западным регионами. Поэтому опыт внедрения 
принципов «зеленой архитектуры» и приемов организации комфортной среды, ориентирован-
ной на реализацию разнообразных потребностей жителей, может быть достаточно схож как для 
арктической зоны, так и в целом для северных территорий России.

Базовые принципы «зеленой архитектуры». Авторами на основе анализа отечественного и 
зарубежного научного опыта, а также практики проектирования выделяется пять базовых прин-
ципов «зеленой архитектуры» [2, 3], которые способствуют большей гуманизации и включению 
в природный (природно-антропогенный) контекст архитектурных решений. На рис. 4 представ-
лены графические модели, характеризующие эти принципы, их возможные проектные реали-
зации представлены на основе студенческих работ, выполненных под руководством авторов в 
УрГАХУ в разные годы. Выявлению и общим характеристикам базовых принципов «зеленой ар-
хитектуры» посвящена статья авторов [2] и глава в их монографии [3], поэтому в данной работе 
мы приведем только краткие характеристики принципов и продемонстрируем эффективность их 
применения в экспериментальном проектировании для Арктической зоны России.

Первым и наиболее востребованным в ряду выявленных нами принципов с учетом пробле-
матики северных регионов становится принцип буфера (рис. 4). Применение этого принципа 

Рис. 3. Выделение опорных зон развития Арктики.
Аналитическая работа магистранта У.А. Танзыкиной. 
Рук. доц. И.Е. Гришечкина (каф. градостроительства СПбГАСУ)
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позволяет за счет специфической организации объемно-планировочного решения сформиро-
вать в пределах проектируемого объекта несколько зон с различными микроклиматическими 
параметрами, часть которых может служить своеобразным буфером между основным объемом 
здания и агрессивной внешней средой [2, 3].

Рис. 4. Базовые принципы «зеленой архитектуры», их графические модели и примеры экспериментальных проектов, вы-
полненных в УрГАХУ на каф. архитектурного проектирования и архитектуры в последние десятилетия
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Другим ведущим принципом в числе выделенных и сформулированных нами следует считать 
принцип содружества с природой (рис. 4). Он предполагает непосредственное включение в 
структуру проектируемого объекта природных, преимущественно растительных, форм и дает 
возможность потребителю, проживающему в регионе с неблагоприятными природно-клима-
тическими условиями и не комфортным пребыванием большую часть года на открытом воз-
духе, общаться с природным компонентом в рамках архитектурного объекта [2, 3].

Следование принципу компенсации в «зеленой архитектуре» в определенной степени пресле-
дует те же цели: – во-первых, компенсация недостатка общения с природой у горожанина; 
во-вторых – компенсация озелененных городских пространств рекреационного назначения, 
изымаемых при строительстве крупных зданий и комплексов. Основным ресурсом в данном 
случае становятся озелененные кровли и ограждающие поверхности (как наружные, так и вну-
тренние). Построенный с учетом этого принципа архитектурный объект возвращает городу 
зеленые насаждения и одновременно решает задачи организации открытых рекреационных 
пространств [3].

Другим ведущим принципом, раскрывающим своеобразие и потенциал «зеленой архитекту-
ры», является принцип природоподобия (рис. 4). Для многих городов России актуальна про-
блема сохранения, рационального использования и совершенствования городских ландшафтных 
комплексов. Комплексная организация зеленого каркаса города, направленная на рациональную 
организацию рекреационно-ландшафтных зон и пойменных территорий водоемов, должна пред-
полагать большую функциональную насыщенность и привлекательность за счет органичного 
включения в ландшафтно-рекреационную структуру досуговых зданий, которые уместно проек-
тировать как вземленные и/ или обвалованные (зданиям-холмы) [3, 4].Такие здания способны не 
только дополнять природный ландшафт, но и создавать на основе использования природоподоб-
ных форм выразительные искусственные ландшафты (рис. 4). Таким образом, можно достаточно 
эффективно и корректно решать множество задач: сохранение и дополнение природных ланд-
шафтов, возвращение используемых под строительство участков в рекреационную ресурсную 
базу, оснащение городских рекреационных зон необходимой общественной инфраструктурой, 
обеспечение необходимых параметров микроклимата в помещениях с минимальными затратами 
энергоресурсов. Кроме того, применение зданий-холмов решает и задачи ресурсосбережения за 
счет сокращения затрат на отделочные материалы фасадов и покрытий кровли.

Следующим важным принципом в организации в основном жилых многоквартирных струк-
тур становится принцип вертикального переноса, устоявшихся и зарекомендовавших себя как 
экологически оправданные типологических структур (коротко – принцип переноса). Исполь-
зование этого принципа позволяет создавать в многоэтажных зданиях комфортную среду с 
параметрами, сравнимыми с параметрами, характерными для усадебной, блокированной и 
среднеэтажной застройки с дворами-садами. Реализация этого принципа приводит к формиро-
ванию жилых модулей – платформ с размещенными на них сомасштабными человеку домами 
с участками-садами. Эти модули размещаются один над другим (рис. 4) и связываются верти-
кальными коммуникациями и развитыми атриумными структурами. Принцип «вертикального 
переноса» позволяет оптимизировать размещение жилых блоков высокого уровня комфорта 
на относительно ограниченной территории, увеличив плотность застройки. Для жестких при-
родно-климатических условий оптимально применение скомпонованных по вертикали не-
скольких среднеэтажных жилых модулей с озеленениями атриумными дворами-садами. Такая 
имитация среднеэтажной застройки реализует комфортный вариант компоновки относительно 
большого числа квартир вокруг двора-сада, обеспечивающего как соразмерность параметров 
открытого пространства человеку, так и приближение к жилой ячейке крупных растительных 
форм. Очевидно, что в условиях арктической зоны жилые дворы имеют искусственный микро-
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климат, развитые благоустройство и озеленение, необходимую инфраструктуру, размещенную 
в первом уровне каждого модуля. Применение подобного рода решений целесообразно в тех 
случаях, когда возникает необходимость формирования многоэтажных структур высокого 
класса комфорта, размещаемых на ограниченных по площади участках (рис.4). Приведенная 
на рисунке модель дает обобщенное представление об одном, наиболее распространенном, 
приеме организации подобного рода структур, конкретные реализации наглядно показаны в 
экспериментальных проектных решениях на рисунках 8, 9, 10.

Экспериментальное проектирование для условий Арктической зоны России. В этом раз-
деле мы рассмотрим ряд экспериментальных проектов, выполненных под руководством ав-
торов на кафедрах архитектурного проектирования и архитектуры УрГАХУ в последние два 
десятилетия. Все рассмотренные в статье проекты в той или иной степени апробируют автор-
скую трактовку базовых принципов «зеленой архитектуры», при этом следует отметить, что 
почти все приведенные проекты отмечены наградами разного рода международных конкурсов.

Экспериментальный проект многофункционального общественного центра Ю.И. Корюкина вы-
полнила для одного из городов, входящих в состав Арктической зоны России – города Надыма, 
отличающегося жесткими климатическими условиями и наличием вечной мерзлоты как ослож-
няющим проектирование фактором. В представленном проекте реализуется несколько базовых 
принципов «зеленой архитектуры» – это «принцип буфера», «принцип содружества» с приро-
дой, «принцип компенсации» и «принцип природоподобия». Рассмотрим, как эти принципы ре-
ализованы в проектном решении с учетом сложных природно-климатических условий Надыма.

Рис. 5. Фрагменты экспериментального дипломного проекта «Многофункциональный общественный центр в городе Надым».
Магистрант Ю.И. Корюкина. Рук.: проф. А.В. Меренков, доц. М.В. Винницкий (каф. архитектуры УрГАХУ).
Диплом I степени Международного конкурса ВКР «Новые идеи нового века». Хабаровск, ТОГУ, 2014



8

Архитектон: известия вузов № 1 (73) / март 2021 / ISSN 1990–4126

URL: http://archvuz.ru/2021_1/5

«Принцип буфера» как наиболее значимый для объектов, реализуемых в условиях Арктики, 
положен в основу проектируемого центра. Буферное пространство в многофункциональном 
общественном центре Надыма (рис. 5) сформировано между контуром внешней оболочки зда-
ния и контуром наружных стен «вложенного объема», где микроклимат приближен к пара-
метрам Средиземноморья. Это пространство не отапливается, зимой оно предназначено для 
разнообразных зимних развлечений (ледовый городок, площадка для катания на коньках, айс-
климбинг и т.п.) При наружных температурах зимой, опускающихся до – 60 0С, в буферной 
зоне, за счет теплопоступлений от вложенного объема, температура не опускается ниже –10 0С.

«Принцип содружества» с природой реализуется в рассматриваемом общественном комплексе 
за счет использования в основе планировочного решения обширного зимнего сада (рис. 5), 
дающего возможность посетителю полноценно использовать благоустроенные всесезонные 
рекреационные пространства с зеленым компонентом. Это очень важно для жителей Севера, 
не имеющих возможности большую часть года контактировать с растительными формами в 
комфортных условиях.

«Принцип компенсации» также нашел свою оригинальную реализацию в представленном про-
екте, поскольку проектом предусматривается эксплуатируемая озелененная кровля, предназна-
ченная для полноценной рекреации летом, с возможностью рассматривать ее и как обширную 
видовую площадку, позволяющую любоваться примыкающими выразительными парковым и 
водным ландшафтными комплексами. Зимой эта обширная кровля предназначается для орга-
низации различного рода зимних развлечений [5].

«Принцип природоподобия» усиливает значение использования в данном проекте «принципа 
компенсации» и получает интересную трактовку и осмысление. Его трактовка определяет сво-
еобразный и выразительный архитектурный облик многофункционального комплекса. Объект 
сформирован в виде двух сложносочлененных «холмов» и является развитием ландшафтного 
паркового комплекса, примыкающего к нему с севера, связывая его с набережной пруда.

Итак, в представленном экспериментальном проекте многофункционального общественного 
комплекса для Надыма успешно реализованы четыре из пяти заявленных авторами статьи ба-
зовых принципов «зеленой архитектуры»: принцип буфера, принцип содружества с природой, 
принцип компенсации и принцип природоподобия.

Следующий проект также выполнен для Надыма и представляет собой экспериментальный 
проект общественно жилого комплекса. В отличие от предыдущего проектного предложения 
его функциональная структура включает в себя еще и жилище, что дает возможность более 
многопланово и многоаспектно показать реализацию принципов «зеленой архитектуры» для 
арктической зоны. Проект выполнен под руководством проф. А.В. Меренкова и доц. Н.В. Ла-
меховой в 2019 г. в качестве дипломного проекта бакалавра студенткой Е.В. Деньщик (рис. 7). 
В этом проекте яркое звучание получили «принцип буфера» и «принцип содружества» с при-
родой. Буферное пространство в проекте общественно-жилого комплекса для Надыма, как и в 
предыдущем проекте, выполнено в виде атриума и служит, прежде всего, центральной всесе-
зонной рекреацией. Наличие зеленых насаждений в виде разнообразных растительных форм 
в структуре атриума позволяет говорить о том, что в этом проекте реализуется еще и принцип 
содружества с природой.

Несколько иной подход реализации базовых принципов «зеленой архитектуры», а именно, «прин-
ципа буфера» и «принципа содружества» демонстрирует проект Е.С.Курбатовой «Многофунк-
циональный общественно-жилой комплекс для района Крайнего Севера». Экспериментальный 
проект выполнен по заказу администрации города Ноябрьска. В этой работе в объемно-планиро-
вочную структуру общественно-жилого комплекса локально включены всесезонные озелененные 
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рекреации. В жилых секциях эти рекреации рассчитаны на несколько квартир и выполнены в 
виде многосветных атриумных пространств, играющих роль буфера и предназначенных для игр 
детей. Компоновка этих двориков и их взаимосвязь с квартирами варьируются. Идея локального 
включения этих пространств – обеспечить жителей и посетителей комплекса возможностью кон-
тактировать с природой в небольших сомасштабных человеку садиках, объединенных в единую 
объемно-пространственную структуру, обеспечивающую высокую степень тепловой эффектив-
ности основных объемов за счет широкого корпуса и буферных пространств, отделяющих основ-
ные функциональные блоки от неблагоприятных воздействий внешней среды.

Рассмотрим ряд экспериментальных проектов, посвященных реализации принципа «верти-
кального переноса» в архитектуре многоквартирного жилища. На рис. 8. приведены фрагмен-
ты курсового проекта (4-й курс), выполненного в УрГАХУ, на тему «Многоэтажный жилой 
дом на нефтяной платформе для района Арктики». Проектом предусмотрено формирование 
жилых модулей, размещенных по вертикали на платформах. Каждый из модулей предусматри-
вает организацию озелененного и оснащенного соответствующей инфраструктурой двора, в 
пространство которого выходят от четырех до шести жилых этажей. Такого рода решение по-
зволит в значительной степени повысить комфорт проживания в суровых условиях Арктики и 
в полной мере соответствует передовым разработках в области «зеленой архитектуры» [3, 6].

Сходные решения по апробации «принципа вертикального переноса» мы видим и в проектах 
студенток Д.С. Яровенко и П.И. Стась. В обоих проектах объемно-планировочная структура 

Рис. 6. Фрагменты экспериментального дипломного проекта «Общественно-жилой комплекс в городе Надыме».
Бакалавр Е.В. Деньщик. Рук.: проф. А.В. Меренков, доц. Н.В. Ламехова (каф. архитектурного проектирования УрГАХУ).
Диплом I степени Международного конкурса ВКР «Новые идеи нового века». Хабаровск, ТОГУ, 2020
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Рис. 7. Фрагмент экспериментального дипломного проекта
«Многофункциональный общественно-жилой комплекс для района Крайнего Севера».
Бакалавр Е.С. Курбатова. Рук.: проф. А.В. Меренков, проф. Н.В. Доронина (каф. архитектурного проектирования УрГАХУ).
Диплом I степени МООСАО, Диплом МАСА Международного смотра-конкурса дипломных проектов и работ по архитекту-
ре. Екатеринбург, 2017

Рис. 8. Фрагменты экспериментального курсового проекта
«Многоэтажный жилой дом на нефтяной платформе для района Арктики».
Проект выполнен студ. 4-го курса Е.С. Курбатовой.
Рук.: проф. А.В. Меренков, проф. Н.В. Доронина (каф. архитектурного проектирования УрГАХУ). 2015
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многоэтажного дома строится на основе вертикальной компоновки блоков среднеэтажных жи-
лых структур с озелененными дворами-атриумами, которые, с одной стороны, обеспечивают 
жителям полноценные условия для общения с природными формами, а с дугой – повышают 
теплоэффективность проектируемых домов.

Рис. 9. Фрагмент экспериментального дипломного проекта «Автономный жилой дом для условий Крайнего Севера».
Бакалавр Д.С. Яровенко. Рук.: проф. А.В. Меренков, доц. Н.В. Доронина (каф. архитектурного проектирования УрГАХУ).
Диплом I степени МООСАО Международного смотра-конкурса дипломных проектов и работ по архитектуре. Ереван, 
2011

Рис. 10. Фрагмент экспериментального курсового проекта
«Многоэтажный жилой дом с общественными озелененными пространствами».
Студ. 4-го курса П.И. Стась. Рук.: проф. А.В. Меренков, доц. Н.В. Ламехова, доц. А.В. Истратов
(каф. архитектурного проектирования УрГАХУ). 2019
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Заключение
Авторы считают необходимым еще раз отметить важность и приоритетность для отечествен-
ной архитектурной науки разработки проблем, связанных с развитием территорий Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. Ее малая заселенность при огромном ресурсном и стратеги-
ческом потенциале этих территорий ставит перед архитекторами новые ответственные задачи. 
Необходим поиск и апробация решений, опирающихся на грамотное применение средств, по-
черпнутых из арсенала «зеленой архитектуры» и направленных на создание комфортных ус-
ловий во внутренней среде зданий и комплексов, проектируемых для условий Арктики, что 
сделает их привлекательными для потенциальных переселенцев. При этом трудно переоце-
нить важность привлечения пространственных ресурсов для обеспечения полноценной связи 
с растительным компонентом, физического развития, прогулок и игр в комфортных микрокли-
матических условиях для жителей Арктической зоны РФ. В связи с этим авторы считают не-
обходимым подчеркнуть значимость и важность предпринятого исследования, направленного 
на разработку и апробацию базовых принципов «зеленой архитектуры», в том числе с учетом 
интересов и специфических условий Арктики. Эффективность и целесообразность этого ис-
следования демонстрируют экспериментальные проектные разработки для условий Арктики, 
выполненные под руководством авторов и получившие признание на различных международ-
ных выставках и конкурсах.
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