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Аннотация
В статье рассматривается движение к витальному подходу как основа формирования архитектурного обра-
за современных построек Крайнего Севера. Обозначаются основные носители витальности в северных регио-
нах. Рассматриваются вопросы отождествления ментального благополучия местных кочевых народов со сте-
пенью восприимчивости среды в условиях программы интенсивного освоения Севера. Анализируется потреб-
ность и возможность повышения витальности среды. Указывается персонализация восприятия кочевыми нен-
цами средовых изменений, продиктованных утилитарностью современной застройки Ямало-ненецкого авто-
номного округа. Выявляются архитектурные решения, отражающие семантические механизмы архитекту-
ры, основанные на ненецкой культуре и восприятии среды кочевниками, ведущие к принципу архитектурной
витальности. Рассматривается концептуальная модель кочевой школы с применением архитектурных реше-
ний, способных выражать витальность среды.
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Abstract
The article considers the trend towards using a vitality approach as a basis for developing the architectural image of modern
buildings in the Far North. The main carriers of vitality in the northern regions are outlined. The mental well-being of local
nomadic peoples is considered to be associated with the degree of susceptibility of the environment to the program of intensive
development of the North. The need for and possibility of increasing the vitality of the environment are analyzed. It is pointed
out that the nomadic Nenets people feature a personalized perception of environmental changes brought about by the
utilitarian nature of current development of the Yamal-Nenets Autonomous Okrug. Architectural solutions are identified
which reflect the architectural semantic mechanisms that are based on the Nenets culture and nomads' perception of the
environment and lead to the principle of architectural vitality. A conceptual model of Nomadic School with the application
of architectural solutions capable of expressing the vitality of the environment is considered.
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ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

Введение
В условиях Крайнего Севера России проживает около 9,8 млн. человек. Около 182 тыс. из них – малочисленные
коренные народы, ведущие кочевой образ жизни [13]. Еще до появления первых исследователей Севера опыт
поколений сформировал их самобытность, построенную на взаимодействии с окружающей средой, которая
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позволила приспособиться к существующим суровым условиям и создать свой неповторимый уклад жизни,
основанный на мобильности и динамичности. Современное масштабное освоение Крайнего Севера не учиты-
вает особенности культуры местных народов. Суровость климатических условий и преобладание экономичес-
кой (хозяйственной) направленности освоения приводят к преимущественно утилитарному подходу в проек-
тировании объектов. Как следствие, страдает когнитивное восприятие родной среды местным жителем, теря-
ется психологическое побуждение к ощущению живого начала. Маловыразительность современных построек
Севера, скудность визуального образа ландшафтов и деградация исторически обусловленной социокультур-
ной близости кочевников к среде сдерживает проявление должной витальности, необходимой для формиро-
вания благоприятного ментального окружения с эмпатийной направленностью на реципиента.

Цель исследования – разработка концептуальной модели объекта, отражающего архитектурную витальность
среды Крайнего Севера для ненцев ЯНАО.

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи исследования:
1. Изучение существующейсреды в условиях Крайнего Севра.
2. Обозначение основных носителей витальности в условиях Крайнего Севера.
3. Определение главного реципиента средовой витальности и особенностей восприятия им современных ус-
ловий среды.
4. Выявлениеархитектурных решений, отражающих семантические механизмы положительного влияния, веду-
щие к усилению архитектурной витальности Севера.
5. Разработка концептуальной модели кочевой школы, учитывающей выведенные архитектурные решения.

Теоретическая значимость работы заключается в рассмотрении вопроса витальности в условиях Крайнего Се-
вера и ее отождествлении с ментальным благополучием местных жителей. Практическая значимость работы
выражается проецированием витального на архитектурный язык в виде концептуальной модели.

В качестве примера региона выбран Ямало-Ненецкий автономный округ, где сосредоточено преобладающее
число представителей северных кочевых народов страны – около 60%. Географическая локализация исследо-
вания на месте прародины малочисленных народов Крайнего Севера и превалирование численности ненцев
среди коренных кочевников, сохранивших самобытность в условиях технологизации, предопределяет возмож-
ность детального анализа витальности среды [2, с. 15].

Типология школы указывает на сопричастность детей к раскрытию архитектурной витальности через компо-
ненты культуры, тем самым прогнозируя дальнейшие возможности существования самобытности народа.

Методическая основа получения результатов проведенной работы:
– сбор информации об исследуемом вопросе из открытых научных источников, данных статистики и показаний
по климатическим особенностям;
– анализ полученной информации, сопоставление и обобщение данных о витальности среды, архитектурном
проектировании в экстремальных условиях, адаптации человека к суровой среде, характерных типологичес-
ких особенностях построек Крайнего Севера, укладе жизни и культуре малочисленных коренных народов и их
взаимодействии с программой освоения Севера с ментальной точки зрения;
– концептуальное моделирование, раскрывающие витальность экстерьерных и интерьерных архитектурных
решений, способных оказать положительное психологическое влияние на жителей в суровых условиях.

М. В. Дуцев в своих трудах рассматривает витальное как проявление живого начала, работа с которым смо-
жет вернуть когнитивные связи и жизненный ток в профессиональное творчество деятелей искусства [4, с. 8].
С опорой на тот же подход в статье рассматривается витальность как посыл для установки благоприятной мен-
тальной среды в суровых условиях Севера, стимулирующей регуляцию стрессовых состояний и психического
перенапряжения. Комплексное исследование: проектирования в экстремальных условиях (Б.М., Полуй Н.Л. Ти-
манцева, К.К Карташова., В.К. Онуфриев, Ф.К. Краснопольский, Т.В. Римская-Корсакова, Н.А. Сапрыкина, А.Н. Саха-
ров, Н.С. Калинина, Н.В. Морозов); определения влияния северного климата на здоровье населения (Я.А. Корнее-
ва, Н.Н. Симонова, Г.Н. Дегтева, Н.И. Дубинина, Д.М. Федотов), рассмотрения культуры и быта северных народов
(А.В. Головнёв, Н.П. Гарин, Д.А Куканов., Т.В. Лазутина) и сбора статистических данных (Н. И. Новикова,
Д. А. Функ, В.А. Тишкова) позволяют всесторонне изучить существующую среду Крайнего Севера. Наиболее
значимыми для раскрытия рассмотренной в статье темы являются публикации Б.М Полуя., Н.А. Сапрыкиной,
Н.С. Калининой и Н. В. Морозова Б. М. Полуй утверждает, что необходима экологизация формы архитектурных
объектов Крайнего Севера, выражаемая в выявлении закономерностей между региональными особенностями
и архитектурной формой, что приводит к большей индивидуальности архитектуры. Географическое положе-
ние, климатические характеристики и социальные особенности формируют условия, приводящие к появлению
закономерностей в архитектурных формах и впоследствии к возникновению постоянных стилизационных
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признаков [9, с. 283–285]. Этой идее близок рассмотренный в статье принцип витальности, возникающей, в част-
ности, благодаря связи между культурой северных кочевых народов и природой.

Н.А. Сапрыкина поднимает вопрос о психологических проблемах человека в условиях Крайнего Севера и пред-
лагает учитывать их в колористическом решении интерьеров, типологии помещений и иллюзорных приемах
[10, с. 121–128].

В статье Н.С. Калининой и Н.В. Морозова частично рассматривается формирование внешнего облика зданий
Севера на основе мотивов культуры и быта коренных народов. Однако здесь рассматривается, скорее, тема
сохранения культуры кочевников, чем раскрытие темы витальности среды Севера [5 с. 44].

С учетом данных приведенных исследований определены основные носители витальности в условиях Крайне-
го Севера: природа, культура местных народов и объекты строительства. Учитывая, что природа и культура
слабодинамичны в глобальных изменениях, проявление эмпатийного отклика наблюдателей возможно зало-
жить в архитектуру как в компонент северной среды с наибольшей податливостью антропогенной деятельно-
сти. Не имея возможности интенсивного воздействия без необратимых негативных последствий на два остав-
шихся носителя, их благоприятный ментальный посыл задается, сохраняется и усиливается трансляцией по-
средством архитектурных приемов присущих им элементов среды в семантические механизмы положительно-
го влияния, ведущие к принципу архитектурной витальности. При этом семиотические механизмы определя-
ются в статье как когнитивные механизмы сознания человека [14].

Прямая зависимость степени реализации витальности от готовности к восприятию среды предопределяет важ-
ность обозначения основного реципиента. Учитывая всех жителей Крайнего Севера, большей эмпатийной на-
правленностью обладают местные кочевые народы, сохранившие свою вековую культуру. Меньшая заинтересо-
ванность средой других жителей Севера обусловлена статичностью маловыразительных объектов (местное насе-
ление, проживающее в городах и поселках) или периодичностью пребывания на Севере (вахтовые работники,
ученые, исследователи). Интенсивное освоение северных регионов, продолжающее политику утилитарности среды
и подрывающее уклад жизни ненцев, основанный на мобильности и общем экологически сбалансированном вза-
имодействии со всеми ресурсами природы, предопределяет дальнейшую деградацию витального на Севере [1, с.
4]. Одним из вариантов предотвращения подобных событий является учет особенностей восприятия современ-
ных построек коренными кочевниками. Такой подход даст наибольший результат в вопросах витального за счет
объединения главных реципиентов среды и архитектуры, способной, помимо собственного, транслировать по-
ложительный ментальный посыл двух других основных носителей витальности Севера.

Особенности восприятия местным кочевым населением современных условий среды могут предопределяться:
1) расположением здания в среде;
2) мобильностью построек;
3) габаритами и формами помещений и общего объема постройки;
4) внедрением семантики цветов и семиотики орнаментов культуры народа в архитектуру;
5) учетом символизма, возникшего вследствие исторических событий;
6) ориентированием архитектуры на сложенный веками стиль жизни коренного народа.
Конкретизация отношения к среде для определения частных эмоциональных проявлений возможна при инди-
видуализации рассмотрения культуры народа, в данном случае ненцев. Сопоставляя отношение к среде с по-
требностью ненцев-кочевников в ментальном благополучии, ведущем к проявлению витального своим свой-
ством к восприимчивости окружения, возможно определять архитектурные решения, отражающие семанти-
ческие механизмы положительного влияния.

В результате выявление этих решений совместно с уточненными особенностями восприятия в рамках ненец-
кой культуры сформулированы следующие тезисы:

1.Новые вахтовые поселения газовых компаний в ЯНАО возникают на пути местных промыслов. Подобное рас-
положение вызывает большой стресс у ненцев при перегоне стад оленей. Привыкшие к жизни без современно-
го социума, ненцы устают и волнуются при виде приезжих людей, наблюдающих и фотографирующих их пере-
движение. Конфигурация расположения поселения должна быть более привычной для местных народов и опи-
раться на традиционную технологию передвижения по тундре – кочующий караван (мюд) или подражать рас-
положению объектов во время стоянок – стойбищ (нэсы) [2, c. 44].
2. Наиболее остро ненцами воспринимаются вопросы мобильности. Условия нарастающей технологизации
вынуждают менять привычный быт – переходить к оседлому образу жизни. Кочевое оленеводство для корен-
ных жителей – условие ментального комфорта, оно ассоциируется со свободой. Переход к противоположному
сложившимся традициям образу существования ведет к социальной дезорганизации. Радикальные перемены
уклада жизни подвергают организм человека сильному стрессу, приводят к появлению раздражительности и
тревоги, снижению умственной и физической работоспособности. Современная архитектура для малочислен-
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ных народов Севера должна быть мобильной. Такой подход позволяет сохранить привычный уклад жизни ко-
чевников, минимизировать давление на их психику. Обеспечить передвижение можно за счет различных меха-
низмов: колес, лыж, воздушной подушки, гусеничной ленты и других подобных конструкций, описанных в мно-
гочисленных научных трудах по проектированию в условиях Севера [5, с. 41–42]. Создавая маршрут передви-
жения таких объектов, стоит опираться на традиционную для ненцев систему кругового выпаса – кружевной
кочевой путь [3, с. 181].
3. Суровые условия предопределяют лаконичность объектов Крайнего Севера. Часто северные современные
постройки имеют простую геометрическую форму, тяготеющую к параллелепипеду или выполненную в виде
купола [5, c. 44–45]. У ненецких детей, приезжающих в школы-интернаты для обучения, наблюдается стресс,
вызванный адаптациями к подобным решениям. Кочевники привыкли существовать в легко трансформируе-
мом под разные нужды, компактном, едином помещении чума с центрально расположенным опорным столбом
без жестких стен. При работе над проектом для местного населения важно анализировать площади и габариты
помещений, сопоставляя их с характерными для быта северных народов показателями.
4. В культуре кочевников Севера сложилась своя собственная семантика цветов и семиотика знаков. Язык ор-
наментального искусства служит для ненцев средством передачи социально значимой информации. При нео-
бдуманном подборе колористического решения и элементов фасада для объекта Севера существует риск нео-
сознанно вызвать отрицательные эмоции у коренных народов. Изучение этого вопроса позволяет создать и
конкретизировать смысловой подтекст архитектуры, способствующий большей эмпатии кочевников к среде.
Кочевники смогут считывать назначение здания и формировать положительное психологическое восприятие
постройки. Культура ненцев определяет белый цвет как добро и чистоту. Черный ассоциируется с болезнью,
смертью. Зеленый – цвет травы, весны и лета. Красный – цвет огня и тепла – символ зарождения жизни. Одним
из главных орнаментов в ненецких традициях является олень – символ пути, благополучия и успеха, отражаю-
щий динамичную жизнь кочевников [6, с. 86].
5. Некоторые символы сложились в результате относительно недавних исторический событий, в том числе и с
негативными последствиями. Использование архитектурных решений, напоминающих о подобных событиях,
могут привести к негативному восприятию малочисленными народами новых построек. Ярким примером явля-
ется Красный чум, как символ советской просветительской деятельности, возникший в 30-е гг. в рамках навязы-
вания советской власти кочевникам Севера с помощью различных мероприятий, Результатом стали несколько
восстаний коренных народов [8, с. 45]. Соответственно, современные архитектурные решения с преобладани-
ем красного цвета , с большей вероятностью будут негативно восприниматься кочевниками Севера.
6. Из-за трудности во взаимодействии с биоритмами и менталитетом приезжих жителей региона малочислен-
ные народы испытывают стрессы, переутомления, упадок сил и другие проблемы ментального здоровья. Рабо-
чий день по 8 часов и строгий временной регламент перерывов не сочетается с возможностями организма
кочевника, привыкшего к экономичной мобилизации ресурсов, продиктованной суровыми условиями суще-
ствования. Соответственно, при проектировании объектов, пользователями которых являются как приезжие
жители, так и коренные народы, необходимо продумать грамотное разделение потоков жителей согласно ха-
рактерному для них временному распорядку дня [12, с. 248]. Тезисные установки и выведенные архитектурные
решения позволяют рассмотреть вопрос витальности комплексно и прейти к раскрытию практического при-
менения проведенной работы. Показательным для выявления возможности обращения к витальности с опо-
рой на когнитивные семантические механизмы, опосредованные архитектурными приемами в исследуемой
теме, является создание концептуальной модели кочевой школы для ненцев ЯНАО (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид концептуальной модели здания кочевой школы для ненецких детей.
Авторы П. Можная (НГАСУ (Сибстрин), С. Буюран (МГСУ), К. Волков (СПбГАСУ), А. Миллер (СПбГАСУ/МГПУ)
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Анализируя восприятие ненцами окружающей среды, стоит отметить тенденцию общего ухудшения менталь-
ного состояния коренных малочисленных народов, основная причина которого – нарушение естественных
биоритмов жизни местного населения в связи с активным освоением территории их проживания [12, с. 6].

Для акцентирования вопроса ментального комфорта существования ненцев в современных реалиях рассмот-
рен пример взаимодействия местных жителей с приезжими в условиях одного объекта. В модели учтены сле-
дующие архитектурные решения, способные отражать витальность пространства с позиции ненецкого вос-
приятия среды (рис. 2):

Расположение объекта предполагается за пределами поселений во избежание стрессовых ситуаций среди ко-
чевников-посетителей из-за нежелательного взаимодействия с социумом приезжих.
Общая конфигурация объекта напоминает кочующий караван – традиционную для оленеводов технологию
передвижения, что минимизирует диссонанс восприятия постройки местным народом и способствует прояв-
лению большей витальности.
Мобильность конструкции, обеспеченная за счет пневматических лыж, позволяет ненцам взаимодействовать с
объектом, не меняя привычного кочевого уклада жизни.
Основное помещение для пребывания детей ненцев – съемные пневматические палатки, по форме тяготею-
щие к усеченной пирамиде и тем самым напоминающие чум. Конфигурация изнутри привычна для ненцев, что
создает комфорт условий пребывания. Дети чувствуют себя как дома. Многофункциональность общего поме-
щения, характерная для чума, задается сменой функции детской комнаты: в дневное время помещение палаток
используется как учебный класс, в ночное – как спальные места.
В колористическом решении преобладает белый цвет, имеющий для ненцев положительное семантическое
значение. Конструкция крепления верхнего разборного этажа пневмопалатки к нижнему создана по мотивам
ненецкого орнамента «дети», что позволяет кочевникам считывать информацию о назначении здания через
форму. Скрытое значение имеют красные рамы окон и коробки дверей, исходящее из поверий ненцев об об-
рамлении рукавов, воротников и подолов одежды для защиты от проникновения злых духов. Элементы об-
рамления выполнены в красном цвете, символизирующем огонь и тепло. Механизм передвижения подражает
элементам нарт – традиционных ненецких саней – и лапам оленя – священного для кочевников животного.
Красный цвет вводится в архитектурные решения частично, только в отдельные элементы, в целях избежания
возможности возникновения в визуальном образе объекта негативного смысла, связанного с трагичными со-
бытиями в истории малочисленных коренных народов.

Таким образом, архитектурные решения, направленные на отображение витальности и тем самым сохранение
ментального благополучия жителей Крайнего Севера, затрагивают как крупные планировочные структуры
объектов, так и мелкие детали проработки отдельных элементов, что добавляет выразительности утилитар-
ным постройкам в экстремальной среде Севера [11, c. 3].

Рис. 2. Архитектурные решения, отражающие витальность в северных условиях для ненцев.
Автор П. Можная



6

Архитектон: известия вузов. № 1 (81) Март, 2023
http://archvuz.ru/2023_1/5/

Рассмотренные компоненты архитектурной среды как способы воздействия на ментальное состояние требуют
тщательного анализа на уместность применения по причине всеобъемлющего принципа витальности, затраги-
вающего, помимо кочевников, многие группы реципиентов. Вероятно, воздействие решений на них без специ-
альной направленности не будет иметь глобальных последствий, но может вызвать нежелательный негатив-
ный отклик. В целом рассмотрение объекта с позиции чувств и эмоций человека может помочь в преодолении
утилитарности архитектуры Севера и одновременно повысить важность вопроса сохранения местных культур.
Витальность среды способна внести в архитектуру Крайнего Севера необходимый аспект учета ментальных цен-
ностей человека, проявить живое участие, способное смягчить суровость существующих условий и негативные
последствия обширного освоения территорий Крайнего Севера, задать направления совместного развития куль-
туры коренных народов и технологизации Севера. Само понятие витальности близко принципам существования
коренных кочевников Севера, сохранивших свои социокультурные основы, заложившие в них способность про-
являть сильную эмпатию к окружающему миру и сосуществовать в гармонии с ним. Витальность как проявление
живого пронизана той же динамикой, что и кочевой уклад существования народов Севера.

Заключение
1. Среда Севера складывается из множества условий, включающих суровые природные особенности, нараста-
ющую реализацию программы освоения северных регионов и культуру местных народов, определяющую мо-
бильность и природоориентированность существования кочевников.

2. Особенности среды Крайнего Севера выявляют основных носителей витального: архитектуру, природу и куль-
туру, среди которых первый, в силу своей большей предрасположенности к изменению человеком, способен к
трансляции посыла оставшихся.

3. Витальность не существует без обеспечения возможности ее восприятия. Главные реципиенты среды север-
ных регионов – кочевые народы, сохранившие свой быт и традиции. Статичность и утилитарность существова-
ния остальных жителей в поселениях, совместно с периодичностью пребывания в северных регионах не позво-
ляют сформировать должное восприятие.

4. На основе особенностей восприятия среды реципиентами выводятся архитектурные решения, выражающие
семантические механизмы, способствующие усилению проявления витальности: средовое расположение, пла-
нировка, размеры, формы, цвет и свет объекта и их совместную увязку в объекте семиотикой и символизмом.

5. Практический подход демонстрирует возможность через архитектурную витальность учесть существующие
проблемы ментального благополучия рассматриваемого народа в виде концептуальной модели здания.

Витальность среды, существующая за счет эмпатической направленности местного кочевого населения, позво-
ляет задаться вопросами экологизации построек, ввести вариативность в сдержанный вид современных объек-
тов, поддержать исчезающую культуру и ментальное здоровье кочевых народов. Рассуждение о создании на
основе архитектурной витальности высокой экстатичности северного пространства преждевременно, однако
дальнейшее развитие темы, возможно, позволит рассмотреть витальность Крайнего Севера с позиции твор-
ческой установки или метода, формирующего гармоничную среду существования как местных народов, так и
приезжих жителей.
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