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аннотация
Цель исследования – выведение критериев временных быстровозводимых сооружений после 
стихийных бедствий на основе анализа разработок и проектов зарубежных и отечественных 
архитекторов, исследователей в области временного быстровозводимого строительства.
В ходе исследовательской работы выявляются основные критерии временных быстровозводи-
мых сооружений (безопасность, комфорт / качество жизни, социальный аспект, доступность, 
включенность жителей в этап строительства / участие в создании жилья, транспортабель-
ность и скорость сборки / гибкость вариантов транспортировки / использование стандарт-
ного подъемного и маневрового оборудования, модульность / универсальность, экологическая со-
вместимость, адаптивность, экономичность).
Создание временных сооружений, обеспечивающих все базовые потребности, комфортные усло-
вия пребывания, для быстрого реагирования после катаклизмов является решением проблемы 
перехода от потери мест постоянного пребывания до полного восстановления пострадавшей 
территории.
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Введение
Актуальность темы исследования связана с необходимостью безопасной архитектуры после 
стихийных бедствий для временного пребывания в период восстановления поврежденной тер-
ритории. Любые катастрофы (стихийные, антропогенные) становятся причинами глобальных 
изменений. В быстроразвивающемся мире происходят такие явления, как эпидемии, засуха, зем-
летрясения, наводнения, войны / конфликты, изменения климата, повышающие потребность во 
временных убежищах. Эти сооружения представляют собой временное решение в восстановле-
нии жизни по мере развертывания процесса восстановления, а также пунктом оказания помощи. 
Но есть ряд проблем, связанных со строительством временного жилья – это экология, экономика 
и политика, которые могут стать факторами неустойчивости данных сооружений.

Понятие «стихийного бедствия»1 – 1) катастрофа, вызванная природными силами или явле-
ниями; 2) разрушительное природное и (или) природно-антропогенное явление или процесс, 
в результате которого может возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью людей, про-
изойти разрушение или уничтожение материальных ценностей, необратимые изменения окру-
жающей среды и условий жизни, деятельности населения; 3) разрушительное, как правило, 
непредотвратимое природное явление (землетрясение, наводнение, тайфун, извержение вул-
кана, засуха, опустынивание, массовое размножение вредителей и т. п.). Стихийные бедствия 
делятся на типы в зависимости от места происхождения: в литосфере, гидросфере, атмосфере.

Стихийное бедствие – сбой в функционировании сообщества. Оно характеризуется человече-
ским, материальным, экономическим или экологическим ущербом и последствиями настолько 
серьезными, что пострадавшая община или общество в целом не могут восстановиться, ис-
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abstract
The purpose of the study is to develop design criteria for temporary prefabricated structures after natural 
disasters based on the analysis of developments and projects of foreign and domestic architects and 
researchers in the field of temporary prefabricated construction.
The main criteria for the design of temporary prefabricated structures have been identified as follows: 
safety, comfort/quality of life, social aspects, accessibility, residents’ involvement in the construction phase/
participation in housing creation, transportability and speed of assembly/flexibility of transportation 
options/use of standard lifting and shunting equipment, modularity/versatility, environmental 
compatibility, adaptability, cost-effectiveness.
The creation of temporary structures that provide for all basic needs, comfort and rapid response after 
a disaster is a solution to the problem of transition from loss of home to complete restoration of the 
affected area.
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пользуя только свои внутренние ресурсы. Поэтому они нуждаются во внешних ресурсах на 
разных уровнях – национальном и международном.

Стремительный рост стихийных бедствий связан с освоением территорий, частыми проявле-
ниями аномальных природных явлений, нарастающей активностью хозяйственной. деятель-
ности и ее воздействием на лито-, гидро-, атмо-, крио- и биосферу, что повышает значимость 
сооружений быстрого реагирования. С начала 2000-х гг. количество таких событий значитель-
но увеличилось, год за годом регистрируется около 500 существенных природных катастроф 
(сильные землетрясения, извержения вулканов, наводнения и др.) Ущерб от этих катаклизмов 
оценивается примерно в 300 млрд. долларов по данным CRED (2023 Disasters in numbers – Ка-
тастрофы 2023 г. в цифрах). Только на 2023 г. произошло примерно 250 природных катаклиз-
мов. Крупнейшей природной катастрофой с большими потерями на 2023 г. стало землетрясе-
ние в Турции и Сирии, где более 100 000 жертв и 100 млрд. долларов экономических потерь2.

Важно отметить, что некоторые стихийные бедствия вызваны деятельностью человека. Вслед-
ствие человеческой деятельности возникают природные катаклизмы, связанные с изменением 
климата, такие как наводнения, засуха, аномальная жара и штормы.

Стихийные бедствия приводят к серьезным последствиям для сообщества: экологический и 
экономический ущерб, гибель людей, повреждение жилья и инфраструктуры. Разрушения 
приводят к необходимости убежищ, временных укрытий, транспортным проблемам и т. д.

Временное жилье после стихийных бедствий рассчитано на быстрое и экономичное строи-
тельство. Во многих случаях упускаются экологический и социальный факторы, и отдается 
предпочтение экономическим показателям.

В настоящее время, когда все большее внимание уделяется устойчивости застроенной среды, 
перемещенным лицам не удается обеспечить безопасные и комфортные жилые помещения, ко-
торые способствуют возобновлению их жизни после стихийных бедствий, часто требуя длитель-
ного проживания. Таким образом, в их проектировании отсутствует возможность повторного 
использования, а ресурсы, использованные при их строительстве, редко используются повтор-
но или перерабатываются, в основном из-за отсутствия стратегий кругового проектирования3, 
например проектирования с расчетом на демонтаж. Эти факторы способствуют социальной и 
экологической неустойчивости объектов недвижимости. Таким образом, изменение подхода к 
проектированию объектов недвижимости необходимо для того, чтобы сделать их более устойчи-
выми. В частности, в этот новый подход к проектированию следует включать конкретные требо-
вания, учитывающие экономическую, социальную и экологическую устойчивость4 .

Цель исследования – выявление критериев проектирования временных сооружений.

В данной статье поставлены следующие задачи:

– изучение архитектурного опыта проектирования временных сооружений в чрезвычайных 
ситуациях;

– выявление основополагающих критериев к временным сооружениям после катастроф;

– составление матрицы анализа критериев на основе изучения архитектурного опыта проек-
тирования.

Материалы и методы

В исследовании применены матричный метод, методы классификации и систематизации, мето-
ды литературного, архитектурно-градостроительного и структурного анализа. В качестве ма-
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териалов исследования использованы литературные источники: статьи, проектные материалы, 
реализованные и концептуальные архитектурные объекты. Критерии к временной архитектуре 
определены на основе анализа проектных разработок архитекторов таких стран, как: Япония, 
Непал, Турция, Германия, США, Иордания, Тайланд и др. Основные критерии разработаны 
на основе первостепенных потребностей и требований при первой помощи после стихийных 
бедствий.

Таким образом, выявлены основополагающие критерии: безопасность, комфорт / качество 
жизни, социальный аспект, доступность, включенность жителей в этап строительства / участие 
в создании жилья, транспортабельность и скорость сборки / гибкость вариантов транспорти-
ровки / использование стандартного подъемного и маневрового оборудования, модульность / 
универсальность, экологическая совместимость, адаптивность, экономичность. Каждый кри-
терий оценивается по нескольким аспектам: безопасность – сейсмостойкость, механическая 
прочность, огнестойкость, антивандализм, защита от природных явлений; комфорт / качество 
жизни – функциональное заполнение сооружения, его эргономика, пространственная и тех-
нологическая гибкость объекта, качественная инфраструктура, удовлетворение санитарных и 
гигиенических норм, естественное освещение, контроль температуры; доступность – взаимо-
заменяемость используемых ресурсов, легкий доступ к ресурсам, наличие местных материа-
лов, доступность для людей с ограниченными возможностями; социальный аспект – участие в 
создании жилья, социальная адаптация, учет местных традиций и культур, минимизация дис-
криминации, вовлечение сообщества, психологическое благополучие; включенность жителей 
в этап строительства / участие в создании жилья; транспортабельность и скорость сборки – 
гибкость вариантов транспортировки, использование стандартного подъемного и маневрового 
оборудования, быстрота сборки, простота сборки, тип системы (открытый / закрытый), тип 
сборки (на заводе / месте); модульность / универсальность – логистика и быстрое разверты-
вание, масштабируемость; экономичность, экологическая совместимость – минимизация эко-
логического следа – использование перерабатываемых и биоразлагаемых материалов, а также 
материалов не содержащих ЛОС (летучих органических соединений), энергоэффективность, 
совместимость с окружающей средой, перепрофилирование5, применение местных уникаль-
ных материалов, перспективность6; адаптивность.

Критерии и аспекты проанализированы и оценены с помощью матрицы со шкалой в единицах 
от 0 до 100, где «100» имеет значение «удовлетворительно», а «0» – «неудовлетворительно». 
Итоговый результат представляется в виде круговой диаграммы: заполненная диаграмма – 
«удовлетворительно», пустая – «неудовлетворительно». В табл. 3 есть шкала со значениями 
закрытых и открытых типов сборки, где значению «закрытый» соответствует «100», «откры-
тый» – «0». Также в этой таблице имеется шкала, обозначающая изготовление на заводе или 
на месте («100» – «на заводе», «0» – «на месте», «50» – «частично на месте, заводе»). В табл. 
4 есть шкала со значениями «не сод.» – не содержит летучие органические вещества (ЛОС) – 
«100», «сод.» – содержит (ЛОС)-«0», «частично содержит» – «50».

Результаты и обсуждение
Для оценки качества жизнеобеспечения и комфорта будущих временных сооружений, мы вы-
двинули несколько критериев к быстроразвертываемой архитектуре, которые рассматриваются 
с разных аспектов. После стихийного бедствия потребность в безопасном и функциональном 
временном жилье, инфраструктуре имеет решающее значение для обеспечения восстановле-
ния и жизнестойкости пострадавших территорий и сообществ. Перечень основных критериев, 
предъявляемых к временной архитектуре в таких ситуациях:
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1. Безопасность. Безопасность в ситуациях катастроф является результатом пересечения не-
скольких аспектов: психологической безопасности, чувства защищенности, пожарной без-
опасности, сейсмостойкости, антивандальности, механической прочности, структурной 
целостности и защищенности от природных явлений. Безопасность, защищенность должны 
обеспечиваться во время, после чрезвычайной ситуации и в процессе восстановления терри-
тории после катастроф. Чувство безопасности не только на физическом, но и на психологи-
ческом уровне может быть достигнуто путем переосмысления, рекомбинации конфигураций 
временных поселений. С конструктивной точки зрения, безопасность сооружению в опасных 
районах с частыми природными бедствиями следует обеспечивать достижением сейсмостой-
кости, механической прочности, что станет результатом структурной целостности для выдер-
живания возможных подземных толчков, сильных ветров и других бедствий. Например, на 
объекте Moroccan Paper Log архитектора Шигеру Бан [1] безопасность обеспечивается за счет 
использования легких материалов и простых конструктивных решений, влияющих на сейсмо-
стойкость, структурную целостность. Представленный дом имеет фундамент, построенный из 
пивных ящиков, заполненных мешками с песком, в то время как прочные деревянные панели 
образуют стены между колоннами из бумажных труб, расположенными с интервалом в 1,2 м. 
Безопасность во время строительства является главным приоритетом, поэтому в фанере вы-
резаны большие отверстия для обеспечения надежной рабочей платформы, устраняющей не-
обходимость забираться на крышу.

Немаловажным фактором обеспечения безопасности является использование средств монито-
ринга за движением различных природных процессов; временная архитектура должна учиты-
вать будущие изменения, например изменение природных условий.

В ходе исследования критерий безопасности оценивался 5 аспектами: сейсмостойкостью, ме-
ханической прочностью, огнестойкостью, антивандализмом, защитой от природных явлений. 
Проанализировано 44 объекта, выделены наиболее безопасные. (табл.1)

2. Комфорт / качество жизни. При проектировании быстровозводимых сооружений после 
стихийных бедствий необходимо учитывать социальные аспекты, так как эти сооружения 
должны обеспечивать не только защиту от неблагоприятных условий, но и комфортные усло-
вия для проживания людей.

Комфортное проживание после стихийных бедствий повышает уровень безопасности и ка-
чества жизни в условиях уязвимости, что играет ключевую роль в психологическом аспекте 
жизнеобеспечения.

С точки зрения архитектуры комфорт в таком типе жилья достигается за счет определения 
эргономичных размеров сооружения с модульной системой и функциональным наполнением, 
обеспечивающим пространственную и технологическую гибкость объекта. Удобство также 
обеспечивается тем, что все функциональные потребности людей закрываются временно все-
ми типами инфраструктурных объектов: школами, медицинскими пунктами, местами обще-
ственного питания, центрами психологической помощи, религиозными сооружениями и т.д.

С функциональной точки зрения во временном жилье должно быть достаточно места для сна, 
приготовления пищи и удовлетворения основных бытовых потребностей. Комфорт – это удов-
летворение санитарных и гигиенических норм. Доступ к чистой воде, туалетам и умываль-
никам имеет первостепенное значение. Качественная вентиляция и естественное освещение 
необходимы для здоровья и хорошего самочувствия. Контроль температуры с помощью тепло-
изоляции и вентиляции имеет жизненно важное значение, особенно в экстремальных клима-
тических условиях. Личное пространство для сна и личных вещей непосредственно связано 
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с поддержанием достоинства и психологического благополучия. (На примере объекта Fold & 
Float, Турция компании SO? и Weaving A Home, Иордания архитектора Abeer Seikaly проде-
монстрировано грамотное использование внутренних пространств сооружений, составляю-
щие комфорт и качество жизни).

Таким образом, критерий комфорта / качества жизни заключается в функциональном заполне-
нии сооружения, его эргономике, пространственной и технологичной гибкости объекта, каче-
ственной инфраструктуре, удовлетворении санитарных и гигиенических норм, естественном 
освещении, контроле температуры (табл. 1).

Таблица 1

Учет критериев безопасности и комфорта / качества жизни во временных  
быстровозводимых сооружениях.

В табл. 1–5 – результаты матричного анализа архитектурного опыта
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3. Социальный аспект. Важно учитывать потребности и предпочтения людей, среди которых 
могут быть дети, пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и другие уязвимые 
группы. Сооружения должны быть доступными и безопасными для всех.

Проектирование быстровозводимых сооружений после стихийных бедствий – не только ин-
женерная задача, но и сложный социальный процесс. Учитывая потребности и особенности 
пострадавшего населения, мы можем создать не просто временное жилье, а пространство, спо-
собствующее восстановлению и укреплению сообщества.

Особое внимание необходимо уделить удовлетворению первичных жизненно важных потребно-
стей жителей путем создания функционально разных типов сооружений, учитывающих психо-
логические состояния людей, переживших стресс. Это особенно важно для различных групп на-
селения: семей с детьми, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и беженцев.

Локализация – один факторов социального аспекта, который заключен в размещении быстро-
возводимых сооружений максимально близко друг к другу, чтобы минимизировать психоло-
гический дискомфорт и обеспечить доступ к работе и образованию. Проектирование должно 
способствовать восстановлению социальных связей, создавая общественные пространства 
для общения и взаимодействия. Сооружения следует подключать к коммуникациям, транс-
портным сетям и давать доступ к медицинской помощи.

В то же время необходимо организовать пространство приватным и комфортным для вос-
становления психологического благополучия. Социальный аспект оценивается следующими 
подкритериями: участие населения в создании жилья, социальная адаптация, учет местных 
традиций и культур, минимизация дискриминации, вовлечение сообщества, психологическое 
благополучие (табл. 2).

4. Доступность. Доступность рассматривается в нескольких ключах: взаимозаменяемость ис-
пользуемых ресурсов, легкий доступ к ресурсам, наличие местных материалов, доступность 
для людей с ограниченными возможностями. Этот критерий играет значимую роль в строи-
тельстве сооружения временного типа, так как важно учитывать географическое положение, 
взаимосвязь используемых ресурсов, наличие местных материалов, особенности местных 
материалов, легкий доступ к ресурсам. (Этот аспект рассматривается на примере Superadobe 
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Dirt-dome prototypes, Иран архитектора Nader Khalili. Архитектор утверждал, что каждая семья 
должна быть в состоянии построить для себя жилье, используя доступную всем землю, воду, 
воздух и огонь, и простые архитектурные формы (арки, своды и купола). Такой дом должен 
быть экологичен, стоить недорого и успешно противостоять стихиям. Для зданий использует-
ся сырая земля, которой наполняют стандартные мешки из не подверженной гниению ткани, 
например пропилена. Далее мешки укладываются рядами так, как должна идти стена, утрам-
бовываются ногами или любым трамбовочным инструментом. На первый ряд выкладывается 
немного более узкий второй ряд и так далее, пока куполообразное здание не будет готово. 
Между слоями кладут обычную колючую проволоку. Она помогает скреплять слои мешков, 
так же, как обычные кирпичные стены скрепляет цемент (пример Just a Minute, Непал, арх. 
Barberio Colella ARC) (табл. 2)

Временная архитектура должна быть доступной для людей с ограниченными возможностями 
и обеспечивать равные возможности для всех. Обеспечение доступности достигается путем 
создания эргономически комфортных пространств.

5. Включенность жителей в этап строительства / участие в создании жилья. Все усилия, 
прилагаемые заинтересованными сторонами при предоставлении, проектировании и строи-
тельстве временных жилищ, должны быть хорошо скоординированы в рамках общей цели 
согласования методологий и технических аспектов применения стратегий управления. Это 
важнейшее условие для того, чтобы избежать дублирования усилий, финансовых потерь и на-
прасной траты времени. Привлечение местных жителей к проектированию и строительству 
позволит учесть их потребности и повысить чувство ответственности за результат. Проведе-
ние обучающих программ для местных жителей поможет им освоить новые навыки и полу-
чить возможность участвовать в восстановлении.

При изучении архитектурного опыта недостаточно внимания уделяется социальному аспекту, 
вовлеченности местных в создании сооружений. Участие в строительстве местных жителей 
(пострадавших) может дать им чувство сплоченности, защищенности, психологической под-
держки, при создании такого нового общества нужно учитывать местные культурные тради-
ции.

Временная архитектура должна обеспечивать взаимодействие между людьми, организациями 
и учреждениями, чтобы обеспечивать эффективное восстановление и управление после сти-
хийного бедствия (пример Superadobe Dirt-dome prototypes, Иран архитектора Nader Khalili 
[2–4]) (табл. 2).

Таблица 2 

Учет критериев доступности, социального аспекта и включенности жителей в этап  
строительства /участия в создание жилья во временных быстровозводимых сооружениях
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6. Транспортабельность и скорость сборки / гибкость вариантов транспортировки / 
использование стандартного подъёмного и манёврового оборудования. Временная архи-
тектура должна быть спроектирована как мобильное жилье, легко транспортируемое различ-
ными способами, с использованием стандартных подъемных маневренных механизмов для 
быстрой сборки и разборки, обеспечивая быстрое восстановление поврежденных объектов 
и безопасность людей.

Скорость сборки зависит от типа сборки сооружения: заводская сборка, самостоятельное стро-
ительство на месте, комбинированное строительство (частично на заводе, частично на месте), 
а также от типа используемых систем: закрытых и открытых.
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Использование закрытых систем предварительного изготовления для предоставления времен-
ных домов после стихийного бедствия обычно подвергается негативной критике. Термин «за-
крытые системы предварительного изготовления» используется в этой статье по отношению к 
процессу промышленного изготовления домов в законченных и неизменяемых конфигурациях 
и формах, а затем транспортировки этих домов на строительные площадки. Основной недо-
статок закрытых систем предварительного изготовления – их негибкость для удовлетворения 
различных потребностей людей, выживших в результате стихийного бедствия. Сборные дома 
также могут быть дорогостоящими решениями и обычно не предполагают участия местного 
сообщества в процессе строительства, что еще больше отдалит жителей от жилищных реше-
ний и усилит их недовольство.

В свете этого более успешным подходом было бы внедрение открытых систем заводского из-
готовления, при которых стандартизированные компоненты собираются на заводах и пере-
носятся на строительные площадки временных жилищ. Открытые системы заводского изго-
товления допускают различные возможности сборки жилья различных форм и конфигураций. 
Сочетание легких сборных компонентов с местными материалами оказывается экономически 
выгодным (дешевле, чем решения для сборного жилья), а также социально и культурно при-
емлемым [5–7].

По мнению Джонсона [8], простота сборки и демонтажа играет решающую роль в городском 
планировании и безопасности в городе. В связи с этим демонтаж временного жилья и его пере-
мещение в другие районы помогает предотвратить превращение временных объектов, особен-
но в периферийных регионах, в очаги социальной дисфункции. Анализ временных сооруже-
ний после стихийных бедствий по выявленным критериям отражен в табл. 3.

7. Модульность / универсальность. Временную архитектуру следует проектировать модуль-
ной и универсальной с упрощенной конструктивной частью для легкого развертывания на 
местности. Модульность объекта также рассматривается на уровне масштабируемости таким 
образом, чтобы объекты и поселения могли масштабироваться и видоизменяться с изменением 
количества перемещенных лиц и с изменением климатических условий.

Модульность – это в большей мере критерий гибкости (эффективности) сооружения, доказы-
вающий, насколько данная модель результативна и универсальна с точки зрения конструкции 
и архитектуры [9]. Модульность неразрывно связана с таким понятием, как логистика и раз-
вертывание, так как модульные быстровозводимые конструкции просты в сборке, монтаже и 
транспортировке, что, в свою очередь, позволяет использовать минимальное количество спе-
циализированных инструментов.

Универсальность временной архитектуры доказывается необходимостью строительства дан-
ных сооружений в различных регионах и ситуациях, где ключевым моментом является бы-
страя реакция на решение проблемы.

Модули, устанавливаемые на месте, могут учитывать потребности населения, их эргономику 
и из набора базовых элементов формировать объекты временной жизнедеятельности [10, 11] 
(табл. 3).
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Таблица 3

Учет критериев транспортабельности и скорости сборки / гибкости вариантов  
транспортировки /использования стандартного подъемного и маневрового  

оборудования, модульности / универсальности, экономичности во временных  
быстровозводимых сооружениях
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8. Экологическая совместимость. Временная архитектура динамична, так как реагирует на 
внешние изменения и потребности общества и окружающей среды. В этом контексте экология 
влияет на выбор материалов, конструкций и принципов устойчивого развития [12]. Ключевые 
аспекты временной архитектуры в контексте экологии:

– Минимизация экологического следа – использование перерабатываемых и биоразлагаемых 
материалов, а также материалов, не содержащих ЛОС. Минимизация отходов и оптимизация 
ресурсов являются приоритетами при проектировании временных сооружений.

– Энергоэффективность – использование возобновляемых источников энергии, таких как сол-
нечная энергия и ветер, что минимизирует зависимость от ископаемого топлива.

– Совместимость с окружающей средой – встраивание в ландшафт, позволяющее минимально 
влиять на окружающую среду и сохранять естественную флору и фауну.

– Перепрофилирование. Ппосле завершения использования временные сооружения часто пе-
репрофилируются, повторно используются или демонтируются с минимальными отходами, 
что способствует циркулярной экономике.

– Применение местных материалов или переработанных материалов – временная архитектура 
после стихийных бедствий должна быть построена с использованием доступных местных мате-
риалов, чтобы уменьшить потребность в транспортировке и облегчить процесс строительства.

– Перспективность. При проектировании сооружения временного проживания рекомендуется 
учитывать способность утилизации с повторным использованием, долгосрочные последствия 
ее использования и последствия для окружающей среды (табл. 4).

9. Адаптивность. Временная архитектура должна быть адаптивной и готовой к изменчивым 
условиям, которые могут возникнуть в результате стихийного бедствия. Адаптивность – одна 
из ключевых характеристик временных сооружений после стихийных бедствий. Это означает 
способность сооружений быстро меняться и приспосабливаться к изменяющимся условиям и 
потребностям пострадавших. Адаптивность означает возможность быстрого масштабирова-
ния и расширения в зависимости от количества пострадавших и объема оказываемой помощи. 
Например, временные госпитали могут быть увеличены в несколько раз для установки допол-
нительного оборудования, что позволяет оказать медицинскую помощь большему количеству 
пострадавших.
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Проектирование с возможностью демонтажа может быть ценной стратегией, повышающей 
гибкость и адаптивность сооружения и продлевающей его жизненный цикл [13, 14]. Использо-
вание современных материалов и конструкций позволяет создавать более прочные и устойчи-
вые сооружения, способные выдерживать неблагоприятные погодные условия и увеличивать 
срок их действия (табл. 4).

Таблица 4

Учет критериев экологической совместимости и адаптивности во временных  
быстровозводимых сооружениях
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10. Экономичность. Временные сооружения следует разрабатывать с акцентом на рациональ-
ность во избежание больших затрат на реализацию и эксплуатацию. Один из основных прин-
ципов экономичности временных сооружений после стихийных бедствий – их быстрая уста-
новка (и демонтаж после использования). Чем быстрее временные сооружения будут готовы 
к использованию, тем меньше времени и ресурсов потребуется на их строительство и обслу-
живание. Важно учитывать затраты на обслуживание и ремонт временных сооружений, так 
как они могут стать значительной нагрузкой для бюджета пострадавших областей. Поэтому 
при выборе материалов и конструкций для временных сооружений необходимо учитывать их 
долговечность и устойчивость к погодным условиям и антропогенным воздействиям. Важным 
аспектом экономичности временных сооружений является их многофункциональность. Чем 
шире спектр услуг, которые могут быть предоставлены в рамках временных сооружений, тем 
эффективнее они будут использованы и тем меньше ресурсов потребуется на создание и об-
служивание дополнительных сооружений.

Экономическая эффективность временных сооружений после стихийных бедствий может оце-
ниваться по нескольким критериям: стоимость строительства, эффективность использования 
ресурсов, гибкость и мобильность, утилизация после окончания использования.

Временные сооружения после стихийных бедствий – экономически эффективное решение для 
обеспечения пострадавших жильем и другими базовыми услугами. Их строительство позво-
ляет сократить затраты на реализацию программ по восстановлению после бедствия и быстро 
вернуть людям обычную жизнь [15, 16] (табл. 3).

Выявленные критерия проанализированы на примерах архитектурного опыта разных стран и 
приведены в табл. 5.
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Таблица 5
 Архитектурного опыта временных быстровозводимых сооружений
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На основе анализа можно сказать, что социальный аспект, включенность местных жителей в 
большинстве проектов упускается из внимания во время возведения сооружений, что, в свою 
очередь, ведет к разработке проекта «сверху вниз», который реализуется государственными ор-
ганами без участия получателей жилья. Такие решения, как правило, не учитывают культурные 
и местные условия, а также потребности пользователей из-за срочности предоставления жилья.

Подходы «снизу вверх» к быстровозводимым сооружениям, когда сообщества и пользовате-
ли играют определенную роль в принятии решений и управлении, успешны с точки зрения 
разработки соответствующих решений, которые отвечают культурным, экономическим и эко-
логическим условиям. Подходы «снизу-вверх» ориентированы на сообщества и успешно ин-
тегрируют усилия по восстановлению с возможностями развития, тем самым максимизируя 
потенциал инвестиций.

Заключение
Анализ литературы, посвященной временным сооружениям после стихийных бедствий, и ра-
нее проведенных тематических исследований позволил выявить наиболее распространенные 
проблемы, с которыми сталкивается временная архитектура после стихийных бедствий. Для 
преодоления этих проблем были определены и сформулированы критерии, которые должны 
быть учтены на этапе проектирования временной архитектуры.

Матрица демонстрирует тенденцию в мире в проектировании временной архитектуры после 
стихийных бедствий. В основном они ориентированы на несколько ключевых критериев. В 
частности, наиболее важными считаются транспортабельность и скорость сборки / гибкость 
вариантов транспортировки / использование стандартного подъемного и маневрового обору-
дования, доступность и безопасность. Ни в одном из примеров исследования эти основные 
требования не игнорируются полностью. При этрм факторам комфорта / качества жизни, со-
циального аспекта, включенности жителей в этап строительства / участия в создании жилья, 
модульности / универсальности, экологической совместимости, адаптивности, экономичности 
уделяется недостаточно внимания, что не позволяет обеспечить экологическую и экономиче-
скую устойчивость. По проведенным исследованиям комфорт / качество жизни рассматрива-
ется по-разному. Японские примеры, в частности, подчеркивают его начимость, в то время как 
в других случаях он рассматривается лишь частично либо не рассматривается вовсе.

Эти критерии могут стать контрольным списком, который будет использоваться на этапе про-
ектирования для оценки и проверки проектных решений для достижения сбалансированного 
соотношения между экономическими, социальными и экологическими воздействиями.

Примечания
1 Бедствие стихийное – Термины МЧС России // Mchs.gov.ru URL: https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/
terminy-mchs-rossii/term/663  
2 CRED. 2023 Disasters in Numbers; CRED: Brussels, Belgium, 2023; URL: https://reliefweb.int/attachments/305f0dbc-
ee04-4631-a518-0238240c41aa/2023_EMDAT_report.pdf 
3 Круговое проектирование (циркулярное проектирование) — это подход к созданию объектов, которые направ-
лены на минимизацию отходов и максимальное использование ресурсов. При таком проектировании созданные 
объекты служат долго и могут быть легко отремонтированы, модернизированы, использованы повторно в новых 
продуктах, безопасно возвращены в биосферу после использования (биоразлагаемость). В отличие от традици-
онной линейной модели «взять, сделать, утилизировать», круговое проектирование стремится к тому, чтобы объ-
екты и материалы оставались в экономике как можно дольше, сохраняя свою ценность и минимизируя негативное 
воздействие на окружающую среду.
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4 Устойчивость – эффективность в условиях ограниченных ресурсов, возможность функционировать с ограничен-
ными возможностями, ресурсами. Способность сохранять свою функциональность и безопасность в условиях, 
вызванных стихийными бедствиями, включая возможность сохранения целостности, предотвращения обруше-
ния и обеспечения безопасности людей в течение определенного периода времени после бедствия.
5 Перепрофилирование – это процесс изменения первоначального назначения или функции объекта, здания, со-
оружения или системы для удовлетворения новых потребностей или условий. В контексте быстровозводимых 
зданий и сооружений временного типа после стихийных бедствий, перепрофилирование может включать адап-
тацию существующих структур для выполнения других задач, таких как преобразование временного жилья в 
медицинские пункты, образовательные учреждения или склады. Это позволяет более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы и инфраструктуру.
6 Перспективность – способность переработки и повторного использования. При проектировании сооружения 
временного проживания рекомендуется учитывать способность утилизации с повторным использованием
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