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В процессе своего развития человечество сталкивалось с множеством
проблем, которые к началу ХХІ века стали глобальными, затрагивающими все
континенты: В связи со стремительной урбанизацией наблюдается изменение
биологической сферы, что может полечь за собой полное разрушение естест-
венных связей человека с природой и впоследствии экологическую катастро-
фу. [1]

Как реакция на повсеместно обострившиеся экологические проблемы в
различных сферах жизнедеятельности, в том числе в архитектуре, идет поиск
альтернативных путей развития. Одним из направлений является разработка
различных моделей развития поселений градостроителями, архитекторами, где
затронуты не только вопросы расселения, но и делается попытка моделирова-
ния новой социально-экономической структуры общества.

Это направление является не только теоретическим, существуют немало
реализованных в жизнь идей эко- полисов, чаще всего в форме локальных по-
селений: строительство города Масдар [2], город будущего «Три Грации»
(Three Graces) в ОАЭ [3] и др[18].

Опыт десятилетий показывает малую жизнеспособность новых типов по-
селений, что обусловлено, в том числе, и отсутствием четкой, позитивной мо-
дели социально - экономической структуры общества будущего. Поэтому,
интересно и важно вернуться к истокам современного футуристического про-
гнозирования, зарождавшегося как определенная идеология ХХ века.

Анализ тенденций формирования структуры, наметившихся в проектных
решениях городов будущего, были представлены в работах А. Э. Гутнова и В.
Л. Глазычева [4]. Критическое сопоставление футуристических градострои-
тельных идей архитекторов капиталистических стран с подобными замыслами
зодчих социалистического содружества дается в книге П.Велева[5]. Такой
подъем футур- архитектуры обусловлен большими техническими достиже-
ниями середины ХХ века в области освоения космоса, ракетостроения, химии,
медицины, биологии. Свою важную роль сыграли процессы интеграции стран
социализма и принятая в 1961 году в СССР программа строительства комму-
низма [6]. Всеобщий энтузиазм, стимулированный такими социальными и
научными преобразованиями, повлек за собой бурные мечты о совершенно
ином будущем, в научно- фантастических романах Айзека Азимова, братьев
Стругацких, Ивана Ефремова, Рэя Бредбэри, Артура Кларка, Станислава Лема
и др.

Целью данной статьи является:
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- показать источники, вдохновлявшие градостроителей и архитекторов на
поиск новых подходов к урбанистике;

- представить примеры того, как в середине ХХ века архитекторы СССР
развивали идею города будущего.

Зарождению новых идей коренного изменения городов, созданию проек-
тов городов будущего способствует научно-техническая революция, начав-
шаяся в XX в. Она характеризуется созданием новых областей физики (теории
относительности и квантовая механика); началом атомной эры (создание в
1942 в США первого в мире ядерного реактора), развитием химии(изобретение
нержавеющий стали, пластмассы). Биология сделала большой прорыв в изуче-
нии генетики (1953 год- определена структура ДНК). Началась эра освоения
космоса: 4 октября 1957 года в СССР был запущен первый искусственный
спутник Земли, 12 апреля 1961 г.— совершён первый полёт человека в космос
на корабле Восток-1 советским космонавтом Ю. Гагариным[7].

Технические достижения в свою очередь были во многом обусловлены
грандиозными социальными преобразованиями. В 1946-1948 гг. страны Вос-
точной Европы создают интегрирующие их организации. Социалистический
путь развития декларируют Куба, Монголия и миллиардный Китай (рис.1)
[7,8]. Все острее становится противостояние и соперничество капиталистиче-
ских и социалистических лагерей в научных достижениях. А первенство в
космической гонке, разрушение ядерной монополии США Советским Союзом
и энтузиазм, с которым общество приступило к осуществлению планов пере-
устройства общества, вселяли всеобщий оптимизм. В программе, строительст-
ва коммунизма утверждалось, что за двадцать лет (1961-1981 гг.) в СССР, в
основном будет построена материальная база коммунизма и, наконец, будет
осуществлена основная задача - воспитание нового человека».([6] С. 737).

Рис.1. «Социалистическое содружество» во время холодной войны [7,8]

Вдохновленные таким стремительным прорывом в науке и, главным об-
разом, в социальных преобразованиях все больше писателей научной фанта-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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стики посвящают своё творчество литературной футурологии, попыткам уга-
дать и описать реальное будущее Земли. Множество фантастов предлагают
большое количество моделей развития общества, которые можно объединить в
отдельные группы:

1. Утописты: братья Стругацкие [9], Станислав Лем [10], Иван Ефре-
мов[11,12] и др. Они создавали свои модели идеального коммунистического
общества будущего, резко противопоставляя образованность коммунистиче-
ского общества отсталости планет, выбравших капиталистический путь разви-
тия.

В романе «Час Быка»(1968 г.) И. Ефремов соединил в одном произведе-
нии как картину общества в условиях экологической и социальной катастро-
фы, так и альтернативное ему общество коммунистической Земли, ранее под-
робно описанное в «Туманности Андромеды»(1857 г.)[11]. Основу идеального
общества И. Ефремов видит в труде: «вся сила, все будущее человечества- в
труде, в науке и переустройстве жизни на научных основах. Наука охватила
всю человеческую жизнь, искусство взяло на себя очень большую долю в об-
щественном воспитании» [11, C. 178].

Вместе с подробным описанием социальных перемен в будущем, писа-
тель затрагивает также архитектурный аспект. А его описание распределения
жилых конгломераций напоминает концепцию К. Доксиадиса о формировании
всемирного города - «экуменополиса»[13]. Описывает «новые спиральные
города северного жилого пояса»[11, C. 189] и выделяет «2 градостроительных
направления: город пирамидальный и спирально- винтовой» [12,С. 152]. Эти
города строились в особо удобных для жизни местах. Он дает также свою хро-
нологию возможного развития истории человечества, на основе которой была
составлена таблица. (Рис. 2.)

Рис. 2. Хронология развития человечества на основе теории последова-
тельной смены социально-экономических формаций. Составлена на основе
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текстов фантастических романов И. Ефремова «Туманность Андромеды» и
«Час Быка»[11,12]

2. Ярким примером антиутопии считается роман «1984» Джорджа Ору-
элла, где описана полная противоположность идеалу, ужасное, обычно тотали-
тарное, общественное устройство [14].

Есть писатели, которые вообще не видят выхода человечества из урбани-
стического тупика. Примером являются «Марсианские хроники» Рэя Брэдбе-
ри, выпущенные в 1950 году, где автор описывает колонизацию Марса, пара-
зитирующее будущее общество, а технический прогресс видит не как переос-
мысление, усовершенствование жизни человечества, а как способ «размеще-
ния атомных бомб и складов атомных бомб» [15,C. 85]на других планетах, то
есть паразитирующее развитие.

Такое радикальное, противоречивое, смелое моделирование будущего
фантастами повлияло и вдохновило, в том числе и архитекторов, на поиск
новых, альтернативных, диаметрально противоположных, в некоторых случа-
ях, подходов к урбанистике. Разработки идей городов будущего советскими
архитекторами в середине ХХ века основаны на тщательном анализе зарубеж-
ных аналогов, их критики с точки зрения «неправильно» выбранного пути
развития общества- капиталистического. «Коммунизм, который становится
реальностью близкого будущего, является фундаментальной основой, которая
делает возможной осуществление гипотез развития жизненной среды челове-
ка»[16,C. 122]-такова социально-экономическая основа развития городов бу-
дущего. А градостроительная стратегия исходит из социального равенства и
планового развития экономики. В век научно-технического прогресса образы
нового города, запечатленного на графических листах Якова Чернихова, ка-
жутся менее фантастическими. Его работы, а также динамический город Ни-
колая Ладовского [4], являлись вдохновляющим примером для архитекторов,
создававших города будущего бесклассового коммунистического общества.

а)

б)

Рис. 3 [17] Архитектурные фантазии архитекторов 20-
30-х годов ХХ века:
а) Якова Чернихова;
б) Н. Ладовский. План города. 1932 г.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8D%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%A0%D1%8D%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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Во всем многообразии футурологических фантазий архитекторов можно
выделить два основных направления: реалистов (утописты) и романистов
(футуристы) [4, 5]. Реалисты, основываясь на тщательном исследовании со-
временных городов, прогнозировали ближайшее развитие структуры общест-
ва, придерживаясь концепции построения коммунизма. А футуристы разраба-
тывают неосуществимые города недосягаемого будущего, они чаще похожи на
иллюстрации к фантастическим романам. Это скорей полет фантазии, чем
прогнозирование реальных событий.

К реалистам можно отнести группу НЭР (Новый элемент расселения), в
которую входили А. Гутнов, И. Лежава, Бабуров А.В, Звездин А.И., Садовский
С.А, Кострикин Н.Д., Суханова Е.П., Харитонова З.В., Гладкова Н.Б [16,17].

Цель концепции НЭР- переосмысление архитектурно-планировочной ор-
ганизации города. Коллектив начал работу над этим проектом в 1959 г. По
замыслу авторов хаотическое расселение следует заменить динамической сис-
темой группового расселения людей, состоящей из новых комплексных само-
ограничивающихся единиц- НЭРов. Основная задача – максимальное способ-
ствование решению социальных и экономических функций нового городского
образования.

Концепция НЭР выражается в двух композиционных решениях: линейное
- вдоль транспортных трасс (Рис.4) [16, c.109] и компактное – в виде замкнуто-
го городского образования.

Рис. 4 [16, c.109]. Диаграмма линейного развития системы расселения [6]
1-наука, управление, 2- образование, культура, 3- промышленное произ-

водство 4- сельское хозяйство, 5- добыча, 6- отдых. Зоны интенсивного освое-
ния человеком пространств концентрируются в пределах узких «коридоров»
при магистралях.

Она построена на принципе удобной пешеходной связи между жилыми рай-
онами, центром и, что очень важно, с природой (Рис.5, а, б).
Каждая структурная единица состоит из отдельных районов. А районы состоят
из первичных жилых комплексов. По расчетам авторов проекта, отдельные
единицы входят в сферу районов группового расселения, располагаясь друг
относительно друга на расстоянии равном, одному-двум их диаметрам, что
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позволяет сохранить большую часть природных массивов. Связь между еди-
ницами осуществляется с помощью скоростного автомобильного и надземного
транспорта[5].

а

б в г

Рис. 5 Схемы различных структур расселения в концепциях архитекторов
– реалистов [4,5]: а) разрез городской структуры Нового элемента расселения,
б) схема планировки НЭРа:1- центр общения, 2- жилая застройка, 3- школьный
комплекс, 4- центр жилого района; в) Проект кинетической прерывистой сис-
темы расселения; г) сетевой принцип расселения (М. Бархин). 1- лесные мас-
сивы, 2- промышленность, 3- сельскохозяйственная зона, 4- жилая территория,
5- разрыв в полосе, 6- зеленые площади.



566

В 1967 году М. Г. Бархин предлагает сетевую концепцию (Рис.5, в), кото-
рая построена на одновременном учете принципов линейного развития горо-
дов. Объединяясь друг с другом, города образуют последовательные ленточ-
ные структуры. Ленточное образование состоит из жилой территории, которая
прерывается включенной в полосу промышленностью, связанной с жилищем,
а также научными и учебными центрами. Отдельные участки городской тер-
ритории чередуются с зелеными площадями, обводненными участками для
спорта и отдыха. Клетки, образованные этими полосами, используются для
сельскохозяйственных целей или остаются нетронутыми. Средние расстояния
между полосами равны 100-300 км. Так накладываются одна на другую две
структуры: полосы и связанные между собой свободные пространства. Раз-
личные по виду и назначению транспортные трассы, расположенные по длине
полос, объединяют эти структуры и играют двойную роль - каркаса и крове-
носной системы [5, С.132].

Концепция кинетической системы расселения (Рис.5, г) представленная в
1970 году архитекторами А. Иконниковым, К. Пчельниковым, С. Гречанико-
вым и А. Паниным- достижение правильной взаимосвязи и равновесия между
природой и искусственной средой, которую люди создают для себя. Искусст-
венная среда строится вдоль главных транспортных трасс в виде компактных
образований. Эти скопления являются частью единой «прерывистой структу-
ры», в которой они чередуются со свободными пространствами. Сам город
тоже прерывистый, что облегчает организацию транспорта в зонах между кон-
центрациями застройки. Именно эти зоны заняты восстановленной естествен-
ной средой. Для экономии территории высота жилых образований-башен дос-
тигает 30-40 этажей. Эта система открытая и обращенная к природе, растет и
увеличивается в соответствии с нуждами общества - кинетическая. Конструк-
ция зданий тоже подвижная- это каркас, который «заполняется» подвижными
жилыми ячейками различного объема, что обеспечивает легкость их замены, в
зависимости от нужд и желаний [5].

Ярким примером романтичного направления в архитектуре является дея-
тельность Г. Борисовского, который считается первооткрывателем Висячего
города (1958г.)(Рис.6 а) [6]. «В висячем городе опоры образуют самостоятель-
ную конструктивную систему, с подвешенными на разной высоте зданиями,
которые как бы висят в воздухе. На опорах подвешена сеть, внутри опор –
лифты. А террасы одних зданий являются крышами расположенных ниже зда-
ний. Внутренние пространства зданий имеют свои микроклиматы. «Здание-
планета – это микрорайон со всем необходимым для его обслуживания»
[5 с. 71].

К известным футуристам можно отнести И. Гунст и К. Пчельникова с их
городом с вертикальным развитием (Рис.6, б, в). Площадки, закрепленные на
вертикальном каркасе, на разных уровнях несут целые микрорайоны и пере-
мещают их вверх-вниз. Другой советский архитектор В. Локтев видит буду-
щие города без гравитации. Они будут построены на искусственных спутниках
Земли [5].

Исследования и новые теории формирования городов будущего разраба-
тываются и сегодня. Перспективой дальнейших исследований в этой области
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является формирования концепций городов будущего уже ХХІІ века на основе
опыта наших предшественников, как курс на преобразования не только среды
обитания человека, но и «перевоспитания его мышления», в построении жиз-
неспособной, экологически чистой структуры.

а б в

Рис.6 [5]. Схемы различных структур расселения в концепциях архитек-
торов – утопистов: а) Висячий город. Г. Борисовский; б) пространственный
город. И. Гунст, К. Пчельников. в) Проект города с искусственным климатом в
Арктике, К. Пчельников.

Выводы
Большинство, предложенных архитекторами середины ХХ века, решений

городов будущего сохранили актуальность до наших дней. Часть из них были
воплощены в реальных объектах. Отличительной особенностью проектов яв-
лялась их органичная и предметная взаимосвязь с детально осмысленной со-
циально-экономической основой. В формировании общих представлений об
устройстве общества будущего существенную роль сыграла фантастическая
литература, в первую очередь писатели- фантасты описывающие позитивный
вариант развития человечества (С. Лем, И. Ефремов, А. Кларк).

Важно отметить, что все футур -проекты советских архитекторов в той
или иной степени пытались решить поставленные задачи комплексно в обще-
планетарном масштабе. В то же время теперь уже очевидно, что многие аспек-
ты и факторы взаимодействия человека и природной среды не учитывались. В
частности практически полностью отсутствуют аспекты связанные с энерго-
информиционной неоднородностью земли, космопланетарными циклами и
другими, сейчас уже хорошо изученными природными явлениями.

Опыт 60-х годов показывает высокую значимость, возможно даже ре-
шающую, ясного представления о перспективах развития социально-
экономического устройства общества при решении задач глобального уровня.
Очевидно, именно этот аспект творческих наработок архитекторов середины
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60-х годов может помочь эффективнее вести поиск ответов на вызовы сего-
дняшнего времени.
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