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Аннотация. Целью настоящего исследования является разработка концепции застройки совре-
менного жилого квартала с общественной инфраструктурой, бесконфликтно интегрированной в 
исторический центр города Иркутска. Площадка для размещения квартала расположена в грани-
цах ул. Рабочая, территории Машиностроительного завода, набережной реки Ушаковки и 
ул. Франка Каменецкого и Октябрьской Революции. В рамках исследования проведен анализ со-
временных планировочных структур внутри исторического контекста на примерах различных го-
родов. Изучены компоненты городской идентичности и направления, вокруг которых она форми-
руется. Определены особенности формообразования объектов различного назначения внутри 
градостроительной структуры города Иркутска. Разработаны проектные решения для строитель-
ства современного жилого квартала с общественными зданиями в историческом центре Иркутска. 
Основной упор при разработке проекта был сделан на исследование вопросов городской идентич-
ности и ее внедрение в проектные решения. Предложенная концепция направлена на сохранение 
городской идентичности и подчеркивает особенности исторической архитектуры города в фор-
мате современного градостроительства.  
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Abstract. In this work, a concept of modern residential development, including public infrastructure, 
integrated seamlessly into the historic centre of Irkutsk was elaborated. The proposed location of the 
quarter lies within the boundaries of Rabochaya Street, the territory of the Machine-Building Plant, the 
Ushakovka river embankment and Frank Kamenetsky and Oktyabrskaya Revolution streets. The 
contemporary town planning structures within the historical context were analysed using the examples of 
various cities. The components of urban identity and trends, which affect its formation, were studied. The 
characteristics of the form making for the objects having different purposes within the urban structure of 
Irkutsk were defined. Design solutions for constructing a modern residential area together with public 
buildings in the historic centre of Irkutsk were provided. When developing the project, studying urban 
identity and its implementation in the design solutions was emphasised. The proposed concept aims to 
preserve urban identity and stresses the characteristics of the historic architecture of the city in current 
urban development. 
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Введение 
Интегрирование современной архитектуры 

в сложившуюся среду исторического города в 
настоящее время актуально для большого ко-
личества как российских, так и зарубежных гра-
достроителей. Важной составляющей визуаль-
ного образа города является именно архитек-
тура [1] – она создает «бренд» места, несущий 
его память. 

С одной стороны, использование средового 
подхода при проектировании, формирование 
масштаба застройки – основные принципы бе-
режного отношения к существующему контек-
сту, которое способствует развитию архитек-
турно-планировочной структуры города. С дру-
гой стороны, существует аспект, связанный с 
новым видением общественных пространств, 
расширением функциональной составляющей 
зданий и сооружений в сложившейся сетке за-
стройки. Глобализация, урбанизация, новые 
материалы и технологии активно влияют на со-
временное градостроительство. Формируется 
новая типология общественных зданий, а 
также среда вокруг них трансформируется. 
Увеличивается масштаб застройки. В традици-
онном понимании общественные здания 
имеют четкое функциональное разделение: 
музей, магазин, офис, ресторан и пр. Однако 
на современном этапе развития общества мы 
понимаем, что пространство должно быть мно-
гофункциональным и подстраиваться под 
назначение [2]. Внедрение объектов с такой 
философией проектирования в структуру го-
рода актуально и необходимо для 

комфортного существования людей в прогрес-
сивном обществе.  

Однако, с точки зрения авторов, проблема 
состоит в разрушении архитектурной идентич-
ности исторических мест и городов. Агрессив-
ное проникновение современной архитектуры 
в старые исторические городские кварталы 
приводит к искажению уникального облика ме-
ста (городской идентичности), утрате самобыт-
ности городов, в том числе г. Иркутска. 

Изучение аспектов, связанных с формиро-
ванием застройки внутри исторического го-
рода, является недооцененным с точки зрения 
градостроительной политики городов, несущих 
в своей структуре память места. Именно по-
этому существует необходимость исследова-
ния данных вопросов для более глубокого по-
нимания методики контекстуального проекти-
рования. 

Анализ проектов современных 
планировочных структур внутри 
исторического контекста  

Образ города формируется в сознании его 
жителей и гостей из характера и особенностей 
того или иного места [3]. Здания, памятные ме-
ста, улицы и площади – это следы истории, 
формирующие ценности города. Они помогают 
держать связь с местной культурой и историче-
скими традициями. Исследователи утвер-
ждают, что городская идентичность образуется 
из таких компонентов, как: географические и 
климатические особенности места, культурные 
особенности и, бесспорно, архитектурная 
идентичность [4] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Компоненты городской идентичности. Составлено авторами по материалам [4] 
Fig. 1. Components of urban identity. Compiled by the authors based on materials [4] 
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Благодаря сочетанию приведенных ком-
понентов в определенном месте и в опреде-
ленном соотношении формируется уникаль-
ный облик места – городская идентичность. 

Идентичность места может складываться 
вокруг символа эпохи (некой доминанты) или 
массового характера фоновой застройки. 

Например, для уральских городов иден-
тичность связана с индустриальными объек-
тами. Крупные производственные здания и 
сооружения, расположенные в этом регионе, 
повлияли на характер застройки и на освое-
ние пространства. Объекты индустриального 
наследия являются местами-символами го-
рода, что влияет на особенности прочтения 
планировки уральских городов [5]. 

В качестве органично включенного в ткань 
исторического города современного проекта 
можно выделить торгово-культурный ком-
плекс «Пять дворов» (Fünf Höfe), который рас-
положен в центральной части Мюнхена (Гер-
мания) [2]. Данный объект – квартал, включа-
ющий в себя комплекс дворов, характерных 
для исторической застройки данного места. 
Он отсылает к истокам формирования градо-
строительного каркаса, являясь самостоя-
тельным многофункциональным современ-
ным элементом планировочной структуры 
Мюнхена.  

Также хорошо реагирующими на истори-
ческую среду объектами в Германии можно 
назвать берлинские Хакские дворы [2] и 
район Нойштадт [6].  

Градостроительные регламенты Герма-
нии позволяют сохранить значимую идентич-
ность памяти места, при этом учитывая меня-
ющуюся функциональную составляющую 
пространств. Новые мультифункциональные 
типы зданий аккуратно маскируются под дво-
ровые пространства, не нарушая силуэты 
улиц. Сохраняется целостность простран-
ственной градостроительной структуры и ха-
рактерных особенностей зданий. По резуль-
татам исследований [7, 8] выявляется нару-
шение градостроительной ткани города Ам-
ман (Иордания). Утрачиваются ориентиры, 
которые являлись визуальным отображением 
истории города. Недостаток общественных 
пространств, отсутствие четкого зеленого 
каркаса и общепринятой стратегии проекти-
рования в сложившейся исторической среде 
вызывает спор старого и нового. Создается 
агрессивная среда, что неудовлетворительно 
влияет на настроение и самочувствие 

туристов и местных жителей. Также культур-
ный потенциал деревни Balmedie в Шотлан-
дии снижается с течением времени.  

Социальные опросы населения показы-
вают, что особенности места утрачиваются, 
ускользает, казалось бы, незначительное и 
невидимое – ассоциации, которые люди несут 
и передают внутри сообщества [9]. Напряжен-
ность населения возникает в результате де-
централизации и неправильной стратегии 
развития градостроительной единицы.  

Примером попытки внедрения современ-
ного объекта в сложившуюся ткань города Ир-
кутска можно назвать 130-й квартал. Проект 
градостроительной единицы – скорее прямое 
цитирование истории, нежели аккуратное 
внедрение нового видения архитектуры сто-
лицы Восточной Сибири. С точки зрения ав-
торов, отдавать дань истории следует бе-
режно, формируя идентичность на уровне 
концепции.  

Поиск архитектурного образа Иркутска 
«Плейсмейкинг» (от англ. place – место, 

making – создание) – это концепция, разрабо-
танная в 1960-х годах Д. Джейкобс и 
В. Уайтом [10]. 

Концепция интересна тем, что она позво-
ляет учитывать мнение горожан, помогая про-
ектировщикам создать максимально ком-
фортную среду с учетом индивидуального 
подхода.  

Архитектурный облик исторического Ир-
кутска очень самобытен. Его образуют пре-
имущественно деревянные дома. «Точкой от-
счета» образования градостроительной еди-
ницы можно считать Иркутский кремль, осно-
ванный в 1661 году Яковом Похабовым1. По-
иск идентичности для Иркутска следует начи-
нать с концепции формирования городского 
квартала.  

В качестве примера может служить квар-
тал городского центра, в котором Иркутский 
кремль стал его визитной карточкой.  

Исследователи [4] выделяют несколько 
узнаваемых типов архитектуры г. Иркут-
ска (таблица). 

Проектное предложение архитектурно-
планировочной структуры 

Концепция квартала с разработкой жилых 
групп и общественного центра в г. Иркутске 
спроектирована в рамках дипломной работы 
бакалавра П. А. Винокуровой под руковод-
ством кандидата архитектуры, доцента 
К. И. Колодина.

___________________________ 

1Иркутск: библиографический указатель / сост.: В. К. Пешкова, Г. Ф. Ямщикова, Н. В. Инешина, О. Ю. Митина. 
Иркутск: ИГУ, 2009. Вып. 2: 1917–2006 гг. 487 с. 
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Типичные виды архитектуры г. Иркутска. Составлено авторами по материалам [4] 
Typical types of architecture in Irkutsk. Compiled by the authors based on materials [4] 

Тип Характерные черты 

1. Деревянные 
постройки 

Построенные по регламентам с резным декором, цветовое решение – нату-
ральное дерево либо полихромия фасадов, крыш и декора; 1–2 этажа (рис. 2 а) 

2. Каменная (кир-
пичная) архитек-
тура  

Смешанный стиль с элементами мавританского, неоготического, неорусского; 
использование лицевого кирпича на фасадах либо в контрастной желто-корич-
невой гамме «под кирпич» (2–4 высоких этажа) (рис. 2 b) 

3. Каменные зда-
ния в классиче-
ских смешанных 
стилях  

Классицизм, неоклассицизм, модерн, эклектика, историзм; 
оштукатуренные полихромные фасады с лепным декором чаще контрастного 
по отношению к стене цвета, нередко с характерной переменной этажностью 
на протяжении всей улицы (1–5 этажей) (рис. 2 c) 

4. «Иркутский 
необрутализм» 
архитектора 
В. А. Павлова  
и его школы 

Известный в мире стиль, с местными особенностями. В 1970-х гг. этот стиль 
сформировался под названием «модернизм» (первая форма архитектурной 
идентичности как заявление новой идентичности) (рис. 2 d) 

 
Рис. 2. Типичные виды архитектуры г. Иркутска: a – деревянные постройки; b – каменная (кирпичная) 
архитектура; с – каменные здания в классических смешанных стилях; d – «иркутский необрутализм». 

Иллюстрации П. А. Винокуровой 
Fig. 2. Typical types of architecture in Irkutsk: a – wooden buildings; b – stone (brick) architecture; c – stone 

buildings in classical mixed styles; d – "Irkutsk neo-brutalism". Illustrations by P. A. Vinokurova 
 

 
 

Рис. 3. Схема функционального зонирования согласно генеральному плану Иркутска2 

Fig. 3. Scheme of functional zoning according to the general plan of Irkutsk 
___________________________ 

2Генеральный план города Иркутска [Электронный ресурс]. URL: https://admirk.ru/sectors/stroitelstvo/generalnyy-
plan-goroda/ (11.02.2022). 
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В качестве экспериментальной площадки 
для размещения квартала была выбрана тер-
ритория, которая ограничена улицей Рабочая 
на западе, границей территории Машиностро-
ительного завода на востоке, набережной реки 
Ушаковки на севере и улицами Франка Каме-
нецкого и Октябрьской Революции на юге. Она 

находится на границе исторического центра го-
рода (рис. 3), что позволяет соприкоснуться с 
ним. В рамках концепции на основании опор-
ного плана участка (рис. 4) выдвинуто проект-
ное предложение по застройке данной терри-
тории (рис. 5).

 

 
 

Рис. 4. Опорный план территории 
Fig. 4. Reference plan of the territory 

 

 
 

Рис. 5. Генплан разрабатываемого квартала 
Fig. 5. General plan of the developed quarter 
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Повторение мотивов из исторической архи-
тектуры – одна из ключевых стратегий аван-
гарда [11], который породил современную ар-
хитектуру3. Язык архитектуры с того времени 
поменялся, но «разговор» продолжился. Ис-
пользование укоренившихся форм, сеток, гео-
метрии, плоскостей создает возможность при-
нять альтернативный способ взаимодействия с 
окружающей средой, не нарушая ее целост-
ность. Ассоциативными формами для выбран-
ной территории можно назвать дерево, налич-
ники, острог. Деревянная застройка – одна из 
основных черт памяти города. 

С вопросами формирования основной пе-
шеходной оси проектируемого квартала свя-
зана следующая ступень рассмотрения вопро-
сов идентичности. Это открытые, полузакры-
тые объекты квартала с широкой палитрой 

элементов благоустройства. К ним относятся 
различные детские спортивные, образователь-
ные и развлекательные зоны, протяженный 
бульвар с зеленым каркасом проектируемого 
участка. Вдоль пешеходного бульвара, форми-
рующего основные направления потоков лю-
дей, располагается пространство уличного 
спорта: скейтпарки, элементы трассы маунтин-
байка, зоны для трюков роллерблэйдинга.  

Композиционными и функциональными 
центрами притяжения служат школа, два дет-
ских сада и детский культурный центр, выходя-
щий на набережную Ушаковки, а также детский 
спортивный комплекс. Из расчетов технико-
экономических показателей: площадь участка 
– 42,5 га; площадь жилой застройки – 16 га; 
средняя плотность населения – 360 чел./га; ко-
личество жителей – 5800 чел. 

 

 
 

Рис. 6. Формообразование секционного жилого дома 
Fig. 6. Formation of a sectional residential building 

___________________________ 

3Заварихин С. П.  Архитектура первой половины XX века: учебник для средн. проф. образования. 2-е изд., испр. и 
доп. М.: Юрайт, 2022. 223 с. 
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Жилые дома бизнес-класса образуют архи-
тектурный силуэт набережной Ушаковки. Они 
создают ортогональную жесткую структуру, в 
которой располагаются непродуваемые дворы. 
Формообразование самого секционного дома 
обусловлено ассоциативными объемами – 
бревна в рубке (рис. 6). Таким образом, проис-
ходит формирование идентичности на уровне 
здания. Компоненты архитектуры историче-
ской среды выделяются как ассоциативно 
узнаваемые для визуального образа города и 
складываются модульно увеличенной структу-
рой объема здания. 

Жилые группы северной части квартала 
формируются контрастным ответом. Они скла-
дываются полукругом, оставляя три пешеход-
ных луча, провожающих к центру квартала, ко-
торые укрепляют зеленый каркас города. Они 

визуально продолжают оси существующих 
улиц, реагируя на окружение. 

Завершающим архитектурным акцентом на 
пересечении улицы Карла Маркса и полукруг-
лой оси проектируемого бульвара становится 
комплекс детского культурно-досугового цен-
тра (рис. 7). Геометрия плана комплекса напо-
минает треугольник с атриумным двором в 
центре. За основу формообразования объекта 
был принят образ сибирского острога – крепо-
сти.  

Кроме того, он содержит в себе переосмыс-
ление архитектурных элементов исторической 
застройки, таких как круглые бревна и скатные 
крыши. Объемы цилиндрической формы, вы-
ходящие на фасад фронтальной частью, несут 
в своей структуре несколько этажей художе-
ственного блока детского центра.  

 

 
 

Рис. 7. Формообразование детского культурно-досугового центра 
Fig. 7. Formation of the children's cultural and leisure center 

 
Когда начинается работа с фасадами и де-

талями, важным разделом, связанным с иден-
тичностью, является формообразование объ-
ектов. В проекте плоскости стен детского ком-
плекса были выполнены по аналогии со сте-
нами деревянного дома.  

Объемные детали стены были увеличены в 
процессе деконструкции, и в результате стена 
была превращена в крупный объем, имитирую-
щий бревно сруба.  

Объем имитируемого бревна превраща-
ется в полноценный этаж (рис. 8). Использу-
ется прием морфоструктурного проектиро-

вания – анализ фрагмента и детали в форме 
[12]. Эвакуационные лестницы выносятся из 
основной плоскости протяженного фасада воз-
вышающимися объемами, визуально заверша-
ющимися скатными крышами, отсылая к баш-
ням Иркутского острога.  

Объемно-пространственная концепция 
квартала как целостной единицы и совокупно-
сти элементов структуры, а также их объемно-
планировочных и архитектурно-художествен-
ных решений поддерживает ментальную связь 
с исторической средой, используя современ-
ные материалы и конструкции. 
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Рис. 8. Разрез по стене и фрагмент фасада детского культурно-досугового центра 

Fig. 8. Section along the wall and a fragment of the facade of the children's cultural and leisure center 

 
Заключение 
В статье проведен комплексный анализ 

взаимодействия объектов современной архи-
тектуры с исторической застройкой на приме-
рах исторических городов. Было отмечено, что 
идентичность города формируется в сознании 
людей, складываясь из географических, куль-
турных и архитектурных особенностей этого го-
рода. Предложена концепция интегрирования 
современного жилого квартала с обществен-
ным центром в историческую ткань города в 
разработанном экспериментальном проекте 
выпускной квалификационной работы П. А. Ви-
нокуровой (СПБГАСУ, кафедра архитектурного 
проектирования, мастерская К. И. Колодина). 

С опорой на принципы предложенной кон-
цепции были выявлены особенности формооб-
разования объемно-пространственных объек-
тов и структур на уровнях: 

1) города; 
2) многофункционального комплекса; 
3) здания и фасада; 
4) деталей; 
5) территории квартала с разработанными 

элементами благоустройства. 
Использованный при разработке жилого 

квартала инструментарий позволил создать 
связь между современной архитектурой и па-
мятью места. 
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