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Аннотация. Исследование формирования жилых зданий в природно-климатических условиях 
Прибайкалья и исследование проблем взаимодействия совокупности ряда особенностей компо-
нентов геосистемы в контексте формирования жилой среды в сейсмических условиях позволяет 
объемно структурировать задачи гармонизации составляющих и взаимосвязанных компонентов 
геосистемы – компонентов природных территориальных систем, социально-экономических и при-
родно-общественных пространственных систем с целью  повышения качества архитектуры жилых 
зданий, обеспечения их  устойчивости и комфорта для разных типов групп населения. Исследо-
вана многоступенчатая структура материально организованной пространственной среды для жиз-
необеспечения населения с учетом перемен социально-экономических условий. Природные, тер-
риториальные, градостроительные компоненты, влияющие на формирование устойчивых жилых 
зданий, соответствующие современным архитектурным требованиям, позволили выявить обще-
научные теоретические изыскания структуры геосистемы, был исследован исторический опыт, а 
также опыт отечественного и зарубежного формирования жилой среды, жилых зданий и их ком-
плексов. Выявлены основные взаимоопределяющие факторы развития архитектуры жилых зда-
ний и их комплексов в геосистеме: динамика пространственно-временного развития жилых зданий 
и их комплексов, влияние развития жилых зданий и их комплексов на процессы взаимодействия 
компонентов, взаимодействие жилых зданий и их комплексов в структуре геосистемы.  Обозна-
чены некоторые концептуальные направления формирования жилых зданий и их комплексов, в 
том числе регулируемые и саморегулируемые в определенных существующих и потенциально из-
меняющихся условиях геосистемы Прибайкалья. 
 
Ключевые слова: жилые здания, жилые комплексы, жилая среда, архитектурное моделирование, 
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Architectonics of residential buildings in the Baikal region as part of its geosystem 
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Abstract. Research into the development principles of residential areas in the natural and climatic con-
ditions of the Baikal region, taking into account various interactions within the geosystem under seismic 
conditions, contributes to harmonizing the constituent and interconnected geosystem components. These 
include natural territorial, socio-economic, and natural-public spatial systems. Such research is aimed at 
improving the quality of architecture of residential buildings, ensuring their sustainability and comfort for 
different population groups. This article investigates the multi-stage structure of a materially organized 
and life-supporting spatial environment considering changes in socio-economic conditions. Natural, terri-
torial, and urban planning components that determine the formation of sustainable residential buildings 
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meeting the modern architectural requirements were investigated. This enabled the theoretical founda-
tions of the geosystem structure to be revealed. The historical experience of forming residential environ-
ment, residential buildings, and their complexes both in Russia and abroad was studied. The main inter-
related factors in the development of the architecture of residential buildings and their complexes in the 
geosystem were determined. These include the dynamics of spatial and temporal development of resi-
dential buildings and their complexes, the impact of such development on the processes of component 
interaction, and the interrelation of residential buildings and their complexes in the geosystem structure. 
Conceptual directions in the formation of residential buildings and their complexes under the existing and 
changing conditions of the Baikal region geosystem, including those regulated and self-regulated, are 
outlined. 
 
Keywords: residential buildings, residential complexes, residential environment, architectural modeling, 
geosystem, seismicity. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Исследование жилой среды, как компо-

нента геосистемы, в общенаучном представ-

лении позволяет сопоставить все составляю-
щие элементы ее структуры и их свойства, в 

том числе пространственные границы с ком-
понентами геосистемы.  

Данная работа ориентирована на изучение 
пространственной архитектуры жилых зданий, 

в том числе антропогенных комплексов и 
ландшафтов – селитебных комплексов насе-

ленных пунктов, от локальных населенных 

мест до мегаполисов.  
Лесные, водные, сельскохозяйственные и 

промышленные, а также дорожные комплексы 
отмечены только в контексте средовых и це-

леполагающих факторов, таких как ланд-
шафтная пространственная структура, дея-

тельность человека (населения), коммуника-
ции и др. Эволюция развития архитектуры жи-

лых зданий, начиная с древнейших объектов, 

дошедших до нашего времени, просматрива-
ется как самостоятельное выражение про-

странственных архитектурных сооружений в 

геосистеме и предполагаемых моделей соци-

ального развития. Объекты новых и новейших 
исторических периодов можно проследить как 

пространственные архитектурные модели в 
геосистеме, тесно связанные с социально-

экономическими условиями во времени. Осо-
бенности моделирования современных жилых 

зданий в условиях цифровых технологий (про-

ектных, строительных, информационных, а 
также виртуализация) открывают новые под-

ходы к технологиям производства, информа-
ционно-пространственному формированию и 

философии жилища.  

Рассмотрены деформация архитектурного 
пропорционирования, особенности современ-

ных архитектурных деталей и проблема по-

требности очеловечивания архитектурных 
масштабов жилища. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исторический, отечественный и зарубеж-

ный опыт формирования жилой среды, архи-
тектурно-пространственной структуры жилых 

зданий и их комплексов в данной работе рас-
сматривается в контексте взаимодействия с 

природным комплексом в структуре геоси-

стемы, т.е. компонентов природных террито-
риальных систем, социально-экономических и 

природно-общественных пространственных 
систем, характеризующих местные особенно-

сти структуры геосистемы (ландшафта).  
Особое внимание уделено анализу нацио-

нальных и традиционных типов жилища, как 
типов, формировавшихся в условия геоси-

стемы.  Рассмотрен субъективный творческий 

опыт некоторых архитекторов и объективные 
условия формирования типов жилища.  

Типология современных жилых зданий, 

жилых комплексов и многофункциональных 

жилых комплексов в отечественном и зару-
бежном опыте строительства представлена 

как взаимодействие элементов в структуре 
геосистемы в широком понимании и структуре 

города в частности.  
Обозначены задачи оптимизации совре-

менного подхода к обеспечению устойчивости 

зданий с одной стороны и задачи обеспечения 
высокого качества архитектуры жилых зданий 

с учетом положения зданий в структуре го-
рода. Рассмотрены средства повышения ка-

чества архитектуры жилых зданий разной 
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социальной принадлежности, в том числе пу-

тем актуального архитектурного моделирова-

ния.  
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Преподаватель Института Гражданских 
Инженеров Императора Николая I Михаил 

Красовский еще в 1916 г., в первой и един-
ственно вышедшей части его курса истории 

русской архитектуры «Деревянное зодче-
ство», указывал, что «…зодчества каждого 

народа, только что осевшего на новых местах, 

всегда находится в тесной связи с географи-
ческими условиями этих мест, даже и в том 

случае, если народ этот обладает известной 
долей культуры и уже успел выработать кое-

какие строительные приемы, живя на своей 

первоначальной родине.  

Связь эта продолжает оставаться тесной 
до того времени, когда народ, образовав госу-

дарство, достигнув высокой ступени культуры 

и заведя оживленные сношения не только с 
ближайшими соседями, но и с отдаленными 

странами, получает возможность привозить к 
себе те строительные материалы, в которых 

родина ему отказывает, но которые стано-
вятся ему необходимыми для постройки зда-

ний, удовлетворяющих его развившимся по-
требностям и облагороженным культурой вку-

сам»1.  
Развитие типов жилища от самых древних, 

дошедших до нашего времени зданий и 

сооружений, в данной работе представлено 

только в структуре, которая характеризует 

наиболее явные типологические признаки: 
размеры, социальную принадлежность, сти-

листические и национальные особенности.  
Древнейшие типы жилища, такие как ру-

ины двенадцати селений, которые сохрани-
лись в каньоне Гран-Чако (одно из них Пу-

эбло-Бонито, занимает территорию около 1 га 
и в нем могли проживать до 1200 человек, 

950–1300 гг.) свидетельствуют о высокой 

культуре строительства традиционной архи-
тектуры, формировании пространственно-

планировочной структуры с учетом местных 
особенностей и высокой социальной общно-

сти народа (рис. 1).  

Уникальный древний город Мачу-Пикчу 

(памятник Юнеско), руины которого сохрани-
лись до наших дней, имеет единую компози-

ционную концепцию и более того все по-

стройки города ориентировались на астроно-
мические показания: «Место, где привязы-

вали солнце» [1–10].  
Эволюция развития архитектурных соору-

жений, начиная с древнейших объектов и 
народных типов жилища, просматривается 

как самостоятельное выражение простран-
ственных архитектурных сооружений в геоси-

стеме и предполагаемых моделей социаль-
ного развития, что указывает на первостепен-

ную связь с местом строительства (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Пуэбло-Бонито в каньоне Гран-Чако. Общий вид строения.  
Ситуационный вид местности 

Fig. 1. Pueblo Bonito in the Gran Chaco Canyon. General view of the building.  
Situational view of the area 

 

___________________________ 

1Красовский М.В. Курс истории русской архитектуры. Часть 1. Деревянное зодчество. Петроград: Товарищество 

Р. Голике и А. Вильборгъ, 1916. 406 с. 
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Традиционные жилища в природных горах 
ландшафтах Циньба в провинции Сычуань за-
падной части Китая соответствуют характеру 
горных территорий, контурам склонов (рис. 3, 
4, 5). Конфигурация жилых домов в известной 
мере свободна как в планировочном отноше-
нии, так и гибко варьируется по высоте с уче-
том склонов местности для минимизирования 

воздействия жилищ на природную среду. В 
условиях ограничений, продиктованных гор-
ным рельефом, преимущественно использу-
ются традиционные жилища простые в плане, 
компактные и имеющие минимальную  
площадь застройки, гибкие по организации 
пространства и доступные в строительстве 
[10–15]. 

 

  
  

  
  

Рис. 2. Традиционные народные жилища: иглу, типи, трулли, танаконен  
Fig. 2. Traditional folk dwellings: igloo, tipi, trulli, tanakonen 

 

  
Рис. 3. Форма здания и пространство двора адаптированы к перепаду высот местности 

Fig. 3. The shape of the building and the space of the courtyard are adapted to the height  
difference of the terrain 

 
Объемно-пространственные структуры и 

организация местных зданий правильные и 
адоптированы к климатическим условиям. Зда-
ния преимущественно г-образной формы, в ко-
торой восточная часть здания длиннее запад-
ной. Таким образом, при резком колебании 

дневных и ночных температур, длинная во-
сточная часть здания позволяет избежать рез-
кого нагревания дворового пространства от 
прямых солнечных лучей, а вечером западная 
часть здания позволяет продлить солнечное 
облучение и предотвратить слишком быстрое 
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понижение температуры во дворе. Направле-
ния проветривания здания и дворового про-
странства в летний период осуществляется и 
регулируется через двери и окна, в зимний пе-
риод окна с северной стороны не открывают 
[15–17].  

Опыт формирования городов берет свое 
начало с архитектуры Древней Греции, давшей 
импульс развитию инженерных строительных 
наук: основам геометрии, механики и статики.  

Греческие города в эпоху эллинизма строго 
дифференцировались по назначению зданий: 
общественные (административные, торговые, 
культовые и зрелищно-торговые) и частные. 
Сформировалась регулярная планировочная 
структура города, основанная на прямоуголь-
ной сетке «гипподамова система».  

Строго геометрическая трассировка улиц 
применялась независимо от рельефа террито-
рии. 

 

 

 

 
   

Рис. 4. Типичные планировочные решения зданий (традиционные жилища в Циньба) 
Fig. 4. Typical planning solutions for buildings (traditional dwellings in Qingba) 

   
 

 
 

Рис. 5. Схема проветривания жилища (традиционное жилище в Циньба): 1 – ветер;  
2 – полуденный солнечный свет; 3 – полуденное солнце; 4 – летний солнечный свет;  

5 – зимний солнечный свет; 6 – направление летнего ветра; 7 – направление зимнего ветра 
Fig. 5. Dwelling ventilation diagram (traditional dwelling in Qingba): 1 – wind; 2 – afternoon sunshine; 

3 – the afternoon sun; 4 – summer sunshine; 5 – winter sunshine; 6 – summer wind direction;  
7 – winter wind direction 

 

Римские города дифференцировались по 
функциям зданий: ремесленно-торговые, ад-
министративно-культурные, военные лагеря и 
др. Планировочная структура городов находи-
лась в прямой зависимости от функциональ-
ного назначения, местоположения и свойств 
территории.  

Планировочная система небольших горо-
дов и военных лагерей преимущественно регу-
лярная. Крупные города, особенно 

расположенные на рельефе, не имели пра-
вильной планировочной структуры. Значитель-
ная доля городов развивалась на основе воен-
ных лагерей и имела регулярную планировоч-
ную систему, основанную на двух основных 
направлениях, пересекающихся под прямым 
углом улиц – кардо и декуманус.  Планировоч-
ные схемы городов античного мира отобра-
жают четкую графику основных транспортно-
пешеходных коммуникаций и форм начертания 
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опорных элементов планировочной структуры 
поселений (рис. 6). Монофункциональность 
древних городов в современном градост-

роительстве сменилась на многофункциональ-
ность с каким-либо преобладающим направле-
нием. 

 
 

  
а б 

Рис. 6. Города античного мира: а – Александрия Египетская2; б – Остия3 
Fig. 6. Cities of the ancient world: a – Alexandria of Egypt; b – Ostia 

 

 
Современные структуры планировочных 

решений городов формируются на основе де-
вяти базовых типов, их вариативности, специ-
фических условиях геосистемы и в большей 
степени природного каркаса города и его исто-
рического развития, что обеспечивает каждому 
городу уникальность планировочной структуры 
не только относительно функционального зо-
нирования, формообразования, но и социали-
зации. Следовательно, потенциальные воз-
можности пространственного формирования 
городов, опирающиеся на базовые планиро-
вочные структуры, значительно расширяются в 
условиях рационального подхода к использо-
ванию условий геосистемы, в том числе всех 
планировочных элементов города – систем ма-
гистралей, дорог, пешеходных систем, в зави-
симости от функционального назначения рель-
ефа территории и ландшафтных условий и др. 

Объекты новых и новейших исторических 
периодов прослеживаются как пространствен-
ные архитектурные модели в геосистеме, 
тесно связанные с социально-экономическими 
условиями во времени. Особенности модели-
рования современных жилых зданий в усло-
виях цифровых технологий (проектных, 

строительных, информационных, а также вир-
туализации) открывают новые подходы к тех-
нологиям производства, информационно-про-
странственному формированию и философии 
жилища.  Современные подходы к формирова-
нию жилой среды в большой мере зависят от 
социально-экономических факторов, что не-
редко приводит к игнорированию особенно-
стей «места», в том числе стилистических, а 
также деформации масштабов архитектурного 
пропорционирования зданий и современных 
архитектурных элементов, вследствие чего 
прочитывается проблема потребности очело-
вечивания архитектуры жилища и ее масшта-
бов. Для исследования развития культуры жи-
лой застройки и жилых зданий на территориях 
с повышенной сейсмичностью необходимо вы-
явление комплекса их взаимодействий в струк-
туре геосистемы. Современное прочтение по-
нятия геосистемы последовательно расширя-
ется. Еще в XVIII в. Татищев В.Н. утверждал 
«…новый взгляд: география есть описание 
“предела” – области или страны по четырем 
аспектам: астрономическому, физическому, 
политическому и историческому»4.   

В своих трудах о рациональном 

___________________________ 

2Города Древней Греции эпохи эллинизма // Totalach. Режим доступа: https://antique.totalarch.com/gha_grece/5/4 
(дата обращения: 18.09.2023). 
3Основные типы городов Римской империи // Totalach. Режим доступа:  https://antique.totalarch.com/gha_roma/3/3 
(дата обращения: 18.09.2023). 
4География. Современная энциклопедия // GUFO.ME. Режим доступа: 
https://gufo.me/dict/geography_modernenc/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2 (дата 
обращения 24.07.2023). 

https://antique.totalarch.com/gha_grece/5/4
https://antique.totalarch.com/gha_roma/3/3
https://gufo.me/dict/geography_modernenc/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2
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использовании природных ресурсов в геогра-
фической среде Арманд Д.Л. наряду с обще-
географическими научными задачами указы-
вал на изучение влияния «…деятельности че-
ловеческого общества на природу… Взаимо-
действие компонентов природы, имеющих хо-
зяйственное значение», требования «…ис-
пользования природных ресурсов, обеспечи-
вающих их возобновление» в случае использо-
вания возобновляемых ресурсов (невозобнов-
ляемые ресурсы – оптимизация).  

В проблематике, возникающей в резуль-
тате деятельности человека, речь шла о раз-
рушении почвенного покрова, загрязнении 
воды, воздуха, шумовом загрязнении и о со-
блюдении двух принципов: «…потреблять 
только такое количество возобновляемых при-
родных ресурсов, которое человечество в со-
стоянии воспроизводить; производить только 
такую продукцию, отходы которой могут быть 
полностью минерализованы или возвращены в 
полезный оборот»5.    

«В основе построений С.В. Калесника – 
идея о целостности природы. Отдельные ком-
поненты ландшафтной оболочки рассматрива-
ются им с точки зрения их роли в формирова-
нии этой оболочки, как единого целого»6. Поня-
тие геосистема введено в науку академиком 
Сочава В.Б. в 1980-х гг. «Система географиче-
ских наук: А – учение о геосистемах; Б – учение 
о территориальных системах; В – учение о тер-
риториально-производственных системах; ГТ 
– географическая тектология; СТР – странове-
дение; ЭЧ – экология человека; БГ – биогеогра-
фия; ГЖН – география животного населения; 
ГБ – геоботаника; ГП – география почв; ГМ – 
геоморфология; КЛ – климатология; ГД – гид-
рология; ПА – пространственный анализ при-
родно-географических явлений; ГПР – геогра-
фия природных ресурсов» [19]. В трудах 80-х 
гг. акцентируется внимание на климатическую 
структуру геосистем: Коломыц Э.Г. – темпера-
турные режимы, увлажнение почвы и воздуха; 
Сурова Н.А. – зимние режимы и снежные по-
кровы и др. [12]. В настоящее время понимание 
геосистемы, как системы компонентов геогра-
фической оболочки, связанных потоками ве-
щества, энергии и информации, включает в 
себя понятие природных территориальных си-
стем, населения и хозяйства. Влияние природ-
ных (природный каркас) и градостроительных 
условий, в том числе геологической среды, как 
многокомпонентной дискретной динамической 
природной системы на формирование сейсми-
чески устойчивой застройки, следует 

рассматривать как обстоятельства, концепту-
ально определяющие формирование планиро-
вочной структуры застройки, пространствен-
ной структуры зданий, взаимосвязей, габари-
тов, формы (табл. 1). Представленная модель 
сейсмического воздействия на жилую среду в 
геосистеме указывает на основные типы зем-
летрясений, результаты воздействия земле-
трясений на компоненты жилой среды и вто-
ричные факторы риска природного и техноген-
ного характера (рис. 7). Приемы объемно-про-
странственного моделирования застройки с 
учетом сейсмического воздействия, физико-
геологических, геодезических и градострои-
тельных условий вырабатываются индивиду-
ально на каждой строительной площадке с 
учетом характеристик природных условий тер-
риторий по степени благоприятности для за-
стройки (табл. 2). Сейсмическую уязвимость 
жилой застройки усугубляют увеличение числа 
городского населения и его плотность, услож-
нение инфраструктуры, несоответствие зда-
ний требованиям сейсмостойкого строитель-
ства, физический, сейсмический и моральный 
износ строительного фонда, экстремальные 
архитектурные, инфраструктурные и градо-
строительные элементы и другие факторы. По 
данным Max Roser в России происходит спад 
численности населения. Приток в городах про-
исходит за счет миграции населения. Возни-
кает задача – рекультивация и переориентиро-
вание использования брошенных ранее осво-
енных территорий.  

На территории Иркутской области на раз-
ных исторических этапах в результате воздей-
ствия деятельности человека на природный 
комплекс, в том числе строительства, происхо-
дили геологические процессы, а именно транс-
формация ландшафтов и изменения, влияю-
щие на такие факторы, как тектонические дви-
жения и климат.  

На начальном дореволюционном этапе 
освоения территорий современной Иркутской 
области, начиная со строительства Иркутского 
острога и далее первых поселений, историче-
ские документы, в том числе письма Я.И. По-
хабова и изображения Иркутска в «Чертежной 
книги Сибири» С.У. Ремезова свидетель-
ствуют, что деятельность ограничивалась раз-
витием сельского хозяйства (растениеводство, 
животноводство, рыбная ловля и пр.) и строи-
тельством из дерева крепостных (оборони-
тельных) сооружений, изб, усадебных и хозяй-
ственных построек (с умеренной вырубкой ле-
сов). 

___________________________ 

5Арманд Д.Л. Географическая среда и рациональное использование природных ресурсов. М.: Наука, 1983. 236 с. 
6Калесник С.В. Академия наук СССР. Материалы к библиографии ученых СССР. Серия географических наук, вып. 
7. М.: Наука, 1985. 96 с. 
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Таблица 1. Основные характеристики природных условий территорий  
по степени благоприятности для застройки 
Table 1. Main characteristics of the natural conditions of territories according  
to the degree of favorableness for development 

№ 
п/п 

Природные 
факторы 

Категории территорий 

Благоприятные Неблагоприятные 
Особо 

неблагоприятные 

1 Рельеф Уклон от 0,5 до 10 % Уклон до 0,5 %  
и от 10 до 20 %, 

гористых до 30 % 

Уклон свыше 20 %, 
гористых – 30 % 

2 Грунты Расчетное  
сопротивление  

от 1,5 кг/см2 

Расчетное  
сопротивление  

от 1,0 до 1,5 кг/см2 

Расчетное  
сопротивление  
менее 1,0 кг/см2 

3 Гидрогеологиче-
ские условия 

Безнапорный  
водоносный гори-

зонт  
на глубине более 

3 м 

Безнапорный  
водоносный горизонт 

на глубине 1–3 м 

Водоносный  
горизонт на глубине 

менее 1 м 

4 Затопляемость Незатопляемые или 
затопляемые не 

чаще 1 раз в 100 лет 

Расположенные 
между линиями за-

топления 

Затопляемые 

5 Заболоченность Отсутствует Торфяники слоем  
менее 2 м 

Торфяники слоем 
более 2 м 

6 Овраги Незначительные –
глубиной до 3 м 

Недействующие  
глубиной до 10 м 

Интенсивное овраго-
образование глуби-

ной свыше 10 м 

  

 
 

Рис. 7. Модель сейсмического воздействия на жилую среду в геосистеме;  
автор – О.И. Саландаева  

Fig. 7. Model of seismic impact on the living environment in the geosystem;  
author – O.I. Salandaeva 

 

При формировании города началось строи-
тельство каменных зданий, в том числе часо-
вен и церквей. При этом природная и геодина-
мическая среда не изменялась.  

Архитектурная школа жилищного строитель-
ства на послереволюционном этапе (после ре-
волюции 1917 г.) представлена преимуще-
ственно в историческом центре города.
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Таблица 2. Планировочные типы жилых зданий для массового жилищного  
строительства в зависимости от активности рельефа территории 
Table 2. Planning types of residential buildings for mass housing construction  
depending on the activity of the territory's topography 

№ 
п/п 

Уклон 
территории 

Характеристика 
территории 

Планировочные типы жилых зданий 
для массового жилищного строительства 

1 < 5 % Пологий 
Приемлемы все типы планировочных систем жилых 
зданий 

2 5–10 % Умеренный 
Приемлемы все типы планировочных систем жилых 
зданий, с компоновкой в соответствии с особенностями 
рельефа 

3 10–20 % Сильный 

Приемлемы все типы планировочных систем жилых 
зданий, рекомендуются специальные типы планиро-
вочных систем первых этажей с учетом особенностей 
рельефа 

4 20–50 % Крутой 

Здания террасной планировочной системы 
(по рельефу), с ориентацией, обеспечивающей норма-
тивную инсоляцию; здания блокированные (перпенди-
кулярно рельефу, по рельефу), с ориентацией, обеспе-
чивающей нормативную инсоляцию 

5 50–100 % Очень крутой 
Не используются для массового жилищного строитель-
ства, только индивидуальные постройки 

 
Архитектор Миталь К.В. спроектировал жи-

лые дома по ул. Лапина, 8 и переулок Пионер-
ский, 10. Кербель Б.М. – жилой дом по ул. Бог-
дана Хмельницкого, 1. Янко Е.Ф. – жилой дом 
по ул. К. Маркса, 31 и жилые дома с магази-
нами в уровне первого этажа по ул. Ленина, 24, 
ул. Фурье,15 и др.  Жилищное строительство 
на индустриальном этапе приобрело массовый 
характер, и в этом направлении получило свое 
развитие на начальном этапе деревянных, а 
далее преимущественно кирпичных, крупнопа-
нельных жилых зданий: 

1. Жилые здания из кирпича – 3, 4, 5-этаж-
ные жилые дома с малометражными кварти-
рами из кирпича серии 1-306с (с 1960-х гг.) и 5-
этажные жилые дома из кирпича серии 114 
(1972–1990 гг.). 

2. Жилые здания крупнопанельные – с не-
полным каркасом высотой в 4-5 этажей серии 
1-335с (1959–1969 гг.) и модернизированной 
серии 1-335-АС (1970–1980 гг.); 5-этажные 
дома серии 1-464АС (1964–1994 гг.); 5-этажные 
дома серии 135с  (1978–1990 гг.) и 9-этажные 
дома серии 135с (1977–1990 гг.) состоят из уни-
фицированной неизменяемой части блок-сек-
ции и набора рядовых, торцевых, угловых, по-
воротных, а также блок-секции с пожарным 
проездом, элементов блокировки, сочетание 
которых обеспечивает различный набор квар-
тир  (такое построение серии позволило повы-
сить градостроительную маневренность и со-
здать необходимое художественное разнооб-
разие застройки); здания серии И-163 (1977–
2008 гг.) составляют значительную часть 

жилого фонда таких городов, как Иркутск, Ан-
гарск, Зима, Усолье-Сибирское, Шелехов и др.  

Основной целью массового строительства 
индустриальных жилых зданий являлось обес-
печение благоустроенным жильем населения 
в короткие сроки. Повышение уровня благо-
устройства жилых зданий повлекло за собой 
развитие линейных инженерных коммуника-
ций. В связи с особенностями индустриального 
строительства, а именно в большей степени 
унификаций, здания так же, как и индустриаль-
ные изделия приобретали унифицированные 
формы, стандартные планировочные реше-
ния, немногочисленные типы отделки фаса-
дов, отказ от многих типов архитектурных эле-
ментов. При решении экономических задач жи-
лищного строительства жилые здания поступа-
тельно приобретали однотипный характер. И 
только точечно в городской структуре появля-
лись «акцентные» жилые здания, построенные 
по авторским архитектурным проектам, такие 
как объекты архитектора Павлова В.А. – жилые 
дома в Академгородке, в Микрорайоне Бай-
кальский, по ул. 5 Армии, 16, пр. Маршала Жу-
кова, 1 и др.  

На этапе индустриального развития терри-
торий – роста энергетических, промышленных, 
добывающих предприятий, транспортных и ин-
женерных коммуникаций, промышленное и 
гражданское строительство возникли суще-
ственные техногенные нагрузки:  

– нарушение динамического состояния кру-
тых склонов - подрезка и др. (способствуют 
оползневым процессам); 
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– подтопление территорий, утечки из инже-
нерных коммуникаций (способствуют суффо-
зионно-просадочным, оползневым процессам 
и изменению физико-механических свойств 
грунтов); 

– вновь сформированные техногенные 
грунты и водоносные горизонты (способствуют 
оползневым процессам); 

– нарушение дернового покрытия (способ-
ствует развитию эрозии, оврагообразованию); 

– плотная застройка, сплошные дорожные 
и пешеходные водонепроницаемые покрытия 
без ливневой канализации (предупреждает не-
которые процессы линейной эрозии, при неор-
ганизованном большом стоке атмосферных 
осадков способствует развитию эрозии, 

осадочным, провальным геологическим про-
цессам); 

– крупные жилые массивы (способствуют 
уплотнению и изменению структуры грунта); 

– крупные жилые массивы с глубоким зало-
жением фундаментов, подземными частями 
здания близкому к уровню грунтовых вод с ин-
фильтрационной подпиткой преимущественно 
техногенного характера (повышают риск под-
топления территории, образование заболочен-
ных массивов, пойменных озер как результат 
барражного эффекта).  

Техногенные факторы изменения геологи-
ческой среды территории города Иркутска  
(по А.В. Кадетовой) представлены на  
рис. 8 [17–20]. 

 

 
 

Рис. 8. Техногенные факторы изменения геологической среды  
территории города Иркутска (по А.В. Кадетовой) 

Fig. 8. Technogenic factors of changing the geological environment 
territory of the city of Irkutsk (according to A.V. Kadetova) 

 
Архитектура жилых зданий в переходный 

(постперестроечный) период формировалась в 
условиях адаптации существующей (разру-
шенной) индустриальной базы, возникновения 
новых строительных направлений и условиях 
высокой сейсмичности территорий. Происхо-
дила модернизация жилых крупнопанельных 
домов серии И-163 после проведения экспери-
ментальных исследований по оценке сейсмо-
стойкости здания, в результате была разрабо-
тана серия И-163.02/94 – 10-этажных жилых 
домов с улучшенными планировочными и кон-
структивными решениями, а также с широким 
рядом компоновочных типов (на базе лабора-
тории сейсмостойкого строительства ИЗК СО 
РАН и ООО «Спецпроект»). Велось строитель-
ство 9-, 12-, 16-этажных жилых домов с 

каркасом, адаптированному к местным усло-
виям, серии 1.120с с безригельным каркасом, 
по проектам института «Иркутскгражданпро-
ект», для площадок сейсмичностью 7, 8 и 9 
баллов из изделий завода ОАО «Сиба-
виастрой», выполненных с учетом натурных 
испытаний. Также осваивалось проектирова-
ние и строительство монолитных жилых домов 
с каркасной и перекрестно-стеновой конструк-
тивными системами. Массовое строительство 
жилых зданий из монолитного железобетона в 
г. Иркутске началось в 2004 г. с 7- и 12-этажных 
зданий. Преимущественно применялись пла-
нировочные решения зданий секционного 
типа, размеры и типология квартир формиро-
валась согласно требованиям рынка недвижи-
мости и местоположения зданий в структуре 
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«городской ткани». Большую популярность 
приобрели многофункциональные жилые ком-
плексы (рис. 9).  

Согласно СП 116.13330.2012 в Иркутской 
области зарегистрированы следующие прояв-
ления опасных геологических процессов: 
оползни, карст, подтопление, пучение, наледе-
образование, термокарст, затопление. Резуль-
таты воздействия деятельности человека на 
природный комплекс в Прибайкалье на разных 
исторических этапах повышения интенсивно-
сти хозяйственного, промышленного и энерге-
тического развития Прибайкалья свидетель-
ствуют о том, что компоненты геосистемы, в 

том числе сейсмогеологические условия тер-
риторий являются изменяемыми. В результате 
исследований разработана система взаимо-
действия жилых зданий, жилой застройки и 
природного гидрогеологического комплекса, 
потенциально влияющих на сейсмичность тер-
ритории (табл. 3). Структурные элементы жи-
лой застройки Прибайкалья (жилые здания как 
представители типов жилых зданий массового 
применения; инфраструктура – социальная, 
транспортная и инженерная) рассмотрены в 
качестве преобразующиеся компоненты геоси-
стемы в процессе эксплуатации и при воздей-
ствиях природных факторов. 

 

 
 

Рис. 9. Схемы сейсмического микрорайонирования, грунтовых условий  
территории г. Иркутска и типологические образцы застройки и жилых зданий  

Fig. 9. Seismic microzoning schemes, soil conditions territory of the city of Irkutsk  
and typological samples of buildings and residential buildings 

 
В настоящее время построены и ведется 

активное строительство жилых комплексов на 
разных площадках города разной этажности и 
с разными архитектурными концептуальными 
подходами, но комплексными функциональ-
ными решениями, формирующими простран-
ство комфортным и обеспеченным инженер-
ной, транспортной и социальной инфраструк-
турами посредством адаптации к выбранной 
территории и с учетом существующей градо-
строительной структуры.  

К таким жилым комплексам можно отнести: 
жилой комплекс «Сибиряков» (Верхняя Набе-
режная,171/6 стр.) по проекту Сибирского про-
ектного института (рис. 10); клубный дом 
«Бабр» на ул. Красного Восстания, 24 (главный 
архитектор проекта А.Ю. Янова, главный кон-
структор проекта Д.А. Макаревича (рис. 11)); 

жилой комплекс «СОЮЗ PRIORITY», проезд 
Юрия Тена, 14/8 стр. по проекту Проектной ор-
ганизации ООО АБ «АСноВА», г. Екатеринбург 
(главный архитектор проекта О.А. Прилуцкая, 
главный конструктор А.П. Кренделев (г. Ир-
кутск) (рис. 12)); жилой комплекс «Стрижи 
сити» (рис. 13) и др. 

При формировании пространственной 
структуры жилых зданий значительными явля-
ются факторы, влияющие на оптимизацию ком-
фортной, устойчивой жилой застройки и жилых 
зданий – факторы формообразования в опре-
деленных климатических и ландшафтных 
условиях с учетом сейсмогеологических, т. е. 
интеграция архитектурно-пространственной 
структуры в геосистему с учетом предвари-
тельного прогнозирования возможного воздей-
ствия антропогенных нагрузок. 
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Таблица 3. Взаимодействие структуры жилой застройки, жилых зданий и природного  
гидрогеологического комплекса, потенциально влияющее на сейсмичность территории 
Table 3. The interaction of the structure of residential development, residential buildings  
and natural hydrogeological complex, potentially affecting the seismicity of the territory 
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1 Исходное взаимодействие 

1.1 

→ увеличение массы жилых зда-
ний приводит к увеличению стати-
ческих нагрузок от здания на осно-
вание 

← уплотнение и изменение структуры 
грунта           

1.2 

→ крупные жилые массивы с глу-
боким заложением фундаментов, 
подземными частями здания близ-
кому к уровню грунтовых вод с ин-
фильтрационной подпиткой пре-
имущественно техногенного ха-
рактера 

← повышение риска подтопления тер-
ритории, образования заболоченных 
массивов, пойменных озер, как резуль-
тат барражного эффекта                         

1.3 

→ плотная застройка, сплошные 
дорожные и пешеходные водоне-
проницаемые покрытия без ливне-
вой канализации 

← предупреждает некоторые про-
цессы линейной эрозии, при неоргани-
зованном большом стоке атмосфер-
ных осадков способствует развитию 
эрозии, осадочным, провальным гео-
логическим процессам                                                                         

1.4 
→ жилые массивы на крутых скло-
нах с подрезкой грунта и выполне-
нием других работ 

← нарушение динамического состоя-
ния крутых склонов, оползневые про-
цессы                               

1.5 
→ благоустройство жилой за-
стройки с нарушением дернового 
покрытия 

← развитие эрозии, оврагообразова-
ние                      

2 Возможные эксплуатационные воздействия 

2.1 
→ подтопление территорий, 
утечки из инженерных коммуника-
ций 

← суффозионно-просадочные, ополз-
невые процессы, изменение физико-
механических свойств грунтов   

2.2 
→ формирование «культурного 
слоя» 

← изменение структуры грунта                                   

2.3 
→ перестройки, пристрои, 
надстрои 

← см. «Исходное взаимодействие»                            

 

 
 

Рис. 10. Жилой комплекс «Сибиряков» 
Fig. 10. Residential complex Sibiryakov 
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Рис. 11. Клубный дом «Бабр» 
Fig. 11. Club House Babr 

 
 

Рис. 12. Жилой комплекс «СОЮЗ PRIORITY» 
Fig. 12. Residential complex SOYUZ PRIORITY 

 

 
 

Рис. 13. Жилой комплекс «Стрижи сити» 
Fig. 13. Residential complex Strizhi City 

 
Таким образом, при решении многокрите-

риальной задачи формирования жилых зданий 
в геосистеме можно воспользоваться матема-

тической моделью: , где  

D – множество потенциальных архитектурных 
решений, F(x) – векторная функция архитектур-
ного аргумента x, представляется как 
F(x)={f1(x), f2(x), … , fk(x)}, где f1(x), f2(x), … , 
fk(x) – скалярные функции векторного архитек-
турного аргумента x, каждая из которых 
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является математическим выражением одного 
критерия оптимальности архитектурного реше-
ния. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Особенности современных развивающихся 

городов выражаются в активном, иногда им-
пульсивном темпе преобразования некоторых 
структурных элементов города и их взаимосвя-
зей. Преобразования диктуются интенсифика-
цией технологий строительства, коммуника-
ций, в том числе информационных с одной сто-
роны и преобразованием видов деятельности 
человека, его социальной активности, динами-
кой возрастных изменений с другой стороны. 
Преобразования в селитебной части простран-
ства, а именно жилых, общественно-деловых и 
смешанных зон, рекреационных зон, взаимо-
действующих между собой, влекут за собой 
преобразование транспортно-пешеходных и 
инженерных коммуникаций, в том числе меж-
региональных.  

Все пространственные преобразования 
элементов городской структуры происходят в 
рамках существующего природно-экологиче-
ского каркаса. Распространено строительство 
жилых комплексов в зонах, априори являющи-
мися рекреационными. 

Новые архитектурно-пространственные 
композиции и архитектоника жилых зданий в 
структуре геосистемы приобретают все более 
функциональный характер, часто игнорирую-
щий психоэмоциональные и эстетические со-
ставляющие архитектуры зданий с одной сто-
роны и природные аффилиации с другой сто-
роны.  

Существующие же жилые, как правило, то-
чечной застройки, здания часто подавляются 
масштабом и стилистикой вновь построенных 
зданий, которые не учитывают такие катего-
рии, как композиция, стиль, образ, пластика су-
ществующих зданий.  

Значимые природно-экологические фак-
торы для современного «устойчивого разви-
тия» города, а именно геологические и сейсмо-
геологические условия, учитываются в контек-
сте обеспечения безопасной эксплуатации 
зданий и сооружений, климатические условия, 
световые и инсоляционные факторы в 

контексте обеспечения санитарно-эпидемио-
логических требований и т. п. При этом часто 
игнорируются инструменты, способствующие 
сохранению и улучшению природной экоси-
стемы в той части, где это не продиктовано 
нормативными проектными требованиями.  

Современные инструменты решения выше-
указанных задач ориентированы на обеспече-
ние прогностической сейсмостойкости зданий 
в части их конструктивных решений, соответ-
ствующих определенным габаритам и ограни-
чениям по их конфигурации, а также на некото-
рые требования по организации эвакуации. 
При этом существуют дополнительные инстру-
менты оптимизации использования террито-
рий под застройку, в том числе архитектурные, 
ориентированные на снижение антропогенной 
нагрузки, а также инструменты регенерации и 
преобразования ранее использованных и ныне 
неэффективных территории. Обозначены не-
которые концептуальные направления форми-
рования жилых зданий и их комплексов, в том 
числе регулируемые и саморегулируемые в 
определенных существующих и потенциально 
изменяющихся условиях геосистемы Прибай-
калья:  

– характер стилистических и планировоч-
ных решений с учетом климатических условий, 
в том числе сейсмичности и особенностей 
ландшафта; 

– разнообразие архитектуры жилых зданий 
в соответствии с родом деятельности и типом 
населения; 

– природные ресурсы и материалы для 
строительства;  

– цифровые и информационные системы 
коммуникаций и взаимодействия населения в 
развивающейся во времени жилой среде в 
структуре города. 

Положительный баланс взаимодействия 
компонентов геосистемы при антропогенном 
воздействии является основополагающим 
фактором формирования архитектурно-про-
странственной структуры жилой застройки, жи-
лых зданий и обеспечение защиты человека от 
воздействия негативных внешних факторов, в 
том числе сейсмического воздействия и вто-
ричных явлений сейсмического воздействия.  
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