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Взаимодействие двух систем – ма-
шины и человека – всегда лежало 

в основе формообразования промыш-
ленной архитектуры. Как писал ита-
льянский исследователь промышлен-
ной архитектуры Дж. Алои, разреше-
ние проблемы «человек-машина явля-
ется... компасов в истории промыш-
ленной архитектуры» [13]. От этапа 
к этапу усиливалось присутствие в 
промышленных объектах человека: 
от второстепенности к паритетности с 
машиной, и, в настоящий период, - к 
доминированию. Это наглядно видно 
в производствах на основе информа-
ционных технологий, где доля инже-
нерного труда составляет более 70%.

Новые подходы к организацион-
ной структуре производственных ком-
плексов (от промышленных районов к 
промышленным кластерам) рождают 
и новые тенденции в развитии объём-
но-планирочных характеристик про-
изводственных зданий.

1. Неуклонная и последовательная 
поляризация промышленной архитек-
туры, разделение её объектов на две 
группы – объектов, полностью завися-
щих в своём формообразовании и струк-
турно-пространственной организации 
от технических составляющих произ-
водства, и объектов, ориентированных 
прежде всего на человека [8, с. 201].

2. Поляризация объектов про-
мышленной архитектуры по своей 
пространственно-планировочной 
структуре, разделение их на простые 
и сверхсложные.

3. Тотальная унификация произ-
водственного пространства.

Общая линия развития этой тен-
денции выглядит так: от объекта-
укрытия для машин и механизмов в 
XV��� – X�X вв., через объект, вмеща-
ющий конкретный технологический 
процесс, в XX в., к объекту-оболочке, 
способной разместить разные процес-
сы [8, с. 205].

4. Снижение роли конструктивно-
го решения здания как фактора, опре-
деляющего его функцию.

5. Оптимизация архитектурно-
планировочных схем зданий на осно-
ве компьютерного моделирования и 
использования нелинейной геометрии 
и появление новых структурообразу-
ющих планировочных элементов зда-
ний.

Получили развитие и появи-
лись новые функциональные зоны, 
сформировавшиеся в результате 
совершенствования систем комму-
никации. Структуризация комму-
никативных процессов в виде сети 
стала отражаться и на составе поме-
щений. Стали формироваться точки 
неформального общения. Также по-
явились новые и расширились су-
ществующие конференц-залы, стали 
появляться образовательные классы 
и классы компьютерного обучения. 
Здания стали центрами обмена идей 
и информации.

6. Не адекватность производ-
ственному процессу, а адекватность 
его будущим изменениям.

7. Расширение форм простран-
ственной организации объектов про-
мышленной архитектуры. Снятие 
ограничений в их использовании, лик-

видация обязательной приоритетно-
сти их применения.

Свойственная промышленным 
технологиям динамичность обуслов-
ливала тот факт, что рациональные 
типы конструкций в условиях посто-
янных перестроек теряли эффектив-
ность. Всё это выразилось в стагнации 
в разработке новых типов и модифи-
каций [8, с. 208].

8. Интегрированность и поли-
функциональность объектов.

Во второй половине XX в. появи-X в. появи- в. появи-
лись научнообоснованные теории об 
изначальной полифункционально-
сти архитектурной формы, несоот-
ветствии узкоспециализированных 
объектов жизненным потребностям 
человека, необходимости интегратив-
ного подхода к организации объектов 
среды обитания [8, с. 209].

Анализ тенденций, а также соб-
ственный творческий опыт позволили 
автору выдвинуть следующие прин-
ципы проектирования инновацион-
ных зданий в структуре промышлен-
ных кластеров:

- объёмно-планировочные принци-
пы:

1. Принцип гибкости планировки 
(Рис. 1).

На стадии преоектирования необ-
ходимо предусматривать такую схему 
здания, при которой обеспечивалась 
бы смена оборудование без пере-
стройки здания и обеспечивалась бы 
быстрая трансформация здания как по 
площади, так и по высоте.

2. Принцип интегративности 
(Рис. 1).
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Иерархия горизонтального офиса 
поддерживает дух и творческий под-
ход. Как только сливаются офис и ла-
бораторная работа, возникают новые 
коммуникативные структуры. Иным 
проявлением этого принципа является 
конвергенция руководящей и интел-
лектуальной работы посредством ис-
пользования компьютера, которое тре-
бует непосредственной близости ла-
бораторного станка и офисного стола.

3. Принцип «открытой планиров-
ки» (Рис. 1).

Зальные пространства могут легко 
адаптироваться к непрогнозируемым 
изменениям, в отличие от кабинетных 
структур. Чтобы исключить утечки 
информации, а также для предотвра-
щения краж в лаборатории постоянно 
должен кто-то находиться. Эти тре-
бования могут быть удовлетворены 
лишь благодаря помещениям «откры-
той планировки». Они также увеличи-
вают взаимодействие и частоту обме-
на идеями.

4. Принцип ширококорпусности 
(Рис. 1).

К настоящему времени много ла-
бораторных зданий имеют централь-
ную неосвещаемую зону и глубину  
20 – 25 м. Большая глубина зданий 
мешает проникновению солнечного 
света и внутреннему общению. Реше-
нием может стать лофтовое здание, 
позволяющее создать глубину отдель-
ных блоков от 13,5 м до 17,0 м. Про-
странства крытых пассажей между 
ними могут быть использованы для 
организации выставок, презентаций 
или обустройства «Точек перекрёст-
ных контактов».

5. Принцип образной диверсифи-
кации (Рис. 1).

Промышленные фасады теперь уже 
не просто функциональная оболочка. 
Потенциальные покупатели могут по-
участвовать в производстве визуально, 
не находясь на фабрике. В связи с тен-
денцией возвращения производств в го-
род, функциональная и художественная 
проработка промышленных фасадов 
будет только расти [14].

Цвет. Промышленная архитектура 
легче осваивает яркие тона, поскольку 
здесь использование интенсивной па-
литры архитекторам не запрещается 
[4, с.208]. 

Свет. В современных промыш-

ленных зданиях подсветка влияет 
на укрепление авторитета фирмы. В 
проекте освещения учитываются не 
только архитектура, но и энергетиче-
ские возможности по использованию 
разных типов света [9].

Медиа. Информация и городской 
текст трансформировались в бегущие 
строки, медиа-экраны. Город пред-
ставляется как трёхмерная аудиовизу-
альная модель [3; 165].

Фактура. Стекло превратилось в 
конструктивный материал, который 
перекрывает различные пролёты [15], 
а в отделке зданий активно стали ис-
пользоваться природные материалы 
и маскировка отделочных матеалов 
«под натуральные» поверхности.

Приведённые примеры показыва-
ют, что промышленные фасады спо-
собны иметь тонкую проработку. Это 
вызов, как для владельцев, так и для 
архитекторов и инженеров [14].

Производственно-технологиче-
ские принципы:

6. Принцип уплотнения техноло-
гических операций (Рис. 1).

Нарастающая автономность и 
автоматизация сложных процессов. 
Совершенствование технологическо-
го оборудования в соответствии с со-
временными тенденциями развития, 
главным образом, информационных 
технологий. Именно благодаря инфор-
мационным технологиям «худеют» 
блоки управления и растёт их произ-
водительность.

7. Принцип точечного контроля 
(Рис. 1).

Благодаря новым решениям в сфе-
ре информационных технологий, под-
час, хватает одного диспетчерского 
рабочего места для контроля над всем 
процессом производства. На сложных 
многоступенчатых производствах 
площади и персонал диспетчерских 
также сократился.

8. Принцип экспозитарности 
(Рис. 1).

Создание благоприятной атмосфе-
ры для посетителей является важным 
инструментом обольщения потенци-
альных заказчиков и инвесторов. В 
связи с этим на промышленных пред-
приятиях необходимо предусматри-
вать ряд специальных мероприятий:

 • «туристические» маршруты с 
фиксированием мест для осмотра;

 • обзорные площадки. Для ос-
мотра предприятий рекомендуется ис-
пользовать высотные помещения инже-
нерных сооружений и крыши зданий;

 • специальные пешеходные пути;
 • вспомогательные помещения 

– помещения для хранения и выдачи 
спецодежды; помещения для проведе-
ния вступительной или заключитель-
ной бесед, инструктажа;

 • цехи для работы посетителей 
(ЦРП) [1, с. 18-19].

9. Принцип стимуляции взаимо-
действия (Рис. 1).

Рабочие группы, которые обычно 
собраны из нескольких команд, нуж-
даются в пространстве для формаль-
ного и неформального общения. Хо-
рошо спланированные, притягатель-
ные проходные маршруты и лестницы 
обеспечивают неформальные точки 
общения, а залы заседаний с муль-
тимедийным оборудованием служат 
официальному общению. «Кофейные 
точки» же обеспечивают возможности 
для обоих видов общения. Условно 
назовём эти места точками пере-
крёстных контактов (ТПК);

10. Принцип безотходности (Рис. 1).
Сегодня выход общественно-по-

лезного продукта по отношению ко 
всему объёму перерабатываемых ве-
ществ составляет менее 3%, а осталь-
ные 97% - отходы [5; 6].

Интересная разработка была сде-
лана инженером А. Нагорным, кото-
рый предложил использование био-
реактора, в который загружались 66 
видов отходов промышленных пред-
приятий крупного индустриального 
города с соблюдением примерно рав-
ных долей кислых и щелочных компо-
нентов. Извлечённый из реактора ко-
нечный продукт состоял из трёх ком-
понентов: осадка, солевого раствора и 
смеси газов [6].

В зарубежной же практике в 90-е 
гг. XX в. активно развивались мусоро-
перерабатывающие заводы. В настоя-
щее время технология мусороперера-
ботки совершенствуется, и мусорос-
жигательные заводы уступают место 
мусоросортировочным.

11. Принцип «чистой среды» (Рис. 1).
В последние годы ужесточают-

ся требования по фильтрации и раз-
личной степени очистки воздуха на 
производстве. Это связано как с по-
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требностями производства «чистых 
материалов», где без участия человека 
невозможно обойтись, так и с потреб-

ностями создания комфортных усло-
вий работы в целях повышения произ-
водительности труда.

12. Принцип энергоэффективно-
сти (Рис. 1).

Первоочередной задачей являются 

Рис. 1. Принципы проектирования инновационных зданий в структуре промышленных кластеров  
(исследования автора)
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энергосбережение в промышленном 
строительстве, а также использование 
возобновляемых ресурсов и сохране-
ние невозобновляемых [5]. Всё это 
приводит к новым объёмно-планиро-
вочным решениям зданий: переплани-
ровке венткамер, шахт и отсеков и ис-
пользование за счёт этого высвобож-
денных пространств для дополнитель-
ных офисов или общественных зон; 
созданию «буферных пространств», 
располагающихся в непосредствен-
ной близости к производству и явля-
ющихся местами кратковременного 
пользования; организации озеленён-
ных крыш и террас [7]. Также может 
сыграть важную роль оптимизация 
архитектурных форм здания с учетом 
воздействия ветра; оптимальной ори-
ентации зданий к солнцу и т.д [11].

В Западной Европе развивается кон-
цепция «зданий энерго+» - зданий, ко-
торые вырабатывают энергии больше, 
чем потребляют. В 1994 г. Р. Диш по-
строил первый подобный дом в мире, а 
в 2004 под его руководством был создан 
микрорайон из 59 энерго-плюс домов – 
Солар Сетлмент во Фрейбурге [2].

В России также предпринимаются 
усилия по снижению экологической 
нагрузки и внедрению энергоэффек-
тивности. В 2009 году подписан пре-
зидентом России подписан федераль-
ный закон «Об энергосбережении...» 
[10], и в настоящее время идёт раз-
работка региональных программ по 
энергоэффективности.

Изложенные принципы способны 
создать твёрдую основу инноваци-
онной среды в рамках формируемых 
промышленных кластеров.

References:

1. Архитектурная типология 
зданий и сооружений: учебник для 
вузов [Текст] / С.Г. Змеул, Б.А. Ма-
ханько. Издание стереотипное. – М.: 
Архитектура-С, 2004. – 240 с.

2. Афанасьев, Г. Здания энерго+ 
/ Г. Афанасьев [Электронный ресурс]: 
Реж. доступа: интернет: http://energo-
zone.ru/?cat=22

3. Ахмедова, Л.С. Город как сред-
ство коммуникации людей и формиро-
вания новой модели общества [Текст] 
/ Л.С. Ахмедова // Сборник научных 
трудова магистрантов, аспирантов и 
научных сотрудников Института ар-
хитектуры и дизайна СГАСУ. – Сама-
ра: СГАСУ, 2008. – с. 54-59.

4. Ефимов, А.В. Колористика 
города [Текст] / А.В. Ефимов. – М.: 
Стройиздат, 1990. – 272 с.

5. Истомин, Б.С. Проблемы 
воспроизводства компонентов при-
родной среды из промышленных и 
бытовых отходов [Текст] / Б.С. Исто-
мин // Совершенствование архитек-
турно-строительных решений пред-
приятий, зданий и сооружений: сб. 
науч. тр. – М.: ЦНИИПромзданий, 
2001. – С. 17-20.

6. Истомин, Б.С. Экологические 

аспекты создания новых и реконструк-
ции существующих промышленных 
предприятий, зданий и сооружений 
[Текст] / Б.С. Истомин // Совершен-
ствование архитектурно-строитель-
ных решений предприятий, зданий и 
сооружений: сб. науч. тр. – М.: ЦНИ-
ИПромзданий, 2006. – С. 6-11.

7. Купцова, Е.В. Опыт проек-
тирования экологически чистых по-
селений [Текст] / Е.В. Купцова // Со-
вершенствование архитектурно-стро-
ительных решений предприятий, зда-
ний и сооружений: сб. науч. тр. – М.: 
ЦНИИПромзданий, 2006. – С. 20-29.

8. Морозова, Е.Б. Эволюция про-
мышленной архитектуры: моногра-
фия [Текст] / Е.Б. Морозова. – Минск: 
БНТУ, 2006. – 240 с.

9. Подсветка зданий и архитек-
турное освещение фасадов [Электрон-
ный ресурс]: Реж. доступа: интернет: 
http://www.ruslightproject.com/

10. Российская Федерация. Зако-
ны. Об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации [Текст]: федер. Закон Рос. 
Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ // 
Собр. Законодательства Рос. Федера-
ции. – М., 2010.

11. Шойхет, Б.М. Концепция энер-
гоэффективного здания. Европейский 
опыт / Б.М. Шойхет // Энергоэффек-
тивная Россия. Многофункциональ-
ный общественный портал [Электрон-
ный ресурс]: Реж. доступа: интернет: 
http://www.energohelp.net/articles/ener-p://www.energohelp.net/articles/ener-://www.energohelp.net/articles/ener-www.energohelp.net/articles/ener-.energohelp.net/articles/ener-energohelp.net/articles/ener-.net/articles/ener-net/articles/ener-/articles/ener-articles/ener-/ener-ener-
gy-solutions/63423/

12. Allen, T.J., The Organization 
and Architecture of Innovation. Manag-
ing the Flow of Technology [Текст] /  
T.J. Allen, G.W. Henn. – Amsterdam-
Tokyo: Elsevier, 2007. – 136 p.

13. Aloi, G. Architetture indus-
triali contemporanee: in 2 vol. [Текст] /  
П. Aloi. – Milano: Ulrico Hoepli Editore, 
1966. – Vol.1 – 1966. – 306 p.; Vol.2 – 
1966. – 314 p.

14. Kaltenbach, F. Industrial Build-
ing – �ndustrial Culture [Текст] /  
F. Kaltenbach // Detail. – 2003. – № 9. 
P. 912-913.

15. Wurm, J. Glass Structures: De-
sign and Construction of Self-Supporting 
Skins [Текст] / J. Wurm. – Basel-Boston: 
Birkhauser, 2007. – 242 p.




