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 Проектирование и строительство капиталь-
ных и временных объектов всегда шло параллельно. 
В последние годы, когда стремительно меняется 
социально-экономическая обстановка и актуаль-
ной становится архитектура быстрого реагиро-
вания, интересным представляется обратиться к 
архитектуре временных сооружений. Цель насто-
ящей статьи – выявить черты временной архи-
тектуры в капитальных общественных зданиях. 
Для этого необходимо решить следующие задачи: 
изучить существующие классификации временных 
сооружений, определить их специфические объемно-
планировочные и композиционно-художественные 
черты, рассмотреть эстетику их проявления в ар-
хитектуре общественных зданий на примере кон-
кретных объектов. 
Введение. Временные сооружения (далее 

ВС) вид некапитальных, рассчитанных на 
временное использование сооружений, име-
ющих, как правило, облегченную конструк-
цию, небольшой размер, скромный бюджет 
и ограниченный функционал. Исследования 
предлагают разные классификации ВС.  

Я. Колли относил к ВС киоски и павиль-
оны и систематизировал их по следующим 
основным группам: для торговли, транс-
порта, культурно-бытового обслуживания, 
летние кафе (грибки, навесы), беседки от 
до-ждя и солнца, открытые концертные эст-
рады, раковины, танцплощадки, посты регу-
лирования уличного движения, АЗС.  

З. А. Рюрикова выявляет следующие 
типы временной архитектуры [1]: при со-
циально-экономических колебаниях, при 
вооруженных конфликтах; ВС для массо-
вых культурных мероприятий; для ту-
ризма, путешествий, сезонного отдыха; 
для творчества, трудовой и научно-иссле-
довательской деятельности.  

В этих классификациях, включающих 
подчас и элементы дизайн архитектурной 
среды (далее ДАС), приводятся факторы, вы-
зывающие появление ВС и влияющие на их 
параметры и функциональное назначение.  

Наибольшее отражение в настоящей ста-
тье находит подход Л. С. Нейфаха, который 
относит к классификационным признакам 
ВС: степень мобильности, условия транс-
портировки и монтажа, уровень комфорта, 
конструктивно-технологическое решение, 
инженерное оборудование. Это задает опре-
деленную эстетику ВС, которая, по нашему 
мнению, находит свое отражение и в архи-
тектуре капитальных сооружений. 
Основная часть. Предлагаем рассмот-

реть заданную тему в соответствии с 
этими факторами, иногда искусственно 
привносимыми в архитектуру стационар-
ных сооружений. Подтвердим наши по-
сылы анализом примеров из отечествен-
ной и зарубежной практики проектирова-
ния и строительства.  

Музей транспорта в Люцерне (Швейца-
рия), арх. бюро Гигон Гуйер, 2009 (рис. I, 
см. цв. вкладку), занимает обширную тер-
риторию недалеко от берега Люцернского 
озера.  Комплекс состоит из нескольких 
архитектурных объектов и элементов ДАС, 
образ которых восходит к инженерным 
коммуникация.  

В рамках данной статьи обратимся к фа-
саду расположенного в глубине участка 
здания транспортного зала. Он построен на 
эстетике склада тары или упаковочных ма-
териалов и аранжирован дорожными зна-
ками. Фасад разбит на отдельные «мо-
дули», имитирующие высокую степень мо-
бильности, а также диктат условий транс-
портировки по железной дороге и монтажа, 
которые определяют предельный вес и га-
бариты блоков. Это придает архитектуре 
сооружения преднамеренно временный, 
актуальный международный характер. Ил-
люстрацией подтверждения прямых ассо-
циаций служат, например, склады около 
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Орехово-Зуево вдоль Горьковской желез-
ной дороги (рис. II, см. цв. вкладку).  

Следующий фактор – разработка инже-
нерного оборудования в единстве с архи-
тектурным и конструктивно-технологиче-
ским решениями. Чаще в случае ВС оно 
рассчитано на автономное функционирова-
ние, но возможно и подключение к внеш-
ним сетям. Рассмотрим этот фактор на при-
мере композиционных приемов проектиро-
вания инфобоксов и их отражении в архи-
тектуре капитального сооружения.  

Инфобокс для строительства Централь-
ного вокзала в Вене, арх. М. Вальрафф, 
2008–2011 гг. включал центральное сер-
висное ядро, вокруг которого группирова-
лись сопутствующие функции [2]. Объект 
представлял собой призму, парящую на 
высоте 22 м над основанием. Ее нижняя 
сторона решалась как мультимедийный 
фасад (рис. III, см. цв. вкладку). 

Регулярная стальная решетка, поддер-
живающая объем, сочеталась с «паути-
ной» из тонких стальных трубок, располо-
женных нерегулярно в соответствии с ху-
дожественной идеей, с одной стороны, и 
из утилитарных соображений, с другой: 
постановка опор позволила выдержать 
расстояния от подземных автостоянок и 
коммуникаций.  

Сходный композиционный прием ис-
пользован в Центре дизайна в Торонто, арх. 
бюро У. Олсопа, 2004. Поднятая над землей 
на 12 разноцветных опорах пристройка к 
Колледжу искусств и дизайна Онтарио «ви-
сит» на 26 м выше разновременного викто-
рианского и современного городского пей-
зажа. Это позволило создать новое открытое 
общественное пространство, парк Баттер-
филд, организовало пешеходное движение 
в этом районе. Структура здания состоит из 
двух этажей студийного и учебного про-
странства, которое соединяется с существу-
ющим объектом с помощью лифта и лест-
ницы. Центральное коммуникационное ядро 
на всех уровнях объединяет две половины 
существующих зданий колледжа (рис. IV, 
см. цв. вкладку). 

Исследователи временной архитектуры 
(ВА), а в последние годы появилось много 
статей, освещающих разные ее аспекты, 

отмечают: «Объекты ВА характеризуются 
большей, чем у капитальных зданий, вари-
ативностью используемых материалов. 
Традиционными являются дерево, метал-
лические конструкции, составляющие ос-
тов сооружений, также тентовые и ткане-
вые покрытия, пластики, композитные ма-
териалы облицовки, сендвич-панели, сай-
динг, пластик. В последнее время в каче-
стве материалов, в том числе и для несу-
щих конструкций применяют бумагу, кар-
ктон, блоки из сена, ветки и лозу, материа-
лы вторичного использования» [3].  

К этому необходимо добавить, что в 
связи с установкой на устойчивое разви-
тие местные возобновляемые конструкци-
онные и отделочные материалы прочно 
вошли в арсенал художественных средств 
архитектора и при работе над капиталь-
ными зданиями. Это существенно прибли-
зило друг к другу временные и постоян-
ные сооружения. В данном случае времен-
ное выступает непосредственное как «вре-
менное», т. е. рассчитанное на периодиче-
скую замену (рис. V, см. цв. вкладку). 
Прежде всего, речь идет о дереве. Его ши-
рокое применение, которое проявляется в 
использовании ламелей из древесины, де-
ревянной рейки, деревянных ограждений 
летних помещений, неизбежно привносит 
в архитектуру общественных зданий эсте-
тику пергол, навесов и беседок.  

        Другая тема, которой посвящается в 
последнее время целый ряд публикаций, – 
отношения дизайна и архитектуры. При 
этом привнесение эстетики предметного 
дизайна в архитектурные объекты неиз-
бежно сказывается не только на компози-
ционно-художественных, но и на конструк-
тивных решениях зданий и сооружений. 
Проиллюстрирую данный посыл приме-
рами магистерских работ ННГАСУ по на-
правлению Архитектура. 

Здание цирка в г. Дзержинск, магистр 
И. Новикова, рук. проф. А. Л. Гельфонд 
(рис. VI, см. цв. вкладку), запроектиро-
вано в центральном парке города, поэтому 
логично, что оно получило характер ат-
тракциона. А точнее, цирка шапито. Ша-
пито – передвижной цирк, который возит 
с собой разборную конструкцию из мачт и 
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натягиваемого на них шатра из парусины 
или брезента (рис. VII, см. цв. вкладку), 
предназначенного для проведения цирко-
вых и театральных представлений. Мо-
бильное ВС вдохновило магистранку на об-
раз капитального зрелищного здания. «По-
лотно» купола выполнено из композитных 
материалов.  

Образ многофункционального Центра се-
мейного отдыха в Нижнем Новгороде, ма-
гистр С. Громов, рук. проф. А. Л. Гельфонд, 
2006, ассоциируется с палаткой (рис. 1). Это 
отразилось и в построении формы, и в цве-
товом решении: покрытие кровли отчет-
ливо напоминает брезент цвета хаки. Объ-
ект расположен в низине, с верхних отме-
ток можно наблюдать его пятый фасад. 
Окна верхнего света, словно, пробили кры-
шу палатки дождем. 

Рис. 1. Центр семейного отдыха в Нижнем 
Новгороде, магистр С. Громов,  
рук. проф. А.Л. Гельфонд, 2006 

Необходимо отметить, что иногда по опре-
делению капитальное сооружение тракту-
ется как временное. Так, в последние годы 
в связи с национальными проектами разра-
батываются модульные дворцы культуры. 
Их планируется унифицировать и исполь-
зовать в деревнях и сельских поселениях 
(рис. VIII, см. цв. вкладку). 
   Конструктивное и технологическое реше-
ние таких объектов определено предель-
ными параметрами деталей и принципиаль-
ными технологическими схемами. Как пра-
вило, конструктивная схема сооружения 
представляет собой в этом случае металличе- 

ский, деревянный или смешанный каркас с 
навесными фасадными панелями. Соедини-
тельные элементы могут быть различными. 
Заключение. Временные сооружения, ча-

сто решая чисто утилитарные цели, имеют 
определенную эстетику, оказывающую вли-
яние на архитектуру стационарных соору-
жений. По нашему мнению, это влияние 
проявляется в следующих приемах работы 
над художественном образом объектов:  
– построение фронтальных композиций
фасадов из отдельных блоков, имитирую-
щих возможность замены;
– применение в фасадных решениях моду-
лей, размер которых, будто, «ограничен»
условиями транспортировки и монтажа;
– использование в формообразовании ар-
хетипов ВС – шатров, палаток, боксов;
– применение местных возобновляемых
материалов, что по определению подразу-
мевает возможность замены.

Анализируя направления дальнейшего 
развития темы, подчеркну, что время подчас 
смешивает типологию зданий и сооружений, 
и это требует отдельного изучения. Так, 
например, ТЦ часто располагаются в приспо-
собленных под них бывших цехах промыш-
ленных предприятий. Представляется, что 
неизбежно они заимствовали черты, при-
внеся их во вновь проектируемые ТЦ.  

В завершение статьи считаем необходи-
мым сказать, что подчас грани между посто-
янным и временным стираются. В подтвер-
ждение этой мысли приведу цитату: «Есть 
архитектура, строившаяся на время, но пере-
жившая свой срок: Эйфелева башня, «Ато-
миум», хрущёвки… А есть архитектура, ко-
торая строилась «навсегда», но оказалась 
«временной» по различным причинам: вой-
ны, землетрясения, пожары и т.д.» [4]. 
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В XXI веке общество столкнулось с новыми вы-
зовами. Нарастающие темпы развития информа-
ционных технологий с одной стороны поспособ-
ствовали развитию, так называемого «информа-
ционного общества», а с другой – простимулировали 
информационную «всеядность», разобщенность и 
утрату коммуникативных навыков, что еще 
больше усугубилось с пандемией COVID-19. Необ-
ходимость поиска решений выводит на первый 
план такие учреждения как городские или муници-
пальные публичные библиотеки. Благодаря свой 
универсальности и нацеленности на все категории 
пользователей данные типы зданий способны со-
здать новые форматы библиотечной деятельности, 
способствующие повышению уровня информаци-
онной культуры, устранению социальной разоб-
щенности и обогащению общественно-культурной 
жизни города.  
Введение. Осознание необходимости пе-

ресмотра формата библиотечной деятель-
ности и, как следствие, трансформации 
функционально-планировочной модели 
публичных библиотек происходит во всем 
мире. Повсеместно формируются инициа-
тивные группы, проводятся социологиче-
ские исследования, стимулируется созда-
ние национальных программ, призванных 
выявить проблемы и сформулировать жиз-
неспособные проекты реновации публич-
ных библиотек. Например, в Российской 
Федерации в 2018 году в рамках нацио- 
нального проекта «Культура» был создан 

ведомственный проект, согласно кото-
рому к 2024 г. публичные (муниципаль-
ные) библиотеки должны переформатиро-
ваться в центры культурной жизни муни-
ципалитета [1]. В том же 2018 году в Москве 
проводился воркшоп, в рамках которого 
предлагалось разработать концепции рекон-
струкции 30 московских публичных биб-
лиотек [2]. Ежегодно в рамках международ-
ных архитектурных конкурсов предлагается 
разработать концепт-проекты библиотеки 
будущего и т. д.  

Данные общемировые процессы убеж-
дают в необходимости создания подобных 
инициатив в Республике Беларусь с целью 
формирования собственной программы 
реновации публичных библиотек, опираю-
щуюся на самобытный белорусский опыт 
с целью повышения качества функциони-
рования данных учреждений. 
Основная часть. На основе анализа 

международного архитектурного опыта, 
можно выделить три основные этапа раз-
вития городских публичных библиотек, 
обусловленных изменением форматов биб-
лиотечной деятельности за период XX в. и 
до наших дней:   

 XX в. – традиционная (классиче-
ская) библиотека; 
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