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Аннотация: рассмотрены подходы к формированию комфортной архитектурной среды для 

пожилых людей, способствующей расширению рамок их самостоятельного функционирова-

ния и конструктивной деятельности. 
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В обозримом будущем процесс старения настигнет ныне молодое и активное поколе-

ние миллениалов. Ценности миллениалов значительно отличаются от ценностей их родите-

лей. Это поколение позже создает семью, позже приобретает недвижимость, постоянно сле-

дит за своим здоровьем и питанием. В плане интеллектуальной деятельности, рожденные на 

стыке тысячелетий способны обрабатывать большой объем информации одновременно. 

Технический прогресс, как и эволюция человечества не стоит на месте и ритм, в котором 

нынешнее поколение ведет свою жизнедеятельность, усилится с течением времени и образ 

пожилого человека новой формации изменится довольно радикально. Предположительно 

основная часть пожилого населения будет жить в городах, много работать, продолжать ве-

сти активный образ жизни, использовать актуальные, быстро развивающиеся технологии 

[1]. В настоящее время возрастает средняя продолжительность жизни, количество пожилых 

людей увеличивается, прирост новорожденных уменьшается. По статистике в странах Евро-

пы и СНГ старше 65 лет к 2030 году будет каждый третий человек, в США – 
1
/5 часть насе-

ления. При этом в высокоразвитых странах мира уже сейчас пожилые люди являются одной 

из наиболее обеспеченных групп населения и составляют весомую долю среди всех потре-

бителей товаров и услуг. На протяжении длительного периода общепринятым являлось раз-

граничение населения на трудоспособное и нетрудоспособное. Однако со временем границы 

данного понятия становятся все более размытыми. Появившееся и часто употребляемое по-

нятие «успешное старение» подразумевает, что формирование доступной архитектурной 

среды, длительное поддержание физического и психологического состояния, сохранение 

способностей к изучению и освоению современных технологий способствуют увеличению 

степени независимости пожилых людей в повседневных бытовых вопросах и продолжи-

тельности периода активной конструктивной деятельности. Предрасполагающая к действи-

ям окружающая среда способствует благополучию, удовлетворенности и самореализации 

пожилых людей. 

Происходит переосмысление подходов к дизайну бытовых предметов, технических 

устройств, к проектированию объектов жилой и общественной архитектуры для комфортной 

адаптации вышеупомянутых групп и создания полноценного общества. Особо популярной в 
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последнее время является концепция «Новое старение» («New aging»), создателем которой 

является американский архитектор Маттиас Холлвич (Matthias Hollwich). Его основной по-

сыл заключается в призыве к постоянной адаптации среды под требования и особенности 

поколения, а не принуждение этого поколения адаптироваться к уже устоявшейся и уста-

ревшей с годами среде. По мнению автора, если взаимодействовать со средой комфортно че-

ловеку с физическими или психологическими отклонениями, человеку в преклонном воз-

расте, следовательно, любой другой группе населения будет не менее удобно [2]. Такой под-

ход соответствует принципам универсального дизайна и способствует созданию доступной 

среды.  

В Республике Беларусь основным типом здания для проживания пожилых людей яв-

ляется дом-интернат общего или психоневрологического профиля. При этом количество до-

мов-интернатов, как и количество проживающих в них с каждым годом увеличивается на 

протяжении последних 20 лет [3]. Дома-интернаты, запроектированные и построенные до 

ратификации страной в 2016 году Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью, в целом 

не смогут обеспечить комфортные условия проживания и реализацию требований пожилых 

людей в ближайшем будущем. Данное обстоятельство диктует необходимость разработки 

новых подходов к проектированию и реконструкции объектов для проживания пожилых лю-

дей, соответствующих современным требованиям, принципам универсального дизайна и ра-

зумного приспособления с учетом онтогенетических аспектов и особенностей стареющего 

организма [4]. 

Интересной представляется практика проектирования жилой среды (жилых комплек-

сов, жилых домов, жилых ячеек), изначально адаптированной к появлению ограничений 

жизнедеятельности, вследствие здоровья и возраста. Ввиду того, что нынешнее поколение в 

большинстве своем арендует жилье, позднее создает семью, предпочитает переезды со сме-

ной локации, лишь малая часть из них задумывается о приобретении собственного жилья и 

на сегодняшний день реальным покупателем жилой площади являются люди в возрасте 35–

45 лет. К тому же увеличивается процент населения, предпочитающего одинокий образ жиз-

ни. Как следствие, на первый план по потребности выходят однокомнатные и двухкомнат-

ные квартиры. В дальнейшем такие квартиры обладают высоким потенциалом для независи-

мого проживания пожилых людей. 

Учитывая, что многие пожилые люди успешно взаимодействуют с молодым поколе-

нием, в практике проектирования существуют примеры размещения в непосредственной 

близости объектов для пожилых людей и для детей и молодежи. В Канаде практикуют раз-

мещение детских садов под одной крышей с организацией престарелых. Как результат, дети 

находятся под присмотром, с ними проводят мероприятия и развлечения, занимаются твор-

чеством. В испанской практике в качестве эксперимента в один из блоков студенческого об-

щежития поселили престарелых. Студенты получили возможность подработать, выполняя 

бытовые поручения, в то же время происходит обмен опытом разных поколений. В Сингапу-

ре в многоэтажный комплекс, предназначенный для проживания престарелых, интегрирова-

ли городские общественные функции, а также вертикальную ферму, предоставив таким об-

разом шанс на активную жизнедеятельность пожилых людей, доступное место приложения 

труда и рекреации. При этом без строгого разделения по комплексу размещены апартаменты 

для лиц, требующих постоянного ухода. По соседству с такими апартаментами разместили 

«независимых» пожилых людей, которые обеспечивают постоянный пассивный контроль за 

своими соседями. Подобный тип соседства крайне эффективен, особенно ввиду тенденции 

старения населения. Существует понятие коэффициента потенциальной поддержки PSR – 

Potential Support Ratio. Данный коэффициент измеряет количество людей в возрасте до 65 

лет, имеющих возможность оказать помощь и поддержку человеку старше 65 лет. Для срав-

нения, в 1950 году коэффициент ровнялся 12:1, в начале нового тысячелетия снизился до 9:1, 

и прогнозируется дальнейшее его уменьшение вплоть до 4:1 [2].  
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Н. А. Лазовской и К. Э. Зборовским предложена теоретическая модель комплекса по-

жилого человека, соответствующая современным подходам с учетом принципов универсаль-

ного дизайна и разумного приспособления [4].  

Основными задачами проекта являются обеспечение условий для: 

– комфортного, безопасного и максимально длительного самостоятельного прожива-

ния для людей, имеющих разнообразные ограничения жизнедеятельности в жилых ячейках 

квартирного типа (апартаментах) за счет архитектурно-планировочных решений, соблюде-

ния принципов универсального дизайна, оснащения современным инженерно-техническим 

оборудованием; 

– социально-реабилитационного сопровождения; 

–проведения социально-медицинских, профессионально ориентированных, социаль-

но-культурных, реабилитационных программ; 

– организации достойной занятости.  

Архитектурная концепция комплекса пожилого человека (дом активного долголетия) 

отрабатывалась в процессе работы над курсовым проектом «Проектирование комплексных 

объектов. Реконструкция жилых и общественных зданий» на примере реконструкции обще-

ственного здания (типового детского сада) с изменением функций (рис. 1, 2).   

  

  
Рис. 1. Проект студентки Е. Нечепуренко, 

руководители Н. А. Лазовская, Т. А. Рак 

Рис. 2. Проект студентки А. Лолуа, 

руководители Н. А. Лазовская, Т. А. Рак 

 

Подводя итог вышесказанному, следует помнить о старении населения, его тенденции 

к одинокому образу жизни, а также об уменьшении потенциальных помощников на одного 

человека, имеющего ограничения жизнедеятельности. Все это мотивирует на создание усло-

вий по увеличению социальной активности пожилых людей, организации и проектировании 

комфортной архитектурной среды, обеспечивающей их полное либо частичное независимое 

повседневное проживание, функционирование и конструктивную деятельность.  
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Аннотация. Данная статья – это часть диссертационного исследования, в которой рас-

крываются основные аспекты экологизации открытого городского пространства, разра-

ботанные критерии экологического анализа городского интерьера на мезоуровне и алго-

ритм экологического подхода. 

Annotation. This article is a part of the dissertation research, which reveals the main aspects of the 

greening of open urban space, developed criteria for the ecological analysis of the urban interior at 

the mesolevel, presents an algorithm for the ecological approach. 

Abstract: Ключевые слова: пространство, архитектурный дизайн, экологический дизайн, го-

родской интерьер, структура. 
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В теории архитектурного дизайна пространственная структура города состоит из от-

крытых городских пространств, является «отражением» планировочной структуры города, 

выступает в качестве первоосновы, в системе которой городской интерьер – это фрагмент, 

составляющая часть одного целого.  

Чтобы оценить экологическое состояние открытых городских пространств, в том числе 

и городского интерьера необходимо определить экологический подход к их анализу. Для 

этого были выделены и изучены основные аспекты экологизации открытого городского про-

странства и определен алгоритм его экологического анализа. 

В научной литературе выделяют три уровня экологизации открытых городских про-

странств: «Градостроительный», «Архитектурный», «Дизайнерский» [1, с. 62]. 

«Градостроительный» уровень предполагает создание устойчивых антропогенных 

ландшафтов в рамках региона, мегаполисов и городов [1, с. 62]. На этом уровне в градостро-

ительной экологии выделяют два основных направления исследования экологических усло-

вий и мероприятий по охране окружающей среды: «природоохранные» и «гигиенические» 

[2, с. 116]. 

«Архитектурный» уровень – это разработка экологичных пространств в жилой, обще-

ственной и производственной среде. На данном уровне решением задач по экологизации го-

родской среды занимается экоцентричная архитектура. 

«Дизайнерский» уровень представляет собой наполнение из городского оборудования и 

благоустройство, создание уголков природной среды средствами ландшафтного дизайна в 

городских пространствах и интерьерах. 

В то же время в архитектурном дизайне при изучении открытых городских пространств 

применяется аналогичный подход, основанный на пространственных структурных уровнях 


