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Аннотация: В 2020 году мировое сообщество столкнулось с вызовами экономического кризи-
са на фоне пандемии COVID-19. Спровоцированные эпидемией изменения повседневных сценариев 
жизни горожан и появившееся новые правила пользования общественными благами потребовали 
быстрых структурных изменений открытых городских пространств, которые в условиях 
экономического кризиса также подразумевают бюджетность применяемых решений. Однако стан-
дартные приемы трансформации городской среды не подразумевают оперативных и особенно бюд-
жетных изменений, что обуславливает необходимость поиска новых приемов, позволяющих быстро 
и недорого подстраивать городские пространства под резко изменяющиеся условия. 

Abstract: In 2020, the world community faced the challenges of the economic crisis caused by 
COVID-19 pandemic. The epidemic-induced changes in citizens’ everyday lives and the emergence of new 
rules for the use of public goods required rapid structural changes in open urban spaces, which in the context 
of the economic crisis also imply the budgetary nature of the decisions applied. However, standard methods 
for transforming the urban environment do not imply operational and especially budgetary changes, which 
necessitates the search for new methods that can adjust urban spaces to rapidly changing conditions quickly 
and inexpensively. 
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Современный город представляет собой систему многослойных и постоянно изменяющихся 
запросов, на которые он вынужден оперативно реагировать. На данном этапе развития городу уже 
не достаточно просто сохранять устойчивость и целостность системы. Чтобы удовлетворять потреб-
ности горожан, настраивается процесс постоянного сбора данных и корректировка городских про-
цессов на основе их анализа. Это ведет к тому, что современный город становится всё более инте-
рактивным.  

Согласно международному стандарту ISO 13407:1999 «Human-centred design processes for 
interactive systems» процесс создания любого продукта, взаимодействующего с человеком, состоит 
из следующих обязательных этапов: планирование процесса проектирования, определение контек-
ста использования, определение требований, разработка проектных решений, оценка и ввод продук-
та в эксплуатацию [1]. При этом в случае неудовлетворительных результатов на этапе оценки про-
цесс повторяется, начиная с этапа, на котором потенциально возникла проблема. Таким образом, 
после необходимого количества итераций создается продукт, который удовлетворяет все потребно-
сти пользователей. В процессе проектирования городских пространств именно этап оценки приня-
тых решений вызывает наибольшие трудности. Даже экспертная оценка несет достаточно субъек-
тивный характер, а практика прототипирования и тестирования решений на реальных пользователях 
и вовсе не распространена. В качестве выхода из этой ситуации мировые эксперты прибегаю к так-
тическому урбанизму как к инструменту проверки принятых в процессе проектирования решений. 

Тактически урбанизм – набор инструментов для совершения непродолжительных бюджетных 
масштабируемых интервенций, провоцирующих долгосрочные изменения [2]. Этот подход уделяет 
особое внимание очерчиванию и поддержанию процессов и пользовательских сценариев внутри 
пространства, отодвигая эстетическую составляющую на задний план. И, если в США, где это дви-
жение получило начало, тактический урбанизм является низовым инструментом (bottom-up activity) 
и заслужил свою популярность среди местных сообществ как бюджетный способ самостоятельно 
корректировать городские пространства, то для городов Беларуси и постсоветского контекста в це-
лом, где практики городского активизма только начали развиваться и отношения активистов с го-
родскими администрациями еще не достаточно прочны, тактический урбанизм имеет большой по-
тенциал как выгодный способ бюджетного тестирования будущих крупных инфраструктурных го-
родских проектов, инициированных администрацией. Это подтверждают такие примеры как 
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тактический проект перепрограммирования привокзальной площади в г. Саратов (Россия), который 
хоть и был разработан экспертами из сферы городского консалтинга, всё равно после 4-х месяцев 
тестового режима получил много критических замечаний от пользователей и был отправлен на кор-
ректировку, что не допустило первоначального вливания большого капитала в неполноценный и 
ошибочный проект; и пример проекта площади Победы в г. Винница (Украина), во время 5-ти часо-
вой реализации которого были собраны инсайты, вошедшие в корректировку капитального проекта 
реконструкции. Локальные же низовые проекты в постсоветском контексте возникают чаще всего 
во время сотрудничества местных активистов с бизнесом, когда проекты тактического урбанизма 
реализуются на частных территориях как компромисс между денежными интересами предпринима-
телей и социальными интересами местных сообществ, как в случае проекта «Улица стритфуда» в г. 
Молодечно (Беларусь), в рамках которого силами активистов инструментами тактического урба-
низма было создано инклюзивное общественное пространство на территории частного рынка.  

Во время пандемии COVID-19 инструменты тактического урбанизма получили новое предна-
значение. Новые правила пользования общественными пространствами в виде социальной дистан-
ции и возрастание роли велосипеда в структуре городской мобильности на фоне ограничения объе-
мов перевозок общественным пассажирским транспортом, вынудили многие города к использова-
нию инструментов тактического урбанизма для быстрого и бюджетного перепрограммирования 
городских открытых территорий в сторону расширения пешеходных и велосипедных зон, а так же 
нового зонирования пространств. На этом этапе ключевой характеристикой тактического урбанизма 
выступает его способность быстро подстроить городскую среду под временное отклонение от нор-
мы не используя инвазивные инструменты, позволяющие вернуться к первоначальному состоянию, 
что делает пространства города более гибкими и жизнестойкими. Зонирование парка с помощью 
разметки на участки для отдыха, которые позволяют сохранять должное расстояние между отды-
хающими, как в случае парка Домино в г. Нью-Йорк (США), делает возможным сохранение актив-
ности парка как зоны рекреации, которая при этом отвечает новой потребности горожан в социаль-
ной дистанции. Или следующий пример, как расширение и быстрое благоустройство пешеходных и 
велосипедных пространств в Лондоне, Милане, Берлине, Ванкувере и многих других городах мира 
позволяет сохранить транзитную и рекреационную функции городских улиц, при этом удовлетво-
рить возросший из-за продолжительной изоляции и ограничения в передвижении спрос на физиче-
ски активные способы передвижения (пешком, на велосипеде, самокате).  

Несмотря на то, что тактические решения во время пандемии имели временный характер, 
многие городские администрации приняли решение сохранить некоторые пространства в новом ви-
де и уже разрабатывают программы по капитальной реконструкции профилей улиц в пользу пеше-
ходов и велосипедистов. Это раскрывает новую роль тактического урбанизма в городском планиро-
вании как инструмента research through experiment and observation, использование которого позволя-
ет протестировать не только выверенные и продуманные решения на основе сложившихся запросов, 
но экспериментировать со средой, в поисках новых неочевидных решений.  

Таким образом, можно отметить бюджетность, неинвазивность, оперативность как те свойства 
инструментов тактического урбанизма, которые делают возможным поиск новых решений для го-
родских пространств и тестирование выверенных решений на реальных пользователях даже в пери-
од экономического кризиса; дают проектировщикам и городской администрации право на ошибоч-
ные проектные решения и делают процесс городского планирования более гибким и подстраивае-
мым под чрезвычайные кризисные ситуации.  
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