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Теория и история архитектуры, 
реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия

The article is devoted to a unique cultural event of world significance - the World Expo 2020, 
held in Dubai in 2021-2022. An event of this level is always distinguished by a careful organization 
of the territory, a bright design of pavilions and public spaces, the most famous architects and 
designers are invited to design. The architecture of the Expo reflects the level of material and 
technical development of society, cultural and national identity, is often sensational and over 
the years becomes a national symbol of the countries it represents. The territory of Expo-2020 is 
considered from the point of view of the general space-planning solution and landscape design. 
The description of the architecture of the central semantic pavilions is given. The emphasis is 
shifted to the natural, ecological and climatic aspect, green technologies, landscape design and 
traditions. In the illustrative row, author's photographs are used.
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Анализируется набор характерных приемов адаптации, которые формируют 
новое здание в исторической среде. Ключевым оценочным критерием при этом является 
показатель, демонстрирующий насколько здание при использовании определенных наборов 
средовой адаптации удачно интегрировано в исторический контекст. Несмотря на 
условность оценочных характеристик, все же они позволяют выявить определенные 
закономерности в формировании взаимосвязей между новым и историческим окружением. 
Набор свойств, характеристик и приемов нового проектирования в исторической среде 
представляется возможным объединить в разновидности, среди которых можно выявить 
основные наиболее часто используемые. 

Ежегодно в Нижнем Новгороде в исторической городской среде появляется 
большое количество новых зданий. Вопрос органичной интеграции этих 
зданий в исторический городской контекст становится одной из актуальных для 
архитектора. Архитектор использует различные приемы средовой адаптации 
и их комбинации на композиционном, колористическом и на стилистическом 
уровнях. Необходимость интеграции новых зданий в городской ландшафт также 
обуславливает будущую роль здания в структуре городской ткани – оно может 
выступить в качестве новой доминанты по отношению к окружению (к контексту), 
акцентом на замыкании улиц и площадей или же стать фоновым по отношению к 
среде. При этом исходная градостроительная ситуация играет ключевую роль [1, 2]. 
Если проектируемое в историческом контексте здание замыкает перекресток улиц 
или с градостроительной точки зрения представляет из себя акцентный объем 
по отношению к окружению, то его образное и композиционное решение может 
строиться на контрасте. 

Задача средовой адаптации выглядит более комплексной, т. к. необходимо 
изначально определить систему взаимосвязей на уровне приемов контекстуальной 
адаптации по отношению к исторической среде, чтобы здание было органично 
вписанным в городской контекст. Поэтому последовательная система 
интеграции здания в процессе проектирования на двух уровнях – существующей 
градостроительной ситуации и современных приемов адаптации – приводит 
архитектора к необходимости дифференцирования совокупности методов, которые 
он использует при проектировании в различных средовых ситуациях [3]. Данную 
совокупность методов можно объединить в разновидности контекстуализма, 
определяемых посредством средового анализа. 

Разновидности контекстуализма, в свою очередь, обладая набором признаков, 
представляется возможным разделить по характеру их использования. В том 
случае, когда здание проектируется как элемент исторической среды используется 
набор стилистических, декоративных и образно-символических приемов 
адаптации. Одним из главных инструментов архитектора при интеграции здания 
в городской контекст, является стилеобразующее средство. Таким образом, 
формируются разновидности контекстуализма как метода адаптации с опорой на 
средства стилизации [4]. Контекстуализм становится носителем самостоятельных 
стилистических признаков наподобие постмодернизма. Рассмотрим разновидности 
контекстуализма на предмет их характерных особенностей и различий более 
подробно:

1. Контекстуализм композиционный – это включение нового здания в 
исторический контекст с учетом основных средств архитектурной композиции 
фасадов: горизонтальных и вертикальных членений, ритмических, метрических, 
масштабных отношений. Характерная особенность этой разновидности – 
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воспроизведение морфотипов конструктивных систем и объемных структур 
соседних зданий в проектируемом. 

2. Контекстуализм историзирующий – разновидность, при которой новое здание 
входит в сложившийся архитектурный ансамбль или комплекс и стилистически 
коррелируется с исторически ценной застройкой или ее отдельными объектами. В 
данном случае архитектор часто прибегает к приему копирования и цитирования 
исторического декора. Данная разновидность характерна для формирования 
здания в исторической среде на основе нюансного дополнения к архитектуре 
исторического окружения. Здание взаимодействует со средой на уровне 
стилистических, композиционных, колористических приемов адаптации. Таким 
образом, создается впечатление ансамблевости, которое в основном проявляется 
на уровне декорирования фасадных плоскостей. При этом новое здание должно 
либо имитировать стилистику окружения, либо в модифицированной форме 
интерпретировать ее. При формировании контрастного варианта – обращение к 
частичному историзму, который выражается в форме цитат, упрощенного декора.

3. Контекстуализм стилизационный проявляет себя, когда новое здание лишь 
частично подчинено исторической среде на уровне стилистики, а архитектор 
применяет метод фрагментарного цитирования или свободной стилизации. 
Данная разновидность контекстуализма в большинстве случаев основывается на 
стилистической картине окружения, подвязывается к окружению мелкой пластикой 
фасадного декора [5]. Применяются приемы стилистической, декоративной, 
а иногда и образно-символической адаптации при корреспонденции нового 
здания к историческому контексту. Новый объект в большинстве случаев носит 
соподчиненный характер по отношению к среде, является нюансным дополнением 
окружения.

4. Контекстуализм региональный (традиционный) применяется, когда 
архитектор при проектировании нового здания учитывает любые традиции 
конкретного места для достижения единообразия с исторической средой. 
Данная разновидность может быть решена как при использовании приемов 
нюанса, так и контраста. Новое здание взаимодействует с окружением на уровне 
фасадного декора: орнаментальной пластики, традиционных для данного региона 
декоративных элементов или мотивов. Важное значение имеет применение 
традиционного для данного региона строительного материала с характерными 
текстурой и колоритом. 

5. Контекстуализм природный применяется, когда новое здание необходимо 
органично и тактично вписать в природный или городской ландшафт. Этот вид 
взаимодействия со средой основывается на ряде основных приемов адаптации: 
композиционном, морфологическом, семиотическом, колористическом.  Эта 
разновидность наиболее адаптивна и универсальна, т. к. композиционно 
соподчинена существующему городскому ландшафту или рельефу местности. 
Архитектор лишь выявляет при анализе наиболее характерные объемно-
пространственные и композиционные связи и закономерности построения в 
существующей среде. При этом новое здание подстраивается под композиционные 
и метрические параметры среды. В некоторых случаях здание может служить 
доминантой в данном окружении. Здание на колористическом уровне может 
впитывать в себя цветовую гамму окружающей среды и использовать подобные 
материалы на фасадных плоскостях, тогда мы получаем решение, построенное 
на нюансе. Но может быть решение контрастным по отношению к среде как по 
колориту, так и по используемым материалам.
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6. Контекстуализм образно-символический, взаимодействующий с 
существующим контекстом на уровне ассоциаций и образных характеристик 
(когда новое здание, обладая индивидуальным образным решением, передает 
образ и «дух» конкретного места). Эта разновидность наиболее часто применяется 
при создании уникальных архитектурных произведений, требующих смелых 
образных новаторских решений. Когда образ здания связан либо с ассоциативным 
кодом, символом, знаком, характерным для данного региона или страны, либо 
с историческим событием, когда-либо происходившим на данном месте или в 
данном регионе, или является интерпретацией и трансформацией определенных 
архетипов. При этом в руках архитектора, с одной стороны, полная свобода в части 
образного решения и применяемых материалов, а с другой – на композиционном и 
на колористическом уровнях здание должно взаимодействовать со средой.

7. Контекстуализм орнаментально-декоративный применяется, когда 
необходимо вписать новое здания в историческое окружение на уровне 
традиционной архитектурной орнаментики или современных вариаций на тему 
регионального декора. Характерные черты этой разновидности заключаются в 
том, что основой взаимодействия исторической среды и нового здания служит 
повторяющийся орнаментальный мотив на фасадах, широкое использование 
декора, не заимствованного из какого-либо исторического стиля. Мелкая 
орнаментальная пластика фасадного декора создает необходимую плотность на 
фасадных плоскостях проектируемого здания, что сближает его с историческим 
окружением. Большое значение уделяется тактильной зоне, которая обычно 
располагается на уровне человеческого роста. Подобные объекты также 
вписываются в историческую застройку на основе композиционных приемов 
построения: общей карнизной линии, метрических закономерностей и т. п.

Разновидности контекстуализма, которые не так часто встречаются при 
формировании нового здания в исторической среде, т. к. в основе своей являют 
собой симбиоз гибридных схем взаимодействия со средой как на основе нюансного 
дополнения к данной среде, так и при выявлении образного решения, контрастного 
по отношению к окружению. Данные виды контекстуального взаимодействия со 
средой в большей мере возможно обозначить как средовая адаптация, она в основе 
своей использует лишь композиционные приемы адаптации:

1. Контекстуализм структурно-морфологический применяется, когда 
проектируемое здание демонстрирует подход к формообразованию, в основе 
которого лежит композиционная игра с объемами, приводящая порой к созданию 
деконструкции, вседозволенности или абстрактной декорации. Проектируемое 
здание ведет определенный диалог с контекстом, например, на колористическом 
уровне. Эта разновидность также характерна для создания контрастных 
модернистских решений. При выявлении взаимосвязей с окружением архитектором 
иногда подчеркиваются структурные элементы на фасадах нового здания, которые 
по формообразованию характерны для окружающей исторической застройки.  

2. Контекстуализм типологический используется архитектором, когда новое 
здание необходимо встроить в существующий ряд окружающей застройки, 
который обладает идентичной планировочной структурой или с подобным 
функциональным наполнением. При проектировании на основе нюансного 
дополнения планировочная структура нового здания полностью или почти 
полностью соответствует окружению, что находит свое отражение и в объемном 
решении, и на фасадах здания. 

3. Контекстуализм тектонический учитывает особенности конструктивного 
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построения окружающей застройки, которые зрительно находят отражение на 
уровне фасадного декора в проектируемом здании. Используются современные 
строительные и облицовочные материалы, при этом важно избегать эрзаца, 
когда новый материал смотрится искусственно и визуально не передает свойств 
и характеристик исторического аналога, применяемого в исторической среде. 
Примером может служить использование приема фахверка, когда большинство зданий 
в исторической среде выполнены с использованием этого тектонического приема. 

Выводы:
В рассматриваемой статье обозначается иерархическая последовательная 

система формирования разновидностей контекстуализма, в основе которой лежит 
методика средового подхода. Данная методологическая система основывается 
на приемах адаптации, посредством которых осуществляется интеграция нового 
здания в городскую среду. Выстраивается методологическая система, в которой 
на начальной стадии архитектор определяет приемы адаптации, при помощи 
которых он будет интегрировать новое здание в историческую городскую среду. 
Далее в данном наборе архитектор определяет главные приемы контекстуальной 
адаптации, которые он планирует использовать. Это стадия предпроектного анализа 
и поиска стилистического и образного решения. На третьей стадии архитектор 
вписывает новое здание в окружение. Набор приемов средовой адаптации в 
процессе проектирования и создания образного решения здания может меняться в 
зависимости от ситуации и окружающего контекста.

Определенный набор приемов средовой адаптации, применяемых 
в определенных градостроительных ситуациях возможно объединить в 
разновидность контекстуализма. Разновидности контекстуализма формируют 
стилистическое течение, главной отличительной особенностью которого служит 
интеграция нового здания в историческую среду. На практике это находит 
свое отражение в виде архитектурного произведения, спроектированного в 
конкретной исторической среде. Данное стилистическое течение наиболее близко 
к постмодернизму, который так же вольно трактовал различные исторические 
реминисценции, но при этом всегда достаточно тактично вписывался в 
исторический контекст.

Также становится возможным обозначить принцип преемственности от 
перехода общего ансамблевого подхода к проектированию в городской среде, к 
более конкретному адресному, контекстуальному. 
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The article analyzes a set of characteristic adaptation techniques that form a new building 
in a historical environment. The key evaluation criterion, in this case, is an indicator showing 
how well the building, when using certain sets of environmental adaptation, is successfully 
integrated into the historical context. Despite the conditionality of evaluative characteristics, 
they nevertheless allow us to identify certain patterns in the formation of relationships between 
the new and historical environment. A set of properties, characteristics and techniques of new 
design in a historical environment can be combined into varieties, among which it is possible to 
identify the main most commonly used ones.
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