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_____________________________________________________________________________ 

В статье рассматривается динамика развития высотных сооружения, 

являющихся акцентными визуальными элементами в городском пейзаже. Исследуются 

храмы, колокольни, телебашни, радиовышки, которые часто выступают в качестве 

высотных доминант в городском пространстве, ориентируя жителей и туристов на 

местности, становясь своеобразными знаковыми маяками. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Город, как любой живой организм, проходит несколько стадий в своем 

развитии. На каждом этапе он имеет определенное «лицо» или образ [1, С. 74]. 

Архитектуру принято рассматривать, как искусство пространственной 

организации, при этом архитектор выступает создателем визуальной картины 

пространства, окружающего человека, которую ему необходимо понять, 

почувствовать и увидеть, в конечном итоге – войти и жить в ней. «Пространство... 

организуется системой объемов, связанных между собой определенной целью и 

преобразующих часть реального пространства в особое художественно 

осмысленное пространство, имеющее определенные границы и размеры. 

Художественно организованное пространство может рассматриваться в качестве 

архитектурной формы» [2, С. 8]. При организации пространства необходимо 

расставить акценты в процессе зрительного восприятия человека, его движения в 

пространстве. Например, композиционный архитектурный центр (акцент) 

возводился в виде стелы (пилона), пирамиды, ратуши, храма и т.д.; горел огонь на 

вершине маяка или дозорной башни, с помощью которой передавались                

сигналы [3]. 

Динамика исторического развития от Храма до радио- и телевышек – это 

история изменений в архитектуре городов, которая отражает не только 

технологический прогресс, но и социокультурные изменения общества. Начиная с 

древних времен высотными доминантами были Александрийский маяк, пирамиды 

в Гизе, усыпальница сатрапа Мавсола в Галикарнасе. Условно можно отнести к 

этому перечню «высоток» и ступенчатые ярусы висящих садов Семирамиды, и 

облицованную пластинами золота и слоновой кости хрисоэлефантинную 

скульптуру Зевса, сидящего на квадратном в плане троне, и гигантскую статую 

Афины [4]. От храмов, которые были центральным элементом городского 

пейзажа, и до современных многоэтажных зданий с антеннами и вышками 
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история строительства городов раскрывает перед нами многочисленные аспекты 

их развития и эволюции. Храмы как символы духовности и власти, их 

монументальность и величие подчеркивали важность религии в жизни общества, 

а их архитектурный стиль отражал культурные и исторические особенности того 

времени. Примером может служить Парфенон на Акрополе в Афинах, символ 

древнегреческой культуры и искусства. 

Москва, как столица России, всегда была центром духовной и политической 

жизни. Кремль с его величественными соборами, такими, как Успенский, 

Архангельский, Благовещенский и колокольня Ивана Великого, стал символом не 

только религиозной, но и государственной власти (рис. 1). 

В Успенском соборе Московского Кремля венчались на царство все 

российские правители, до революции он имел статус кафедрального собора. До 

начала XVI века Успенский собор был самым высоким сооружением в Москве, 

его высота составляла 55 метров [2]. 

Архангельский собор высотой 21 метр из белого камня построил 

приглашенный архитектор из Венеции Алевиз Новый (возможно, Алевизо 

Ламберти да Монтаньяно) в традиционном древнерусском стиле – пятиглавый 

крестовокупольный храм с узкими щелевидными окнами. Венчает собор пять глав 

на барабанах различного диаметра, расставленных асимметрично, что создает 

впечатление воздушной легкости храма и устремленности вверх. 

Перестроенную в 1508 году церковь Ивана Великого с ее величественной 

колокольней в 81 метр (рис. 2) столица Москва, да и вся Русь до того момента еще 

не видывала. 

В Нижнем Новгороде также можно найти впечатляющие храмы. Один из 

них – собор Александра Невского (рис. 3). По проекту собор представлял собой 

центрическое сооружение с пятью восьмигранными шатрами, центральный из 

которых поднимается на высоту 72,5 метра. Архитектура собора ориентировалась 

на проекты К. Тона, а за образец была взята Благовещенская церковь в 

Петербурге, построенная этим архитектором в 1849 году. Посланный в Петербург 

на утверждение, проект был существенно переработан с изменением общего 

стилистического характера фасадов, ориентированных уже на средневековую 

романскую архитектуру при сохранении общих габаритов и пятишатрового 

завершения [3]. Построенный в конце XIX года, он стал важным архитектурным 

объектом и символом духовной жизни города. Возведение собора Александра 

Невского на Нижегородской ярмарке явилось одним из крупнейших строительств 

в России. По данным Снежницкого за 1899 год, 80-метровый собор Александра 

Невского был третьим по высоте в России после храма Христа Спасителя и 

колокольни Ивана Великого в Московском Кремле [3]. 

Пенза, хотя и менее известна, также обладает значительными религиозными 

сооружениями. Спасский собор берет свое начало с момента строительства 

крепости в 1663 г., он стал архитектурной доминантой, духовным центром, 

сердцем Пензы. Его упоминают в своих путевых записках, пожалуй, все 

путешественники, бывавшие в Пензе. Романист Михаил Загоскин в 

автобиографическом романе «Искуситель» (1838) вспоминает о том, как 

«блистала в лучах полуденного солнца глава соборной церкви нашего 

губернского города» [5, с. 38]. Новый восстановленный Спасский собор, как и 

прежний (рис. 4), утраченный в 1930-х годах, выполнен в стиле классицизм, 

пятикупольный, по размерам он больше прежнего. Собор может вместить до  
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Рис. 1. Панорама Кремля, гравюра Эдварда Финдена, 1823 г. 

 

 

 
 

Рис. 2. Вид кремля, фрагмент «Плана Царствующего Града Москвы с показанием лежащих 

мест на тридцать вёрст в округе», 1762–1766 г., автор Балабин П. Т. с рисунка М. И. Махаева 

 

 

    
 

Рис. 3. Панорама с Невским Собором в Нижнем Новгороде 



 
 

 
 

Рис. 4. Панорама Соборной площади. Спасский собор и Архиерейский дом в Нижнем 

Новгороде 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Вид на Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова в                          

г. Москва,1960 г. 



 
 

      
 

Рис. 6. Вид на водонапорную башню завода ЗИФ в г. Пенза, 2021 г. 

 

 

 
 

Рис. 7. Татлин В. Е. Проект монументального памятника, посвящённого III Интернационалу. 

Ручная графика 

 

 

     
 

Рис. 8. Шаболовская радиобашня системы инженера Шухова в  г. Москва 



 
 

 
 

Рис. 9. Останкинская телебашня, архитекторы Л. И. Баталов, Д. И. Бурдин, М. А. Шкуд. 

Инженеры Н. В. Никитин, Б. А. Злобин, Л. Н. Щипакин 

 
 

         
 

Рис. 10. Нижегородская телебашня  

 

     
 

Рис. 11. Пензенская телебашня 

 

 
 

Рис. 12. Новая панорама г. Пенза. Вид из города-спутника, 2024 г. 



 
 

 

Архитектура и градостроительство 

 

 

 Приволжский научный журнал, 2025, № 1 
 

5000 прихожан. Высота собора под центральным куполом 40 метров. Высота 

колокольни – 82 м, на ней установлены 13 колоколов. 

Таким образом, показано, как сакральная архитектура влияла на создание 

высотных доминант в городе. С течением времени храмы начали сосуществовать 

с новыми типами зданий, отражающих изменения в обществе и культуре. 

Светская, гражданская архитектура начала занимать все более важное место в 

городском ландшафте. Например, Гинсбург М. Я., теоретик конструктивизма, 

транслировал идеи изменения труда и быта средствами архитектуры. 

Символичность создаваемых дворцов культуры и дворцов труда заключалась в 

том, что в этих проектах делалась попытка создания нового социального 

организма, «социальных конденсаторов эпохи» [6, С. 75]. Но даже в этот период 

можно проследить отсылки к постройкам Древнего мира. Декоративное искусство 

стиля «ар-деко» было построено на синтезе, объединявшем элементы советского 

конструктивизма, символику джаза, радио, элементы условного языка народного 

искусства Африки, декора искусства древнего Междуречья. Ступенчатая 

устремленность архитектуры вверх подчеркивает связь с архитектурой 

Месопотамии [3]. 

Спасская башня Московского Кремля являлась высотным центром Красной 

площади. Она была создана в 1491 г. итальянским архитектором Пьетро Солари и 

была завершена в 1624–1625 гг., ее объемно-пространственная композиция задана 

английским архитектором Христофором Галовеем. Готические по стилистике 

своих наверший средневековые башни Московского Кремля стали примером для 

композиционного акцента, «отклика-поддержки» высоток Москвы сталинской 

эпохи. 

В Москве в конце XIX – начале XX века началось строительство первых 

торговых домов, таких как ГУМ. Это здание стало символом новой эпохи, когда 

экономика начала развиваться, а светская жизнь приобрела новые формы. В 

советский период архитектура Москвы претерпела значительные изменения с 

появлением сталинских высоток, таких как ВДНХ и главное здание МГУ (рис. 5) 

высотой 183,2 метра, со шпилем 235 метров. Эти здания стали символами новой 

власти и амбициозных планов страны. 

В Нижнем Новгороде в начале XX века также наблюдается переход к 

светской архитектуре. Краеведческий музей, построенный в стиле модерн, стал 

важным культурным центром города и архитектурной доминантой улицы 

Покровки. Он отражает стремление общества к образованию и культурному 

развитию, что было особенно актуально в преддверии революционных 

изменений. 

Аналогичный процесс шел в других городах страны. В эту эпоху город 

Пенза стал обрастать корпусами заводов и фабрик, трубами и вышками, которые 

стали новыми высотными ориентирами. В Пензе в 1915–1916 годах по проекту 

архитектора П. Л. Пастернака была построена водонапорная башня (рис. 6) 

уникальной конструкции, она выполнена в стиле неоклассицизма. Высота            

башни – 42,5 метра, емкость бака – 180 кубометров. Сегодня башня является 

памятником архитектуры регионального значения. 

Показано, как с течением времени и развитием технологий храмы уступили 

свое место другим типам зданий, таким как крепости, дворцы, университеты и 

торговые центры. Однако, одна из самых заметных трансформаций в городском 

ландшафте произошла с изобретением радио и телевещания. Композиционный 
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каркас и реальный металлический остов в продукте инженерии и архитектуре 

течения «конструктивизм» в эпоху модернизма основывается всегда на 

инженерной базе, транслирует идеи конструирования окружающей среды на 

основе формальных (композиционных) законов современности, новизны, 

контраста, каркаса, модульно-метрической организации, пластики, аналогов из 

Природы и образцов Наследия, слоев и пластики композиции [7, 8]. 

Всплеск инженерного творчества в создании машин и механизмов 

перекинулся на архитектуру, которая именно в этот период создает дома – 

машины для жилья, для коллективного приема пищи, чтения книг, просмотра 

кинофильмов и общения в клубах [9, 10]. Примером может служить проект В. 

Татлина «Памятник III Интернационала», разработанный в ходе монументальной 

пропаганды. Модель башни Татлин построил в 1920 году в Петербурге (рис. 7). 

Масштаб и метрические, модульные членения башни Татлина меняет 

соотношение горизонтальной протяженности исторической части города к самой 

высокой вертикали. Циклопическая вертикаль башни поглощает размеры 

исторической части города и делает самую высокую вертикаль Адмиралтейства и, 

соответственно, горизонталь городской застройки Петербурга с полосой каналов 

маленькой и даже «бутафорской» [6]. 

Трансформация традиционных конструкций показывает стремление   

Татлина В. Е. к разработке яркого современного языка и новой, соответствующей 

времени и эпохе, композиционной формы. Татлин предвосхищает призыв Ле 

Корбюзье к архитекторам, чтобы они взглянули на инженерные сооружения, как 

на базу для создания новой архитектуры [11]. Татлин, задолго до таких великих и 

известных мастеров, как Фостер, Ле Корбюзье и Оскар Нимейер, создает проект 

железной «архитектурной машины по производству и трансляции информации», 

обращая свое внимание на постройки инженера Шухова В. Г., который является 

изобретателем первых в мире гиперболоидных конструкций и металлических 

сетчатых оболочек строительных конструкций (патенты Российской Империи            

№ 1894, № 1895, № 1896; от 12 марта 1899 года, заявленные В. Г. Шуховым 

27.03.1895−11.01.1896) [12, 13]. 

Московская радиобашня, постройка которой началась в 1920 году и 

завершилась в 1922 году в Москве Владимиром Григорьевичем Шуховым, 

российским строительным инженером и изобретателем в области добычи и 

переработки нефти, представляет собой монументальное архитектурное решение 

(рис. 8). 

Ее форма ассоциируется с инженерной прагматикой и предвосхищает один 

из самых популярных современных стилей – хай-тек. Изначально башня Шухова 

служила военным целям и обеспечивала связь столицы с остальной территорией 

новой России. В дальнейшем, в 1937 году с этой башни была налажена 

экспериментальная трансляция коротковолновых телепередач (работы были 

проведены под контролем Шухова), но, приближаясь к современности, 

использовалась только для ретрансляции сотовой телефонной связи. 

«Содержание» как декор – украшение, которого в рассматриваемой нами 

башне просто нет и «Форма» как логика и целесообразность, конструкция, 

которая в башне Шухова заложена на 100%, лежат в основе форм – организмов 

Природы, а также в творческой композиционной деятельности Человека по 

созданию объектов инженерной, архитектурной и дизайнерской мысли. Таким 

образом, эти две эстетические категории и дефиниции находятся в 
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пропорциональном соотношении, в определенном гармоничном балансе и 

неразрывном единстве [14]. Образ композиции – динамика развития во времени, 

благодаря спиралевидной форме можно провести параллель в образе с 

конструкциями Древнего мира, такими как Вавилонская башня. Динамика в 

движении проявляется благодаря уменьшению вверх ступенчатых форм. 

В середине 20 века Останкинская телебашня (рис. 9), построенная в 1967 

году, стала одной из самых известных архитектурных достопримечательностей 

Москвы. Она не только выполняет функции телевещания, но и становится 

символом технологического прогресса. Высота башни составляет 540 метров, и 

она долгое время оставалась самым высоким сооружением в Европе. 

Нижний Новгород также не остался в стороне от современных 

архитектурных тенденций. Нижегородская телебашня (рис. 10), построенная в 

1950-х годах, стала важным элементом городского ландшафта. Ее высота 

составляет 193 метра – это собственная высота башни (180 м) и надстройка в виде 

антенного шпиля-стойки (10,3 м), а также установленная на нем антенна (2,7 м). 

Башня имеет систему архитектурно-художественной подсветки. Благодаря 

уникальной концепции подсветки нижегородская телебашня получила 

оригинальное название – «Волго-Окский маяк». 
Пензенская телебашня была построена как тип, характерный для советской 

архитектуры того времени, она стала символом прогресса и технологического 

развития. Башня выполнена из бетона и стали, имеет характерную высоту                 

180 метров. Это делает ее одной из самых высоких конструкций в Пензе и 

важным объектом для передачи телевизионных и радиосигналов в регионе. На 

башне предусмотрено три режима работы: вечерний, ночной и праздничный              

(рис. 11). Управление освещением позволяет программировать и отображать 

динамические эффекты, в том числе – визуализировать различные образы, такие 

как флаг России, Георгиевскую ленту, Северное сияние, световые часы, прогноз 

погоды и другие. Свет становится важным фактором формообразования в 

современном городе. 

Москва, как столица России, сегодня представляет собой глобальный 

мегаполис, где старинные храмы соседствуют с современными небоскребами. Это 

создает уникальный городской ландшафт, который привлекает туристов и 

жителей. 

Нижний Новгород, благодаря своему историческому наследию и 

современным архитектурным достижениям, стал важным культурным центром 

Поволжья. Город активно развивает свою инфраструктуру и стремится сохранить 

исторические памятники, в то же время преображаясь. 

Пенза, хотя и менее известна, но также претерпевает изменения. 

Открываются новые панорамы (рис. 12). Современные жилые комплексы и 

общественные культурные центры делают город более привлекательным. 

Таким образом, показано, что изменения в архитектуре городов Москвы, 

Нижнего Новгорода и Пензы отразили как развитие технологий, так и социальные 

изменения в обществе. Сначала храмы символизировали духовность и власть, 

затем гражданская, светская архитектура начала отражать экономические и 

культурные изменения. Наконец, современные телебашни и их световой образ 

стали символами нового и новейшего времени, когда города стремятся к 

дальнейшему развитию с изменением облика. 
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_____________________________________________________________________________ 

The article examines the dynamics of the development of high-rise buildings, which are 

accent visual elements in the urban landscape. Temples, bell towers, TV towers, radio towers 

are studied, which often act as high-rise dominants in the urban space, orienting residents and 

tourists on the terrain, becoming a kind of iconic beacons. 
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