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Экологическая архитектура - новая утопия? 
 
 

Научно-технический прогресс заставил 
зодчих задуматься: кто для кого — 
архитектура для человека или человек для 
архитектуры? 

Научное мышление с его стремлением 
к всестороннему анализу архитектурных 
проблем заставило зодчих понять, как 
важно учитывать в облике и структуре 
здания экологию прилегающего к нему 
окружения. И ещё в 1970-х годах впервые 
стали говорить о безотходном производстве 
применительно к архитектуре. Под 
влиянием космонавтики архитекторы 
начали разрабатывать города, 
функционирующие по замкнутому циклу, как 
на борту орбитальной станции. Появились 
утопические проекты городов с 
безотходными технологиями. А в начале 
XXI века появились парадоксальные 
представления о жилище как о 
безотходном, полностью экологичном 
производстве. 

Самым первым безотходным 
обиталищем человека стал, пожалуй, 
легендарный Ноев ковчег. Три его палубы 
общей площадью триста на шестьдесят 
локтей чётко разделялись по характеру 
обитателей. Первый этаж занимали 
животные, на втором находились запасы 
пищи, третий был отведён людям — семье 
Ноя. В Ноевом ковчеге ничто не пропадало, 
так как он, похоже, действовал по 
замкнутому циклу жизнедеятельности, когда 
одно шло в пищу или служило материалом 
для другого. 

В идеальном поселении острова 
"Утопия - придуманном Томасом Мором в 
1516 году, 100 тысяч обитателей жили в 
идеальном городе. Управлял островом 
избираемый принц. Жители делились на 
свободных, несущих несложную трудовую 
повинность, и рабов. Все дома свободных 
граждан были одинаковы, на дверях не 
было замков. Чтобы не закоснеть в 
привычках, жители раз в 10 лет меняли 
место обитания. Некоторые из моровских 
идей оживают в архитектурных проектах 
нашего времени. 

Попыткой создать идеальный 
уравновешенный город, не дающий сбоев, 

был проект архитектора Гипподамуса, 
который в 494 году до н.э. построил на 
месте разрушенного персами Милета 
идеальный - второй Милет». Он был 
уверен, что изменение планировки и 
фасадов зданий сформирует и социальную 
жизнь города из 5 тысяч жителей. План 
города был расчерчен строго 
геометрически, улицы прямые, дома 
одинаковые, площади идеально круглые. 
Организующим центром должен был стать 
акрополь, от которого лучами расходились 
двенадцать главных улиц. 

Сам город должен был вписаться в 
идеально организованное государство и 
быть самодостаточной, то есть в своем 
роде самоорганизующейся системой. Идея 
строго сбалансированного и рассчитанного 
поселения оказалась близка и нашей 
современности. 

Идеальное, изолированное от 
окружающей природы аббатство придумал 
Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и 
Пантагрюэль- (1534). Это было единое 
здание, без всяких стен вокруг, содержащее 
332 комнаты. 

Знаменитый французский утопист 
Шарль Фурье разработал проект 
фаланстера — идеального поселении для 
сообществ из 1600-1800 членов, 
составляющих как бы одну семью. Дом-
город Фурье — это замок в три-пять этажей. 
Улицы омываются водой, зимой 
обогреваются. В Башне порядка - в центре 
фаланстера находятся обсерватория, 
куранты, телеграф, охрана. Попытки 
построить фаланстеры предпринимались в 
Аргентине, Бразилии, Мексике, США, 
Франции, но оказались 
нежизнеспособными. Самодостаточный 
дом-город с замкнутой общиной жителей 
обычно держался только на авторитете его 
создателей. 

Конструктивисты начала XX века (Ле 
Кербюзье и др.) пытались реанимировать 
идею Фурье в домах-коммунах, в том числе 
и в Советской России. Однако эта 
архитектурная утопия не состоялась. Одним 
из последних её отголосков в СССР были 
космические разработки К.Э. Циолковского, 
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планировавшего реализовать свои 
идеальные поселения с коммунистическим 
укладом жизни в открытом космосе. Он 
считал: именно космос породит необычную 
по форме новаторскую архитектуру с 
замкнутой системой жизнедеятельности. 

Наиболее близко к утопическому - 
правильному поселению- в условиях Земли 
приблизился, возможно, Сингапур нашего 
времени — небольшая молодая страна в 
три миллиона жителей, в основном 
китайцев. Ли Куан, инженер по образованию 
и премьер-министр с 1959 по 1990 год 
попытался создать идеальное государство, 
рассматривая его с точки зрения 
компьютерных технологий. Люди здесь — 
«чипы», подчиняющиеся чёткому порядку. 
Город строго разделён на три части: 
туристическую зону, экономический сектор и 
жилой город-общину. Жизнь в этой третьей 
части, названной на французский манер 
дортуаром — общей спальней, 
организована как коллективная, где члены 
— отдельные люди — связаны между собой 
так же тесно, как чипы в компьютере. Жизнь 
каждого идёт у всех на виду: этому 
принципу подчинена вся организация 
архитектурного пространства. Маршрут 
каждого жителя и его автомобиля 
отслеживается. Дома, улицы, помещения 
наводнены видеокамерами. В городе царит 
идеальный порядок. Его улицы чисты, 
ухожены и благоухают шампунем, с 
помощью которого их моют. Труд, отдых, 
секс контролируются государством и 
полицией. Поощряются образование, 
рациональное построение семьи. 
Интенсивно строятся школы, особенно для 
одарённых детей, и другие 
образовательные учреждения. 

Архитекторы в XIX, XX и отчасти 
сейчас в XXI веке упорно считали и 
считают, что цивилизация должна носить 
экспансионистский характер: города должны 
разрастаться вширь, отвоёвывая новые 
земли, акватории и воздушную среду. 
Прирост площадей и объёмов 
градостроительных объектов считается 
едва ли не единственным показателем 
прогресса строительной индустрии и 
зодчества. Экспансионистские 
архитектурные проекты создаются для всех 
крупных городов мира, и это кажется 
естественным: неограниченный рост 
городов подпирается стремительно 

возрастающей численностью населения 
Земли. Но наиболее дальновидным зодчим 
уже ясно, что за экстенсивным ростом 
сооружений и городов нет будущего. И они 
уже предлагают альтернативные решения. 
Их проекты носят сугубо 
экспериментальный характер, но 
выдвигаемые ими идеи и приводимые 
аргументы весьма резонны... 

Ни одна структура не может 
развиваться, только расширяясь или только 
«набирая массу. Ресурсы рано или поздно 
истощаются. Земля не такая уж большая 
планета, и её невозобновляемые ресурсы 
ограничены. Будущее за экономными 
структурами, экономными 
градостроительными проектами. Придётся 
вспомнить и о фаланстерах, и об 
идеальных городах прошлого, и о 
правильных поселениях великих утопистов, 
а может быть, даже и о Ноевом ковчеге... 

В 2008 году мастерская голландского 
архитектора ван Лисхаута организовала в 
Музее Фолькванг выставку проектов зданий 
и городов, в которых придётся жить 
большим массам людей при ограниченных 
ресурсах. Основная идея — почти 
космическая, построенная на крайнем 
аскетизме, предельных ограничениях, 
экономии и многократных превращениях 
всего биовещества в цикле непрерывного 
взаимообмена. 

Ресурсы на Земле рано или поздно 
закончатся, о чём предупреждают учёные. 
Куда в таком случае двигаться архитектуре? 
Она вынужденно должна стать экологичной, 
что, по мнению сотрудников этой 
мастерской, вызовет полный переворот во 
взглядах на саму цивилизацию. Если 
использование естественных источников 
энергии — биогаза, солнечной энергии и 
энергии ветра — не вызывает возражений, 
то организованная переработка 
биовещества — тел умерших людей — 
заставляет поёжиться каждого нормального 
человека. 

Сам человек перестаёт быть мерой 
всех вещей, как это повелось считать со 
времён древнегреческого мудреца 
Протагора, перестаёт быть конечным 
потребителем, хозяином окружающей 
среды. Отныне он становится её частью и 
как любой элемент среды обитания в 
конечном итоге идёт на переработку, всё 
более превращаясь в винтик макросистемы 
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— природы, города, здания или 
производства. 

Безотходная технология построения 
среды обитания в конце концов приведёт к 
появлению своеобразной, ни на что не 
похожей архитектуры в городах, где 
большая часть населения трудится в поте 
лица. Эти города авторы грубо и прямо 
называют "городами рабов-. В то время как 
«рабам» предоставляется минимум строго 
регламентированного времени для отдыха и 
удовлетворения личных потребностей, 
элитарная часть города наслаждается 
трудом этих изгоев. И а архитектурной 
оболочке такой жизни должна отразиться её 
замкнутость и социальное расслоение. 

Немецкий химик М. Браунгарт и 
американский архитектор У Макдоноу в 
2002 году выпустили в свет книгу об 
экологически чистой архитектуре, в которой 
все накапливающиеся в городе отходы 
должны преобразовываться снова в 
источник энергии или пищи. В проектах 
авангардистского города будущего, 
разрабатываемых ван Лисхаутом, биомасса 
изгоев рассматривается как материал для 
дальнейшей рациональной переработки. 
Сам человек стал предметом, засоряющим 
окружающую среду, а его останки — 
материалом для биогаза либо даже, после 
соответствующей переработки, пищи. 

На орбитальных космических станциях 
это частично происходит уже сегодня в силу 
их замкнутости и отсутствия ресурсов. 
Прежде всего это касается воды. Её запасы 
на борту ограничены, поэтому в полёте воду 
для питья и хозяйственных нужд получают 
из продуктов жизнедеятельности человека, 
химически очищая её, конечно. Твёрдые 
отходы также химически преобразуются, 
разлагаются, частично используются как 
удобрения. В будущем во время 
длительных полётов, когда пребывание в 
замкнутом объёме корабля достигнет двух-
трёх лет, эти отходы станут использовать в 
цикле питание — выделения, как это 
происходит в природе, но в более коротком 
цикле. 

В городе ван Лисхаута всё будет 
собираться, сортироваться, 
преобразовываться, а само поселение 
превратится в огромное поточное, 
непрерывно функционирующее 
производство. Срок жизни «рабов» 
ограничен: они, исполнив свою трудовую 

функцию, пополнят собой запасы вещества 
и энергии в этом предельно утилитарно 
устроенном фаланстере. 

Наше будущее в макетах, чертежах и 
расчётах было показано в 2009 году в 
Центре Винзавод в рамках Тетьей 
Московской биеннале современного 
искусства. Это, конечно, пока андеграунд. 
Но будоражащие воображение и эмоции 
идеи и их авторы со временем становятся 
объектом признания. Они могут быть даже 
забыты, но общественное мнение 
постепенно усваивает экстравагантные 
взгляды, и они становятся практическим 
делом, которым занимаются уже технологи. 
Тогда мы говорим, что появились новые 
технологии в той или иной сфере жизни. Так 
же будет и в архитектуре. Идеи, пока 
кажущиеся нам жуткими, постепенно будут 
ассимилированы и станут практикой, хотя, 
может быть, и не во всём. Но полного 
внедрения от авангарда и не требуется. 
Иногда достаточно поставить вопрос или 
заострить проблему. Такую роль - город 
рабов» выполняет вполне. 

Город рабов больше всего напоминает 
сложно устроенную космическую станцию 
(хотя у авторов этого проекта, возможно, 
таких ассоциаций и не было) и даже в чём-
то рисунки К.Э. Циолковского. Жёсткая, 
предельно рационально устроенная, 
распланированная и регламентирования 
архитектура эфирных поселений 
Циолковского созвучна авангардистским 
построениям архитекторов, занимающихся 
чисто земными проблемами. Возможно, в 
будущем они действительно сомкнутся: 
земная и космическая архитектура, с ее 
организацией жизненного пространства и 
отношением к человеку как к личности с 
исчезающей малой ролью в макросистемах. 

Проект учёных и архитекторов — 
прогноз и предупреждение. Авторы не 
побоялись представить нам в новом свете 
концепцию технологической цены 
отдельного индивида в будущем 
рационально устроенном обществе. Для 
такого человека уже планируется новое 
жизненное пространство. Это новая 
эстетика, может быть, даже антиэстетика. 
Но от неизбежного не закроешься никакими 
ностальгическими покрывалами.  Наша 
планета со временем станет другой, и её 
население будет иным. Земные города 
станут отличаться от современных так же 
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радикально, как отличается афинский 
акрополь от небоскрёба. Сами люди 
изменят эту Землю, ведь по 
В.И.Вернадскому, человек — это 
геологическая сила. Планета физически и 
химически преобразуется, и к этому 
следующим поколениям надо будет 
приспосабливаться. Макеты авангардной 
архитектуры на это и намекают. 

Структуры предлагаемой архитектуры 
биоморфны и даже антропоморфны. 
Городской конгломерат представляет собой 
в "городе рабов» грандиозную систему -
кишок», позвонков, внутренних органов 
человека. Например, это извилистый 
объёмистый лабиринт волнующихся в 
пространстве труб-ходов, подобных 
устройству гигантского анатомического 
муляжа. Одно из идеологически важных 
зданий будущего жизнеустройства 
«публичный дом» стилизовано под 
огромный позвонок со всей его костной 
структурой, обтекающими его кровеносными 
сосудами и т.п. 

Город будущего содержит постепенно 
перевариваемую биомассу. Биологи говорят 
о возможности существования 
автотрофного человека: он ничего не будет 
потреблять и ничего не будет выделять, 
реализуя замкнутый цикл 
жизнедеятельности. Новая авангардная 
мысль пытается воплотить эту идею в 
зодчестве, в пространственной пластике, 
живущей по своим внутренним законам 
автотрофного существа. В ней предметом 
утилизации становится сам человек. Может 
быть, это полный абсурд? 

Ничего подобного. Наиболее 
продвинутые и благополучные страны уже 
работают в этом направлении. Так, 
шведские учёные-экологи предлагают 
умерших не хоронить и не кремировать, а 
перерабатывать на фабриках в 
наноматерию и снова пускать в 
производство, в частности, на удобрения, 
изготовление промышленных предметов, на 
биотопливо. 

Сама нанотехнология подталкивает 
именно к таким решениям трудных 
градостроительных проблем: 
загрязнённости, нехватки площадей, 
скопления отходов, кладбищ, свалок и т.д. 
Город начинает перерабатывать 
собственную биомассу. Так смыкаются 
авангардистская инсталляция — 

пространственная композиция, кажущаяся 
чистой фантазией, — и насущные 
градостроительные потребности. 

Л.Мельников 
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