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Abstract. The article discusses the features of creating artistic ex-
pressiveness of architectural space in our days. Recommendations 
are given, thanks to which a harmonious living environment for each 
person will be created. Information is given about high-rise buildings 
and their influence on the formation of modern architectural space. 
The features of the impact on the architectural environment of nat-
ural objects are considered. It is proved that thanks to them, the 
artistic expressiveness of the formed space is significantly improved. 
The features of bioclimatic architecture and the difficulties that arise 
during its implementation are shown
Keywords: architectural space, artistic expressiveness, high-rise 
buildings, city, nature, architecture, urban planning, evolution, 
shaping

Аннотация. В статье рассмотрены особенности 
создания художественной выразительности архитек-
турного пространства в наши дни. Приведены реко-
мендации, благодаря которым будет создаваться 
гармоничная среда обитания для каждого человека. 
Дана информация о высотных зданиях и об их вли-
янии на формирование современного архитектурно-
го пространства. Рассмотрены особенности воздей-
ствия на архитектурную среду природных объектов. 
Доказывается, что благодаря им значительно улуч-
шается художественная выразительность формиру-
емого пространства. Показаны особенности биокли-
матической архитектуры и сложности, которые воз-
никают при ее воплощении в жизнь.
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Человечество, плавно переходя от естественной 
среды к искусственной, в процессе своего развития 
эволюционировало, приобретая огромные знания в 
области архитектуры и строительства. Это привело 
к появлению архитектурной среды, художественная 
выразительность которой сегодня играет большую 
роль не только при строительстве новых городов и 
населенных пунктов, но и при реновации урбанизи-
рованных территорий.

Каждая эпоха в полной мере всегда оказывала 
огромное влияние на формирование архитектурного 
пространства, привнося туда различные элементы, 
которые могли быть сугубо индивидуальными в за-
висимости от региональных особенностей [1-3].

Бывали случаи, когда индивидуальность одной 
эпохи пересекалась с другой, вступая во взаимодей-
ствия, что в конечном счете приводило к появлению 
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интересных решений, иногда довольно спорных, но 
живо обсуждаемых и сегодня.

В некоторых случаях наступал определенный 
“кризис красоты”, когда в зависимости от каких-ли-
бо внешних или внутренних воздействий уровень 
художественной выразительности сильно снижался. 
Однако неожиданно появляющиеся веяния могли 
задавать новый и особенный вектор развития. В даль-
нейшем это провоцировало появление нестандарт-
ных решений, некоторые из которых впоследствии 
были приняты и одобрены, плавно влившись в об-
щую концепцию художественной выразительности 
архитектурной среды.

Несомненно, что чувственное восприятие окру-
жающего пространства и возможность моделировать 
дальнейшее развитие архитектурной среды позволит 
создавать определенные решения, которые и впо-
следствии будут привлекательны на многие годы 
вперед [4-6].

Сегодня архитектурное пространство продолжает 
развиваться, показывая людям свою красоту, изяще-
ство, смелость форм, яркость красок, формируя опре-
деленную концепцию единой среды обитания, в ко-
торой должен проводить все свое время современный 
человек. 

Появление многоэтажных, а затем и высотных 
зданий внесло особый вклад в формирование худо-
жественной выразительности архитектурного про-
странства. Смелое решение, которое было необхо-

димо для развивающихся городов, привело к ново-
му пониманию окружающей среды.  Стали 
появляться новые формы, которые смотрелись 
интересно, живо, но порой пугали своим гигантиз-
мом, закрывая солнце, стремясь высоко вверх, до-
ходя до небосвода (рис. 1). Увеличение этажности 
высотных зданий и сегодня вызывает много вопро-
сов, однако здания все равно “ползут” вверх, фор-
мируя композицию города-будущего, очень похо-
жего внешне на вариант, созданный известным 
немецким кинорежиссером Фрицом Лангом (1890-
1976 гг.), ярким представителем немецкого экспрес-
сионизма, в художественном фильме “Метрополис” 
(1927 год) (рис. 2). Идеи, заложенные в этой кар-
тине, стали затем браться за основу и внедряться в 
реальную жизнь.

Гигантизм, мощь, красота, восхищение – вот что 
рождает внутри человека образ высотного строитель-
ства. Однако появляется страх и непонимание, что 
будет в будущем, когда вся планета окажется во вла-
сти огромных зданий из бетона. Возможно, что уже 
сейчас стоит начать говорить и о понятии “урбани-
зированная планета”. Быстрый темп увеличения 
количества высотных зданий во всех городах может 
привести к полному замещению природной среды 
на искусственную, в которой человек может полно-
стью раствориться, как биологический вид. По этой 
причине здравый смысл и развитие научных школ 
прогнозирования в области строительства и архитек-

Рис. 1. Современные высотные здания (фото Стариковой А.С.)
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Рис. 2. Архитектурное пространство города из художественного фильма “Метрополис” (1927 г.)  
режиссера Фрица Ланга (источник фото: https://avatars.mds.yandex.net/get-kinopoisk-image/1773646/b191cb11-d0d4-

4a3c-85bb-72b585f0655e/orig)

Рис. 3. Малоэтажные и высотные здания в микрорайоне (фото Стариковой А.С.)
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туры способны смоделировать опасную ситуацию, 
что позволит выбрать верный вектор развития.

После появления высотного строительства слож-
ные формы зданий плавно стали исчезать. Сегодня, 
как и некоторое время назад, мы продолжаем наблю-
дать при формировании художественной выразитель-
ности архитектурной среды всё такие же “прямоуголь-
ники” или “квадраты”, плавно растущие вверх. Иногда 
можно увидеть здания цилиндрической формы, напо-
минающие гигантские сторожевые башни эпохи Сред-
невековья. Большое количество однообразных форм 
утомляет взгляд людям. Это приводит к возникнове-
нию грусти, апатии, быстрой утомляемости и других 
не всегда желанных ощущений внутри души. Однако, 
появление небольших балконов и лоджий, а также 
гармонично вписывающихся в фасады эркеров “осве-
жает” стандартные решения, которые становятся более 
интересными и привлекательными для взора людей.

Когда возникает идея сделать высоту некоторых 
секций зданий разной, в том числе вписав в единую 
архитектурную композицию всего проектируемого 
объекта строения различной этажности, то это благо-
приятно сказывается на общей художественной вы-
разительности. Она становится интересной и нео-
бычной для человека. Небольшая этажность гармо-
нично соседствует с многоэтажными зданиями, 
притягивая полюбоваться таким решением и тех, кто 
любит жить высоко, и других, любящих красоту ма-
лоэтажного домостроения (рис. 3). 

Выбор цветов фасадов зданий, а также особен-
ность оформления внутреннего пространства объ-
екта позволяет сформировать гармонию, плавно вы-
зывая спокойствие в душе проживающих людей, 
одновременно формируя восхищение созданным 
произведением архитектурного пространства [7-8]. 
Применение в одном здании одновременно различ-
ных видов облицовки фасада повышает художествен-
ную выразительность всего объекта, делая его запо-
минающимся и притягательным для взора как самих 
жителей, так и гостей, приехавших посмотреть на 
возведенное строение (рис. 4).

Однако, все вышеперечисленное не может в пол-
ной мере сформировать в комплексе всю красоту и 
притягательность архитектурной среды. Не стоит за-
бывать и о правильном подходе в проектировании 
малых архитектурных форм, которые также способ-
ны значительно усиливать эмоциональную состав-
ляющую при создании объекта (рис. 5). 

Гармония архитектурной среды с природой явля-
ется сегодня главным фактором, по которому долж-

на развиваться архитектура и градостроительство. 
Такое решение продиктовано прежде всего тем, что 
человек всегда был и остается существом биологиче-
ским, которого все равно тянет на природу. Шорох 
листвы и шум ветра, звук протекающей воды, пою-
щие птицы, спрятавшиеся на деревьях – вот, что 
остается привлекательным для каждого человека в 
независимости от места его рождения и проживания. 

Положительным моментом при формировании 
художественной выразительности архитектурной сре-
ды будет являться создание многочисленных парков 
и скверов, проходящих через все пространство тер-
ритории микрорайонов (рис. 6). Считается, что мно-
го зеленых насаждений позволяет людям психологи-
чески спокойнее существовать в “бетонных джун-
глях” современных мегаполисов. По этой причине 
следует использовать многочисленные виды кустар-
ников и деревьев, способных также создавать в жар-
кий день небольшой оазис, задерживая на листьях 
пыль, идущую от автомобильного транспорта. Не-
маловажным становится формирование небольших 

Рис. 4. Различные виды облицовки фасадов  
(фото Стариковой А.С.)
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искусственных водных объектов, которые способны 
привлекательно вписываться и гармонично существо-
вать на урбанизированной территории, являясь объ-
ектом проживания различных биологических видов — 
рыб и птиц. Отдых рядом с водой всегда притягивал 
человека, позволяя насладиться спокойствием и гар-
монией с окружающей природной средой.

Несомненно, что идеи, заложенные биоклимати-
ческой архитектурой, при условии их повсеместного 
внедрения и развития, позволять значительно сбли-
зить урбанизированное пространство с природной 

средой, улучшая художественную выразительность 
[9-10]. Однако такие решения не всегда могут быть 
осуществимы из-за своей дороговизны и по причине 
сложных природных условий некоторых географи-
ческих зон на территории нашей планеты. 

Эпоха сменяет эпоху, приходят новые веяния, но 
формирование художественной выразительности 
архитектурной среды остается главной задачей, ко-
торая обязательно должна выполняться на высоком 
уровне, создавая притягательную среду обитания для 
всех без исключения людей.

Рис. 5. Малые архитектурные формы (фото Стариковой А.С.)

Рис. 6. Небольшой сквер на территории жилого комплекса (фото Стариковой А.С.)
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