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Проблемы деструктивного влияния урбанизиро-
ванной среды на человека, возникающие начиная со 
второй половины прошлого столетия, послужили 
причиной появления исследований городов, целью 
которых был поиск качественных признаков «пра-
вильной» городской среды [1], [2]. Такими признаками 
как правило обладают «старые города», выросшие из 
жизни многих поколений людей и представляющие 
собой сложный продукт культуры, анонимное коллек-
тивное произведение [3]. Историческая Самара или 
«старая Самара» представляет собой образец такого 
«настоящего» города с присущими данной категории 
качествами: человечностью, многообразием, неодно-
родностью, самобытностью и т.п.

Город как целостная система существует в непре-
рывности своего развития, в единстве старого и но-
вого [1]. Среди всех чувственно воспринимаемых 
характеристик городской среды особой важностью 
обладает феномен времени. К. Линч утверждает, что 
в основе удовлетворения от среды лежит обострённое 
чувство течения времени. Окружение, наполненное 
следами прошлого, обладает эмоциональной глубиной 
и рождает места, в которых приятно жить [1, c.  143-
153]. В.Л.  Глазычев определяет временной ряд вос-
приятия (качество темперированности) как важную 
составляющую «настоящего» города [3]. М.В. Дуцев 
отмечает, что насыщенный пространственно-времен-
ной контекст питает духовную жизнь человека, делает 

его сопричастным всему историческому процессу сра-
зу. Такое ощущение «мировой целостности», согласно 
М.В. Дуцеву, «приобретает ценное качество духовного 
ориентира, оберегает и во многом определяет культу-
ру социума» [4]. Кроме того, различные типы прожи-
вания времени имеют влияние на некоторые аспекты 
идентичности горожанина (герменевтический и фено-
менологический) [5].

В современной философии, начиная с феномено-
логии М. Хайдеггера, время рассматривается как фе-
номен, укоренённый в человеческом существовании. 
Конечность человеческой жизни придаёт смысл чело-
веческому присутствию в мире, в связи с этими время 
представляет собой важнейшую характеристику бы-
тия. По М. Хайдеггеру время является основанием че-
ловеческого бытия, оно выступает условием возмож-
ности бытия человека в мире [6, 7].

В связи с вышеизложенным считается актуальным 
исследовать феномен времени, его различные модусы  
в самарской исторической среде. Выделяют следующие 
инварианты отношения ко времени и их корреляты – 
особые значения социальных событий: необратимое 
изменение времени (конечное, временное, человече-
ское) – исторические; бесконечность (неизменное,  
непрестанное, а также ритмическое время) – природ-
ные и стихийные; вечность – сакральные или религи-
озные [5]. Рассмотрим каким образом данные модусы 
времени представлены в исторической среде Самары.
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Необратимое изменение времени

Историческое время

Старая Самара воспринимается как «живое» образо-
вание, возникающее и развивающееся с течением дли-
тельного времени. Её архитектурная среда представляет 
собой «временной коллаж» - ансамбль с культурными 
слоями различных исторических эпох. Здесь представ-
лено многообразие стилей: классическое наследие, мо-
дерн, конструктивизм, модернизм, постмодернизм и т.д.  
Каждое направление является знаком своей эпохи, за 
каждым из них стоит ряд образных ассоциаций, рисую-
щих портрет времени [4].

Уникальной чертой, определяющей идентичность 
Самары, является феномен самарского двора [8]. Его 
архитектура представляет собой новую типологию 
многоквартирного дома-двора, который сформиро-
вался в процессе длительной эволюции подворья, воз-

Рис. 1. Структура самарского двора до 1917 г. и в настоящее время.  
Справа типология многоквартирного дома-двора как система элементов кода

никшего в XIX в. В нём запечатлены пласты истории 
развития государства и жизни поколений людей.

Формирование самарского двора началось в начале 
XIX в. с организации подворья (усадьбы), принадлежа-
щего как правило одной семье. После революции 1917 г. 
в связи с отменой частной собственности домовладе-
ние трансформировалось в коммунальный дом. Данное 
историческое событие нашло отражение в особенностях 
пространственно-планировочной структуры самарско-
го двора – объектах спонтанного развития: новых ин-
дивидуальных входах, тамбурах, открытых лестницах, 
пристройках, галереях, гаражах и т.д. (рис. 1) [9].

Объекты спонтанного развития  
как отражение жизненного пути 

Объекты спонтанного развития двора (рис. 2) поми-
мо исторического отражают время как персональные 
истории жизни его обитателей. Через спонтанную архи-

Рис. 2. Объекты спонтанного развития в исторической среде Самары
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тектуру обитатели двора воплощают своё присутствие в 
этом мире. Эти объекты формируют личную причаст-
ность к окружению, представляя собой отпечатки лич-
ности его обитателей. К. Линч подчеркивает гуманность 
этой особенности человеческого окружения фиксиро-
вать недавние события, позволяющей людям отмечать 
собственный жизненный путь. «Эта черта кажется че-
ловечной не только для обитателя, но и для посторонне-
го наблюдателя, который ощущает теплоту окружения  
и через него устанавливает символические связи с обита-
телями», - пишет К. Линч [1, c. 162].

Кроме того, объекты спонтанной архитектуры, не 
имеющие строгой законченной формы, находящие-
ся как бы в процессе своего развития и становления 
отображают течение жизни вообще, бытие человека 
в мире. М. Хайдеггер так описывает это качество че-
ловеческого присутствия: «В сути основоустройства 
присутствия (перевод c нем. Dasein – А.Б.) лежит … 
постоянная незавершенность … Пока присутствие как 
сущее есть, оно своей «целости» никогда не достигло. 
Добудь оно её, однако, и добыча станет прямой утра-
той бытия-в-мире.»  [6 c. 268-269].

Материалы, покрывающиеся следами времени

Необратимость изменяющегося бытия отражается 
в материалах, покрытых следами времени (рис. 3): со-
старенном дереве, ржавом металле, эрозии кирпича, 
стертых ступенях, запылённых и шершавых фасадах. 
А.Г. Раппапорт, рассуждая о феноменологическом вос-
приятии архитектуры, обращается к категории пыли 
как символу смертного времени. Запылённость, как 
отмечает теоретик, символизирует необратимый про-
цесс старения и в конечном итоге смерти [10].

Двор как музей старых вещей

Изменение времени отражено и в старых вещах, 
экспонируемых во дворе как в музее; предметах бла-
гоустройства, выполненных жителями, которые дают 
«второе рождение» ненужным вещам; сараях и гара-

жах, представляющих своего рода архивы. Эти вещи 
больше не используются тем способом, каким приме-
нялись раньше. Тем самым они свидетельствую о том, 
что «мир, внутри которого они, принадлежа к взаи-
мосвязи средств, встречались как подручное и приме-
нялись», ушёл, что мира этого больше нет [6, c. 424]. 
Вещи эти принадлежат прошлому, истории. Таким 
образом, ощутить историчность времени в самарском 
дворе может каждый присутствующий и для этого не 
обязательно идти в музей.

Бесконечность

Природный ландшафт как символ бесконечности

Самарская историческая среда расположена на полу-
острове, образованном слиянием рек Волги и Самары. 
Связь с ними выражена в градостроительной планиров-
ке: вытянутости кварталов вдоль берега Волги; мосто-
вых переходах через реку Самару; границе в виде пляжа  
и набережной; повторяющемся планировочном коде 
площади, обращенной к Волге и соединенной с ней 
спуском; морфотипе кварталов, срезанных береговой 
полосой [8], [11]. Принято разделять парадный «госте-
вой» волжский фасад и интимный домашний самар-
ский. Две реки, природный заволжский ландшафт, 
сохраненный в первозданном виде, а также засамар-
ские дали символизируют бесконечность. Таким обра-
зом, пространственная среда Самары внимает и этому  
модусу времени. 

Обращенность города к бесконечности является 
важным аспектом идентичности самарцев. На кон-
трасте с безмерностью заречных далей (рис. 4) «инте-
рьерность» городского пространства ощущается наи-
более остро.

 
Ритмическое время

Материальная риторика ритмического времени 
отражается в циклах природы, сезонах, повторениях 
природных явлений дождя, снега, цветения и увяда-

Рис. 3. Фактуры в исторической среде Самары
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Рис. 4. Историческая часть Самары с высоты птичьего полёта

ния, в пульсации движения людей, обусловленной 
трудовым ритмом [5].

Пространственная организация самарского дво-
ра способствует интенсивному переживанию его 
обитателями циклического времени. Здесь особен-
но ощущается смена сезонов благодаря включённым  
в дворовое пространство природным объектам; и вре-
мя дня – за счёт плотной периметральной застройки  
с множеством вынесенных относительно фасада эле-
ментов движение теней в течении дня особенно за-
метно. 

Планировочная структура старых кварталов уси-
ливает восприятие потоков движения людей. Частное/
полу-приватное пространство двора и общественное 
пространство улицы имеют четкое разделение. Воз-
можность транзитного перемещения сквозь квартал 
отсутствует, поэтому движение сосредоточено на ули-
цах, представляющих собой «артерии». Данная плани-
ровочная структура в совокупности с тем, что обще-
ственные места выходят на красную линию застройки, 
формирует оживленную уличную жизнь.

В. Л. Глазычев отмечает, что пульсирующее дви-
жение людей в неподвижном массиве города-тела яв-
ляется неотъемлемой частью поэтики пространства 
«настоящего города». Эстетические и чувственные 
качества этого движения запечатлены в обыденном  
и литературном языке богатыми ассоциациями: люд-

ское море, людские реки и ручейки [3]. Д. Джекобс так-
же указывает на положительные качества оживленной 
уличной жизни [2]. 

Вечность

Культовые сооружения

Чувство вечности в экзистенциональном созна-
нии людей способны пробудить культовые сооруже-
ния, имеющие религиозное или сакральное значение. 
Представляющие собой земную манифестацию веч-
ности, они призваны возрождать в человеке духовное 
начало [12]. Исследователь в области философии ар-
хитектуры Ж.Н. Николаева отмечает: «Религиозные 
объекты, противопоставляя себя бренности челове-
ческого бытия, становятся своеобразными уступами, 
обращенными в вечность, утверждая небесную вер-
тикаль, подчеркивающую горизонтальность линий 
архитектурных перспектив» [5]. Символом вечного  
в историческом центре являются православные хра-
мы, соборы и церкви, выступающие в качестве фо-
кусов, выявляющих основные планировочные узлы. 
Важно сохранить их положение доминант в город-
ском ландшафте старой Самары, не заслонив высот-
ками и небоскребами, как это происходит сейчас во 
многих городах.
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Ген города и городская культура

Память и культура представляют собой хранилище 
вечных духовных ценностей человека, которые затем 
воспроизводятся во всё новых земных воплощениях. 
Культурное наследие, в свою очередь, представляет 
собой генофонд таких ценностей, актуальных вне вре-
мени и пространства.

Самарский двор – уникальная среда в совокупно-
сти с её резидентами - хранит особый дух двора, не 
только объединяющий судьбы обитателей, но и соз-
дающий определённую мифологию «настоящей са-
марской жизни». Сообщество и пространство двора 
порождают своеобразную городскую культуру, под 
воздействием которой формируется картина мира 
обитателей - двор таким образом становится про-
странством судьбы [13]. В историческом прошлом са-
марский двор играл роль «ковчега», в котором после 
индустриализации 30-х годов, а также во время Ве-
ликой Отечественной войны «спасались» коренные 
жители, переселенцы из деревень и эвакуированные 
с оккупированных территорий [14, c. 208]. Сегодня 
самарский двор - тоже «ковчег», только теперь хра-
нящий генофонд ценностей «настоящего» города, 
утраченных современной урбанизированной терри-
торией.

Заключение

Историческая Самара представляет собой «есте-
ственную» рукотворную среду, которая находится  
в гармоничных отношениях с природой и человеком. 
Исследование только одного феноменологического 
аспекта – времени – показало её чрезвычайное разно-
образие. Мультитемпоральность, сформировавшаяся 
с течением длительного времени, придаёт городу эмо-
циональную глубину, определяет идентичность, фор-
мирует духовную и культурную жизнь обитателей. 
Историческая среда Самары является хранилищем 
качеств и ценностей «настоящего» города, сберечь её 
целостность – значит не потерять безвозвратно ген го-
рода и городской культуры.
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