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Самодеятельная архитектура в российских горо-
дах составляет от 40 до 80 % и типология ее разноо-
бразна: дачи, коттеджи, «странные объекты», част-
ный сектор в городской черте, дореволюционная 
мещанская застройка, самодельное благоустрой-
ство, пригородное строительство, придорожные и 
прибрежные постройки, сельские дома, сезонные 
сооружения и т.д. [1]. Каждый из этих типов пред-
ставляет собой обширное поле для исследования 
как с точки зрения формальных, так и с точки зре-
ния языковых возможностей [2]. В данной статье 
речь пойдет об исследовании языков анонимной 
архитектуры в исторической среде города Самары.  
В ситуации, когда происходит уничтожение  

естественно сложившейся исторической среды, а 
вместе с этим уникальных средовых феноменов 
и образа жизни, поиск и актуализация скрытых 
ресурсов, позволяющих оживить территорию, 
представляется актуальной задачей. Анонимная 
архитектура, являясь источником культурных 
смыслов, отражением русской ментальности и об-
раза жизни, может стать таким ресурсом [3].

Cовместно с группой студентов было проведе-
но исследование языков анонимной архитектуры 
в исторической части города. В качестве объекта 
было выбрано 8 кварталов, прилегающих к ули-
це Молодогвардейской. Первая часть задания за-
ключалась в подробной, почти документальной 
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Рис. 1. Графическая репрезентация самарского двора. Работа студентки Ю. Коротких
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Рис. 2,3. Иллюстрация принципов «коллаж», «перекос», ««сцена», «разные уровни». 
Работа студентов А. Рыбаловой, Е. Павловой
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графической репрезентации самарского двора  
(в виде развертки и плана) для каждого из кварта-
лов. Таким образом, задача состояла в формирова-
нии нового, непредвзятого взгляда на привычную 
среду. Обыденные вещи в авторской художествен-
ной интерпретации приобретают новые качества: 
скучный и непримечательный, на первый взгляд 
двор, превращается в артефакт [4] (рис.1). 

На следующем этапе студентам было предложено 
при помощи различных художественных техник: 
скетчей, диаграмм, ритмических сеток, чертежей 
и фотографий выявить и зафиксировать «прин-
ципы» анонимной архитектуры. Исследование не 
ограничивается масштабом архитектурного объ-
екта, предметом анализа могут стать как фраг-
менты среды, так и отдельные вещи. Один объект 
может сочетать в себе несколько «принципов» [5].

Самарский двор представляет собой полупу-
бличное пространство. Попасть в него можно 
через арку или ворота, которые устанавливают 
некоторые жители, чтобы оградить территорию 
от посторонних. Таким образом, двор оказывает-
ся изолированным от улицы, жители чувствуют 
себя в безопасности и даже оставляют свои лич-
ные вещи на улице, не боясь за их сохранность. 
Нередко жители обустраивают придомовую тер-
риторию предметами интерьера, создают зоны от-
дыха, украшают двор игрушками и т.д. Домашняя 
обстановка переносится на улицу, размываются 
границы внутреннего и внешнего пространства, 
двор становится новым типом «комнаты», кото-
рая обустраивается по правилам и нуждам хозяев. 
Это явление можно объяснить не только жела-
нием  создать комфортную среду, но и во многом 
попыткой символического присвоения простран-
ства, самореперзентации, идентификации себя с 
местом, проявлением творческой воли в условиях 
ограниченных ресурсов (инсталляции из старых 
вещей; «монументальная живопись»; украшение 
предметов быта; конструирование новых вещей из 
фрагментов старых; назначение новых функций 
предметам; приспособление одного под другое, 
создание, тем самым, новых типов объектов) [6].

Ценность исторической среды в ее разнообразии. 
Особенность сохранившейся дворовой застройки 
предполагает множество сценариев освоения и 
развития пространства [7-9]. Сложная конфигу-
рация, многоуровневость внутренней территории 
двора дает возможность возникновения новых 
скрытых, потайных, камерных пространств. Ар-
хитектурные элементы приобретают новые ка-
чества, например, часть фасада дома может стать  

поверхностью для хранения вещей [10-12]. Жите-
ли исторической части города имеют более разно-
образный опыт взаимодействия со средой. Мно-
гие повседневные ритуалы происходят на улице: 
стирка, отдых, игры с детьми, общение с соседями, 
совместное проведение праздников.

Постоянная борьба с ветхостью является ха-
рактерной чертой старого города: следы переде-
лок, заплатки, маскировка и заделывание дыр, 
подпороки, «вынужденный дизайн», попытки 
самостоятельной реконструкции – формируют 
специфичный облик этого типа среды. В исто-
рической части города, контраст старого и но-
вого, сочетание разных архитектурных языков 
прослеживается более отчетливо, чем где-либо 
(рис.2,3).

Эта среда обладает своебразной эстетикой, 
другим типом порядка, который не складывает-
ся намеренно и одномоментно, а формируется 
со временем, усилиями многих людей.

В результате проведенного исследования были 
выявлены такие принципы, как: «коллаж», 
«несовпадение масштабов», «разные языки», 
«фасад-шкаф», «квест», «маскировка», «одо-
машнивание», «монументальная живопись», 
«нагромождение», «стена-чат», «бриколаж», 
«подпорка», «перекос», «приспособление», 
«следы от переделок», «разные хозяева», «ого-
раживание», «асимметрия», «обхождение пре-
пятствий», «разные уровни» и т.д. Этот список 
остается открытым и будет пополнятся в про-
цессе дальнейшго анализа территории.

Исследование анонимной архитектуры в исто-
рической среде может стать ценным материалом 
для профессиональной практики, а выявление 
скрытых культурных ресурсов поможет раскрыть 
потенциал территории, сформировать позитив-
ное отношение как самих жителей, так и власти, 
способствовать развитию исторического центра.
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