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Современный вектор развития высотного стро-
ительства направлен на поиск новой типологии не-
боскребов, способных стать решением самых острых 
проблем нашего времени, включая стремительный 
рост численности населения на планете, интенсивную 
урбанизацию, социальные, политические и экономи-
ческие трансформации в обществе, изменение кли-
мата и деградацию окружающей среды. Передовые 
мировые тенденции развития городов направлены на 
уплотнение городской среды за счёт роста по вертикали, 
что обеспечивает уменьшение потребления земель-
ных ресурсов и сокращает расходы на строительство 
и эксплуатацию по сравнению с горизонтально рас-
средоточенным городом [1–5]. Высотное здание, как 
эффективное средство повышения плотности город-
ской среды, должно отвечать целому ряду критери-
ев, среди которых ключевыми являются: многофунк-
циональность (способность к реализации множества 
функций, оказывающих влияние на уровень и каче-
ство жизни человека); развитие по вертикали город-
ских функций, традиционно привязанных к наземно-
му уровню (транспортные узлы, пешеходные связи, 
рекреационные пространства, озеленение и т.п.); эко-
логичность; энергоэффективность; продвижение тех-
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нических инноваций. Провозглашается тезис о том, 
что современное высотное здание должно восприни-
маться как продолжение города со всеми его функци-
ями, ориентированного по вертикали и увязанного с 
местными природно-климатическими условиями и 
культурными традициями. Подчеркивается, что вы-
сотный объект, созданный на основе перечисленных 
выше критериев, должен иметь уникальный набор ха-
рактеристик, отвечающих потребностям конкретного 
места, и не может быть «вырван» их городского кон-
текста для применения на другом участке, в другом 
городе или стране [6–13]. 

Для эффективной интеграции высотных зданий 
в городскую среду необходимо развивать и совер-
шенствовать контекстуальный подход к проектиро-
ванию, выражающийся в тесном взаимодействии 
архитектурного объекта с окружающей средой на 
основе выявления и учёта максимально возможного 
количества исходных проектных условий. В рамках 
контекстуального подхода к проектированию стано-
вятся чрезвычайно актуальными принципы адаптив-
ной архитектуры, способной модифицировать свои 
характеристики в соответствии с изменениями усло-
вий эксплуатации. 
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а также расположенное рядом с ними здание клу-
ба унтер-офицеров в 2002 г. были внесены в реестр 
объектов, имеющих значительную архитектурную и 
историческую ценность и охраняемых государством. 
В 2007 г. участок был продан для частного коммерче-
ского развития с условием восстановления и сохра-
нения четырех исторических зданий для адаптивно-
го повторного использования (рис. 1). 

Комплексное развитие данной территории ос-
новано на концепции вертикального роста город-
ской среды, используя принцип «город в саду» («city 
in a garden»). Комплекс создан как естественное про-
должение соседнего исторического района, сочетает 
в себе новое строительство и современные техноло-
гии с сохранением исторических объектов, инноваци-
онную форму зданий с экологически устойчивым 
дизайном, который вписывается в тропический кли-
мат Сингапура и городской контекст, объединяет 
места для проживания и работы с магазинами, кафе, 
ресторанами (3000 м2 предприятий общественного 
питания и розничной торговли), гостиницей и новы-
ми общественными функциями, такими как театр, 
конференц-центр, художественная галерея, музей, 
пешеходная аллея и др. Проект включает в себя две 
башни высотой 217,5 м. «Северная Башня» (35 эта-
жей) – это 47 380 м2 офисных помещений класса «А». 
«Южная башня» разделена между отелем на 634 
номера и жилой функцией, которая расположена 
в верхней части на этажах с 23-го по 45-й и включает 
в себя 190 квартир (с двумя – четырьмя спальными 
комнатами) и пентхаусов. Площади квартир варьи-
руются от 65,0 до 535,0 м2.

При освоении данной территории решается 
сложная задача бесконфликтного взаимодействия 
существующей застройки и новых высотных башен. 
Интеграция четырех исторических зданий осуществля-
ется на функциональном, объёмно-планировочном и 
градостроительном уровнях. Новые функции в исто-
рических объектах распределились следующим об-
разом: в блоке 9 (blocks 9) бывшего военного лагеря 
разместился зал для приемов «designer ballroom», 
в других блоках – розничная торговля, кафе, ресто-
раны, бизнес-центр отеля и т.п. Наземный уровень 
комплекса решен как полностью пешеходный, по 
краям квартала расположены въезды в подземную 
автостоянку, имеется прямое подключение к станци-
ям метро Esplanade MRT и City Hall MRT. Основным 
связующим элементом отдельных зданий является 
широкая пешеходная аллея, именуемая «зеленым 
хребтом». Она проходит через весь комплекс и за-
щищена от экстремальных условий тропического 
климата ультрасовременным микроклиматическим 
навесом, который имеет уникальную волнообразную 
форму, состоящую из стальных и алюминиевых жа-
люзи. Пешеходная аллея с навесом – это основные сред-
ства интеграции существующих объектов с новой ар-
хитектурой. Для объединения разнородных объек-
тов в гармоничное целое используются следующие 

В этой связи встает вопрос о необходимости си-
стематизации накопленных методов интеграции вы-
сотных зданий в городскую среду в зависимости от 
разнообразия возможных градостроительных усло-
вий. В данной статье рассмотрены вопросы взаимо-
действия высотной застройки с объектами архитек-
турного и исторического наследия. Именно эта тема 
является наиболее острой и обсуждаемой, особенно 
у противников высотного строительства. Существует 
мнение, что бесконфликтное сосуществование не-
боскребов и памятников архитектуры невозможно. 
Однако современная практика и передовой мировой 
опыт проектирования и строительства высотных зда-
ний доказывают обратное – грамотная интеграция 
высотных зданий способствует повышению статуса 
исторической среды, даёт возможность альтернатив-
ного развития территории и более полного исполь-
зования потенциала охраняемых объектов. 

Данный метод интеграции высотных зданий 
в сложившуюся городскую среду предлагается на-
звать «методом гибридизации», так как процессы, 
происходящие в данном случае, сходны по своей 
сути с процессом прививки деревьев в ботанике, 
которая применяется для оптимальной адаптации 
нового растения (привоя) к имеющемуся виду почвы 
благодаря старому (подвою), давно укоренившему-
ся; для придания определенных заданных свойств; 
для получения обновленных сортов состарившихся 
деревьев и т.п. В случае с внедрением высотной ти-
пологии в историческую среду также происходит 
взаимодействие старого и нового, контрастно отли-
чающихся друг от друга по своим характеристикам. 
В итоге, при использовании набора определенных 
средств, создаётся гармоничное единое целое, в ко-
тором история и современность не просто сосуще-
ствуют, а активно взаимодействуют друг с другом на 
равных правах.

Предлагается рассмотреть примеры, под-
тверждающие вышесказанное. Первый пример – 
это многофункциональный комплекс «South Beach» 
(Сингапур, 2015 г.) [14]. Он расположен на участке 
в пределах целого квартала площадью 3,5 га, име-
ющего важные для Сингапура исторические корни. 
Это территория бывшего военного лагеря («Beach 
Road Camp»). Его история начиналась в 1930-х гг. со 
штаб-квартиры Сингапурского добровольческого 
корпуса. В 1954 г. военный лагерь был преобразован 
в штаб-квартиру Вооруженных сил Сингапура.  По-
сле плучения Сингапуром независимости в 1965 г. 
объект использовался не только как штаб-квартира, 
но и как база для военной подготовки, здесь разме-
щались несколько военных подразделений.  В 1995 г. 
правительство объявило о том, что военный лагерь 
будет перемещен на другой участок, так как из-за 
своего местоположения в центре города данная тер-
ритория должна более эффективно использовать-
ся. Лагерь был официально закрыт в 2000 г. Блоки 
1, 9 и 14, построенные в 1930-х гг. в стиле арт-деко, 
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Рис. 1. Многофункциональный комплекс «South Beach», Сингапур, 2015 г., 217,5 м
[http://www.fosterandpartners.com/projects/south-beach/]

приемы: стилистический контраст – современные 
формы и конструкции являются фоном, выигрышно 
оттеняющим архитектурные детали исторических 
зданий; разные варианты взаимодействия новых и 
старых конструктивных элементов (от примыкания 
до поглощения); эффект единого подиума, создава-
емый благодаря навесу, в который деликатно вписа-
ны исторические здания.

Необходимо подчеркнуть, что контекстуальный 
подход к проектированию и принципы адаптивной 
архитектуры, лежащие в основе «метода гибридиза-
ции», должны опираться на технические инновации 
и стимулировать их развитие и совершенствование. 
Поэтому следует сказать несколько слов о том, что 

помимо выдающейся эстетики все элементы струк-
туры навеса в «South Beach» обеспечивают энерго-
эффективность и экологичность всего комплекса, 
формируют комфортную и доступную городскую 
среду, создают открытое пространство, удобное для 
использования в любое время суток. Форма навеса 
неслучайна, она была обусловлена исследованиями 
движения воздушных потоков, уровня освещенно-
сти и температурных колебаний, спроектирована 
для сбора дождевой воды и комбинируется с целым 
рядом экологических стратегий, обеспечивает есте-
ственную вентиляцию и оснащена фотогальваниче-
скими элементами для преобразования солнечной 
энергии в электричество. Общая экономия электро-
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энергии составляет около 17,5 млн. кВт·ч в год, что 
эквивалентно среднегодовому потреблению при-
мерно 2500 сингапурских квартир. Дождевая вода, 
собранная с навеса крыши (около 175000 м3 в год), 
хранится в накопительном резервуаре, прежде чем 
перераспределяется на несколько водоёмов по все-
му общественному пространству, используется для 
орошения более 700 новых деревьев, 10 000 м2 кустар-
ников, а также 400 м2 зеленых стен. Температура под 
навесом на 17 °C ниже, чем на открытых простран-
ствах в городе, что соответствует высокому уровню 
теплового комфорта. 

Еще один показательный пример, иллюстри-
рующий «метод гибридизации», находится в столи-
це Мексики городе Мехико, который представляет 
собой один из самых густонаселенных мегаполисов 
в мире. Численность населения в Мехико превышает 
20 млн. человек, а географическое положение огра-
ничивает потенциал горизонтального разрастания. 
Поэтому вертикальное уплотнение городской среды 
является осознанной стратегией, которая обоснова-
на целым комплексом факторов, включая градостро-
ительные, социальные, экономические, демографи-
ческие, экологические и др. 

Среди высотных зданий, построенных в горо-
де за последние годы, выделяется комплекс «Torre 
Reforma» (2016 г., 56 этажей, 246 м), расположенный на 
небольшом (2,8 га), но стратегически важном участ-
ке, являющемся частью центрального, культурного, 
исторического и финансового района, в котором 
проживает около 9 млн. человек. Несмотря на то, 
что «преобладающая» функция здания – офисная, 
проектное решение в полной мере отражает кон-
цепцию формирования высотного здания как вер-
тикального продолжения городской среды и вклю-
чает широкий спектр различных услуг: спортивные 
сооружения, рекреационные зеленые пространства 
для отдыха, зрительный зал, залы заседаний, кафе, 
рестораны и розничную торговлю. Башня хорошо 
связана с городской инфраструктурой, включая две 
станции метро, автобусные терминалы, несколько 
общественных велосипедных станций, и интегри-
рована в сложившуюся застройку с учётом высокой 
степени доступности обслуживающих функций для 
горожан. 

На территории, отведенной под строитель-
ство небоскреба, расположено историческое здание 
1930-х гг. Первоначальный план предполагал раз-
рушение этого объекта, но было решено сохранить 
здание и включить его в структуру инновационной 
высотной башни. Выбранная концепция интеграции 
основана не просто на пристройке одного здания к 
другому. Для того чтобы историческое здание эф-
фективно взаимодействовало с высотной структурой 
и было экономически целесообразным, оно вклю-
чено в главный вестибюль, став его органичной ча-
стью, а под ним разместился подземный паркинг. На 
первом этаже расположились торговые площади, 

что позволило активизировать жизнь в транзитном 
общедоступном наземном пространстве. Памятник 
истории, сохранив свою ценность, выступает в ка-
честве переходного звена от камерного городского 
масштаба на пешеходном уровне к грандиозной со-
временной вертикальной структуре, формирующей 
городской силуэт (рис. 2). 

Отдельно следует остановиться на мероприяти-
ях, которые были специально разработаны для со-
хранения исторического объекта и его «вживления» 
в структуру небоскреба. Чтобы создать условия для 
возведения подземной части комплекса, историче-
ское здание было временно перемещено со своего 
места на 18 м в сторону. Для этого потребовалось 
усилить конструкцию стен и залить в основании 
мощную монолитную плиту, под которую подвели 
рельсы. После того как был выполнен новый фунда-
мент комплекса, дом был возвращен в исходное по-
ложение.

Конструктивно-планировочное решение башни 
учитывает градостроительные особенности участка, 
связанные с размещением на нём исторического зда-
ния, а также множество социальных, экономических 
и экологических факторов. План имеет треугольную 
форму. Две стены представляют собой бетонную 
несущую основу с фундаментами, уходящими на 
глубину до 60 м ниже уровня грунтовой поро-
ды, а третья стена – это металлическая диагридная 
структура, освобождающая внутреннее простран-
ство от дополнительных колонн. Конструкция безо-
пасна и рассчитана для условий высокой сейсмиче-
ской активности. Применена система энергоээфек-
тивного двойного стеклянного фасада с горизонталь-
ными солнцезащитными элементами. Весь объём 
небоскрёба по высоте разделён на 14 кластеров (по 
4 этажа каждый), создающих внутренние микропро-
странства для комфортной работы. «Torre Reforma» – 
это пример устойчивого развития городской среды, 
получивший сертификат Platinum LEED. Применяе-
мые технологии позволяют добиться экономии 25 % 
энергии и 30 % воды, происходит 100 % очистка сточ-
ных вод, при строительстве использовались на 80 % 
местные строительные материалы, выбросы угле-
кислого газа сокращаются благодаря автоматизиро-
ванной системе парковки, обслуживающей 400 авто-
мобилей. Это уникальное здание является одним из 
самых символичных и передовых в мире [15].

Помимо рассмотренных выше вариантов взаи-
модействия исторических и высотных зданий в ин-
новационных современных «гибридных» комплексах, 
можно привести пример интеграции разномасштаб-
ных объектов в городской среде, уже проверенный 
временем. Это здание «601 Lexington» (старое назва-
ние «Citicorp Center», 278,9 м, 63 этажа), построенное 
в Нью-Йорке в 1977 г. Конструктивное решение не-
боскреба стало настоящим инженерным прорывом 
и было вызвано необходимостью освободить один из 
углов участка застройки для возведения нового зда-



Градостроительство и архитектура | 2017 | Т. 7, № 4103

Е.М. Генералова

Рис. 2. «Torre Reforma», Мехико, 2016 г., 246 м 
[http://www.torrereforma.com/galeria.php?i=en]

ния церкви на месте старого здания, предназначенно-
го по проекту под снос. Гигантское высотное здание 
было поставлено на 4 массивные колонны высотой     
35 м, расположенные не как обычно по углам, а по 
центру каждой стороны квадратного в плане здания. 
В результате такого уникального решения углы верти-
кальной структуры превратились в консольные свесы 
размером 22 м. Это освободило наземное простран-
ство не только для строительства церкви как отдель-
но стоящего здания, не связанного функционально и 
конструктивно с небоскребом, но и позволило создать 
чрезвычайно важное для свехплотной вертикальной 
среды Манхэттена доступное пешеходное обществен-
ное городское пространство (рис. 3). 

В Сингапуре имеется еще один интересный 
пример – «Tan Chin Tuan Mansions» [16]. В этом «ги-
бридном» комплексе в пределах очень компактного 

земельного участка взаимодействуют двухэтажный 
особняк 1930-х гг. постройки и современный эксклю-
зивный 20-этажный кондоминиум. Здание, относя-
щееся к колониальному периоду сингапурской исто-
рии, на протяжении нескольких десятилетий суще-
ствовало как частная резиденция семьи известного 
банкира и филантропа Tan Chin Tuan, находящаяся 
в тихом районе города. Со временем статус этой 
территория изменился, выгодное расположение по-
близости от главной торговой улицы Сингапура тре-
бовало более интенсивного и эффективного исполь-
зования этого участка. Новая жилая башня была 
построена непосредственно над историческим зда-
нием, не затрагивая его конструкций, обеспечивая 
сбалансированное взаимодействие со сложившейся 
средой и являясь оптимальным фоном, оттеняющим 
архитектурные детали особняка. В башне располага-
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ется всего 18 квартир площадью 364,0 – 369,0 м2, по 
одной квартире на этаже, 2-й и 12-й этажи занимают 
обслуживающие функции. Восстановленное в пер-
возданном виде историческое здание используется 
как центр для проведения деловых и общественных 
мероприятий фонда, созданного банкиром Tan Chin 
Tuan в 1976 г., для финансовой поддержки различ-
ных социально значимых проектов (рис. 4).

Выводы. Город представляет собой сложную 
функционально-пространственную систему, дина-
мично развивающуюся в пространстве и во времени. 
Задача современной архитектуры заключается не 
только в том, чтобы отвечать на изменяющиеся по-
требности общества в безопасности, экономичности, 
гигиеничности, экологичности и т.п., но и эффектив-
но взаимодействовать с различными историческими 

Рис. 3. «601 Lexington», Нью-Йорк, 1977 г., 278,9 м 
[http://skyscrapercenter.com/building/601-lexington/648]

Рис. 4. «Tan Chin Tuan Mansions», Сингапур, 2008 г. [16]
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слоями, существующими в любом городе. Приведен-
ные выше примеры показали, что интеграция вы-
сотных и исторических зданий имеет значительный 
потенциал и является эффективным решением про-
блемы сохранения и использования исторической 
застройки в современной архитектуре. Высотная 
структура не будет вступать в противоречие с объек-
том архитектурно-исторического наследия, если при 
их интеграции опираться на «метод гибридизации», 
в соответствии с которым стыковка «старого» и «ново-
го» основана на контекстуальном подходе к проекти-
рованию и принципах адаптивной архитектуры. В ре-
зультате целостность архитектурного объекта вытека-
ет из взаимодополняющих друг друга ценных качеств 
«старого», несущего в себе атрибуты, необходимые 
для формирования исторической памяти, и, немыс-
лимого без внедрения конструктивных, инженерных, 
технологических и других инноваций. Всё это делает 
«гибридный» объект экономически целесообразным 
и расширяет возможности адаптивного повторного 
использования исторических зданий в условиях фор-
мирования высокоплотной и функционально насы-
щенной вертикальной городской среды.
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