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Рассматривается адаптивная архитектура, одно 
из динамично развивающихся проектных и строи-
тельных направлений, включающих в себя инженер-
но-технологическую базу, архитектурно-проект-
ный контент, принципы зеленой архитектуры, 
направленные на реализацию потребностей обще-
ства и отдельного индивида. В основе адаптивной 
архитектуры тезис – «в природе нет ничего непод-
вижного». Являясь частью природного контекста, 
человек имеет право на пребывание в устойчивой 
среде, развитие которой определяется через эколо-
гические, экономические и социальные аспекты. 
В исследовании дается характеристика основных 
направлений развития адаптивной архитекту-
ры, а также перспективы развития адаптивной 
архитектуры в контексте с современными тех-
нологическими процессами и потребностью об-
щества. Поскольку адаптивная архитектура яв-
ляется синтетической областью деятельности, 
ее исследование проводится на основе материалов, 
относящихся к различным видам проектирования 
(инженерно-технические решения, мобильное фор-
мообразование, зеленая архитектура). 

This paper reviews responsive architecture, a 
dynamically developing aspect of design and 
construction, encompassing fundamental engineering 
and technological principles, architectural and design 
content, and green architecture elements to meet the 
needs of society and the individual. The key thesis 
of responsive architecture is “nothing in nature is 
motionless”. As part of nature’s context, the individual 
has the right to exist in a sustainable environment, the 
development of which is shaped through environmental, 
economic, and social aspects. Our research characterizes 
the key directions of responsive architecture’s 
development and development prospects in the context 
of the current technological processes and social needs. 
Since responsive architecture is based on synthesis, we 
rely on materials from various design fields (including 
engineering and technical solutions, mobile form-
making, green architecture, etc). 
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Введение 

Актуальность темы исследования определя-
ется тесной взаимосвязью развития современных 
архитектурно-строительных и инженерных отрас-
лей с потребностью общества, его ценностными 
ориентирами, где динамика, мобильность и эко-
логический комфорт выходят на первый план. Яв-
ляясь достаточно новым направлением, адаптив-
ность архитектурного пространства в настоящее 
время представляет собой активно развивающу-
юся область архитектурной практики, которая 
решает проблемы организации среды с помощью 
динамических принципов формообразования.

При этом решения могут касаться не толь-
ко пространственной трансформации зданий 

и сооружений, но распространяться до уровня 
средовых элементов и городских кварталов. 

В настоящее время архитектура – это не 
только строительное искусство, она демонстри-
рует открытость множеству дисциплин, по-
зволяющих принимать решения адаптивного 
характера применительно к организации архи-
тектурных объектов и городского пространства. 
Находясь на стыке таких дисциплин, как соб-
ственно объемно-пространственное искусство, 
дизайн и инженерные технологии, адаптивная 
архитектура является тем катализатором, ко-
торый способствует интеграции архитектур-
ных и инженерных процессов. Можно видеть 
многогранность составных частей понятия 
«адаптивная архитектура», поэтому поиск ре-
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шений исследователи и практики ведут в не-
скольких направлениях:

▪ инженерно-технологические решения 
(Ральф Диш, Ульям Макдонак, Клейн Меркатт, 
Norman Foster и др.);

▪ разработка методов мобильного фор-
мообразования (Жан Нувель, Доменик Пер-
ро, Сантьяго Калатрава, David Fisher, Robert 
Konieczny и др.);

▪ архитектурная теория и практика эколо-
гической составляющей (Werner Sobek, Эмилио 
Амаш, Ванг Мен Сумм, Ренцо Пьяно, Vincent 
Callebaut и др.);

▪ продвижение устойчивого развития сре-
ды городов (Jacque Fresco, Кен Янг, Sunand 
Prasad и др.)

Следует отметить, что приведенное разде-
ление направлений научных идей и проектной 
практики между представителями мировой 
архитектуры является достаточно условным. 
Основное направление архитектурной мысли 
в настоящее время – формирование устойчиво-
го развития среды жизнедеятельности челове-
ка, что является важнейшим фактором проект-
ных реализаций. 

Цель исследования – проанализировать ха-
рактеристики адаптивных сред и определить 
тенденции развития этого направления.

Определяя задачи исследования, необхо-
димо обратить внимание на следующие:

1. Классифицировать историческое разви-
тие направления адаптивной архитектуры.

2. Уточнить понятие адаптивной архитек-
туры.

3. Дать характеристику основных направле-
ний развития адаптивной архитектуры.

4. Выявить перспективы развития адаптив-
ной архитектуры в контексте с современными 
технологическими процессами и потребно-
стью общества.

Методы исследования

Методика исследования основана на ком-
плексном изучении составляющих понятия 
«адаптивная архитектура». Исторический экс-
курс помогает сделать вывод о предпосылках 
возникновения этого архитектурного явления. 
Многоплановость объекта исследования прово-
дится с помощью сравнительно-описательного 
анализа индивидуальных особенностей проек-
тов и реализованных объектов, соотносящихся 
с данным направлением. В этой связи проводит-
ся анализ материалов, источники которых нахо-
дятся в принципиально разных областях, отно-
сящихся к различным видам проектирования 
(инженерно-технические решения, мобильное 
формообразование, зеленая архитектура и т. д.).

Основная часть

Исторический экскурс развития идей 
в области адаптивного пространства

Мобильность, взаимозаменяемость, транс-
формация – эти термины издавна существу-
ют в архитектурной практике. Однако актив-
ный поиск решений в этой области был начат 
в 1920-х гг. Здесь можно выделить несколько 
направлений. 

Трансформация внутренней структуры ста-
тичного объекта стала основой проектирования 
жилых зданий в 20-х гг. ХХ в. Это передвижные 
перегородки, встраиваемая мебель, модифика-
ция спальных мест, увеличивающая дневную 
зону пребывания, и т. п. Программным докумен-
том данного направления становится застройка 
поселка Вайсенхоф, многие из домов которого 
обладали потенциальной мобильностью жило-
го пространства. Архитекторами Ле Карбюзье, 
Людвигом Мис ван дер Роэ, Мартом Стамом 
в проектах была заложена адаптация архитек-
турного пространства к изменениям требований 
жителей. Теория пластичной архитектуры была 
выдвинута архитектором, художником, теоре-
тиком нового искусства Тео ван Дусбургом, ко-
торый соединяя пространство и время получал 
«пластический эффект».

Движение – живая материя как альтерна-
тива застывшего состояния материи мертвой. 
Начиная с 10-х гг. ХХ в. искусство ищет воз-
можность изображения движущегося объекта. 
Начало было положено в станковой живописи 
и скульптуре, как в наиболее мобильных видах 
искусства, по сравнению с архитектурой. Отказ 
от статичных форм, передачу движения можно 
видеть у итальянских футуристов У. Боччини, 
Л. Руссоло, Д. Балла. Следующим шагом в во-
площении динамики форм, применительно 
к архитектуре, становятся произведения рус-
ских конструктивистов В.Татлина, Эль Лисиц-
кого, Н. Ладовского, К. Мельникова [1]. Проект 
памятника-маяка Колумбу, призванного уве-
ковечить память мореплавателя, выполненный 
Константином Мельниковым, на многие деся-
тилетия опередил разработку идей динамиче-
ской архитектуры и включение в нее кинетиче-
ских элементов. Конструкция из двух конусов, 
врезанных друг в друга, снабженная крыльями, 
обеспечивала вращение монумента. При этом 
менялось не только визуальное восприятие 
композиции, но и ее цветовое решение.

Еще одним направлением, давшим посыл 
в будущее, являются работы с городским про-
странством, его адаптация к новым обществен-
ным ценностям. В начале ХХ столетия в соот-
ветствии с учением Э. Говарда проектируются 
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и строятся города-сады, которые размещаются 
вблизи крупных городов – Лондона, Брюссе-
ля, Гамбурга, Эссена и др. Следующей темой 
в этом блоке стала идея организации линейных 
городов. Можно сказать, что такой город пред-
ставляет собой «развернутую» центричную мо-
дель города-сада Говарда. Имея длину больше 
своей ширины, в своем поперечном сечении он 
обеспечивает доступ к ландшафтам, прилегаю-
щим к городским территориям. Первый такой 
город был спроектирован еще в конце XIX в. 
для Мадрида Arturo Soria y Mata. Подобный го-
род был предложен Ле Карбюзье для застрой-
ки Алжира. В данном случае «руслом расселе-
ния» должна была стать дорога, проходившая 
по крышам домов. Своих приверженцев эта 
идея нашла и в советской России. 

Обособленно, в части работы с городским 
пространством, стоят проекты вертикального 
городского зонирования, среди которых наи-
более фантастичным является работа летаю-
щего города Г. Крутикова [2]. Будучи выпуск-
ником проектной мастерской Н. Ладовского 
ВХУТЕИНА, он представил проект города бу-
дущего. Основное положение, которым руко-
водствовался Г. Крутиков, состояло в том, что 
новый общественный строй должен оторвать 
человечество от земли и разместить жилые 
объекты в воздушном пространстве. Излагая 
общие принципы своей теории, Крутиков пи-
сал в 1929 г.: «Архитектура стремится стать все 
более и более подвижной ..., современная не-
подвижная, мертвая и неудобная планировка 
городов в дальнейшем должна быть заменена 
подвижной планировкой, основанной на новых 
принципах решения пространства». 

Проекты, связанные с городами вертикаль-
ного зонирования, выполнялись и другими 
архитекторами-футуристами: А. Лавинским 
(город на рессорах), Э. Лисицким (горизонталь-
ные небоскребы) [3], К. Мельниковым (много-
ярусные гаражи-стоянки над мостами через 
Сену в Париже).

Разработанные футуристами 20–30-х гг. 
ХХ в. фантазийные проекты линейных, лета-
ющих городов, движущихся кинетических 
объектов продемонстрировали направление 
архитектурной мысли, развитие которой с эн-
тузиазмом было подхвачено в 1960-х гг. Одним 
из продолжений развития адаптивных тенден-
ций стали проекты динамичного простран-
ственного урбанизма японских метаболистов 
К. Кикутаке, Ф. Маки, М. Фумихико и др. Основ-
ной концепцией, основанной на эстетической 
формуле «завершенное в незавершенном», 
стало понятие цикличной последовательности 
стадий изменений городских организмов. Для 
решения проблем расселения, остро встав-

ших перед Японией, метаболисты предлага-
ли трехмерное зонирование территорий, где 
существовали каркасные неизменяемые эле-
менты и «ткань», – динамическое варьируемое 
пространство, обеспечивающее возможность 
адаптации и роста. Проекты «Токио – 1960» (К. 
Танге), «Город в воздухе» (И. Исодзаке), плаваю-
щий город (К. Кикукаке) предметом проектной 
деятельности объявляли объемно-простран-
ственную среду в целом. Реализованный про-
ект капсульного дома «Накогин» (К. Курокава) 
продемонстрировал прежде всего финансовую 
невозможность взаимозаменяемости морально 
устаревших элементов. Хочется высказать мне-
ние, что в 1960-х гг. время осуществления этих 
идей не пришло. Концепция экогорода в океа-
не от компании Shimizu Corporation снова воз-
никла в Японии спустя почти 50 лет.

Британские архитекторы пошли дальше 
в развитии идей динамического города. В проек-
те «Living Pod» Дэвида Грина (группа Archigram, 
1966 г.) архитектор сравнивает оболочку для 
жизни с одеждой. Эта капсула передвигается на 
ножках, а парковать ее можно в любом месте, 
в городе или на природе. Еще одним проектом 
этой же группа является «Walking City», автор 
Рон Херрон (1964 г.). Этот значительный по сво-
им размерам объект (400 м в длину и 200 в высо-
ту) вполне претендует на многоквартирный дом. 

Озабоченность экологической ситуацией 
во второй половине ХХ в., связанная с потепле-
нием климата, истощением озонового слоя, за-
грязнением мирового океана и подъемом его 
уровня, а также энергетическими проблемами, 
вызвала большое количество архитектурных 
фантазий на тему экологизации простран-
ственных структур, некоторые из которых позд-
нее получили свое реальное воплощение. Оста-
новимся на наиболее ярких проектах.

Летающие сады компании «Rael San 
Fratello architects» призваны улучшать эколо-
гическую обстановку в крупных городах. Они 
представляют собой управляемые дирижабли 
с растениями, зависающими над наиболее не-
благоприятными в экологическом отношении 
территориями.  

Множество идей по улучшению климата 
принадлежит бельгийскому архитектуру-э-
кологу Vincent Callebaut. Один из них назван 
Hydrogenase, он представляет собой летающий 
объект (на основе дирижабля) в форме лотоса. 
Архитектор разработал установку по биотехно-
логическому получению водорода из водорос-
лей специального вида. Еще одним проектом 
этого архитектора является проект гигантских 
кораблей-островов, на которых в будущем 
люди смогут жить. Острова очень похожи на 
лилии, отсюда и название – «Lilypad». 
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Уточнение понятия «адаптивное 
пространство»

Из исторического экскурса можно ви-
деть, что многие из направлений архитектур-
ной и технической мысли, содержащие в себе 
адаптивную составляющую, развивались от-
дельно в соответствии со своим направлением 
и только с начала XXI в. были спаяны в одну 
мультидисциплину, объединенную под трен-
дом «адаптивное пространство».

Это дает возможность уточнить опреде-
ление понятия «адаптивное архитектурное 
пространство». Впервые термин «адаптивная 
архитектура» был применен в конце 1960-х аме-
риканским IT-проектировщиком Николасом 
Негропонте.  В это время пространственные 
задачи дизайна начали решать с применением 
кибернетики. Негропонте предлагал использо-
вать вычислительные технологий для органи-
зации пространств и структур с целью дости-
жения более эффективного и рационального 
результата эксплуатации.

С этого времени произошли значительные 
изменения в структуре, смыслах и семантике 
этого понятия [4]. Рассмотрим уровни адапта-
ции архитектурного пространства – элемент 
объекта, здание, фрагмент среды. 

На уровне элемента оцениваются качества 
интерактивности, наличие свойств, иниции-
рующих реакцию на изменения окружающей 
среды. В качестве таких объектов могут быть 
рассмотрены «умные» фасады или кровли. 
Американский архитектор Дорис Ким Сун, 
применяя композитный материал термо-би-
металлин, создает ограждение помещения, ко-
торое реагирует на температуру воздуха и осве-
щённость, при необходимости защищая людей 
от солнца и обеспечивая вентиляцию. Еще один 
пример «умного» фасада в здании Media-Tic 
в Барселоне. Постройка выполнена из особо-
го материала, который пропускает свет, но не 
пропускает тепло. Благодаря этому внутри не 
жарко даже в самые знойные летние дни. Кро-
ме того, пленка заряжается от обычного света 
даже в пасмурный день, позволяя конструкции 
светиться в ночное время в течение восьми ча-
сов. А благодаря использованию экологически 
чистых источников энергии, объем выбросов 
углекислого газа сокращается на 90 %.

В контексте адаптивности здание рассма-
тривается под углом различных срезов или ха-
рактеристик, таких как:

▪ технические и композиционные возмож-
ности регулярной или периодической транс-
формации планировки или объема [5];

▪ интеграция смежных дисциплин (эколо-
гичность, энергоэффективность и т. п.);

▪ интерактивность, способность реагиро-
вать на изменения окружающей среды или по-
требностей человека [6].

При этом адаптивность здания может оце-
ниваться по одной характеристике или учиты-
вается их комплекс. Например, характеристика 
«композиционные возможности регулярной 
или периодической трансформации планиров-
ки или объема» может быть отнесена к истори-
ческим объектам, утратившим свою функцию, 
но объем которого может быть использован 
под другие цели. Здесь можно привести мно-
жество примеров, в основном касающихся 
адаптации под новую функцию промышлен-
ных зданий. Приведем несколько из них: Куль-
турно-развлекательный центр в старых зданиях 
ремонта вагонов (архитектурное бюро Atelier 
Brückner, 2005-2019, Штутгарт); Жилой ком-
плекс «Газгольдеры Кингс-Кросс» (британская 
фирма Wilkinson Eyre , 2015, Лондон); Превра-
щение топливных баков Аэропорта Лонхуа в  
Арт-центр и парк Tank Shanghai (архитектур-
ное бюро OPEN Architecture, 2019, Шанхай), 
Выставочное пространство в московской ГЭC-2 
(Ренцо Пьяно, 2021, Москва). 

На уровне средового элемента адаптив-
ность рассматривается с точки зрения тезиса, 
что «в природе нет ничего неподвижного». 
Пространство рассматривается как живой ор-
ганизм, чутко реагирующий на потребности 
людей, развитие которых определяется закона-
ми развития общества. Причем это относится 
как к исторической среде, так и к вновь создава-
емой. И при этом присутствие экологической 
составляющей является наиболее значимым 
фактором [7]. Ярким примером в данном слу-
чае служит проведенный в 2009 г. конкурс на 
центральный район болгарской столицы Со-
фии. В конкурсе участвовали Доменик Перро, 
Норман Фостер, Заха Хадид, Массимилиано 
Фуксас и др. Каждый их этих архитекторов 
определил роль озелененного пространства 
в среде реконструируемого района. Связь 
с природным окружением была для получив-
шего первую премию Перро одной из главных 
задач при проектировании: «осью» застройки 
стал парк, протянувшийся через весь новый 
район «София-Сити». 

Уточненное понятие адаптивной архитек-
туры выглядит следующим образом.

Адаптивная архитектура – это синтетическая 
область архитектурно-строительной деятельно-
сти, направленная на формирование устойчивой 
среды жизнедеятельности человека. Она основа-
на на решении проектных задач, генерируемых 
природой человека и социальным устройством 
общества, культурой и требованиями оптималь-
ных условий жизни. Практика адаптивной архи-
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тектуры включает в себя комплекс дисциплин на-
учно-теоретического характера и нестандартных 
направлений проектного творчества. 

Основные направления и перспективы 
развития адаптивной архитектуры

Параллельно инновационным процессам 
«мечтателей» в ХХ в. строилась статичная тради-
ционная архитектура, основанная на неоправдан-
ных теориях социального благополучия и амби-
циях архитекторов, знающих «как лучше». Эти 
теории и амбиции однажды были разбиты в пол-
ном смысле этого слова. Снос жилого комплекса 
Прютт-Айгоу в Сент-Луисе в 1972 г. продемон-
стрировал кризис архитектуры, не желающей 
меняться под воздействием сформировавшихся 
требований общества созданию, по выражению 
Ч.Дженкса, «гуманного окружения». 

И здесь как раз мы видим коренное отли-
чие традиционной архитектуры от архитектуры 
адаптивной, которая получает информацию от 
контекста и человека. При этом, работая на раз-
ных уровнях (от микросистем до мегаструктур) [8], 
адаптивная архитектура имеет потенциал гибкого 
развития с учетом необходимых параметров связи 
таких систем, как человек, город и природа. 

При уточнении определения «адаптив-
ная архитектура» мы рассматривали свойства 
адаптивных сред (элемент объекта, здание, 
фрагмент города). При рассмотрении развития 
процесса адаптивной архитектуры необходимо 
обозначить компетенции, обеспечивающие по-
тенциальную адаптивность при работе в этом 
направлении.

1.Технологии работы с природными система-
ми и ландшафтными средами. В данном случае 
необходимо учитывать несколько направлений 
[10] обозначенной компетенции:

▪ Включение озеленения в проекты зда-
ний и среды. При реконструкции объектов 
и территорий необходимо отдавать приоритет 
ландшафтной реконструкции [11]. Экологиза-
ция территорий старых городов в настоящее 
время представляет собой большую пробле-
му. И в данном случае в качестве положитель-
ного примера можно привести город Барсе-
лону, власти которого инициировали работы 
по включению озеленения в существующую 
городскую среду. Суть проекта сводится к соз-
данию «зеленых коридоров» в городе, которые 
свяжут периферийные природные зоны с тер-
риторией Барселоны. Также планируется со-
здание озелененных пешеходных пространств 
в районах Eixample и организация парковой 
инфраструктуры в районе Poble Nou. Рекон-
струкция района Poble Nou ведется с начала 
ХХI в., демонстрируя адаптацию заброшенной 

промышленной территории под зоны музей-
ного, выставочного характера, здесь строятся 
офисы и жилые здания, резервируются участки 
под ландшафтные объекты. 

▪ Использование «зеленых» технологий, 
включающих озеленение горизонтальных [12] 
и вертикальных поверхностей [13]. В этой связи 
необходимо упомянуть работы таких архитек-
торов, как Патрик Бланк, создающий «живые 
стены» снаружи и внутри зданий различных 
функций; Эдуард Франсуа и его проекты озеле-
нения фасадов (жилой комплекс М6В2 Башня 
биоразнообразия, Париж, 2016); Ренцо Пья-
но, создавший озелененную кровлю в про-
цессе реконструкции здания Академии наук 
в Сан-Франциско (2008) . Простотой и ориги-
нальностью отличается проект, разработанный 
нидерландской фирмой MVRDV для девело-
перской компании Stein. В качестве фасада ав-
торы проекта «Green Villa» запроектировали 
открытую стеллажную конструкцию, на кото-
рой установили горшки с растениями. 

▪ Использование технологий сохранения 
энергии и ресурсов [14] включает в себя по-
вышение энергоэффективности зданий [15], 
применение «чистой энергии» (солнца, теп-
ла), использование «серой» (дождевой) воды 
для технических нужд. С введением в 1990-х гг. 
«зеленых» международных сертификатов стала 
возможна оценка и рейтинг качества эффек-
тивного использования энергии и ресурсов. 
Первой системой международной Зеленой сер-
тификации стал разработанный в 1990 г. в Ве-
ликобритании метод оценки экологической 
эффективности BREEAM. Оценка заключается 
в методике присуждения баллов, касающихся 
различных аспектов безопасности жизнедея-
тельности. В соответствии с этим стандартом 
была спроектирована в 2012 г. Олимпийская де-
ревня в Лондоне, офисное здание «Arrowhead» 
в Лондоне, являющееся полностью пассивным 
объектом, не требующим дополнительной 
энергии. Международная система экологиче-
ского и энергоэфективного стандарта LEED 
дает свою оценку после годовой эксплуатации 
сооружения. Так, реконструкция в 2010 г. вы-
сотного здания штаб-квартиры Дойче Банка 
во Франкфурте на Майне была высоко оценена 
стандартом LEED. 

2. Моделирование систем. Обеспечивает вы-
сокую эффективность результата при низких 
затратах за счет раннего анализа взаимодей-
ствия систем объектов [16].

Эта компетенция адаптивной архитектуры 
предполагает комплексную работу команды 
экспертов для достижения необходимого ре-
зультата [17]. Например, для проектирования 
объекта с набором заданных энергосберегаю-
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щих мер необходимо применение энергетиче-
ских моделей работы с целью вычисления до-
стигаемой энергоэффективности. В процессе 
проектирования уже упоминавшегося здания 
Академии наук в Сан-Франциско (архитектор 
Ренцо Пьяно) моделирование для отладки 
инженерных систем проводилось на каждой 
стадии выполнения проекта. Руководителем 
выполнения этой части стал инженер Мэтт 
Росси. Эксперты анализировали пространство, 
используя метод вычислительной гидродина-
мики. При этом проведение тестов было на-
правлено не только на тепловой комфорт по-
сетителей, но и на необходимость обеспечения 
поступления воздуха, свободного от загрязне-
ния. Проведение такого комплексного подхода 
позволило спроектировать одно их самых «зе-
леных» зданий. По системе LEED оно получило 
платиновый сертификат. 

3. Новые подходы к процессу формообразования. 
В данном случае речь идет о проектировании 
кинетических [18], интерактивных систем [19], 
способных реагировать на изменения окружа-
ющей среды [20] или потребности человека. Из-
вестным примером является дом-трансформер 
Ballet Mecanigue, построенный в 2017 г. фирмой 
Manuel Herz Architects в Цюрихе. Наполненный 
множеством семантических смыслов (фильм 
Фернана Леже, соседство с центром Карбюзье, 
движение листвы находящегося здесь когда-то 
дерева) дом меняется в зависимости от ритма 
жизни и настроения своих обитателей. Сталь-
ные опоры фасадной стены и встроенная ги-
дравлическая система позволяет устраивать 
балконы и козырьки от солнца, открывать или 
закрывать оконные проемы. 

Еще одну тенденцию в этом направлении 
мы видим, когда возникает желание «вдохнуть 
жизнь» в ограждающие конструкции впол-
не утилитарных объектов. В Дании был по-
строен SDU Campus Kolding (Henning Larsen 
Architects, 2014 г.), фасад которого с помощью 
датчиков следит за уровнем поступающего све-
та и сохранением тепла в помещениях. При 
необходимости движение элементов фасада 
осуществляется механической системой. Если 
бы не магнитный маятник, установленный 
на фасаде научного центра LIGO, это был бы 
обыкновенный белый параллелепипед, каких 
множество в традиционной архитектуре. Ки-
нетическая система, разработанная художника-
ми Exploratorium Шоном Лани, Чарльзом Со-
уэрсом, Питером Ричардсом в сотрудничестве 
с учеными из Обсерватории гравитационных 
волн Лазерного интерферометра (LIGO) в 2006 
г., помогает наглядно показать то, чем занима-
ется центр, а именно изучением распростране-
ния волн, гравитации, света. 

Кинематика, реагирующая на движение 
солнца, является одним из перспективных 
направлений в адаптивной архитектуре [21]. 
Наиболее известным примером динамическо-
го изменения формы архитектурных объек-
тов в связи с использованием солнечного све-
та является Музей  Искусств Милуоки в США 
(Quadracci Pavilion), созданный в 2001 г. архи-
тектором Santiago Calatrava, в работах которого 
прослеживается его особое отношение к свету. 
Павильон выполнен со своеобразной подвиж-
ной конструкцией, размещенной на крыше. 
Она представляет собой крылья, раскрываю-
щиеся в солнечную погоду и складывающиеся 
в пасмурную или просто ночью, при этом их 
размах достигает 66 м. Первым [22] гелиотроп-
ным вращающимся объектом стал дом, спроек-
тированный архитектором Rolf Disch (1994 г.). 
После этого появилось множество подобных 
объектов, которые завершает концепт-модель 
«Динамически изменяемяющийся небоскреб» 
в Дубае (архитектор David Fisher, 2008).

4. Применение дизайнерских средств при ре-
шении вопросов адаптации средовых элементов. 
Дизайнерская мысль в этом вопросе прошла от 
кинетических арт-объектов до среды высокого 
уровня интерактивности, связанной с допол-
ненной реальностью. Дизайнерский арсенал 
достаточно многообразен [23], и его примене-
ние в адаптивных пространствах активно задей-
ствуется как достаточно мобильный элемент 
пространства. Здесь хочется остановиться на со-
вмещении дизайна с технологиями [24]. Одним 
из примеров применения возможностей дизай-
нерских компонентов а процессе адаптивности 
среды являются работы нидерландского дизай-
нера Даана Рузгарда – новатора, создающего 
ландшафты будущего и затрагивающего в своих 
работах вопросы отношений между людьми, 
технологиями и пространством. Одним из его 
реализованных проектов является 600-метровая 
велосипедная дорожка, созданная из мерцаю-
щих камней в 2014 г. Она была навеяна картиной 
Ван Гога «Звездная ночь». Художник начинал 
свой творческий путь именно в Нюэнене. В том 
же году дизайнер совместно со строительной 
фирмой Heijmans создал Smart Highway. Дан-
ный проект сочетает в себе свет, энергию и до-
рожную разметку, которая реагирует на дви-
жущиеся автомобили. Люминесцентная краска 
аккумулирует солнечную энергию и способна 
излучать свет ночью на протяжении восьми ча-
сов. Активно развивающееся направление – это 
создание иммерсивной среды. Рассматривая по-
нятие «иммерсивность», его обычно определяют 
как погружение в определённые, искусственно 
сформированные условия. Феномен погруже-
ния достаточно широко исследован в различных 
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источниках. Основной акцент в контексте рас-
сматриваемой проблемы сделан на технологиче-
ские факторы моделирования сознания посред-
ством визуализации искусственного окружения. 
Эффект иммерсивности активно применяется 
в кино, театре, живописи, индустрии развлече-
ний. Представляется возможным рассматривать 
это направление как один из возможных на-
правлений адаптации пространства.

5. Творческое прогнозирование. Исследование 
возможности цифровых технологий и инноваци-
онных материалов для создания новой городской 
среды. Исследования в области информацион-
ных технологий демонстрируют определенный 
прорыв в создании возможностей адаптивной 
архитектуры как результат соединения цифро-
вых методов формообразования с новыми воз-
можностями цифровой архитектуры. Исследо-
ватели видят будущее цифровой архитектуры 
в использовании нанотехнологий для создания 
сложных систем на уровне нейронов и атомных 
частиц [16]. Маркос Новак называет результат 
этого процесса «нейроархитектурой», при кото-
рой форма, ее функционирование будут близки 
к поведению биологических живых организмов. 

Выводы. 1. Классифицикация историче-
ского развития архитектуры с адаптационными 
возможностями позволила определить основ-
ные направления, в которых велись исследова-
ния в этой области в ХХ столетии: мобильность, 
взаимозаменяемость, трансформация, кинетика, 
зеленая архитектура, вертикальное зонирование 
и т. п. Из исторического экскурса можно видеть, 
что многие из архитектурных и технических идей, 
содержащие в себе адаптивную составляющую, 
развивались отдельно в соответствии со своим на-
правлением и только с начала XXI в. были спаяны 
в одну мультидисциплину, объединенную под 
трендом «адаптивное пространство».

2. Рассмотрение адаптивной архитектур-
ной практики проводилось в соответствии 
с уровнями адаптации архитектурного про-
странства – элемент объекта, здание, фраг-
мент города. Это позволило уточнить понятие 
«адаптивная архитектура».

Адаптивная архитектура – это синтетическая 
область архитектурно-строительной деятельно-
сти, направленная на формирование устойчивой 
среды жизнедеятельности человека. Она основа-
на на решения проектных задач, генерируемых 
природой человека и социальным устройством 
общества, культурой и требованиями оптималь-
ных условий жизни. Практика адаптивной архи-
тектуры включает в себя комплекс дисциплин на-
учно-теоретического характера и нестандартных 
направлений проектного творчества. 

3. При рассмотрении основных направле-
ний развития адаптивной архитектуры был 

обозначен набор компетенций, обеспечиваю-
щий потенциальную адаптивность при работе 
в этом направлении: 

▪ технологии работы с природными систе-
мами и ландшафтными средами, включающие 
в себя: введение озеленения в проекты зданий 
и среды; использование «зеленых» техноло-
гий, включающих озеленение горизонтальных 
и вертикальных поверхностей; использование 
технологий сохранения энергии и ресурсов;

▪ новые подходы к процессу формообразо-
вания как проектирование кинетических, инте-
рактивных систем, способных реагировать на 
изменения окружающей среды или потребно-
сти человека;

▪ экспертное моделирование систем для 
решения поставленных задач, что обеспечивает 
высокую эффективность результата при низких 
затратах за счет раннего анализа взаимодей-
ствия систем объектов;

▪ применение дизайнерских средств при 
решении вопросов адаптации средовых эле-
ментов. Дизайнерский набор средств обширен, 
он включает как трансформируемые модуль-
ные конструкции, так и средства, создающие 
дополненную реальность;

▪ творческое прогнозирование позволяет 
в проектной деятельности принимать нестан-
дартные решения на основе теоретических 
разработок в научно-технических и инженер-
но-технологических областях. 

4. Перспективы развития адаптивной архи-
тектуры в контексте с современными технологи-
ческими процессами и потребностью общества 
в настоящее время демонстрирует многообра-
зие средств и методов организации адаптивных 
пространств. Несмотря на разработки иммер-
сивной среды, а также перспективы функцио-
нирования нейроархитектуры, близкой к пове-
дению биологических живых организмов, для 
каждого конкретного средового пространства 
должен выбираться соответствующий ему под-
ход в организации процесса адаптации.
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