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Аннотация. Создание межпоколенческой среды – современное направление в архитектурной теории 

и практике. Основной целью такой среды является социализация детей и ресоциализация пожилых 
людей, сохранение преемственности поколений путем коллективных занятий, игр. Актуальность ис-
следования определяется отсутствием в России теоретической базы формирования архитектурно-про-
странственной среды, содействующей социальной коммуникации поколений. Цель исследования – 

разработка концептуальной модели архитектурно-пространственной среды межпоколенческого центра 
в г. Якутск. В данном исследовании выявлены климатические и социально-культурные особенности 
Якутска, влияющие на проектирование архитектурно-пространственной среды; сформирована концеп-
туальная модель архитектурно-пространственной среды межпоколенческого центра в г. Якутск. 
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Введение 

Современный городской образ жизни имеет ряд недостатков и противоречий, обостря-
ющих разрыв поколений и усиливающих проблему одиночества. 

1. Социально-пространственная эксклюзия разных возрастных групп. Разделение ин-
ститутов социализации по возрастным категориям, принятое из соображений безопасности и 
оптимизации оказания услуг, приводит к дезинтеграции города как социальной общности, рас-
пространению проблем одиночества, депрессии, социальной депривации [16]. 

2. Низкая эффективность качества услуг в области социального обслуживания лиц пожи-
лого возраста в России. Пожилой человек рассматривается лишь как субъект, получающий со-
циально-бытовую, социально-медицинскую помощь. Российская архитектура «третьего воз-
раста» сосредоточена исключительно на институализированных типах жилища. В данных учре-
ждениях не предусматривается обеспечение автономности и независимости пожилого человека, 
работа в них направлена исключительно на поддержание жизни в период «доживания» [1, 3]. 

3. Низкая степень «дружественности» городской среды для детей и лиц пожилого воз-
раста. В объектах городской инфраструктуры игнорируются потребности детей и пожилых 
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людей. Именно городское пространство становится пространством воспроизводства дискри-
минации уязвимых групп населения. Мнения пожилых людей и детей не учитываются при 
обсуждении проектов формирования городских пространств [6]. 

С целью решения данных проблем создаются проекты, имеющие поколенную ориента-
цию. Одним из таких проектов является создание межпоколенческих среды, то есть среды, в 
которой происходит межпоколенческий диалог – процесс взаимодействия представителей 
двух или более поколенческих групп (когорт), направленный на передачу, критическое осмыс-
ление и воспроизводство социального опыта, его модернизацию и новообразование [8]. За ру-
бежом подобные учреждения именуются как «Intergenerational Shared Site/Space» (IGSS), что 
дословно означает «межпоколенческая объединенная территория/среда» (МОТ/МОТС) [18]. 

Цель исследования – разработка концептуальной модели архитектурно-пространствен-
ной среды межпоколенческого центра в условиях г. Якутск на основе анализа природно-кли-
матических условий и социально-культурных особенностей города с учетом научно обосно-
ванных архитектурно-планировочных приемов и принципов организации архитектурно-про-
странственной среды межпоколенческого центра, сформулированных ранее авторами данного 
исследования [9]. 

Материалы и методы 

На этапе постановки проблемы был проведен анализ теоретических исследований, по-
священных изучению климатических особенностей Якутска [13], толерантности и культуры 
межнационального общения, проблем реновации городской среды для детей, пожилых людей 
и маломобильных групп населения (МГН) [7, 11, 12], проектирования архитектурно-простран-
ственной среды межпоколенческих центров [9]. На предпроектном этапе исследования был 
проведен климатический и социально-культурный анализ условий г. Якутск. На этапе оценки 
состояния среды участка проектирования использовались следующие методы: наблюдение, 
фотофиксация, описание функциональных и эстетических характеристик. Предпроектные ис-
следования послужили основой для применения метода концептуального моделирования ар-
хитектурно-пространственной среды межпоколенческого центра в г. Якутск. 

Результаты  
Выявлены климатические и социально-культурные особенности Якутска. Уточнены и 

адаптированы под климатические условия Якутска принципы и приемы формирования меж-
поколенческой среды [9]. Определены особенности формирования межпоколенческого центра 
в Якутске, в том числе сформулированы задачи проектного решения межпоколенческого цен-
тра и требования к размещению межпоколенческих центров в структуре города. Определены 
требования к архитектурно-градостроительному решению территории межпоколенческого 
центра, функционально-планировочному решению и обеспечению функциональных связей 
между различными группами помещений межпоколенческого центра, показаны особености 
архитектурно-художественного решения межпоколенческого центра. Результаты предпроект-
ного анализа заложили основу для формирования трехуровневой концептуальной модели ар-
хитектурно-пространственной среды межпоколенческого центра в Якутске, включающей ар-
хитектурно-градостроительную модель, объемно-пространственную модель и концептуаль-
ную модель среды. 

Обсуждение результатов 

Природно-климатические особенности Якутска. Проектирование архитектурно-

пространственной среды в Якутии сопряжено со специфическими условиями региона: при-
родно-климатическими факторами и социокультурными особенностями. Территория Якутии 
практически целиком входит в подрайон 1А с особо морозным климатом. Для подрайона 1А 
характерны следующие особенности: 
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- резкоконтинентальный климат: Якутск является наиболее контрастным по темпера-
турному режиму городом мира, где годовая амплитуда температур составляет 102,8°C; 

- контраст количества световых дней по сезонам: белые ночи летом – около 20 часов 
светового дня, малая естественная освещенность зимой – продолжительность самого корот-
кого светового дня – 5 часов; 

- многолетнемерзлое состояние грунтов; 
- бедная растительность [13]. 
Своеобразие природных условий Якутии оказывает значительное влияние на градо-

строительство, объемно-планировочные и конструктивные решения зданий. При проектиро-
вании в суровых климатических условиях Якутии в задачи архитектора входит не только пре-
образование крайне агрессивной среды в комфортную, но также изоляция внутреннего про-
странства зданий от внешней среды в холодный период года и обеспечение взаимосвязи внут-
ренней и внешней среды в теплый период (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Природно-климатические особенности Якутска 

Социально-культурные особенности Якутска. В настоящее время в связи с разви-
тием технологий и глобализацией межпоколенческие связи в Якутии теряют свою прочность. 
Наблюдается тенденция копирования западного образа жизни, где все поколения живут раз-
общенно и не стремятся поддерживать близкие родственные связи. Анализ возрастной струк-
туры проживающих в Якутске в период с 2000 по 2021 г., проведенный на основе данных гос-
ударственной статистики Республики Саха (Якутия)7, показал, что в настоящее время проис-
ходит снижение численности населения в возрасте 14–59 лет8, в то время как численность де-
тей и пожилых людей значительно увеличивается9. В процессе систематизации данных о со-
циальных учреждениях Якутска установлено, что значительную часть их (81%) составляют 
детские образовательные учреждения, 14% – социальные учреждения, предназначенные для 

 
7 Возрастно-половой состав населения Республики Саха (Якутия). URL: https://sakha.gks.ru/folder/32348 (дата обращения: 
05.04.2022). 
8 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. по Республике Саха (Якутия). URL: https://sakha.gks.ru/folder/39641 (дата 
обращения: 05.04.2022). 
9 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. по Республике Саха (Якутия). URL: https://sakha.gks.ru/folder/39644 (дата 
обращения: 05.04.2022). 

https://sakha.gks.ru/folder/32348
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пожилых людей, и 5% – центры социального обслуживания, независимо от возрастной кате-
гории [10]. Эти данные позволяют сделать вывод о возрастной асимметрии, при которой до-
ступ к выгодам и ресурсам имеет лишь подрастающее поколение. 

Якутск – крупный культурный региональный центр, своеобразие которого определяет 
многонациональный состав его населения. По статистическим данным на 2021 г., большую 
часть населения составляют якуты – 330 615 человек (43%). За ними следуют русские (34%). 
Остальную часть населения представляют украинцы, эвенки, эвены, татары, буряты, киргизы, 
армяне, узбеки, таджики, долганы, юкагиры, чукчи и другие представители различных нацио-
нальностей и народностей (23%). Это обстоятельство, с одной стороны, требует построения 
открытых отношений между разными народами, а с другой – сохранения национальной, рели-
гиозной и культурной идентичности различных национальных групп населения. 

Для якутского менталитета характерны следующие особенности: бережное отношение 
к природе, расширенное понимание семьи, равенство и межэтническая толерантность. Ком-
плексный предпроектный анализ территории города позволил сделать вывод о том, что архи-
тектурно-пространственная среда Якутска не обладает свойствами межпоколенческой среды. 
Существующая архитектурно-пространственная среда города потеряла свою преемствен-
ность. Традиционные ценности якутян не находят выражения в архитектуре. Массовое жи-
лище не приспособлено для создания крепких межпоколенческих связей между разновозраст-
ными группами населения. Непривлекательность открытых общественных пространств на 
протяжении восьми месяцев в году наряду с их малым типологическим разнообразием разоб-
щают население и способствуют разрыву поколений (рис. 2). 

 

Рис. 2. Социально-культурные особенности Якутска 

Особенности формирования межпоколенческого центра в Якутске. В процессе 
данного исследования выявлены следующие особенности формирования архитектурно-про-
странственной среды межпоколенческого центра в Якутске. Необходимость формирования 
межпколенческого центра в г. Якутск обусловлена не только глобальными социальными тен-
денциями старения населения, возрастной ценностной асимметрией и изоляцией пожилых лю-
дей, но и необходимостью сохранения культурного наследия проживающих здесь народов. 
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Создание межпоколенческого центра будет способствовать установлению, поддержке, закреп-
лению контактов, выявлению общих интересов между поколениями. Целевая группа пользо-
вателей межпоколенческого центра – воспитанники и проживающие в нем дети от 1 года до 
14 лет и пожилые люди пенсионного возраста от 60–65 лет. Авторами установлено, что опти-
мальная вместимость межпоколенческого центра должна составлять от 70 до 300 человек. 

Задачи проектного решения межпоколенческого центра: 
- содействие развитию межпоколенческих отношений; 
- обеспечение комфортной и полноценной жизнедеятельности в суровых климатиче-

ских условиях; 
- повышение привлекательности территории; 
- содействие развитию прилегающих районов; 
- восстановление и сохранение экосистемы города. 
Требования к размещению межпоколенческих центров в структуре города. Межпоко-

ленческие центры необходимо размещать в селитебной зоне города вблизи учреждений соци-
ализации, таких как школы, дошкольные образовательные учреждения, центры социального 
обслуживания, дома-интернаты для пожилых людей и т.п. с учетом радиуса пешеходной до-
ступности [16]. 

Требования к архитектурно-планировочному решению зданий в северных климатиче-
ских условиях [2]: 

- создание искусственного климата на территории всего населенного места, отдельного 
квартала, двора, улицы, для чего они отделяются от внешней среды ограждающими конструк-
циями различных типов; 

- компактность застройки в целях сокращения линий инженерной инфраструктуры; 
- снижение площади наружных ограждающих стен для снижения теплопотерь; 
- проектирование зданий на сваях с проветриваемыми подпольями; 
- несложная геометрия крыш, позволяющая исключить накопление снега; 
- плоская или криволинейная форма фасадов, исключающая накопление снега и обле-

денения на архитектурных элементах наружных стен зданий; 
- размещение с подветренных и неосвещенных сторон подсобных и хозяйственных по-

мещений, создающих буфер между внутренней и внешней средой; 
- утепленные наружные ограждающие конструкции стен; 
- тройное остекление в оконных и витражных проемах; 
- двойной тамбур во всех входах/выходах; 
- использование ярких цветов как в интерьере, так и экстерьере, способствующих 

устранению дефицита цвета и ясной навигации в длинные холодные периоды; 
- использование сезонных или адаптивных сооружений и МАФ, чтобы обеспечить их 

круглогодичное использование и актуальность; 
- бережное отношение к хрупкой северной природе; 
- создание круглогодичных садов во внутренней среде здания; 
- организация отапливаемых переходов между зданиями; 
- применение в архитектурно-художественном решении традиционных архитектурных 

форм; 
-использование в архитектурно-художественном решении теплых и светлых цветов, 

натуральных материалов. 
Концептуальная архитектурно-градостроительная модель территории межпоколенче-

ского центра (рис. 3). 

Требования к функциональному зонированию территории межпоколенческого центра. 
Авторами установлено, что на территории межпоколенческого центра одолжны размещаться 
следующие функциональные зоны: 

- зона тихого отдыха – 75–40% территории. Характеризуется естественным пейзажем, 
связью с природным окружением. На этой территории рекомендуется организация теплиц и 
оранжерей; 
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- зона активного отдыха – 10–15% территории. Включает игровые и открытые пло-
щадки; 

- зона культурно-просветительских мероприятий – 10–15% территории, на которой раз-
мещаются выставочные павильоны и объекты общественного питания, читальни, помещения 
для любительских занятий, лектории; 

- административно-хозяйственная зона – 2–5% территории, включает хозяйственные 
площадки, административные сооружения, выезд на прилегающую улицу; 

- входная зона – 2–5% территории, на которой размещаются информационные стенды, 
автопарковка для посетителей, прокат средств передвижения; 

- зона проживания – 5–10% территории межпоколенческого центра, предназначена для 
размещений жилых зданий и дворовых пространств для отдыха; 

- зона массовых мероприятий – 10–15% территории, размещается вблизи главного 
входа в здание межпоколенческого центра; 

- физкультурно-оздоровительная зона – 10–20% территории. В этой зоне размещаются 
физкультурно-оздоровительные сооружения: площадки для волейбола, баскетбола, бадмин-
тона, настольного тенниса, многофункциональная спортивная площадка, каток, пункт про-
ката, объекты общественного питания, туалеты, беговые дорожки и велодорожки. 

 

 

Рис. 3. Архитектурно-градостроительная модель межпоколенческого центра 
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Концептуальная объемно-пространственная модель здания межпоколенческого 
центра (рис. 4). 

 

Рис. 4. Объемно-пространственная модель межпоколенческого центра 

Требования к функционально-планировочному решению здания межпоколенческого 
центра. Авторами установлено, что в состав здания межпоколенческого центра должны вхо-
дить следующие основные функциональные группы помещений: 

- блок помещений для проведения культурно-зрелищных мероприятий; 
- блок учебно-кружковых помещений; 
- блок помещений для спортивно-оздоровительных занятий; 
- блок медицинских помещений; 
- блок вспомогательных помещений; 
- жилой блок; 
- входная группа помещений. 
Блок помещений для проведения культурно-зрелищных мероприятий включает в свой 

состав зрительный зал и вспомогательные помещения зрительского и закулисного комплек-
сов. При этом зрительный зал может являться не специализированным помещением, а разме-
щаться в общественном пространстве. Такой прием позволит увеличить вариативность ис-
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пользования этого пространства и тем самым повысить эффективность использования пло-
щади. При необходимости, в зависимости от запроса, этот зал можно использовать для прове-
дения лекций, мастер-классов, для общения и отдыха, игр и репетиций, просмотра фильмов, 
спектаклей, концертов, для проведения выставок, трансляции мультимедиафайлов и др. Все 
акустическое оформление и конфигурацию организуемого пространства следует создавать с 
помощью передвижных (в плоскости пола) двухмерных и трехмерных элементов высотой не 
более 3 м и навешиваемых над сценой выпуклых звукоотражателей, размещаемых только на 
период проведения в зале музыкальных и театральных мероприятий. 

К данному блоку относится и библиотека. В современном понимании библиотека – это 
информационно-пространственный комплекс, формирующий образовательный досуг людей 

всех возрастов. Пространство библиотеки следует делить на функциональные зоны, предна-
значенные для индивидуальной и групповой работы. Индивидуальная зона должна обеспечи-
вать возможность комфортной сосредоточенной уединенной работы с книгами, периодиче-
скими изданиями, электронными устройствами (в том числе ноутбуками и планшетами). Эту 
зону желательно размещать вблизи книжного фонда. Зона групповой работы предполагает 
совместную работу нескольких человек. Она должна быть звукоизолирована и визуально отде-
лена от других зон библиотеки. Групповая зона может быть оснащена оборудованием для про-
смотра графических, видео- и текстовых материалов, она должна быть легко трансформируемой 
для разного рода групповой деятельности: дискуссий, мастер-классов, лекций, показов [5]. 

Блок учебно-кружковых помещений предназначен для обучения, образования и трудо-
терапии в соответствии с возрастными особенностями детей и пожилых людей. Учебно-круж-
ковые помещения для детей и таковые для пожилых людей должны быть раздельными, но 
сохранять визуальную связь. Между ними возможно размещение общих рекреационных или 
учебно-кружковых помещений. Учебные классы должны быть проницаемы со стороны рекре-
ации для визуального контроля и увеличения интерактивного общения между детьми и пожи-
лыми людьми. Этого можно добиться устройством прозрачной или мобильной перегородки 
вместо одной из стен. Наполняемость учебных помещений следует принимать из расчета: 
14 детей и 14 пожилых людей или 7 детей и 7 пожилых людей. Учебные помещения должны 
отвечать требованиям активного ведения урока с организацией фронтальных, групповых и ин-
дивидуальных форм обучения, поэтому мебель должна быть мобильной и модульной. 

В составе данного блока следует предусмотреть универсальные классные помещения и 
специализированные помещения: лаборатории, мастерские для рисования, шитья, вязания, би-
сероплетения; места для игры в хабылык, хаамыска (национальные якутские игры), шахматы 
и др., а также преподавательская комната, кладовая образовательного инвентаря, общая рекре-
ация, отдельные места для релаксации и санитарные узлы. В номенклатуру кружков рекомен-
дуется включать кружки эстетического воспитания: театральный, танцевальный и хорового 
искусства. Эти кружки следует организовывать на базе актового зала. 

В общей рекреации рекомендуется проектировать игровые зоны. Вокруг них или рядом 
с ними следует размещать зоны отдыха со скамьями и столиками для наблюдения за детьми. 
Все транзитные переходы могут дублироваться игровыми путями для поддержания активно-
сти детей. Отдельно, на верхнем этаже или в конце коридора, следует проектировать спальни 
для детей, а в противоположном конце – спальни или комнаты отдыха для пожилых людей. 

Блок помещений для спортивно-оздоровительных занятий. Данный блок предназначен 
для поддержания физического здоровья пожилых людей и детей, воспитания здорового образа 
жизни. В состав блока спортивно-оздоровительных помещений могут входить спортивный 
зал, бассейн, тренажерный зал, зал медитации и йоги. При спортивном зале предусматривается 
снарядная, смежная с ним, и раздевалки, раздельные для детей и пожилых людей, тренерские 
помещения. При бассейне следует проектировать комнату дежурного инструктора, залы под-
готовительных занятий бассейна, инвентарную, комнату дежурной медсестры, учебно-мето-
дический кабинет, помещения хлораторной и склада хлора. Следует предусматривать ванны 
для обучения не умеющих плавать детей в возрасте от 7 до 14 лет и размещать эти ванны в 
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отдельном отапливаемом помещении. Блок помещений для спортивно-оздоровительных заня-
тий рекомендуется размещать в отдельном блоке или корпусе. 

Блок медицинских помещений. Предназначен для мероприятий, направленных на оздо-
ровление и профилактику, лечение физических и психических заболеваний, нормализацию 
психического состояния воспитанников и постояльцев, преодоление социальной дезадапта-
ции. Блок медицинских помещений включает помещения для лечебной физкультуры; каби-
неты психотерапевта, психиатра, логопеда, педиатра, терапевта, физиотерапии, галотерапии, 
гипокситерапии, ароматерапии, аэрофитотерапии, озонотерапии; сауны, криосауны, сенсор-
ные комнаты, массажные, процедурные, ординаторская и т.п. Блок медицинский помещений 
может быть связан с жилым блоком и блоком спортивно-оздоровительных помещений. 

Блок вспомогательных помещений. Включает санитарные узлы, группу служебных по-
мещений и группу технических помещений. Санитарные узлы должны быть обеспечены всеми 
необходимыми гигиеническими средствами для комфортного пребывания, а также полностью 
оборудованы под нужды МГН. Следует разделять санитарные узлы для детей и пожилых лю-
дей. Санитарные узлы для пожилых людей необходимо дополнительно оснащать комнатами 
для личной гигиены. Группа служебных помещений предназначена для персонала межпоко-
ленческого центра. Она включает помещения для отдыха, работы, кабинет руководителя. В 
группе служебных помещений должно быть место для хранения информационных и методи-
ческих материалов и инвентаря. Зона технических помещений предназначена для размещения 
систем вентиляции, кондиционирования и прочих инженерных сетей. 

Жилой блок. Предназначен для проживания пожилых людей. При проектировании жи-
лого блока необходим учет психологических особенностей данной возрастной группы. Уста-
новлено, что люди идут на социальный контакт только в том случае, если не нарушаются их 
личные границы и не наблюдается нарушение их личного пространства [11]. Следовательно, 
жилые комнаты для пожилых людей должны быть 1–2-местными и должны иметь собствен-
ные санузлы. Жилая комната должна давать чувство места, идентичности, независимости и 
ценности, поэтому следует подчеркивать индивидуальный характер человека при формирова-
нии архитектурно-художественных решений данных помещений. Возможно оборудование 
жилых комнат лоджиями для организации на них зимнего сада и для связи внутреннего про-
странства с внешним. 

Необходимо объединять жилые комнаты в жилые ячейки по 3–5 комнат для того, чтобы 
пожилые люди могли создавать свои соседские сообщества. Связь между жилыми ячейками 
осуществляется через общее коммуникационное пространство, в состав которого могут вхо-
дить гостиная, столовая, кухня, игровые комнаты, зимний сад. 

В жилом блоке обязательно должны размещаться помещения дежурного охранника, де-
журного врача, кладовая для хранения уборочного инвентаря, зона для курения, прачечная, кла-
довая для хранения чистого и грязного белья. Доступ в жилой блок должен ограничиваться по-
стояльцами этого блока и их гостями, сотрудниками и обслуживающим персоналом. Интерьер 
и оборудование жилого блока должны быть максимально приближены к домашней обстановке. 

Входная группа помещений. В эту группу помещений входят блок информационного 
обслуживания, вестибюльная группа и гардероб. Вход в здание должен быть оборудован для 
легкого доступа маломобильных групп населения (МГН) и иметь двойной тамбур. Блок ин-
формационного обслуживания должен размещаться рядом с входом в задние, а информацион-
ные материалы должны быть максимально наглядными для МГН по зрению, должны предо-
ставлять информацию о планировочной структуре межпоколенческого центра и помогать по-
сетителям ориентироваться в пространстве [5, 16, 17]. 

Требования к обеспечению функциональных связей между различными группами по-
мещений межпоколенческого центра. Функциональная связь различных групп помещений 
может осуществляеться через общее коммуникационное пространство. Различные функцио-
нальные группы помещений могут размещаться либо в отдельных корпусах или блоках, 
непосредственно примыкающих друг к другу, либо соединяться отапливаемыми перехо-
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дами. Для климатического района 1А блоки помещений должны иметь компактную плани-
ровку и объединяться атриумным пространством, в котором рекомендуется размещение зим-
него сада, компенсирующего длительное отсутствие связи с внешней средой. В атриуме мо-
гут располагаться столовая, актовый зал, читальный зал библиотеки. Столовая должна обо-
рудоваться умывальной зоной и примыкать к кухне. Кроме питания помещения кухни 
должны обеспечивать возможность реализации кружковой деятельности: обучение приготов-
лению пищи для детей и освоение новых рецептов для пожилых людей. Таким образом, дан-
ное помещение должно проектироваться с учетом эргономических параметров детей и пожи-
лых людей. 

Основные требованиями к планировочной организации здания межпоколенческого цен-
тра. Ими являются создание общих пространств для взаимодействия и в то же время обособ-
ление разных возрастных групп. В межпоколенческой среде должен сохраняться выбор чело-
века – общаться или изолироваться, и эти зоны необходимо дистанцировать друг от друга. Для 
удовлетворения данного требования архитектурно-планировочное решение здания следует 
организовывать по степени приватности: приватные, полуприватные, общественные и полу-
общественные пространства. 

Приватные пространства – это пространства, которые находятся в ведении какого-либо 
человека, преследующего в нем свои приватные цели и не позволяющего другим вторгаться в 
него. К таким пространствам относятся жилые комнаты, туалетные кабинки и душевые в раз-
девалках. Приватная зона должна проектироваться таким образом, чтобы создавалась возмож-
ность для удобной связи общественных помещений жилого блока с его открытыми простран-
ствами, то есть с пространствами полуприватной зоны. 

Полуприватные пространства – это буферные пространства между приватными и об-
щественными пространствами. Как правило, полуприватные пространства способствуют со-
циальной сплоченности соседств и представляют собой дворовые территории жилых домов, 
общие помещения жилых ячеек, раздевалки и санузлы. 

Полуобщественные пространства имеют четкие пространственные границы, ограни-
ченный доступ и режим использования. К ним можно отнести столовые, кружковые помеще-
ния, лектории, библиотеки, магазины и др. 

Общественные пространства предназначены для общения и рекреационных занятий 
людей. Это могут быть объекты повседневного и периодического использования, в том числе 
скверы, парки или другие озелененные территории, а также урбанизированные пространства – 

площади и улицы. 
Формирование межпоколенческой среды основано на уважении человеческих потреб-

ностей и интересов, их индивидуальности и независимости. Поэтому межпоколенческая среда 

не предполагает обязательного пребывания поколений вместе, а лишь создает возможности 
для взаимодействия, не регламентируя их частоту и продолжительность. Архитектурно-про-
странственное решение территории и объемно-планировочное решение здания межпоколен-
ческого центра формируется в соответствии с возрастом пользователей. 

Концептуальная модель среды межпоколенческого центра. Авторами сформулиро-
ваны основные требования к формированию среды межпоколенческого центра: 

- обеспечение местами для сидения через каждые 30–50 м на транзитных путях, на 
подъемах и спусках, маркировка малых архитектурных форм для упрощения навигации; 

- применение игрового оборудования, способствующего взаимодействию детей и по-
жилых людей; 

- проектирование отапливаемых переходов, комфортных коммуникационных связей 
между зданиями; 

- использование малых архитектурных форм различной высоты с учетом подъема 
уровня поверхности земли в зимнее время из-за высокого снежного покрова; 

- использование части поверхности земли под зданием в качестве зоны отдыха; 
- проектирование эксплуатируемой кровли для концентрации точек притяжения; 
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- проектирование зимних садов для восполнения недостатка взаимодействия с природ-
ной средой в зимний период; 

- проектирование внутренних улиц для восполнения недостатка связи с внешней сре-
дой в зимнеий период; 

- применение цвета светлых оттенков для отражения света и улучшения освещения во 
время короткого светового дня; 

- использование цвета теплых оттенков в зимний период для создания атмосферы тепла 
и уюта; 

- применение яркого цвета для удобства навигации в пространстве пожилым людям и 
привлечения внимания детей; 

- использование различных фактур и текстур поверхностей для упрощения навигации. 
Эргономические параметры здания межпоколенческого центра (входы в здание, лифты, 

ширина проходов, дверных проемов, лестниц, пандусов, необходимые размеры разворотов, 
поворотов, отсутствие порогов и т.п.), элементы информационного обслуживания, необходи-
мые для жизнеобеспечения инвалидов, принимаются в соответствии с требованиями норма-
тивных документов10. 

Заключение 

Социальное взаимодействие является главным условием развития и функционирования 
общества, поддержания его стабильности в настоящем и будущем. Ответом на негативные со-
циокультурные изменения современного общества может стать формирование межпоколен-
ческой среды, где дети и пожилые люди совместно получают социальные услуги и общаются 
друг с другом. В данной работе сформирована концептуальная модель архитектурно-про-
странственной среды межпоколенческого центра в г. Якутск. Установлено влияние природно-

климатических и социально-культурных особенностей Якутска на формирование архитек-
турно-пространственной среды межпоколенческого центра. Выявлены особенности формиро-
вания межпоколенческого центра в г. Якутск: компактность, адаптивность к изменчивому 
климату и использование традиционных форм архитектуры, идентичность. Данная работа яв-
ляется основой как для дальнейших исследований, так и для создания проектов межпоколен-
ческих центров в сходных с г. Якутск природно-климатических условиях. 
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