
  Инженерно-строительный вестник Прикаспия  

 
12 

 
УДК 711.58:712(470.46-22)(091) 

 

ГАРМОНИЗАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ 
НА ПРИМЕРЕ с. ИКРЯНОЕ  

Е. Г. Белоусова, Т. П. Толпинская 

Астраханский инженерно-строительный институт 
 

Обоснована необходимость гармонизации окружающей среды общественного центра на основе изученной истории разви-
тия и формирования административного центра как основного композиционного ядра. Определены особенности формиро-
вания функционально-планировочной структуры общественного районного центра. 

Ключевые слова: история развития, преобразование населенных пунктов, гармонизация общественного центра, создание 

благоприятной среды жизнедеятельности человека. 

 
HARMONIZATION OF ENVIROMENT PUBLIC DISTRICT CENTERS BY THE EXAMPLE OF IKRUANOE 
E. G. Belousova, T. P. Tolрinskay 

Astrakhan Institute of civil engineering 
 

The necessity of harmonization of the environment of community centre, on the basis of studied the history of development and 
formation of the administrative centre, as the basic composite core. The features of formation of functional-planning structure of the 
public of the district center. 

Key words: history of development, the transformation of human settlements, harmonization of the community center, the creation 

of an enabling environment. 

  
Устойчивое развитие сельских территорий 

предусмотрено Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., основные 
направления которой способствуют преобразо-
ванию территорий сельских населенных пунк-
тов, нацелены на повышение уровня комфорт-
ности условий жизнедеятельности; обеспече-
ние доступности улучшения жилищных усло-
вий для сельского населения; повышение пре-
стижности труда в сельской местности и форми-
рование в обществе позитивного отношения 
к сельскому образу жизни; улучшение демогра-
фической ситуации.  

Средства государственной поддержки в соот-
ветствии с концепцией предоставляются на ре-
ализацию проектов субъектам Российской Фе-
дерации преимущественно по следующим прио-
ритетным направлениям:  

• создание и обустройство зон отдыха, спор-
тивных и детских игровых площадок;  

• сохранение и восстановление природных 
ландшафтов, историко-культурных памятников;  

• поддержка национальных культурных тра-
диций, народных промыслов и ремесел.  

Тема преобразования населенных пунктов 
является актуальной и для Астраханской обла-
сти. Рассмотрение вопроса гармонизации обще-
ственного центра с. Икряное выбрано не слу-
чайно, так как это одно из старейших сел обла-
сти, его территория расположена в дельте Волги, 
вдоль главного судоходного канала – реки Бахте-
мир, имеющей выход в Каспийское море.  

                                                           

1 Учуг – под этим именем еще со времен монгольского вла-
дычества на Волге и Урале известны сплошные перегородки 
реки, устраиваемые с целью удержания поднимающейся 
вверх по реке рыбы и лова ее или в оставляемых в них про-
летах, или близ учугов, где рыба копится. Как правило, такие 

Издавна в низовьях Волги строились рыбо-
ловные, портовые и сторожевые пункты, возни-
кавшие раньше постоянных поселений. Долгое 
время после присоединения Астраханского края 
к России дельта Волги оставалась опасной и ма-
лопригодной для жизни местностью, которая 
частенько подвергалась нападениям разбойных 
людей и кочевников.  

В 1669 г. голландский путешественник 
Иоганн Строюйс у четырех бугров увидел приста-
нище Степана Разина, откуда разинская воль-
ница подстерегала купеческие суда, следовавшие 
в Персию. Участившиеся нападения на торговых 
людей ускорили создание военного флота на Кас-
пии, который должен был использоваться не 
только в военных, но и в торговых целях, а также 
обезопасить торговый путь по Волге и Каспий-
скому морю от воровства казаков. 

В то время в дельте Волги не было постоян-
ных поселений, кроме нескольких казенных 
учугов1, два из которых располагались на терри-
тории вдоль реки Бахтемир. В начале 70-х гг. 
XVIII в., после указа Сената о продаже свободных 
земель в Астраханской губернии, помещикам 
представилась возможность использовать их 
для заселения крепостными крестьянами. 
Вдоль Бахтемира стали появляться села, кото-
рые назывались именами своих основателей-
владельцев (с. Ильинское основано Ильей Гри-
горьевым, с. Федоровка – Федором Скрипици-
ным, с. Сергиевское – Сергеем Долгоруким). 

В 1790 г. на берегу Бахтемира, в том месте, где 
от нее отделяется проток Икрянка, граф Зубов 

перегородки делались из ряда свай, вбиваемых поперек те-
чения реки, и промежуточных звеньев из набитых в дно 
реки деревянных шестов. В прежнее время лов при помощи 
учугов был почти единственным способом промыслового 
лова в многочисленных устьях дельты р. Волги. 
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основал с. Икряное. Название села произошло 
от имени протоки Икряное (впоследствии Икря-
нка), по берегу которой оно располагалось [1, с. 26]. 

С именем И. А. Варвация связано начало но-
вого этапа в основании и развитии Икряного. 
В 1810 г. И. А. Варваций переселяет 54 души 
из с. Федоровки и начинает застройку села, рас-
положив ее вдоль бугра, от Бахтемира парал-
лельно протоке Икряное, что и положило 
начало созданию будущего административно-
общественного центра (рис. 1) [1, с. 6]. 

Узаконенным с. Икряное стало после получе-
ния особого издания указа Сената в 1794 г. Рас-

положенное на берегу судового тракта, неда-
леко от Астрахани и Каспийского моря, село Ик-
ряное служило удобным причалом для судов. 
(рис. 2, 3) [1, с. 12]. 

С 1806 г. река Бахтемир становится основ-
ным судоходным путем, связывающим Астра-
хань с Каспийским морем, что также способство-
вало развитию сел, расположенных вдоль ее по-
бережья. Возникший в Икряном рыбный промы-
сел стал быстро развиваться, все более и более 
привлекая сюда поселенцев. В 1873 г. была по-
строена каменная церковь, школа, два завода: 
жиротопный и кирпичный (рис. 4) [1, с. 14]. 
 

  
 

Рис. 1. Первая улица села Рис. 2. Причал для судов 

 

  
 

Рис. 3. Причал для судов Рис. 4. Школа 

 

Что касается состава населения, то здесь про-
живали русские, калмыки, раскольники разных 
сект и духовные лица.  

Исторические события нашей страны – Пер-
вая мировая война, смена власти, Великая Оте-
чественная война и многие другие – внесли свой 
вклад в историю развития Икряного. За этот пе-
риод и последующие годы развитие села при-
остановилось, потребовалось несколько поко-
лений для наращивания мощности градообра-
зующих предприятий, создания рыболовецких 
и сельскохозяйственных колхозов и совхозов. 
Эти изменения потребовали разработки градо-
строительной документации. 

Проектным институтом «ВОЛГОГРАДГИПРО-
СЕЛЬХОЗСТРОЙ» был разработал первый гене-
ральный план застройки с. Икряное (1979), в ко-
тором основная градостроительная ось террито-
рии села проходила по улице, сформированной 
еще в 1806 г., в направлении от центра к реке 
Бахтемир, вдоль которой было предусмотрено 
развитие рекреационной зоны. (рис. 5).  

В период 1970–1990-х гг. наращиваются объ-
емы строительства: возведены здания школы, 
райкома, райисполкома, госбанка, вырос микро-
район многоэтажной застройки; благоустроена 
площадь административного центра, набереж-
ная реки Бахтемир. Через реку Икрянка постро- 
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ен пешеходный мост, связывающий центр села 
с территорией развивающейся индивидуальной 
застройки. 

В 1990 г. была выполнена корректура гене-
рального плана села (ПИ «Астрахангражданпро-
ект»), в котором предусмотрено более интен-
сивное развитие административного-обще-
ственного центра и рекреационной зоны, распо-
ложенной вдоль улицы Ленина с выходом на р. 
Бахтемир.(рис. 6).         

Совершенствование планировочной струк-
туры административно-общественного центра 
происходит на основе исторически сложивше-
гося местоположения, которое с давних пор слу-

жило местом сбора сельчан для проведения мас-
совых мероприятий. Икрянинцы бережно хра-
нят свои традиции в проведении демонстраций, 
митингов, ярмарок, дней национальных и этни-
ческих культур.       

Значение центра укрепилось по завершении 
строительства здания универмага, больничного 
комплекса, создания мемориальной зоны в па-
мять погибших в Великой Отечественной войне 
и сквера им. В. И. Ленина. В целях развития 
транспортных связей построен автовокзал. Ча-
стично выполнено благоустройство и озелене-
ние набережной реки Бахтемир с установкой ма-
лых архитектурных форм.    

 

  
 

Рис. 5. Генеральный план 1979 г. Рис. 6. Генеральный план 1990 г. 

 

В начале нового столетия изменились требо-
вания к развитию направлений дизайна по фор-
мированию архитектурной среды, поменялось 
отношение к функциональной направленности 
территории общественного центра. В связи 
с этими проектным институтом ООО «ИТП Град» 
в 2003 г. был выполнен генеральный план за-
стройки села Икряное (рис. 7). В основу его раз-
работки было положено создание благоприят-
ной среды жизнедеятельности человека, обес-
печение устойчивого развития поселения; раз-
витие и модернизация инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур; формирова-
ние комплексной инфраструктуры поселения, 
отвечающей современным требованиям. 
В связи с развитием территории застройки села 
в южном направлении возникла необходимость 
организации общественного подцентра. Его 
расположение предусмотрено в непосредствен-
ной связи с исторически сложившимся админи-
стративным районным центром. Рекреацион-
ная зона является объединяющим элементом 
двух центров развивающейся жилой застройки 
села.  

Сегодня приобретают актуальность вопросы 
преобразования и реконструкции среды район-
ного центра села с учетом новейших инженерных 
и социальных требований, с соблюдением инте-
ресов пользователей на уровне не столько коли-
чественном, сколько качественном [2, с. 18]. Особо 
остро встают вопросы приобретения новых сре-
довых качеств, соответствующих современному 
пониманию комфорта жизнеобеспечения. 

Среда большинства районных центров отли-
чается дискомфортностью:  

• нарушением «человеческих» масштабов;  
• несоответствием реальных метрических 

и визуально-эстетических свойств улиц и пло-
щадей их функциональному использованию 
и требованиям создания комфортных условий 
для человека;  

• перенасыщенностью и неструктурирован-
ностью информационно-рекламных элементов;  

• недостатком информационно-ориентиру-
ющих средств;  

• непродуманностью решений оборудования 
и эксплуатации открытых пространств в раз-
личное время года и суток; 
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• плохой организацией среды для разных 
возрастных и социальных групп людей;  

• отсутствием элементарных удобств для ма-
ломобильных групп населения.  

На основании этого возник вопрос об архи-
тектурно-дизайнерском решении изменения 

среды административно-общественного центра 
села Икряное. Существующая неоднородность 
с позиций динамики собственных параметров 
и устойчивости связей с другими компонентами 
комплекса общественного центра препятствует 
его развитию.  

 

 
 

Рис. 7. Генеральный план 2003 г. 

 

На основе установленных конфликтов и про-
тиворечий было предложено проектное реше-
ние по формированию среды общественного 
центра средствами современного дизайна.  

В результате проведенного исследования 
установлены тенденции изменения среды: мо-
бильность (изменение сценариев процессов); 
создание среды круглогодичного пользования; 
взаимозаменяемость элементов и т. д. Выяв-
лены способы взаимодействия различных слоев 
предметно-пространственной среды с учетом их 
архитектурно-градостроительной активности 
и уровня мобильности. Предложены подходы 
к изменению существующей среды районного 
центра с учетом роли и возможностей средового 
дизайна как способа и средства ее гармонизации. 

Создаваемая функционально-насыщенная 
среда эмоционально привлекательна, по-
скольку организует богатство ситуаций, позво-
ляющих реализовать разнообразные способы 
индивидуального и группового поведения мест-
ных жителей, удовлетворить различные привя-
занности и вкусы. Развитие сельской культуры 
происходит в результате как совершенствова-
ния самого человека, его жизненных условий, 
изменения образа жизни, так и соответствую-
щего изменения материальной среды – пред-
метно-пространственного окружения. Для эф-
фективного сохранения старого и для внедре-
ния нового необходимо выделить и четко опре-
делить ценности, которые существенны для нас 
в среде, а именно формообразование. 

Проектным решением четко обозначились 
следующие зоны при организации районного 

центра: мемориальная, административно-дело-
вая, парковая и общественная для проведения 
культурно-массовых мероприятий (рис. 8).  

Архитектурно-дизайнерское решение фа-
сада многофункционального здания с помощью 
надземного перехода объединяет существую-
щее здание администрации района и сельского 
совета в единый комплекс. Использование тех 
же конструктивных элементов и архитектурно-
дизайнерских приемов в создании интерьеров 
стирает границу между внутренним и внешним 
пространством. Интерьер становится продол-
жением экстерьера среды. Расширение цен-
тральной площади позволило раскрыть окружа-
ющее пространство, наполнив его новым смыс-
лом: при изменении планировочного решения 
благоустройства перед площадью создана ме-
мориальная зона; широкий бульвар, проходя-
щий через парковую зону, соединяет централь-
ную площадь и набережную, организуя спуск 
к воде в виде амфитеатра, со сценической пло-
щадкой.    

Одним из средств гармонизации окружаю-
щей среды районного центра, предложенным 
проектом, является стабильность композицион-
ной формы, обоснованной функциональным зо-
нированием территории. Достигнутое единство 
и художественная выразительность компози-
ции планировочной структуры общественного 
районного центра неокончательны. При всем 
многообразии существующих современных 
направлений преобразования окружающей 
среды возможны поиски новых архитектурно-
дизайнерских решений. 
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Рис. 8. Проектное решение генерального плана общественного районного центра 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ ХРАМА ВО ИМЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
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В статье описываются этапы исследования храма-памятника в ходе выполнения проекта и последующей реставрации. 
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The article describes the stages of the research of the temple-monument in progress in implementation of the project and a further restoration. 

Key words: restoration, restorer, architecture, architect, history, the temple. 

 
Профессия архитектора-реставратора слож-

на и интересна. Искусство реставрации (здания, 
декоративных предметов искусства, объектов 
монументальной скульптуры или живописи) за-
ключается не в том, чтобы привести объект 
в чистый и опрятный вид. Принятие ответствен-

ных проектных решений обосновано непрелож-
ным законом реставрации: «Не навреди!». Этот 
закон должен работать при любом производ-
стве работ на памятнике независимо от его 
назначения при дальнейшей эксплуатации. 
И шаблонного подхода ко всем недвижимым па- 


