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Исследуя архитектуру общественных про-
странств, автор статьи уделяет большое вни-
мание теоретическим аспектам формирования 
пространственных каркасов городов. В данном 
случае архитектурные ракурсы информационного 
каркаса рассматривается на конкретном приме-
ре Калининграда. Фотографии объектов выпол-
нены А. Гельфонд в 2021 г. 
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 Введение. Отправляясь в незнакомый 
город, каждый занимается поиском необ-
ходимой информации о нем для максима-
льно полного изучения. Для архитектора 
на передний план выступает задача соста-
вить наиболее целостное представление 
об историко-архитектурной среде поселе-
ния. Различные источники позволяют на-
брать искомый фактографический мате-
риал и выстроить на его основе план изу-
чения города, наметить определенные 
маршруты, как тематические, так и геог-
рафические. Возникает некая индивидуа-
льная  пространственно-временная карта – 
траектория или траектории, по которой 
исследователь или просто турист пере-
мещается, изучая те или иные объекты.  

Так формируется виртуальный инфор-
мационный каркас города, который потом 
находит свое отображение в реальной 
предметно-пространственной среде. Та-
ким образом, можно вести речь о двух 
типах информационных каркасов – вир-
туальном, (потенциальном) планируемом 
адресатами на основе источников инфор-
мации, и реальном – фактическом, пред-
лагаемом самим городом. 

Понятие «информационный каркас го-
рода» в архитектурном ракурсе его проч-
тения было введено автором настоящей 
статьи [1]. Под ним предлагается пони-
мать совокупность ядер и пространствен-
ных связей, отражающих событийную 
взаимосвязь отдельных элементов архи-

тектурной среды города. Информацион-
ный пространственный каркас города 
проявляется как чередование зон рецеп-
ции (ядро) и релаксации (связь). Тип ин-
формационного каркаса задают его ядра, 
в качестве которых выступают архитек-
турные объекты того или иного периода, 
стиля, определенной архитектурной ти-
пологии в зависимости от поставленных 
адресатом целей, но в основе всегда ле-
жат природные, исторические и социаль-
но-экономические особенности изучаемо-
го города, а также событийное наполне-
ние тех или иных пространств. 

Ранее нами высказывалась гипотеза, 
что «для обеспечения целостности архи-
тектурной среды предлагается создавать 
потенциальные пространственные карка-
сы общественных пространств», и дава-
лось определение: «Потенциальный про-
странственный каркас (ППК) формирует-
ся как интегральный на основе природно-
экологического, историко-культурного, 
общественно-делового пространственных 
каркасов исторического города» [2].  

Рассмотрим архитектурные ракурсы 
этой темы на примере Калининграда. 

Кенигсберг был заложен в 1255 г. на 
месте прусской крепости Твангсте. Перво-
начально единого города не существовало, 
он строился постепенно. Три средневеко-
вых города  Альтштадт (1286 г.), Лебенихт 
(1300 г.), Кнайпхоф (1327 г.) объедини-
лись в Кенигсберг в 1724 г. Немецкий го-
род, столица Восточной Пруссии, после 
второй мировой войны Кенигсберг отошел 
к СССР и с 1946 г. носит имя Калининг-
рад. До 2010 г. входил в список историче-
ских поселений.  
Природно-экологические особенности: 
 реки Преголя, протекающая через 

город; 
 выраженный рельеф; 
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вания 2021 г. В пояснительной записке  
к проекту авторы отмечают: «Концепция 
общественно-делового комплекса на Ко-
ролевской горе нацелена на создание 
в Калининграде полноценного городского 
центра, который так и не сложился в быт-
ность Кенигсберга Калининградом. Центр 
города на Королевской горе состоит из 
трех структурных частей, очень разных 
по характеру, каждая – со своим типом 
открытых общественных пространств» 
[3]. Авторский подход акцентирует рабо-
ту с масштабными характеристиками ар-
хитектурной среды на основе комплекс-
ного анализа города в целом.  

Информационное пространство как 
тип общественного пространства. Выс-
кажу мысль, что этому месту отводится  
в городе роль Акрополя, в связи с чем уме-
стно обратиться к классификации общест-
венных пространств. В книге «Collage 
City» авторы Колин Роу и Фред Кеттер 
указывают на две модели общественных 
пространств: «Акрополь» и «Форум» [4]. 
Согласно этой модели, объект помещен  
в пространство как в пустоту, а отдельные 
здания окружены открытым обществен-
ным пространством. Приведенный выше 
пример представляется корректным. 
Форум – развивался, как правило, 

вдоль продольной оси, создавая образ до-
роги, шествия. Согласно этой модели, 
общественные пространства являются 
«вырезанными» пробелами в единой тка-
ни города, а не отдельными фрагментами 
этой ткани, соединенными между собой. 
По такой модели в Калининграде работа-
ет общественное пространство музея Ми-
рового океана, к описанию архитектуры 
которого мы обратимся ниже. 

В 2015 г. автором статьи была пред-
ложена третья модель – «Ареал», кото-
рый в отличие от «Акрополя» и «Фору-
ма» не обладает изначально заданной 
композицией, а складывается как интег-
ральный на потенциальных возможнос-
тях историко-архитектурной среды.  
Такая модель, согласно авторской гипо-
тезе, позволяют составить наиболее це-
лостное представление об архитектурной 
среде города.  

Концепцию ареалов логично расши-
рить на информационное пространство.  
В научной среде превалируют два подхо-
да к его изучению – технический и гума-
нитарный. Согласно первому, информа-
ционное пространство представлено в ор-
ганизационно-техническом аспекте как 
система, осуществляющая передачу, об-
работку и хранение информации с испо-
льзованием технических средств и других 
ресурсов. В этом случае ему свойственна 
ограниченность и привязанность к кана-
лам распространения данных. Гуманита-
рное понятие информационного про-
странства предполагает полное отсутст-
вие границ и привязки к конкретной 
местности [5].  

Тема адресата – отдельный архитекту-
рный ракурс в изучении информацион-
ного пространства как общественного 
пространства. С развитием информаци-
онных технологий потребительская ау-
дитория общественных пространств су-
щественно расширилась, что позволяет 
рассматривать два взаимодополняющих 
аспекта [1]: 

 формирование реальных информа-
ционных пространственных каркасов го-
родов и поселений, которые, накладываясь 
на градостроительную структуру, диктуют 
направление коммуникаций и создают 
своих адресатов в зависимости от насы-
щения событиями; 

 формирование виртуального ин-
формационного общественного простран-
ства, создаваемого самими адресатами по 
смысловому принципу. 

Из отдельных, географически разде-
ленных большими расстояниями, но свя-
занных единым смыслом архитектурных 
единиц человек компонует свои авторские 
виртуальные ансамбли. Это ведет к фор-
мированию виртуальных общественных 
пространств, которых может быть великое 
множество. Они порождаются в зависимо-
сти от конкретных целей – развлекатель-
ных, логистических, предпринимательс-
ких, познавательных, научных – различ-
ными пользователями, реципиентами, 
потенциальными адресатами и могут пос-
тоянно меняться. 
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Сразу обозначим условия, что в дан-
ном случае мы рассматриваем информа-
ционное пространство только как виртуа-
льное общественное пространство. Слово 
«виртуальный» означает действующий  
и проявляющий себя как настоящий. Вир-
туальная реальность – это высокоразвитая 
форма компьютерного моделирования, 
которая позволяет пользователю погру-
зиться в модельный мир и непосредст-
венно действовать в нем. Зрительные, 
слуховые, осязательные и моторные 
ощущения пользователя при этом заме-
няются их имитацией, генерируемой ком-
пьютером.  

Анализируя Интернет как средство ко-
ммуникации, ученые указывают на его 
основные черты, среди которых [6]: 

 открытость – потенциальная воз-
можность любого представителя мирово-
го сообщества выступать как потребите-
лем информационных ресурсов, так и их 
производителем или транслятором; 

 нелинейность – альтернативность 
и многовариантность путей развития сети 
в целом, а также отдельных ее сегментов; 

 интегрированность – взаимо-
связанность отдельных элементов сети  
в единое целое.  

Эти черты в полной мере присущи ре-
альным общественным пространствам 
городов. Рассматривая общественные 
пространства как тип информационных 
пространств, отметим, что процесс орга-
низации их взаимосвязи требует выработ-
ки определенных приемов с целью орга-
низации единой сети.  

Термин «каркас  городов» (urban frame-
work), введенный во Франции П. Жор-
жем в 1950 гг. как одно из важнейших 
понятий пространственного экономичес-
кого анализа поддерживается событий-
ностью, смысловым наполнением того 
или иного места. Так, наиболее выпукло 
он стал работать летом 2018 г. во время 
проведения чемпионата мира по футбо-
лу. Общественные пространства городов, 
принимавших соревнование, выступали 
прежде всего как информационные про-
странства, причем, единый дизайн свя-
зывал их в общую сеть по всей стране, 

образуя виртуальный пространственный 
каркас, ядрами которого стали здания 
стадионов, отелей, инфобоксов [1].  

«Событие» и новейшая архитектура 
Калининграда. Главное событийное на-
полнение Калининграда – туризм. Объект 
туристической инфраструктуры города – 
комплекс «Рыбная деревня» – одно из ва-
жных ядер информационного каркаса го-
рода. Новое сооружение, расположенное 
рядом с островом Канта, адресует к тра-
диционной архитектуре Кенигсберга. Од-
ним фасадом комплекс выходит на набе-
режную реки Преголя, другим – на транс-
портную улицу. Объект включает 
гостиницу (2006–2010 гг.), офисы, инфо-
рмационный центр (2007 г.), учреждения 
торговли и питания. Композиционным 
центром является смотровая башня «Ма-
як» (2007 г.), с нее читаются все панора-
мы города. Перед «Рыбной деревней» на 
реке – пристани, отсюда начинаются вод-
ные прогулки на корабликах, дающие ва-
жную информацию о планировочной 
структуре Калининграда и его архитекту-
рных объектах. 

Рядом с «Рыбной деревней» находится 
Новая синагога, архитектор Н. Г. Лоренс, 
2018 г. Крупное увенчанное куполом зда-
ние воссоздает образ утраченной синаго-
ги 1896 г., арх. Бюро Кремер и Вольфен-
штейн. В основу росписи витражей ново-
го здания положены эскизы Марка 
Шагала. Центральный портал синагоги 
ориентирован на ось пешеходного моста, 
ведущего к Кафедральному собору. Это 
придает торжественность многофункцио-
нальному сооружению, которое включает, 
кроме молельного зала, выставочные про-
странства, офисы, магазин и столовую.  

Важным событием, повлиявшим на со-
здание в городе новых архитектурных со-
оружений и системы благоустройства, 
стал чемпионат мира по футболу 2018 г. 
Футбольный стадион «Калининград» на 
35 000 зрителей был возведен (АО ЦНИ-
ИПромзданий, арх. В. В. Моторин) на бо-
льшой свободной территории недалеко от 
центра города. Были построены и новые 
гостиницы. Основная тема их фасадов – 
рельеф в виде непрерывной череды ост-



роверхи
вековой
тройке.
О. Копы
в оттен
черкнут
дываетс
кость, 
А здани
ект Гру
действи
ной ман

Если
ры жи
черты, 
го океа
ды к фо
раза с
главный
выставо
морско
позици
тязь», «
водная 
ны как
нашли 
организ
неразде
Открыт
органич
зейных

Прос
правом
новый 
заверш
ект муз

их кровель
й брандма
. В здании
ылов, 2018

нках светло
тый белы
ся на син

имитирую
ие отеля «Х
упп», арх. 
ительно, за
нсардной к

Рис. 4. О

и в новейш
илища, исп

то в новом
ана примен
ормирован
сооружения
й корпус (
очные кор
го центра; 
ей. Истор
«Космонав
лодка, сам

к музейные
отражение 
зации обще
еление на 
тая экспоз
чно перете

х корпусов. 
сматриваем

м берегу ре
экспозици

ающий и г
зейного ко

ь, адресующ
ауэрной гер
и отеля «М
8 г.) нарисо
ой и красн
ым абри
нюю стекл
ющую не
Холидей И

В. Русако
авершается

кровлей под

Отель «Мерку

ших объект
пользованы
м корпусе м
нены глоба
ию художе
я. Компле
(2003 г.) с 
рпуса, пави

фондохра
рические к
вт Виктор 
молет-амфи
е объекты.

современн
ественных 
внешнее 

зиция бере
екает в по

мый в пе
еки Прегол
ионный ко
главный ак
омплекса –

щих к сред
рманской 

Меркури» (а
ованный фа
ной охры, п
исом, нак
лянную пл
бо (рис. 

ИН» («Архп
ович, 2018
я светло-зе
д медь. 

ури» 

тах архитек
ы идентич
музея Миро
альные под
ественного
екс включ
аквариума

ильон воен
нилище с э
корабли «
Пацаев», п
ибия сохра
. В компле
ные тенден
пространст
и внутрен
еговой ли
омещения 

ерспективе 
ля «глобус
рпус музе

кцентный о
– сферичес

дне-
зас-
арх. 
асад 
под-
кла-
лос-

4).  
про-
8 г.) 
еле-

кту-
чные 
ово-
дхо-

о об-
чает 
ами, 
нно-
экс-

«Ви-
под-
ане-
ексе 

нции 
тв – 

ннее. 
инии 

му-

на 
с» – 
ея – 
объ-
ское 

зда
нов
жен
ваю
в о
аме
сте

М
пуб
изу
К 
ван
арх
в к
тур
(20
тор
ное
пар
воч
рти

А
Кен
кре
рой
сох
обв
ски
баш
«Кр
ред
ния
под
в ба
янт
спе
вой

ание «План
в, (КБ выс
ний, начало
ющее ассоц
блаках. Це
етром 42 м
клянном ко

Рис. 5.

Музей Мир
бликанским
учения ист
нему такж

нные памя
хитектуры X
которых р

рный цент
05 г.), Фри

рико-культу
е воскресе
раллельно 
чного карка
ификационн
Анклавы 
нигсберг 
епость и ос
й мировой 
хранились 
вода города
их городск
шни «Вран
ронпринц»
дюиты. Бы
я преиму
д музейно-в
ашне «Дон

таря. Кругл
ечивает мак
й осмотр 

нета Океан»
сотных и п
о реализац
циации с п
ентральный
м – покои
озырьке (ри

 Музей миро

рового оке
м научным 
тории и 

же относят
ятники ф
XIX в.: Ко
разместилс
тр «Вели
идрихсбург
урным цен
ение» (20
с анализом

аса переход
ного каркас

историче
был осно
тавался так
войны. В 

элементы 
а 1850-х гг
ких ворот,
нгель» и 
, Астроном

ывшие креп
щественно
выставочну

на» (1852 г.
лое в плане
ксимально 
экспозици

», арх. О. С
подземных

ции 2012 г.)
планетой, п
й объем – ш
ится на изо
ис. 5).  

ового океана 

еана являет
центром в 
природы 

тся отрест
фортификац
оролевские 
ся историк
икое посо
гские воро
нтром «Ко
011 г.). П
м музейно
дим к анал
са города. 

еской заст
ован как 
ким до кон
настояще

Второго в
г.: семь нео
, оборонит
«Дона», 

мический б
постные со
о приспос
ую функци
.) находитс
е сооружен
 удобный 

ии на неск
29 

С. Рома-
х соору-
), вызы-

парящей 
шар ди-
огнутом 

тся рес-
области 
океана.  

тавриро-
ционной 

ворота, 
ко-куль-
ольство» 
та с ис-

орабель-
Поэтому 
о-выста-
лизу фо-

тройки. 
город-

нца Вто-
е время 

вального 
оготиче-
тельные 
казарма 

бастион, 
ооруже-
соблены 
ию. Так, 
ся музей 
ние обе-
кольце-
кольких 



30 

уровнях. Единственные из ворот – Бран-
денбургские – используются по первому 
родовому назначению – как въездные во-
рота. Двухарочное сооружение со стрело-
видными фронтонами над проемами ре-
шено в стиле неоготики. 

Комплекс зданий Южного железно-
дорожного вокзала, арх. Г. Корнелиус,  
1929 г. из темно-красного клинкерного 
кирпича с облицовкой глазурованным 
лицевым кирпичом – выраженный пример 
архитектуры немецкого экспрессионизма. 
Белый портал в виде арки стрельчатой 
формы, заполненной тонкими пилястра-
ми, обозначает главный вход. Тема конт-
растных светло-серых деталей на темном 
фоне присутствует и на расположенном 
рядом с вокзалом здании почтамта, пост-
роенном в это же время (1930 г.). Разви-
тый комплекс с внутренним двором объе-
диняет функции магистрального сортиро-
вочного центра.  

За кольцом фортификационных соору-
жений города расположены районы город-
ских вилл Амалиенау и Марауненхоф, ар-
хитектура которых тяготеет преимущест-
венно к югендстилю. Вновь возводимые 
здесь объекты сохраняют масштабные 
и габаритные характеристики сложившей-
ся историко-архитектурной среды.  

Важный узел природно-экологичес-
кого каркаса – Калининградский зоопарк. 
Богатый многоуровневый природный ре-
льеф, редкие виды растений (одновре-
менно это дендропарк), исторические 
скульптуры, уцелевшие экспонаты этног-
рафического музея, традиционное посто-
янное наполнение событиями превраща-
ют объект в многофункциональный парк.  

Таким образом, информационный кар-
кас Калининграда отображает планирово-
чную структуру средневекового города, 
устремляясь в радиальных направлениях 
от центра к окраинам. В этой связи в ста-
тье, в которой большее внимание уделено 
узлам информационного каркаса, следует 
заострить внимание на его связевых эле-
ментах – коммуникациях. Им отводится 
очень важная роль, и их состояние и на-
полнение в большой мере определяет ка-
чество среды. 

Заключение. Рассмотрев разновре-
менную застройку Калининграда с точки 
зрения формирования информационных 
каркасов, мы пришли к следующим 
выводам: 
 в архитектурном ракурсе предла-

гается разделять информационные карка-
сы на виртуальные и реальные; 
 носителями информации в обоих 

случаях являются конкретные архитек-
турные объекты; 
 виртуальные информационные кар-

касы адресат создает индивидуально; 
 в обоих случаях они формируются, 

исходя из природных, историко-культур-
ных, общественно-деловых особенностей 
поселения; 
 тип информационного каркаса 

определяется его характером, уровнем  
и масштабом; 
 характер информационного кар-

каса зависит от заданной конкретным ад-
ресатом «доминанты»: он может быть му-
зейно-выставочным, паломническим, ту-
ристическим, физкультурно-спортивным, 
этнографическим, etc.; 
 уровень информационного каркаса 

определяется, исходя из охвата изучае-
мых объектов: от историко-архитектур-
ной среды поселения в целом – до конк-
ретных деталей архитектуры конкретного 
стиля и периода; 
 масштаб рассмотрения архитекту-

ры – величина конкретного ареала, что не 
отражает его значимость;  
 каркасы могут пересекаться, пере-

плетаться и становиться комбинирован-
ными, смешанными, многоуровневыми, 
разными по характеру и масштабу. 
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ЦЕНТРАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК БЕЛАРУСИ К СОВРЕМЕННЫМ 
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Окончательный переход от постиндустриаль-
ного общества к обществу информационному за-
ставляет наделять новым смыслом существую-
щие традиционные архитектурно-типологические 
единицы. Библиотеки одни из первых столкнулись  
с вызовами нового времени, как специали-
зированные учреждения, непосредственно связан-
ные с оказанием информационных услуг широкому 
кругу населения. Очевидно, что решение проблемы 
в данном случае не ограничивается одной лишь 
модернизацией библиотечной технологии. Необхо-
дим качественный пересмотр существующей ар-
хитектурно-планировочной структуры библиоте-
чных зданий с целью предложить адаптивную  
планировочную концепцию преобразования сущет-
вующих городских библиотек Беларуси для повы-
шения соответствия их современным информаци-
онным технологиям и форматам библиотечной 
деятельности. 

Ключевые слова: автоматизация библиотеч-
ных технологий, планировочная адаптация, ко-
мьюнити-центр, виртуальные сервисы. 
Введение. Согласно утвержденной пре-

зидентом программы социально-эконо-
мического развития Республики Беларусь 
на 2021–2025 гг. (Указ № 292 от 29 июля 
2021 г. [1]), в указанные сроки поставлена 
задача максимально внедрить передовые 
информационно-коммуникационные тех-
нологии во все сферы жизнедеятельности. 

В первую очередь это касается админи-
стративно-территориальных единиц с чис-
ленностью населения 80 тыс. человек  
и более. Помимо развития информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры, 
предложено сформировать образователь-
ную платформу на базе государственных 
учреждений, так или иначе интегрирован-
ных в образовательный процесс с целью 
повышения цифровой грамотности насе-
ления. Эти тенденции тотальной информа-
тизации как никогда актуализируют 
проблему архитектурно-планировочной 
адаптации городских центральных библи-
отек Беларуси к современным информа-
ционно-коммуникационным технологиям, 
делая их идеальным полигоном для 
реализации пилотных проектов в сфере 
цифрового развития. 
Основная часть. Определение направ-

лений дальнейшего преобразования биб-
лиотек Беларуси, как инфраструктуры 
в целом и архитектурной типологической 
единицы в частности, невозможно без по-
нимания исторического контекста, в ко-
тором происходило становление и окон-




