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ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ УРБАНИЗМ – НЫНЕШНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы и тенденции развития постпандемического 

жилья будущего. Рост населения влияет на увеличение потребности в освоении новых территорий. XXI век 
– это время новаторских идей, согласно которому общество переосмыслит, улучшит и трансформирует 
окружающую среду для качественного обеспечения уровня жизни населения. Архитектуре свойственна 
преемственность от окружающего мира. Цель исследования – выявить критерии архитектурного простран-
ства, которые позволят человечеству обитать в комфортной среде, даже в период вынужденных критиче-
ских условий. После изучения теоретической базы, появилась необходимость в сравнительном анализе 
современных жилых объектов и в определении общих тенденций строительства. Анализ объемно-
планировочных и архитектурных проектов жилья последних лет помог сформулировать основные 
направления в развитии постпандемического города. В ходе выполненного исследования сформировалась 
гипотеза, которая предполагает, что безопасность и адаптивность, гармоничные визуальные облики, раз-
витие современных технологий способствует расширению количества идей о городах будущего. Расши-
ряется возможное движение мыслей, которое будет способствовать строительству городов в течение 
ближайших 20-30 лет. Данная работа может стать основой для разработки концепций и систематизации 
видения постпандемического урбанизма. 
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Введение 

В последнее десятилетие особую актуальность приобретает проблема перенаселения и увеличение 
плотности населения в городах. По данным ООН к 2050 году будет около 10 миллиардов человек на пла-
нете. Крупным городам необходимо адаптироваться к стремительным темпам увеличения площади за-
стройки территорий. Природа проигрывает войну с урбанизацией, это сказывается на изменении климата, 
на чистоте воздуха, водных ресурсов, грунтов и в целом нарушении экологического состояния окружаю-
щей среды [1]. Психологическое обострение всех сфер жизни человека в пандемию COVID-19 привело к 
изоляции, к ограничению процессов жизнедеятельности, к желанию создать более надежное и комфорт-
ную среду обитания вокруг себя [2]. Происходит перестройка приоритетов массовых сервисов на новые 
ценности: безопасность, долголетие, комфорт, экосреда, культура, уменьшение глобальных рисков и ак-
тивное визуальное восприятие среды человеком. Массовая застройка «потребительского» планирования 
создает не комфортные, не безопасные и не здоровые города. 

Значимость изучения темы состоит в том, что архитектура жилья, основанная на прогнозировании бу-
дущего и нынешних реалиях, направлена на улучшения качества окружающего нас пространства. Без-
опасность и адаптивность, гармоничные визуальные облики, развитие технологий способствует расши-
рению и систематизации видения будущих городов. Поведение и эмоции человека, социокультурные вза-
имодействия, экономика потребления - эти факторы влияют на формирование городской среды. Проблемы 
экологических катастроф происходят не беспричинно, земля нуждается в освобождении. Это катализатор в 
создании развития городов будущего, появляются новые подходы в формообразовании и конструктивной 
составляющей объектов. Проекты архитекторов и исследователей всегда содержали идеи развития и 
освоения новых земель, работу с экстремальными климатическими зонами и рельефом, со стихиями зем-
ли, воды и воздуха. Интерес к архитектурным фантазиям и концепциям городов будущего не угасал, а 
был постоянным катализатором создания безграничного множества идей для повседневной жизни в го-
родском пространстве. Архитектурные концепции и исследования в области городов будущего были в 
работах Charles Fourier, Ebenezer Howard, Le Corbusier, Yona Friedman, Buckminster Fuller, Frank Lloyd 
Wright. В XXI веке фирма Luca Curci Architects активно разрабатывают проекты вертикального устрой-
ства городов. Vincent Callebaut выдвигает множество концепций городов будущего с экологическим ас-
пектом. 
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Утопия присутствует во всех концепциях и прогнозах мира будущего, которые сделают нашу жизнь 
комфортнее. Вопросом развития комфортной городской среды занимались многие исследователи и архи-
текторы. Каждый человек должен обладать своей жилой ячейкой адаптивной и безопасной. Отсутствие до-
суга двигает человека к замкнутому кругу между работой и жилищем, поэтому важно создать компактную 
планировочную структуру с общественными местами. В результате, формирование архитектуры постпан-
демического города будущего и концептуальные идеи жилых комплексов должны способствовать реше-
нию экологических проблем и деурбанизации. 

 
Методы и материалы 

Материалы данного исследования базируются на историческом и проблемно-хронологическом мето-
де, на теоретических работах и проектах архитекторов, философов и исследователей. С античных времен 
мыслители и философы представляли идеальную жизнь будущих миров. Страну, где нет инфекций и бо-
лезнетворных бактерий, пандемий и эпидемий. Когда человека не устраивают окружающие реалии, у не-
го возникает больше размышлений о будущем. 

В античные времена, средние века, на протяжении всей истории человечество преследовали эпидемии 
и пандемии, чума, оспа и холера. Именно тогда общество задумалось о городской среде, о том, что окру-
жающий мир – это архитектурно-ландшафтные территории. В основу данной концепций входило город-
ское планирование и архитектура. Менялись жилищные условия, формировались тенденции и идеи. Го-
родские преобразования случались после каждой вспышки заболеваний. Когда человека не устраивают 
окружающие реалии, у него возникает больше размышлений о будущем. В книге “Утопия” Томаса Мора 
описано лучшее государство, где существует фрагмент про больницы. Данные учреждения расположены 
за городом и имеют достаточную площадь. “Цель этого, с одной стороны, та, чтобы не размещать 
больных, в каком бы большом количестве они ни были, тесно и вследствие этого неудобно, а с другой – 
та, чтобы одержимые такой болезнью, которая может передаваться от одного к другому путем при-
косновения, могли быть дальше отделены от общения с другими.” – цитата из книги. 

Ирина Каспэ – культуролог и преподаватель НИИ ВШЭ исследовала влияние пандемий на утопии, 
провела анализ книги Ребекки Тотаро «Страдание в раю: Бубонная чума в английской литературе от Мо-
ра до Мильтона» [3]. В данном произведении упоминается провокационное заявление о том, что утопия 
Томаса Мора – это реакция на существовавшую в то время чумы. Но стоит отметить, что в Лондоне в 
1485-1551 годах также распространялась эпидемия английской потливой горячки, связанной с гигиеной 
населения. Томас Мор также был управляющим городской канализацией, а также смог объединить в сво-
ем произведении мысли философов прошлого. 

Чума в Москве 1771 года считается одной из самых мощных эпидемий в России, вследствие чего воз-
ник чумной бунт – крупное восстание XVIII века. На данном временном этапе Екатерина II распоряди-
лась создать генеральный план города. Решались задачи благоустройства большего количества бульваров 
и набережных. Одно из крупных изменений Москвы после эпидемии – это перенос приходских кладбищ 
из центра города. В настоящее время это границы третьего транспортного кольца. В 1779 году началось 
строительство Мытищинского-Московского водопровода, так как эпидемия актуализировала данный во-
прос. 

Проблема комфорта окружающей среды обострилась в период эпидемии холеры в Нью-Йорке в 1848-
1849 годы. Парки, как значимый компонент в городском пространстве, начали существовать и набирать 
популярность еще активнее в этот момент в Америке. Одна из основных функций открытых благоустро-
енных территорий сделать воздух чище. В результате в Нью-Йорке на месте болота построили Централь-
ный парк. Проектированием занимались в 1858 году Фредерик Ло Олмстед и Кальверт Вокс. Родона-
чальник американской ландшафтной архитектуры Фредерик Ло Олмстед придерживался идеи зеленого 
города и развивал концепцию квартал-парк, а также запроектировал серию парков со своими партнерами. 

В 1853-1870 годах произошла реорганизация и реновация французской столицы. «Проветрить, объеди-
нить и украсить город» – лозунг градостроительных преобразований. Вспышки холеры в 1832 и 1848 годы 
ускорили и повлекли за собой ряд изменений при перестройке Парижа в XIX веке. Возникло осознание 
проблемы ненадлежащей гигиены и переполненности дорог плотно населенного центра. Осуществлялись 
проекты по расширению улиц. Жорж Эжен Осман, французский государственный деятель, считал парки и 
зеленые зоны легкими города, такого же мнения придерживался и Наполеон. 

Рекомендательные меры по активной циркуляции воздуха внутри помещений способствовали устране-
нию балдахинов над кроватями в буржуазных спальнях, обувь переместили из спален в будуары. Пришед-
ший к власти в 1848 году Наполеон III, планировал усовершенствовать Париж, а именно изменить транс-
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портные пути и систему здравоохранения. Проспекты – “связи” соединили периферию с центральными 
площадями. Решались вопросы связанные с повышением качества жилья и условий проживания низшего 
класса. Произошла унификация высоты фасадов, улицы завершались зданиями общественного назначения: 
театры, вокзалы, монументы. Следовательно, эпидемии 19 века во Франции ускорили зародившиеся ранее 
тенденции. В результате событий того времени Париж становится циркулирующим городом. 

Наряду с этим произошли изменения в центре Лондона. В 1854 году случилась эпидемии холеры. Река 
Темза распространяла зловонные пары и имела статус “смертельной канализации”. В результате набе-
режная Виктории поменяла свое функциональное назначение, там, где раньше располагались частные 
постройки близко к воде, на их месте высажены сады и запроектированы государственно-
административные здания. Набережная Виктории построена исключительно благодаря эпидемии холеры, 
а канализационная система в результате данных событий проложена прямо под ней. 

Стоит рассмотреть период, когда в конце 19 века значимость приобретают плотно населенные кварта-
лы. Американские урбанисты приводили множество положительных характеристик многоквартирным 
домам. Постройки формировали плотные кварталы, а также высокая этажность зданий позволила сфор-
мировать на углах доминанты. Однако, возникновение туберкулеза в Америке, внесло свои коррективы. 
Плотно населенные кварталы становятся рассадниками туберкулеза, так в 1910 году приходилось 46 429 
чел/км², для сравнения Москва в 2022 году на 28 января насчитывает около 4956,06 чел/км² по данным 
Statdata.ru – ресурс о странах и городах. Поэтому правительство Америки принудило владельцев высот-
ных домов запроектировать вентиляционные шахты, а также благоустроить внутренние дворики. В по-
следующие десять лет, планировщики учли предыдущий опыт и многоэтажные здания также превалиро-
вали в застройке, но плотность районов становилась более разряженной. Изменения также происходили 
во Франции и Англии, жители городов из центров начали переезжать на периферию, образовывались но-
вые районы, менее плотные и экологически чистые. 

Испанский грипп (Испанка) в начале XX века, стал отправной точкой в модернизации жилищного 
строительства. Разработаны новые нормы и стандарты, которые включали попадание определенного ко-
личества солнечного света в жилые пространства, а также циркуляцию воздуха в каждой квартире. Бла-
гоустроенные зоны находились в шаговой доступности. Государство финансово поддерживало новое 
строительство. В данный период возникает массовое жилье, но стоит отметить, что оно позиционирова-
лось в качестве арендных строений. 

Значимой эпидемией XX века выступал туберкулез. Так в связи с необходимостью реабилитации 
больных туберкулезом в Швейцарии возникли новые здания санаториев: широкие окна, светлые стены, 
балконы – эти факторы способствовали достаточному поступлению ультрафиолета, хорошей инсоляции, 
и как следствие, скорейшему выздоровлению. Вышеперечисленные архитектурные особенности прояв-
ляются в зародившимся в то время в стиле модернизм. Модернизм – сдержанный стиль, с признаками 
понятных и чистых форм, сконцентрированный на антропоцентричности, на безопасности и удобстве для 
человека. Скелет здания демонстрировался обществу и становился важной особенностью композицион-
ной формы, подобно рентгеновским снимкам, стирались границы между частным и общественным. 

Однако, прежде следует отметить, что разработка туберкулезных санаториев – это комплексная работа 
архитекторов и инженеров, а главное – врачей. Гелиотерапевтическая архитектура – это воздействие сол-
нечных лучей в профилактических или лечебных целях. Природа, физические упражнения, чистый воз-
дух, продуманное функциональное наполнение, все это в совокупности в нынешнее время должно закла-
дываться в сценарии проектирования жилья. Архитектура здоровья включала в себя, балконы и террасы, 
задействовала крыши для получения солнечных лучей. У каждого элемента было предназначение. Цвет в 
интерьере стал иметь эмоциональные характеристики. Сглаживание углов стен и мебели также считалось 
меньшим рассадником пыли. Йозеф Франц Мария Хоффман – австрийский архитектор, спроектировал 
санаторий в Пуркерсдорфе в США, Ян Дюкер – голландский архитектор разработал проект санатория 
«Зоннестрааль» и рассмотрел множество аспектов от архитектуры до каждой детали в интерьере. Алвара 
и Айно Аалто – представители модернизма, создали санаторий в Паймио. Гелиотерапевтическая архитек-
тура существовала до тех пор, пока не появились препараты от туберкулеза. 

 
Результаты и обсуждения 

На стыке XX-XXI веков возникли проблемы, связанные с малоподвижным образом жизни, с дисба-
лансом в питании и ментальным здоровьем, синдромами эмоционального выгорания. Также в данный 
период присутствовали и такие эпидемии: птичий грипп, атипичная пневмония, лихорадка Эбола. Каран-
тин в рамках всего города не объявлялся, заболевания не масштабировались, а имели локальное местопо-
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ложение. В ноябре 2019 года, возникновение вируса COVID-19 парализовало многие структуры, коллапс 
произошел по многих сферах жизни человека. После всего случившегося следует обратить пристальное 
внимание на укрепление здоровья. 

Пандемия COVID-19 ускорила изменения и тенденции, которые зародились ранее. За время существо-
вания вируса стало более востребовано частное строительство. Спрос на данное жилье вырос на 40%, но 
платежеспособность снизилась из-за прекращения работы многих сфер. Потребность в дистанционной 
работе возросла, обществу пришлось жить в новых реалиях. За первый год распространения вируса, ур-
банисты и исследователи предположили гибель высотного строительства в дальнейшем. Возник вектор 
на расселение и децентрализацию городов. 

Пандемия COVID-19 – это влияние не только на физическую составляющую, но и на психическое 
здоровье. В 2020 году в журнале Asian Journal of Psychiatry выполнили обзор двадцати восьми исследо-
ваний из Китая, Японии, Ирана и Канады, а также Бразилии, Сингапура и Индии [4]. В каждой статье 
приводилась статистика психологического влияние пандемии на человека. Отмечались признаки паниче-
ских и социально - тревожных расстройств, психосоматических и посттравматических синдромов, изоля-
ционных и клаустрофобных состояний на карантине, боязни заразиться и страха нового дистанционного 
мира. Унификация форм и функционализм, признаки массового жилья отрицательно сказываются на 
комфортной городской среде. 

Для XXI века пандемия – это предпосылка для новых возможностей в настоящем. Действительно, все 
концепции будущего, которые представляют архитекторы и исследователи кажутся утопией: автомати-
зированные города, воздушные улицы для беспилотного транспорта, безотходное строительство. Панде-
мия – это антиутопия. Проекты антиутопий показывают курс реального будущего, создают контуры про-
странства и сюжетные линии. 

При детализации пространства, коррективы вносит практический опыт и нормативные документы. 
В процессе данного исследования использовался метод сравнительного анализа архитектурных проек-

тов жилых зданий, которые построены за последние пять лет. Метод идеализации использован при выве-
дении гипотезы для жилых городов будущего. 

В табл.1 представлены проекты иностранных архитектурных бюро. Данные проекты рассмотрены для 
оценки комфортности жилых единицы города. Сравнение объектов происходит по следующим критери-
ям: размещение объектов в городской среде, форма и планировочная структура. 

1. Размещение объектов в городской среде. Объекты в городской среде могут быть как отдельной еди-
ницей в существующей структуре, так и образованы новые кварталы. Расположение в городе обозначено 
относительно центра города. 

Для устойчивого роста городов требуются современные сценарии адаптации к различным катастро-
фам и пандемиям и смягчению последствий. 

2.Форма. Проанализированные объекты имеют простые объемы с плоскими и наклонными крышами. 
Стоит отметить, что будущее строительство – это появление новых материалов и технологий безотходно-
го производства. 

Архитектура – это визуальное потребление. В нынешних реалиях архитектура – это реакция на внут-
ренний каркас и функциональное наполнение, поэтому важно отразить идентичность места [5]. Форма 
зданий возникает с помощью разработки сетки массивных единичных балконов или фальш-стен, образу-
ющие террасы для каждой квартиры. 

3.Планировочная структура. Внутренние пространства планировочной структуры должны предпола-
гать функциональную гибкость, как способность к быстрой изменчивости обстоятельств. Исследуемые 
дома имеют галерейный и коридорный тип секций. 

Эстетический облик и грамотность планировочных решений здания – это способность создания уни-
кального фасада и формы [6, 7]. 
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Таблица 1 
Проекты комфортного жилья 

Table 1 
Comfortable housing projects 
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При анализе жилья по объемно-планировочным и архитектурным признакам авторы выявили тенден-
ции последних лет. 

– Постпандемический урбанизм – это неотъемлемая часть в создании будущих парадигм жилых про-
странств городов России. Концепция данного течения направлена на поддержку активного и здорового 
образа жизни. Принципы безопасности и социального дистанцирования, грамотного распределения соци-
альных контактов лежат в основе проектирования [2]. 

В результате дальнейшего развития постпандемического урбанизма, внимание сфокусировано на том, 
как сохранить физическое и ментальное здоровье человека. Данный подход соответствует салютогенно-
му принципу лечения – это позитивное мышление, сконцентрированное на сохранении здоровья, а не на 
причинах заболеваний [8]. Важность стратегического планирования жилого строительства определяется 
планировочной структурой, плотностью населения города, функциональным разнообразием, транспорт-
ными структурами и озеленением, а также видом из окон. 

– Комфортная высотность существующего жилья доходит до 9 этажей. Важно разработать оптималь-
ную высоту для будущих зданий, также это влияет на плотность населения [9]. Визуальное восприятие 
зданий является одним из главных элементов существования человека в постпандемических городах. 
Сомасштабность – это важный термин для создания городской среды. Стоит отметить, что в табл. 1 про-
анализированы объекты, в которых четко считывается масштаб, а этажность зданий не превышает 8 эта-
жей. 

– Формообразование жилых объектов и планировочная структура должны быть адаптированы под 
функциональные особенности пространства.  

Наличие балконов становится еще более важным элементом в жилых ячейках в постпандемический 
период. В табл. 1 предсталены единичные балконы в домах ЖК Paul-Zobel-Strasse в Германии и ЖК 
Wood Housing в Австрии, крытые лоджии в Kaarlo Apartments в Финляндии. Открытые балконы фальш-
стены в проектах ЖК Le Ray и ЖК Jaurès Petit Housings во Франции имеют выраженную структуру-
каркас, которая создает упорядоченный фасад. 

Террасы здания также часто выполняет функцию открытых общественных пространств или балконов. 
Стоит отметить данный прием в табл. 1 в объектах: ЖК Le Ray во Франции и ЖК Ilot Queyries во Фран-
ции. Уличный фасад должен отличается от внутреннего, так как они имеют разную функцию. Внешний 
вид поддерживает облик улицы, внутренний фасад должен создавать ощущение защищенности. 

– Функциональное наполнение здания. Важно разработать сценарии развития будущего жилых про-
странств и учесть множество факторов влияния карантинных условий. 

Комфорт включает в себя разнообразие планировок квартир и достаточную площадь пространств. 
Именно размеры балконов приобрели важность. В период локдауна замечена нехватка комнат в жилых 
ячейках, поэтому выявлена нужда в раздельной кухне и гостиной. Пространства социализации на этажах 
и коворкинги также позволяют увеличить площадь приобретаемого пространства. Визуальный облик 
внутренних пространств также поддерживает психологический комфорт. 

Адаптация пространства под новые условия - актуальный пункт, так как позволяет рассмотреть объек-
ты для различных экстренных ситуаций [10]. Например, соблюдение социальной дистанции, быстрая 
функциональная замена одного пространства другим, уменьшение социальных контактов между достав-
ляемыми предметами и жителями. 

– Здоровая среда. В жилых комплексах важно наличие озеленения. Это фасадное озеленение и зеле-
ные площадки общественного назначения.  Данные оазисы в жилых домах удовлетворяют социальную 
функцию человека, поддерживают психологическое здоровье и снижают уровень стресса [11]. В табл. 1 
площадки с озеленением на крыше и террасах представлены в проекте ЖК Le Ray во Франции. 

Чарльз Монтгомери в книге «Счастливый город. Как городское планирование меняет нашу жизнь» в 
шестой главе “Как быть ближе” описал, как обширна представлена тема взаимосвязи природы и человека. 
В городе Чикаго статистика показала, что растительность во дворах влияет на эмоциональное состояние и 
социальную жизнь. А пациенты выздоравливали быстрее с видом на рощу, ученики лучше учились с видом 
на лес. Зеленые пространства нужно органично вплетать в скелет здания. Здоровые города должны учи-
тывать последствия COVID-19, адаптировать пространства с учетом прожитого опыта. 

– Транспортно-коммуникационный каркас. Скелет города – это улицы, пешеходная доступность и 
транспортная инфраструктура, которые имеют достаточную ширину. Развитая пешеходная сеть, должна 
встраиваться в жилой каркас дома, создавая систему перетекающих сосудов. 

Потребность в дистанционной работе возросла, обществу пришлось жить в новых реалиях. Важно 
проанализировать рабочие места будущего. Если мир предпочтет удаленную работу, то стоит реализо-
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вать полный жизненный цикл человека в границах квартала. Дорога до работы на транспорте не редко 
вызывает стресс, поэтому надо организовывать путь до офисов на малогабаритном транспорте – велоси-
пед, самокат. Данный подход снижает шумовые характеристики улицы. 

– Качественная городская среда совмещает в себе грамотное соседство существующей и новой за-
стройки. Новые жилые комплексы должны интегрироваться с учетом контекста места. Вид из окна стал 
не просто связующей нитью с природой, а социальным инструментом. У человека сформировалась потреб-
ность личного безопасного пространства. Эксперимент со студентами Университета штата Нью-Йорк в 
Стоуни-Брук показал, что " Важный фактор социализации – не плотность населения как таковая, а скорее 
возможность контролировать, когда и как взаимодействовать с другими" [12]. 

Выявленные тенденции организации жилых пространств внутри и снаружи зданий позволят человече-
ству обитать в комфортной среде. Главные составляющие архитектуры пространства будущего – это без-
опасность и адаптивность, равенство и ускоренные тренды строительства. 

Одной из главных проблем, с которой столкнулся XXI века оказалась пандемия. Человечество нужда-
ется в городах, которые смогут обеспечить безопасность от вирусов и инфекций и грамотную социаль-
ную изоляцию. Возможность разделения людских потоков, временная изоляция, быстрая реакция служб 
здравоохранения – это задачи, которые рассматривает постпандемический урбанизм и их следует учиты-
вать при проектировании жилых объектов. 

Комфортные жилые районы существуют во многих европейских странах, в которых взят вектор на ак-
тивное развитие здоровой среды и поддержание добрососедства. Концепции архитектурных проектов 
включают в себя развитие зон социализации в подъездах, использование крыш, внедрение инновацион-
ных сервисов для удобства жителей. Данные районы – это реальность сегодняшнего дня, но адаптация их 
для локдаунов, пандемий и турбулентных ситуаций – это следующий этап для планирования в мире. 

Авторы считают, что концепция развития России – это концентрация на создании каталога быстро-
возводимых решений для периода локдауна, и долгосрочные решения по проектированию жилой среды с 
учетом устойчивости к пандемиям и катаклизмам, модели представлены в табл. 2. 

Быстровозводимых решений для периода локдауна включают в себя: 
- конструкции быстровозводимых открытых балконов с учетом пластики зданий; 
- установка фальш-стен быстровозводимых открытых балконов 
- присоединение к зданию стационарного павильона с доступом из подъезда, который может включать 

в себя общественные досуговые или офисные пространства; 
- установку открытой конструкции тип – балкон с функцией размещения крытых модулей. 
Долгосрочные решения по проектированию жилой среды включают в себя: 
- модернизацию крыш с открытыми территориями и с общественными модулями для досуга; 
- модернизацию крыш с размещением модулей, которые могут быть использованы, как офисы или ма-

стерские, а также дачные дома; 
- модернизацию крыши под общественные крытые теплицы, так как озеленение поддерживает психо-

логический комфорт жителей, а общественные огороды развивают добрососедство; 
- новая функциональная зона во дворе - стационарные павильоны под офисы, которые в случае особой 

ситуации могут адаптироваться под досуговую функцию для жителей двора. 
Чувствуется переизбыток в информационном поле и архитектуре, поэтому появилась тенденция к чи-

стым фасадам и объемам простых форм для визуального комфорта из окон. Россия развитая страна, и 
имеет уже множество высотных зданий, которые включают в себя жилые дома, но важно проектировать 
и развивать комплексы в направлении оздоровительной среды. Это нынешняя реальность. Планирование 
городской среды в рамках течения постпандемического урбанизма взаимодействует непосредственно с 
победой над пандемиями, экологическими катастрофами, кризисными ситуациями. Для детализации про-
екта нужно проводить глубинные исследования, анализ экономической эффективности объекта и пони-
мать, как повлияют климатические особенности страны и рельеф местности на формообразование объек-
та. 
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Таблица 2 
Быстровозводимые решения для периода локдауна и 

долгосрочные решения по проектированию жилой среды 
Table 2 

Prefabricated solutions for the lockdown period and long-term solutions 
for the design of the residential environment 
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Выводы 
1. В исследовании показано, что с античных времен происходили эпидемии и пандемии, общество 

вносило преобразования в городскую среду. Концепция постпандемического урбанизма городской среды 
– это соединение реальных процессов для лучшей жизни, которую человечеству под силу организовать 
только общими усилиями. Однако, будут ли идеи архитекторов утопичны или реалистичны покажет 
только время. 

COVID-19 – это горючее вещество, побуждающее общество на обсуждение и усовершенствование но-
вого мира, изменение городской среды, на рождение нового цикла в развитии глобализации. Распростра-
нённое мнение, что города и планировочная структура примут новые формы и методики развития города, 
но это не так. Окружающая среда активизирует тренды, претерпевает изменения и усовершенствуется во 
благо общества. 

Взаимодействие человека и окружающей среды не должно быть поглощено техноцентричностью. 
Важно, чтобы город оставался эмпатичным и приоритетом оставался человек [13]. 

2. Устойчивый и здоровый город – это город, который улучшает окружающую и социальную среду, до-
полняет все жизненные функции, безопасен, и использует современные технологии контроля качества про-
странства [14, 15]. Важно отметить, что выявленные критерии архитектурного пространства городов поз-
волят человечеству обитать в комфортной среде, даже в период вынужденных критических состояний и 
катаклизмов. 

3. Выделены следующие тенденции в развитии жилого строительства:  
– постпандемический урбанизм. 
– оптимальная высотность для данного местоположения. 
– зависимость формообразования и планировок от внешних воздействий. 
– функциональное наполнение здания всем, что необходимо для жизненного цикла человека. 
– здоровая среда с внедрением зеленых практик. 
– качественная городская среда для всех групп населения и возрастов, в том числе для маломобильной 

группы населения. 
– модернизированный транспортно-коммуникационный каркас. 
4. Результаты данной работы могут быть использованы при прогнозировании процессов постпандеми-

ческой урбанизации и деурбанизации в мире. Применение материалов данного исследования может стать 
основой в разработке концепции развития устойчивой модели постпандемического периода. 

Для дальнейшей работы необходимо исследовать тенденции современных строительных технологий, 
разработать оптимальные объёмно-планировочные модели жилых пространств. Подробно исследовать 
экологические и психологические аспекты подобных сооружений на человека и окружающую среду. 
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POST-PANDEMIC URBANISM IS THE CURRENT REALITY 
 
Abstract: the article discusses current problems and trends in the development of post-pandemic living spaces 

of the future. Growth of population affects the increase in demand for development of new areas. The 21st century 
is a period of innovative ideas, whereby society will rethink, improve and transform the environment to ensure 
high-quality living standards for the population. Architecture is characterized by continuity from the surrounding 
world. The main goal of the project is to reveal criteria of architectural space, which will allow mankind to live in a 
comfortable environment, even in a period of forced critical conditions. After studying the theoretical basis, there 
was a need for a comparative analysis of modern residential facilities and in determining general trends in construc-
tion. Analysis of volume-planning structure and architectural project of living spaces in recent years helped to for-
mulate directions in the development of the post-pandemic city. The hypothesis was formed during the research, 
which suggests that the increase in the number of ideas about cities of the future contribute to safety and adaptabil-
ity, harmonious visual appearance, the development of modern technologies. The thought movement is expanding, 
which is helping to build cities over the next 20 to 30 years. This work can become the basis for conceptualizing 
and systematizing the vision of post-pandemic urbanism. 

Keywords: pandemic, architecture, living space, post-pandemic urbanism, overpopulation, urban structure 
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