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Малые архитектурные формы – это сооружения и устройства, 
обладающие несложными, но самостоятельными функциями, 
дополняющие архитектуру городских зданий, сооружений, парков, 
площадей и улиц, и являющиеся элементами их благоустройства. Целью 
малых архитектурных форм является органичное слияние архитектуры с 
природными элементами. Они представляют собой небольшие 
сооружения, которые помимо функционального назначения играют 
важную роль в эстетическом оформлении окружающего пространства 
рядом с любым объектом. К малым архитектурным формам относится 
большое количество элементов благоустройства и оборудования улиц, 
дорог, площадей, бульваров, дворов – т. е. всей той промежуточной зоны, 
которая находится между объектами «объемной» архитектуры. Они могут 
представлять собой сооружения утилитарного, декоративного или 
игрового, физкультурного назначения. 

Гуманизация – реализация принципа мировоззрения, в основе 
которого лежит уважение к людям, забота о них, убеждение в их больших 
возможностях к самосовершенствованию. В общем смысле о гуманизации 
говорится тогда, когда основное внимание в какой-либо деятельности 
уделяется человеку и его потребностям.  

Сделав акцент на контакт с природой, урбанисты стали искать пути 
использования малых архитектурных форм совместно с компонентами 
живой среды для обеспечения более высоких экологических и 
эстетических качеств городских пространств. В новой трактовке малые 
формы больше не выглядят как самодостаточные элементы, а включаются 
в сценарий развития территории как функциональная часть, с помощью 
которой человеку предлагается взаимодействовать с природой. 

Пример использования малых архитектурных форм декоративного 
назначения: в новом жилом районе Skanstes Virsotnes в Риге навесы на 
крыше полуподземной парковки выполнены в форме стилизованных 
листьев дерева и окружены модулями с живой растительностью. В 
Хельсинки сделали покрытия над велопарковкой с использованием 
перголы, увитой зеленью. А в центре Парижа можно встретить навесы с 
зеленым покрытием, под которым обустроена зона Wi-Fi. 

Помимо очевидной функции – сделать городскую среду более 
дружелюбной для населения – такие игровые проекты зачастую становятся 
частью медиапространства или бренда. К примеру, датская 
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железнодорожная компания ProRail придумала разместить в город Утрехте 
трубу для спуска к остановке. Она расположена рядом с длинными 
ступенями на железнодорожной станции и позволяет быстро съехать вниз 
к поезду, если очень спешишь. «Труба» одновременно является полезным 
функциональным элементом и превосходной игровой конструкцией.  

В свою очередь, нарастающий интерес к альтернативным, более 
экологичным вариантам передвижения в городской среде, привел к тому, 
что практически неотъемлемой частью городского пейзажа стали 
велопарковки. Тут фантазия дизайнеров не знает границ. В американском 
штате Вирджиния сделали велопарковки в форме карманной расчески, в 
испанской Валенсии свой велосипед можно разместить в цветке 
маргаритки, а японская компания Store MUU создает специальные 
парковки-столы, за которыми можно пообедать, посидеть в интернете или 
даже полноценно работать с девяти утра до шести вечера. 

Пример использования малых архитектурных форм утилитарного 
массового использования: павильоны и садово-парковая мебель. Скамьи на 
прямой дорожке или на прямоугольной площадке – прямые, на круглой 
или овальной – плавных очертаний. При оборудовании площадок отдыха, 
детских игр широко используют скамьи ломаных очертаний, составленные 
из скамей, расположенных уступами. Таким образом, выбор формы и 
материала мест сидения зависит от того, в каком контексте они 
располагаются, как могут влиять на разграничение направлений движения 
людей и расположения сидящих прохожих, какие возможности восприятия 
окружающего ландшафта могут предложить для отдыхающих посетителей. 

В последние годы в городах получили распространение 
специализированные территории с высоким уровнем благоустройства, 
предназначенные для обучения детей правилам уличного движения, 
купания в открытых или с подогревом воды бассейнах, игр на детских 
строительных площадках. Использование естественных материалов в 
отделке игровых крепостей, тоннелей, лабиринтов побуждает интерес к 
познанию природы. 

Под процессом гуманизации архитектурной среды, таким образом, 
понимается ее совершенствование в целях достижения физического, 
психологического и духовного комфорта человека в искусственном 
окружении. Научная актуальность проблемы объясняется необходимостью 
систематического осмысления процессов глобализации, информатизации, 
виртуализации городской среды, а также обновления архитектурно-
дизайнерской теории с точки зрения её гуманизации, более внимательного 
отношения к проблемам человека и общества.  


