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ФИЛОСОФИЯ АРХИТЕКТУРЫ “ФУТУРОЭКСТРИМА”

О.В. Воличенко

Приведена краткая характеристика футуристической архитектуры ХХ века. Рассматривается появление фу-
туристической архитектуры в Италии, Германии и России на примере творчества архитекторов Сант-Элиа,  
Э. Мендельсона, Я. Чернихова и др. Дальнейшее развитие неофутуризма рассматривается в трех направлени-
ях: недетерминирующаяся архитектура (группа “Аркигрэм”), ретрофутуризм и космическая архитектура. Обо-
сновывается отличие архитектуры нового футуризма XXI в. от архитектуры предшествующего столетия. Опре-
делены три направления архитектуры “нового футуризма” – урбанистический футуризм, космический футуризм 
и футуроэкстрим. Акцентируется внимание на раскрытии сущности, приемов и философии архитектуры “футу-
роэкстрима”. Основу данного направления составляет философия экзистенциализма, рассматривающая клю-
чевые для данной архитектурной концепции понятия – “стресс” и “страх”.

Ключевые слова: футуристическая архитектура; неофутуризм; футуроэкстрим; экстремальная среда; экзистен-
циализм; философия страха.

“ФУТУРОЭКСТРИМ” АРХИТЕКТУРАСЫСЫНЫН ФИЛОСОФИЯСЫ

Макалада ХХ кылымдын футуристтик архитектурасына кыскача мүнөздөмө берилет. А. Сант-Элиа, Э. Мендель-
сон, Я. Чернихов жана башка архитекторлордун чыгармачылыгынын мисалында Италияда, Германияда жана 
Россияда футуристтик архитектуранын пайда болушу каралат. Неофутуризмдин андан ары өнүгүшүн үч багытта 
кароого болот: “детерминацияланбаган архитектура” (“Аркигрэм” тобу), ретрофутуризм жана космостук архи-
тектура. Автор XXI кылымдагы жаңы футуристтик архитектура менен өткөн кылымдын архитектурасынын ор-
тосундагы айырмачылыкты аныктайт. “Жаңы футуризм” архитектурасынын үч багыты аныкталат – урбанисттик 
футуризм, космостук футуризм жана футуроэкстрим. Макала “футуроэкстрим” архитектурасынын маңызын, ык-
маларын жана философиясын ачып берүүгө арналган. Бул багыттын негизин экзистенциализм философиясы 
түзөт, экзистенциализм философиясы бул философиялык концепция үчүн негизги түшүнүктөр болгон – “стресс” 
жана “коркуу” түшүнүктөрүн карайт. 

Түйүндүү сөздөр: футуристикалык архитектура; неофутуризм; футуроэкстрим; экстремалдык чөйрө; экзистенци-
ализм; коркуу философиясы.

PHILOSOPHY OF ARCHITECTURE “FUTUROEXTREME”

O.V. Volichenko

The article gives a brief description of the futuristic architecture of the twentieth century. The emergence of futuristic 
architecture in Italy, Germany and Russia is exemplified by the works of the architects Sant'Elia, E. Mendelssohn, J. 
Chernikhov, and others. The further development of neo-futurism is considered in three directions: “non-deterministic 
architecture” (the “Arcigram” group), retrofuturism and space architecture. The author justifies the difference between 
the architecture of the new futurism of the 21st century and the architecture of the previous century. Three directions 
of the architecture of the “new futurism” are defined: urban futurism, cosmic futurism and futuroextreme. The article 
focuses attention on the disclosure of the essence, techniques and philosophy of architecture of the “futuroextreme”. 
The basis of this direction is the philosophy of existentialism, which considers the key concepts for this architectural 
concept – “stress” and “fear”.

Keywords: futuristic architecture; neo-futurism; futuroextreme; extreme environment; existentialism; philosophy of fear.

Футуристическая  архитектура,  возникшая 
в ХХ веке, создавала уникальные образы будущей 
технической  эры. Пионером данного направления 
был итальянский архитектор Антонио Сант-Элиа 
[1],  опубликовавший  знаменитый манифест  архи-

тектуры  футуризма,  в  котором  провозглашалась 
доминирующая  роль  техники,  функциональности 
и новых материалов. Главной отличительной чер-
той  футуристической  архитектуры  был  радикаль-
ный  антиисторизм,  выражающейся  в  бунтарстве, 
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мятеже,  кардинальном  отрицании  традиционного 
культурного  наследия. Декларируемую  в  манифе-
сте  футуристическую  архитектуру,  наполненную 
динамичной  экспрессией  и  новой  энергетикой,  
А. Сант-Элиа изобразил в серии рисунков “Новый 
город”.  В  Германии  идеи  итальянского  футуриз-
ма  и  динамичной  архитектуры  получили  разви-
тие  в  творчестве  архитекторов  экспрессионистов:  
Г. Финстерлина, Б. Таута, Э. Мендельсона и др. 

В  России  итальянский  футуризм  развивался 
в синтезе с французским кубизмом и получил на-
звание  “кубофутуризм”.  Футуристические  идеи 
воплотились  в  архитектонах  К. Малевича,  про-
унах  Эль Лисицкого,  динамических  конструктах  
В. Татлина. Тенденции немецкого экспрессиониз-
ма продолжали Н. Ладовский, В. Кринский, разра-
батывавшие  архитектуру,  обладающую  живопис-
ной  образностью  и  скульптурной  выразительно-
стью  [2].  Абсолютным футуристом  в  России  был 

Яков Чернихов [3] – создатель целого цикла архи-
тектурных фантазий (рисунок 1). 

Неофутуризм  –  (вторая  волна  футуризма 
в 60–70-х годах ХХ в.) был направлен на модели-
рование  будущего  состояния  систем  расселения, 
городов,  объектов  архитектуры,  градостроитель-
ства  и  дизайна  с  использованием  достижений 
и  прогнозов  науки  и  техники.  На  неофутуризм 
огромное  воздействие  оказало  покорение  косми-
ческого  пространства,  новые  открытия  в  науке 
и внедрение новых технологий и материалов. Для 
архитектуры неофутуризма, по-прежнему, остает-
ся  актуальной  мобильность,  динамичность,  кон-
трастность  и  максимальная  технологизация.  Ар-
хитектуру  неофутуризма  придумывали  архитек-
торы  и  художники:  Хью Феррис, Фред Фриман,  
У. Перейра, Велтон Бекнер, Артур Эриксон, Джон 
Лотнер, В. Штейнбрек, группа “Аркигрэм” и др. 
(рисунок 2).

 
Рисунок 1 – Новый город А. Сант-Элиа, 1914 (а);  

дом атлантов, Г. Финстерлин, 1919 (б); архитектурная фантазия, Я. Чернихов, 1933 (в)
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Рисунок 2 – Концепции неофутуризма середины ХХ в. а – проекты группы “Аркигрэм”, 1966;  

б – проекты будущего Ф. Фримана, 1960; в – проекты освоения космоса, 1965
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Если  футуризм ХХ  в.  использовался  для  по-
иска  новой  архитектуры  в  расчете,  что  когда-то 
удастся  получить  соответствующие  технические 
инструменты для реализации смелых идей, то в на-
ше время уровень развития технологий позволяет, 
в принципе, осуществить любой самый фантасти-
ческий проект. Задача состоит в том, чтобы создать 
совершенно другую архитектуру будущего, не изо-
бражающую  ничего  знакомого  или  узнаваемого, 
контрастную  по  отношению  к  уже  достигнутому 
уровню  развития  архитектуры.  Таким  образом, 
“новый футуризм” в архитектуре XXI в. – это чрез-
мерное стремление к обновлению архитектурного 
образа  и  архитектурной  конструкции,  простран-
ственно-художественному осмыслению структуры 
и  всех  составных  частей  архитектуры.  Другими 
словами, “новый футуризм” – это стремление к но-
вой философии архитектуры (рисунок 3). 

Проекты  архитектуры нового футуризма  раз-
нообразны и  грандиозны,  все  они ориентированы 
на  развитие  и  внедрение  большого  числа  новых 
технологий  из  всех  областей  науки  и  техники. 
Устремленность  на  практическое  использование 
прогрессивных инновационных идей и технологий 
дает  возможность  предотвратить  как  экономиче-
ский,  экологический,  так  и  социальный  и  поли-
тический упадок в мире. Уникальная  архитектура 
нового  футуризма  XXI  в.  вызвана,  прежде  всего, 
стремлением  сохранить  для  человека  природную 
среду  и  создать  предельно  комфортные  условия 
жизни (рисунок 4).

Одним из концептуальных направлений архи-
тектуры нового футуризма, наряду с урбанистиче-
ским  футуризмом,  является  архитектура  футуро-
экстрима.  “Футуроэкстрим”  –  это  направление, 
в рамках которого создается полноценная архитек-
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Рисунок 3 – Схема эволюционного развития футуристической архитектуры
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Рисунок 4 – Концепции нового футуризма XXI в.: а – небоскреб на краю скалы;  
б – город “Суперзвезда”, арх. студия “МАD architecs”; в – Кюрасао.  

Проект здания Галактических Путешествий, арх. студия “ONL Studio”
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турная среда, и моделируются архитектурные объ-
екты  в  эстремальных,  невероятно  трудных  строи-
тельных  условиях  на  основе  высокотехнологиче-
ских  средств  и  способов. Экстремальность  среды 
определяется степенью комфорта или дискомфорта 
и  пригодности  для  пребывания  или  покорения  ее 
человеком.  Экстремальная  среда,  как  правило  ха-
рактеризуется  максимально  дискомфортными  ус-
ловиями.

Понятие  сущности  экстремальности  и  прин-
ципов  экстремального  рассматривалось  в  фило-
софии,  начиная  с  античных  времен  (Аристотель, 
Джордано  Бруно,  Н.  Кузанский,  П.Л.  де  Мопер-
тюи, Г.В. Лейбниц и др.). В ХХ в. оно поднялось 
до  современного  философского  обобщения  зако-
номерностей  эстремальных  изменений.  В  трудах  
М.  Планка, М.  Бунге, М.  Борна,  Л.  Канторовича,  
И. Пригожина и др., дается трактовка содержания 
понятия “экстремальность”. Экстремальность ука-
зывает на предельно допустимое состояние в суще-
ствовании  вещей. В  теоретической формулировке 
принцип экстремальности утверждает, что все ве-
личины, характеризующие процесс, состояние или 
структуру,  принимают  избыточное  (релятивно  – 
максимальное  или  минимальное)  значение.  Диа-
лектика  этого  процесса,  доведения  до  крайности 
состояний  или  событий  (Бруно),  наполнена  стре-
мительным  взаимопроникновением  друг  в  дру-
га  диаметральных  противоположностей  (Гегель), 
закономерно  влекущих  к  катастрофическим  или 
разрушительным изменениям (Р. Том). В качестве 
универсального признака экстремальной ситуации 
С. Лихтенстайн, П. Лагадек  [4] и др. рассматри-
вают  фактор  опасности  –  как  прямую  угрозу  для 
жизни и здоровья людей.

Философии  экзистенциализма  очень  близка 
проблема  экстремальности.  Поскольку  экзистен-
ция  –  это  промежуточное  бытие  между  бытием 
общества  и  иррациональным  бытием,  характери-
зующееся  интенциональностью,  то  особенно  яв-
но  она  обнаруживается,  когда  человек  попадает 
в т. н. пограничную ситуацию. Это, прежде всего, 
состояние  глубочайшего  эмоционального  стрес-
са,  который связан  с переживанием ужаса  смерти 
и бессмысленности жизни. Человек в пограничной 
ситуации  пребывает  на  грани  интеллектуального, 
морального или физического провала или гибели. 
Как  раз  в  такой  ситуации  его  посещает  озарение 
и открытие своего “я” в соприкосновении с транс-
цендентальным  видом  бытия,  которое  есть  поту-
стороннее  бытие,  недоступное  и  непостигаемое 
в  обычных  условиях  человеческого  существова-
ния. Экстремальная ситуация – пограничная ситу-
ация экзистенциализма. “Стремление человека по-
знать окружающую среду одновременно выливает-

ся и в осознание самого себя, а объективный мир 
предстает  как  бесконечный  и  таинственный мир” 
[5, с. 77]. 

Философия экстремальности включает в свой 
понятийный  аппарат  понятие  “стресса”.  Стресс  – 
это психическое напряжение, сочетание защитных 
реакций  человека  в  ответ  на  влияние  всевозмож-
ных  неблагоприятных  обстоятельств  (стрессо-
ров)  или  предельно  трудных,  сложных  условий. 
Концепцию  стресса  в  психологии  разрабатывали 
Г. Селье  [6], З. Фрейд  [7], А. Адлер, Э. Берн и др. 
В отличие от дистресса,  негативно влияющего на 
состояние человека, кратковременный стресс ока-
зывает  положительное,  позитивное  воздействие, 
улучшает  настроение  и  самочувствие,  повышает 
активность,  может  вытащить  человека  из  депрес-
сии.  В  пограничных  ситуациях,  при  стрессовых 
состояниях резко возрастает содержание адренали-
на, что приводит к возбуждению, активизации де-
ятельности, эмоциональному подъему и повышает 
устойчивость человека к стрессам. В критических, 
нестандартных ситуациях у человека как бы появ-
ляется  “второе  дыхание”,  он  способен  совершить 
то, на что в обычных условиях не способен. Свя-
зано это с тем, что организм мгновенно включает 
защитную реакцию и мобилизует все свои системы 
на стресс. 

Другим  понятием  философии  экстремаль-
ности  является  “страх”.  В  историческом  толко-
вании  происхождения  религии  страх  занимал 
ключевую позицию,  являлся  главным источником 
идеи Бога,  загробной жизни и веры вообще. Пер-
выми эту мысль выразили Лукреций и Демокрит, 
а  затем,  философы  нового  времени Л. Фейербах, 
П. Гольбах, Д. Юм и др. развили эту точку зрения. 
Понятие  страха  включает  идею  алармизма. Алар-
мизм отображает феномен самоощущения страха, 
опасения  чего-либо  в  настоящем  или  будущем. 
Алармизм –  это тревога  за  себя самого,  за  судьбу 
близких,  за  счастье  всего  человечества,  будущее 
природы, а также беспокойство за мир своих идеа-
лов,  ценностей  и  т.п.  Содержание  страха  иссле-
довали  писатели  и  философы Ф.М. Достоевский, 
Н.А. Бердяев, С. Кьеркегор, М. Хайдеггер и др.  
От простой боязни или опасения страх отличает то, 
что он может быть не связан с неким конкретным 
угрожающим  предметом. Отстаивание  и  подавле-
ние разнообразных страхов и алармизма было од-
ной из существенных составляющих культуры че-
ловечества на протяжении всей его истории. Страх 
и  алармизм находились  в  центре  внимания фило-
софии  экзистенционализма.  Страх  детерминирует 
человеческое существование и показывает его как 
вероятное  бытие,  свободное  в  постижении  себя 
самого и своего характера, на основании свободы 
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неопределенного поведения, которое нельзя пред-
угадать.  По  Хайдеггеру,  страх  раскрывает  конеч-
ную возможность жизни – смерть [8]. Ж.П. Сартр 
выделяет  метафизический  страх,  т.е.  страх  перед 
самим  собой,  своими  возможностями  и  свободой 
[9]. Ощущение экстримального состояния и страха 
может  создать  сложная,  лабиринтообразная  ком-
позиция здания, в которой повторение одинаковых 
элементов  бесконечное  множество  раз,  приводит 
к  полной  дезориентации  в  пространстве  и  вызы-
вает необъяснимое чувство ужаса. В психоанализе 
выделяют  рациональный  страх,  иррациональный 
и  глубинный.  Психологию  стресса  и  страха  из-
учают  современные  исследователи  Ф.Макэндрю,  
Д. Радд [10] и др. (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Схема внутреннего содержания 

архитектуры футуроэкстрима
Философия	 архитектуры	 футуроэкстри-

ма	 также  неоднозначна.  Она  привлекательна  для 
людей,  стремящихся  получить  предельно  острые 
ощущения  при  гарантированной  безопасности. 
Архитектура  футуроэкстрима  предоставляет  воз-
можность  поддерживать  обостренное  чувство 
жизни,  балансируя  на  грани  опасности  и  защи-
щенности,  а  отклонение  от  нормы  в  установлен-
ных  и  ограниченных  пределах  может  приносить 
удовольствие.  Концепция  футуроэкстрима  на-
прямую  связана  с  экстремальной  деятельностью, 
которая  характеризуется  уровнем  опасности,  не 
свойственной  обычным,  стандартным  условиям. 
Экстремальные условия помещают человека в экс-
тремальные ситуации и вынуждают его адаптиро-
ваться  в них, испытывая при  этом  экстремальные 
состояния. Существует множество экстремальных 
практик – спортивные, туристические, культурные, 
литературные и т. п., в том числе архитектурные. 

Основные	приемы	архитектуры	футуроэк-
стрима:	 1)  экстремальное  расположение  объекта 
в  природной  среде  (над  пропастью,  в  расщелине 
скалы,  над  водопадом  и  т.  п.);  2)  конструктивная 
система должна обеспечивать максимальную безо-

пасность; 3) использование новейших материалов, 
технологий  и  конструкций;  4)  создание  комфорт-
ных условий.

Например,  проект  “FOCUS  Gallery  Cape 
Town”  был  создан  с  целью  кардинальной  пере-
оценки  восприятия  человеком  пространственно-
го  окружения,  путем  совершенствования  условий 
пребывания  в  экстремальной  природной  среде. 
В  зависимости от искомого  эффекта, место отды-
ха  альпинистов  должно  было  либо  усилить  воз-
действие  природного  ландшафта,  либо  совсем 

 

 
Рисунок 6 – Нanging Hotel – висячий отель.  

М. Красоевич, 2012
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нейтрализовать его влияние с целью восстановле-
ния  здоровья  и  нормализации  психологического 
состояния. В  рамках  данного  проекта  английский 
архитектор Маргот Красоевич предлагает висячий 
отель  “Hanging  Hotel”  со  смотровой  площадкой, 
который  обеспечивает  альпинистам  безопасность 
во  время  остановки  для  отдыха  и  созерцания  от-
крывающихся  живописных  панорам  (рисунок  6). 

Структурный каркас отеля создает сложные опти-
ческие  эффекты, добавляющие остроту простран-
ственному восприятию [11, c. 142, 143]. 

Философия футуроэкстрима направлена, пре-
жде всего, на реализацию концепции “чудесной ве-
щи”. Причем воплощаться она может в различных 
по  своему  назначению  объектах  –  зданиях  школ, 
отелей, библиотек, жилых домов и т. п. Задача ар-
хитектора  в  этом  случае  состоит  в  создании  или 
в представлении архитектуры настолько обновлен-
ной, странной и нереальной, насколько может быть 
чудесным  и  странным  превращение,  например, 
тыквы в карету, лачуги во дворец, пустыни в рай-
ский сад и т. п. 

Футуроэкстрим – это попытка внести сверх-
удивительное,  сверхоригинальное  в  детали  бытия 
архитектуры. Если это дом, то он висит или летит, 
т. е. находится в сложных условиях; если это мост, 
то это прозрачный мост над пропастью и т. п. (ри-
сунок 7). 
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Рисунок 7 –Австралия. Дом на утёсе. Арх. студия 
“Modscape” (а); Мексика. Ресторан над пропастью. 

Арх. студия “Tall Arquitectos” (б)


