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Современное состояние водно-болотных угодий Южного Ирака, имеющих огромный природный и культурный потенциал, 
делает актуальным развитие инфраструктуры экологического туризма. Целью статьи является разработка ряда функцио-
нально-типологических моделей туристических комплексов на территории Месопотамских болот. Обозначены основные «цен-
тры активностей» для планируемого туристического кластера на водно-болотных территориях. Выявлен ряд типовых элемен-
тов водно-болотного ландшафта. Систематизированы структурные архитектурно-планировочные элементы туристических 
комплексов. На основе выявления оптимальных возможностей взаимодействия объектов туристической инфраструктуры со 
структурными элементами ландшафта предлагается несколько «функционально-типологических моделей» туристско-рекреа-
ционных комплексов. Разработанные теоретические модели могут способствовать устойчивому и сбалансированному разви-
тию водно-болотных угодий Южного Ирака с сохранением экологического качества их природной среды. 
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The current state of the wetlands of southern Iraq, which have a huge natural and cultural potential, makes the development of 
ecological tourism infrastructure relevant. The purpose of the article is to develop a number of functional and typological models of 
tourist complexes in the Mesopotamian swamps. The main "centers of activity" for the planned tourism cluster in wetlands are 
designated. A number of typical elements of the wetland landscape are revealed. The structural architectural and planning elements 
of tourist complexes are systematized. Based on the identification of optimal opportunities for the interaction of tourist infrastructure 
objects with structural elements of the landscape, several “functional-typological models” of the tourist and recreational complex are 
proposed. The developed theoretical models can contribute to the sustainable and balanced development of the wetlands of Southern 
Iraq while maintaining the ecological quality of their natural environment. 
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Введение 
Водно-болотные угодья (далее – ВБУ) в миро-

вой практике природопользования являются 
признанными местами развития экологического 
туризма [1]. Как показывает опыт разных стран, 
водно-болотные угодья предоставляют для ту-
ристов разнообразный спектр экосистемных 
услуг и «активностей» у воды и на воде, включая: 
наблюдение за птицами и животными, рыбалку 
и катание на лодках; пешие и водные маршруты 
по болотам, фотографирование пейзажей, посе-
щение уникальных природных мест и явлений, 
включая мистический туризм, дайвинг и др. [2–
4]. Как указывается в Докладе, подготовленном 
секретариатом Рамсарской конвенции о водно-
болотных угодьях, почти половина международ-
ных туристических потоков направлено на посе-
щение ВБУ [5]. В связи с этим экологический ту-
ризм на ВБУ может выступать стимулом к разви-
тию экономики страны и региона [6]. 

В то же время, развитие туризма на водно-бо-
лотных угодьях может принести не только эко-
номическую выгоду, но также оказать воздей-
ствие на хрупкую экосистему ВБУ в виде изме-
нений миграций перелетных птиц, которые де-
лают остановку на болотах, нарушений покров-
ного слоя болот и поверхностной растительно-
сти, эрозии торфа, загрязнения водоемов и т.д. 
[1]. В связи с этим были приняты решения по 
развитию «устойчивого экотуризма» [5–8]. Раз-
работаны принципы эффективного ведения 
экотуризма, определяющие мероприятия по со-
хранению природы и «взаимодействию» с ней 
на основе продуманных экономических страте-
гий и устойчивых форм архитектуры, в том 
числе «зеленой архитектуры» и энергоэффек-
тивных технологий [1, 9–11]. 

Таким образом, экотуризм не только позво-
ляет сохранить природное и биологическое раз-
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нообразие («биоту») ВБУ, но и является стиму-
лом для возрождения и устойчивого развития 
деградированных водно-болотных территорий. 

Современные территории бывших Месопо-
тамских болот на Юге Ирака относятся к Ниж-
нему Междуречью, и обладают огромным по-
тенциалом возможностей для развития турист-
ской инфраструктуры с готовностью принимать 
миллионы иностранных туристов ежегодно [5, 
12]. Природные и культурные ресурсы региона 
позволяют развивать многочисленные виды ту-
ризма, которые выступают основой для разви-
тия эко-туристического кластера с объектами 
инфраструктуры, предлагающими различные 
виды рекреационных активностей [13, 14].  

К основным видам артефактов и ценностей 
природного комплекса Месопотамских болот 
относятся: уникальное биоразнообразие флоры 
и фауны водно-болотного ландшафта Южного 
Ирака; археологические раскопки, останки по-
строек и культура жителей древних городов; 
жилища и быт «болотных арабов» [13–15]. 
Также ценность ВБУ Южного Ирака для тури-
стов: Болота Хувайза, Центральные болота, Во-
сточный и Западный Хаммар – крупнейшие про-
межуточные остановки и места зимовки уток, 
куликов, миграции редких видов рыб, креветок 
из Персидского залива [15]. Они считаются 
наиболее значимыми местами обитания флоры 
и фауны, важными для сохранения биологиче-
ского разнообразия болот [2, 7, 13–15]. 

Как показывает анализ источников [1–15] се-
годня нет специальных исследований, связан-
ных с формированием оптимальных функцио-
нально-планировочных схем и моделей разме-
щения туристических комплексов в водно-бо-
лотных угодьях. Новизна данного исследования 
заключается в предложении ряда функцио-
нально-типологических моделей комплексов 
экотуризма, основанных на композиционном и 
визуальном взаимодействии объектов туристи-
ческой инфраструктуры со «структурными еди-
ницами» водно-болотного ландшафта.  

На региональном уровне новизна данного ис-
следования связана с дальнейшим развитием 
актуальной для экономики Ирака идеи куль-
турно-рекреационного освоения бывших Месо-
потамских болот. На сегодня в специальной ли-
тературе по концепции развития экологиче-
ского туризма на водно-болотных территориях 
Южного Ирака обозначены лишь основные 
намерения и предпосылки к данному процессу. 
Имеется отдельный опыт изучения ландшафта 
болот, флоры и фауны региона [13–15], в том 
числе в местах экологического бедствия и де-
градированного ландшафта [12]. Однако во-
просы размещения туристско-рекреационных 
комплексов (далее – ТРК) в структуре ВБУ Месо-
потамии, а также проблемы их функционально-

планировочной организации специально не ис-
следовались и не рассматривались. Таким обра-
зом, планируемая система туристско-рекреаци-
онных объектов в водно-болотных угодьях Юж-
ного Ирака требует своего изучения, а также ти-
пологической классификации. 

Цель данного исследования – выявление ряда 
перспективных функционально-типологических 
моделей туристических комплексов в условиях 
ВБУ Южного Ирака, определяющих функцио-
нальные схемы ТРК с вариантами размещения 
объектов туристической инфраструктуры. 

Методы и методология 
В качестве методологии исследования высту-

пает системный подход к изучению объектов 
экологического туризма, основанный на их ком-
плексном рассмотрении во взаимодействии с 
природным ландшафтом, что обеспечивает в бу-
дущем их устойчивое развитие. Основным мето-
дом исследования выступает «структурно-мор-
фологический анализ-синтез», позволяющий 
разложить комплексный объект на ряд струк-
турных единиц.  Используя подобный метод, с 
одной стороны, в исследовании выявляются 
структурные функционально-планировочные 
элементы проектируемых туристических ком-
плексов. А, с другой стороны, системный анализ 
позволяет произвести исследование морфоло-
гии ландшафта водно-болотных угодий с выде-
лением его «типовых» структурных компонен-
тов (планировочных единиц). Наложение этих 
двух составляющих – как «антропогенных» и 
«природных» аспектов формирования ТРК – поз-
волило в исследовании выявить их перспектив-
ные функционально-типологические модели. 

Основная часть 
Для реализации концепции формирования 

туристической и рекреационной инфраструк-
туры на территории болот бывшей Месопота-
мии актуальным становится функционально-
типологическое исследование туристско-рекре-
ационных комплексов и возможностей их раз-
мещения в ВБУ Южного Ирака. Систематизация 
рекреационного и культурного потенциала 
водно-болотных угодий бывшей Месопотамии 
позволила установить, что данная территория 
состоит из семи «центров активностей» для 
привлечения туристов: трех археологических и 
четырех водно-болотных территорий на юге 
Ирака. К таким «центрам активностей» для ту-
ристов относятся (рис. 1):  

а) древние города Урук и Ур, а также археоло-
гический объект Тель-Эриду, которые входят в 
число сохранившихся руин шумерских городов 
и сооружений, возведенных в Южной Месопота-
мии в IV и III вв. до н. э.); 

б) центральные болота, болота Хувайза, Во-
сточный и Западный Хаммар, которые питаются 
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реками Тигра и Еврафата и являются центром 
биоразнообразия и реликтовых ландшафтов.  

Таким образом, это формирует основу для со-
здания туристического кластера, представлен-

ного семью элементами культурной, рекреаци-
онной и познавательной активностей для тури-
стов (рис. 1).

 
Рис. 1. Центры «активностей» для туристов как элементы планируемого туристического кластера  

на водно-болотных территориях Южного Ирака 
 

Анализ объектов инфраструктуры экологиче-
ского туризма позволяет сформировать обобщен-
ную функционально-планировочную модель ту-
ристско-рекреационного комплекса (ТРК) в 
водно-болотной местности Месопотамии. Она 
представляет собой комплекс структурных ком-
понентов, включающих: 1) здания и сооружения 
для проживания туристов (отель, блокирован-
ные 1-этажные дома, кэмпинг, бунгало, плавучие 
дома по типу народного жилища «болотных ара-
бов»); 2) объекты для питания, 3) комплексы для 
развлечения, 4) сооружения и площадки для 
спорта и отдыха; 5) объекты информационного и 
культурно-бытового обслуживания, 6) система 
оборудованных пешеходных помостов, водных 
маршрутов и экотроп в болотной местности; 7) 
лодочные станции с парком прогулочных судов. 

Набор данных структурных компонентов мо-
жет корректироваться, исходя из разновидно-
стей экологического туризма и специализации 
туристско-рекреационного комплекса в водно-
болотных угодьях Южного Ирака. Частные 
функционально планировочные модели могут 
быть построены, исходя из природной и куль-
турной ценности болот для туристов.  

Используя системный подход к изучению 
морфологии водно-болотного ландшафта воз-
можно выделить его составные структурные 
компоненты. К ним можно отнести «типовые» 
(повторяющиеся) планировочные единицы ланд-
шафта ВБУ, представленные на рисунке 2, кото-
рые включают:  

1) «замкнутый водоем» (антипод: «остров»);  
2) «протока» (канал, с прилегающей «буфер-

ной зоной» из тростника);  
3) «протяженный водоем» (сеть связанных 

водоемов, озер);  
4) «развилка» (разделяющаяся на два рукава 

протока);  
5) «полуостров» (излучина, материковая часть 

или выступающая «буферная зона» из тростника);  
6) «система проток» (болотистая дельта, че-

редование проток-каналов и «буферных зон»). 
Наложение «природной» и «антропогенной» 

составляющей туристско-рекреационного ком-
плекса позволяет выделить три варианта раз-
мещения ТРК относительно типовых элементов 
водно-болотного ландшафта:  

а) объекты инфраструктуры ТРК располо-
жены на прибрежной материковой или «буфер-
ной» зоне;  
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б) размещены по берегам и на границе водо-
емов ВБУ, и  

в) расположены компактно на автономных 
(островных) участках суши ВБУ. Таким образом, 
могут быть сформированы точечные места вы-
борочного размещения ТРК – с учетом выполне-
ния природоохранных мероприятий и с учетом 
их связанности экологическими тропами и эко-
логическими «коридорами». 

 

 
Рис. 2. Типовые планировочные «единицы» ландшафта 

водно-болотных угодий Южного Ирака 
 

Выборочное размещение ТРК в водно-болот-
ном ландшафте определяется фактором транс-
портной доступности территорий ВБУ, кроме 
того – близким расположением урбанизирован-
ных центров (городов и поселений), а также 
наличием очагов культурно-исторических цен-
ностей и артефактов, уникальных природных 
ландшафтов с элементами их биоразнообразия 
(«биоты» ВБУ), привлекающими туристов. 

Согласно схеме на рисунке 1, видно, что в ка-
честве крупного урбанизированного узла, опре-
деляющего основные направления туристиче-
ских потоков на западе водно-болотной местно-
сти Месопотамии выступает город Эн-Насирия. 
Он связывает и формирует турпотоки к Цен-
тральным болотам, болоту Западный Хаммар и к 
очагам культурных, археологических ценностей, 
поскольку недалеко лежат руины древних шу-
мерских городов Ур, Урук, Эриду и Ларса; транс-
портное сообщение включает автодороги, соеди-
няющие эти объекты. С юга и юго-востока круп-
ным урбанизированным узлом выступает город 
Басра, главный порт страны, откуда возможны 
направления турпотоков к болотам Восточный и 
Западный Хаммар через автодороги и водным 
транспортом. С востока крупным урбанизиро-
ванным узлом выступает город Аль-Амара, точка 
доступа туристов к болоту Хувейза и Централь-
ным болотам посредством автодорог. 

Местное население водно-болотных угодий – 
«болотные (озерные) арабы» издавна прожи-
вают в прибрежных зонах у воды, на воде в ха-
рактерных жилищах из тростника. Модели ту-
ристско-рекреационных комплексов по своему 

расположению относительно поселений «бо-
лотных арабов» можно разделить на три типа: 

а) интегрированные непосредственно в гра-
ницы территории поселения, 

б) отдельно-стоящие – расположенные за 
пределами поселений «болотных арабов» на 
свободных территориях; 

в) ТРК, имитирующие древние поселения 
«болотных арабов», в виде этнических деревень, 
островных построек и бунгало из тростника, 
плавучих домов в форме архетипов жилищ и по-
строек болотных арабов. 

Анализ возможных типологических единиц 
ландшафта позволил определить, что наиболее 
распространенными «площадками» (участками) 
для размещения ТРК представляются: «остров», 
«полуостров», материковая часть или «буферная 
зона» ВБУ. Для поиска оптимальных функцио-
нально-планировочных моделей туристско-ре-
креационных комплексов на выбранных пло-
щадках в ВБУ необходимо определить ряд требо-
ваний и условий к взаиморасположению и разме-
щению их объектов инфраструктуры. К ним 
можно отнести следующие условия: 

а) условие визуальной и композиционной 
связанности и доступности объектов инфра-
структуры ТРК на площадке;  

б) условие их «ориентированности» на харак-
терные элементы водно-болотной местности 
(водоем, остров, жилище «болотных арабов»);  

в) требования к размещению и взаимосвязям 
отдельных объектов в соответствии с функцио-
нально-технологическими, санитарными и эко-
логическими требованиями; 

г) условие компоновки объектов на участке с 
выделением общей рациональной схемы основ-
ных потоков движения и направлений туристи-
ческих маршрутов и начальных (входных) 
участков экотроп.  

Учитывая данные условия и требования к ар-
хитектурно-планировочным решениям по раз-
мещению зданий и объектов на территории ту-
ристско-рекреационного комплекса, можно вы-
делить несколько характерных «функционально-
типологических моделей» ТРК, для «островных» и 
«полуостровных» (материковых) участков 
водно-болотного ландшафта, представленных на 
рисунках 3–6. К ним относятся: 

• «центрическая» модель, предполагающая раз-
мещение основного здания-доминанты (отеля, ви-
зит-центра, или многофункционального объекта) 
в центре отведенной площадки (рис. 3); 

• «блокированная однорядная» модель (опре-
деляет однорядную или двух-трехрядную блоки-
ровку жилых ячеек с индивидуальными входами, 
рис. 4); 

• «рассредоточенная» (диффузная) модель – 
предполагает свободную компоновку и разме-
щение объектов и элементов планировочной 
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структуры ТРК в связи с возможностями и кон-
фигурацией участка (рис. 5); 

• «ориентированная» модель – формирует ан-
самбль разновысотной застройки, ориентиро-
ванной на достопримечательности места (водо-
емы, острова, главные пейзажи ВБУ, рис. 6). 

 

  
Рис. 3. «Центрическая»  

модель ТРК 
 

Рис. 4. «Блокированная» 
модель ТРК 

  
Рис. 5. «Рассредоточенная» 

(диффузная) модель ТРК 
Рис. 6. «Ориентированная» 

модель ТРК 
 

Предложенные схемы размещения ТРК, а 
также варианты функционально-типологических 
моделей туристических комплексов на болотах 
Южного Ирака помогут сбалансировать и восста-
новить окружающую среду, обеспечивая устойчи-
вое развитие и функционирование природного 
компонента водно-болотных территорий. 

На основании проведенного исследования 
можно сделать следующие выводы: 

1. В работе выявлено семь центров «активно-
стей» в природном и культурном ландшафте 
бывшей Месопотамии, которые позволяют раз-
вивать различные виды экологического ту-
ризма на Юге Ирака. 

2. Установлено, что туристско-рекреацион-
ные комплексы (ТРК) формируются как резуль-
тат взаимодействия «природной» и «антропо-
генной» составляющей, определяющих их функ-
ционально-типологические схемы; 

3. Систематизированы структурные морфо-
логические компоненты ТРК, определяющие 
инфраструктуру объектов экологического ту-
ризма, на этой основе определена обобщенная 
функциональная модель ТРК; 

4. Описаны структурные компоненты или 
планировочные единицы водно-болотного 
ландшафта. Определены оптимальные единицы 
для размещения ТРК; 

5. Сформирован ряд функционально-типоло-
гических моделей ТРК для «островных», «полу-
островных» и «материковых участков» водно-
болотного ландшафта. Определены требования 
к выбору оптимальных вариантов размещения 
и компоновки объектов туристско-рекреацион-
ных комплексов с включением функциональ-
ных туристических маршрутов. 

6. Представленные модели ТРК будут способ-
ствовать сохранению и восстановлению эколо-
гических качеств уникальной среды болот Юж-
ного Ирака. 
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Существующая на мировом уровне заинтересованность в арктических территориях требует нового подхода в проекти-
ровании, что обеспечит устойчивость данных регионов. В связи с этим обсуждается актуальность применения конструкции 
двойного фасада в холодном климате. Данная конструкция малоизучена и требует научного обоснования. Проведено иссле-
дование влияния ширины буферной зоны двойного фасада на результаты теплотехнического расчета двумерных темпера-
турных полей. За базовый регион для последующего расчета был выбран арктический город Мурманск. Исследовано шесть 
вариантов конструкции узла «перекрытие – наружная стена». Теплотехнические расчеты по каждому из вариантов выпол-
нены с помощью программного обеспечения Elcut Student 6.4. Результаты расчетов сведены в единую таблицу. Найдена вза-
имосвязь ширины буферной зоны и теплопроводности конструкции двойного фасада. Сделаны выводы и выделены пер-
спективы развития данной конструкции в холодных регионах. 

Ключевые слова: теплотехника, двойной фасад, теплопроводность, энергосбережение, арктика, освещение, архитектура. 
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The existing global interest in the Arctic territories requires a new design approach that will ensure the sustainability of these 
regions. In this regard, the relevance of using the double facade design in cold climates is discussed. This design is poorly understood 
and requires scientific justification. A study was made of the influence of the width of the buffer zone of a double facade on the results 
of a thermotechnical calculation of two-dimensional temperature fields. The Arctic city of Murmansk was chosen as the base region 
for further calculation. Six options for the design of the "overlapping - outer wall" node were studied. Thermal calculations for each of 
the options were performed using the Elcut Student 6.4 software. The calculation results are summarized in a single table. The rela-
tionship between the width of the buffer zone and the thermal conductivity of the double facade structure is found. Conclusions are 
drawn and prospects for the development of this design in cold regions are highlighted. 

Keywords: heat engineering, double skin facade, thermal conductivity, energy saving, arctic regions, lighting, architecture. 
 

Введение 
Сегодня интерес к Арктике значится на ми-

ровом уровне. Эта территория является столк-
новением экономических, геополитических и 
стратегических интересов ведущих держав 
мира, которые в своем рвении готовы инвести-
ровать в эти территории. Такая заинтересован-
ность обуславливается широкой перспективой 
данных регионов, имеющих богатейший потен-
циал, в том числе в транспортной, продоволь-
ственной и энергоресурсной сферах. 

Однако, многие арктические регионы не 
имеют стабильной ситуации миграционного во-
проса, часто склоняясь в отрицательную мигра-
цию [1–2]. Данная проблема не редко связана с 

низким качеством социальной составляющей 
таких регионов. На проблему социальной устой-
чивости арктических регионов оказывают вли-
яние различные факторы, в том числе и природ-
ные особенности географического положения 
территорий, одной из которых является поляр-
ная ночь. Ее продолжительность на северном 
полюсе составляет полгода. 

В таком случае, касательно архитектуры, ну-
жен новый взгляд на совмещение утилитарной 
функции строения, сочетая в себе решения по 
энергосбережению и архитектурному освещению. 

Одним из таких решений является Double 
Skin Facade. Он представляет собой многослой-
ную конструкцию из внешнего и внутреннего 
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