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СУММА ТЕХНОЛОГИЙ В.Г. ШУХОВА. У ИСТОКОВ ЧЕТВЕРТОЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Аннотация. В статье рассматривается сложение объемно-пространственной конструк-
ции=композиции архитектонического мышления и деятельности В.Г. Шухова. Оно сформировалось в 
контексте сосредоточенного внимания на рубеже XIX и ХХ веков к построению универсальных мето-
дологических систем. Реализуемые как диалог художественного образа и интеллектуальной идеи они 
проявились в творчестве Шухова как технологический синтез. То, что в наше время понимается как 
«смешанная реальность», приводящая мир к порогу «четвертой технологической революции», веком 
ранее воспринималось как совмещение гуманитарного и естественно-научного знания. Именно оно по 
сей день служит основанием для построения авторских систем во всяком проявлении творческой де-
ятельности. На стене у входа в научную библиотеку БГТУ приведены слова В.Г. Шухова: «Для инже-
нера самое главное – научиться работать с книгой». Объемнее эта мысль звучит, если вспомнить и 
другую цитату, призванную стать вторым слагаемым в формировании «системы координат» для 
врастания в полноценное понимание сути инженерного творчества. Слова Р. Декарта, вынесенные 
на козырек над входом в один из факультетов на центральной площади университетского кампуса, 
здесь как нигде уместны: «Для того, чтобы совершенствовать ум, надо больше размышлять, чем 
заучивать». В совокупности эти два «тезиса» помогают ввести научно-творческое и инженерно-
технологическое наследие В.Г. Шухова в полноценно устроенное пространство интеллектуальной ис-
тории.  

Его можно считать началом векового пути к современному пониманию возможностей «смешан-
ной технологической реальности». Возвращение к наследию В.Г. Шухова становится практически ак-
туальным при врастании современной методологии мышления в пространство четвертой техноло-
гической революции. 

Ключевые слова: архитектоника, объем, пространство, конструкция, композиция, технология, 
смешанная реальность, архитектура компьютера, научные революции.    

 
 

О четвертой технологической революции за-
говорили недавно. В 2018 году вышла книга 
Клауса Шваба «Технологии четвертой промыш-
ленной революции». В этом же году ее перевели 
на русский язык [1]. Напомню, что Клаус Шваб – 
основатель и многолетний председатель Всемир-
ного экономического форума в Женеве. Чем вы-
званы большие ожидания, связанные с ради-
кально новыми возможностями, порождаемыми 
нашим временем? Пожалуй, исчерпывающе глу-
бокий ответ на этот вопрос сформулировал Сатья 
Наделла, генеральный директор  Microsoft, пред-
ставляя книгу Шваба читателям. В самом сжатом 
виде он сводится к необходимости объединения 
нескольких важных технологических трендов. 
При этом единое целое создается на основании 
«смешанной реальности». Книга дает макси-
мально развернутый ответ на этот вопрос в «го-
ризонтальной плоскости» предельного знания о 
предмете обсуждения в наши дни. (Уместно за-
метить, что книга создавалась для дополнитель-
ного образования). 

В статье предпринята попытка вернуться к 
началам сложения разговора о «смешанной ре-
альности». Их стоит попытаться выявить в мето-
дологической ситуации формирования научно-
творческого (в первую очередь) мышления на ру-
беже XIX и XX веков. Импульсом для такого раз-
говора послужило имя Владимира Григорьевича 
Шухова. Здесь необходимо свести в едином про-
странстве уважения к его памяти два обстоятель-
ства. 

Первое. В 2018 году – 165 лет со дня рожде-
ния В.Г. Шухова. К этой дате приурочено изда-
ние трехтомника работ и публикаций Шухова 
«Энергетика. Гидротехника. Строительное дело» 
[2]. Для исследователей (и не только) очень 
важно, что, воспринимая слитно, как «смешан-
ную реальность», приемы научно-практической 
деятельности инженера-механика В.Г. Шухова, 
сводящиеся к реальным технологическим резуль-
татам, мы обретаем возможность вникнуть в 
устройство универсальной методики его творче-
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ства. Разговор об этом становится более много-
гранно полным, если принять во внимание, что 
этот трехтомник презентовали в Доме Пашкова 
Российской Государственной Библиотеки в 
Москве на вечере памяти В.Г. Шухова в честь его 
165-летия совместно с книгой А.А. Васькина 
«Шухов» (в серии «Жизнь замечательных лю-
дей») [3]. 

Но чтобы аргументировано обосновать заяв-
ленную многогранность подхода к разговору об 
универсальности научно-творческого мышления 
и деятельности В.Г. Шухова, необходимо вспом-
нить еще несколько изданий последних лет. (По-
чему так много внимания в этом тексте уделяется 
книгам, будет понятно ниже). 

Начать надо с книги И.А. Петропавловской 
«Летопись инженерной и научной деятельности 
почетного академика В.Г. Шухова», вышедшей в 
2014 году [4]. В этой, внешне максимально сдер-
жанной в границах предложенного жанра, книге 
заложено, на мой взгляд, самое существенное для 
понимания значимости универсального про-
странственного восприятия мира, реализовавше-
еся в методологии его творчества. Здесь деятель-
ность Шухова не разводится по отраслям, а при-
водится слитно, как единая, «смешанная реаль-
ность», развивающаяся во времени. Этот же, по 
существу, подход был востребован при формиро-
вании концепции международного конгресса в 
его честь в МВТУ им. Н.Э. Баумана в апреле 2014 
г. Итоги конгресса зафиксированы в книге его 
материалов [5]. 

В ноябре 2013 года в Московском архитек-
турном институте прошла международная 
научно-практическая конференция, посвященная 
160-летию со дня рождения В.Г. Шухова «Архи-
тектоника инженера В.Г. Шухова» [6]. Сквозное 
действие этого события было построено на выяв-
лении архитектонического по своей сути диалога 
художественного образа и интеллектуальной 
идеи, восходящего к творческому методу В.Г. 
Шухова. Устройство технологического содержа-
ния этого метода, воспринимаемого как объемно-
пространственное целое, позволяет сосредото-
читься на научно-творческом наследии Шухова, 
рассматриваемом как обретение целостности 
формообразования. Архитектура В.Г. Шухова в 
границах так заявленной проблемы – это не со-
оружения, возведенные и возводимые по его па-
тентам по сей день во всем мире, а образное со-
вершенство самой объемно-пространственной 
конструкции=композиции его мышления.  

Пожалуй, ставшие классическими и широко 
издаваемые книги с названием «Архитектура 
ЭВМ» [7], «Архитектура компьютера» [8], где 
речь слитно идет об устройстве ЭВМ, объединя-

ющем структуру и функционирование их устрой-
ства в единую систему со строго очерченным 
набором связей, определяющих ее (системы) ин-
дивидуальность. И, если, упоминая об архитек-
туре ЭВМ, можно сослаться на востребованность 
учебного пособия В.П. Новожилова, вновь вы-
шедшего в двух частях в 2017 и 2018 годах, то, 
говоря об архитектуре компьютера, уместно опе-
реться на классическую работу Эндрю Танен-
баума, опубликованную в 1975 году на англий-
ском языке. В переводе на русский язык эта книга 
выдержала уже шесть изданий, последнее (в со-
авторстве с Д. Остином) – в 2013 году. В отличие 
от первого «блока» книг «Архитектура компью-
тера» рассказывает в основном о том, как форми-
руются связи между структурными элементами, 
обеспечивающие целостность его функциониро-
вания как единой системы. 

Наверное, стоит упомянуть здесь еще одну 
переводную книгу с емко говорящим названием 
«Архитектура компьютера и проектирование 
компьютерных систем» Дэвида Паттерсона. В 
2012 году вышло четвертое издание перевода и 
этой книги [9]. 

Совмещение представлений об архитектуре 
как процессе срастания строительных и инфор-
мационных технологий приближает нас к пони-
манию объемно-пространственного начала твор-
ческого мышления конструктивного восприятия 
мира Шуховым. В основе его должно лежать объ-
емное мировосприятие, которое, по П.А. Флорен-
скому, реализуется как пространственное. «Ми-
ропонимание – есть пространствопонимание», – 
утверждал он [10].     

Самым наглядным и убедительным подтвер-
ждением объемного видения мира Шуховым мо-
жет служить ссылка на альбом его фоторабот 
«Россия Владимира Шухова. Личный фотоархив. 
Начало ХХ столетия», изданный совместными 
усилиями «Фонда Шуховская башня» и 
ABCdesign [11]. Фотографии в этом альбоме сде-
ланы Шуховым при помощи аппарата «Веро-
скоп» французского конструктора Жюля Ришара, 
снабженного оптическими линзами фирмы 
Карла Цейса. Ж. Ришар вошел в историю как ос-
новоположник стереоскопического видения в 
фототехнике. Уместно обратить внимание и на 
то, что патент на Verascope он получил в 1893 
году. Ключевые патенты В.Г. Шухова сосредото-
чены по времени близко к этой дате. Всемирно 
известная установка крекинга нефти запатенто-
вана в 1891 году. Патенты, полученные при со-
оружении павильонов на Нижегородской яр-
марке, зафиксированы 1896 годом.  

Объемное восприятие мира – одно из реша-
юще важных, если не первостепенных, условий 
способности к творчеству. Шухов обладал этим, 
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скорее всего, природным качеством в полной 
мере. Наряду с этим вспомним, что В.Г. Шухов 
учился математике, а, точнее, осваивал возмож-
ности прикладной математики у П.Л. Чебышева. 
Математическая школа Чебышева по сей день 
пользуется всемирным авторитетом и имеет 
своих последователей. Основания методологии 
Чебышева зафиксированы в математическом 
описании раскроя ткани на объемной поверхно-
сти шара. Идеи Чебышева защищены патентом, а 
формирование их закреплено в его книге «Теория 
сравнений», вышедшей в Санкт-Петербурге в 
1849 году. Через год она была успешно защи-
щена как диссертация. Убедительную жизнеспо-
собность этих идей нагляднее всего можно пока-
зать на их развитии в научном творчестве мате-
матика Л.В. Канторовича, считавшего себя од-
ним из последователей научной школы Чебы-
шева и получившего в 1975 году Нобелевскую 
премию по экономике. Самое точное описание 
сути восходящего к школе Чебышева миропони-
мания принадлежит признанному авторитету в 
математике И.М. Гельфанду. Он так охарактери-
зовал возможности школы прикладной матема-
тики П.Л. Чебышева, последователями которого 
в разное время были и В.Г. Шухов, и Л.В. Канто-
рович: «В чем я усматриваю гениальность Лео-
нида Витальевича (Канторовича – Ю.В.)? В 
очень простой вещи – он совмещает в себе гума-
нитарную и математическую культуры. Почему 
это существенно? Если взять отдельно каждую 
половину его творчества, то это работы и совер-
шенно замечательного математика, и выдающе-
гося экономиста. Последние удостоены Нобелев-
ской премии. Поэтому нет необходимости дока-
зывать, что это замечательные работы. Однако не 
эти две отдельные половины творчества Леонида 
Витальевича являются основанием для моего 
утверждения. И Нобелевских лауреатов, и заме-
чательных математиков много. Но что суще-
ственно и необходимость чего так остро осозна-
ется сейчас – это некое слияние культур … Лишь 
единицы в ХХ веке оказались способны на этот 
синтез математической и гуманитарной куль-
туры … В области социальных наук, чисто гума-
нитарных, такой синтез осуществил Л.В. Канто-
рович. Говоря «синтез», я хочу сказать, что обе 
половины творчества Леонида Витальевича не 
есть две стороны его личности, две независимых 
друг от друга его профессии – будто он иногда 
математик, а иногда специалист по гуманитар-
ным наукам. Речь идет о единой внутренней оду-
хотворенности, которая одинаковым образом 
сказывается во всем его творчестве» [12]. Слова 
о «единой внутренней одухотворенности» в пол-
ной мере применимы и к творчеству В.Г. Шу-
хова.  

Таким образом, мы сделали первый шаг по-
гружения в то, что сегодня всё настойчивее и уве-
реннее понимается как «смешанная реальность», 
приводящая мир сегодня к порогу «четвертой 
технологической революции». Веком ранее 
также совмещение гуманитарного и естественно-
научного знания настойчиво воспринималось как 
потребность и необходимость построения автор-
ских систем во всяком проявлении творческой 
деятельности.  

Второе обстоятельство, на котором важно 
зафиксировать внимание, напрямую связано с 
пониманием В.Г. Шуховым роли книги, книж-
ного знания в воспитании в себе способностей к 
полноценному инженерному творчеству. На 
стене у входа в научную библиотеку БГТУ при-
ведены слова В.Г. Шухова: «Для инженера самое 
главное – научиться работать с книгой». Пожа-
луй, объемнее эта мысль звучит, если вспомнить 
и другую цитату, призванную стать вторым сла-
гаемым в формировании «системы координат» 
для врастания полноценного понимания сути ин-
женерного творчества. Слова Р. Декарта, выне-
сенные на козырек над входом в один из факуль-
тетов на центральной площади университетского 
кампуса, здесь как нигде уместны: «Для того, 
чтобы совершенствовать ум, надо больше раз-
мышлять, чем заучивать». В совокупности эти 
два «тезиса» вводят научно-творческое и инже-
нерно-технологическое наследие В.Г. Шухова в 
полноценно устроенное пространство интеллек-
туальной истории [13]. 

Фраза «Великий инженер-механик В.Г. Шу-
хов – наш современник» стала весьма популяр-
ной. Для ее содержательного наполнения еще 
предстоит внимательно, пошагово воссоздать ин-
теллектуальный контекст его творчества. Макси-
мально кратко обозначим основные ориентиры в 
том временном пространстве, в котором оно 
складывалось. В логике нашего разговора о фор-
мировании начал современного понимания «то-
пологии пути» в пространство четвертой техно-
логической революции имеет смысл углубиться 
в проблему исходя из общности миропонимания 
и пространствопонимания в архитектурно-строи-
тельном творчестве и в математике.  Фундамент 
для такого методологически корректного сбли-
жения заложен в работах Вильгельма Виндель-
банда, хорошо и достаточно систематично из-
вестных в России уже в начале прошлого века 
именно как целостное знание [14]. 

Виндельбанд выстроил основание современ-
ной науки о ценностях. Разумеется, в дальней-
шем на нем выросло весьма «ветвистое дерево» 
аксиологической науки. Но для нашего разговора 
важнее акцентировать внимание на «корнях» и 
самых ранних ростках будущего в устройстве 
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знания, заинтересованного, в первую очередь, в 
дальнейшей «жизни и судьбе» архитектурно-
строительного дела. Виндельбанд делил истори-
ческое (гуманитарное) знание и естественнона-
учное – не по предметному, а по методологиче-
скому принципу. Одни науки ориентируются на 
осмысление индивидуальности факта, другие – 
на выявление сопряжений, формирующих зако-
номерности той или иной деятельности. 

Вслед за тем, необходимо подчеркнуть, ка-
кое место он уделял пониманию сути математики 
и ее роли в современном ему миропонимании. 
Математика не просто способна к анализу и син-
тезу, но и методологически сводит их воедино. 
По этой причине Виндельбанд обращает внима-
ние на роль художественности, интуиции в 
строго логических построениях математики. В 
этом контексте уместна широко известная фраза-
афоризм, у различных версий которой теперь до-
статочно много «авторов»: «У него (студента, ас-
пиранта и др.) не хватило мощи интуиции и по-
этому он не стал математиком. Он стал поэтом» 
[15].   

Под таким углом зрения Виндельбанд напи-
сал свое понимание биографии и судьбы Канта. 
И здесь бросаются в глаза два сюжета, необходи-
мые для погружения в «тайны» современной ар-
хитектуры, которые стоит выделить в первую 
очередь. Почему это так важно? Потому что 
своей жизненной, повседневной реальностью 
они могут способствовать сближению архитек-
туры, философии и математики, выявлению их 
архитектонической общности. 

Зафиксировать здесь внимание важно, опре-
деляясь в поисках путей врастания в простран-
ство четвертой технологической революции, что 
позволяет реконструировать те архитектониче-
ские закономерности, которые формируются в 
этом сближении. Архитектура, обретая есте-
ственное для нее срединное место в диалоге 
между культурой и цивилизацией, может стать 
полноценным инструментом осмысления формо-
творческих возможностей, порождаемых на но-
вом этапе эволюции «суммы технологий» в про-
странственном миропонимании, восходящем к 
имени И. Канта.   

Виндельбанд приводит ключевую для пони-
мания архитектуроцентричности Канта его 
фразу: «Дайте мне материю и я построю из нее 
мир» (выделено мною – Ю. В.) [16]. Акцентиру-
емое действие здесь – «построю»… Многие про-
блемы, сформировавшие сегодняшнее положе-
ние дел в архитектуре (равно как в проектном 
творчестве, так и в архитектурной науке) уходят 
в ХХ век. Но правильнее не столько винить 
наследие прошедшего столетия в современных 
трудностях, сколько осознавать и свои (наши) 

долги перед ним. В частности, говоря о пробле-
мах науки об архитектуре сегодня, нельзя не об-
ратиться и к тому, что дало наследие И. Канта и 
как оно воспитывало в значительной мере мето-
дологические основы конструирования во вре-
мени всего здания гуманитарной науки и в том 
числе углубления знания об архитектуре в нашей 
стране. 

При этом надо иметь в виду, что в начале де-
сятых годов ХХ века строительство воспринима-
лось как синоним творчества, в частности, по-
этом и исследователем В.Я. Брюсовым [17]. Оно 
конкретизировало творческий процесс и перено-
сило акцент с визионерского восприятия и по-
верхностного (т.е., в основном, считываемого с 
фасада) стилеобразования на необходимость 
творчески ощущать и углубляться в устройство, 
организацию пространственной целостности. 
Наряду с этим в те же годы формируется текто-
логия – всеобщая организационная наука или, по 
утверждению ее автора А.А. Богданова – «гума-
нитарная наука о строительстве» [18].  

Объем статьи не дает возможности собрать 
здесь все многообразие знания, формирующе-
гося в логике заявленной методологии, предло-
женной В. Виндельбандом. В ее границах «био-
графия» становления интересующей нас целост-
ной картины исторического знания о взаимоот-
ношениях архитектуры, строительства, филосо-
фии и математики в первые два десятилетия ХХ 
века полноценно раскрывается «в связи с общей 
культурой и отдельными науками» своего вре-
мени. 

В 1922 году М.Я. Гинзбург завершал работу 
над книгой «Ритм в архитектуре», вышедшей в 
свет, обратим внимание, в издательстве «Среди 
коллекционеров» в 1923 году [19]. 1919-1922 
годы были творчески уникальным временем. 
Именно в эти годы В.Г. Шухов возводил радио-
башню на Шаболовке в Москве.  

Почему уместно здесь свести в общем разго-
воре теоретические поиски М.Я. Гинзбурга с 
практическим опытом В.Г. Шухова (в те же 
годы)? Отвечая, стоит вспомнить об утвержде-
нии С.М. Эйзенштейна, что в форме художе-
ственного произведения «сквозь конкретную 
непосредственность происходящего все время 
«сквозит» закон строения, формирующий тема-
тическую подоплеку действия» (выделено С.М. 
Эйзенштейном – Ю.В.). И вслед за этим: «Закреп-
ление закона стиля проявляется тогда, когда ме-
тод осуществления построения в определенных 
случаях закрепляется в стилевую форму самого 
построения»  [20] (выделено мною – Ю.В.). 

Интерес к творческому акту создания, по-
строения Нового при изначально декларируемой 
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и естественно воспринимаемой общности прин-
ципов формотворческой деятельности в технике 
и в архитектуре предопределил методологиче-
скую направленность теоретического осмысле-
ния проблемы взаимосвязи конструкции и архи-
тектурной формы, с ориентацией на теорию со-
здания машины. Этот тезис для инженера-меха-
ника В.Г. Шухова был очевиден.  

При этом соотношение и возможные анало-
гии между приемами формообразования в архи-
тектуре и машиностроении всегда рассматрива-
лись только теоретически (гипотетически) и слу-
жили общей предпосылкой, аналитической «ба-
зой», питающей творческий процесс архитек-
тора. М.Я.  Гинзбург писал в этой связи: «…ана-
лиз машины … имеет свой смысл лишь как сред-
ство выяснения тех сторон современности, кото-
рые могут быть … полезными … в деле прогноза 
современной формы [21]. 

Говоря об аналогиях в архитектуре и маши-
ностроении, необходимо также иметь в виду, что 
формообразование в последнем – не раз и навсе-
гда сформулированное понятие, а сложный, ди-
намический, быстро эволюционирующий про-
цесс. Теоретики архитектуры в свое время хо-
рошо осознавали это обстоятельство и следовали 
ему, чуть ли не синхронно переводя вновь появ-
ляющиеся завоевания машиноведения на пред-
метный уровень архитектурной теории. 

Реальные успехи новой теории машин и ме-
ханизмов связаны в начале 1920-х годов с именем 
Н.И. Мерцалова. Системное в основе своей по-
строение Н. Мерцаловым теории оказалось прин-
ципиально возможным благодаря тому, что он 
сделал рассмотрение проблемы «пространствен-
ного движения» центральным, всеобъемлющим 
понятием, обеспечивающим целостное описание 
взаимосвязи, взаимодействия элементов формы. 
Выражение работы механизмов через движение 
позволяет в любой момент определить состояние 
системы, получить ее характеристики. Эта осо-
бенность приема, положенного в основу кинема-
тики механизмов, как нельзя лучше подходила и 
для описания архитектурной формы, трактуемой 
как системное понятие. 

Для Шухова понятие «движение» также 
было основополагающим для формирования им 
своей системы «организации пространства». 
Именно объемно-пространственное восприятие 
технологического движения во времени и позво-
лило ему сформировать полноценно емкий ав-
торский метод творческого мышления на основе 
суммы технологий, способной создать и удер-
жать системно организованную целостность про-
изведений, реализующих самые разные функци-
ональные потребности (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Современное прочтение архетипов, восходящих к идеям В.Г. Шухова  

 

Сколь она (система) оказалась универсаль-
ной и «открытой» во времени,  можно осознать в 
полной мере, анализируя современный опыт фор-
мообразования, опирающийся на патенты Шу-
хова 1896 года. Методологически может быть 
весьма перспективно именно от этой даты счи-
тать начало топологии пути к порогу четвертой 

технологической революции в наши дни 2018 
года. 
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THE SUM OF TECHNOLOGIES OF V.G. SHUKHOV.  

AT THE ORIGINS OF THE FOURTH TECHNOLOGICAL REVOLUTION 
 

Abstract. The article deals with the addition of a three-dimensional structure = composition of architec-
tonic thinking and work of Shukhov V.G. It took shape at the turn of the XIX and XX centuries in the context 
of attention on the creation of universal methodological systems. They were manifested in the Shukhov’s work 
as a technological synthesis and implemented as a dialogue of artistic image and intellectual ideas.  Today, it 
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is considered as the "mixed reality" which leads the world to the "fourth technological revolution". In the past 
it was perceived as a combination of humanities and natural-scientific knowledge. Now it is the basis for the 
authorship systems in any possible form of creative activity. Shukhov’s words are on the wall of the BSTU 
scientific library: “The most important thing for an engineer is to learn how to work with a book.” This idea 
sounds more voluminous with another quote, designated to become the second component in the “coordinate 
system” formation for a full understanding of the engineering creativity. The words of Descartes R., displayed 
above the entrance to the faculties on the central square of the university campus are: “In order to improve 
the mind, we ought less to learn, than to contemplate”. Together these two “theses” introduce the scientific-
creative and engineering-technological heritage of Shukhov in a fully-fledged space of intellectual history. It 
can be considered as the beginning of the secular path to a modern understanding of the "mixed technological 
reality." The return to the heritage of Shukhov V.G. becomes relevant during the growth of modern methodol-
ogy of thinking in the fourth technological revolution. 

Keywords: architectonics, volume, space, construction, composition, technology, mixed reality, computer 
architecture, scientific revolutions. 
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