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ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 
В ВОДНО-БОЛОТНОЙ МЕСТНОСТИ ЮЖНОГО ИРАКА 

Аннотация. Рассматриваются проблемы архитектурного формообразования объектов 

туризма, интегрированных в водно-болотный ландшафт. В качестве основного метода 

проектирования при формировании туристических комплексов в водно-болотных угодьях Южного 

Ирака приняты принципы «зеленой архитектуры». Выявлены характерные типы «автономий» водно-

болотной местности, исторически сложившиеся на территории иракских болот, включая: а) 

культурный ландшафт с останками бывших шумерских городов; б) естественный сохранившийся 

природный ландшафт болота Хувейза; в) деградированный ландшафт болот Восточный и Западный 

Хаммар, Центральных болот. Для каждого типа водно-болотного ландшафта предложен комплекс 

оптимальных методов и подходов по формированию устойчивой «зеленой архитектуры» объектов 

туризма, направленных на его сохранение, реабилитацию и развитие. Представлены приемы 

организации возможных планировочных моделей размещения и объемно-пространственного решения 

жилищ и объектов для туристов, адаптированных к условиям Южного Ирака. Предложена 

теоретическая модель формирования туристического кластера на водно-болотных угодьях Южного 

Ирака, включающая четыре уровня организации объектов «зеленой архитектуры»: 1) уровень 

выделения «автономий» водно-болотного ландшафта с учетом его природного и культурного 

потенциала; 2) уровень определения «структурных единиц» водно-болотного ландшафта; 3) уровень 

поиска оптимальных форм туризма для каждой автономии; 4) уровень построения моделей объектов 

«зеленой архитектуры» для каждой формы туризма. 

Ключевые слова: зеленая архитектура, водно-болотный ландшафт, объекты туризма, автоно-
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Введение. Водно-болотные угодья (ВБУ), 

расположенные в дельтах рек и низменной 

местности, обладают уникальными 

возможностями своих экосистем, которые 

предоставляют различные функции и «точки 

активности» для развития туризма и 

формирования «зеленой» экономики [1, 2]. 

Различают городские водно-болотные угодья, 

которые уже подверглись значительным 

антропогенным нагрузкам, и функционируют как 

рекреационные зоны городских парков, курортов.  

Вторая часть ресурсов - обширные естественные 

водно-болотные ландшафты с сохранившейся 

природной экологической средой, представляет 

значительный интерес для развития туризма в 

различных его формах: экологический туризм, 

агротуризм, приключенческий, спортивный и 

даже мистический туризм [2]. 

В то же время планируемые влияния и 

нагрузки на природную среду водно-болотного 

угодья, создают риски разрушения его хрупкой 

экосистемы: нарушения поверхностного 

торфяного слоя и зеленого покрова, воздействие 

на миграцию перелетных птиц, которые 

гнездятся на болотах [1, 2]. Важность этих 

аспектов по сохранению среды обитания болот и 

развитию «устойчивого туризма» подчеркнуто в 

решениях Рамсарской конференции по водно-

болотным угодьям [3, 4]. 

Важное значение проектирование и 

строительство объектов туризма имеет на 

территории Южного Ирака, обладающей своими 

уникальными ландшафтными ресурсами и 

особенностями. Данная низменная местность 

представляет собой водно-болотные угодья 

бывшей Месопотамии, где ранее размещался 

известный «библейский Эдемский сад». Водно-

болотные угодья Ирака относятся к речной 

системе Тигра и Евфрата, считаясь крупнейшей 

экосистемой Западной Азии со своей 

самобытной флорой и фауной [4, 5]. В истории 

человечества эта территория сыграла 

выдающуюся роль, как одно из основных мест 

заселения шумерской и вавилонской 

цивилизации. Основное население ВБУ – 

«болотные арабы» выступают живой связью 

между народами древней Месопотамии с 

современными жителями Ирака [5]. 

Развитие туризма в Южном Ираке 

сталкивается сегодня с двумя проблемами: это 

восстановление деградированных водно-

болотных ландшафтов, подвергшихся в начале 

2000-х годов непродуманным действиям по 

природопользованию в виде применения 

зарегулированных сельскохозяйственных схем и 

строительства больших плотин выше по течению 

[6, 7]. Вторая проблема – сохранение и 

поддержание в естественном виде оставшейся 
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части болот на границе с Ираном, болота Хувайза, 

которые являются первыми Рамсарскими водно-

болотными угодьями международного значения 

в Ираке. В настоящее время большая часть болот 

вместе с тремя древними городами включена в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО [5, 6]. 

Это делает актуальными исследования по 

формированию в водно-болотистой местности 

экологически безопасной, «устойчивой 

архитектуры» объектов туризма, 

обеспечивающих минимальную антропогенную 

нагрузку на болота и сохранение природных 

качеств данной территории [8]. В этой связи 

проектирование «зеленых» и «экоустойчивых 

зданий» может быть востребовано для 

устойчивого развития водно-болотистой 

местности и всей экосистемы Месопотамии. 

Анализ степени изученности проблемы 

«зеленого» строительства на водно-болотных 

угодьях в современный период времени показал, 

что основной круг исследований связан с 

организационными и градостроительными 

аспектами развития туризма на ВБУ [1, 2]; с 

вопросами сохранения «биоты» болотных 

территорий и внедрением безотходных 

технологий [4-7]; проблемами сбережения 

водных ресурсов болотных ландшафтов, 

очисткой и повторным использованием сточных 

вод, как отходов деятельности туризма [9, 10]. 

В то же время малоизученными остаются 

аспекты, связанные с особенностями 

архитектуры зданий и сооружений для функций 

туризма в данной водно-болотной местности. В 

этой связи в данной работе уделяется внимание 

исследованию архитектурных качеств объектов 

туристического комплекса, их визуальному 

облику и композиции, согласованным с 

природным водно-болотным ландшафтом, а 

также поиску подходов к разработке адаптивных 

объемно-пространственных и функционально-

планировочных решений, которые способствуют 

формированию «устойчивого туризма».  

Цель данного исследования заключалась в 

выявлении комплекса подходов к формированию 

архитектуры туристических объектов и 

комплексов на водно-болотных угодьях, 

применительно к водно-болотной местности 

Южного Ирака. В этой связи решаются 

следующие задачи: 

  исследовать природный и культурный 

потенциал ВБУ Ирака; 

  определить характерные типы и 

«автономии» водно-болотного ландшафта, 

применительно к Южному Ираку; 

  для каждого типа водно-болотного 

ландшафта вывести комплекс оптимальных 

методов и подходов по формированию «зеленой 

архитектуры» объектов туризма, направленных 

на его сохранение, реабилитацию и развитие; 

  предложить теоретическую модель 

формирования туристического кластера на ВБУ 

Южного Ирака. 

Методы. Исследование понятия 

«экоустойчивости» приводит нас к выбору 

методологической базы для проектирования 

объектов прогнозируемых туристических 

комплексов, основанной на положениях 

«устойчивого развития» архитектуры,     которые 

включают [8, 11]: а) гармоничное сочетание 

экологических, экономических, социальных 

аспектов в программах проектирования объектов; 

б) оптимальное соотношение «стабильного» и 

«изменяемого»; в) природоморфность и 

биосообразность конструкций и форм зданий; г) 

пространственное и цифровое моделирование 

формы зданий в зависимости от факторов, 

определяющих их жизненный цикл; д) 

адаптивность зданий к рискам техногенного и 

климатического характера; е) высокая 

энергоэффективность зданий, использование 

альтернативных источников энергии [11]. 

Методологией исследования и основой 

методического подхода по включению объектов 

инфраструктуры туризма в природный 

потенциал водно-болотной местности Южного 

Ирака в рамках устойчивого развития выступают 

принципы «зеленой архитектуры» [12].  

Главными принципами проектирования и 

строительства объектов «зеленой архитектуры» 

являются:  

1) интеграция и взаимопроникновение 

элементов природы в структуру архитектурного 

объекта;  

2) установление композиционных и 

визуальных связей между архитектурой и 

природным ландшафтом;  

3) использование при строительстве эко-

устойчивых технологий и материалов (системы 

эффективного энергосбережения и утилизации 

отходов, использование альтернативных 

источников энергии, применение местных 

природных материалов) [12]. 

Применение данных принципов в 

архитектуре объектов экотуризма уже 

рассматривалась исследователями для разных 

климатических районов со своими природными 

ландшафтами [8, 13]. Однако для водно-

болотных угодий данный вопрос остается 

открытым и малоизученным. 

Выделенные принципы определяют 

подходы к формированию архитектуры 

туристических объектов в водно-болотной 

местности Южного Ирака, соответствующие 



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2023, №9 

64 

требованиям «зеленой» и «экоустойчивой 

архитектуры». 

Основная часть. Для разработки 

эффективных подходов к формированию 

объектов «зеленой архитектуры» в составе 

планируемых туристических комплексов 

необходимо исследовать потенциал водно-

болотных угодий и выделить исторически 

сложившиеся типы или «автономии» природного 

и культурного ландшафта ВБУ Южного Ирака 

[14, 15], которые предоставляют свои 

уникальные «центры активностей» для 

привлечения туристов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Условные «автономии» (1, 2, 3) водно-болотных угодий Южного Ирака с характерными типами 

природных и культурных ландшафтов для привлечения туристов (авторская разработка) 

Первая характерная «автономия» водно-

болотных угодий Южного Ирака сформирована 

культурным ландшафтом болотистой террито-

рии древних городов Ур, Урук и археологиче-

ского объекта Тель-Эриду (рис. 1). В этих горо-

дах зародилась письменность, монументальная 

архитектура в виде храмов и зиккуратов из гли-

нобитного кирпича, а также сложные технологии 

и общества [3, 5]. Три культурных компонента 

данной экосистемы (Урук, Ур и Эриду) первона-

чально были расположены на окраинах пресно-

водных болот и превратились в одни из самых 

важных городских центров южной Месопота-

мии. Изменение климата в сторону более засуш-

ливой окружающей среды привело к высыханию 

древних болот и, в свою очередь, к упадку круп-

ных городов южной Месопотамии. Сегодня 

среди глинобитных руин Урука, Ура и Эриду 

преобладают остатки зиккуратов, которые все 

еще стоят в засушливом водно-болотном ланд-

шафте [6, 7]. 

Обширный свод клинописных текстов, древ-

ние постройки, археологические раскопы и со-

хранившиеся руины городов южной Месопота-

мии позволяют развивать культурно-познава-

тельный туризм с воссозданием исторических па-

мятников и с продуманным включением в куль-

турный ландшафт новых объектов, таких как: 

гостиницы, библиотеки, дома науки, музеи, ре-

креации.  

Для проживания и досуга туристов в подоб-

ном культурном водно-болотном ландшафте мо-

гут использоваться адаптированные модели по-

строек:  

а) блокированные дома с отдельными вхо-

дами из глинобитного кирпича по типу традици-

онных арабских жилищ;  

б) 2–3-этажные здания – гостиницы, отели, 

музеи, библиотеки – как в современных образах 

«зеленой» и бионической архитектуры, так и по 

типу древних построек городов Месопотамии. 
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Формообразование подобных объектов мо-

жет строиться на 2-х подходах: а) выявлении но-

сителей «базовых» цветов, фактур и материалов 

(рис. 2); б) «прототипировании» образцов исто-

рических зданий и объектов на болотах. 

На рисунке 2 представлен первый подход к 

формообразованию архитектуры объектов 

туризма для 1-й автономии, который основан на 

использовании «цветовой, фактурной и 

текстурной идентичности» материалов новых 

построек и объектов с характерными «базовыми 

носителями» данных изобразительных средств, 

имеющихся в природном культурном ландшафте 

болот. Второй подход основан на 

«прототипировании» устойчивых архитектурных 

и природных форм – образцов, имеющихся в 

ландшафте и постройках древней Месопотамии и 

бывших шумерских городов, для объектов 

нового строительства. 

 

 
Рис. 2. Выявление «характерных носителей «базовых» цветов и фактур в культурном ландшафте водно-

болотных угодий для использования в материалах новых построек и объектов туризма (авторская разработка) 

Второй характерной «автономией» водно-

болотных угодий Южного Ирака, 

представленной на рисунке 1, выступает 

деградированный ландшафт Центральных болот, 

а также болот Восточный и Западный Хаммар, 

которые питаются реками Тигра и Евфрата [3, 5]. 

В период с 70-х по начало 2000-х годов в 

результате разрушительной 

сельскохозяйственной и экономической 

деятельности часть болот подверглась осушению, 

что привело к деградации природного ландшафта 

с исчезновением покровного слоя 

растительности и зарегулированными схемами 

участков суши и водоемов [6, 7]. Тем не менее, 

наличие обширных акваторий, каналов, 

сельскохозяйственных и инженерных построек 

(мостов, плотин) на болотах создают 

возможности для развития агротуризма, 

промышленного, спортивного и 

приключенческого туризма. 

В русле «экоустойчивой архитектуры» 

могут быть предложены следующие подходы к 

реабилитации и воссозданию деградированных 

ландшафтов с помощью продуманного 

формирования и размещения объектов 

туристической инфраструктуры: 

 - «биорегенерация» - воссоздание 

утраченных живописных форм и природных 

систем болотного ландшафта в композиционном 

каркасе и формообразующих линий 

генерального плана туристического комплекса, а 

также в конфигурации его зданий и объектов;  

  «биоинтеграция» – включение 

фрагментов восстановленной природной среды 

болот в архитектурное пространство 

туристического комплекса; 

  «визуальная реконструкция» – включает 

различные приемы воссоздания и использования 

цветов, текстур и фактур местных природных 

материалов при строительстве объектов 
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туристической инфраструктуры на территории 

болот; 

  «биоадаптация» – подход к 

формированию архитектуры туристических 

комплексов, используемый при наличии уже 

сформировавшихся зарегулированных схем 

деградированного водно-болотного ландшафта в 

местах осушения болот и «нарезки» 

геометрически правильных участков суши и 

водоемов (рис. 3). 

Биоадаптация включает приспособление 

композиционного каркаса и формообразующих 

линий генерального плана туристического ком-

плекса, а также абрисов его зданий и архитектур-

ных объектов к планировочной разметке терри-

тории водно-болотного ландшафта и может быть 

основана на приемах модульности и повторения 

(рис. 3.) 

 

 
Рис. 3. «Биоадаптация» композиционного и планировочного каркаса проектируемого туристско-

рекреационного комплекса к зарегулированной структуре водно-болотного ландшафта (авторская 

иллюстрация) 

К третьей экосистеме Южного Ирака отно-

сится сохранившийся естественный природный 

комплекс болота Хувайза на границе с Ираном, 

который не подвергся антропогенным нагрузкам 

и включает сегодня уникальные водно-болотные 

ландшафты с биологическим разнообразием 

многочисленных популяций птиц, рыб, живот-

ных (рис. 1). На данной территории могут быть 

популярны и коммерчески окупаемы следующие 

виды экологического туризма с объектами «зеле-

ной архитектуры»: 

- водный туризм с путешествием и катанием 

на лодках и проживанием на воде и на островах 

водно-болотного ландшафта в тростниковых 

бунгало; 

  агротуризм и сельский туризм с посеще-

нием поселений и жилищ «болотных арабов» и 

«проникновением» в особенности их быта, реме-

сел, культуры; 

  экологический, приключенческий и ми-

стический туризм с организацией маршрутов по 

«экоторопам» в виде плавучих или стационарных 

помостов; 

  бердвотчинг – наблюдение за редкими 

видами животных и птиц, которые гнездятся на 

территории болот, со смотровых вышек, наблю-

дательных башен, плавучих домов. 

В качестве подходов к формированию эко-

устойчивой архитектуры на болотах может вы-

ступать ряд примеров организации объектов ту-

ризма в естественных сохранившихся ландшаф-

тах (табл. 1). 

Подходами к архитектурному формообразо-

ванию объектов инфраструктуры туризма в есте-

ственных водно-болотных угодьях выступают: 

А. «Биомиметика» – организация единых 

жизненных циклов в функционировании архи-

тектурных объектов и природного ландшафта; 
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Б. Приемы организации различных «эко-

устойчивых объектов» для бердвотчинга в со-

ставе: 

а) смотровые площадки на башнях в стиле – 

аскетичной формы маяка, которые делают его 

«биосовместимым» с флорой и фауной водно-бо-

лотных угодий (табл. 1); 

б) смотровая площадка в виде пандус-гале-

реи с винтовой лестницей на башне.  Легкие па-

рящие формы башни в стиле «эко-хайтек» де-

лают ее «естественной» в лагуне водно-болотных 

угодий, которые выступают убежищем для тысяч 

перелетных птиц (табл. 1); 

в) смотровая башня в форме павильона в 

природном заповеднике водно-болотных угодий, 

которая имеет цветовое оформление, близкое к 

базовым цветам местных природных материалов 

и рельефу береговой полосы, обеспечивая объ-

екту устойчивое существование в «ранимом» 

водно-болотном ландшафте (табл. 1).      

Таблица 1 

Примеры и подходы к формированию «экоустойчивой архитектуры» для бердвотчинга 
в естественном ландшафте водно-болотных угодий (авторская разработка) 

 

1. Маяк Ист-Уск, Ньюпорт-Уотлендс, Великобрита-

ния 

2. Смотровая площадка на башне в Cheetham 

Wetlands 

 

 

 

 
 

«биомиметика» – единство жизненных циклов 

 

 
«биопозитивный» поход» – трансляция природ-

ных форм 

«биоинтеграция» – использование природных ма-
териалов 

 
 

«визуальная адаптация» – узнаваемый объект для 
перелетных птиц 

 

 

 

3. Природный заповедник водно-болотных угодий 

Трали-Бей 

4. Павлинья башня в Лондонском центре водно-бо-

лотных угодий в стиле «эко-хайтек» 

Как показывает анализ зарубежного опыта 

строительства туристско-рекреационных ком-

плексов на акваториях и в сходном с водно-бо-

лотными угодьями ландшафте, для них харак-

терно использование нерегулярных, живописных 

планировочных структур. Приемы организации 

возможных планировочных схем размещения жи-

лищ для туристов, адаптированных к условиям 

Южного Ирака, в естественном водно-болотном 

ландшафте зависят от моделей болотного ланд-

шафта, конфигурации «природных емкостей» и 

могут быть следующих видов (рис. 4):  

А) центрическая (островная) – с размеще-

нием на островах;  

Б) линейная – с размещением объектов вдоль 

русла протоки, канала; 
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В) точечная (узловая) – с размещением в ха-

рактерных «точках» ландшафта (мыс, полуост-

ров, излучина); 

Г) свободная (нерегулярная структура) – с 

живописной формой плана и размещением в ак-

ватории болот или в «буферной» заболоченной 

зоне с тростниковой растительностью (рис. 4). 

Для проживания туристов на территории 

водно-болотный угодий могут использоваться 

следующие типы объектов архитектуры и жи-

лища (рис. 4):  

  индивидуальное жилище (бунгало – дом 

у воды по типу жилища «болотных арабов»); 

  дома на сваях на воде;  

  «плавучий дом» (плот, дебаркадер); 

  «островной дом» – одиночное или бло-

кированное жилище на болотных островах для 

туристов в форме тростниковых построек или в 

виде искусственных «островов – резиденций» на 

воде (рис. 4). 

 

Рис. 4. Характерные типы объектов архитектуры для туристов, исходя из моделей водно-болотного ландшафта 

(авторская иллюстрация) 

Разновидности туристических комплексов 

на территории поселений «болотных арабов» 

можно разделить на три типа: 

А) интегрированные непосредственно в гра-

ницы территории поселения; 

Б) отдельно-стоящие - расположенные за 

пределами поселений «болотных арабов» на сво-

бодных территориях; 

В) застройка, имитирующая древние поселе-

ния «болотных арабов», в виде этнических дере-

вень, островных построек и бунгало из трост-

ника, плавучих домов в форме архетипов жилищ 

и построек коренного населения [3, 15]. 

Наличие жаркого климата определяет отсут-

ствие централизованного отопления и круглого-

дичный режим работы туристических комплек-

сов. С учетом природоохранных мероприятий на 

территории водно-болотных угодий требуется 

использовать энергоэффективные и безотходные 

технологии при строительстве и функционирова-

нии объектов инфраструктуры туризма. 

Таким образом, предлагаемые методы и при-

емы формирования архитектуры туристических 

комплексов в болотистых районах Южного 

Ирака будут способствовать устойчивому разви-

тию природного и культурного ландшафта 

водно-болотных угодий.  

Предложенный в исследовании общий мето-

дический подход к формированию архитектуры 

туристических объектов, основанный на выделе-

нии трех характерных автономий (типов) водно-
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болотного ландшафта, может быть представлен в 

виде теоретической модели построения тури-

стического кластера – «ахвара» на Юге Ирака 

(рис. 5). 

Модель включает 4 уровня: 

1) уровень «типологии» водно-болотного 

ландшафта с учетом его природного и культур-

ного потенциала для развития туризма (автоно-

мии); 

2) уровень «структурных единиц» (компо-

нентов) водно-болотного ландшафта; 

3) уровень разновидностей и форм туризма 

для каждой автономии; 

4) уровень моделей объектов «зеленой архи-

тектуры» для каждой формы туризма. 

 
 

Рис. 5. Теоретическая модель формирования туристического кластера  на Юге Ирака (авторская иллюстрация) 
 

Выводы. 
1. Установлено, что общим методическим 

подходом по формированию и проектированию 

объектов туризма в ландшафте водно-болотной 

местности   Южного Ирака выступают принципы 

«зеленой архитектуры», которые включают: 1) 

интеграцию и взаимопроникновение элементов 

природы в структуру архитектурного объекта; 2) 

установление композиционных и визуальных 

связей между архитектурой и природным 

ландшафтом; 3) использование при 

строительстве эко-устойчивых технологий и 

материалов  

2. Выделено три исторически сложившихся 

типа «автономий» природного и культурного 

ландшафта водно-болотных угодий Южного 

Ирака, которые предоставляют свои уникальные 

«центры активностей» для привлечения туристов: 

1) культурный ландшафт с останками бывших 

шумерских городов; 2) естественный природный 

ландшафт болота Хувейза; 3) деградированный 

ландшафт Центральных болот. 

3. Для каждого типа водно-болотного 

ландшафта предложен комплекс оптимальных 

методов и подходов по формированию 

устойчивой «зеленой архитектуры» объектов 

туризма, направленных на его сохранение, 

реабилитацию и развитие. Представлены приемы 

организации возможных планировочных схем 

размещения и объемно-пространственного 

решения жилищ и объектов для туристов, 

адаптированных к условиям Южного Ирака. 

4. Предложена теоретическая модель 

формирования туристического кластера на 

водно-болотных угодьях Южного Ирака, 

включающая четыре уровня: 1) уровень 

«типологии» (автономий) водно-болотного 

ландшафта с учетом его природного и 

культурного потенциала; 2) уровень 

«структурных единиц» (компонентов) водно-
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болотного ландшафта; 3) уровень 

разновидностей и форм туризма для каждой 

автономии; 4) уровень моделей объектов 

«зеленой архитектуры» для каждой формы 

туризма. 
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FORMATION OF THE ARCHITECTURE OF TOURIST OBJECTS IN THE WETLAND 
OF SOUTHERN IRAQ 

Abstract. The problems of architectural shaping of tourism objects integrated into the wetland landscape 

are considered. The principles of "green architecture" have been adopted as the main design method in the 

formation of tourist complexes in the wetlands of Southern Iraq. The characteristic types of “autonomies” of 

the wetlands that have historically developed on the territory of the Iraqi marshes have been identified, in-

cluding: a) a cultural landscape with the remains of former Sumerian cities; b) the natural preserved natural 

landscape of the Huweiza swamp; c) the degraded landscape of the Eastern and Western Hammar swamps, 

the Central Marshes. For each type of wetland landscape, a set of optimal methods and approaches is pro-

posed for the formation of a sustainable "green architecture" of tourism facilities aimed at its conservation, 

rehabilitation and development. Techniques for organizing possible planning models of accommodation and 

spatial solution of dwellings and objects for tourists, adapted to the conditions of southern Iraq, are presented. 

A theoretical model for the formation of a tourist cluster in the wetlands of Southern Iraq is proposed, includ-

ing four levels of organization of "green architecture" objects: 1) the level of allocation of "autonomies" of the 

wetland landscape, taking into account its natural and cultural potential; 2) the level of definition of "struc-

tural units" of the wetland landscape; 3) the level of search for optimal forms of tourism for each autonomy; 

4) the level of building models of "green architecture" objects for each form of tourism. 

Keywords: green architecture, wetland landscape, tourism objects, autonomies, approaches, methods, 

techniques, models. 
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