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Посвящается Мартину Майерсону (1922–2007), 

градостроителю, педагогу, уважаемому коллеге,

и Мартину Поули (1938–2008), собрату по «мусорной 

архитектуре», писателю, другу



Город — это природная данность, как пещера, косяк 

макрели или муравейник. Но в то же время он — 

осмысленное произведение искусства, содержащее 

в своей коллективной структуре множество более 

простых и личных произведений искусства.

Льюис Мамфорд

Над тем, что мы хотим выразить в облике наших городов, 

смеяться не следует. Их замысловатое устройство 

можно считать настоящим чудом. Ведь это проявление 

возможности неизмеримого множества людей свободно 

строить и воплощать в жизнь бесчисленные планы.

Джейн Джекобс
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Как и многие студенты-архитекторы моего поколения, 

я почерпнул свои идеи о сущности городов из книг Льюи-

са Мамфорда и Джейн Джекобс. Штудируя труды этих 

авторов на занятиях и на досуге, я по молодости еще не 

понимал, что во многом их можно назвать идейными 

противниками. Мамфорд, с тоской вспоминая о городах 

доиндустриальной эпохи, активно выступал за их буду-

щее развитие в «малом масштабе», как заповедовал его 

на ставник Патрик Геддес. Джекобс, относившаяся с  по-

дозрением к планированию в целом и современному 

планированию в частности, считала, что город живет по 

собственным правилам, которые градостроители, как 

правило, игнорируют, или, если говорить о современных 

теоретиках, включая Геддеса, сознательно узурпируют. 

С Мамфордом у меня была только одна короткая встре-

ча — на обеде в его честь, когда он посещал Университет 

Макгилла. Этот человек присутствовал при рождении со-

временной архитектуры и градостроительства, что делало 

его личностью почти легендарной. Джентльмен до мозга 

костей, Мамфорд держался официально и несколько от-

чужденно. Он казался пришельцем из другой эпохи. Дерз -

кая и откровенная бунтарка Джекобс импонировала впе-

чатлительному юнцу куда больше.

С тех пор как Джекобс написала «Смерть и жизнь 

боль ших американских городов», прошло полвека, и вре-

мя скорректировало мои незрелые суждения. Например, 

ее априорное отвержение идей «красивого города» и «го-

рода-сада» сейчас представляется мне несколько легкомыс-

ленным: обе эти концепции оставили неизгладимый — 

ПРЕДИСЛОВИЕ
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и позитивный — след в истории американских городов. 

Убедительность ее доводов о «жизни улицы» умеряется 

тем, что мы теперь знаем о «защищающем пространстве» 

и общественной поддержке правопорядка (community po-

licing). Да и сам городской мир за пятьдесят лет изменился: 

постепенный вывод промышленных предприятий изме-

нил облик ряда больших американских городов, в цент-

ральных районах которых сохраняются бедность и расовые 

барьеры, а разрастание пригородов стало важной движу-

щей силой развития мегаполисов. Вместе с тем растущее 

внимание к экологическим вопросам возродило интерес 

к мыслям Мамфорда о региональном планировании.

Спор между Джекобс и Мамфордом нужно рассмат-

ривать в историческом контексте, поэтому в главе 2 я ана-

лизирую три главные идеи, повлиявшие на американское 

градостроительство первой половины ХХ века: концеп-

ции «красивого города», «города-сада» и «Лучезарного го-

рода». В главе 3 рассказывается о мощной атаке Джекобс 

на со временное градостроение и о том, какое воздействие 

она оказала на архитекторов и планировщиков. Однако, 

пока Джекобс занималась состоянием центральных райо-

нов города, американский урбанизм шел по пути децен-

трализации, что тридцатью годами раньше предвидел 

Фрэнк Ллойд Райт, разработавший концепцию «города 

широких горизонтов», которая была основана на разви-

тии пригородов. Джекобс относилась к этой идее с таким 

пре зрением, что даже не упомянула ее в своей книге. 

В гла ве 4 описывается, как получилось, что эксцентрич-

ный гений Райт оказался пророком. В главе 5 все эти нити 

сплетаются воедино: в ней речь идет о том, как три глав-

ные идеи (и их критика со стороны Джекобс) повлияли 

на развитие американских городов, воплотившись в зе-

леные набережные и новые пригороды, построенные по 

принципам «города-сада». Что же касается райтовской 

концепции постоянного расширения границ города, то 

реальность давно уже превзошла все его ожидания.

Американский город, это неупорядоченное, мож-

но ска зать, анархическое поле для индивидуального 
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предпринима тельст ва, этакий «городской конструктор», 

во многом стал воплощением идей Джекобс. Однако все 

произошло не так, как она ожидала. В наиболее привлека-

тельных городских районах селятся не рабочие, которым 

она уделяла первостепенное внимание, а состоятельные 

люди и молодежь. Энергия города, за которую она вы-

ступала и которую справедливо считала «барометром» 

здоровья городской жизни, воплощается в новой коммер-

ческой и жилой застройке, по масштабу не уступающей 

той, что она так критиковала. Эти проекты осуществля-

ют девелоперы, которых не было во времена, описанные 

в «Смерти и жизни». Сегодня, однако, именно они играют 

первую скрипку и давно уже заменили градостроителей 

в роли главных стратегов развития городов.

В книге я попытался собрать все, что узнал об урбани-

стике и развитии городов. Шестнадцать лет назад я начал 

читать курс по основам дизайна и градостроительства 

для студентов, специализирующихся на деловом адми-

нистрировании и недвижимости. Затем я познакомился 

с коллегами, по большей части экономистами, с кафед-

ры недвижимости Школы Уортона. Выяснилось, что все 

они занимаются исследованием городских проблем  — 

жилищным строительством, государственным финан-

сированием, иммиграцией и бедностью. Их основные 

научные интересы мало отличаются от интересов архи-

текторов и градостроителей из Школы дизайна Универ-

ситета Пенсильвании, где я также преподаю: и те, и другие 

озабочены улучшением ситуации в городах и в жизни го-

рожан. Однако экономисты исходят из того, что, прежде 

чем что-то менять, нужно сперва понять, как это работает. 

То есть их исследования связаны не столько с тем, каким 

должен быть город, сколько с тем, каков он есть — как он 

функционирует. Это означает, что они занимаются сбором 

и анализом огромного количества информации, пытаясь 

понять, почему люди ведут себя именно так, а не иначе, 

живут там, где они живут, и выбирают то, что выбирают.

Хотя градостроительные проекты обычно начинаются 

с функционального анализа и изучения местных условий, 
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транспортных схем и так далее, главная цель любого го-

родского планировщика — найти новаторское решение 

существующей проблемы. Архитекторы и градостроите-

ли озабочены тем, как сделать город соответствующим 

их представлениям — более безопасным, компактным, 

зеленым, живым. Рабочая гипотеза состоит в том, что про-

ектировщик, то есть специалист, учитывает интересы по-

требителей и лучше всех знает, как добиться этих достой-

ных целей. Что же касается моих коллег-экономистов, то 

они подходят к проблеме с другого конца, пытаясь выяс-

нить, чего хотят сами люди.

Что же такое город — воплощение замыслов плани-

ровщиков или девелоперов, или и тех, и других? Именно 

этим вопросам и посвящена моя книга. Главы 6 и 7 рассмат -

ривают «альтернативную историю города», которая свя-

зана с потребностями заказчиков, потребителей и пред-

принимателей, а не с предписаниями планировщиков. 

В главе 8 речь пойдет об антагонизме между сегодняшней 

модой на «иконическую» точечную застройку (так назы-

ваемый «эффект Бильбао») и про ек тирова нием город-

ской среды. В главе 9 говорится о том, что мы узнали о го-

род ском строительстве и реконструкции, и о том, как из 

уро ков последних пятидесяти лет вырастают стратегии, 

в которых прагматизм и постепенное развитие сочетают-

ся с государственной и частной деятельностью. В послед-

них двух главах срав ниваются представления американ-

цев о том, какими должны быть их города, и требования 

к городу в условиях нынешнего экологического кризиса. 

Как выясняется, они во многом не совпадают. Именно 

разрешение этого противоречия станет главной задачей 

следующего поколения градостроителей.
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ГЛАВА 1
ПЕРЕУСТРОЙСТВО ГОРОДА

Я стою на крыше здания, выходящего на бруклинскую 

набережную. На дворе март, с реки дует пронизывающий 

ледяной ветер, но солнце светит ярко, и вид манхэттен-

ских небоскребов по ту сторону сверкающей Ист-Ривер 

просто великолепен. «Площадь каждого из этих прича-

лов — пять акров, — говорит мой спутник, специалист по 

ландшафтной архитектуре Майкл ван Валькенберг. — По 

размерам это равно Брайант-парку». Ван Валькенберг рас-

сказывает о будущем парке, который протянется вдоль 

набережной больше чем на милю — от Атлантик-авеню 

на юге до Бруклинского и Манхэттенского мостов на севе-

ре, и я заражаюсь его энтузиазмом. Пока что это место на-

поминает заброшенную автостоянку: за провисшим забо-

ром из рабицы — только потрескавшийся асфальт да кучи 

мусора. До нас доносится ровный гул машин, несущих-

ся по автостраде Бруклин — Куинс. Хотя старые склады 

на пристани уже снесены, трудно представить себе, что 

здесь будет парк, но ван Валькенберг заверяет меня: через 

четыре года основные работы завершатся. Уже на следую-

щей неделе сюда прибудут первые грузовики с землей.

В четырехэтажном здании, на крыше которого мы 

стоим, разместился «полевой штаб» ван Валькенберга. 

Здесь он вместе с партнером — Мэттом Урбански — объ-

ясняет мне суть проекта при помощи макета в 50 футов 

длиной, который занимает большую часть сводчатого 

помещения. То, что я вижу на макете, мало напоминает 

традиционный парк. Узкая полоса земли вдоль берега 

уставлена моделями деревьев (кроны сделаны из зелено-

го губчатого материала), а около трети территории парка 
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расположено на шести грузовых причалах — прямоуголь-

ных платформах, протянувшихся перпендикулярно реке, 

словно расто пыренные пальцы. На одном из причалов по-

явятся поля для бейсбола и футбола, на трех будут разбиты 

лужайки и клумбы с полевыми цветами, еще на одном — 

баскетбольная и гандбольная площадки и теннисные кор-

ты, а шестой превратится в мини-заповедник. Ван Валь-

кенберг и Урбански рассказывают, какие возможности для 

досуга будут у посетителей парка. Помимо спортплощадок 

и беговых дорожек здесь предусмотрены тропки для про-

гулок, приливные бассейны, где можно бродить по колено 

в воде (река в этом месте дает приливную волну в четыре 

фута), большой водоем с тихой водой для байдарочников, 

пляжи для любителей позагорать, зоны для пикников, ме-

ста для выгула собак, пристань для небольших яхт, рынок 

под открытым небом и стоянка речных трамвайчиков. 

И все это на каких-то 84 акрах! Общественные парки — от-

личительная черта североамериканских городов. Это не 

европейские подстриженные газоны и «одомашненные» 

произведения садово-паркового искусства, а обширные зо-

ны, где воспроизводятся природные ландшафты — пруды, 

реки, поляны, леса. Большинство этих парков, появивших-

ся во второй половине XIX века, связаны с именем Фреде-

рика Лоу Олмстеда, именно он оказал наибольшее влияние 

на отношение общества к этому вопросу и продемонстри-

ровал, как нужно планировать и устраивать парки. Произ-

ведения Олмстеда, особенно Проспект-парк в Бруклине 

и Центральный парк на Манхэттене, пользовались огром-

ной популярностью, и мысль о том, что большой парк не-

обходим каждому городу, быстро распространилась по всей 

стране: они появились в Буффало, Монреале, Чикаго, Фи-

ладельфии, Сан-Франциско, Луисвилле и десятках городов 

поменьше.

Как и все американские архитекторы, занимаю щие ся 

устройством парков, Ван Валькенберг идет по стопам Олм-

стеда. Но если Центральный парк создавался с помо щью 

крупных бизнесменов, землевладельцев и по ли тиков, то 

парк у Бруклинского моста стал результатом инициа тив ы 
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местных жителей. В 1988 году жители, граничащего с на-

бережной района Бруклин-Хайт с, недовольные пред-

ложением Управления порта отдать эту зону под ком-

мерческую застройку, образовали Комитет по созданию 

природоохранной парковой зоны у Бруклин ского моста. 

Комитет начал продвигать встречную инициативу: раз-

бить в этом месте общественный парк. (Несмотря на на-

личие Проспект-парка, в Бруклине зеленых зон меньше, 

чем в любом другом крупном городском районе стра ны.) 

В конце концов было найдено компромиссное решение. 

Городские власти согласились устроить парк, но проект 

должен был осуществляться на основе самофинанси ро-

вания: стороны договорились, что 20% территории будут 

В Бруклине растет новый парк
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отведены под коммерческое использование, например, 

под жилую застройку*. Полученные доходы должны 

напрямую передаваться Корпорации по строительству 

парка у Бруклинского моста, которая будет заниматься 

его обслуживанием — по оценкам, на это потребуется до 

15 миллионов долларов в год (содержание причалов об-

ходится недешево). В 1998 году, на стадии планирования, 

фирму ван Валькенберга привлекли в качестве консуль-

танта, но после конкурса проектов его назначили глав-

ным планировщиком и архитектором будущего парка1.

Пока мы осматриваем место строительства, ван Валь-

кенберг рассказывает о трех главных проблемах, которые 

необходимо было решить в ходе проектирования. Все они 

так или иначе связаны с расположенной по соседству ско-

ростной автострадой Бруклин — Куинс. Пятьдесят лет на-

зад, когда Роберт Мозес строил эту дорогу, его инженеры, 

чтобы успокоить жителей Бруклин-Хайтс и снизить уро-

вень шума, возвели над эстакадой с двух уровневым шос-

се третий уровень — пешеходный. Возникший в резуль-

тате Бруклин-Хайтс Променад стал весьма популярным 

местом и сегодня считается исторической достоприме-

чательностью. Это сильно повлияло на проектирование 

пар ка, поскольку такой статус юридически защищает и ве-

ликолепный вид с бульвара на Манхэттен — его не должны 

загораживать никакие новые постройки. Под это положе-

ние о беспрепятственном обзоре попадает вся централь-

ная часть парка: высотная застройка возможна лишь в его 

южной и северной оконечностях. Ван Валькенберг и его 

команда воспользовались этим ограничением, чтобы ре-

шить вторую серьезную проблему. Автострада, по сути, ис-

ключает прямой доступ в центральную часть парка с тер-

ритории Бруклин-Хайтс. Со средоточив зоны застройки на 

двух оконечностях — отель и жилой комплекс на севере, 

и жилые дома на юге (рядом с бывшей мебельной фаб-

рикой, уже превращенной в кондоминиум) — проекти-

ровщики не только обеспечивают неприкосновенность 

* В рамках окончательного плана частным застройщикам передается не 

более 10% территории парковой зоны.
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вида на Манхэттен, но и создают, по их выражению, «го-

родские перекрестки» — входы в парк, которые, как они 

надеются, станут оживленными «мостиками» между ним 

и соседними кварталами. В то же время ограниченность 

доступа означает, что парк должен стать «интересным», 

то есть обладать уникальными привлекательными чер-

тами. «Люди должны считать: чтобы там побывать, стоит 

проехаться на метро или на машине», — объясняет ван 

Валькенберг. Отсюда и водоем для каноэ, обширные зоны 

для пикников у воды, большие спортивные площадки — 

все это редко встретишь в Бруклине.

Третья проблема связана с шумом. Проект автострады 

Бруклин — Куинс предусматривал сооружение закруг-

ленной задней стены, чтобы отвести шум проезжающих 

машин от Бруклин-Хайтс, направив его в сторону реки — 

именно туда, где разместится будущий парк. Чтобы сни-

зить уровень шума, ландшафтные архитекторы плани-

руют насыпать по всей длине автострады земляной вал. 

Нижняя его часть будет пологой, и там смогут гулять люди; 

верхняя же станет круче, чтобы обеспечить максималь-

ную высоту вала. Доступ публики к самой крутой части, 

укрепленной за счет стабилизации грунта, будет закрыт. 

Идея отгородить часть парка представляется странной, но 

ван Валькенберг напоминает мне, что и в традиционных 

парках, например, в Центральном, есть обширные зоны, 

закрытые для публики и служащие лишь «фоном». В парке 

у Бруклинского моста роль такого «фона» играет гавань — 

800 акров водной поверхности, благодаря которым парк 

будет казаться куда более просторным, чем он есть на са-

мом деле.

Большая часть парковых сооружений — изгороди, ска-

мейки, фонари — будут выглядеть грубовато, так, слов но 

они сделаны на скорую руку: это, по мнению ван Валькен-

берга, должно способствовать сохранению «аутен тичности» 

бывшей промзоны. Причалы, способные выдерживать 

большую нагрузку, будут покрыты слоем грунта и дерна, 

другие останутся мощеными, а пирсы, находящиеся в пло-

хом состоянии, планируется снести. Когда выяснилось, что 
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восстановление единственного сохранившегося причала 

ХIХ века с узкоколейкой, по которой грузы перевозились 

с кораблей в вагоны, обойдется слишком дорого, было ре-

шено его не трогать — пусть накопление грунта и появле-

ние растений продолжается здесь естественным путем, 

чтобы полуразрушенный пирс превратился в место гнез-

дования птиц. А для защиты птенцов от крыс предусмот-

рен неординарный «экологически-инженерный» прием: 

ближайшая к берегу часть причала будет снесена, и он 

превратится в остров. Ближайший пирс, расположенный 

непосредственно у Бруклинского моста, был изначально 

сооружен из насыпного грунта, поэтому его планирует-

ся засадить деревьями, которые образуют прибрежную 

рощу. На другом пирсе будет сохранен стальной каркас 

пакгауза, он станет опорой для навеса над спортивными 

площадками. Там, где ветхие подпорные стены придется 

снести, появятся пляжи, приливные бассейны, лодочные 

стоянки. А прочные стены причала станут опорами для 

прог улочных площадок. В  офисе Урбански показывает 

мне плиту из тяжелого, твердого дерева — южной желтой 

сосны. Немало таких плит было найдено при сносе одного 

из заброшенных складов. Это выдержанное, прочное де-

рево будет использоваться для скамеек, декоративных из-

городей и других парковых сооружений. А макет ограж-

дения из оцинкованных металлических труб, стальной 

проволоки и рабицы напоминает мне клеть для грузов.

Олмстед и его партнер Калверт Вокс привлекали лю-

дей в Центральный парк, создав там катки, пруды с лодоч-

ными станциями и концертные площадки. Ван Валькен-

берг и его команда продолжили эти традиции активного 

и пассивного отдыха, только вместо викторианских бе-

седок и эстрад для оркестров здесь появятся баскетболь-

ные площадки и гигантские кинотеатры под открытым 

небом. Сочетание частной застройки и общественных 

функций некоторые критики сочли отклонением от нор-

мы, однако и этому есть подтверждение у Олмстеда: он 

утверждал, что финансовая выгода от строительства пар-

ков состоит имен но в том, что они повышают стоимость 
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прилегающей недвижимости и доходы города. В других 

зонах парк а нынешние ландшафтные архитекторы пошли 

дальше своих предшественников. Проекты Центрального 

парка, Проспект-парка и других отчасти основывались на 

воссоздании идеализированных природных ландшаф-

тов  — британских и американских. Так, в Центральном 

парке появились Овечья поляна и «дикая» роща, а в Про-

спект-парке — живописное искусственное озеро и ущелье, 

напоминающее горы Адирондак. Ландшафты, которые 

ван Валькенберг и его команда создадут в Бруклине, свя-

заны с местоположением парка. Здесь будут прибрежные 

кустар ники, низины с ручейками, заповедники в заболо-

ченных зонах и на отмелях. «Мы попытались отразить 

свое образие местности, использовать эти природные зоны 

в качестве трамплина для создания функционирующей 

среды, которая в дальнейшем заживет собственной жиз-

нью при минимальном вмешательстве человека», — по-

ясняет ван Валь кенберг. Если во времена Олмстеда ланд-

шафт ные архитекторы рассматривали свои творения как 

антитезу окружающему промышленному городу, ван Валь-

кенберг считает парк у Бруклинского моста неотъемле-

мой частью его городского окружения.

Проектирование парка у Бруклинского моста преду-

сматривает и возможность импровизаций, свя занных 

Непривычный способ активного отдыха горожан — каноэ на Ист-Ривер
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с на сущными потребностями района, сложными местны-

ми условиями, жесткими бюджетными о граничениями 

и  необходимостью прибегать к подручным средствам. 

Ван Валькенберг определяет задачи ландшафтного архи-

тектора как «понимание исходных данных и выстраи-

вание работы таким образом, чтобы вследствие этого 

понимания появлялись вещи, которые нельзя было пред-

угадать»2. Тем не менее в основе его прагматического под-

хода так же, как и у Олмстеда, лежат идеалистические 

пред ставления, связанные с экологией, сообществом, пла-

нированием и ур банизмом. Масштабные идеи и практич-

ные схемы — в истории американского «городского кон-

структора» начи нается новая глава.

Города развиваются не в вакууме. Урбанизм зиждется 

на былом — не только в физическом, но и в интеллек туаль-

ном смысле. Чтобы лучше понять возможности и  огра-

ничения, связанные с градостроительством, стоит для 

начала проанализировать три главные концепции, опре-

делившие наши представления об урбанизме и способст-

вовавшие тому, чтобы наши города стали такими, каковы 

они сегодня.
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Градостроительство в Америке началось в XVIII веке с появ-

лением таких колониальных поселений, как Нью-Хейвен, 

Филадельфия, Аннаполис, Вильямсбург и великолепная 

Саванна. Все они проектировались по четким правилам — 

с продуманным расположением улиц, проспектов, площа-

дей, парков и скверов. Кто планировал эти города? Автор 

необычного плана Нью-Хейвена, который состоит из де-

вяти квадратов с рыночной площадью в центре и похож 

на лист бумаги, расчерченный для игры в крестики-ноли-

ки, неизвестен. Возможно, им был Теофилус Итон, один 

из лидеров группы поселенцев из Массачусетса, основав-

ших город (первоначально он назывался Квиннипэк), или 

землемер этой группы Джон Брокетт. Если вся террито-

рия Нью-Хейвена представляла собой квадрат со стороной 

в пол мили, то по амбициозному замыслу основателей 

Филадельфии она должна была стать прямоугольником 

размером одна на две мили. Улицы закладывались в виде 

правильной сетки, разделенной двумя перекрещивающи-

мися главными улицами на четыре квадранта. В каждом 

квадранте имелась собственная площадь, и еще одна нахо-

дилась в центре города. План составил главный топограф 

колонии Пенсильвания капитан Томас Холм. По имею-

щимся сведениям, он был инженером и, возможно, при-

обрел соответствующие навыки на военной службе. Впро-

чем, почти наверняка в проектировании города принимал 

участие и губернатор Пенсильвании Уильям Пенн. Фрэн-

сис Николсон, губернатор колонии Мэриленд, располо-

женной дальше к югу, разработал необычный план ее но-

вой столицы Аннаполиса. Он состоял из четырех откры тых 

ГЛАВА 2
ТРИ ГЛАВНЫЕ ИДЕИ
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пространств: двух круглы х площадей (Джон Вуд спроекти-

ровал свой «Батский круг» тридцатью годами позже) — Об-

щественной и Церковной, площади с жилыми домами и ры-

ночной площади. От круг лых площадей лучами расходи -

лись улицы: это напоминало барочный Рим в миниатюре.

Когда Николсон был назначен губернатором Вирджи-

нии, у него появилась возможность спроектировать еще 

один город. Плодом его трудов стал Вильямсбург, который 

один из историков назвал «самым удачным примером 

градостроительства в колониальной Америке»1. Если пла-

нировка Аннаполиса во многом основывалась на европей-

ских образцах, то замысел Вильямсбурга куда более ориги-

нален. Основной осью города является главная улица. На 

одном ее конце расположен Колледж Вильяма и Мэри, на 

другом — Капитолий. Посередине находится рыночная 

площадь, где первоначально располагались суд и порохо-

вой склад. Еще одно крупное здание Вильямсбурга, дворец 

губернатора, Николсон поместил в начале аллеи, выходив-

шей под прямым углом на главную улицу. У городского 

плана есть две необычные черты: дома стоят на обшир-

ных земельных участках, окруженных садами, а участки 

вдоль главной улицы разделены неглубокими овражками. 

В результате, как отмечает архитектор и градостроитель 

Жаклин Т. Робертсон, появилась схема, «четко соответст-

вующая американскому порядку вещей, изящно канони-

зирующая формат наших общественных зданий, улиц, 

жилых домов, зеленых насаждений, дворов и природных 

особенностей»2.

План Саванны составил Джеймс Оглторп — основа-

тель и губернатор колонии Джорджия. Оглторп не только 

сделал успешную военную карьеру в Британии, но и был 

сторонником социальных реформ: он населил новую ко-

лонию «трудящимися бедняками» и запретил на ее тер-

ритории рабство. Основой созданного им плана Саванны 

стал стандартизованный «район», состоящий из сорока 

участков с жилыми домами, окружавших центральную 

площадь, где располагались административные здания. 

По мере разрастания города происходила упорядоченная 
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