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Аннотация. В статье проведен анализ существующих инновационных медицинских 

центров зарубежья и России. На основе самых ярких и современных объектов 

здравоохранения изучены 35 объектов здравоохранения в архитектурно-планировочных и 

пространственно-объемных аспектах, а также выявлены характерные особенности в 

архитектуре зданий подобного типа. Проведен графоаналитический сравнительный 

анализ архитектурно-стилистических и архитектурно-планировочных решений, 

высокотехнологичных медицинских центров, начиная со специализированных центров и 

заканчивая многопрофильными «мегабольницами», с учетом их градостроительного 

размещения. Выявлены факторы и закономерности в архитектурных решениях, которые 

могут быть применены в разработке будущих объектов здравоохранения в России. В 

процессе исследования и сравнения шести высокотехнологичных больниц России и США  

выявлены основные архитектурно-планировочные и градостроительные принципы и 

факторы формирования объектов здравоохранения, определены тенденции развития в 

проектировании современных медицинских центров в России, требующие новых  

планировочных и конструктивных решений. 

Ключевые слова: высокотехнологичные медицинские центры, градостроительный 
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Высокотехнологичные медицинские центры не ограничиваются лишь современным 

техническим оснащением и инновационными лечебными методами. Это больницы 

будущего, предоставляющие целый спектр услуг по различным направлениям, имеющие 

комфортную и безопасную среду как для пациента, так и для персонала, а также 

обладающие свойствами автономной работы каждого из блоков и трансформации, 

обеспечивающие актуальность объекта на множество десятков лет путем грамотного и 

последовательного применения основных принципов проектирования учреждений 

здравоохранения. 

Активное развитие архитектурно-планировочных решений в формировании 

учреждений медицинских центров обусловлено научным прогрессом и ростом числа 

медучреждений – его пик пришелся на XX век, удовлетворяя запросы общества в сфере 

здравоохранения. Прогрессивный рост научных открытий, изучение и практика новых 

направлений медицины, внедрение современных инженерных решений и строительных 

материалов обеспечивают с каждым десятилетием строительство все более 

инновационных медицинских объектов. Исследования в области медицины постоянно 

расширяют границы в сфере здравоохранения и переопределяют тенденции развития в 

смежных областях. Идя в ногу с этим стремительным прогрессом, медицинские центры по 

всему миру постоянно обновляют свои услуги и оснащение оборудованием, что требует 

гибких планировочных и конструктивных решений. 

При интенсивном развитии научных достижений становится необходимым прогресс 

в архитектуре объектов науки и здравоохранения. Помимо обеспечения лечения и ухода 
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за больными неотъемлемой чертой современных инновационных больниц является 

благоприятное влияние пространств на психоэмоциональное состояние пациентов – 

больница должна формировать микроклимат, способствующий их комфортному 

пребыванию и динамичному восстановлению. Она не может быть только местом хранения 

техники, местом, где над пациентом производятся механические действия [1]. 

Высокотехнологичные медицинские центры – больничные комплексы, оснащенные 

современным оборудованием. В таких учреждениях проводится лечение сложных, 

включая кардиологические, онкологические и ортопедические, заболеваний. Размещение 

высокотехнологичного медицинского оборудования требует современного подхода к 

проектированию объектов здравоохранения, а также к созданию гибких архитектурно-

планировочных систем с возможностью трансформации.  

Сегодня, в век интенсивного развития науки, далеко не все крупные медицинские 

центры способны обеспечить условия для размещения соответствующего оборудования и 

внедрения современных услуг по оздоровлению. Основной проблемой можно назвать 

устаревшие архитектурно-планировочные решения, которые не могут обеспечивать 

возможность размещения нового оборудования и создать комфортные условия 

пребывания больных из-за отсутствия гибкости, невозможности трансформации и 

ограничения роста существующих объектов здравоохранения [2]. 

Проблема архитектурно-планировочных решений инновационных медицинских 

комплексов в целом исследована в недостаточном объеме, поэтому на начальных этапах 

анализа подходить к вопросу следует комплексно. Так, комплексный анализ, выявление 

проблем и путей их решений позволят структурировать основные методы и средства в 

проектировании высокотехнологичных медцентров, определят основные типы 

существующих архитектурно-планировочных решений и тенденции их развития, что 

позволит в будущем сформировать рекомендации для проектирования объектов 

здравоохранения.  

Для оценки актуальности и тенденций архитектурно-планировочных решений 

высокотехнологичных медицинских центров необходимо проанализировать сложившийся 

зарубежный и отечественный опыт. В качестве исследуемых объектов здравоохранения 

были выбраны несколько медицинских учреждений: больница «Эль Камино»  

(Калифорния, США), медицинский центр «Паломар» (Калифорния, США), 

Университетский медицинский центр Принстонской больницы (Нью-Джерси, США), 

Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова (Санкт-

Петербург), Городская клиническая больница «Коммунарка» (Московская область) и 

Международный медицинский кластер в Сколково (Москва). 

Целесообразно проводить анализ объектов здравоохранения комплексно, 

рассматривая зарубежный и отечественный опыт как самостоятельные категории с 

собственными структурными элементами. В качестве основных элементов для изучения 

вышеуказанных примеров следует указать градостроительные, объемно-

пространственные, архитектурно-планировочные аспекты, структурную наполненность, а 

также архитектурную стилистику. 

Анализ зарубежных медицинских центров 

Североамериканские медицинские центры являются одними из ведущих учреждений, 

характеризующихся как высокотехнологичные. По большей части такие центры размещены в 

районе Кремниевой Долины, известной как «сердце» современных технологий. Участки 

больничных комплексов чаще всего размещаются на окраинах городов (например, больница 

«Эль Камино», медицинский центр «Паломар») или за чертой города на приближенных 

территориях (больница Принстона) (табл. 1). Общей градостроительной особенностью, 

объединяющей оба типа расположения в городской среде американских больниц, является их 

тесная связь с главной магистралью, обеспечивающая доступ к больнице не только для 

города, но и для соседних поселений штата.  
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Таблица 1 

  

Размещение медицинских центров США относительно города 

 

   

Больница «Эль Камино» 
Медицинский центр 

«Паломар» 

Университетский центр 

Принстонской больницы 

   

Медицинский центр 

«Провиденс» в Аляске 

Общественная больница 

«Монтерей» 

Больница матери и ребенка 

«Винни Палмер» 

 

 

Многие утверждают, что созерцание природы выводит из стресса и уменьшает боль – 

именно поэтому уделяется все большее внимание благоустройству территории [1]. В 

условиях плотной застройки больничных комплексов все чаще американские архитекторы 

приходят к довольно спорному решению – внедрению замкнутых дворов. Такая идея 

рационально применима, например, в отделениях паллиативной помощи, психического 

здоровья Taube Pavillion (табл. 2). Концепция позволяет пациентам выходить на свежий 

воздух, не покидая лечебный корпус. Подобно этому решению в качестве альтернативы 

некоторые больничные корпусы предусматривают устройство террас и эксплуатируемых 

кровель.   

Таблица 2  

 

Способы благоустройства и озеленения медицинских центров США 

 

   
Больница «Эль Камино» 

(центр Taube Pavillion) 

Медицинский центр 

«Паломар» 

Университетский центр 

Принстонской больницы 
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Медицинский центр 

«Провиденс» в Аляске 

Общественная больница 

«Монтерей» 

Больница матери и ребенка 

«Винни Палмер» 

 

Архитектурно-планировочным организациям участков свойственно наличие 

довольно обширных территорий (в среднем 10–20 га), имеющих высокий показатель 

плотности застройки, минимум половины которой занимают открытые и закрытые 

(отдельным корпусом) паркинги – такое решение удовлетворяет потребности посетителей 

и сотрудников в парковочных местах, но при этом в значительной мере ограничивает 

площади озеленения территорий. Чаще всего недостаток зеленых насаждений 

компенсируется расположением больничных комплексов вблизи с парковыми зонами, 

густо засаженными различными породами деревьев и кустарников.  

Обширные территории под застройку больничных комплексов в Северной Америке 

позволяют организовать многокорпусный общий объем, уменьшив количество этажей в 

среднем до 5–8. Такие корпусы средней этажности имеют ускоренные внутренние 

технологические процессы – сокращается время на транспортировку пациентов и время 

для эвакуации из здания. Как правило, главный корпус в архитектурном ансамбле 

выступает доминантой – на ней создается акцент, как на планах, так и в объеме. 

Вспомогательные секции (хозяйственно-бытовые, лабораторные, информационные и т.п.) 

по большей мере располагаются обособленно от клинических корпусов и могут работать в 

автономном режиме. Комплексы, построенные позднее, имеют отчетливо целостный 

объем, преимущественно вытянутый по длине, как, например, главные корпусы больниц 

«Паломар» и Принстона (табл. 3). Такая протяженность в сочетании с современными 

отделочными материалами создает схожесть больниц с крупными отелями. Медицинские 

центры более старого поколения, наоборот, имеют ряд корпусов, отличных друг от друга 

(объемным решением, архитектурной стилистикой, высотностью), как следствие 

поэтапного строительства и постоянных возведений новых отделений, обеспечивающих 

оказание высокотехнологичных услуг.  

 

Таблица 3 

 

Объемно-пространственные решения медицинских центров США 

 

   
Больница «Эль Камино» 

(центр Taube Pavillion) 

Медицинский центр 

«Паломар» 

Университетский центр 

Принстонской больницы 
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Медицинский центр 

«Провиденс» в Аляске 

Общественная больница 

«Монтерей» 

Больница матери и ребенка 

«Винни Палмер» 

 

Зарубежные медицинские комплексы характерны и своим планировочным 

решением, в первую очередь коридорно-кольцевой системой (табл. 4). Такой подход 

способствует ограничению размещения некоторых помещений (чаще всего – лаборатории, 

офисы, диагностические помещения и операционные) с естественным освещением, а 

также образованию темных коридоров. Новые корпусы больниц все чаще 

предусматривают анфиладную систему в игровых, комнатах отдыха и переговорных. 

Примечательно широкое применение атриумных пространств вестибюлей входных зон, 

исключающих чувство замкнутости у пациентов. Так, один из принципов формирования 

современных медицинских учреждений – это доброжелательность. Входные группы 

должны быть «гуманными» [1]. Все помещения, в которые попадает пациент, должны 

вызывать доверие, пространства должны предполагать открытость, приветливость и 

дружественность. Именно поэтому логичное и рациональное расположение каждого  

элемента отделений способствуют более комфортному лечению пациентов [3]. Контекст 

«дружественности пространства» – один из главных критериев высокотехнологичных 

больниц будущего как симбиоз инноваций в лечении и гуманного отношения к больным. 

Значительную роль в проектировании высокотехнологичных медицинских центров 

играет и применение современных конструктивных решений [4]. Используя каркасный 

конструктивный тип, можно добиться довольно широких коридоров, а также внедрить 

атриумные пространства во входных зонах. Применение каркасной системы позволяет 

трансформировать планировочную структуру для размещения современного 

оборудования и предоставления новых услуг, замещения функций отделений. 

Мобильность архитектурно-планировочного решения является критерием больниц 

будущего, позволяя в любой момент сменить вектор функционирования больничных 

центров в зависимости от потребностей общества в предоставлении медицинских услуг.  

 

Таблица 4 

  

Сводная графоаналитическая таблица по медицинским центрам США 
 

П
р
и

м
ер

ы
 

   

Больница «Эль Камино» 
Медицинский центр 

«Паломар» 

Медицинский центр  

в Принстоне 

Р
ас

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

о
тн

о
си

те
л
ьн

о
 

го
р
о
д

а 

   

Окраина города Окраина города 
За чертой города в составе 

научного кластера 
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Б
л
аг

о
у
ст

р
о

-

й
ст

в
о
  

и
 о

зе
л
ен

ен
и

е 
   

Закрытые дворы Зеленый стилобат Скверы 

Б
ал

ан
с 

те
р
р
и

то
р
и

и
 

   
40% застройка 

40% проезды и паркинги 

 20% озеленение 

20% застройка  

50% проезды и паркинги 

 30% озеленение 

30% застройка  

50% проезды и паркинги 

 20% озеленение 

Ф
о
р
м

о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

 
  

Многокорпусный 

объем 
Целостный объем 

Многокорпусный с 

переходными 

галереями 

С
р
ед

н
я
я
 

эт
аж

н
о
ст

ь
 

 
  

2–8 этажей 2–10 этажей 2–6 этажей 

П
л
ан

и
р
о
в
о
ч
н

ая
 

си
ст

ем
а 

  

 

Коридорно-кольцевая Коридорно-кольцевая Коридорная 

 

Подводя итог изложенному по вопросу архитектурно-планировочных решений 

североамериканских инновационных больниц, можно сделать вывод о стремительном  

развитии новых принципов в формировании подобных объектов (табл. 4). Все больше 

внимания уделяется принципу мобильности планировочных решений, связи больничных 

пространств и человека, воздействию на экологию посредством озеленения (чаще  

кровель) и изменения взгляда человека на больничные учреждения.  

 Характерные особенности формирования зарубежных медицинских центров: 

– эволюционный тип объектов: предполагает возможность будущего развития и 

расширения за счет заложения значительных резервных территорий [5]; 

– преимущественное размещение объектов здравоохранения на окраинах города или 

за его чертой, на участках с высоким процентом озеленения; 

– формирование медицинских комплексов в составе кластеров (медицинские, 

научно-исследовательские); 

– обеспечение тесной связи с городом посредством размещения комплекса по 

крупной магистрали; 
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– озеленение кровель и стилобатов, устройство закрытых дворов для прогулки, 

террасирование; 

– подавляющая составляющая баланса территории – проезды и парковочные места, а 

также высокий процент застройки; 

– многокорпусное формирование общего объема, сохранение средней этажности с 

выявлением доминантного объекта посредством увеличения высоты; 

– преобладание коридорно-кольцевой системы, применимое к каждому 

функциональному блоку.  

Анализ российских медицинских центров 

Обращаясь к отечественному опыту, следует отметить стремительный рост числа 

проектов, предусматривающих высокотехнологичность медицинских услуг. Стараясь 

уйти от устаревших принципов «рядового пациента» и «больницы-машины» [6], 

архитекторы сталкиваются с рядом проблем, связанных с архитектурным наследием XX 

века. В подавляющем большинстве случаев человек, родившийся и выросший на 

постсоветском пространстве, имеет дело с наследием модернизма в виде типовых 

панельных поликлиник или массивных больничных комплексов с жесткой типовой 

планировкой, которые, в большинстве, не доступны для МГН [7]. На данный момент 

архитектура медицины в России по большей части отстает от темпа развития науки. 

Сегодня отечественные принципы в проектировании учреждений здравоохранения только 

встают на путь, направленный в сторону высокотехнологичности. Тем не менее  

сформировано уже достаточное число примеров инновационных медицинских центров, не 

уступающих современному зарубежному опыту. 

По-настоящему крупномасштабные и высокотехнологичные медцентры 

сконцентрированы в центральной части России. Большую популярность набирают 

медицинские комплексы и кластеры, включенные в состав научных городков, например  

строящийся Смарт-Сити в Новосибирской области, медицинский центр «Хадасса» в 

Сколково или граничащие с городской чертой поселения, такие как многопрофильный 

центр «Коммунарка» (табл. 5). Несмотря на эту тенденцию, сохраняется необходимость в 

функционировании больниц и поликлиник и в городской черте – подобным примером 

может служить НМИЦ им. В.А. Алмазова (табл. 5). Наиболее удачным примером с 

градостроительной точки зрения является медицинский центр «Хадасса», включенный в 

состав научно-исследовательского кластера. Будущая застройка медицинских отделений 

диктует масштаб территории – такая концепция действительно позволяет не ограничивать 

площадь застройки. Наиболее ограниченную территорию и, соответственно, максимально 

плотную застройку представляет собой НМИЦ им. В.А. Алмазова. В существующих 

условиях не удалось запроектировать целый кластер с детскими и реабилитационными 

корпусами, вынужденно точечно «разбросать» их по городу. Из этого следует вывод, что 

чем ближе медицинский комплекс к городскому центру, тем более плотной будет его 

застройка, создавая жесткие ограничения в дальнейшем расширении учреждения.    
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Таблица 5 
  

Размещение медицинских центров России относительно города 

 

   

НМИЦ им. В.А. Алмазова 

ММК в Сколково, 

медицинский центр 

«Хадасса» 

Городская клиническая 

больница «Коммунарка» 

   

Клинический госпиталь 

«Мать и дитя» в Тюмени 

Медицинский центр 

«Территория здоровья» в 

Барнауле 

НИИ травматологии  

и ортопедии в Барнауле 

 

Особо важную роль в формировании планировочного решения участка играют 

принципы озеленения и благоустройства территории. Это довольно яркая и отличительная 

черта, не присущая североамериканским высокотехнологичным больницам. Сегодня на 

отечественных примерах можно обнаружить изобилие скверов, зеленых полос, зон для 

прогулок, занятий лечебной физкультурой. Большую популярность набирают малые 

архитектурные формы, расположенные рядом с корпусами (табл. 6). Такие места 

становятся якорной точкой гостевого маршрута и имеют положительное влияние на 

психоэмоциональное состояние пациентов и их близких (например, скульптуры розовых 

улиток – клиника «Хадасса»; живая изгородь в форме сердца в проекции – НМИЦ  

им. В.А. Алмазова) (табл. 6).  

Таблица 6 

 

Способы благоустройства и озеленения медицинских центров России 

 

   

НМИЦ им. В.А. Алмазова 

ММК в Сколково, 

медицинский центр 

«Хадасса» 

Городская клиническая 

больница «Коммунарка» 
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Клинический госпиталь 

«Мать и дитя» в Тюмени 

Медицинский центр 

«Территория здоровья» в 

Барнауле 

НИИ травматологии и 

ортопедии в Барнауле 

 

Немаловажную роль играет и транспортная доступность, которая в достаточной 

мере развита у большинства медицинских центров и больниц. Связь с городом может 

осуществляться посредством крупных магистралей, железной дороги, автобусных  

остановок, станций метро. Парковочные места, являющиеся острой необходимостью для 

посетителей больниц и поликлиник, все чаще стараются размещать на подземных 

стоянках или в отдельных специальных строениях. Такое решение рационально с точки 

зрения увеличения процента озеленения территории, но в большинстве случаев довольно 

дорогостояще в исполнении. Также отличительной особенностью является устройство 

вертолетных площадок, обеспечивающих не только эвакуацию с многоэтажных корпусов 

(НМИЦ им. В.А. Алмазова), но и экстренную доставку донорских органов (городская 

больница «Коммунарка», центр «Хадасса» в Сколково). Все эти факторы формируют 

принцип доступности.   

Наиболее ранние комплексы больниц имеют корпусную конфигурацию, чаще всего 

соединяющуюся переходными галереями. Сегодня наблюдается уход от подобных 

решений либо посредством объединения объемов в единую взаимофункционирующую 

систему, либо путем разделения объемов на корпуса, не имеющие тесной 

функциональной связи между собой. Объемно-пространственные формы современных 

высокотехнологичных медицинских центров России примечательны стремлением к 

единому общему объему, центральному ядру, визуально разветвляющемуся на блоки, 

каждый из которых имеет собственную функцию и при необходимости может быть 

частично или полностью автономным (принцип возможной автономности 

функциональных блоков). Так, доминирующий объект НМИЦ им. В.А. Алмазова, 

представленный в виде высотки, являет собой три разных по высоте объема с 

определенными функциональными особенностями, соединенными между собой 

стилобатом. Напротив, центр «Коммунарка» – пример сдержанной архитектурной 

композиции, представляет собой единый объект городской больницы и нескольких 

автономных корпусов, расположенных рядом с ним. Примечательно развитие 

концептуально разных архитектурно-планировочных и архитектурно-выразительных 

направлений в образе больниц – большинство объектов высокотехнологичной медицины 

приобрели либо мягкие, скругленные черты в фасадах и конфигурациях планов 

(например, НМИЦ им. В.А. Алмазова и клиника «Хадасса»), либо строгие, но лаконичные 

и простые формы (больница «Коммунарка») (табл. 7). 
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Таблица 7 

 

Объемно-пространственные решения медицинских центров России 

 

   

НМИЦ им. В.А. Алмазова 

ММК в Сколково, 

медицинский центр 

«Хадасса» 

Городская клиническая 

больница «Коммунарка» 

 

 

 
 

Клинический госпиталь 

«Мать и дитя» в Тюмени 

Медицинский центр 

«Территория здоровья» в 

Барнауле 

НИИ травматологии и 

ортопедии в Барнауле 

 

Благодаря повсеместному использованию современных строительных технологий  

больницы приобрели воздушность и светлость внутренних пространств – стало 

популярным проектирование атриумов во входных зонах, коридоры стали шире, 

появилась возможность проектирования коридорно-кольцевой системы по типу 

североамериканских планировок, но с добавлением световых карманов для 

проникновения естественного освещения в коридоры (табл. 8). Современные российские 

больницы стали «уходить» от темных, узких и длинных коридоров и применять 

современную лаконичную навигацию, что повлияло на интуитивное нахождение  

пациентами расположения каждого отделения. Благодаря использованию каркасной 

конструктивной системы появилась возможность мобильности и гибкости планировочных 

решений, а также более логичного разделения потоков. К сожалению, перенять  

североамериканский опыт устройства террасированных площадок и эксплуатированных 

кровель на данный момент невозможно, поскольку такая концепция не соответствует 

климатическим условиям большинства регионов России, а также действующим сводам 

правил, применяемых при проектировании медицинских учреждений. Вместо точечных 

застроек объектов с узконаправленной специализацией стали появляться «мегабольницы» 

– кластеры, имеющие сложную структуру и состоящие из множества различных 

отделений.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 
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Сводная графоаналитическая таблица по медицинским центрам России 

 
П

р
и

м
ер

ы
 

   

НМИЦ им. В.А. 

Алмазова 

ММК в Сколково, 

медицинский центр 

«Хадасса» 

Городская клиническая 

больница «Коммунарка» 

Р
ас

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

о
тн

о
си

те
л
ьн

о
 

го
р
о
д

а 

   

В  черте города 
За чертой города в составе 

научного кластера  
Окраина города 

Б
л
аг

о
у
ст

р
о

-

й
ст

в
о
 и

 

о
зе

л
ен

ен
и

е 

   
Газоны и цветочные 

оформления арабеской 

Газоны и цветочные 

оформления арабеской 
Скверы 

Б
ал

ан
с 

те
р
р
и

то
р
и

и
 

   

50% застройка;  

40% проезды и паркинги; 

 10% озеленение 

45% застройка;  

55% проезды и паркинги; 

 10% озеленение 

30% застройка;  

30% проезды и паркинги; 

 40% озеленение 

Ф
о
р
м

о
о
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

   

Многокорпусный 

объем 
Целостный объем 

Многокорпусный с 

переходными 

галереями 

С
р
ед

н
я
я
 

эт
аж

н
о
ст

ь
 

   

2–20 этажей 4 этажа 4–8 этажей 
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П
л
ан

и
р
о
в
о
ч
н

ая
 

си
ст

ем
а 

  

 

Коридорно-кольцевая Коридорно-кольцевая Коридорная 

 

Характерные особенности формирования отечественных медицинских 

центров: 

– эволюционный тип объектов: предполагает возможность будущего развития  

и расширения за счет заложения значительных резервных территорий [5]; 

– растущая тенденция в формировании медицинских центров в составе крупных 

кластеров, расположенных в научных городках или на загородных территориях;  

– обеспечение тесной связи с городом посредством размещения комплекса вдоль 

крупной магистрали; 

– разнообразие в формировании озелененных зон, активное благоустройство 

прогулочных площадок, организация внутренних рекреационных пространств;  

– целенаправленное увеличение процента озеленения; 

– многокорпусное формирование общего объема, расширение по размеренному 

ритму; 

– преобладание коридорно-кольцевой системы применительно к каждому 

функциональному блоку.  

Также стоит отметить тенденцию современных медицинских центров концепции 

«больницы, развивающие здоровье» (Health Promoting Hospitals). Задачами архитектуры 

современной больницы ставится создание такой среды, которая бы стимулировала 

процессы выздоровления, а также создавала внутри условия для слаженной работы 

сотрудников [1]. Во-первых, планировочные решения должны давать возможность 

трансформирования в случае расширения или смены функций медицинских услуг. В это 

условие входят требования для размещения высокотехнологичных аппаратов, а также 

обновление инженерных коммуникаций. Во-вторых, пространства как внутри, так и 

снаружи не должны открывать пациентам и посетителям все внутренние медицинские 

манипуляции. Общественные пространства должны создавать атмосферу безопасности и 

внушать доверие. Применение атриумных пространств, естественная освещенность, 

зимние сады, комфортная мебель и спокойные цветовые решения – главный «ключ»  

к созданию среды, которая действительно лечит. 

При проведении графоаналитического и сравнительного анализа  

высокотехнологичных больниц США и России (табл. 4, табл. 8) по основным 

характеристикам с установлением характерных принципов проектирования современных 

медицинских центров были выявлены схожие особенности в их архитектурно-

планировочном и градостроительном формировании (табл. 9):  размещение медицинских 

комплексов в составе научно-исследовательских кластеров, увеличение процента 

озеленения, активное благоустройство территории (стилобаты, террасы, скверы, 

прогулочные зоны), объединение объемов в единую взаимофункционирующую систему, 

среднеэтажная застройка (до 8 этажей), устройство атриумов, применение коридорно-

кольцевой планировочной схемы. 
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Таблица 9 

  

Сводная сравнительная графоаналитическая таблица по медицинским 

центрам США и России 

 

 Медицинские центры США Медицинские центры России 

А
р
х
и

те
к
ту

р
н

ы
й

 

ан
са

м
б

л
ь
 

      
Больница 

«Эль 

Камино» 

Медицински

й центр 

«Паломар» 

Медицински

й центр в 

Принстоне 

НМИЦ им. 

В.А.  

Алмазова 

Медицинский 

центр 

«Хадасса» 

Городская 

больница 

«Коммунарка» 

Г
р
ад

о
ст

р
о
и

те
л
ь
н

о
е 

р
ас

п
о
л
о
ж

ен
и

е 

      

Окраина 

города 

Окраина 

города  

За чертой 

города в 

составе 

научного 

кластера 

В черте 

города 

За чертой 

города в 

составе 

научного 

кластера 

Окраина 

города 

Б
л
аг

о
у
ст

р
о
й

ст
в
о
  

и
 о

зе
л
ен

ен
и

е 

   
   

Закрытые 

дворы 

Зеленые 

стилобаты 
Скверы 

Газоны и 

цветочные 

оформления 

арабеской 

Газоны и 

малые 

архитектурны

е формы 

Скверы 

Б
ал

ан
с 

те
р
р
и

то
р
и
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40% 

застройка;  

40% проезды 

и паркинги; 

 20% 

озеленение 

20% 

застройка;  

50% проезды 

и паркинги; 
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озеленение 

30% 

застройка;  

50% проезды 

и паркинги; 
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озеленение 
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40% 
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Многокорпу

сный с 

переходным

и галереями 

Многокорп

усный 

объем 

Целостный 

объем 

Многокорпус

ный с 

переходными 

галереями 

С
р
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н
я
я
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ь
 

      

2–8 этажей 2–10 этажей 2–6 этажей 2–20 этажей 4 этажа 4–8 этажей 
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Коридорно-

кольцевая 

Коридорно-

кольцевая 
Коридорная 

Коридорно-

кольцевая 

Коридорно-

кольцевая 
Коридорная 

  

В ходе анализа были выявлены схожие черты между архитектурными  

и градостроительными принципами в проектировании высокотехнологичных 

медицинских центров:  

– размещение медицинских комплексов в составе научно-исследовательских 

кластеров; 

– увеличение процента озеленения; 

– активное благоустройство территории (стилобаты, террасы, скверы, прогулочные 

зоны); 

– объединение объемов в единую взаимофункционирующую систему; 

– среднеэтажная застройка (до 8 этажей); 

– устройство атриумов; 

– применение коридорно-кольцевой планировочной схемы. 

 На основе анализа схожих черт были выявлены тенденции укрупнения медцентров 

и объединения их в кластеры, предполагающие возможность будущего развития и 

расширения за счет заложения значительных резервных территорий. Прослеживается 

направленность на внедрение новых типов благоустройства – террасирование и 

устройство внутренних дворов. Выявлена тенденция перенимания некоторых 

особенностей архитектурно-планировочных и градостроительных решений зарубежных 

больниц отечественными центрами. 

 На основании полученных результатов сформировано несколько функциональных 

схем формообразования высокотехнологичных медицинских центров (табл. 10).  

 

Таблица 10 

 

Типология функциональных схем формообразования 

 

    
«Крестовина» Периметральный тип Блочный тип 

  

Первый тип – «крестовина», представляющий собой единый целостный объем с 

акцентом в виде доминирующего блока. Такая модель обеспечивает беспрепятственную 

связь между функциональными блоками, при этом предоставляя возможность автономной 

работы каждого из них. Модель требует меньшей площади застройки, а также позволяет 

избежать проходных клинических отделений. 

 Второй тип функциональной схемы формообразования – периметральный. Данный 

вариант больше подходит для крупного полифункционального учреждения, состоящего из 

множества узконаправленных лечебных и диагностических отделений. При подобной 

схеме потребуется больше резервных территорий под будущее расширение, но при этом  

появится возможность значительно понизить этажность постройки. Периметральный тип 
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примечателен возможностью устройства закрытых дворов, а также обеспечением связи 

между отдаленными друг от друга корпусами посредством галерейных переходов. 

 Блочный тип широко применяется в проектировании городских больниц в России и 

имеет свои достоинства. Для каждого отделения формируется собственный корпус, 

обеспечивающий автономную работу и необходимую изоляцию стерильных зон. Блоки по 

функциям имеют объемно-планировочную связь, представленную, как правило, 

вытянутой формой, объединяющей все объемы строения. 

 Строительство медицинских центров в составе научно-исследовательских 

кластеров, расположенных в зонах близкой транспортной доступности, становится новым 

направлением, задающим вектор комплексного развития в проектах новых 

высокотехнологичных медицинских центров России. Обеспечение автономной работы 

отделений, возможность гибкого изменения планировочных решений, активное 

озеленение и благоустройство территории, рациональное размещение объектов медицины 

в структуре города или пригорода – требования к современным объектам 

здравоохранения, позволяющие создать безопасную и комфортную среду для пациентов и 

сотрудников, а также обеспечить актуальность такого объекта на несколько десятков лет 

вперед. Данное исследование требует дальнейшего углубленного анализа архитектурно-

планировочных решений медицинских центров для разработки моделей современных 

медицинских комплексов с оптимальными функциональными связями и гибкими 

планировочными решениями. 
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Annotation. This article analyzes the existing innovative medical centers abroad and in 

Russia. On the basis of the brightest and most modern healthcare facilities, 35 healthcare 

facilities have been studied for architectural planning and spatial-volumetric aspects, and 

characteristic features in the architecture of buildings of this type have been identified. A 

graphoanalytical comparative analysis of architectural-stylistic and architectural-planning 

solutions, high-tech medical centers, starting with specialized centers and ending with 

multidisciplinary “mega hospitals”, taking into account their urban planning location, was 

carried out. Factors and patterns in architectural solutions that can be applied in the 

development of future healthcare facilities in Russia have been identified. In the process of 

research and comparison of six high-tech hospitals in Russia and the USA, the main 

architectural, planning and urban planning principles and factors of the formation of healthcare 

facilities were identified, development trends in the design of modern medical centers in Russia 

requiring new planning and design solutions were identified. 

Keywords. high-tech medical centers, urban planning analysis, principles, architectural 

and planning features, development trends 
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Аннотация. Еще совсем недавно бетон не привлекал внимания из-за своей 

«серости». Сегодня он настолько поменял свой внешний вид, что иной раз его очень 

трудно отличить от натурального камня. Современный бетон способен передать 

практически любые тончайшие линии, воспроизвести разнообразную текстуру, 

окраситься в самые разные цвета. Он способен имитировать валуны, пористые 

древневосточные известняки, желто-серые пески, гладкие булыжники, монолитную 

скалу с трещинами и выбоинами, осколки рифа и многое другое. Бетонными изделиями 

можно замечательно украсить фасад здания или дома: он достаточно декоративен, 

относительно легок, удобен и прост для монтажа и не имеет радиоактивного фона. 

Помимо всего прочего, он обладает высокой морозостойкостью. 

Ключевые слова: декоративный бетон, добавки пластификаторы, 

микронаполнители, прочность на сжатие, морозостойкость, категория поверхности 

 

Архитектурный облик современного города зависит не только от зданий и 

сооружений, которыми он застроен, но во многом и от ландшафта, их окружающего. До 

недавнего времени традиционными материалами, применяемыми в городском 

строительстве и определяющими внешний вид, являлись слабо выразительный 

железобетон и асфальтобетонное покрытие дорог. Однотипные дома окружали унылые 

дворовые территории и тротуары. В настоящее время появились технологии, которые 

позволяют сделать облик любого двора, площади, пешеходной зоны, стоянки в прямом 

смысле неповторимым. Речь идет об искусственной тротуарной плитке, растущая 

популярность которой объясняется не только многообразием ее конфигураций и 

богатством цветовой гаммы, но и некоторыми, чисто техническими преимуществами, 

например, перед асфальтобетоном: 

 – на поверхности плитки, уложенной на песчаную основу, не образуются лужи, так 

как вода свободно уходит в зазоры между отдельными плитками; 

 – плитка не размягчается под действием летнего солнца и не выделяет вредных 

веществ; 

 – при необходимости проведения ремонта подземных коммуникаций, плитку 

можно легко снять, а затем снова уложить на место, что позволяет экономить 

значительные средства; 

 – плитка имеет лучшие показатели по морозостойкости, а в случае, когда по 

истечении времени некоторые элементы все же подверглись разрушению, их очень легко 

заменить.  

Вышеперечисленные качества искусственной тротуарной плитки уже сегодня 

сделали ее основой программ по благоустройству территорий многих крупных городов 

страны, а в индивидуальном строительстве и вовсе материалом, не имеющим 

альтернативы. 
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Основная цель исследований – разработка составов эффективных декоративных 

цветных цементно-песчаных фасадных и тротуарных плиток, далее плиток с 

использованием отсевов дробления щебня, микрокремнезема, фибры, 

суперпластифицирующей добавки (СП 4) и воды, при этом изделия должны обладать 

хорошими декоративными и эксплуатационными свойствами и иметь категорию 

поверхности А1. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 

– исследовать влияние отсевов дробления щебня и песка на свойства плиток; 

– исследовать влияние фибры на свойства плиток; 

– установить основные зависимости влияния микрокремнезема на свойства плиток; 

– исследовать влияние суперпластифицирующей добавки (СП4) на свойства 

плиток; 

– изучить основные свойства плиток: прочность на сжатие, морозостойкость, 

истираемость, трещиностойкость, категорию поверхности. 

– разработать технологию производства плиток и изучить технико-экономические 

параметры;  

– осуществить опытное внедрение данной технологии на производстве; 

– составить технологические условия и технологические карты на производство 

плиток.  

Научная новизна работы заключена в оценке влияния суперпластифицирующей 

добавки (СП4) на свойства плиток. Одновременно была обоснована возможность 

получения эффективных плиток на основе заполнителей из отсевов дробления щебня и 

песка в совокупности с микрокремнеземом и фиброволокном, выявлено влияние 

пигментов на прочность при сжатии плиток и влияние фибры, микрокремнезема и отсева 

на свойства плиток. 

В результате экспериментов разработаны составы фасадных и тротуарных плиток 

из цветного мелкозернистого бетона на основе комплексного использования отсевов 

дробления, микрокремнезема, пигмента и фибры с применением 

суперпластифицирующей добавки (СП4), технология получения цветных плиток, 

технические условия и технологические карты для производства цветных плиток.  

На основе полученных результатов проведено опытно-промышленное опробование 

разработанных составов по получению цветной фасадной и тротуарной бетонной плитки с 

использованием отсевов дробления, микрокремнезема и фибры. Внедрение предложенных 

технологий по производству фасадных бетонных изделий на отсевах дробления 

осуществлялось на предприятии ООО «АРТ-Камень» в 2021 году, в 2013–2014 годах – в 

фирме «Фонд Высоких технологий».  

Предварительно состав бетона подбирали по рекомендациям Ю.М. Баженова, 

изложенным в учебном пособии «Технология бетона» [1]. Далее состав подбирался 

экспериментально (табл. 1). В состав добавлен отсев для снижения усадки, повышения 

трещиностойкости и прочности на изгиб, а также для увеличения показателя по 

морозостойкости, микрокремнезем для предотвращения появления высолов и ускорения 

набора прочности, фибра для повышения трещиностойкости и прочности на изгиб.  

Способ вибропрессования предусматривает прессование плиток из жестких смесей 

под высоким давлением. Способ отличается высокой производительностью и малой 

трудоемкостью, однако он не позволяет получить плитки с категорией поверхности А1.  

Существует две технологии изготовления бетонных тротуарных плит методом 

вибролитья: однослойная и двухслойная. Метод вибролитья заключается в том, что 

уплотнение бетонной смеси происходит в формах на вибростолах под действием 

вибрации, вызываемой электромеханическими вибраторами. Двухслойный метод не 

совершенен, поскольку при вибрации может произойти перемешивание слоев.  

Однослойная технология производства состоит из следующих основных операций: 

подготовка форм для изготовления плитки; приготовление бетона и заливка форм; 
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формование на вибростоле; выдержка в течение 1 суток в формах; распалубка изделий; 

упаковка и хранение. 

Технологические регламенты способа вибролитья: 

1. Заливка. Бетонная смесь заливается в форму и помещается на вибрирующий 

стол, где и находится в течение 30–40 сек. 

2. Равномерное распределение. Вибрация воздействует на жидкую бетонную смесь 

таким образом, что она равномерно распределяется по всей поверхности формы, 

удаляются пузырьки до появления гладкой поверхности. 

3. Размещение на стеллаже. После вибрационного стола изделие размещают на 

специальном стеллаже – там оно твердеет нужное время, распалубка происходит через 1 

сутки и после этого изделия еще 6 суток твердеют под пленкой. 

 

Таблица 1 

Состав бетонной смеси 

 

Цвет 

изделия 

Расход компонентов в кг на 1 м3 

Rсж, 

МПа 
Цемент 

серый/ 

белый 

Песок Отсев Вода 

Микро-

кремне-

зем 

Фибра 
Добав 

ки 
Пигмент 

Салатный 500 1100 400 275 50 1,5 10 15 (зеленый) 42,0 

Красный 500 1100 400 275 50 1,5 10 25 (красный) 43,0 

Коричневый 500 1100 400 275 50 1,5 10 
25 

(коричневый) 
40,0 

Белый 500 

(белый) 

1100 400 275 - 1,5 10 - 42,0 

Зеленый 500 1100 400 275 50 1,5 10 25  

(зеленый) 

43,4 

Светлo-

кремовый 

500 

(белый) 

1100 400 275 50 1,5 10 - 42,1 

Морской 

волны 

500 1100 400 275 50 1,5 10 12,5 

(желтый) 

12,5 

(зеленый) 

41,9 

Зеленовато-

желтый 

500 

(белый) 

1100 400 275 50 1,5 10 15 (желтый) 44,0 

Желтый 500 

(белый) 

1100 400 275 50 1,5 10 25 (желтый) 43,5 

Темно-

желтый 

500 1100 400 275 50 1,5 10 25 (желтый) 42,1 

Травяной 500 1100 400 275 50 1,5 10 10 (желтый) 

5 (зеленый) 

43,2 

Песочный 500 1100 400 275 50 1,5 10 10 (желтый) 

5 

(коричневый) 

45,1 

Серо-

кремовый 

500 1100 400 275 50 1,5 10 20 (оксид 

титана) 

33,4 

Серый 500 1100 400 275 50 1,5 10 - 40,0 
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Технологическую сложность представляет подготовка формовочных смесей (рис. 

1). Отсев и песок доставляются на завод автотранспортом, складируются на улицах, 

оттуда с пoмощью бульдозера доставляются в бункеры (13). В зимнее время происходит 

оттаивание заполнителей с помощью паровых регистров. Цемент с помощью 

пневмотранспорта загружается в силосы емкостью до 50 т (4). Добавку привозят в тарах 

объемом 1 м3 и вливают в бак (2).    

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема в аппаратном исполнении 

 

 Окончательная подготовка формовочной смеси осуществляется в бетоносмесителе 

(9) принудительного действия, представляющего собой неподвижный барабан, в котором 

происходит перемешивание при пoмощи лопастей. При подаче и перемешивании смеси 

бетоносмеситель должен работать непрерывно. Отсев и песок из бункеров (13) 

дозируются на ленту (10) и подаются в бункер с шиберным затвором. Затвор открывается, 

отсев и песок высыпаются в работающий бетоносмеситель, затвор закрывается, и бункер 

снова наполняется отсевом и песком. С помощью дозатора подается вода температурой 

18–20 оС из бака (1) и добавка из цистерны (2). В емкости (7) происходит перемешивание 

воды и добавки. Цемент подается из силоса (4) с помощью трубопровода (5) в дозатор (8). 

Пигменты, микрокремнезем и фибра подаются вручную через окошечко в мешалке. Время 

перемешивания бетонной смеси составляет 1–2 минуты, затем через выходную воронку 

смесь подается на производственную линию в бадью на тележке. Объем готового замеса –  

0,2 м3. 

Для контроля качества бетонной смеси технолог составляет паспорт бетонной 

смеси, для контроля прочности бетона – отбирает пробу, определяет осадку конуса 

бетонной смеси и формует три образца размером 10×10×10 см. Бетонная смесь должна 

быть маркой по подвижности П3, П4, так как более жесткая смесь не позволит получить 

гладкую беспористую поверхность изделия. Отобранные три образца в возрасте 28 суток 

испытывают на прочность согласно ГОСТ 10180-2012. 

Характеристика продукции полученной методом вибролитья (табл. 2, 3): 

– изделия имеют строгую геометрию формы и параллельную поверхность; 

– конечные изделия имеют очень привлекательный внешний вид и приятную 

гладкую поверхность с категорией А1.  
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Полученные технические характеристики тротуарных плиток: марка по 

морозостойкости плиток составила F200, предел прочности на изгиб – 6–7 МПа, 

водопоглощение по массе –  5–6 %, истираемость – 0,2 г/см2. 

Для улучшения эффекта растекания бетона по поверхности формы используются 

современные добавки, что увеличивает подвижность бетонной смеси без увеличения 

количества воды, улучшает прочностные характеристики плитки, морозостойкость и 

трещиностойкость. Использование красящих пигментов позволяет получать широкий 

ассортимент изделий по цвету. К недостаткам способа относится необходимость 

приобретения большого количества форм и их промывки перед каждой формовкой. 

 

 

 

 

Таблица 2 

 

Номенклатура фасадной плитки 

 

Класс бетона Конфигурация Длина L, мм Ширина B, мм Толщина S, мм 

В30 

 

200 65 10 

  

 
Таблица 3 

 

Номенклатура тротуарной плитки 

 

Марка Конфигурация 

Размеры, мм 
Масса, 

кг 

Количество плит  

в 1 м2, шт. 
Длина Ширина Толщина 

а b h 

КВАДРАТНЫЕ ПЛИТЫ 

1К. 5 

 

 

200 

 

200 30 7,68 25,0 

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ 

1 П.5 

 

 

375 250 30 22,5 10,67 
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ШЕСТИУГОЛЬНЫЕ ПЛИТЫ 

1Ш.5 

 

250 432 30 38,8 6,17 

ФИГУРНЫЕ ПЛИТЫ 

1Ф1.7 

 

200 200 30 6,28 38,18 

1Ф3.7 

 

200 186 30 6,47 38,49 
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Abstract. More recently, concrete did not attract attention because of its “dullness”. 

Today, it has changed its appearance so much that sometimes it is very difficult to distinguish it 

from natural stone. Modern concrete is able to convey almost any of the thinnest lines, 

reproduce a variety of textures, and be painted in a variety of colors. It is able to imitate 

boulders, porous ancient oriental limestones, yellow-gray sands, smooth cobblestones, 

monolithic rock with cracks and potholes, reef fragments and much more. Concrete products can 

be wonderful to decorate the facade of a building or house: it is quite decorative, relatively light, 

convenient and easy to install and does not have a radioactive background. Among other things, 

it has high frost resistance. 

Keywords: decorative concrete, plasticizer additives, microfillers, compressive strength, 

frost resistance, surface category. 
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Аннотация. В данной статье на основе государственных программ и 

постановлений Правительства Российской Федерации рассматривается ряд проблем, 

сложившихся в сфере развития архитектуры и строительства объектов культуры и 

творчества, и проводится анализ мероприятий государственной политики, цель которых 

– решить выявленные проблемы. 

Одним из масштабных проектов реализации государственной социокультурной 

политики в РФ является создание многофункциональных культурных центров (МФКЦ) в 

малых городах России. В частности, в Республике Алтай среди стратегических 

приоритетов в области культуры выделяют развитие разнообразных форм культурной 

деятельности и реализацию перспективных творческих проектов, включая создание 

современного культурно-развлекательного центра в столице республики городе Горно-

Алтайске.  

Таким образом, в статье обосновывается актуальность размещения 

многофункционального культурного центра в городе Горно-Алтайске, приводятся 

аргументы по выбору территории, рассматривается градостроительная ситуация 

города в целом и выбранных участков в частности. Производится оценка окружающей 

застройки и выявляются проблемные участки. 

Ключевые слова: многофункциональный культурный центр, МФКЦ, 

градостроительный анализ, государственная программа, стратегия развития, малые 

города, Горно-Алтайск  

 

Социокультурная ситуация в нашей стране характеризуется быстрым, динамичным 

развитием и изменением повседневной жизнедеятельности людей. Наряду с этими 

изменениями преобразовывается и организация досуговой деятельности, которая 

приобретает глубокое общечеловеческое содержание, делает значительными такие 

качества, как индивидуальность, национальная самобытность, творческое начало. 

Культурный досуг в современном обществе играет важную роль и является неотъемлемой 

частью жизни каждого человека. Для снятия эмоционального и психологического 

напряжения, приобретения новых знаний и расширения круга общения каждому человеку 

необходимо дать возможность посещать различные выставки, концерты, творческие 

студии, кружки по интересам, мастер-классы. Поэтому в последние годы проблемам 

культуры и досуга в нашей стране уделяется особое внимание. Приняты федеральная 

целевая программа «Культура России», документы стратегического планирования 

«Основы государственной культурной политики России» и «Стратегия государственной 

культурной политики на период до 2030 года». Как отмечается в федеральной целевой 

программе «Культура России (2012–2018)», приоритетом государственной политики в 

области культуры является решение таких задач, как развитие творческого потенциала 

нации, обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям отечественной 
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и мировой культуры, а также сохранение культурных ценностей и традиций народов 

Российской Федерации [1]. 

Одной из задач обеспечения максимальной доступности для граждан России 

культурных благ и образования в сфере культуры и искусства (из Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года) является формирование сети многофункциональных культурных центров 

(многопрофильных учреждений, соединяющих в единое целое клуб, библиотеку, музей, 

галерею, детскую школу искусств и др.). Многофункциональные культурные центры 

(МФКЦ) могут обеспечивать широкий диапазон и универсальность содержания и методов 

досуговой деятельности, а также создавать условия развития личности, коллективных 

форм организации, обуславливающих взаимодействие различных социальных, 

профессиональных, культурных и возрастных групп населения [5].  

Как показывает практика, в крупнейших городах нашей страны проблема 

удовлетворения потребности местного населения в здоровом досуге так или иначе 

решена, в отличие от более мелких городских образований. Поэтому создание МФКЦ так 

важно разработать на примере относительно небольшого города. Наличие 

многофункционального культурного центра в малом городе позволит: выровнять 

диспропорции в предоставлении разнообразного спектра культурно-досуговых услуг для 

населения; создать новые возможности для творческой самореализации, духовного 

обогащения и физического развития жителей, а также условия для межнационального 

культурного обмена; повысить качество жизни граждан; развить городскую 

инфраструктуру и создать новые рабочие места; предотвратить отток населения [3]. Далее 

в статье приводится аргументация необходимости создания подобного культурно-

досугового объекта в городе Горно-Алтайске и анализ предполагаемых участков под 

размещение МФКЦ. 

В настоящее время Правительство РФ уделяет достаточное внимание 

государственной политике в сфере культуры. Постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года № 317 принята государственная программа Российской Федерации «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие культуры”», 

реализация которой рассчитана до 2024 года. В данной программе отмечаются проблемы 

в сфере культуры, которые остаются нерешенными, в том числе недостаточный уровень 

обеспеченности населения организациями культуры; низкий уровень доступности 

культурных форм досуга для жителей сельской местности и небольших городских 

поселений; высокая степень изношенности зданий муниципальных учреждений культуры 

[2]. 

Одной из основных целей государственной программы является реализация 

стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования 

гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и российской 

гражданской идентичности. Достижение указанной цели предполагается путем решения 

задач по сохранению культурного и исторического наследия народов Российской 

Федерации, обеспечению гражданам доступа к культурным ценностям и созданию 

условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, укреплению 

межрегиональных и международных связей в сфере культуры [2]. 

В рамках структурных реформ в области пространственного развития сферы 

культуры РФ предусматривается развитие таких направлений, как: 

– выравнивание региональных диспропорций в уровнях обеспеченности объектами 

культуры, финансирования и условиях доступности культурных благ для широких слоев 

населения; 

– создание многофункциональных культурно-образовательных центров, 

региональных филиалов крупнейших федеральных музейных и театральных учреждений; 

– разработка и реализация программ поддержки культурной инфраструктуры малых 

городов и сельских поселений, содействующих развитию городской и сельской 
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культурной среды, включая создание центров культурного развития и учреждений 

культурно-досугового типа в малых городах и сельской местности Российской Федерации 

[2]. 

Таким образом, одним из масштабных проектов реализации государственной 

социокультурной политики в РФ является создание многофункциональных культурных 

центров в малых городах России. Основанием для разработки концепции создания 

многофункциональных культурных центров послужил Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». Создание МФКЦ в городах России отвечает целям, принципам и 

задачам Основ государственной культурной политики, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации № 808 от 24 декабря 2014 года.  

Взятый за основу город Горно-Алтайск является одним из малых городов 

Российской Федерации. Несмотря на малочисленность населения (около 64,5 тысячи 

человек), он является столицей Республики Алтай, ее административным и культурным 

центром, поэтому размещение в нем многофункционального культурного центра является 

особо актуальной задачей. 

В ситуации преобладающего сельского расселения Республика Алтай 

характеризуется низким уровнем градостроительной освоенности территории. Горно-

Алтайск хоть и является единственным городским поселением Республики, тем не менее  

отличается недостаточной развитостью как в отношении экономической деятельности, так 

и видов услуг в сфере науки, образования, культуры. Согласно Постановлению 

Правительства Республики Алтай от 13 марта 2018 г. № 60 о Стратегии социально-

экономического развития Республики Алтай на период до 2035 года и Государственной 

программы Республики Алтай «Развитие культуры» на 2019–2024 годы (постановление 

Правительства Республики Алтай от 1 октября 2018 года № 308) территориальное 

планирование в целях развития культуры Республики Алтай направлено на поддержку 

национальных традиций и обычаев народов и включает в себя развитие инфраструктуры 

образовательной и досуговой сферы с использованием новых организационных подходов, 

в том числе создание культурных комплексов [6, 7]. Таким образом, одним из 

стратегических приоритетов социально-экономического развития Республики Алтай 

является формирование современного культурно-развлекательного центра в столице 

республики. 

Расположенный в предгорьях Алтая, в узкой межгорной долине, город Горно-

Алтайск имеет линейную планировку, протянувшись вдоль рек Майма и Улала. Жилая 

среда разнообразна, застройка капитальная с учетом обеспечения сейсмостойкости и 

климатических условий региона, преимущественно малоэтажная. Немногочисленная 

квартальная многоэтажная застройка встречается лишь в центральной, преимущественно 

в западной, части города. Принимая во внимание строительство все большего количества 

малоэтажных жилых домов на более-менее пригодных склонах окрестных гор, отмечается 

необходимость развития многоэтажного строительства на территории города при 

отсутствии возможности расширения его границ. Увеличение площади жилых построек и 

расширения районов города приводит к социальной напряженности населения, 

преимущественно молодежи, в сфере культуры и досуга, в связи с тем что имеющиеся 

культурные учреждения не удовлетворяют запросам населения. 

Город Горно-Алтайск является административным, культурным и промышленным 

центром Республики Алтай. Он имеет большой процент активных и пассивных 

участников культурного процесса не только местного населения, но и жителей районов 

региона, что обеспечивается в том числе большим количеством студентов, приезжающих 

из самых отдаленных сел и деревень Алтая. Город имеет сложившиеся культурные 

ценности и национальные традиции, что является важной основой для формирования 

культурных центров. Поэтому появление в Горно-Алтайске многофункционального 

культурного центра как комплекса, обладающего значительным информационно-

https://altai-republic.ru/upload/iblock/829/308_2018.pdf
https://altai-republic.ru/upload/iblock/829/308_2018.pdf


31 

 

образовательным ресурсом, способствующего просвещению, творческому, духовному и 

физическому развитию граждан, объективно необходимо. 

Современный многофункциональный культурный центр должен представлять собой 

выразительный архитектурный комплекс из нескольких зданий, предназначенных для 

различных видов культурных занятий и находящихся в пределах одной рекреационной 

территории. Необходимость такого расположения обусловлена важной ролью 

многофункциональных культурных центров в градостроительной структуре – такой центр 

должен стать связующим звеном в городском пространстве, стимулирующим культурные 

активности [4]. 

Деятельность МФКЦ Горно-Алтайска должна отвечать потребностям Республики 

Алтай, то есть соответствовать местным условиям и потребностям многонационального 

населения. Предполагается, что данный многофункциональный культурный центр будет 

совмещать функции учреждения культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), 

образовательного центра (медиатека, курсы, творческие студии и мастерские) и 

общественного пространства (туризм, досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация 

жителей). Также необходимо предусмотреть формы досуга, которые появились 

относительно недавно, – это историческая реконструкция, игровые, креативные и 

развивающие компьютерные программы или, обобщенно, виртуальный досуг [4]. 

Выбор места размещения МФКЦ формируется: из реальной культурной ситуации в 

городе; перспектив градостроительного развития места и его архитектурного окружения; 

пешеходной и транспортной доступности территории; густонаселенности примыкающих 

территорий; наличия какого-либо уникального ресурса или культурного потенциала 

места; наличия социальной напряженности в обществе, связанной с нехваткой мест 

культурно-досуговой направленности. 

 

В ходе исследования была проанализирована градостроительная ситуация Горно-

Алтайска и выявлены территории под размещение многофункционального культурного 

центра с учетом влияния их особенностей на объемно-планировочную структуру МФКЦ. 

При отсутствии в композиционной структуре города мест под размещение объекта с 

культурно-досуговыми функциями было бы логично привязать МФКЦ к намеченным в 

планах планировки и межевания территорий парковым зонам, зоне набережной или зонам 

активной общественной жизни города. Рассмотрим три варианта размещения 

многофункционального культурного центра: зона парка Победы, зона Центрального 

сквера и зона Городского парка культуры и отдыха.  

 

Рис. 1. Варианты размещения МФКЦ на территории города Горно-Алтайска  
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Территории под возможное размещение МФКЦ подобраны исходя из их 

градостроительной особенности и плотности социальной инфраструктуры (рис. 1). 

Зона парка Победы располагается в северо-западной части города, предполагаемое 

место под размещение – неиспользуемый заросший участок напротив парка вдоль 

проспекта Коммунистического. МФКЦ в данной части города может объединять собой 

досуг не только городских жителей, но и жителей села Майма, граница с городом 

которого проходит в непосредственной близости от парка Победы. Зона Центрального 

сквера расположена в центральной части города. Рассматриваемая территория 

размещения МФКЦ – на красной линии проспекта Коммунистического на месте школы 

№ 7, строительство нового здания которой ведется с 2019 года. Многофункциональный  

культурный центр в этом месте будет выступать в качестве доминанты, а также 

позволит сформировать архитектурный ансамбль в линии с Национальным театром. 

Зона Городского парка культуры и отдыха располагается в южном районе города, 

между рек Улала и Майма. Участком под размещение МФКЦ выбраны территория 

Пионерского острова, в непосредственной близости от улицы Чорос-Гуркина, и 

участок заброшенного строительства комплекса «Развлекательный центр» по улице 

Социалистической. 

С точки зрения транспортной инфраструктуры все три территории расположены 

удачно. В радиусе пешеходной доступности 500 метров имеются остановки 

общественного транспорта и главные улицы города (рис. 2). Так как Горно-Алтайск 

имеет линейную планировку, основные маршруты передвижения горожан и туристов 

проходят по главным артериям города – проспекту Коммунистическому, улицам 

Чорос-Гуркина и Социалистической. 

При размещении объекта в зоне парка Победы в радиусе пешеходной 

доступности (500 м) располагаются остановки общественного транспорта по проспекту 

Коммунистическому, образовательные учреждения  (гимназия № 3, Горно-Алтайский 

государственный политехнический колледж им. М.З. Гнездилова, коррекционная 

школа-интернат), торговые центры (ТЦ «Западный», ТЦ «Реал») и парк Победы, 

который является популярным местом для отдыха и проведения патриотических 

мероприятий (рис. 3). Недостатком данной территории является отсутствие 

возможности размещения парковочных мест, непосредственная близость к главной 

магистральной улице Горно-Алтайска и отсутствие должной транспортной развязки 

для объекта подобного масштаба. 

 

 

 

 

  

Рис. 2. Транспортная ситуация. 
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Рис. 3. Ситуационные схемы вариантов размещения МФКЦ 

 

Градостроительная ситуация в зоне Центрального сквера разнообразна в плане 

культурно-досуговых (Национальный театр Республики Алтай им. П.В. Кучияк, театр 

кукол «Жар-Птица»), торгово-развлекательных (ТЦ «Панорама», кинотеатр «Планета 

Кино», ТЦ «Весна», ТЦ «Ткацкий», ТЦ «Ткацкий-2») и рекреационными пространствами 

(сквер «Центральный», сквер имени Г.И. Чорос-Гуркина). На территории площади Ленина 

регулярно проходят разного рода мероприятия (от митингов до фестивалей), поэтому 

расположенный в границах данного участка многофункциональный культурный центр 

мог бы стать центром притяжения для горожан разных возрастов и рода деятельности. 

Недостатком данного участка является плотная застройка центра города, невозможность 

размещения объекта большой площади на выбранной территории, а также сложность в 

приобретении выбранного участка. 

В зоне шаговой доступности предполагаемых участков под размещение МФКЦ близ 

Городского парка культуры и отдыха расположена целая сеть как культурно-досуговых 

(кинотеатр «Голубой Алтай», дом культуры, Городской парк культуры и отдыха) и 

спортивно-развлекательных (стадион «Спартак», спортивная школа по горным лыжам и 

сноуборду, спортивная школа по гребному слалому и рафтингу, станция детского и 

юношеского туризма, скейт-парк, парк аттракционов «Радужный»), так и образовательных 

учреждений (физико-математический и инженерно-технологический институт, Горно-

Алтайский экономический техникум, колледж культуры и искусства им. Г.И. Чорос-

Гуркина, школа № 12). Именно здесь сосредоточена основная масса молодых креативных 

людей, нуждающихся в проявлении и развитии своих способностей. Благодаря новому 

благоустройству набережной, протянувшейся воль стадиона «Спартак» и Городского 
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парка, это место стало наиболее посещаемой муниципальной территорией общего пользования 

Горно-Алтайска. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что наиболее подходящей зоной 

размещения многофункционального культурного центра является Городской парк культуры и 

отдыха, соединяющий широкий спектр общественных пространств и являющийся на данный 

момент основным центром досуговой деятельности жителей Горно-Алтайска.  

Проведенное исследование подтвердило актуальность создания и выбор места 

размещения многофункционального культурного центра в Горно-Алтайске и позволило 

сформулировать следующие выводы: 

1. В городе не хватает доминирующего многофункционального культурного центра, 

который отвечал бы запросам местного населения и являлся центром притяжения не только 

горожан, но и туристов.  

2. Многофункциональный культурный центр может быть расположен в центре 

населенного пункта либо смещен к въезду в него, однако нужно учитывать градостроительную 

ситуацию, плотность прилегающей застройки и транспортную инфраструктуру в зоне 

проектируемого объекта. 

3. Многофункциональный культурный центр лучше располагать в наиболее 

благоприятных в природном отношении местах (возвышенность, склон горы, прибрежная 

полоса водоема, водотока с устройством набережной) территории.   

4. В Горно-Алтайске многофункциональный культурный центр должен отражать и 

развивать традиции национальных архитектурных ансамблей, являться композиционно и 

духовно доминирующей точкой притяжения в однородной жилой застройке наравне с 

Национальными театром и музеем. 

Исходя из функционального анализа территории и назначения здания, проектируемый 

МФКЦ будет содержать следующие функциональные блоки: многофункциональный 

универсальный зал, центр информационных технологий и чтения (медиабиблиотека), 

интерактивный музей, пространства для гуманитарного и технического творчества, открытые 

пространства для коворкинга, зеленые зоны отдыха, универсальную открытую террасу на 

крыше здания. 

Многообразие функций, большое количество общественных пространств внутри здания 

будут отвечать потребностям жителей города и привлекут большое количество гостей не 

только из республики, но и других регионов России. Это сделает Горно-Алтайск более 

узнаваемым и посещаемым, что, в свою очередь, благоприятно скажется на социокультурной и 

экономической ситуации города и республики в целом. Наличие уникального центра в 

Республике Алтай благоприятно повлияет на общий имидж и федеральный статус региона. 
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Abstract.  In this article, on the basis of state programs and resolutions of the Russian 

Federation Government, a number of problems consided, that have developed in the field of 

architectural construction of cultural and creative objects, and an analysis measures of state 

policy is carried out, the purpose of which is to solve the identified problems. 

One of the large-scale projects of the implementation of the state socio-cultural policy in 

the Russian Federation is the creation of multifunctional cultural centers (MFCC) in small towns 

of Russia. In particular, in the Altai Republic, among the strategic priorities in the field of 

culture, the development of various forms of cultural activities and the implementation of 

promising creative projects are highlighted, including the creation of a modern cultural and 

entertainment center in the capital of the Republic – Gorno-Altaysk. 

Thus, the article substantiates the relevance of placing a multifunctional cultural center in 

the city of Gorno-Altaysk, provides arguments for the choice of territory, considers the urban 

development situation of the city as a whole and the selected sites in particular. The surrounding 

development is assessed and problem areas are identified. 
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Аннотация. В статье рассматривается новая форма создания общественных 

пространств для всей семьи – плейхаб. Это переосмысление концепции 

стандартизированного набора площадок. Выявлены особенности, отличающие их от 

детских площадок, такие, как: использование ландшафта, всесезонность использования, 

транспарентность территории и вовлеченность людей всех возрастов. 

Проанализированы примеры плейхабов в общественных пространствах и на территориях 

жилых комплексов в РФ. Их распространение является результатом 

заинтересованности как жителей, так и девелоперов. Данное обстоятельство 

позволяет обоснованно прогнозировать развитие и распространение плейхабов в 

ближайшей перспективе. Статья формирует основу для создания типологии плейхабов в 

будущих исследованиях. 

Ключевые слова: плейхаб, игровая площадка, общественное пространство, 

городская среда 

 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики доля городского 

населения в общей численности населения в России постоянно увеличивается [1]. Эта 

тенденция формирует спрос на квартиры для новых жителей. Одним из вариантов 

решения данной задачи является высокоплотная застройка, которая может быть 

реализована как в виде точечного объекта, так и ансамблевой группой. В связи с 

совершенствованием технологий производства материалов и методов возведения зданий, 

появляются 30-40-этажные объекты в разных городах России [2,11]. В Московской 

области готовится к выходу нормативный документ, регламентирующий понятие 

«Высокоэтажный градостроительный комплекс – объект (ансамбль объектов) 

капитального строительства жилого назначения, минимальная высотность в границах 

которого составляет не менее 100 метров от уровня земли до самой высокой точки 

здания» (ранее данный термин был введен в МГСН 1.04-2005 [3], однако с другой 

формулировкой). Подобная тенденция формирует определенный диапазон проблем, одной 

из основных является ограниченность территорий для размещения площадок, которые 

необходимы для жилых зданий и общественных пространств. 

Существуют нормативные документы, которые регулируют количество, площадь и 

иные характеристики площадок. Основными из них являются:  

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 

2, 3, 4)»; 
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- СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 

СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2);    

- СП 476.1325800.2020 "Территории городских и сельских поселений. Правила 

планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов". 

Также существуют различные региональные нормы, например, «Постановление 

Правительства Московской области от 01.06.2021 N435/18 «Об утверждении стандартов 

жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области» [4]. 

С одной стороны, наличие нормативов - это положительный аспект, они задают 

необходимые минимальные параметры комфортности в аспекте благоустройства 

территории. С другой стороны, подход во многом механистичный, прописывается 

разделение всех зон активности, и не учитывается формирование комплексного 

пространства, интересного для различных групп жителей.  

В ходе проведенного исследования в 1972 г. П. Даунтауном, магистром архитектуры 

Мельбурнского университета, было выявлено, что у детей, живущих в центре города, в 

связи с физической и социально-образовательной средой города все вызывало скуку из-за 

отсутствия занятости на площадках [5]. Дети из бедных кварталов, общаясь со 

сверстниками и природой, чувствовали себя на площадках свободнее детей, которые 

проживали в центре города в благоустроенных районах [12]. 

В справочнике П. Нойферта и Л. Неффа «Строительное проектирование» описана 

идея, которая актуальна по сей день: «Опыт, полученный ребенком во время игр, является 

важным фактором в становлении его личности. Адаптация к условиям окружающей среды 

происходит у ребенка в основном во время игры. Игровые площадки должны быть 

изменяемы и иметь разнообразное оснащение» [6]. 

Наблюдение за поведением детей и подростков на традиционных площадках показало, 

что изучение ими свойств объектов ограничено простыми стереотипными действиями и 

происходит в большинстве случаев согласно логике использования объекта. А это значит, что 

уличная площадка — основной элемент городской среды, созданный для детей, — не 

стимулировала игровую деятельность. Иная картина наблюдалась на площадках нового 

поколения. Во время наблюдения были зафиксировано, что дети и подростки успешно 

«распредмечивают» все то, что было заложено при проектировании. В общем и целом, на 

площадках нового поколения взрослые активнее включены во взаимодействие со своими 

детьми, они меньше контролируют детей, находятся в более позитивном эмоциональном 

состоянии и в большей степени склонны к игровому поведению [13]. 

Для реализации подобного подхода появилось концептуально новое решение – 

формат плейхаб. Плейхаб (англ. play hub – игровой центр), представляет собой большое 

игровое пространство, предназначенное для длительного активного отдыха всей семьей. 

Площадка рассчитана не только на местных жителей, но и людей из других районов. 

Плейхабы могут представлять собой локальные центры активности или быть 

пространственно-протяженными объектами, включать в себя кафе, детские магазины, 

центры развития, пункты проката инвентаря, клубы и пр. [7]. Первые плейхабы появились 

в Петербурге на территории крупных парков и общественных пространств, таких как 

«Новая Голландия», «Мега-Парк», реконструированная территория на набережные реки 

Карповки в 2016 г. [8]. 

Основная идея заключается в создании мультифункционального пространства, 

реализующего возможность активного отдыха для детей различного возраста и взрослых. 

У плейхаба существует ряд характерных особенностей, отличающих его от обычных 

игровых площадок. 

      Центр притяжения (focal point). Это могут быть высотные доминанты, арт-объекты 

или крупные игровые комплексы. Они несут сразу несколько функций:  

- навигационная (позволяет заметить площадку издалека); 

- практическая (взаимодействие с данным объектом); 

- айдентика (визуальное стилистическое представление).  
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Например, на площадке «Скрипучие пни» в Екатеринбурге это два гигантских пня 

высотой 9 м и 4,5 м – образы русских сказочных лесных жителей, мудрого старца и его 

внука (рис.1) [7]. 

 

    
 

Рис.1. Площадка «Скрипучие пни» в Екатеринбурге. Архитектурное бюро «Чехарда».  

Фото: Валентина Шумилова. Источник: https://devision.blog/arhitektura-i-

proektirovanie/kak-kamen-i-brevno-stanovyatsya-czentrom-igrovoj-vselennoj-rebenka/ 

 

      Использование особенностей ландшафта территории. Поддерживается подход, суть 

которого в сохранении рельефа, природных элементов и приспособление их для активных 

игр и спокойных прогулок. Если вокруг площадки есть много растений, это помогает 

придумывать дополнительные игровые сценарии. Например, игровое пространство 

«Гигантские грибы», расположенное в лесопарковой зоне парка «Горкинско-Ометьевский 

лес», который является самым крупным по территории в Казани (рис. 2). Все деревья 

бережно сохранили в процессе строительства, и теперь между ними можно бегать, 

прятаться [7]. Площадка размером 2000 м2 включает: 11 игровых объектов, 

пространственную систему лазательных путей (панда-парк), открытую аудиторию с 

сидениями, амортизирующие покрытия и ландшафтные элементы [9]. 

 

        
 

Рис. 1. Игровое пространство «Гигантские грибы». Архитектурное бюро «Чехарда». 

Фото: Проект Россия, МРГ Онлайн. Источник: https://devision.blog/arhitektura-i-

proektirovanie/kak-kamen-i-brevno-stanovyatsya-czentrom-igrovoj-vselennoj-rebenka/ 

 

      Высокая степень вариативности взаимодействия. Плейхаб – пространственная 

структура, которая имеет трехмерную развитость по всем направлениям. Она может быть 

исследована с различных ракурсов и уровней, воспринимаясь по-новому, что повышает 

игровую заинтересованность детей. Предусматриваются различные фактуры, текстуры и 

http://chekharda.com/ru/proekty/gorodskie-ploshchadki
https://devision.blog/arhitektura-i-proektirovanie/kak-kamen-i-brevno-stanovyatsya-czentrom-igrovoj-vselennoj-rebenka/
https://devision.blog/arhitektura-i-proektirovanie/kak-kamen-i-brevno-stanovyatsya-czentrom-igrovoj-vselennoj-rebenka/
https://devision.blog/arhitektura-i-proektirovanie/kak-kamen-i-brevno-stanovyatsya-czentrom-igrovoj-vselennoj-rebenka/
https://devision.blog/arhitektura-i-proektirovanie/kak-kamen-i-brevno-stanovyatsya-czentrom-igrovoj-vselennoj-rebenka/
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цвета, обеспечивающие многообразия визуального и тактильного опыта. Это достигается 

за счет размещение элементов под нестандартными углами, создание частей на которых 

можно повиснуть, подтянуть или раскачаться. Например, площадка «Космическая 

станция» в Парке Мира, неподалеку от Новосибирска (рис. 3). Игровой комплекс состоит 

из трех башен, подвесного тоннеля и двух горок. Самая высокая из башен достигает 

шести метров. Башни ограждены прозрачной металлической сеткой, и, залезая наверх по 

канатному 3D-лабиринту, дети могут любоваться панорамой окрестностей с постепенно 

меняющимся ракурсом [10]. Площадь 372 м2. 

      Трансформируемость. Несмотря на то, что есть определенные опорные элементы, 

которые закреплены на рельефе, значительная часть деталей может быть расположена и 

использована по нескольким сценариям, в зависимости от потребностей людей. 

Количество и тип модификаций зависят от конкретной площадки. Данный подход 

формирует возможность длительного увлекательного пребывания в плейхабе для всей 

семьи (рис. 4). Также важным аспектом является всесезонность площадки, возможность 

организовать интересные активности как в теплое время года, так и в холодное.  

    
Рис. 2. Парк Мира, Новосибирск. Площадка «Космическая станция». Архитектурное 

бюро «Чехарда». Фото: АБ «Чехарда». Источник: 

http://chekharda.com/ru/proekty/gorodskie-ploshchadki 

 

   
 

Рис. 3. Новая Голландия, Санкт-Петербург. Детская площадка, построенная по проекту 

West 8 при участии компании Richter. Фото: Photographer.ru и strana.ru. Источник: 

https://devision.blog/arhitektura-i-proektirovanie/kak-kamen-i-brevno-stanovyatsya-czentrom-

igrovoj-vselennoj-rebenka/ 

 

      Легенда, история. Она делает площадку интересной, привлекает и удерживает на ней 

людей. Легенда помогает площадке обрести уникальность, она создает атмосферу, а это 

для пространства отдыха и общения очень важно [7]. Пример, площадка «Шишка» в 

Нижнем Новгороде (рис. 5). Площадка расположилась среди деревьев чуть в стороне от 

основного пешеходного маршрута сквера. Здесь есть свой небольшой арт-объект – 

лохматая Шишка из переплетенных бревен, зона для малышей, горка и бурелом для детей 

постарше. Силуэт гнутых металлических опор бурелома напоминает крыши деревянных 

http://chekharda.com/ru/proekty/gorodskie-ploshchadki
https://devision.blog/arhitektura-i-proektirovanie/kak-kamen-i-brevno-stanovyatsya-czentrom-igrovoj-vselennoj-rebenka/
https://devision.blog/arhitektura-i-proektirovanie/kak-kamen-i-brevno-stanovyatsya-czentrom-igrovoj-vselennoj-rebenka/
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домов. Домики тут появились не случайно: в середине 19 века на этом месте находился 

квартал малоэтажной застройки старого Нижнего Новгорода. Также неслучаен и красный 

цвет на площадке: он является акцентным для всего сквера [10]. Площадь 176 м2. 

        В настоящее время по всей России реализовано более 20 различных проектов 

плейхабов в общественных пространствах. В соответствии с концепцией каждый из них 

имеет индивидуальный образ и планировку. С 2018-2019 гг. девелоперские компании, 

занимающиеся жилой застройкой, также обратили внимание на данный тренд. 

Образовалось два подхода: 

     - устройство плейхаба внутри двора жилого комплекса (далее – ЖК); 

     - устройство плейхаба на общественной территории, прилегающей к ЖК.  

 

   
 

Рис.4. Сквер Свердлова, Нижний Новгород. Площадка «Шишка». Архитектурное бюро 

«Чехарда». Фото: АБ «Чехарда». Источник: http://chekharda.com/ru/proekty/gorodskie-

ploshchadki 

 

Первый характерен для более компактных объектов, позволяя реализовать также 

концепцию «двор без машин», выводя парковочные места за пределы внутреннего 

пространства объекта, делая его более комфортным и безопасным (рис. 6, 7). Второй 

наоборот, более приоритетен для проектов, имеющих значительную территориальную 

развитость. При этом в каждом жилом дворе тем не менее устраиваются свои локальные 

площадки. В обоих случаях получается уйти от «набора» площадок к органичной 

территории, которая обеспечивает связность пространств и стилевое единство. 

 

         
                       а)                                    б)                                                         в) 

Рис. 6. Схема ЖК со «стандартным» расположением площадок во дворе. а) принципиальная 

схема расположения площадок в ЖК б) схема генерального плана ЖК стадии ПД в) 

внутренний двор ЖК «Богородский». Иллюстрации выполнены автором. Фото: 

https://zhkbogorodskiy.domter.ru/data/styles/nfigv/data/ig/0/840/69215f205398d8e924ee110e7c337

55f.jpg 

http://chekharda.com/ru/proekty/gorodskie-ploshchadki
http://chekharda.com/ru/proekty/gorodskie-ploshchadki


41 

 

    
 

Рис.5. Геопластичные формы, применяемые при формировании внутреннего двора в 

рамках концепции плейхаба (вариант). Источник: https://geon.pro/news/playhabs 

 

Устройство отдельных мест времяпрепровождения в рамках крупных ЖК получило 

реализацию в виде отдельных фрагментов в разных частях территории (рис. 8). Несмотря 

на определенные сценарии использования площадки, нет жестко заданных поведенческих 

паттернов, наоборот важным аспектом является возможность нестандартного 

взаимодействия с плейхабом. Наличие определенной «сюжетной» направленности 

позволяет получить более комплексный опыт контакта со средой, будь то активные 

физические нагрузки или же минуты релаксации. 

 

  
 

Рис. 8. Плейхаб в ЖК «Остафьево», Москва. Архитектурное бюро «Чехарда».  

Фото: АБ «Чехарда», комплекс градостроительной политики и строительства города 

Москвы. Источник: https://stroi.mos.ru/news/v-tinao-zaviershieno-stroitiel-stvo-dvukh-

korpusov-vtoroi-ochieriedi-zhk-ostaf-ievo?from=cl 

 

Другой вариант – променадная зона, пронизывающая и соединяющая все очереди в 

комплексе. Тем самым обеспечивается проницаемость, связность, но при этом и 

транспарентность территории (рис. 9). Включение в неё плейхаба позволяет реализовать 

концепцию перетекающих пространств различной тематики. Кроме того, он может стать 

частью круглогодичного маршрута для различных видов активности (мультивей). 
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Рис. 9. Плейхаб «Сказочные острова» на территории ЖК «Символ» и парка «Зеленая 

река» на месте бывшего завода «Серп и молот». Архитектурное бюро «Чехарда». 

Фото: АБ «Чехарда», комплекс градостроительной политики и строительства города 

Москвы. Источник: https://stroi.mos.ru/news/zastroishchik-poluchil-razrieshieniie-na-stroitiel-

stvo-korpusa-19-v-zhk-simvol 

 

Количество проектов, где предусматриваются плейхабы, увеличивается. Подобный 

подход является следованием Градостроительному Кодексу РФ в части комплексного и 

устойчивого развития территорий. При этом в ближайшие пару лет можно прогнозировать 

рост интереса к подобным площадкам и со стороны потребителей, которые уже оценили 

подобные проекты в существующих жилых комплексах, и со стороны девелоперов, для 

которых важно дифференцировать свой продукт и сделать его конкурентным. 

Плейхаб имеет комплексное значение: 

- с точки зрения градостроительства – это новый элемент среды, объединяющий 

знакомые объекты, но синтезирующий при этом, новое содержание; 

- с точки зрения архитектуры – это новый объект средового подхода в 

проектировании зданий и пространств; 

- с точки зрения психологии – это место качественного и интересного 

взаимодействия разных поколений, возможность паритетного вовлечения родителей и 

детей в совместную активность. 

Город разрастается, и в каждом его районе, должны быть свои центры притяжения. 

Тем более, что пандемия показала необходимость рассредоточивать и разделять потоки 

людей. Приехать на центральную площадку, стоять в общей очереди на качели – скоро 

такое поведение станет атавизмом [7].  

Поведение детей, подростков и пришедших с ними взрослых на традиционных 

площадках и на площадках нового поколения различается по всем выделенным 

параметрам: от выполняемых действий до траекторий движения. На площадках нового 

поколения посетители вовлечены в активное взаимодействие с объектами, материалами, 

https://stroi.mos.ru/news/zastroishchik-poluchil-razrieshieniie-na-stroitiel-stvo-korpusa-19-v-zhk-simvol
https://stroi.mos.ru/news/zastroishchik-poluchil-razrieshieniie-na-stroitiel-stvo-korpusa-19-v-zhk-simvol
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с другими посетителями, совершают исследовательские и рискованные действия. 

Родители включены в совместную с детьми деятельность [13]. 

А значит, все больше качественных игровых площадок должно появляться в разных 

районах города. Будущее за плейхабами и мультипространствами, в которых можно будет 

несколько часов провести всей семьей [7]. 
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Abstract. The article discusses a new form of creating public spaces for the whole family - 

playhub. This is a rethinking of the conception of a "standardized set" of sites. The features that 

distinguish them from playgrounds are revealed, such as: the use of the landscape, the all-

season use, the transparency of the territory and the involvement of people of all ages. Analyzed 

examples of playhubs in public spaces and in the territories of residential complexes in the 

Russian Federation. Their distribution is the result of the interest of both residents and 

developers. This circumstance makes it possible to reasonably predict the development and 

distribution of playhubs in the near future. The article forms the basis for creating a typology of 

playhubs in future research. 

Keywords: playhub, playground, public space, urban environment. 
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ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕСТВЕННО-ПЕШЕХОДНОГО ПРОСТРАНСТВА УЛИЦЫ ИЛЬИЧА  
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      Аннотация. В данной работе рассматривается возможность улучшения 

общественно-пешеходного пространства с учетом современных тенденций в городском 

дизайне, а также природно-климатических и социально-культурных особенностей 

Академгородка  2.0. 

Главная цель – сформировать уникальную, комфортную и безопасную среду, 

возродить индивидуальность и неповторимость Академгородка посредством создания  

функционально удобного, экологически безопасного, социально и культурно развитого  

пространства путем исследования, анализа конфликтных ситуаций, аналогов, а также 

разработки единого дизайн-кода.  

Средовой подход как метод исследования в проектировании заключается в 

достижении функционально-образного единства объектов проектирования с 

окружающей природой и искусственной средой с учетом историко-культурного 

потенциала архитектурной среды, памятников архитектуры, исторически сложившейся 

застройки.  

      Ключевые слова: Академгородок 2.0, городская среда, пешеходные пространства, 

безопасность, комфорт, дизайн-код 

 

Новосибирский Академгородок – эксперимент национального масштаба. 120 лет 

назад родился Михаил Алексеевич Лаврентьев – выдающийся ученый, основатель 

Сибирского отделения Академии наук и НГУ, а главное – инициатор новых форм 

интеграции науки, образования и технологий на специально отведенной для этого 

территории.  Академики Сергей Львович Соболев, Сергей Александрович Христианович и 

Михаил Алексеевич Лаврентьев вынашивали идею создания за Уралом нового крупного 

центра науки, образования и внедрения, нацеленного на освоение ресурсов Сибири и 

Дальнего Востока. 18 мая 1957 года выходит историческое постановление союзного 

правительства об организации Сибирского отделения Академии наук СССР и «научного 

городка близ Новосибирска». 

Градостроительные идеи М. Лаврентьева и его сподвижников граничили с 

социальным проектированием – Академгородок делился на три взаимосвязанные зоны: 

научную (включая университет), производственную и жилую. Учтена была близость к 

Транссибирской магистрали и только что построенной ОбьГЭС – инфраструктура 

создавалась на вырост. Обособленный и компактный новосибирский Академгородок 

включал все необходимое для развития науки: лучшие в стране установки и лаборатории, 

новый во всех смыслах университет, где ученые преподают, а студенты практикуются в 

академических институтах, и очень благоприятную среду для жизни. Лес становится 

лесопарком, берег Обского водохранилища – пляжем, пустыри – теннисными кортами. В 

завершенном виде новосибирский научный центр предполагался оптимальной моделью 

для тиражирования на территории Сибири и Дальнего Востока [1]. 

 В статье использованы материалы выпускной квалификационной работы 

А.Г. Бекаревой «Дизайн архитектурной среды и модернизация общественно-пешеходного 
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пространства улицы Ильича в Академгородке города Новосибирска», выполненной на 

кафедре ДАС НГУАДИ в 2022 году.  

Территория проектирования находится в Советском районе, город Новосибирск, 

Академгородок. Участок расположен в непосредственной близости к двум главным 

выездам и является общественно-научным центром городка. Общественно-торговая зона 

протянулась в центре Верхней зоны вдоль улицы Ильича почти на 800 метров, в ансамбле 

объединяются Дом ученых и комплекс Новосибирского государственного университета –  

доминирующие объекты, замыкающие широкую зеленую эспланаду проспекта. В южной 

части центр «начинается» с Дома ученых, который включает в себя помещения 

президиума СО РАН, конференц-залы, библиотеку, ресторан, зимний сад, клубные 

комнаты, спортивный зал и концертно-театральный корпус. Здание Дома ученых СО РАН 

является памятником архитектуры регионального значения. Выше по улице расположен 

сквер со скульптурной композицией «Вальс Победы» (автор – Алексей Агриколянский) и 

Аллеей Памяти. За сквером находится Дом культуры «Академия» с кинотеатром, 

клубными комнатами и рестораном, которые в весенне-летний период выносятся за 

пределы основного здания. Далее располагается общественно-торговый центр. Торговые 

залы отделены друг от друга, между ними уютный полуоткрытый дворик с фонтаном. За 

торговым комплексом построено восьмиэтажное здание гостиницы «Золотая долина» с 

пристроенным к нему Домом связи, ставшее в свое время высотным акцентом центра 

Академгородка. На Доме связи до сих пор сохранилась советская вывеска-реклама, 

указывающая на функционал здания. В северной части улица Ильича замыкается учебным 

корпусом университета (лекционным), построенным в конце 1962 года, а также новым – 

главным – корпусом, открывшимся в 2015 году. 

 На нечетной стороне расположена лесопарковая зона «Муравьиный лес». Это 

небольшой участок естественного леса, отделяющий улицу от жилых домов. Название 

обусловлено аномальным количеством муравейников. Среди жителей ходят легенды, что 

муравейники были специально переселены при строительстве второй очереди жилых 

домов (многоэтажных зданий на Терешковой и т.д.). В целом ансамбль общественной 

зоны Академгородка прекрасно сохранился в своем первозданном виде, но отсутствие 

должного внимания привело к ряду проблем. В погоне за оригинальностью рекламные 

компании стараются сделать яркую, сочную рекламу. Ввиду особенностей застройки эта 

реклама располагается не только на специально отведенных для нее панелях, но и на 

фасадах зданий, что приводит к информационному шуму, потере восприятия ансамбля 

общественной зоны как комплекса. Здания теряют свой первоначальный вид, превращаясь 

в «разноцветную конфетную обертку».  

Большие площади территории никак функционально не задействованы, это 

приводит к появлению пустых площадок. Вдоль улицы тянется аллея черемух Маака – 

крупных высокодекоративных деревьев, окруженных достаточно широкой полосой 

газона. Заметно, что за деревьями давно не осуществлялся уход, они выглядят 

неопрятными и неухоженными. Изначальный экологически-средовой подход к 

проектированию потерялся на фоне транспортных проблем. Автомобили паркуют на 

газонах и других не предназначенных для этого местах. Весь акцент при обустройстве и 

улучшению улицы в существующей ситуации делается на автолюбителях и их 

автомобилях. Усталый общий внешний вид зданий требует колоссального вложения 

средств в капитальный ремонт. 
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Рис. 1. Проектное зонирование улицы Ильича 

 

 Освещение улицы, установленное в 2019 году, распространяется только на 

проезжую часть и совершенно не попадает на пешеходную. В темное время суток данный 

источник света перекрывается кронами деревьев и не обеспечивает пешеходам должной 

безопасности при передвижении. В час пик пешеходные переходы перекрываются 

припаркованными автомобилями, что влечет за собой неприятные последствия как для 

пешеходов, так и для водителей. У гостиницы «Золотая долина», а также здания почты  

есть площадки, на которых происходит путаница приоритетов движения пешехода и 

автомобиля. Эти и другие накопившиеся проблемы городской среды наводят на мысль о 

том, что комфорт улицы морально и физически устарел. Требуются современная 

модернизация городской среды и дизайн с учетом природно-климатических и социально-

культурных особенностей территории. Проблемными точками притяжения улицы Ильича 

являются остановки общественного транспорта (на пересечении Морского проспекта и 

улицы Ильича расположена остановка, через которую проходит весь общественный 

транспорт, въезжающий в Академгородок; также остановки расположены вдоль улицы 

Ильича, напротив гостиницы, через них проходит два вида общественного транспорта –  

муниципальный (автобус) и частный (маршрутка), дублирующие маршрут друг друга). В  

ДК «Академия» расположен кинотеатр под открытым небом, сооруженный местными 

жителями. Точка сезонная, но молодежью используется в качестве скейт-зоны.

 Территория «внутреннего дворика» между корпусами ТЦ, где расположен фонтан, 

богата на сезонно-функциональное использование: в весенне-летний период она 

заполняется развлекательными сооружениями (батуты, кафе, рестораны), здесь же 

присутствует пункт аренды самокатов (рис. 1).   
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В зимний период площадка используется под ледовый городок. Возле старого 

корпуса НГУ ежегодно в период между 31.04 и 01.05 устраивается фестиваль «Маёвка», 

на котором собираются разные поколения людей. Здесь встречаются как первокурсники, 

так и давно окончившие вуз студенты, которые чтят память традиций и прививают это 

своим уже повзрослевшим детям. Особенно значимыми моментами фестиваля являются 

его открытие, сопровождающееся видеообращением выпускника Александра Пушного, и 

завершение, когда происходит традиционное зажигание огромного кострища на газоне 

напротив корпуса НГУ (рис. 2).    

 

 
   

Рис. 2.  Схема  проектного плана улицы Ильича 

 

И на этом проблемные точки улицы Ильича не заканчиваются. Возможными 

примерами использования в городской практике могут быть так называемые дождевые 

сады. Это земли внутри городского квартала, на которых высаживают травы и 

кустарники, приспособленные к существованию в загрязненной и полноводной среде. 

Проницаемое мощение способствует отфильтровыванию  загрязняющих веществ из воды 

и более равномерному и эффективному поглощению  осадков. Пористые материалы 

позволяют обеспечивать эффективный слив дождевой воды за счет ее  просачивания в 

грунт. Парклеты используются в случае временного перекрытия улицы на праздники – 

удобно, практично, сезонно – легко убираются, легко устанавливаются, разбавляют 

концентрацию транспорта. Шиканы  – это смещение выступов тротуара относительно 

друг друга на улицах, создают эффект S-образного поворота, существенно снижая 

скорость движения. Шиканы расширяют общественное пространство улицы, на них 

можно размещать скамейки, велопарковки и другие элементы благоустройства (рис. 3). 
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Рис. 3. Проектное предложение по улице Ильича. Транспортное решение 

 

 Выступы тротуара можно организовать на перегоне, чтобы снизить скорость 

движения транспорта и расширить общественное пространство (горловина). Приподнятые 

пешеходные переходы и выступы тротуара позволяют сократить скорость движения до 

безопасной, а также подчеркивают приоритет пешехода. Транспортные решения: 

поднятие тротуара на уровень проезжей части; отсутствие традиционных бордюров; 

разделение потоков визуально материалами покрытия; искусственное повышение 

бдительности водителя, понижение приоритета передвижения автомобиля (проезд 

совместного использования) [2].  

Проектное предложение работы включает в себя четыре основные зоны, каждая из 

которых имеет свое название и концептуальную задумку:  

1. «Красная Память» – в пределах этой зоны находится ДК «Академия» и Сквер Победы, в 

котором располагаются мемориал «Вальс Победы», Аллея узников концлагерей и арт-объект 

«Кольцо Памяти». Вдоль сквера расположена световая инсталляция «Ученье – свет».  
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2. «Бесконечное детство» – территория затрагивает всю северную часть площади за 

Домом культуры, а также площадку перед южной частью Торгового центра. Большая 

часть площади отдается под детскую (детский комплекс) и подростковую (скейт-

площадка) зоны. Взрослым же предлагается провести время в тени деревьев, 

оформленной лесной зоне, откуда можно наблюдать за детьми.   

3. «Звонкая мимолетность» – площадка перед Торговым центром с фонтаном. 

Проектируется симметричный ансамбль с небольшой площадкой для выступления. Зимой 

получается обширная площадь для построения детского ледового городка.  

4. «Золотая пора» – территория северной части за Торговым центром и вокруг 

комплекса гостиницы с почтой. Обустраивается небольшой тихий сквер. Так же, как и во 

второй зоне, планируется минимальное вмешательство в лесную часть территории. 

 Основная концепция перечисленных зон формируется по принципу линии жизни: 

память – детство – молодость – старость. Память – как знак того, что человек смертен и 

одновременно бессмертен. Пока жива память – живет и человек, рождается история и 

продолжает свой путь Вселенная. Общее предложение по транспорту для понижения 

опасности на дороге – сужение проезжей части. Освободившееся пространство можно 

использовать под оборудованные велосипедные дорожки по обе стороны дороги. Решение 

перекрестков – сужение ширины проезда, объединение проезда автомобиля и велосипеда, 

создание искусственных преград в виде небольших островков безопасности – приведет к 

увеличению безопасности пешехода. 

 Для повышения безопасности улицы используются выступы, именуемые 

«горловины», в качестве формирования парковочных карманов и визуальной «преграды». 

Телом «горловины» могут быть не только дождевые сады, но также выступ тротуара, являясь 

расширением пешеходного пространства. Предусмотрена сеть велосипедных дорожек с 

благоустроенными местами аренды велосипедов. Идея дорожного покрытия построена на 

принципе разделения приоритета и потоков. Более крупные и гладкие плиты размещены на 

проезде совместного пользования, они лишь визуально разделяют потоки. Более мелкие и 

пестрые – на больших площадях и длинных маршрутах, формируя цветом направление.    

 Озеленение дополняет  соотношение определенных видов зеленых насаждений в 

зависимости от назначения содержания зоны отдыха. В «зоне памяти» расположены 

преимущественно многолетние вечнозеленые растения, такие как кедр, сосна, ель и т.д. –  

в качестве знака «вечности» и «непоколебимости» вне зависимости от сезона года. В 

«зоне детства» расположены преимущественно цветущие растения, такие как сирень, 

яблони, жасмин и т.д. – в качестве ассоциации с такими фразеологизмами, как «дети – 

цветы жизни», «цветущая пора». В «зоне мимолетности» высажены как вечнозеленые, так 

и цветущие растения. В «зоне золотой поры» – преимущественно лиственные растения, 

которые осенью окрашиваются в красно-оранжевые оттенки, – в качестве ассоциации с 

названием близстоящей гостиницы и устойчивого мнения, что «осень» – синоним 

«старости», время спокойствия и постепенного увядания. 

 Освещение территории в первую очередь выполняет задачу безопасности и 

комфорта горожан, создает новые визуальные эффекты и образы, способные изменять 

пространство при смене дня и ночи, взаимодействие с арт-объектами и озеленением. Арт-

объект «Кольцо памяти» представляет собой подвесную конструкцию в виде ленты 

Мёбиуса. Лента выполнена из нержавеющей стали матовой полировки. На полотне ленты 

вырезаны имена и фамилии павших в бою солдат родом из Новосибирска и 

Новосибирской области. Идея арт-объекта заключается в метафоре «бесконечная лента – 

бесконечная память». Арт-объект  «Ученье – свет»  представлен подсвеченными стендами 

с портретами выдающихся ученых, сфера деятельности которых соответствует научным 

направлениям кафедр НГУ (рис. 4). 
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Рис. 4. Дизайн-проект «Дизайн архитектурной среды и модернизация общественно-

пешеходного пространства улицы Ильича в Академгородке г. Новосибирска» 

 

 Единая городская среда начинается с дизайн-кода – набора шаблонов для работы с 

внешним обликом общественных пространств. Близкая аналогия – корпоративный 

брендбук, содержащий стандарты начертания эмблемы и логотипа компании, цвета и 

шрифты, эскизы всех мыслимых объектов и предметов с их применением [3]. Так же и в 

городе он нуждается в единой матрице для фасадов и входов, вывесок и указателей, 

скамеек и остановок транспорта, малых архитектурных и скульптурных форм. 

У улицы Ильича изначально был свой дизайн-код, хотя в 1960-е годы такого 

термина еще не знали. Стоит посмотреть на фотографии тех лет: все строения, вплоть до 

ларьков и киосков, все вывески, просто надписи – в одном стиле. В настоящем прежний 

дизайн-код стерся, разрушился, а новый еще не появился. Концепция строится на формуле 

«Ценим прошлое, дышим настоящим, думаем о будущем». Не нужно везде и всюду 

реставрировать эстетику 1960-х, в Академгородке появились новые строения и объекты, с 

которыми ретростиль не сочетается [4]. Улица Ильича в настоящий момент выглядит 

визуально устаревшим, не насыщенным современным дизайном городской среды 

пространством. 

Участие в проекте «Академгородок 2.0» поможет вдохнуть в территорию 

новосибирского Академгородка новые возможности, а также поддержать и развить 

историко-культурный потенциал городской архитектурной среды. Проведенный 

эмпирический анализ территории помог выявить несколько групп существующих 

конфликтных точек, визуально искажающих впечатления от города жителям и гостям 

общественного центра Верхней зоны Академгородка.  
Помимо конфликтных ситуаций были проанализированы существующие 

функциональные зоны территории. Ввиду их малого наполнения предложено 
запроектировать четыре основные зоны: «Красная память», «Бесконечное детство», 
«Звонкая мимолетность», «Золотая пора». Каждая из них вмещает в себя несколько более 
мелких функционально схожих пространств. Индивидуальность зон заключается в 
собственных названиях и концепциях, объединенных одной общей идеей. Ясно, что без 
свежих идей, равных по силе идеям Лаврентьева и Христановича, Академгородок обречен 
на застой. Консервация его как мертвого памятника возможна, но вряд ли целесообразна. 
В то же время, если при развитии городка игнорировать базовые принципы, заложенные 
при проектировании, исчезнет его своеобразие и это место вряд ли станет более 
комфортным. Скорее наоборот, бездумное массовое строительство жилья на месте 
существующих участков леса лишь ускорит превращение Академгородка в спальный 
пригород Новосибирска [5]. Сегодня сохраняется высокий образовательный потенциал 
жителей Академгородка, по количеству научных степеней на душу населения он занимает 
одно из первых мест в стране. Академгородок может стать базой для размещения 
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инженерно-технологических центров крупнейших мировых корпораций. Нужна 
концепция бережного инновационного развития этого города в лесу, а архитекторам, 
дизайнерам предстоит разработать его алгоритмы.   
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DESIGN OF ARCHITECTURAL ENVIRONMENT AND MODERNIZATION OF 

PUBLIC AND PEDESTRIAN SPACE ILYICH STREET IN ACADEMGORODOK, 
NOVOSIBIRSK 

 
 

Romanovsky V.G., Associate Professor 
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts 
 
      Abstract. This paper considers the possibility of improving the public and pedestrian 
space, taking into account modern trends in urban design, as well as the natural-climatic and 
socio-cultural features of Akademgorodok 2.0. 
      The main goal is to create a unique, comfortable and safe environment, reviving the 
individuality and uniqueness of Akademgorodok, through a functionally convenient, 
environmentally friendly and socio-culturally developed space through research, analysis of 
conflict situations, analogues, and the development of a single design code. 
     The environmental approach, as a research method in design, is to achieve a functional-
figurative unity of design objects with the natural environment and the artificial environment. 
Taking into account the historical and cultural potential of the architectural environment, 
architectural monuments, historical buildings. 
      Keywords: Academgorodok 2.0, urban environment, pedestrian spaces, safety, comfort, 
design code. 
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      Аннотация. Театральный костюм – важный компонент театрального действия, 

он воплощает выразительные и эмоциональные составляющие всего образного рисунка 

спектакля. Рождение костюма является не только творческим процессом, но также 

несет в себе полноценную проектную деятельность, которая включает этапы 

подготовки, материализации и презентации на сцене.  В современном театре, когда 

постановка нового спектакля рассматривается как продюсерский проект, особое 

внимание уделяется организации проектных работ. Четкое взаимодействие художника 

по костюмам со структурными подразделениями театра обеспечивает не только 

успешность создания сценического образа, но и всего технологического производства 

спектакля.  

      Ключевые слова: театр, театральный костюм, дизайн-проектирование, этапы 

проектирования, составляющие этапов проектирования театрального костюма, 

алгоритм взаимодействия художника костюма и театра 

 

       Постановка любого нового спектакля в театре – это большая коллективная работа, 

в которой воедино сливаются художественное творчество и проектно-организационные 

работы, обеспечивающие благоприятные условия для реализации творческого начала. В 

настоящее время в области театрального искусства специалиста по созданию костюма 

называют художником по костюму. В модной индустрии разработкой костюма занимается 

дизайнер. Очень часто эти два термина воспринимаются как синонимы, хотя на практике 

смысловая нагрузка у них существенно различается. Согласно профессиональным 

стандартам в трудовые функции дизайнера одежды входит выполнение работ по созданию 

и внедрению в производство моделей / коллекций одежды, а у «художника по костюмам» 

основная трудовая функция определена как творческая работа по созданию эскизов, 

отражающих основную художественную идею, и осуществление авторского надзора [1]. 

Такая узкая профессиональная направленность театрального художника по костюмам 

часто предопределяет презентацию эскизов костюмов как завершающую стадию 

взаимодействия с театром. 

      Театральный костюм является полноценным элементом (а иногда и ведущим)  

сценографического оформления спектакля. Закон целостности будет завершенным, если 

дизайн костюмов будет вписан в общее художественно-идейное оформление декораций 

сцены, световое и музыкальное сопровождение, реквизит и бутафорию. Поэтому уже на 

начальном этапе подготовки спектакля художник по костюмам тесно взаимодействует с 

другими художниками, определяющими сценическое действие. 

       Подготовка и выпуск спектакля разделяется на четыре основных этапа: 

подготовительный, производственный, репетиционный и выпускной [2]. На каждом этапе 

художник по костюмам выполняет свой перечень работ и взаимодействует с 

подразделениями театра. Наиболее ответственным этапом является подготовительный 

этап, который предопределяет четкость и функциональность работы всех подразделений 
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театра по выпуску спектакля. Алгоритм и содержание подготовительного этапа выпуска 

спектакля представлен на рис. 1. 

                                                                                                                           

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм и содержание подготовительного этапа выпуска спектакля 

 

          На подготовительном этапе формируется общий перечень участников в 

проектировании нового спектакля и их структурное и временное взаимодействие. 

Формируются критерии реализации художественной идеи, эстетики и материальной базы  

постановки, роли сценического костюма в общей композиции спектакля, векторы его 

функциональности и глубины смысловых нагрузок. Для художника по костюмам это 

полноценный творческий этап работы, на котором он разрабатывает художественные 

эскизы персонажей будущего спектакля. Эскизы отражают духовно-культурную среду 

постановки, характеры и психофизические особенности персонажей. Продумывается 

количество костюмов для всех персонажей, выбор акцентных персонажей и их 

стилистическое объединение со сценографией пространства. В эскизе решаются 

проблемы структуры образа: художник концентрирует свои усилия на гиперболизации 

остроты характера, силуэте, необычности ракурса, гротеске изображения, усиленном 

цветовом звучании. Такой эскиз содержит выражение сущности сценического образа. 

Эскиз подсказывает манеру ношения костюма, походку, предусматривает необходимую 

деформацию фигуры, постановку головы, движение рук и манеру их держать, остроту 

1. Принятие решения о начале работ по запуску 

спектакля: идея, драматургия, режиссура, сценография, 

экономика и финансы, сроки, технологии и 

коммуникации 

2. Определение художника по свету, художника по 

костюмам, сценографа, композитора, актеров. 

Формирование проектного технического задания 

 4. Предварительный закуп материалов 

 



56 

 

силуэтного рисунка, актера в костюме. Иными словами, такие эскизы можно назвать  

образ-эскизами (рис. 2). 

  

 
 

Рис. 2. Образ-эскизы персонажей. Спектакль «Айболит forever»,   

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус».  

Режиссер Иван Орлов, художник Оксана Столбинская 

 

       На этом этапе утверждения художественно-проектного решения спектакля 

происходит обсуждение эскизов, их одобрение и переход на производственный этап 

подготовки спектакля к запуску. Однако именно на этой стадии часто возникают 

сложности в алгоритме взаимодействия художника и театра при переходе на следующий 

производственный этап изготовления костюмов.  

       Сегодня театры находятся в новых экономических условиях выпуска спектакля, 

связанных с ограничением бюджета, уменьшением сроков изготовления костюмов, часто 

при отсутствии собственных швейных мастерских и привлечении сторонних организаций 

для изготовления большого количества костюмов. В этом случае возникает вопрос о 

новом алгоритме взаимодействия художника и исполнителя и формате представления 

иллюстрационных и технических документов по проектированию театральных костюмов 

[3, 4].   

Образ-эскиз может достаточно точно выражать характер персонажа и быть  

выверен в цвете, но не раскрывать технические особенности его изготовления в швейных 

цехах (отсутствие прорисовок пропорций членения деталей, линий костюма, 

расположения деталей, то есть важных составляющих, которые позволяют изготовить 

костюмы в соответствии с представленным образом). В ходе работы с такими эскизами  

требуются дополнительные встречи с художником, консультации со специалистами 

швейных мастерских. Сокращенные бюджеты современного театра перевели диалог 

художника и театра в дистанционные форматы, что создает дополнительные трудности 

для технических исполнителей. В этих условиях к образ-эскизам требуется 

дополнительная информация с четкой прорисовкой всех составляющих для точного и 

быстрого изготовления костюма без дополнительных консультаций и его переделок.  

       В проектной деятельности дизайнера костюма, в отличие от театрального 

художника по костюмам, комплект иллюстрационных материалов включает три вида 

эскизов: форэскиз (набросок), художественный эскиз модели и технический рисунок.   

Технический рисунок – один из самых важных видов иллюстраций, используемый 

в процессе разработки модели для визуального представления изделия. Он точно передает 

силуэт, пропорции, конструктивное решение и детали и представляет собой четкие,  

аккуратно прорисованные линии, несущие единый смысл [3].  Технические рисунки – это 

форма визуального общения между дизайнером и производителем. Они широко 
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используются во всей швейной промышленности и позволяют производить точное 

изготовление замысла дизайнера в дистанционном формате на разных производственных 

площадках. Пример иллюстрационных материалов модели женского костюма на этапе 

технического проектирования представлен на рис. 3. В производственных коммуникациях 

театрального пространства технические рисунки художника по костюмам до настоящего 

времени не предусмотрены. 

     

 
 

Рис. 3. Художественный эскиз и технический рисунок комплекта женского костюма.  

Дизайнер Алиса Седищева (ВКР, 2022 г.)  

 

         Не менее важным на производственном этапе изготовления театрального костюма 

является подбор и закуп материалов на изделие. Практика работы художника по 

костюмам предполагает формирование колористической карты используемых материалов 

и их ассортиментных референсов. На рис. 4 показан современный формат представления 

информации на проектируемые модели в швейной индустрии. Нередко в театральном 

пространстве такая часть проектной работы художника ограничивается только 

предоставлением рекомендуемых цветов в виде бумажных носителей или фотографий. В 

реальности рынок текстильных материалов в разных регионах существенно отличается 

друг от друга. Театр самостоятельно вынужден принимать решения по выбору 

материалов, и не всегда удачно. Согласования с художником по костюмам могут 

замедлить производственный процесс и увеличить смету на изготовление костюмов.  

       

 
 

Рис. 4. Примеры презентации материалов и аксессуаров для проектируемой модели.  

 Дизайнер Алиса Седищева (ВКР, 2022 г.) 

 

         Опыт работы над новыми постановками спектаклей в 2023 году Новосибирского 

академического молодежного театра «Глобус» с использованием художником костюмов  

усовершенствованных форматов иллюстрационных и технических материалов 
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показавший высокую эффективность взаимодействия с театром на производственном 

этапе, представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1 

 

Пример иллюстрационных и технических документов на изготовление костюмов  

для персонажей спектакля 

 

Наименование  Представление  Описание  Дополнения  

Художественный 

эскиз 

 

Спектакль 

«Звездный час»  

 

Художник-

сценограф 

Екатерина 

Угленко (Санкт– 

Петербург) 

 

 

Персонаж  

Коля 

Костюм: 

брюки, 

футболка, 

трикотажная 

куртка 

Подтяжки, 

манжеты 

куртки, 

декоративные 

вставки 

куртки,  пояс 

и ботинки 

должны быть 

в одном цвете 

 

Технический 

эскиз 

 

Брюки и 

футболка, 

футболка 

заправлена в 

брюки 

 

Цвет пояса – 

светлая охра, 

горловина –

серый 

Не 

допускается 

футболку 

носить поверх  

брюк 

 

Материалы, 

цвета, фактуры 

Брюки 

  

Ткань 

костюмная  

серо-голубая в 

клетку не 

менее 5х5см 

Допускается 

выполнение 

пояса со 

сборкой на 

резинку. 

Талия 

высокая, на 

поясе 

Материалы, 

цвета, фактуры 

 

Куртка 
 

Трикотаж 

плотный, 

фактура 

ровная,  цвет – 

светлая охра, 

полосы-

отделка – охра  

Молния 

спиральная, 

длина 18 см, 

цвет – светлая 

охра 
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Принты  

 

Футболка –  

трикотаж 

тонкий типа 

кулирной 

глади, цвет – 

светлая охра, 

рисунок 

расположен 

посередине, 

цвет – серо-

голубой 

Принт в 

единой 

концепции с 

декорациями 

Готовое изделие 

 

Длина изделия 

должна быть 

по 

техническому 

эскизу в 

соответствии с 

ростом актера 

Носки 

(высокие, 

светлая охра),  
ботинки (кожа 

темная охра, 

шнуровка)  

 

 

       В данном случае было достаточно одной примерки, проведенной художником. 

Практически не было переделок. Доделки были в уточнении длин изделий и из-за 

особенностей фигуры актера и дублера. 

        Подготовка и выпуск спектакля – самый важный и ответственный процесс в работе  

театра, охватывающий все театральные подразделения и службы. Опыт показывает, что 

при производстве сценических костюмов важным является наличие не только 

художественных образ-эскизов, но и технических рисунков как формы эффективного 

визуального общения художника и производителя. Чем выше точность эскиза, тем легче и 

быстрее будут изготовлены костюмы, тем будет точнее передан главный замысел  

художника. Доведенная до каждого исполнителя установленная форма способствует 

четкой организации труда, экономии рабочего времени и точному воплощению 

художественного замысла.   
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DESIGNING A THEATRICAL COSTUME IN THE ALGORITHM OF 

COMMUNICATION BETWEEN THE ARTIST AND THE THEATER 

 

Katerenyuk N.V., Developing of Original Information to Improve Stage Costume Designing, 

Novosibirsk Academic Youth Theatre “Globe” 

Dolmatova E.P., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts  

 

      Abstract. Theatrical costume is an important component of theatrical action, which 

embodies the expressive and emotional components of the entire figurative drawing of the 

performance. The birth of a costume is not only a creative process, but also carries a full-fledged 

project activity, which includes the stages of preparation, materialization and presentation on 

stage. In the modern theater, when the production of a new play is considered as a production 

project, special attention is paid to the organization of project work. A clear interaction of the 

costume designer with the structural divisions of the theater ensures not only the success of 

creating a stage image, but also the entire technological production of the performance. 

       Keywords: theater, theatrical costume, design design, design stages, components of the 

stages of designing a theatrical costume, the algorithm of interaction between the costume 

designer and the theater 
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СИБИРСКИЙ МОДЕРН В ГОРОДЕ ТОМСКЕ  

КАК РЕФЕРЕНС СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА КОСТЮМА 
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Аннотация. В статье рассматривается история и развитие томского деревянного 

зодчества в стиле модерн, а также его возможное влияние на современный дизайн 

костюма. Благодаря своему уникальному стилю и традиционным техникам томская 

резьба по дереву может стать важным источником вдохновения для современных 

дизайнеров костюма. 

Ключевые слова: деревянное зодчество, русский модерн, томская деревянная 

резьба, индустрия моды, женский костюм 

 

Уже первые деревянные строения города Томска, возведенные поселенцами в XVI  

веке, были украшены витиеватой резьбой, сочетающей элементы русского народного 

искусства. В XIX веке на стадии развития новых архитектурных стилей сформировался 

уникальный феномен под названием «сибирский модерн», сочетающий в себе старинное 

мастерство деревянной архитектуры и техники модерн. Этот стиль использовался также 

для украшения мебели, дверей, окон и других предметов деревянного зодчества по всему 

городу, в том числе и в одежде.  

Русский модерн – стиль, который получил свое развитие благодаря появлению 

нового класса – буржуазии, представители которого были людьми образованными, хотя и 

не имели аристократического прошлого. Исследователи отмечают, что русский модерн в 

архитектуре представлял собой художественное направление, соответствующее 

западноевропейским версиям этого стиля, но отличающееся своими особенностями. В 

декоре построек Томска имели место характерные для стиля асимметричные живописные 

композиции с преобладанием растительных мотивов, многоцветные мозаичные панно на 

сюжеты народных былин, созданных по эскизам русских художников. Мастера русского 

модерна стремились воплотить в жизнь основную идею – синтеза искусств, что привело к 

появлению художника-универсала: архитекторы были успешными живописцами и 

графиками, а художники вдохновенно работали в области декоративно-прикладного 

искусства. Но главное – в каждом их произведении, будь то частный особняк, доходный 

дом, общественное здание, дизайн интерьера, мебель, предметы быта или созданные по их 

эскизам украшения – во всем отражалась личность автора [1, с. 2].    

Яркими примерами сибирского модерна начала XX века являются жилые здания, 

построенные по проектам дипломированного архитектора Викентия Флорентиновича 

Оржешко, уроженца города Томска. Жемчужина его творчества – особняк семьи купца 

А.Ф. Громова, известный как «Дом охотника» (ул. Гагарина, 42), построенный в 1908 году 

(рис. 1).  
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Рис. 1. «Дом охотника» по проекту В.В. Оржешко 

 

В архитектуре этого жилого дома явно прослеживается почерк архитектора:   

композиционный акцент постройки в виде башни; сочетание открытого бревенчатого 

сруба с вертикальной обшивкой, спускающейся с карниза; повторяющиеся треугольные 

фронтоны и граненые эркеры; богатый растительный орнамент. Здание привлекает 

внимание угловой башней со шлемовидным куполом и шпилем, подчеркивающей 

главный вход в здание и придающей постройке черты древнерусской архитектуры. 

Красивый накладной декор в виде стилизованных лир и растительного орнамента на 

главном фасаде ярко выделяется на светлом фоне обшивки. Характерные для стиля 

модерн большие окна включены в общую композиционную систему фасадов и связаны с 

карнизом крупными фигурными кронштейнами [2]. 

Украшением и гордостью Томска является также дом 68 на улице Красноармейской 

(Солдатской), известный под названием «Дом с драконами» (памятник федерального значения; 

постановление СМ РСФСР № 624 от 04.12.74) (рис. 2). Дата строительства в различных 

источниках указывается разная, но явно прослеживается, что этот проект создан вскоре после 

поездки архитектора за границу, так как, начиная с проектирования и постройки этого дома, он 

активно использует в своей деятельности характерные качества русского модерна [3, с. 16–26]. 

Первое из них – особое отношение к материалу, подчеркивание его эстетической 

составляющей. Аккуратный сруб здания завершается выступающими и расширяющимися  

книзу выпусками бревен, связанных «в обло». Второе отличие стиля модерн кардинально 

изменило отношение к резному декору: вместо пышной резной орнаментики, характерной 

для томской архитектуры конца XIX века, резные элементы присутствуют лишь там, где 

они отвечают конструктивной логике строения.  

Однако совсем от изобразительных черт декора В.В. Оржешко не отказывается, 

вводя в архитектуру стилизованные изображения головы фантастических животных. Семь 

стилизованных голов загадочного животного украшают крышу и козырек над входом. По 

две головы смотрят на север, запад и юг. На восток обращена седьмая голова и свернутый 

крючком хвост с раздвоенным жалом на конце.  

 
        

 
Рис. 2. «Дом с драконами» по проекту В.В. Оржешко 
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Контур здания усложнен угловой башней, заканчивающейся острым шатром. 

Темные бревенчатые стены довольно скупо, в лучших традициях сибирского модерна  

украшены резными деревянными кронштейнами и другими деталями голубоватого 

оттенка. 

Между модой и архитектурой всегда существовала стилевая связь, которая 

выражалась в общности образного решения, сходства силуэтов, принципиальной схемой 

членения и орнамента. Костюм и архитектура оставляют друг на друге следы, друг друга 

порождают и друг в друге отражаются. В купеческих женских костюмах начала XX века 

(рис. 3), представленных в музеях города, ярко отражается мифология городской жизни 

исторического периода, визуальное кодирование архитектуры и городского пространства. 

 
         

 

Рис. 3. Фрагменты моды сибирского модерна  

на примере купеческого женского костюма 1890–1914 годов 

 

Цвета использовались пастельных или приглушенных оттенков и часто сочетались с 

цветочными мотивами и геометрическими формами, создавая замысловатые узоры с 

изогнутыми подолами и подчеркнутой талией. Художественное использование 

кружевных мотивов еще больше формировало изысканность и индивидуальность каждого 

костюма, всякий раз создавая неповторимые вариации стиля модерн. Сложное сочетание 

цветов, замысловатых узоров, роскошных материалов, смелых силуэтов и женственных 

деталей придает этим моделям привлекательную эстетику, которая и сегодня вызывает 

восхищение как в самой России, так и в международных модных кругах.  

 

Мода в костюме и сегодня неразрывно связана с набором знаков и символов 

окружающего пространства. Великое наследие сибирского модерна в деревянной 

архитектуре начала XX века побуждает моду возвращаться к истокам стиля – в новом 

ключе и в соответствии с новыми тенденциями и предпочтениями. На рис. 4 представлены 

эскизы авторских моделей женского современного костюма, выполненных по мотивам 

деревянной архитектуры В.В. Оржешко. 
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Рис. 4. Эскизы авторских моделей женского костюма, выполненных по мотивам 
деревянной архитектуры В.В. Оржешко «Дом охотника» и «Дом с драконами». 

Автор Даниил Фатеев 

 

 

Сложные грязноватые цвета костюмов в сочетании бледно-зеленого, кирпичного, 

пудрового, розового ассоциируются с цветами строений; конструктивные линии переда – 

с фасадами зданий, чередующимися с фронтонами и купольными системами. 

Укороченное платье символизирует приземленность «Дома охотника», а длинная  

рельефная юбка с высокой обувью раскрывает возвышенность «Дома с драконами». Пояс 

с пряжкой напоминает окна главного фасада зданий. Стилизованные орнаменты домов  

украшают детали костюмов, а кружева и декоративный воротник символизируют главную 

отличительную черту архитектуры Томска – уникальную деревянную резьбу сибирского 

модерна. 

Проектируя в дальнейшем новые коллекции современного костюма, невозможно не 

остановиться на замысловатых цветочных орнаментах классической рельефной резьбой на 

домах XVII века в окрестностях Томска, смелых геометрических узорах оконных проемов 

построек XIX века в сочетании со сложной купольной системой, фронтонами, 

кронштейнами и эркерами. 

Влияние сибирского модерна томского деревянного зодчества на современную моду 

неоспоримо, будь то цвета, вдохновленные природой и колоритом города, или изящные 

детали, взятые прямо из особняков эпохи модерна. Все эти характерные черты стиля 

продолжают очаровывать общество, став уже вечной классикой как в архитектуре, так и в 

современной моде.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В ИНТЕРЬЕРЕ 
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Аннотация. Целью написания данной статьи является демонстрация 

особенностей изготовления барельефа из гипсовой штукатурки. В статье исследуются 

виды современных материалов, используемых в интерьере, рассматриваются виды 

декоративных штукатурок, актуальность их применения. Также описывается 

технология самостоятельного выполнения декоративной рельефной панели из гипсовой 

штукатурки на примере работы студентов кафедры МДИ НГУАДИ. Статья будет 

интересна не только студентам и педагогам, а также всем творческим людям, 

желающим своими руками сделать свой интерьер интересным и неповторимым.  

 Ключевые слова: современные материалы, интерьер, декоративные штукатурки, 

рельеф. 

 

Виды современных отделочных материалов  

Если вы обратите внимание на современные строительные и отделочные материалы, 

то увидите, что сами виды отделки в основном остались прежними – обои, плитка, краска, 

штукатурка, стекло и мн. др. Разница между их современной вариацией и знакомыми 

каждому материалами заключается в особых формах и свойствах, которые они приобрели. 

Не так часто в строительстве и отделке появляются принципиально новые 

материалы, несмотря на то что технологии активно развиваются. Фраза «все новое – это 

хорошо забытое старое» здесь будет очень уместна. Методы отделки возвращаются 

столетия спустя и реализуются при помощи новейшего оборудования, в результате чего  

приобретают новые черты. Выполненные новым способом интерьеры выглядят очень 

эффектно.  

За основу производители отделочных материалов берут традиционные, хорошо 

известные и добавляют к ним несколько инноваций, чтобы они соответствовали новым 

тенденциям. 

Профессиональные дизайнеры выбирают и используют при ремонте такие 

отделочные материалы, которые не только эффектно выглядят, но и отвечают 

современным требованиям эксплуатации помещений. 

Современные материалы в интерьере 

Для внутренней отделки дома или квартиры существует такое огромное количество 

современных материалов, что иногда очень сложно сделать выбор. Все они различаются 

по цене, свойствам, могут удовлетворить потребности любого человека. Бывает, что 

качество бюджетных современных материалов не уступает дорогим аналогам.  

Традиционно формирование современных материалов в интерьере идет в трех 

направлениях: 

1. Внешние изменения. Например, обои сейчас выпускаются с большим 

разнообразием оттенков, фактур и узоров, которых раньше не было на рынке. Это связано 

с новыми возможностями инновационного оборудования.  

2. Новые улучшенные свойства. Современную керамическую плитку и керамогранит 

характеризуют уникальные качества прочности, они обладают привлекательным внешним 

видом. 
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3. Повышенный уровень экологичности и безопасного использования. С 

увеличением процента аллергических заболеваний такая отличительная черта полезна для 

людей, страдающих аллергией или непереносимостью химических веществ. В новейших 

отделочных материалах используются гипс, акрил, полиуретановые смолы, глина с 

добавками для прочности. 

Рассмотрим некоторые популярные образцы, которые пользуются большим спросом 

на рынке строительных материалов.  

Декоративная штукатурка в интерьере  

Часто в процессе внутренней отделки дизайнеры используют декоративную 

штукатурку. С ее помощью можно достичь необходимого дизайнерского эффекта и 

придать обычным стенам неповторимую красоту и эксклюзивность, заданную фактурной 

поверхностью. Декоративная штукатурка в интерьере имеет множество вариантов 

использования в зависимости от идеи дизайнера, его предпочтений и того, какое 

направление интерьера было выбрано.  

Декоративных штукатурок сейчас в продаже огромное количество, в различных 

ценовых категориях: от бюджетных до премиум-класса. В свое время штукатурка 

воспринималась только как фасадный материал, а в помещениях она несла чисто 

функциональную нагрузку – выравнивание стен. Сейчас штукатурка пользуется спросом 

одинаково – как для наружной, так и внутренней отделки помещений.  

Независимо от конкретного типа  любая декоративная штукатурка представляет 

собой пластичную массу, которая наносится на стену при помощи шпателя или 

специализированного инструмента (малка, кельма). Поверхность после высыхания 

становится монолитной и устойчивой к истиранию и влаге.  

Не вдаваясь в подвиды и бренды, декоративные штукатурки можно разделить на 

несколько категорий:  

– фактурные (камешковые). Самый популярный вид декоративной штукатурки, 

который первым появился в Москве и области, а оттуда постепенно распространился по 

всей стране – «короед». Так окрестили штукатурную смесь на основе цементного 

связующего с добавлением гранулята натурального камня фракции 1–5 мм. «Короед» с 

крупной фракцией используется на фасадах, а с мелкой – для внутренней отделки стен. 

Такое название материал получил из-за характерного рисунка – при нанесении на стену 

камешек прокатывается под малкой, а первый «узор» представляет собой просто 

продольные полосы, напоминающие полости, оставшиеся от жуков-древоточцев 

(короедов). Позже стали «крутить короеда» по кругу (солнце) и в других направлениях, но 

«прозвище» закрепилось.   

На фасаде фактурные штукатурки используются в качестве финишного слоя для 

утепления (СФТК). В интерьере они наносятся непосредственно на черновую штукатурку. 

Изначально этот вид материалов производился только на основе цемента и с натуральным 

гранулятом, сейчас в продаже имеются как акриловые, так и силиконовые смеси с 

искусственным наполнителем. Для нанесения камешковой декоративной штукатурки 

требуются определенные навыки, но при желании можно освоить технологию и отделать 

стены самостоятельно. Оштукатуренная поверхность дополнительно окрашивается 

акриловой или силиконовой краской. Чтобы получить двухцветную стену, сначала нужно 

пройти ворсистым, хорошо увлажненным валиком, а после высыхания слегка раскатать 

гладким поролоновым. Может быть один цвет, но разной насыщенности – это выглядит 

необычно и подчеркивает рисунок. 

– рельефные. Если рисунок из камешков получается благодаря входящему в состав 

наполнителю, то рельефные штукатурки представляют собой однородную массу. Текстура 

поверхности создается при нанесении за счет специальной техники или с помощью 

специальных инструментов. В первом случае масса наносится шпателем специально 

неровными мазками, которые затем разглаживаются. Во втором – процесс напоминает 

нанесение стартовой шпатлевки толстым однородным слоем, а рельеф создается при 
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помощи валиков или оттисков. В дополнение к специализированным декоративным 

штукатуркам, текстура также создается с помощью обычных гипсовых шпатлевок, 

подходящих по толщине слоя, что оказывается на порядок дешевле. 

      – гладкие (тонкослойные). К ним относится легендарная венецианская штукатурка, 

имитирующая мраморную облицовку стен. «Венецианка» требовательна к основанию –  

оно должно быть не просто гладким, а идеальным, в противном случае качественно 

отделать стену просто не получится. Штукатурка наносится кельмой, в несколько 

приемов, по специальной методике, с тщательным разглаживанием каждого слоя. 

Сочетание техники нанесения и состава, который включает в себя натуральную 

мраморную муку и известь, создает эффект глубины и зеркальности стен. Качественно 

нанесенную поверхность «венецианки» не отличить от каменной. На заключительном 

этапе стены покрываются специальным воском, защищающим поверхность от влаги и 

грязи, так что штукатурку можно наносить не только в жилых и общих помещениях, но и 

во влажных.  

Еще одна тонкослойная влагостойкая штукатурка, имитирующая каменную 

поверхность, – марокканский таделакт. Ее можно использовать не только для отделки 

стен в ванных комнатах, душевых кабинах и бассейнах, но даже столешниц и раковин.  

Следует иметь в виду, что структурная штукатурка внутри менее практична, чем 

фактурная, и очистить ее от загрязнений будет непросто, но в любой момент вы можете 

просто перекрасить ее. 

Объемная декоративная штукатурка с самого начала имеет преимущественно белый 

цвет, для придания необходимых цветов к ней добавляется цветной колер или она 

покрывается определенным цветом после придания формы. Мастера разбавляют такой 

состав обычной водой, лишь в редких случаях требуется специальная жидкость. 

Применение декоративной штукатурки 

Прежде всего, в зависимости от типа поверхности, на которую нужно нанести 

плотную массу определенными движениями и от того, каким внешним воздействиям она 

будет подвергаться, тщательно выбирается подходящий тип штукатурки. 

Существуют специальные виды штукатурки для наружных работ, которые 

предназначены непосредственно для отделки фасада зданий. Использовать такую 

штукатурку для внутренних работ в интерьере невозможно. Эти смеси имеют 

определенный состав, который придает декоративной штукатурке особую прочность и 

устойчивость к внешним воздействиям: снегу, резким перепадам температур, дождю, 

сырости. 

Другой тип массы предназначен только для внутренних работ, является 

экологически чистым и безопасным (в большинстве штукатурок этого типа используются 

только натуральные материалы). В равной степени невозможно использовать этот вид 

материала для отделки фасада помещения, потому что штукатурка не выдержит сильных  

внешних воздействий и ее внешний вид очень быстро придет в негодность. 

На рынке современных материалов распространены декоративные штукатурки в 

интерьере другого типа – универсальные, которые подходят как для отделки стен в жилых 

зданиях, так и для оформления внешних фасадов зданий. В состав этих смесей входят 

безопасные для человека компоненты, которые защищают покрытие от неблагоприятных 

погодных условий. 

Прежде чем приобрести подходящую штукатурку, следует внимательно прочитать 

описание, которое находится на обратной стороне упаковки. Вы должны быть уверены, 

что понравившийся вам декоративный материал действительно соответствует 

запланированной области применения. 

Часто декоративную штукатурку, которая расфасована в ведра, наносят на стену 

шпателем. Иногда подобный вид штукатурки можно найти в виде мешочков с порошком. 

Материал нужно разбавить чистой водой в заданной пропорции и через определенное 

время нанести на стены. В некоторое количество штукатурки добавляют лимонную 
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кислоту, чтобы консистенция быстро не высыхала, что позволяет выиграть время для 

создания объемного барельефа. Не забудьте приобрести нужный колер для вашего 

интерьера, чтобы придать цвет штукатурке. 

Обратите внимание, что рельеф, полученный на стене за счет нанесения 

декоративной художественной штукатурки, во многом зависит от вида шпателя. 

Используя оригинальный шпатель, действительно можно добиться довольно интересной и 

рельефной поверхности. 

Современные декоративные материалы для внутренней отделки стен  

Ручная роспись и экологически чистые материалы набирают заслуженную 

популярность среди отделочных материалов для внутренних стен. С древних времен люди 

занимаются росписью интерьеров, но появление штукатурок на основе гипса позволяет 

создать идеальное покрытие для рисунков. Ручная роспись также популярна в качестве 

3D-обоев. Рационально использовать изображения на стенах при создании интерьера в 

специально подобранном стиле. Допустимо использование лепнины и натуральных 

материалов. 

Венецианская штукатурка в основном используется в интерьерах в классическом 

стиле, так как она помогает придать стенам великолепный торжественный вид, который 

напоминает дорогие породы натурального камня. Покрытие наносится на стены и потолок 

в несколько этапов, поэтому цвет этой декоративной штукатурки приобретает 

необыкновенный сложный оттенок. Венецианская штукатурка придает стенам не просто 

сходство с благородными материалами, но и подлинную глубину и уникальность рисунка. 

Затем на штукатурку наносится определенное покрытие из натурального пчелиного воска, 

после чего появляется неповторимый блеск, проступают характерные черты натурального 

камня. 

Рельефные панели из гипса 

Часто применяются современные отделочные материалы, которые использовались 

на протяжении многих веков. Таким материалом является гипс, работы из которого и по 

сей день пользуются большой популярностью. Одна из современных вариаций 

использования гипса – декоративные 3D-стеновые панели, которые позволяют создавать 

целые трехмерные картины на ничем не примечательных поверхностях, независимо от 

типа интерьера. Их можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно. Эти  

стеновые панели обладают множеством преимуществ, в частности длительным сроком 

службы, экологичностью и надежностью. Более того, при отделке стен панелями 

значительно повышается звуко- и теплоизоляция последних. Отдельно стоит отметить 

особые свойства гипса, его способность поддерживать оптимальный микроклимат в 

помещении. 

 Как изготовить рельефную панель самостоятельно 

Так как же сделать барельефы на стене своими руками? Неспециалисты полагают, 

что мастер приклеивает на плоскость части гипсовой миниатюры, изготовленной 

промышленным способом, но это ошибочное мнение. Создание барельефа – это процесс 

художественного моделирования как из гипса, так и из других подходящих материалов  

мастером непосредственно на стене или панели, а также, возможно, техникой 

производства заготовок, путем свободного гипсования частей будущей картины с 

последующим приклеиванием «плиток» или части миниатюры. 

Каждый барельеф уникален и индивидуален. Даже для опытного мастера 

невозможно создать два одинаковых эскиза по одному и тому же рисунку. 

Что нужно для изготовления миниатюры  

Барельеф из гипсовой штукатурки можно сделать своими руками. Для 

осуществления проекта требуются следующие минимальные навыки: рисование,  

подготовка растворов, изготовление трафаретов, создание проволочных конструкций. 

Чтобы изготовить барельеф, нужны знания о свойствах смесей (время схватывания, 

возможность добавления красителей, определение оптимальной плотности раствора для 
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различных работ), из которых будет выполнено изображение. Следует иметь в виду, что 

при работе со слоем 10 и более миллиметров необходимо изготовить проволочный каркас, 

предотвращающий растрескивание гипса. 

Инструменты 

Для создания барельефа понадобится множество инструментов и приспособлений: 

мастихины разнообразной формы (рис. 1), шпателя, кельма, емкость, в которой будет 

производиться замес, кисти, мелкозернистая наждачная бумага и др. 

 

 
 

Рис. 1.  Мастихины 

 

Необходимо правильно ухаживать за рабочими инструментами для создания 

барельефа. Их нужно хранить в чистом виде, остатков состава на них не должно быть. 

После окончания работы мастихины, кисти и шприц в разобранном виде помещаются в 

воду. После того как инструменты отмокли, их тщательно моют. В ходе работы 

мастихины и кисти следует каждый раз погружать в воду перед следующим набором 

состава. 

Для выполнения барельефа на панели потребуются: 

– панель (лист ДСП или влагостойкой фанеры) необходимого размера; 

– марля и клей ПВА; 

– грунтовка «бетонконтакт»; 

– смесь для барельефа; 

– рисунок (в реальных размерах); 

– несколько круглых и столько же плоских малярных кистей; 

– графитовый карандаш, маркер или фломастер; 

– малярный скотч; 

– емкость для разведения замеса; 

– мастихины для создания рельефов; 

– краски и колер (для цветных барельефов); 

– кондитерский (для толстых линий) или медицинский шприц (для оформления 

мелких деталей). 

С помощью стеков и резаков удаляются излишки раствора, обрезаются края, 

создаются отдельные элементы и деталям слой за слоем придаются желаемые формы. При 

создании своими руками барельефа на стене инструменты погружают в воду для удаления 

остатков, чтобы избежать появления разводов и других нежелательных загрязнений. В 
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конце работы все инструменты моются. Шприц разбирают, очищают, сушат. При 

необходимости готовую работу шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой. 

Давайте рассмотрим, как своими руками сделать барельеф на панели на примере 

изготовления изображения дерева по мотивам картины Густава Климта «Древо жизни» 

(рис. 2–9). Работа выполняется методом производства различных частей панно при 

помощи гипсовой штукатурки. Если у вас есть крупные и тяжелые части, то для усиления 

и облегчения крепления используется остов из проволоки. 

Для начала необходимо обклеить панель марлей или специальной строительной 

сеткой и дождаться ее полного высыхания. Загрунтуйте грунтовкой «бетонконтакт» и 

дайте ей просохнуть. После этого мы воспроизводим композицию в натуральную 

величину и переносим контур рисунка на подготовленную панель. Эскиз переносится 

путем прорисовки обычным карандашом, он помещается в требуемое пространство и 

фиксируется, очерчивается контур зарисовки (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2.    Разметка необходимого рисунка на сформированном теле птицы 

(штукатурка должна быть еще влажная) 

 

Образец удаляется, а контур остается на поверхности. Если есть необходимость, то 

готовый рисунок обводится маркером. Затем при необходимости плоскость армируется 

выбранным методом. Для крепления тяжелых элементов используется стальная проволока 

диаметром 2–3 мм, которая накручивается на врезанные шурупы подходящего размера. 

Далее по контуру мы заполняем рисунок разведенной гипсовой штукатуркой (рис. 

3), в нашем случае это «Ротбанд», выдерживая необходимую толщину. Удобно для этого 

пользоваться мастихином, а для больших деталей – шпателем или кельмой.  
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Рис. 3. Нанесение гипсовой штукатурки при помощи  

мастихина по контурам перенесенного рисунка 

 

Далее выполняем небольшие элементы композиции на барельефе при помощи 

шприца для украшения тортов. Для особенно тонких линий на помощь приходит 

медицинский шприц без иглы. На больших элементах рисунок барельефа прорезается по 

невысохшей гипсовой штукатурке при помощи мастихина или скальпеля (рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Резка рельефа 

 

Последний момент – это финишная отделка барельефа. Она состоит из 

ошкуривания и окрашивания уже готовой композиции. Для ошкуривания лучше всего 

подойдет мелкозернистая наждачная бумага (рис. 5). 
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Рис. 5. Ошкуривание мелкозернистой наждачной бумагой 

 

Окрашивание осуществляется специальными красками для штукатурки (тонкие 

полутона получаются путем растушевки). Яркие акценты в барельефе выполняются 

акриловыми красками. Затем панно покрывается указанным ранее способом. 

Если миниатюра сделана из отдельных частей, все места соединения тщательно 

замазываются, сглаживаются и шлифуются, чтобы получить эффект единого полотна (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Тонирование ствола дерева 
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Тонирование 

Это может быть сделано даже на этапе формирования основы для барельефа или при 

создании отдельных его частей. Для этого наносятся тонкие слои, каждый из которых 

тонируется колером для гипса: чем глубже, тем темнее оттенок. 

После того как выполненный барельеф полностью высохнет, его можно покрасить 

сверху акриловыми красками или специальными красками для гипса. Стоит отметить, что 

первые имеют более насыщенные цвета, а вторые можно растушевать на полутона 

влажной губкой (рис. 7–8). Не следует использовать кисти при росписи барельефа или 

нужно использовать более мягкие – это поможет избежать появления полос. 

 

 
 

Рис. 7.  Высветление выступающих частей композиции 

 

 
Рис. 8. Тонировка (высветление) фона 

 

Готовая работа (рис. 9) выполнена студентами 5-го курса кафедры монументально-

декоративного искусства НГУАДИ под руководством Е.В. Некрасовой в 2017 году. Также 

добавлена инкрустация элементами смальты и керамической плитки.   
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Рис. 9. Готовая работа 

 

 

 Заключение 

Современные материалы для отделочных работ постоянно модернизируются и 

становятся лучше. Кроме того, особый акцент производители делают на натуральности и 

экологичности. Также много внимания уделяется простоте монтажа, чтобы облегчить 

жизнь потребителей. В настоящее время люди, заботящиеся о своем здоровье, пытаются 

найти альтернативные варианты современной отделки. Несмотря на то что новые 

материалы стоят дорого, они пользуются большим спросом в наши дни, поэтому можно 

смело прогнозировать их грядущую популярность и полное вытеснение устаревших и 

непопулярных ныне видов. 

 

 

MODERN MATERIALS IN THE INTERIOR 

 

Nekrasova E.V., Associate Professor, Member of the Creative Union of Artists of Russia 

Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts 

 

      Abstract. The purpose of writing this article is to demonstrate the features of making a bas-

relief from gypsum plaster. The article examines the types of modern materials used in the 

interior, considers the types of decorative plasters, the relevance of their application. The 

technology of self-execution of a decorative relief panel made of gypsum plaster is also 

described by the example of the work of students of the department of MDI NGUADI. The article 

will be interesting not only for students and teachers, but also for all creative people who want 

to make their interior interesting and unique with their own hands. 

     Keywords: modern materials, interior, decorative plasters, relief. 
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      Аннотация. В статье описывается процесс реализации художественного 

произведения в реальном времени и во взаимодействии со всеми сопричастными лицами. 

Приводится пример развития событий при выполнении задачи решения интерьера 

загородного частного дома. Даются рекомендации относительно  последовательности 

этапов исполнения художественного проекта, а также описание работы над 

художественным произведением в непосредственном контакте художника и заказчика. 

Приведены примеры с использованием фотографий рабочего процесса в четкой 

хронологической последовательности.   

Данная статья может дать полное представление о ведении художественных 

работ на объекте и использоваться в качестве инструкции.  

      Ключевые слова: заказчик, монументально-декоративное искусство, объект, 

реализация, алгоритм, этапность, художественное произведение, художник  

 

На сегодняшний день развитие коммуникационных отношений идет быстрыми 

темпами. Художник с его работой в замкнутом, отвлеченном от общества пространстве  

мастерской все чаще нуждается в выстраивании сложных и, главное,  продуктивных 

взаимоотношений с разными людьми в ходе выполнении художественных проектов. 

Сегодня от художника-монументалиста требуется полное погружение в концепцию 

проекта, умение понимать и читать чертежи, планы. Но часто он нуждается и в навыках 

общения и правильного выстраивания ведения процесса работы.  

Главным и важным лицом при выполнении художественных работ (общественного 

назначения или частного порядка) выступает заказчик. Давайте более подробно 

рассмотрим взаимодействие сторон заказчика и исполнителя. Художник, состоявшийся 

мастер или начинающий специалист, всегда приступает к ведению работ со встречи со 

стороной заказчика. В лице заказчика могут выступать один или целая группа людей, это 

могут быть доверенные лица, если основного заказчика по каким-то причинам нет в 

регионе проведения работ. Также это может быть целая организация разноплановых 

людей, но требования у всех сторон примерно совпадают. Заказчик, как правило, уже 

имеет представление о желаемом варианте оформления объекта или представляет 

«картину» в голове, мыслях, но не всегда может грамотно и доступно выразить это в силу 

невладения терминологией, которой оперирует художник. Задача первых встреч как раз и 

состоит в том, чтобы максимально точно понять направление желаний заказчика и 

предложить оптимально правильное, единственно верное решение, которое будет 

соответствовать требованиям.   

Заказчик при выдаче своих требований должен, во-первых, показать объект и 

предоставить все необходимые документы-планы, чертежи, наработки. Затем рассказать о 

своих пожеланиях и выстроить временные взаимоотношения с исполнителем.  
Последовательность взаимодействия выглядит следующим образом: 
– знакомство с объектом, со стороной заказчика; 
– получение задания (техническое задание); 
– выдача чертежей, документов; 
– замеры; 
– составление временных порогов для ведения проекта; 
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– составление договора, включая смету на дополнительное оборудование  
и материалы; 

– начало работы, сбор материалов, литература; 
– разработка форэскиза в нескольких вариантах с привязкой к архитектуре; 
– выбор форэскиза и стилистического решения; 
– рисование эскиза; 
– реализация согласно составленному графику работ; 
– приемка с подписанием акта приема-передачи в постоянное пользование 

стороной заказчика, но с предоставлением стороной исполнителя гарантийных 
обязательств на срок, который заранее утверждается и фиксируется в договоре. 
Гарантийный срок на разные виды работ может варьироваться от полугода до 30 лет.  

Рассмотрим работу на реальном объекте для лучшего понимания взаимодействия 
заказчик – исполнитель. Данный объем работ был реализован в 2018 году. Художник – 
Татьяна Сидько, заказчик – Роман Соловьев. Место реализации – город Новосибирск, частное 
строение. При встрече был осмотрен весь дом, 2-этажная постройка с большими по меркам 
строительства холлом и гостиной. Гостиная при частном строительстве редко выходит за 
размерный ряд более 35 квадратных метров. В данном же доме заказчик и архитектор 
задумали отдать гостиной главное место во всем архитектурном объекте, и по объему 
гостиная превысила 40 квадратных метров. Также архитектор сделал высоту потолков в 
гостиной 7,5 метра, за счет объединения двух этажей, что придало грандиозности и 
помпезности помещению. На зоне межэтажного перекрытия был создан балкон во всю длину 
помещения без особого функционального назначения. Человек,  находясь в жилой зоне 
второго этажа, может выйти через специальный дверной проем на балкон и осмотреть зону 
гостиной сверху. Вот именно стена балкона – задник и стала ключевой в проекте 
художественного оформления данного дома (рис. 1). Заказчик высказал свое пожелание по 
оформлению и предложил стороне исполнителя свое стилистическое решение. А дальше 
начались переговоры и планы по реализации. При начале работы над любым проектом, 
общественного или частного порядка, мы прежде всего заключаем договор и подписываем 
все сопроводительные документы и лишь потом приступаем к эскизированию.  
 

 
 

Рис. 1. Стена перед началом художественных работ 
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Рис. 2. Эскиз. Масштаб 1:10 

 

  Дом был на стадии отделки, и художник имел возможность правильно 

распланировать этапность и исключить всевозможные риски. Стадия ремонта 

благоприятна для отслеживания процесса подготовки стены для будущей художественной 

работы. Еще на этапе первых встреч заказчик и исполнитель обязательно договариваются 

о том, кто будет готовить участки для художественных работ и как они в итоге должны 

выглядеть. Очень часто художник или бригада художников берет на себя данную работу 

во избежание спорных моментов при эксплуатации уже готового произведения. Это 

касается не только подготовки стен для художественной росписи, но и остальных техник 

монументально-декоративного искусства. После решения всех договорных моментов 

было принято решение изменить стилистику, потому что в зоне гостиной по проекту 

должен был быть установлен большой камин, что задает определенные стилистические 

рамки. Так как камин уже имел собственный стиль и материал, обрамление балконных 

балясин в итоге тоже было изменено и теперь поддерживало стилистически камин. И тут  

как раз возникла необходимость встречи с дизайнером для уточнения материалов 

оформления каминной зоны и зоны балкона. Решения по материалам уже дали полную 

картину для художественного наполнения. Так как помещение сложное по архитектуре, 

художником было принято решение идти и выстраивать композицию от центра и сделать 

решение симметричным. Центральное выстраивание композиции и обрамление росписи в 

рамы, ниши для создания эффекта обманки создали торжественную и гармоничную со 

всем помещением роспись и были одобрены заказчиком на стадии детальной разработки 

эскизов (рис. 2). Учитывалось освещение, верхнее и дополнительное. Рассматривались 

разные вариации взаимодействия цветов, и было принято решение сделать роспись более 

насыщенной, потому что полный обзор доступен с нижнего этажа помещения, а при 

нахождении на самом балконе отступ небольшой, и это не дает полной картины. В итоге 

при разработке эскизов были выбраны пейзажи стран Европы, а также виды природы с 

гористой местностью. Тема для росписи была определена совместно с заказчиком – 

горный пейзаж. После разработки эскизов художник и заказчик согласовали материалы,  

присутствующие на стыках с росписью, для поддержания общего колористического 

решения интерьера. 
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Рис. 3. Установка лесов. Начало росписи 

 

 
 

Рис. 4. Установка лесов. Начало росписи 
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Стадии работы на объекте. Прежде всего делается подготовка помещения, стены 

и установка лесов либо системы лесов при высотном решении (рис. 3). По ходу ведения 

художественных работ леса перемещаются по комнате влево или право, в зависимости от 

участка (рис. 4). 

При разработке художественного проекта росписи на основе фотоматериалов 

художник должен придумать и создать свой взгляд, не просто копируя реальность. Также  

не следует полностью переносить фотоматериалы на эскиз. Мы как бы пропускаем 

информацию через себя и уже выдаем слаженный эскиз в особом колорите и с решением 

композиционных задач.  

Работа над эскизом для художественного решения интерьера гостиной частного 

дома заняла у художника ровно две недели. После утверждения и подписания сторонами 

согласия на исполнение именно этого варианта эскиза и начинается процесс реализации. 

Но прежде закупается материал с учетом объема предстоящих работ. Как же правильно 

составить смету? Как вести правильно работы по реализации художественного 

оформления?  Какова последовательность? Вопросы по реализации того или иного 

технического задания могут выглядеть по-разному. Давайте рассмотрим подробнее.  

Стройка всегда охватывает несколько видов работ, которые могут вестись при 

взаимодействии самых разных специалистов, и зачастую художник должен выстраивать 

взаимоотношения с каждым по отдельности. Для правильного и грамотного исполнения 

мы договариваемся с заказчиком о выходе и реализации художественного проекта на 

этапе чистого помещения, которое уже практически закончено по всем видам работ. Если 

это невозможно и художник приступает к исполнению совместно с другими мастерами, 

нужно обязательно оповестить заказчика и письменно оформить все вводные во 

избежание спорных моментов. Почему это так важно? Потому что любое вмешательство  

либо переделка влекут за собой нарушение обязательств по срокам и по качеству 

выполняемых работ. Например, в помещении смежном либо в том же, где идет роспись 

стен, одновременный монтаж полов, потолков и электрики, а также проведение любых  

малярных работ, связанных, как правило, с пылью и большими загрязнениями, может 

просто нарушить роспись, так как пыль попадет во влажную среду краски. Многие 

моменты мы должны предусмотреть и максимально предотвратить, снимая тем самым с 

себя ответственность за качество наносимого покрытия.  Встреча заказчика и исполнителя 

является самым важным и ключевым событием. Человеческий фактор играет чуть ли не 

первостепенную роль при формировании любого заказа. Но мы должны помнить, что есть 

множество работ, где художник никогда не встречается напрямую со стороной заказчика. 

Речь идет о многоступенчатых по сложности взаимодействия работах, на которых 

исполнитель общается только с посредниками, что в принципе снимает большую часть 

нагрузки с художника и дает возможность заниматься исключительно своей работой без 

ведения переговоров. Если же возникает необходимость ведения переговоров, то 

художник должен быть компетентен и образован во всех аспектах ведения строительных 

работ, чтобы в итоге получить достойную реализацию задуманного. Чтение чертежей и 

правильное выстраивание взаимодействия с другими специалистами требует от 

художника последовательности и грамотности, а также понимания происходящих этапов 

на объекте. Нельзя выкрасить потолок и не учесть монтажа потолочных элементов, а 

также других сопричастных работ. Это лишь один из примеров. 

На рис. 5 представлено ведение работ на объекте. Непосредственная роспись 

выполняется с помощью кистей и красок в соответствии с утвержденным эскизом. 
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Рис. 5. Роспись стен 

 

 

 
 

Рис. 6. Роспись стен 
 

На рис. 6 показан этап работ на объекте, и в данном случае мы видим, что 

наращивание и проработка деталей идет всегда постепенно, не нарушая общий принцип 
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выполнения художественных работ. От общих отношений к частным. Нельзя, накрасив 

один маленький фрагмент, оценить, что будет в дальнейшем с росписью, поэтому есть 

рекомендации все же заполнять всю стену общими тонально-цветовыми отношениями и 

только в конце приступать к детализации всех фрагментов в частности.  

Заказчик доверяет художнику, и это имеет ключевое значение. На стадии договора 

со стороной заказчика мы должны утвердить не только стоимость квадратного метра 

работ, но и учесть, входят ли материалы в стоимость квадратного метра или выводятся в 

отдельную смету. На что это влияет? На все. Почему? Потому что мы, как специалисты 

своего дела, должны не просто примерно сопоставить расходы, но и учесть возникновение 

самых разных сценариев реализации. Бывает, что стена, подготовленная под 

художественную роспись, так тянет и впитывает в себя краску, что расход увеличивается 

в разы, и мы не сможем спрогнозировать, как будет вести себя та или иная поверхность. 

Поэтому при составлении сметы рекомендуется обязательно заложить расход материалов 

на 10–20 % с увеличением – для решения форс-мажорных ситуаций. Материал основы-

стены также обсуждается вместе с заказчиком и сопричастными лицами. Чтобы подобрать 

материалы для будущих слоев, нужно точно соблюдать процесс совмещения, во 

избежание отслоения или шелушения краски. Если мы закладываем основу для мозаики, 

рельефа, витража, мы также должны согласовать и проконтролировать этапность, и, если 

нужно, даже посоветовать нужных специалистов, так как правильно подобранная основа – 

залог отличной реализации и дальнейшей эксплуатации. В процессе подготовки стены под 

роспись нужно обязательно пропитывать каждый слой и работать по грунтованной 

поверхности. Для полного соответствия всем требованиям подготовки нужно внимательно 

читать инструкции и не допускать нарушений. Ведь каждый производитель дает 

подробное описание своих материалов и их совместимости с другими. Иногда перед 

началом художественных работ художник может провести тестирование краски. Зачастую 

при экономии или частичной замене материалов случаются непоправимые казусы, и это 

также нужно оговаривать со стороной заказчика. Чтобы максимально обезопасить работу 

и себя, художник при ведении процесса переговоров обязательно делает акцент на 

важности правильного грамотного подбора материалов и соблюдении всех норм. Тогда 

результат непростой работы будет радовать и приносить эмоциональное удовлетворение 

долгие годы.  

Теперь поговорим о самом ведении работ на объекте. Исполнитель обязан 

оповестить заказчика о требованиях к выполнению работ. Должно быть достаточно света, 

соблюден температурный режим и возможность беспрепятственно попадать на место их 

проведения. Учитывается сезонность, в разное время и в разном климате работа строится 

в зависимости от ситуации. Если это иногородняя работа, то нужно оговаривать, кто и как 

будет оплачивать доставку художника или бригады до места. Необходимо составить 

график ведения и приемки итоговой работы. Мы рекомендуем будущим специалистам как 

можно больше проявлять ответственности к самому графику. Частые опоздания, 

непонимание во временных режимах или просто отсутствие на рабочем месте 

недопустимо и подрывает доверие к мастеру со стороны заказчика. Технологически  

сейчас есть в арсенале масса материалов, которые позволяют вести постоянный, 

беспрерывный процесс. На межслойную сушку уходит не так много времени, и это еще 

один из плюсов современных материалов.  

После согласования всех условий предоставления доступа в помещение, установки 

лесов (если того требует процесс) художник начинает переносить рисунок на стену. 

Конечно, очень часто требуется сделать предварительный картон в размер произведения, 
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и он может быть продемонстрирован заказчику для согласования и осознания масштабов. 

Разница мелкого эскиза и итоговой работы должна быть минимизирована. Для этого 

эскизная часть может быть выполнена в развернутом виде и обязательно с максимальной 

детализацией. Качество представления итогового оформления зачастую вызывает массу 

споров и также влияет на исход и положительный результат. Необъективность взглядов, 

разница понимания, даже абсолютно разная среда общения могут стать торможением при 

сдаче объекта. Как этого избежать? Мы предлагаем будущим специалистам быть более 

внимательными на этапе согласования проектной части. Ограничить, если это возможно,  

посещение и доступ с осмотром незаконченной работы третьим лицам, что можно 

прописать в договоре. Ну и основное требование к художнику – это практически 

идеальное исполнение эскиза, по возможности с максимально приближенными к 

реальности визуализациями, чтобы заказчик как можно полнее получил обзор и смог в 

итоге представить, как будет выглядеть законченный объект. Хотелось бы уточнить, что,  

выступая в роли полноправного цельного специалиста, художник вправе сам регулировать 

временные этапы посещения и надзора заказчиком выполняемых работ. Если заказчик 

осматривает работу в несогласованное время и делает замечания, нужно разъяснить, что 

это не конечный результат и нет повода для беспокойства, и настраиваться на 

продолжение проводимого регламента работ. Если же заказчик настаивает на переделке 

либо добавлении объектов, деталей в ходе работ, можно ссылаться на пункт договора,  

предусматривающий взыскание дополнительной оплаты за любые изменения при 

проведении работ.   

Еще один немаловажный момент. Если художник предполагает привлечение 

других художников в свою команду, он обязан оповестить об этом заказчика и избежать 

конфликтов. Иногда заказчик доверяет и отдает в работу самое ценное и дорогое и верит в 

способности реализации конкретного специалиста, и любые подмены, замены могут 

отрицательно отразится на взаимоотношениях, обернуться итоге полном подрывом 

доверия. Если художник во время выполнения работ заболевает или меняет 

технологический процесс, любые происшествия и изменения он обязан обсуждать со 

стороной заказчика.  

Есть объективные причины, которые вмешиваются в исполнительскую часть, и от 

художника всегда требуется сдержанность и безупречное мастерство. При выполнении 

художественного проекта нужно обязательно учитывать и согласовывать с заказчиком 

следующие моменты: 

– проведение работ идет строго по графику и в режиме, одобренном сторонами;  

– все изменения в ходе работ оплачиваются дополнительно (это касается рисунка и 

добавления либо полного изменения концепции эскиза, который обязательно 

подписывается стороной заказчика перед началом работ);  

– монтаж художественных произведений исполняется в зависимости от техники в 

сроки, установленные сторонами с последующим подписанием акта приема-передачи;  

– каждое действие, пожелание обязательно фиксируется в письменном виде; 

– заключительное покрытие лаковым слоем производится только по требованиям 

эксплуатации помещения и также согласовываются с заказчиком;  

– любые нарушения в технологическом процессе по вине заказчика обсуждаются и 

дополнительно оплачиваются для получения в итоге качественного художественного 

произведения. 
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Рис. 7. Готовая роспись 

 

 
 

Рис. 8. Фрагмент готовой росписи 

 
Рисунки 7 и 8 демонстрируют полностью законченную роспись, покрытую лаком. 

Для проведения данной работы на объекте в режиме реального времени с учетом 
удаленности объекта было потрачено три недели. После одобрения заказчиком всех 
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проведенных работ была произведена лакировка – это финишная часть любой 
художественной работы. Но нужно еще уточнить, что лакировка несет на себе две 
главные функции – это защита от внешних повреждений и объединение всех слоев при 
создании росписи в один общий цельный и законченный сюжет.  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что художник может сопереживать и 
чувствовать очень тонко и чутко. Учиться слышать и понимать пожелания других людей. 
И воплощать задуманное в жизнь. Произведения, конечно, могут носить сугубо авторский 
характер и отражать только то, что хотел высказать в своей работе художник. Но это 
художественное видение должно быть одобрено заказчиком, который долгие годы будет 
видеть произведение, жить с ним рядом и постоянно наблюдать, размышлять. В нашем 
мире очень много демонстрационных проектов частного и общественного порядка, где 
художник может выразить свое художественное видение. Но бывает и так, что художник 
воплощает не совсем свои идеи или вообще копирует или использует аналоги. Что 
делать… Мир искусства очень разнообразен. Художник может всегда найти именно своих 
зрителей. И задача художника-монументалиста – основываясь на грамоте 
монументального произведения, создавать неповторимые, качественные, высокодуховные 
вещи, которые станут частью современного мира и войдут в историю либо станут 
отражением эпохи. Мы обязаны не просто научиться выстраивать свои взаимоотношения 
с заказчиками или целой командой людей, зачастую очень далеких от творчества, но и 
научиться правильно и чутко отображать их пожелания, всегда настаивая на правильности 
и красоте выбранных образов. Если же не удается направить, обязательно показывать и 
привлекать примеры из прошлого. История искусств и ее наследие настолько богаты 
произведениями, на которых можно многому научиться и часто даже полностью 
основываться, что заказчик обязательно услышит и даст возможность художнику 
высказать именно свою точку зрения.  

Художник-монументалист с помощью техник монументально-декоративного 
искусства имеет большую возможность сделать наш мир исключительным во всех смыслах. 
Показывая детям, окружая взрослых монументальными работами, мы обогащаем внутренний 
мир людей и заставляем невольно стать участниками прекрасного, неповторимого – игры 
цвета и света, образного ряда. Произведения монументалистов учат мир доброте и эстетике. 
Создавая произведения монументально-декоративного искусства, мы даем прекрасную 
возможность для развития гармоничных и высокодуховных людей. Ведь именно среда и 
окружение формируют личность человека, делают нас добрее и чище. 
 
 

ALGORITHM FOR WORKING WITH A REAL CUSTOMER 
 

T.L. Sidko Associate Professor  
Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts 
 
        Abstract. The article describes the process of realization of a work of art in real time and 
interaction with all involved persons. An example of the development of events when performing 
the task of solving the interior of a country private house is given. Recommendations are given in 
the sequence of stages of conducting the process of performing an art project. As well as a 
description of the work on the artwork in direct contact between the artist and the customer. 
Possible nuances arising during the realization of artistic works are described. Examples are 
given using photographs with a clear chronological sequence. This article can serve as an 
example and give a complete picture of the conduct of artistic works on the object and will be 
used as an instruction. 
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Аннотация. Данная тема особенно актуальна в вопросах современного высшего 

образования в связи с многогранностью обучающих программ и интересов студентов, но, 

несмотря на различия внутри одной социальной группы, есть ряд психологических 

особенностей, объединяющих каждого студента, благодаря выяснению которых можно 

выявить основные проблемы, а также определить пути их решения для широкого круга 

лиц. В качестве контрольной группы были взяты студенты в возрасте 18–25 лет, 

являющиеся основной долей обучающихся в вузах. В ходе исследования проводился опрос, 

на основании которого удалось выявить основные сходства и различия между 

обучающимися 1–4-го курсов, а также проследить определенного рода изменения и 

закономерности в зависимости от стадии обучения респондентов. 

Ключевые слова: личность, мировоззрение, психологические преобразования, 

формирование взглядов, студенты, высшее образование, психика 

 

Студенчество является переходным этапом в становлении человека, своего рода 

ступенькой между юностью и ранней взрослостью. Рассматривая студенчество в качестве 

особой категории людей, можно выделить основные свойства, которыми наделен каждый 

студент: высокая социальная активность, повышенный уровень познавательной 

деятельности, высокий уровень социализации. Все это непосредственным образом влияет 

на становление как интеллектуального уровня человека, так и личности в целом. 

Немаловажным фактором при выборе профессии студентом является ее престижность. Не 

все студенты обучаются на той специальности, которая им нравится, этот фактор, 

несомненно, играет весомую роль в формировании у молодых людей отличительных 

психологических черт [4, c. 26]. На профессиональный выбор молодежи влияет множество 

факторов, таких как: отзывы друзей и учителей, желание родителей, книги и интернет. 

Нередки случаи выбора неподходящей человеку профессии под влиянием одного или 

нескольких факторов как раз из-за того, что формирование необходимых навыков, 

позволяющих принимать самостоятельное обдуманное решение студентом, происходит 

уже после выбора определенной специальности. В подобного рода ситуациях могут 

скрываться проблемы, которые проявляются только через определенное время, а именно: 

студенты, не заинтересованные в получении знаний по специальности, которая им не 

нравится, вынуждены решать те же задачи, что и остальные, но для этого они 

руководствуются принципом «необходимое и достаточное» [5, c. 244], не пытаясь 

применять творческий подход к решению определенной проблемы, а если и применяют, 

то он направлен на получение максимально возможного результата путем прикладывания 

минимального количества усилий по приобретению знаний. В дальнейшем решение 

проблемы, требующего определенного набора профессиональных навыков, будет 

невозможным для человека, умеющего только «выкручиваться» из стандартных проблем 
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получения высшего образования. Их цель – не обучиться профессии, а закончить 

университет и получить диплом, что несомненно влияет не лучшим образом при 

формировании у студента как профессиональных навыков, так и психологических 

особенностей, которые направлены не на обработку новой информации и создание чего-то 

уникального, а на поиски пути с наименьшим сопротивлением, что, конечно же, никуда не 

уходит, а только усугубляется спустя годы после обучения. Существует три критерия, по 

которым можно дать психологическую оценку студента: психологический, социальный и 

биологический [1, c. 35].        

      Психологический критерий подразумевает выявление основных черт характера 

студента (темперамент, предпочтения, способности и т.д.), от которых зависит поведение, 

психические процессы, проявление состояний. Социальный критерий формирует 

качества, возникающие вследствие нахождения студента в коллективе путем построения 

множества социальных взаимоотношений разных уровней [6, c. 108]. Биологический 

критерий состоит из таких аспектов как рефлексы, высшая нервная деятельность, 

физическая сила и телосложение. 

      При рассмотрении студента в качестве человека определенного возраста можно 

увидеть ряд пунктов, схожих вне зависимости от различий психологических критериев 

студентов, а именно: возможность быстро переключать внимание и высокая скорость 

оперативной памяти, высокий уровень рефлексов и реакции на словесные сигналы [4, 

c. 178]. 

В случае рассмотрения студента как личности, можно отметить основные черты, 

присущие данной возрастной категории: становление нравственных и моральных качеств, 

развитие характера, овладение полным спектром социальных ролей [9]. Нельзя не 

отметить такой момент, как усиление сознательных мотивов поведения. Студенты 

характеризуются оптимумом развития физических и психологических качеств человека. 

Появляется, а что самое главное, фиксируется набор определенных качеств: 

настойчивость, инициатива, самостоятельность, решимость. Начинает проявляться 

интерес студента к таким проблемам, как цель и образ жизни, долг и верность [3, c. 74]. 

При всем вышесказанном определенный процент экспертов утверждает, что у студентов, 

особенно начальных курсов, не до конца развита способность к регуляции поведения, из-

за чего они могут столкнуться с непониманием последствий собственных действий, а 

также немотивированным риском. Для более объективного определения общих 

психологических черт, присущих студентам, характеристика будет даваться обучающимся 

в возрасте от 18 до 25 лет, именно такая возрастная группа наиболее распространена 

среди учеников вузов.  

      Отличительные черты делятся на 3 категории:  

      – характер труда – получение и овладение новыми знаниями, а также 

осуществление самостоятельного поиска необходимой информации;  

      – основные социальные роли – наиболее многочисленная группа – молодежь, 

являющаяся передовой частью общества [11, c. 202]; 

      – специфичность социальной группы – условия жизни, социальное поведение, 

особенности труда и быта, взаимодействие с различными социальными образованиями, 

тяга к прогрессивным преобразованиям, поиск смысла жизни. 

 В этом возрасте люди склонны к множественным психологическим 

преобразованиям,  так как для многих обучение в вузе играет огромную роль в 

дальнейшем планировании их жизни, а ценностное преобразование жизни студента 

проходит поэтапно: 

– принятие ценностей общества в качестве личности – студент формирует свое 

мировоззрение, дает оценку происходящему с помощью механизма «поиск-оценка» [8, c. 

164]; 

– понимание себя и осознание ценностей общества. Отношение студента зависит от 

его субъективного взгляда на ту или иную проблему и уникальности [7, c. 261]; 
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– построение своей собственной жизненной позиции на основании полученных и 

обработанных знаний, норм и установок. Эта фаза является завершающей и обеспечивает 

утверждение жизненной позиции, как итог появляется образное представление будущего 

благодаря работе ценностного механизма «выбор – проекция» [10, c. 114]. 

Результаты исследований 

Среди студентов НГУАДИ 1-го курса был проведен опрос, после которого удалось 

выявить основные психологические особенности студентов – более 80 % отмечают 

высокий уровень тревожности, связанный с погружением и адаптацией к новой среде. 

Также студенты начальных курсов имеют низкий уровень стрессоустойчивости и 

склонность к рефлексии, что создает состояние беспомощности, и студент нуждается в 

помощи и руководстве преподавателей. Студенты 2-го курса отмечают у себя 

повышенную тревожность только в 40 % случаях, но при этом у 70 % все еще остается 

высокая индивидуалистичность, ярко выраженная ориентация на себя, безразличное 

отношение к окружающим и постановка своих интересов выше интересов окружаемых. 

Студенты 3-го курса уже менее вспыльчивы, они стараются не принимать необдуманных 

и импульсивных решений, появляется определенного рода осознанность действий, у 20 % 

сохраняется повышенная тревожность, которая чаще вызвана различными частными 

причинами и внешними факторами, нежели адаптацией. У студентов 4-го курса уровень 

общей тревожности равен 50 %, это связано со сдачей выпускной квалификационной 

работы, при этом они уже умеют и понимают, как себя контролировать, начинают думать 

не только о себе, но и об окружающих, в этом случае ориентированность на свои 

интересы ниже на 40 %, чем у студентов начальных курсов. Многим также присуща 

рефлексия, но по сравнению со студентами 1-го курса она уже более осознана и 

действительно помогает принимать обдуманные решения. 

Вывод 

Современный рынок труда обладает высоким уровнем конкуренции, который 

требует от выпускников не только хорошего уровня знаний, но и наличия определенного 

рода личностных качеств, а именно: предприимчивость, высокий уровень социальной 

мобильности, энергичность и инициативность. В связи с этим перед поступающими стоит 

большая задача: помимо того что им нужно обладать большим количеством знаний в 

области их деятельности, также не должен отставать и уровень их психологической 

подготовленности. В ходе исследований видна тенденция психологического роста в 

зависимости от курса обучающегося [2, с. 15]. Студенты с каждым курсом приобретают 

не только профессиональные знания, но и осознания себя и своего поведения в обществе, 

формируется собственная позиция и взгляды. В целях обеспечения наиболее 

многогранного уровня подготовки выпускающихся студентов следует обращать внимание 

не только на их профессиональные качества, но и на личностные. 
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Abstract. This topic is especially relevant in matters of modern higher education due to 

the versatility of educational programs and the interests of students, but, despite the differences 
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 Аннотация. В рамках статьи сделана попытка, определив понятие мышления 

категориями BIM, найти в учебном процессе студента-архитектора узловые смысловые 

точки, к которым можно привязать стратегию освоения программного комплекса 

ArchiCAD не только как графического редактора, но и как сложной системной 

параметризованной среды для создания цифровых моделей. Показано, что это надо 

делать разумно и поэтапно, сообразуясь с общим развитием студента в архитектурной 

профессии, не умаляя художественной, творческой и эстетической составляющей в 

общей структуре образования, а, наоборот, дополняя ее  мощными специфическими 

возможностями использования цифровых технологий, в частности инструмента Param-

O (модуля визуального программирования). Рассмотрены некоторые варианты 

организации учебных задач, проблемных ситуаций, творческих методик, способных 

формировать у студентов умение мыслить категориями BIM.  

   Ключевые слова: ArchiCAD, BIM, архитектура, информационная модель, 
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 Для того чтобы понять, что именно в дальнейшем мы будем рассматривать как 

«мышление категориями BIM», обратимся  к актуальным определениям. По данным 

Википедии, BIM (Building Information Model) – это объектно-ориентированная модель 

строительного объекта или комплекса строительных объектов, как правило, в трехмерном 

виде, с элементами которой связаны данные геометрических, физических и 

функциональных характеристик строительного объекта. Цель создания такой модели –  

принятие решений в строительном проекте как на этапе создания такой модели, так и на 

последующих этапах жизненного цикла объекта [1]. В российской практике используется 

термин-аналог «цифровая информационная модель» [2]. 

 Студенты младших курсов пока не могут проектировать, так как не владеют всем 

комплексом необходимых для этого знаний, умений и навыков профессионального 

архитектора. А  BIM-модели создаются на основе уже принятых решений: проектов либо 

существующих зданий или сооружений. Поэтому обучать непосредственно  BIM как 

умению создавать комплексную, системно и параметрически связанную с конкретным 

объектом проектирования цифровую модель логично студентов старших курсов либо 

дипломированных архитекторов. Однако BIM-мышлению можно начать обучать 

студентов уже с младших курсов. 

 По мнению известного теоретика BIM В.В. Талапова, «главное в обучении  

технологии информационного моделирования (BIM) учить человека мыслить категориями 

BIM, учить думать» [3, 4]. Очевидно, что BIM-мышление относится к категориям 

абстрактно-логического мышления, имеющего цифровую и технократическую подоплеку, 
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и предполагает умение анализировать большие массивы информации, мыслить системно, 

логически связно, постоянно восходя от частного к общему и обратно от общего к 

частному, выходить за границы шаблонного мышления и уметь решать нетривиальные 

задачи. При этом итоговой целью реализации такого мышления является умение создавать 

системные цифровые модели строительных объектов различной сложности. 

 В отличие от BIM-мышления архитектурное творческое мышление, 

художественное мышление, связано с иррациональными понятиями красоты. Оно 

осваивается студентами традиционным образом через разностороннее изучение 

признанных образцов архитектуры, умение рисовать, эскизировать, моделировать 

объекты проектирования в постоянно развиваемом безграничном творческом 

воображении.  

 При грамотном совмещении развития абстрактно-логического мышления с 

творческим мышление категориями BIM способно помочь студентам в освоении самых 

разных дисциплин. Как мы дальше покажем на примерах, цифровое моделирование как 

вспомогательное средство способствует решению профессиональных задач разных 

классов, от инженерно-технических до творческих, при этом студенты будут 

естественным образом обучаться мыслить категориями BIM.  

 На 1-м курсе студенты Новосибирского государственного университета 

архитектуры, дизайна и искусства изучают программу ArchiCAD (Архикад), которая 

становится для них своеобразным чертежным инструментом, с помощью которого они в 

дальнейшем будут выражать свои архитектурные идеи. Сначала экран монитора студенты 

рассматривают просто как чистый лист, на котором они учатся чертить и эскизировать  

аналогично карандашу и рапидографу. 

Но ArchiCAD является не просто графическим редактором для черчения и 

трехмерного моделирования, он – мощнейшая системная параметризованная среда и,   

соответственно, модели, созданные в нем, обладают теми же самыми свойствами 

системности, связности, параметричности, являясь уже в той или иной степени частью 

BIM-структуры. Постигая эти моменты в процессе обучения, студенты осваивают 

мышление категориями  BIM. Рассмотрим ситуацию подробно и поэтапно. 

 Среда проекта. Осознанная настройка шаблона  

  Запустив программу ArchiCAD, студент попадает с ее среду, которая содержит 

много параметров с возможностью адаптации и рассчитана на профессионалов. При 

создании нового проекта можно воспользоваться имеющимся в программе шаблоном,  

определяющим эту среду. В шаблоне задано множество параметров. Например, созданы 

пустые каталоги, задан набор видов и расположение нескольких плоскостей этажей, 

инструменты имеют несколько сохраненных наборов с заданными параметрами и мн. др. 

Существуют шаблоны для новых проектов, разработанные для различных стран и даже 

для конкретных проектных бюро [5]. Шаблон, заданный в ArchiCAD по умолчанию, не 

совсем подходит для обучения студентов первокурсников.  

 Можно начать проект, задав команду «Новый в исходной среде», – этом случае  

количество предварительно заданных параметров программы существенно меньше. 

Например,  нет предварительно созданных наборов, видов  и каталогов, имеется плоскость 

только одного этажа. 

 Первокурсник, который еще ничего не знает в профессиональном смысле, 

оказывается должен не только изучать возможности программы, но и выбирать, какие 

параметры он должен задавать для ее инструментов. 

 Сознательно уменьшая область неопределенности, студент вместе с 

преподавателем подготавливает упрощенный шаблон, которым он мог бы пользоваться 

при изучении основ программы ArchiCAD. Впоследствии, когда он уже освоит 

программу, от этого шаблона можно будет отказаться, воспользовавшись шаблоном 

ArchiCAD или создав свой шаблон. Такая деятельность уже начинает формировать 

основы BIM-мышления.    
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 Учебный шаблон можно создать из имеющегося в программе шаблона. Для этого 

нужно создать новый проект на его основе, а потом внести изменения в настройки 

некоторых параметров и сохранить результат в формате «Шаблон проекта Archicad (.tpl)». 

 Исходя из опыта работы со студентами 1-го курса, считаю нужным внести 

следующие изменения: 

– в момент формирования проекта в окне плана этажа появляется обозначение 

четырех фасадов, которые только мешают обучению. Причем фасады можно создать в 

любой момент работы над проектом. Поэтому их следует удалить; 

– в окно плана этажа следует поместить конструкторскую сетку. Ограничения 

перемещения курсора по узлам этой сетки в начале обучения, я считаю, использовать не 

следует, но расстояние между линиями сетки составляет 1000 мм и сетка позволяет 

визуально оценивать размеры создаваемых объектов; 

– функции инструмента «Указатель» по выбору элементов выполняет любой 

другой инструмент при нажатой клавише Shift, но многие студенты переключаются на 

этот инструмент для выбора, а потом обратно к нужному инструменту, теряя на этом 

время. Для того чтобы студенты привыкли к использованию более рационального выбора 

элементов, инструмент «Указатель» на первом этапе обучения следует удалить из 

«Панели инструментов»;  

– можно для упрощения изучения программы изменить некоторые реквизиты 

элементов: слои, перья, типы линий, штриховки, покрытия, строительные материалы, 

многослойные конструкции, сложные профили, категории зон.  Например, не меняя набор 

слоев, можно сократить количество сохраненных их комбинаций;  

– нужно удалить содержимое карты видов. Студенты сами создадут нужные им 

виды; 

– в диалоговом окне «Параметры модельного вида» в группе параметров 

«Параметры конструктивных элементов» необходимо поставить галочку в окошко «Показ 

паспортов зон», так как ее отсутствие приводит к тому, что студенты не могут понять 

причины неправильного отображения паспорта зоны, хотя они правильно задают 

параметры показа деталей паспорта; 

– из книги макетов нужно удалить ненужные макеты, оставив только папку «АР 

Проект» с содержащимися в ней проектами и основные макеты наиболее часто 

используемых размеров с расположенными в них рамкой и чертежным штампом 

заполненным автотекстом. Можно поменять автотекст, для того чтобы через диалоговое 

окно «Информация о проекте»  помещать  в чертежный штамп принятую в вузе 

информацию для курсовых и дипломных проектов. При этом нужно откорректировать 

содержимое этого диалогового окна;  

– следует создать небольшую классификацию, на примере которой можно будет 

показать, как включить, например, элемент, созданный морфом, в каталог стен и 

ограничить применение выбранного свойства множеством элементов разного типа, 

которые отнесены к конкретному классу. Можно удалить несколько свойств, поскольку 

для первокурсников они пока непонятны и только мешают, но это делать нужно 

осторожно, чтобы не испортить схемы имеющихся в шаблоне каталогов, в которых 

данные свойства могут быть задействованы. 

 ArchiCAD как графический редактор преподается традиционно, так, чтобы студент 

шел по пути «от простого к сложному». Теоретический материал закрепляется с помощью 

однотипных задач, расположенных по мере усложнения и изучения новых разделов. Такая 

методика эффективна именно при изучении ArchiCAD как инструмента для создания 

чертежей, но в общем случае она шаблонизирует мышление, и многие студенты в 

результате не способны применять знания в нестандартных ситуациях. Именно мышление 

категориями BIM способствует решению мыслительных границ и возможности решения 

нетривиальных задач. 

 Например, во время обзора возможностей программы студенту сообщается, что 
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одновременно с построением трехмерной модели проекта можно автоматически создавать 

каталоги с указанием некоторых количественных, качественных, технических 

характеристик помещений (это уже начало BIM). Но при изучении, например, 

инструмента «Морф» говорится, что его можно использовать при построении стен. У 

студентов (мыслящих категориями BIM) должен возникнуть вопрос: как сделанный 

морфом элемент может попасть в каталог в качестве стены? Пока (до реализации BIM-

стратегий), за более чем 20 летний срок моего преподавания ArchiCAD, такой вопрос 

никто не задал. Очевидно, что студентов младших курсов каталоги и многие подробности 

и частности архитектурного проекта не волнуют, так как они пока не мыслят этими 

сложными профессиональными категориями. Студенты только стараются воплотить в 

трехмерной модели свой замысел и получить красивые изображения. По мере увеличения 

их знаний и умений меняется и характер их устремлений, мыслительной работы, 

творчество становится более практичным, технически осознанным, студенты озадачены 

не только тем, как придумать архитектурный объект, но и тем, как его воплотить в жизнь.  

Можно сказать, что их мышление становится более BIM-ориентированным, поэтому к 

изучению ArchiCAD резонно возвращаться на старших курсах и в разных ситуациях. 

 Рассмотрим следующий пример, где ArchiCAD в рамках BIM-мышления 

используется не как чертежный инструмент.  

Создание цифровой модели для решения специфических архитектурных задач 

 «Естественное освещение имеет огромное количество вариантов использования как 

во внутреннем, так и во внешнем пространстве архитектурного объекта» [6].  «Свет 

формирует зрительные структуры, которые оказывают воздействие на человека, влияя на 

восприятие окружающего пространства» [7]. Поэтому студенту необходимо сразу 

прививать навыки работы со светом. ArchiCAD позволяет сделать первые шаги в этом 

направлении. 

 Архитектурная физика, частью которой являются светотехника и светодизайн, в 

настоящее время в учебном процессе сильно выхолощена, многое оборудование устарело 

[8]. Не решить эту проблему, но хотя бы помочь в этом вопросе, может визуализация 

объектов в ArchiCAD. Студент может создать виртуальную модель помещения, задать 

источники света и, произведя визуализацию, увидеть расположение теней и освещенность 

помещения. Он легко может произвести множество экспериментов и выбрать наилучший 

вариант освещения. Кроме этого, в ArchiCAD можно создать ролик, в котором 

наблюдатель перемещается в пространстве.  Если   указать в проекте направление на север 

и задать координаты и отметку от уровня моря местности, где расположен объект 

проектирования, то можно создать группу изображений объекта в разное время 

выбранных суток. Изображения будут создаваться через задаваемый пользователем 

интервал и изображать расположение теней в данный момент.  

 Изучать освещенность здания можно как в программе ArchiCAD, так и на  

реальном макете этого здания. Но создать сложную световую среду в программе проще, 

чем освещать макет. В ArchiCAD достаточно только задать тип светильника, его 

положение и характеристики. Появление 3D-печати позволило при необходимости 

создать из виртуальной модели макет и повторить исследование на макете. В  отличие от 

макета, в программе на виртуальной модели можно не только рассмотреть общую 

освещенность, но и с большой подробностью отрабатывать освещенность назначенных 

поверхностям материалов, учитывая их характеристики. Причем макет является 

масштабным и его не всегда можно посмотреть внутри, а в программе это можно сделать 

простой перестановкой камеры. При необходимости можно добавить или удалить в 

виртуальной модели источники света, изменить их параметры. Имеющийся в программе 

тип источника света «Свет IES»  позволяет загрузить файл фотометрии конкретного 

светильника с сайта его производителя и использовать физические характеристики 

светильника.  
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Создание свойства 

 После того как студент начнет работать с программой уверенно, он может из 

задачной ситуации перейти к возможности творчески решать проблемы и сам придумать, 

как расширить возможности программы в нужных ему целях. Примером в данном случае 

может служить создание новых свойств элементов. Рассмотрим, как можно дополнить 

имеющиеся в ArchiCAD средства для работы с освещением с помощью создания свойства, 

позволяющего автоматически рассчитать количество ламп накаливания в помещении 

данной площади по заданному типу помещения и мощности размещаемых источников 

света. Для этого с помощью «Менеджера свойств» создадим свойство «Количество 

светильников» и будем его использовать в качестве параметра инструмента «Зона». 

 Для решения задачи необходимо создать группу свойств «Расчет количества 

светильников», в которую поместить  свойства:  

– «Помещение»  – содержит названия различных типов помещения; 

– «Нормы освещенности» – содержит нормы для каждого из заданных ранее 

помещений; 

– «Мощность лампы» – перечисление ламп накаливания в данном помещении; 

– «Световой поток» – соответствующий каждой лампе световой поток; 

– «Количество светильников» – количество светильников, необходимое для 

данного помещения. 

 

Рис. 1. Расчет минимального количества светильников 

 

Данные свойства вы видите в диалоговом окне «Менеджера свойств», 

изображенном на рис. 1. 

 Пусть свойство «Помещение»  содержит тип данных «Набор параметров» со 

значениями: «Кухня», «Спальня», «Санузел», «Прихожая». 

  Для свойства «Мощность лампы» зададим тип данных «Набор параметров» со 

значениями «40», «60», «75».  

 Для свойства «Нормы освещенности» зададим тип данных «Целое число» со 

значением по умолчанию «Формула», которая изображена в диалоговом окне «Редактор 

формул» на рис. 2. В формуле указано, какая норма освещенности (в люксах) 

соответствует каждому из перечисленных ранее помещений. 
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Рис. 2. Набор значений норм освещенности 

 

 Здесь выделенные серым фоном слова обозначают свойства, которые следует 

выбирать при создании формулы в редакторе формул из списка, всплывающего при 

щелчке на кнопке «Параметры и свойства», расположенной в верхней части данного 

диалогового окна. 

 Для свойства «Световой поток» зададим тип данных «Целое число» со значением  

по умолчанию «Формула»,  изображенном на рис. 3. В формуле указано, какой световой 

поток освещенности (в люменах) соответствует каждой из перечисленных ранее 

мощности лампы. 

 

 

Рис. 3. Набор значений светового потока 

 

 А для свойства «Световой поток» зададим тип данных «Целое число» со значением  

по умолчанию «Формула», изображенном на рис. 4. В формуле используются заданные 

ранее свойства «Нормы освещенности» и «Световой поток» и параметр «Измеренная 

чистая площадь» инструмета «Зона» программы ArchiCAD. Поскольку количество 

светильников  является целым числом, то применена встроенная в программу функция 

MROUNDUP для округления результата арифметической операции с  кратностью 1. 
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Рис. 4. Расчет минимального количества светильников 

 

 Каждому свойству нужно определить «доступность для классов». Для этого с 

помощью «Менеджер классификаций» нужно создать классификацию «Точечные 

светильники», а внутри ее класс «Количество ламп», которому задать доступ к созданной 

ранее группе свойств «Расчет количества светильников». Это изображено на рис. 5. 

 

Рис. 5. Доступность свойства количества светильников 

  

 После этого в группе параметров «Классификация и свойства» различных  

инструментов ArchiCAD появится классификация «Точечные светильники», которую 

можно использовать для выбранного инструмента, если поставить в окошко рядом с ней 

«галочку». Для решения нашей задачи мы будем использовать инструмент «Зона», 

поэтому только в его параметрах поставим «галочку», и для него станут доступны 

созданные ранее свойства, входящие в группу «Расчет количества светильников». Для 

других инструментов эти свойства останутся недоступными.  
 Теперь в списке параметров инструмента «Зона» появится группа «Расчет 
количества светильников», в которой находятся заданные ранее свойства (рис. 6). 
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Свойства «Помещение» и «Мощность лампы» необходимо задать, выбрав из 
всплывающего списка, когда мы щелкнем мышью на данном свойстве. Другие свойства 
будут вычислены по заданным ранее нами формулам. 
 

 
Рис. 6. Перечень созданных свойств в диалоговом окне инструмента «Зоны» 

 
 Добавим строку «Классификация и свойства» в подгруппу «Данные» группы 
параметров «Параметры» инструмента зона  (рис. 7). 
 

 

Рис. 7. Добавление строки «Классификация и свойства» 
 
  После этого в паспорт зоны нужно включить информацию, содержащуюся в 
заданных ранее свойствах, последовательно заполняя ими строки в подгруппе параметров 
паспорта «Классификация и свойства»  (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Набор параметров для отображения количества светильников на чертеже 
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 Создавая зону для помещения одного из заданных ранее типов, мы в паспорте 

автоматически будем получать количество светильников заданной мощности, 

необходимых для освещения заданного помещения. При изменении светильника, типа 

помещения или площади зоны количество светильников будет изменяться автоматически. 

Нужно только не забыть включить показ паспорта зон в диалоговом окне «Параметров 

модельного вида». 

Использование программы для творчества 

 Реализация BIM-мышления, если оно подчинено адекватному творческому 

замыслу, может расширить творческую палитру студента, создав возможность проводить 

различные визуальные эксперименты с цифровыми моделями как уже существующих 

архитектурных объектов, так и с теми, что только выкристаллизовываются в творческом 

воображении. Рассмотрим это на примере. 

 С помощью встроенного в ArchiCAD инструмента графического создания 

библиотечных элементов Param-O  (модуля визуального программирования) можно 

создать параметрические объекты, удобные для проведения исследований по выбору 

оптимального варианта из множества существующих. При этом нет необходимости 

написания GDL-скриптов. Рассмотрим это на примере подбора количества и 

расположения опор кафедрального собора, спроектированного О. Нимейером (рис. 9). 

  

Рис. 9. Кафедральный собор (О. Нимейер) 

 

С помощью инструментов ArchiCAD построим опору собора. Затем на ее основе с 

помощью Param-O создадим параметрический объект, в котором можно менять 

количество опор, угол наклона опоры, расстояние их до центра. После этого очень легко 

создать множество вариантов, из которых выбрать наиболее подходящий (рис. 10).  
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Рис. 10. Выбор вариантов опоры 

 

 Выводы и предложения 

 Обучая студентов ArchiCAD, можно начать с первого курса  формировать культуру  

мышления категориями технологии информационного моделирования. Это надо делать 

разумно и поэтапно, сообразуясь с общим развитием студента в архитектурной 

профессии, не умаляя ее творческой и эстетической составляющей, а, наоборот, дополняя 

системными возможностями использования цифровых технологий.  Соответственно, по 

мере усвоения студентами все новых знаний и умений, нужно менять суть и методику 

обучающих заданий. Следует изучать не только возможности программы ArchiCAD, 

связанные с созданием чертежей и визуализаций, но и с получением числовых 

характеристик проекта, с ее многогранным творческим потенциалом этой.  
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THE USE OF ARCHICAD TO DEVELOP CATEGORY THINKING IN 

ARCHITECTURE UNDERGRADUATES THE USE OF ARCHICAD TO DEVELOP 

CATEGORY THINKING IN BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING 

TECHNOLOGY) UNDERGRADUATES IN ARCHITECTURE UNDERGRADUATES 
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Kryachkov Novosibirsk State University of Architecture, Design and Arts  

 

 Abstract. The article makes an attempt to define the notion of thinking in BIM categories 

in order to find key points in the architecture student’s learning process to which the strategy of 

mastering ArchiCAD not only as a graphic editor, but also as a complex system parameterised 

environment for creating digital models can be tied. It is shown that this should be done 

reasonably and incrementally, taking into account the student’s general development in the 

architectural profession without detracting from the artistic, creative and aesthetic component in 

the general structure of education, but rather supplementing it with powerful specific 

possibilities of using digital technologies, in particular the Param-O tool (visual programming 

module).  Some options for the organization of learning tasks, problem situations, creative 

techniques capable of shaping students’ ability to think in BIM categories are considered. 

 Keywords: ArchiCAD, BIM, architecture, information model, information modeling 

technology, BIM thinking, Param-O, learning, student  
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Аннотация. При исследовании эффективности виброизолирующих опор нового 

типа с принятыми значениями параметров и при проектировании новых, улучшенных 

технических и экономических параметров важное значение имеет оценка влияния 

изменения различных параметров на качество виброзащиты. В статье поставлена и 

решена задача выбора параметров виброизолирующих опор для проведения качественной 

параметрической оптимизации. 

Ключевые слова: виброзащита, вынужденные колебания, виброзащитные системы 

 

Под проектированием оптимальной виброзащитной системы понимают задачу 

выбора системы виброизоляции, удовлетворяющей всем заданным ограничениям и 

доставляющей экстремум некоторому критерию качества. При этом критерий качества 

выбирается исходя из цели виброизоляции [1]. 

Для определения параметров виброизолирующей опоры нового типа (ПВО), 

подлежащих оптимизации, приведем ряд зависимостей, полученных ранее [2]. 

Коэффициент жесткости газовой составляющей ПВО: 

( )
0

1

n

n

p SH
C

x H x
=

 −
,                (1) 

где 0p  – начальное давление в газовой пружине; Н – расстояние от днища цилиндра до 

поршня в его начальном положении; x – перемещения поршня. 

Коэффициент жесткости гидравлической составляющей ПВО: 
2

2 2 2 2
* 02

SQ
C

gxk S
=




,               (2) 

где S – площадь поршня;Q – расход жидкости в гидравлической составляющей опоры;  – 

объемный вес рабочей жидкости в гидравлической полости опоры; *k  – количество 

дросселирующих отверстий в гидравлическом поршне;   – коэффициент расхода при 

дросселировании жидкости; 0S  – площадь поперечного сечения дросселирующего 

отверстия. 

Зависимости коэффициента жесткости газовой составляющей 1C  и гидравлической 

полости 2C  опоры от перемещения поршня х представлены на рис. 1 (а) и б) 

соответственно). 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента жесткости газовой составляющей и 

гидравлической полости опоры от перемещения поршня 

 

Из формулы (1) можно получить зависимости таких параметров опоры, как площадь 

поршня, начальное давление, высота опоры от перемещения поршня. 

Площадь поршня может быть найдена таким образом: 

( ) 1

0

n

n

x H x C
S

p H

 − 
=


                    (3) 

Зависимость перемещения поршня от его площади представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость перемещения поршня от его площади 

 

Начальное давление в газовой полости опоры: 

( ) 1
0

n

n

x H x C
p

S H

 − 
=


.                   (4) 

Зависимость перемещения поршня от начального давления в газовой полости 

представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость перемещения поршня от начального давления  

в газовой полости опоры 

 

Расстояние от днища опоры до поршня в его начальном положении: 

0

1

1 n

x
H

p S

C x

=

−

                     (5) 

Зависимость перемещения поршня от его начального положения представлена на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 4. Зависимость перемещения поршня от его начального положения 

 

Средний расход в гидравлической части опоры Q зависит от перемещения поршня 

таким образом: 

              
2

4

gCx
Q S

S
=


,                      (6) 

где 1 2

1 2

C C
C

C C
=

+
 – коэффициент жесткости ПВО. 

Зависимость перемещения поршня от расхода жидкости приведена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость перемещения поршня от расхода жидкости  

в гидравлической части ПВО 



108 

 

 

Перепад давления в гидравлической части опоры может быть определен так: 
2

2 2 2
* 02

Q
p

gk S
=





,                   (7) 

где расход жидкости Q  определяется по формуле (6). 

Зависимость перемещения поршня от перепада давления представлена на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость перемещения поршня от перепада давления  

в гидравлической полости опоры 

 

Масса колеблющейся части опоры (масса поршня): 
2

2
2

a
m

k C
 = ,                        (8) 

где 2C  – жесткость гидравлической части опоры (2); а, k – коэффициенты демпфирования 

и динамической вязкости соответственно. 

Зависимость перемещения поршня от его массы представлена на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость перемещения поршня от его массы 

 

Коэффициент демпфирования рабочей жидкости в гидравлической части опоры 

может быть выражен по формуле (8) таким образом: 

2

k
a

m C

=


, где жесткость 2C  

определяется по формуле (2). 

Зависимость перемещений поршня от коэффициента демпфирования рабочей 

жидкости в гидравлической части опоры приведена на рис. 8. 
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Рис. 8. Зависимость перемещения поршня от вязкости рабочей жидкости 

 

Анализируя представленные выше зависимости перемещений гидравлического 

поршня от параметров ПВО, можно сделать вывод о том, что все перечисленные 

параметры значительно влияют на величину перемещений поршня, а следовательно, и на 

качество виброзащиты. 

Поэтому критериальную функцию в виде минимаксной величины абсолютных 

перемещений выходной координаты [1] будем определять оптимизацией девяти 

параметров ПВО: жесткостей газовой и гидравлической составляющих опоры; площади и 

массы гидравлического поршня; первоначального расстояния от днища опоры до поршня 

и начального давления в газовой полости; перепада давления; расхода жидкости в 

гидравлической полости и коэффициента демпфирования рабочей жидкости. 
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     Abstract. When studying the effectiveness of vibration-insulating supports of a new type with 

accepted parameter values and when designing new, improved technical and economic 

parameters, it is important to assess the impact of changes in various parameters on the quality 

of vibration protection. The article sets and solves the problem of choosing the parameters of 

vibration-insulating supports for qualitative parametric optimization. 
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