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Аннотация 
В настоящей статье освещаются основные результаты апробации ранее разработанных методов пред-
проектного анализа района реконструкции историко-культурной городской среды. В рамках работы над 
рассмотренными курсовыми проектами актуализированы и систематизированы исходные данные об архи-
тектурно-планировочной структуре, историко-культурном потенциале застройки и современной функцио-
нально-пространственной организации исторического центра г. Воронежа на 2024 г., а также сформированы 
рекомендации по реконструкции архитектурно-планировочной структуры исторического городского центра 
и определен алгоритм исследования и реконструкции жилых систем в условиях реконструкции.

Ключевые слова: 
реконструкция, городской центр, историко-культурная среда, архитектурно-планировочная структура, 
предпроектный анализ, функциональная адаптация, курсовое проектирование

Функционально-пространственная дифференциация застройки современного исторического городского 
центра в настоящее время создает значительные градостроительные проблемы: со стороны матери-
альной организации это повышенная плотность, этажность, нарушение композиционной целостности 

средового окружения, а со стороны функциональной организации дифференциация определяется наличием 
деградирующих территорий, соответствующими им социальными и экономическими проблемами. последние 
создают социальные и экономические проблемы организации городской среды, влекут за собой понижение ин-
декса качества жизни1 как жителей центрального района города, так и горожан в целом. Определяющим кри-
терием в создании явления функционально-пространственной дифференциации в современном историческом 
городском центре является историко-культурная среда, которая, находясь под государственной охранной, огра-
ничивает своими материальными параметрами потенциально планируемую искусственную среду.

1 Согласно «Методике формирования индекса качества городской среды», утвержденной  Распоряжением правительства Российской Феде-
рации от 23.03.2019 года № 510-р, индекс города представляет собой цифровое значение (в баллах) состояния городской среды, полученное 
в результате комплексной оценки количественных и поддающихся измерению индикаторов, характеризующих уровень комфорта прожива-
ния в соответствующем городе.

Секция 1 
трАдиционное и инновАционное  
в Архитектурном обрАзовАнии россии
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В ранее проведенных исследованиях А.Е. Енина и А.Э. заплавной [1–3] на основе системного анализа сов-
ременной градостроительной ситуации в отечественных исторических городских центрах, в т.ч. г. Воронежа, 
была определена специфика функциональной интеграции «точечной» застройки [3], «сформирован алгоритм 
постановки задания на проведение исследования, выраженный в шести этапах предпроектного анализа, на пред-
мет реабилитации историко-культурной среды» [1], в т.ч. установлена «необходимость проведения ретроспек-
тивного анализа с целью выявления потенциала объектов историко-культурной среды» [1], а также выявлены 
режимы градостроительной реконструкции по материально-пространственным и функциональным параметрам 
квартальной застройки [2, 3]. Методологической базой для вышеуказанных исследований, а также для настоя-
щей статьи в области градостроительной реконструкции являются труды т.В. Вавилонской [4] и И.В. Федченко 
[5], реабилитации городской среды – работы т.Ф. Волковой [6] и А.А. Дембич [7], направленные на поиск от-
дельных методов реконструкции – работы зарубежных авторов [8–11].

Вышеизложенные положения были апробированы в курсовом проектировании студентов бакалавриата и 
магистратуры кафедры основ проектирования и архитектурной графики и кафедры градостроительства Воро-
нежского государственного технического университета (далее по тексту – ВГтУ) за 2022–2024 гг. территории, 
выбранные для апробации, определены историческим центром г. Воронежа согласно наличию объектов истори-
ко-культурной городской среды (далее по тексту: ИкС), а также принципам организации квартальной архитек-
турно-планировочной структуры. Объекты ИкС определялись согласно выявленным в результате предпроект-
ного анализа объектам культурного наследия (далее по тексту – ОкН) и объектам, обладающими признаками 
ОкН, а также границам ОкН «Историко-культурный слой г. Воронежа», утвержденным приказом управления 
по охране объектов культурного наследия Воронежской области от 18.08.2016 № 71-01-07/162. квартальная 
застройка также установила  рамки предмета исследования с целью получения корректных методов и приемов 
реконструкции ИкС для данной типологической группы. В результате проведенных предварительных работ в 
г. Воронеже выявлены 52 квартала, определяющиеся настоящим предметом исследования в центральном и ле-
нинском административных районах, на 38 из которых была проведена апробация.

проектное предложение по реконструкции квартала основывается на сформированной методике предпроект-
ного анализа, состоящего из шести этапов: анализ градостроительной документации; историко-градостроитель-
ный анализ; анализ функциональной организации; системный ретроспективный анализ; систематизация получен-
ных результатов и принятие решения по определению целевых подходов и методов реконструкции [1]; а также на 
сформированных приемах реконструкции со стороны функционального и технического подхода [2, 3].

Апробация методов предпроектного анализа, а также приемов реконструкции, обусловленных двумя подхо-
дами, была проведена в рамках курсового проектирования у студентов 3-го курса кафедры градостроительства в 
период с 2022 по 2024 гг. В основные задачи курсового проекта по предложенным этапам предпроектного ана-
лиза входило не только достоверно выявить параметры современной градостроительной ситуации с последую-
щим установлением режима пользования, а также формулировка корректных, в рамках допустимых, материаль-
но-пространственных и функциональных параметров по реконструкции на основе историко-архитектурного и 
градостроительного анализа. Допустимые материально-пространственные параметры в рамках настоящей ра-
боты определяются согласно выявленным зонам регулирования застройки и хозяйственной деятельности [12], 
а корректные – ландшафтно-визуальным анализом, в частности методом «лучевых сечений» (рис. 1), который 
дает возможность архитекторам оптимально интегрировать современную застройку по объемно-пространствен-
ным параметрам в сложившуюся историческую городскую ткань.

Рис. 1. Фрагмент курсового проекта А.Р. Кравченко. Рук.: доц. Е.В. Соловьева, асс. А.Э. Заплавная. 
Ландшафтно-визуальный анализ исследуемой территории
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 Функциональные параметры в отношении территории реконструкции устанавливаются в результате прове-
денного предпроектного анализа, а также согласно действующим нормативно-правовым актам по охране ОкН 
[10]. В настоящем исследовании выделяются следующие элементы функциональной организации городского 
центра: 

• производственные планировочные элементы – объекты архитектуры, содержащие преимущественно функ-
ции производства товаров, услуг и другое;

• рекреационные планировочные элементы – объекты архитектуры, содержащие преимущественно функции 
рекреации;

• планировочные элементы культурно-бытового обслуживания – объекты архитектуры, содержащие преиму-
щественно функции обслуживания населения;

• планировочные элементы коммуникаций – объекты искусственной среды, обеспечивающие элементы свя-
зи, также формируемые объемно-пространственными характеристиками градостроительных объектов.

Материально-пространственная организация искусственной экологической системы – это количественное 
разделение элементов системы, определяющих ее энергоэффективность. как внешние, так и внутренние фак-
торы исследуемой системы определяются материальными характеристиками архитектурно-градостроительной 
среды исторического городского центра – критериями искусственной среды, определяющие ее материальные 
(количественные) параметры по выявленным уровням иерархии:

• пространственные – параметры искусственной городской среды на уровне «квартал» и выше, такие как 
силуэт застройки; морфотип застройки; открытые городские пространства;

• архитектурно-стилистические элементы – качественное и количественное определение элементов фасадов 
здания;

• объемные – параметры искусственной городской среды на уровне «жилой комплекс», выраженные в от-
дельных архитектурных объектах;

• конструктивные – параметры искусственной городской среды на уровне «жилое здание», выраженные в 
отдельных конструктивных элементах одного здания.

В основе формирования методов и приемов градостроительной реконструкции был заложен комплексный 
анализ отечественного и зарубежного опыта реализованных проектов реконструкции зданий историко-культур-
ной среды, в результате которого были составлены определенные типологические подходы к реконструкции 
архитектурного или градостроительного объекта, определяющегося в зависимости от классификации зданий: 
по функциональному назначению, анализ которого происходит по градостроительным, архитектурно-планиро-
вочным, конструктивным и другим характеристикам объекта; по конструктивным особенностям, отражающим 
границы и характер возможного адаптивного использования; по различным стратегическим направлениям воз-
можного развития объекта.

Рис. 2. Режимы градостроительной реконструкции жилой застройки исторического центра города [5] 
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Рис. 3. Фрагмент курсового проекта А.А. Пановой. Рук.: доц. Е.В. Соловьева, асс. А.Э. Заплавная. 
Концептуальное предложение по реконструкции территории

Направление по материальному и функциональному преобразованию квартала определялось по четырем вы-
явленным режимам градостроительной реконструкции: функциональная реновация с техническими методами 
скрытой реконструкции и докомпановки и функциональная реабилитация с техническими методами стилевой 
имитации и контрастных решений (рис. 3) [2], а также методам функциональной интеграции и адаптации сов-
ременной застройки [3].

таким образом, в настоящей работе определяется значимость компетентности архитектора в формировании 
корректной и гармоничной городской среды, сочетающей в себе историческую и современную застройку на 
различных иерархических уровнях.

 курсовые проекты студентов кафедры градостроительства ВГтУ в 2023 и 2024 г. были отмечены дипломами 
I и II степени в рамках международных и всероссийских архитектурно-художественных фестивалей, а также 
опубликованы в материалах научно-образовательных конференций в Санкт-петербурге [13], Екатеринбурге [14] 
и тюмени [15–16].

Выявленные в результате проведенных исследований методы и приемы градостроительной реконструкции 
исторического центра современного российского города получили положительные результаты в рамках апроба-
ции в курсовом проектировании ВГтУ. Разработанные методические рекомендации по исследованию архитек-
турно-градостроительной среды в условиях реконструкции городского исторического центра носят системный 
характер, т.е. в зависимости от задания на проектирование и полученных данных в результате предпроектного 
анализа реконструируемого района могут быть модернизированы.
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Аннотация
В современной архитектуре большое внимание уделяется благоустройству общественных пространств 
различного уровня и назначения, созданию качественной и комфортной городской среды. К сожалению, такой 
выразительный архитектурный элемент, как вертикаль, не работает сегодня в полную силу из-за его смы-
слового обесценивания. Автор проводит систематизацию вертикалей на основе анализа их эволюционных 
функций и предлагает к рассмотрению возможную типологию смыслового и объемно-пространственного 
звучания вертикальных объектов в организации современных городских пространств.

Ключевые слова: 
вертикаль, архитектурная среда, открытое общественное пространство, средовые ориентиры, конструк-
тор средовых объектов

Формирование архитектурной среды открытых общественных пространств – одна из актуальных задач 
современной архитектуры, которая учитывает не только многочисленные факторы обеспечения ком-
форта пользователей и качества средового наполнения, но и исходит из визуального образа фрагментов 

города. Исторически общественное пространство связано с вертикалями: обелиском, триумфальной колонной, 
башней с часами, монументами и другими вертикальными средовыми объектами. Вертикаль – один из главных 
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и наиболее древних архитектурных элементов. каждый временной период продуцировал свои вертикали, кото-
рые объединяли технические достижения, эстетические взгляды и философско-смысловые потребности време-
ни. В процессе эволюционного развития вертикали получили ряд функциональных значений, сформировавших 
взаимосвязь их внешнего облика и исторически сложившегося смыслового наполнения. 

Самые древние из известных нам вертикалей, по мнению ученых, могли иметь целый ряд функций: это были 
объекты для защиты поселения или обозначения границы территории, ведения астрономических или календар-
ных наблюдений (древние обсерватории), фиксации значимого места (алтарь, место памяти или захоронения). так, 
В.В. кочергин выделяет три эволюционных этапа в развитии кольцевых мегалитических сооружений: обсерватор-
ный (составление планетарных календарей); календарный (создание систем навигации лунных затмений, закре-
пление правильных геометрических форм и особого ритма архитектурного пространства), астрологический (ком-
плексное использование сооружений в качестве гороскопов) [4]. Архаические докультурные сооружения, такие как 
комплекс мегалитов в Ачинске (красноярский край Россия 20 000 г. до н.э.), карнаке (бретань, Франция 5000 г. до 
н.э., аллея менгиров керлескан (калланиш, шотландия 2800 г. до н.э.), святилище Савин (ленинградская область 
Россия 1500 г. до н.э.), мегалитический кромлех Стоунхеджа (Англия 3000–1400 гг. до н.э.), Оленные камни Алтая 
(3000–2000 гг. до н.э.) и др., известны нам как крупные доминантные объекты, заметные с большого расстояния.

Установка вертикальных доминант сопровождала большинство древних языческих культов, так можно упо-
мянуть деревянные тотемные столбы индейцев Северной Америки, каменные резные колонны в китае, Индии, 
персии (Иране). Это время развития символического значения вертикалей. О смысловом наполнении вертика-
лей и систем вертикалей пишет Н.л. павлов в книге «Алтарь. Ступа. Храм» [5, с. 233], констатируя, что любая 
вертикаль по своей природе трехчастна и олицетворяет собой модель мира – основание соответствует земному 
миру, на вершине находится чаша небесных вод, а между ними, в середине, находится бог, который контроли-
рует поток благодати.

Функции вертикалей претерпевали изменение на протяжении истории. Например, обелиски Египта не только 
прославляли величие Амона Ра, но и фиксировали деяния и стремления возводящих их фараонов. поверхности 
четырехгранных стел густо покрывали иероглифы, хранящие память о владыках и их деяниях. после покорения 
Египта римлянами многие из обелисков превратились в трофеи и изменили свою функцию, став вертикальными 
доминантами площадей городов Римской империи.

Вероятно, именно обелиски вдохновили Аполлодора на создание монументальной колонны траяна в честь 
победы римлян над даками. В эпоху Ренессанса подобные вертикали продолжают использоваться в решении 
градостроительных задач, в качестве композиционного центра площадей, обозначая памятные даты и события 
(Вандомская площадь, париж; Александрийский столп и ростральные колонны, Санкт петербург). Использова-
ние вертикальных объектов с размещением текстовой и визуальной информации можно видеть и в современных 
предметах дизайна [7].

Античные храмы Древней Греции и Древнего Рима, разрушенные и дошедшие до нашего времени, часто в 
виде единичных колонн или рядов колонн, сформировали образы вертикалей и систем вертикалей, организую-
щих открытые городские пространства, благодаря этому тема отдельно стоящей колонны или колоннады суще-
ствует и в современной архитектурной практике.

Начиная с эпохи Возрождения, архитектурная среда городов формируется как единый средовой ансамбль, обла-
дающий сложным силуэтом и гармоничным соотношением открытых и застроенных фрагментов. Формирование си-
стемы общественных пространств, куда входят главные и второстепенные городские улицы, бульвары и набережные, 
большие и малые площади, перекрестки и скверы, приводит к необходимости создания объектов благоустройства, 
организующих пространство городского «партера». Выделяется роль вертикалей как центральных объектов откры-
тых общественных пространств, в числе других эту функцию выполняет городская скульптура.

Среди единиц городского партера можно упомянуть целый ряд объектов, имеющих вертикальный характер 
и обладающих запоминающимся узнаваемым обликом, – это уличные фонари, афишные тумбы, навигационные 
указатели, городские часы. Отдельного упоминания заслуживают ярмарочные столбы. такие объекты ставились 
на открытой территории, привлекая внимание зрителей и создавая пространство общения посетителей ярмарки.

передвижения человека в пространстве с давних времен сопровождают вехи, указывающие путь и отме-
ряющие расстояния. Это мильные камни и верстовые столбы, почтовые колонны, въездные знаки, указатели и 
идентификационные стелы. Многие из них дошли до наших дней, сохранив свою ориентирующую функцию, и 
участвуют как вертикали в формировании городских пространств [7].

XX век с его новаторскими открытиями в искусстве дает городским вертикалям новый образ и масштаб. пла-
стический язык вертикалей начинает оперировать такими средствами, как геометрия, цвет, форма, материал, ком-
позиция. появляется разнообразная стилистика вертикалей: отсыл к архаике, «минимализм», статика, динамика, 
детский «игровой» стиль. Вертикали – арт-объекты, возникающие в городской среде, имеют узнаваемый образ, 
отражающий творческие принципы скульпторов – к. бранкузи, Ж. тэнгли, А. калдера, л. Невельсон и др. [7].

Вертикали становятся также заметными акцентами в составе средовых комплексов и архитектурных объек-
тов, приобретая особенности авторского архитектурного языка (постройки ле корбюзье, л. баррагана, О. Ни-
мейера, п. Айзенмана, Г. Холляйна, А. Росси, Р. Вентури, Р. бофилла, т. Андо и др.).
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Важно отметить, что современный образ пространственных вертикалей и их систем сегодня может принци-
пиально отличаться от исторических решений. Об этом пишет Стивен Холл в книге «Urbanisms. Working with 
Doubt», отмечая, в частности, что сегодня вместо традиционных для малоэтажного города вертикалей колонн, 
башен, церквей, организующих открытые общественные пространства, сами эти пространства, а точнее их мно-
гоуровневые пространственные связи, стали вертикальными коммуникационными пустотами [9, с. 25].

В XXI в. типология вертикалей развивается еще более активно.
Пустоты. Вертикаль радикально меняет свой внешний облик, сегодня мы видим вертикальные проемы и 

полости, которые формируют пространства общения и социализации: Музей Иоаннеум, Австрия 2011 г.; Музей 
современного искусства в Африке, 2017 г. (т. Хетервик); Музей науки, китай 2018 г. (б. чуми); школа филосо-
фии в Глазго, 2018 г. (С. Холл). 

Памятники и монументы. Мемориалы не потеряли своей актуальности, однако меняют свой внешний об-
лик, подчас это лаконичные вертикальные объемы или системы объемов, обладающие строгой материальностью 
натурального камня или бетона. здесь можно упомянуть: Мемориальный павильон, ОАЭ 2016 г.; Мемориал 7-го 
июля в лондоне, Гайд-парк 2005 г. (Д. либескинд); инсталляция «портреты переживших Освенцим-биркенау» 
2019 г. (к. Энгландер); Мемориал жертвам насилия в Мексике, 2013 г.

Световые памятные вертикали. Отдельно стоит упомянуть использование света в создании мемориальных 
комплексов. примером этому является световая вертикаль на месте крушения башен-близнецов в Нью-йорке.

Сегодня акценты в организации городской среды смещаются в область формирования общественных пространств 
и мест городского отдыха. Характер и значение вертикалей определяют функции развлечения и отдыха горожан.

Развлечение. Использования вертикалей с целью удивления и развлечения зрителей можно видеть на приме-
ре следующих объектов: «Дуга 120 градусов с востока на юго-восток», калифорния 2017 г. (Ф.к. Смит); камни 
незнакомцы, Остенд, бельгия 2012 г. (А. куин); Свалка Ханиила в ботропе, 2007 г.; трубный зал в Англии, 2017 г.

Релакс. Вертикали активно участвуют в создании пространств для релакса и медитации. площадки для от-
дыха и умиротворения проектируются по всему миру: маршрут для паломников «Рюта дель пелегрино» Мекси-
ка, 2012 г. (т. бильбао, Д. Деллекамп); зеркальный лабиринт на Ходынском поле в Москве, 2018 г.

Объекты для детей. Актуальным направлением развития детских площадок в северных европейских стра-
нах является использование вертикальных объектов. часто дизайнеры используют бревна или брус, в этом слу-
чае естественный материал вертикалей ассоциируется с природными вертикалями – деревьями.

Работа с контекстом и создание бренда территории часто опирается на композиционные возможности верти-
кального объекта по организации территории и созданию акцентной точки в пространстве.

Символы места. Символы места – это современное развитие языческой традиции размещения знаковых 
объектов в пространстве: 7 сопок Владивостока, 2018 г.; памятная веха между чили и Аргентиной, 2019 г. 
(А. Осса); 7 волшебных гор Невады, лас Вегас, СшА 2016 г. (У. Рондиноне).

Во второй половине XX – начале XXI в. с развитием городов и повышением этажности застройки роль вер-
тикалей как инструментов формирования силуэта городской среды в уровне ее восприятия человеком возраста-
ет. Жилые кварталы в силу особенностей застройки нуждаются в создании выразительного, запоминающегося 
образа благоустройства. Новое время формирует новые функции – средовая доминанта, средовой акцент, со-
здание точки притяжения, организация средовой ситуации, средовое зонирование, формирование брендинга 
квартала, района, городского фрагмента.

Анализ и систематизация образно-смыслового потенциала вертикальных объектов позволяют использовать 
опыт не только классической архитектуры, но и задействовать общекультурный пластически-образный язык 
пространственной вертикали, сложившийся в истории архитектуры, начиная с древнейших времен.
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Аннотация 
В статье рассматривается роль архитектора Константина Трофимовича Бабыкина в становлении архитек-
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Актуальность исследования заключается в том, что изучение вклада архитектора как основателя архитек-
турной школы на Урале, константина трофимовича бабыкина в развитие архитектурного образования 
на Урале в настоящее время приобретает новое звучание, поскольку повышается интерес к развитию 

идентичности регионов, в частности, к вопросам развития региональных архитектурных школ. Объектом иссле-
дования данной статьи является образовательная деятельность архитектора к.т. бабыкина, предметом исследо-
вания – специфика образовательной деятельности архитектора к.т. бабыкина.

Обращаясь к истории вопроса, следует сказать, что первые архитекторы-профессионалы, выпускники Санкт- 
петербургской академии художеств, стали прибывать на Урал еще в XVIII в. В условиях активного заводского 
строительства на Урале архитекторов не хватало, и по инициативе одного из основателей города Н.В. татищева  
при заводе открылись арифметическая и словесная школы [1, с. 28], выпускники которых умели читать и копи-
ровать чертежи. 

В 1902 г. в Екатеринбургском филиале Санкт-петербургского училища технического рисования барона 
А.л. штиглица была открыта школа художественно-декоративного и прикладного искусства. На базе этой шко-
лы в 1914 г. были открыты курсы для чертежников, конструкторов и архитекторов. первые учебные программы 
подготовки архитекторов разрабатывал к.т. бабыкин. В 1918 г. курсы стали свободными художественными ма-
стерскими. В том же году они преобразованы в архитектурно-художественный техникум. Началась подготовка 
специалистов по промышленному и гражданскому строительству [2, 7].

C 1928 г. началось проектирование и строительство Уральского индустриального института, формировался 
строительный факультет. первоначально подготовка на строительном факультете опиралась на программу кур-
сов для прорабов. Опробовалась и сокращенная трехгодичная программа подготовки инженерных кадров. 

В 1930 г. на базе строительного факультета был создан Уральский строительный институт (УСИ). заведую-
щим гражданской специальностью УСИ в 1931 г. был назначен к.т. бабыкин. С 1932 г. он возглавлял кафедру 
строительных работ и части зданий в должности доцента, а в 1934 г. стал деканом промышленного факультета. 
В 1930 г. зародилась идея открытия кафедры архитектуры, и она была открыта в 1931 г. как общеобразователь-
ная. заведующими кафедрой были Г.А. Голубев, Е.С. балакшина, а с 1935 г. – профессор к.т. бабыкин [3, с. 93]. 
как опытный архитектор он знал о кадровых проблемах и с энтузиазмом взялся за создание глубоко продуман-
ной программы и методики архитектурного образования. В 1947 г. благодаря стараниям константина трофимо-
вича кафедра стала выпускающей и на Урале появилась высшая архитектурная школа.

Истории становления и развития архитектурного образования на Урале посвящено сравнительно небольшое 
количество публикаций. первые научные статьи в периодической печати появились на рубеже 1960–1970-х гг. 
Это статья п. Галкина в «Вечернем Свердловске» и публикации в газете «за индустриальные кадры», выпускав-
шейся Уральским политехническим институтом им. С.М. кирова. 

С конца 1990-х гг. в обобщающих трудах по истории региона, таких как «Уральская историческая энцикло-
педия», «Екатеринбург», были кратко изложены этапы развития архитектурной школы и содержались статьи о 
выдающихся деятелях к.т. бабыкине, Н.С. Алферове, А.А. Старикове и др. [4].

В фундаментальном труде «История высшей школы в Свердловской области» С.С. Набойченко посвящает 
Уральской государственной архитектурно-художественной академии как центру архитектурно-художественного 
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образования на Урале отдельный раздел, в котором он освещает путь от зарождения архитектурного образова-
ния на базе кафедры УИИ-УпИ до создания самостоятельного института и его преобразования в академию. 
Рассказывает об открытии новых направлений подготовки специалистов [5, с. 180-184].

Обобщающие публикации выходили в сборниках, приуроченных к юбилеям УрГАХУ. к 30-летию академии 
был издан специальный номер журнала «Architecton», где помещены статьи А.А. Старикова о состоянии и пер-
спективах развития академии, л.п. Холодовой о фундаментальной науке в вузе, В.Г. Гафурова о международных 
связях, Е.В. штубовой о музейно-выставочном комплексе и др. [6,3]. В 2007 г. к 60-летию архитектурного об-
разования на Урале и 40-летию создания вуза вышла в свет книга «юбилейные этажи», в которой дана высокая 
оценка научного и творческого потенциала архитектурного образования на Урале. 

В работах преподавателей УрГАХУ раскрываются этапы становления отдельных направлений подготовки 
и кафедр. История открытия магистерских программ в архитектурном образовании проанализирована в работе 
л.п. Холодовой «Магистратура в архитектуре». С.И. Санок в ряде публикаций рассказывает о формировании и 
развитии градостроительной школы Урала.

Изучению творческой, архитектурной и педагогической деятельности к.т. бабыкина посвящены рабо-
ты исследователей: ю.С. Авдеевой (рассмотрена историческая судьба построек константина трофимовича), 
А.А. берсеневой (творческая биография), В.Г. Веселовской (основные моменты творчества и преподавательской 
деятельности), С.А. Дектерева (анализ гражданских построек), М.С. Соловьевой (разработан экскурсионный 
маршрут на основе объектов в Екатеринбурге) и др.

Особую ценность представляют труды ученика к.т. бабыкина В.Г. Десятова, полно описавшего биографию 
и творческий путь мастера. В.Г. Десятов собрал многочисленные воспоминания учеников и коллег, проанализи-
ровал автобиографию и этапы педагогической деятельности [7]. 

таким образом, в изученных научных публикациях можно отметить следующие направления исследований 
авторов. первое направление рассказывает о творческой деятельности к.т. бабыкина, изучению его проектных 
решений различных типов архитектурных зданий, эскизных проектов и пр. Второе направление посвящено во-
просам биографии к.т. бабыкина, где освещаются важные события и ключевые даты жизненного пути к.б.  ба-
быкина.

Следует отметить, что в изученных публикациях отсутствует или представлена фрагментарно информация 
о специфике образовательной деятельности архитектора к.т. бабыкина, о его методике обучения студентов-ар-
хитекторов. В связи с этим изучение роли константина трофимовича бабыкина в становлении архитектурного 
образования на Урале становится предметом научного интереса. 
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Аннотация
Прогнозирование, планирование, проектирование – навыки, традиционно относимые к сфере градострои-
тельства. Сегодня они востребованы многими видами профессиональной деятельности, но недостаточно 
представлены в архитектурном образовании. Также есть потребность в обновлении программ обучения ар-
хитекторов, если будет осуществлен переход к специалитету. В статье рассмотрен опыт МАРХИ и даны 
предложения по внедрению отдельных компонентов градостроительства в программу обучения архитекто-
ров. Предполагается, что развитие учебных программ может происходить на базе 11-ти учебных проектов, 
в которых помимо навыков архитектурного проектирования формируется умение работать с территорией. 

Ключевые слова: 
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прогнозирование, планирование, создание алгоритмов для пошаговой реализации сложных проектов 
пространственного развития – навыки, традиционно относимые к профессиональной сфере градострои-
тельства [1–3], сегодня широко обсуждаются дизайнерами, архитекторами, муниципальными служащи-

ми, культурологами и антропологами [2, 4]. Развитие учебной программы бакалавра архитектуры и возможный 
возврат специалитета, видимо, будет строиться вокруг тех же 11-ти учебных проектов (реализуемых для подго-
товки архитекторов сегодня), в которых помимо навыков архитектурного проектирования [5–6] важно освоить 
и умение работать с территорией. 

В связи с этим может быть полезен многолетний опыт МАРХИ, где успешно реализуется внедрение отдель-
ных компонентов градостроительства в программу обучения архитекторов. В основе программы сейчас лежит 
выполнение следующей последовательности проектных задач.

Проект «Клуб» – двухэтажное общественное здание площадью до 2 тыс. м2 с залом на 100 человек, выста-
вочными помещениями, развитым фойе с буфетом и помещениями для тематических занятий.

Градостроительная часть проекта: формирование комфортной городской среды на участке вокруг клуба – «цен-
тра социального общения микрорайона», «народного дома», «центра новой культуры». Исследуются условия гра-
достроительного контекста, средства благоустройства, озеленения и ландшафтной архитектуры, организация подъ-
ездов и парковки. На территории планируется размещение сада, парковки, остановок общественного транспорта, 
реализуются основные мероприятия по благоустройству. Исследовательская составляющая: оценка имеющегося 
опыта формирования общественных объектов, знакомство с образцами архитектурно-планировочной мысли.

Проект «Гараж» – 3-5-этажное производственное здание многоуровневой автостоянки/парковки на 100 и 
более стояночных мест с общественными объектами на первом этаже.

Градостроительная часть проекта: организация движения пешеходов и транспорта на локальном участке го-
родской территории, организация подходов, концептуальное решение пандусов и эстакад; взаимодействие обще-
ственного и индивидуального транспорта. проектно-исследовательская составляющая: решение задач планировки 
и благоустройства в реальном городском контексте с учетом градостроительных ограничений (масштаб 1:500).

Проект «Жилой дом средней этажности» – градостроительное решение в масштабе квартала или жилых 
групп. Жилой дом 3–5 (6) этажей на новой территории. Решение квартир, секций, корпусов в составе жилой 
группы или квартала. 

Градостроительная часть проекта: объединение и блокировка жилых зданий с формированием элементов 
планировочной структуры. Обоснование решений по придомовой территории в связи с социальными потреб-
ностями и образом жизни будущих жителей. Исследовательская составляющая: вопросы социальной организа-
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ции публичной и приватной территории, социально-демографический запрос на разные типы жилья. площадь 
участка 10–20 га (масштаб 1:1000).

Проект «Поселок» – малое поселение численностью около 2500 человек на площади около 100 га. 
Градостроительная часть проекта: градостроительный анализ ландшафта, сохранение и развитие природно-

го комплекса для рекреации, построение социальной модели поселения, обеспечение занятости. комплексное 
градостроительное решение – проект застройки в масштабе 1:2000.  

Проект «Школа» – функционально-планировочная организация сложного монофункционального здания 
и участка – взаимосвязь интерьера и экстерьера, помещений и площадок, благоустройство участка комплекса 
школ, организация периметра в условиях существующей застройки

Градостроительная часть проекта: изучение нормативной литературы и стандартов размещения учреждений 
обслуживания: расчет потребности в школах, типы школ и ДДУ в масштабе кРт, условия пешеходной доступ-
ности. Ситуационный план, схема размещения учебных заведений в масштабе 1:5000.

Проект «Музей» – архитектурная организация знакового общественного здания с композиционными реше-
ниями интерьера.

Градостроительная часть проекта: архитектурно-градостроительный облик и повышение идентичности 
территории средствами архитектуры и градостроительства. Исследовательский компонент: поиск места разме-
щения знаковых объектов на городской территории, освоение классических инструментов градостроительной 
композиции, выявление трендов в брендировании территории (масштаб 1:10000). 

Проект «Многоэтажный жилой дом» – 12-16-22-этажный жилой дом в составе группы.
Градостроительные задачи: формирование кварталов и жилых групп, с учетом структуры окружающей тер-

ритории и градостроительного контекста современного города. Исследовательский компонент: знакомство с 
проектами жилых групп и концепциями домов-коммун, изучение современных подходов к созданию урбан-
блоков. Социально ориентированное проектирование должно включать в себя решение задач по формированию 
локального сообщества. ландшафтно-инфраструктурная составляющая реализуется за счет приемов ландшафт-
ного урбанизма для инженерной и транспортной инфраструктуры, микрозонирования территории общего поль-
зования (масштаб 1:500).

Проект «Комплексное развитие территории» – градостроительное развитие фрагмента городской терри-
тории площадью 40–50 га в условиях полного сноса ветхой и устаревшей застройки на сложившейся городской 
территории.

Градостроительные задачи: планировка и застройка участка территории на основе градостроительного 
анализа существующего. Решаются вопросы планировки и застройки с учетом ландшафта, функционального 
зонирования, общественных центров, объектов обслуживания, использования территории общего пользова-
ния. теоретический компонент: учет норм и правил; обобщение проектов-аналогов и изучение современных 
общемировых трендов пространственного развития. Графический язык градостроительного решения «проект 
застройки»: здания с тенями и детальным благоустройством в масштабе 1:2000. Градостроительный анализ в 
масштабе 1:10000–1:5000.

Комплексный проект с защитой: архитектура и конструкции жилого здания, планировка и застройка участ-
ка межмагистральной территории с учетом градостроительного контекста.

Специализация в градостроительстве: «Новый город» (ок. 1000 га).
построение концепции нового города и градостроительный анализ потенциала территории тесно переплета-

ются с архитектурой, социологией, экономикой, экологией, транспортным планированием. Исследовательский 
компонент включает в себя обобщение концептуального опыта идеальных городов прошлого, оценку современ-
ных футуристических и реальных проектов новых поселений. проектно-методический компонент заключается 
в навыках работы с цифровыми инструментами для градостроительного анализа территории и создания инте-
рактивных планировочных решений (включая цифровые информационные модели территории, открытые ГИС, 
алгоритмы big data, визуальное программирование).  

Специальные дисциплины: экономика города, социология, градостроительная экология, организация движе-
ния пешеходов и транспорта (главное изображение в масштабе 1:5000).

Проект реконструкции общественного центра в условиях исторического контекста.
В проекте решается задача сохранения исторической аутентичности и повышения эффективности исполь-

зования территории: формирование привлекательной среды для жителей и туристов, введение новых функций 
и организация территории общего пользования. Градостроительная концепция оценивается по качеству объем-
но-планировочных решений и функциональной эффективности: требуется подчеркнуть уникальность истори-
ческого центра, создавая жизнеспособные и привлекательные пространства. Реконструкция должна учитывать 
интересы жителей исторического центра и сделать исторический центр более привлекательным для туристов, 
стимулируя развитие туристической индустрии и экономику города. 

Специальные дисциплины: культурология, охрана и использование культурного наследия, планирование и 
реализация градостроительных проектов, ландшафтный урбанизм, экономика территории. 

кроме этих 11-ти проектных заданий обучающиеся также применяют навыки градостроительного исследо-
вания, планирования и проектирования при выполнении переводной клаузуры (перспективные градостроитель-
ные объекты, например туристический комплекс в природном окружении) и дипломного проекта. 
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Обсуждение
Образование в России переживает период активных изменений, отражая динамику развития страны и следуя 

новым потребностям городской индустрии [3–4]. Согласно российскому перечню специальностей, градостро-
ительство входит в состав укрупненной группы специальностей Архитектура1, да и изучается, в основном, в 
рамках архитектурных школ. В этом есть свои плюсы и минусы: навыки пространственной композиции, гума-
нитарная направленность заданий на проектирование, технические знания в области строительства и конструк-
ций – важный компонент обучения градостроителей. В то же время существующий формат обучения в архитек-
турной школе не дает досточно навыков работы с градостроительным планированием, регламентом, а тем более, 
работы с населением и управлением развития территории.

ключевые типы градостроительных задач, решение которых должно стать частью архитектурного образования: 
– формирование комфортной городской среды на участке вокруг общественного здания;
– организация движения пешеходов и транспорта на локальном участке городской территории;
– анализ  проектного задания для придомовой территории в контексте социальных потребностей и образа 

жизни будущих жителей;
– градостроительный анализ ландшафта, сохранение и развитие природного комплекса для рекреации;
– планировочная организация участка проектирования с учетом санитарных требований и пожарной без-

опасности;
– изучение нормативной литературы и стандартов размещения учреждений обслуживания в жилой застройке;
– архитектурно-градостроительный облик и повышение идентичности территории средствами архитектуры 

и градостроительства;
– формирование кварталов и жилых групп с учетом планировочной структуры окружающей территории и 

градостроительного контекста современного города;
– планировка и застройка участка территории на основе градостроительного анализа существующего поло-

жения и программы жилищного строительства;
– широкий спектр специальных (смежных) дисциплин для комплексного видения города: экология, транс-

порт, социология, культурология, экономика, целесообразность и эффективность рассматриваются как обяза-
тельная часть дипломного проектирования [1, 6, 7].
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Актуальность
президент России на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что в стране активно за-

нимаются вопросами альтернативных источников энергии. принимается направление о переходе «...на наибо-
лее доступные, самые современные технологии, которые обеспечили бы минимизацию выбросов в атмосферу, 
...наша стратегия заключается в том, чтобы к 2030 году наполовину сократить все антропогенные выбросы. Мы 
к этой цели должны идти и настойчиво ее добиваться», – заявил президент [1].

Проблема. Внедрение новых технологий и материалов в эксплуатацию транспортных средств должно пред-
усматривать более экологичное и экономичное использование машин.

Цель исследования – выявление наиболее перспективных и конструктивно-технологических решений 
источников альтернативной энергии, обеспечивающих реализацию конкурентных преимуществ российского 
транспортного дизайна. 

Задачи:
– выявить особенности и преимущества альтернативных источников энергии в транспортных средствах, 
– определить актуальные тенденции в дизайне транспортных средств с альтернативными источниками энергии,
– изучить влияние новых технологий на студенческие проектные разработки.
Степень изученности. Современные исследования в области инноваций, технологий и дизайна направлены 

на изучение перспектив развития транспортных средств. Анализируют тенденции и новшества все фирмы про-
изводители транспорта.

Изучение альтернативных источников энергии в транспортных средствах осуществляется в разных аспектах: 
историческом, конструктивно-технологическом, экологическом, экономическом и политическом.

Исследованы преимущества применения на грузовом транспорте других источников энергии в целях сокра-
щения выбросов углекислого газа в атмосферу. Рассматривалась возможность использования таких источников 
энергии, как электричество, водород и биотопливо как экологически  чистых и возобновляемых [2].

Данная тематика в связи с ее актуальностью изучается в рамках научно-исследовательской работы на 2023–
2025 гг. по кафедре индустриального дизайна УрГАХУ в студии дизайна специальных транспортных систем – 
«теория и практика модернизации транспортных систем (в рамках Национального проекта РФ)».

В настоящее время дизельное топливо и бензин являются основным топливом, используемым в транспорт-
ных средствах, но значительно усиливается интерес к альтернативным и переходным источникам энергии, по-
скольку они являются возобновляемыми и уменьшают негативное воздействие на окружающую среду. также 
успешное применение нетрадиционного топлива будет стимулировать различные технические, экономические 
и политические факторы [3].

Однако анализ влияния альтернативных источников энергии на формообразование и дизайн транспортных 
средств не осуществлялся в должной мере и публикации имеются в основном в интернет-источниках.

Одним из важных изобретений человечества является бензин, давший возможность человечеству осущест-
вить гигантский скачок в технологической эволюции транспорта. Это самый популярный источник энергии с 
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начала прошлого века в транспортных средствах. В настоящее время существует несколько типов альтернатив-
ных источников энергии в транспортных средствах: гибридный, электрический на аккумуляторах, электриче-
ский на солнечных батареях, водородный, биотопливо (биодизель, биометан) и др.

В Европе доля возобновляемых источников энергии на транспортных средствах постепенно растет. «Это оз-
начает, что требуется серьезный толчок для достижения целевого показателя в 29 %, установленного на 2030 г. 
директивой ЕС 2023/2413 о поощрении использования энергии из возобновляемых источников. Она также пре-
доставляет странам возможность достичь другой цели: снизить выбросы парниковых газов на транспорте как 
минимум на 14,5 % к 2030 г.», – докладывает статистическое управление Евросоюза Eurostat. Отмечено, что в 
швеции из стран Евросоюза наибольшая доля альтернативных источников энергии (29,2 %) [4].

Электротранспорт активно внедряется во все виды производства в силу его минимального воздействия на 
экологию окружающей среды и экономичности в эксплуатации. преимущества электромобилей существенные, 
но имеются и недостатки: большая стоимость и ограничения на передвижения на дальние расстояния, влияние 
отрицательной температуры на емкость аккумулятора. На данный момент зарядных станций в России мало и 
производство литий-ионных аккумуляторов достаточно дорогостоящее.

производят также гибридный электротранспорт с двигателем внутреннего сгорания для подзарядки аккуму-
ляторов во время рабочего процесса.

так, в дизайне агропромышленных роботов, работающих на полях с использованием солнечных батарей, 
наметилась тенденция минималистических решений, максимально технологичных и инновационных в плане 
использования «умных» технологий и альтернативных источников энергии. Устройства представляют собой те-
лежку с панелью из солнечных батарей и конструкцию с аккумуляторами, накапливающими электричество [5].

зарубежные производители не фокусируются на разработке оригинальной формы транспортного средства, а 
предпочитают «отрытую форму» – рациональную функциональную конструкцию. таким образом, элементы аль-
тернативного источника энергии активно влияют на объемно-пространственную структуру агроробота (рис. 1).

Спецтранспорт может работать на биодизеле, который получают с помощью перегонки из масел биомассы. 
У топлива высокие смазочные показатели, продлевающие время эксплуатации двигателя, но биодизель не может 
храниться долгое время и на холоде его необходимо подогревать.

транспорт будет функционировать как на бензине, так и на дизеле, но применение биометана станет еще эф-
фективнее, а выхлопные газы еще чище. Агрокомплекс в стране ежегодно получает множество отходов, пригод-

Рис. 1. Агророботы с альтернативными источниками энергии
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Рис. 2. Грузовики, работающие на водороде

ных для переработки в биометан, получаемый с помощью привнесения микробов в биомассу для последующего 
преобразования.

комбинированный вариант бензина и биотоплива позволяет сохранять традиционное формообразование 
специальных транспортных средств.

Актуальным источником «зеленой» энергии становятся водородные двигатели. применяя как дополнитель-
ное топливо для стандартных двигателей внутреннего сгорания, водород, при определенной корректировке в 
системе зажигания, увеличивает коэффициент полезного действия мотора. топливо получается в генераторах из 
воды, но серьезным недостатком становится его взрывоопасность и проблема с хранением [6].

корпорация Toyota Motor Corporation и Hino Motors Co., Ltd в японии  выпустили водородную версию гру-
зовика Profia для использования в городских условиях. Он оснащен синхронным электродвигателем и двумя 

водородными блоками. В нем смонтирован водородный бак для хранения топлива под давлением. литий-ион-
ный аккумулятор подпитывается рекуперированной энергией при торможении и использует ее для активации 
водородных элементов при запуске.

Грузовики, работающие на водороде, в целом отличаются большей футуристичностью и визуальной мощно-
стью по сравнению с традиционными, хотя принципиально это на дизайн не влияет (рис. 2).

Магистры, изучая современные тенденции дизайна, становятся готовыми к разработке отечественных инно-
вационных  транспортных средств, в том числе, и на альтернативных источниках энергии. так, на защиту ВкР 
магистров кафедры индустриального дизайна УрГАХУ были представлены пассажирский и грузовой беспилот-
ные аппараты вертикального взлета, а также дрон для чистки городских акваторий на электрических двигателях 
(рис. 3). В результате эти проекты получили высокую оценку и были признаны лучшими работами этого учеб-
ного года.

Выводы 
1. В результате исследования зафиксированы основные тенденции эволюции транспорта с использованием 

альтернативных источников энергии: автономность, минимализация, экологичность, эффективность и эконо-
мичность.

2. В дизайне специальных транспортных средств наметилась тенденция минималистических геометриче-
ских решений, максимально технологичных и инновационных, с одной стороны, а также оригинальный био-
морфный дизайн – с другой.

3. Направление футуристического формообразования достаточно уместно подчеркивает инновационность 
транспортных средств с использованием альтернативных источников энергии.

4. Выпускные квалификационные работы с научно-проектным исследованием будут соответствовать совре-
менным компетенциям дизайнера.
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Рис. 3. а – автопилотируемый пассажирский вертолет vip-класса «Аврора-Полярис», б – транспортная система 
очистки городских водоемов «Аквато»
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Аннотация
Проведён анализ улично-дорожной сети в городе Сысерть методом пространственного синтаксиса, рассчи-
тан показатель «Выбор» для различных радиусов. Классифицированы результаты расчётов методом есте-
ственных границ по Дженксу. Описана закономерность изменения показателя «Выбор» при рассмотрении 
различных радиусов влияния. Рассмотрено соотношение участков с высоким показателем «Выбор» и истори-
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жения

Одним из объективных признаков роста безопасности движения можно считать сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий. Структура транспортных связей и состояние элементов улично-
дорожной сети (УДС) напрямую влияют на безопасность движения. при реализации национального 

проекта «безопасные качественные дороги» учитывается повышение показателей безопасности передвижения, 
которые определены как общественно значимые результаты1.

Накопленный опыт по организации безопасности автомобильного движения иногда приводит к парадок-
сальным на первый взгляд выводам. так, в своей книге, посвящённой условиям безопасности движения авто-
транспорта, В.Ф. бабков заметил, что на участках дороги, субъективно оцениваемых водителями как опасные, 
наблюдается меньшее количество Дтп, нежели на участках, которые кажутся более безопасными [1, с. 35]. Ва-
лерий Фёдорович делает вывод о том, что водитель, находясь на участке, который ему кажется более опасным, 
концентрирует больше внимание на безопасности движения.

В своей книге «Математическое моделирование динамики транспортных потоков мегаполиса» В.В. Семенов 
отмечает, что загрузка участков УДС повышает уровень аварийности [2, с. 7]. Взаимосвязь участков дороги с 
высоким показателем «Выбор» и повышенным автомобильным трафиком рассмотрена в статье «применение 
показателя «Выбор» пространственного синтаксиса для анализа дорожной сети в городе Воронеже» [3, с. 6].

Исходя из вышесказанного, определение взаимосвязи показателей, рассчитанных теорией пространственно-
го синтаксиса, и количества Дтп поможет выявить участки с большей опасностью возникновения Дтп.

В качестве объекта исследования нами выбрана дорожная сеть города Сысерть Свердловской области. Со-
гласно сведениям Федеральной службы государственной статистики 2023 г., население города – 20436 человек. 
Автомобилизация Сысертского городского округа составляет 423 автомобиля на 1000 человек2. Граница иссле-
дуемой УДС определена как граница населенного пункта с кадастровым номером 66:25–4.243.

Источником данных УДС являются открытые данные, такие как сервис Open Street Map4. Источник данных 
о Дтп – сайт некоммерческого проекта «карта Дтп»5.

Город, по общепринятой классификации, относится к малым городам и обладает развитой городской инфра-
структурой.

теория пространственного синтаксиса, разработанная во второй половине ХХ в., опирается на тезис, что по-
токи движения людей определяет конфигурация дорожной сети. Автор теории, билл Хиллер, подробно описал 
этот тезис в своей статье 1987 г. [4, с. 237].

1 Федеральный проект «безопасность дорожного движения». URL: https://bkdrf.ru/about/SafetyRoads. (дата обращения: 20.09.2024).
2 Генеральный план Сысертского городского округа: утв. Решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013. 
3 публичная кадастровая карта. Граница населенного пункта 66:25–4.24. URL: https://pkk.rosreestr.ru/#/search/56.505592766294,60.82154840
511605/13/@3jx64w2kp?text=66%3A25-4.24&type=7&opened=66%3A25-4.24 
4 OpenStreetMap. URL: https://www.openstreetmap.org/#map=13/56.4984 /60.8143 (дата обращения: 20.09.2024).
5 карта Дтп. Скачать данные. URL: https://dtp-stat.ru/opendata (дата обращения: 20.09.2024).
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Авторы данной статьи неоднократно обращались к методам теории пространственного синтаксиса для ана-
лиза УДС одного из районов города Воронеж [3, с. 5], а также для анализа УДС города Сысерть [6, с. 421].

чтобы выявить взаимосвязь показателей, рассчитанных теорией пространственного синтаксиса, и количест-
ва Дтп на территории города Сысерть, нами были поставлены задачи:

1. проанализировать УДС города методом пространственного синтаксиса, рассчитав показатель «Выбор» 
с радиусами 200...4000 м для графа УДС и выявив закономерность изменения показателя «Выбор» при общем 
изменении радиусов.

2. Определить характерные показатели элементов УДС в местах Дтп.
3. произвести расчёт элементов УДС программным комплексом DepthMapX.
теория пространственного синтаксиса выделяет три основных показателя:
1. «Интеграция» (Integration).
2. «Выбор» (Choice).
3. «Совокупная глубина» (Total depth).
Эти показатели дают оценку в целом всей планировочной структуре и востребованности участков УДС.
В основе метода лежит утверждение, что автомобилист прокладывает свой маршрут оптимально, т. е. по 

кратчайшему пути. В этом случае элементы УДС с наибольшим показателем «Выбор» более востребованы у 
пешеходов и автомобилистов, т. к. чаще всего являются частью оптимальных маршрутов. Для этого территория 
г. Сысерть:

1. будет проанализирована методами, описанными в теории пространственного синтаксиса.
2. затем будут выявлены наиболее востребованные участки УДС.
3. И будет дана оценка участков УДС с наибольшим показателем «Выбор».
при моделировании множества ситуаций, когда горожане выбирают более удобные маршруты во время пере-

мещения по городу, УДС упрощается до графа с набором рёбер и вершин. количество возможных оптимальных 
маршрутов, пролегающих через конкретный участок, и есть «Выбор». В качестве графического представления 
«Выбор» используют схему осей [7, с. 94].

при расчёте показателей в теории пространственного синтаксиса, в том числе «Выбора», главной перемен-
ной является радиус. Радиус ограничивает зону влияния каждого элемента на другие элементы графа. при этом 
не учитываются элементы графа, находящиеся от изучаемого элемента на расстоянии большем, чем радиус.

проведены последовательно расчеты показателя «Выбор» для каждого ребра графа УДС со следующими 
радиусами:

1) от 200 м до 1000 м с шагом 100 м;
2) от 1000 м до 2000 м с шагом 500 м;
3) от 2000 м до 4000 м с шагом 1000 м.
С увеличением радиуса в расчётах увеличивается максимальное количество возможных маршрутов через 

каждый элемент УДС. Фиксированные границы показателя «Выбор» при классификации данных для разных 
радиусов в таком случае будут не примерны. Для большей наглядности выбран метод естественных границ по 
Дженксу с разделением на три класса.

полученные данные проанализированы графоаналитическим методом.
каждому элементу присвоен цвет, где: 
– желтые элементы УДС с наименьшими показателями «Выбор»;
– зеленые элементы УДС со средними показателями «Выбор»;
– темно-фиолетовые элементы УДС с наибольшими показателями «Выбор».
также в виде красных отметок на карту нанесены архивные данные о Дтп, произошедших с января 2015 г. 

по август 2024.
Наиболее наглядным получился результат с радиусом 4000 м (рис. 1).
Из рисунка 1 видно, что 85,7 % всех Дтп, произошедших за последние 10 лет, связаны с элементами УДС, 

у которых показатель «Выбор» выше 329 тыс. при радиусе 4000 м.
Из проведенных исследований следует, что востребованность маршрута влияет на вероятность Дтп. как 

результат, сведения о наиболее востребованных участках УДС могут помочь заинтересованным сторонам повы-
сить безопасность автомобильных дорог в городе.

Одна из наиболее важных задач при таком анализе – выявление участков с наибольшим трафиком для даль-
нейшего анализа ситуации, напрямую влияющую на вероятность Дтп.
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Рис. 1. Показатель «Выбор» при радиусе 4000 м для УДС г. Сысерть
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности проектно-исследовательских магистерских диссертаций по архи-
тектуре с разными подходами к исследованию: региональным и средовым. И тот и другой подход — это углу-
бленное изучение частных случаев научного исследования в архитектурной практике. Диссертации с такими 
подходами в результате исследования представляют проектное решение, выполненное либо в регионе, либо 
в изучаемой среде.
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Магистерская диссертация – это результат самостоятельной научно-исследовательской работы студента 
с элементами научной новизны. Данная работа показывает, что студент умеет грамотно излагать свои 
мысли в соответствии с научным текстом, подробно изучил и исследовал имеющуюся литературу, 

архитектурный опыт предыдущих поколений, существующие архитектурные проекты и постройки. А в маги-
стерской диссертации проектно-исследовательского типа студент предусмотрел еще и внедрение результатов 
исследования в проектное предложение (или в проектные предложения).

В магистерской диссертации студент выдвигает научные задачи, с помощью которых будет достигнута цель 
исследования.

задачи в процессе исследования изменяются, уточняются, а также дополняются.
поиск научной идеи – это чаще всего либо обобщение уже известного, либо углубление частных случаев.
В магистерских диссертациях проектно-исследовательского типа, как правило, темы выбираются с углублен-

ным изучением частных случаев какой-то актуальной проблематики с проектным предложением (или проектны-
ми предложениями) этих частных случаев.

Диссертация «принципы архитектурного проектирования модульных жилых домов малой и средней этаж-
ности в Арктической зоне России» Г.В. Ильина (рис. 1а) исследует частный случай применения модульной жи-
лой архитектуры. В результате исследования был выполнен проект «Модульный жилой комплекс в пос. Остров-
ной Мурманской обл.».

подобная диссертация имеет региональный подход к исследованию и проектному решению. Данный подход 
основывается на потребностях человека, проживающего в конкретных условиях региона. климатические в пер-
вую очередь и культурные условия региона диктуют формирование архитектурных решений, особенностей, 
принципов и приемов.

Сначала студент подробно изучает факторы, влияющие на проектирование в данном регионе, исследует су-
ществующий ранее проектный опыт (в подобных регионах, регионах с близкими климатическими условиями), 
далее формирует свой собственный региональный подход к проектным решениям, основываясь на особенно-
стях региона.

Студент исследует региональное своеобразие архитектуры, изучая и анализируя природно-климатическую 
и ландшафтную специфику, архитектурные традиции, национально-эстетические особенности, мировоззренче-
ские представления, направленности культурного развития этноса.

Результаты данного углубленного изучения переосмысляются и воплощаются в проектном предложении, 
которое тесно связано со своеобразием объекта. Региональный подход в исследовании ориентируется на созда-
ние проектных решений, которые соответствуют региональной специфике природы и климата, сложившимся 
эстетическим вкусам – «закодированной наследственности».

примером подобного регионального подхода является диссертация М.С. труниловой «принципы архитек-
турного формирования экопоселений в Республике Саха (якутия)» (рис. 1б).

Автор подошел к изучению региональных особенностей такого большого и разнообразного региона, как 
якутия. подробное рассмотрение климатических условий, сложившейся народной архитектуры и традиций хо-
зяйствования привели к выводам в виде архитектурных принципов и трех проектных решений в разных улусах 
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Рис. 1. A – Диссертация Г.В. Ильиной, рук. О.К. Маркова «Принципы архитектурного проектирования модульных 
жилых домов малой и средней этажности в Арктической зоне России». Б — Диссертация М.С. Труниловой,  
рук. О.К. Маркова «Принципы архитектурного формирования экопоселений в Республике Саха (Якутия)»

(районах): «Экопоселение в центральной части якутии»; «Экопоселение для кочевых народов якутии» и «Эко-
поселение на побережье бухты тикси моря лаптевых».

Автор подчеркивает особенности архитектурного проектирования экопоселений в регионе якутии, такие как:
– строительство на вечномерзлых грунтах, в резко-континентальной климатической зоне, а также арктиче-

ской зоне;
– сезонность многих якутских поселений, связанная в первую очередь с транспортной доступностью этих 

поселений в разное время года;
– выражение народных традиционных особенностей в архитектурном облике и декоративно-прикладном 

искусстве;
– региональный подход к цветовым и световым решениям населенных пунктов.
Диссертации, в которых более углубленно изучаются территории, для которых делаются выводы, связанные 

с архитектурной практикой, являются диссертации проектно-исследовательского типа со средовым подходом.
«Силовое поле пространства вокруг зданий и есть среда – это смысловой контекст, в котором оно проекти-

руется. Формируется целая система “перетекающихˮ коммуникационных и общественных пространств разной 
конфигурации и разного качества среды, открытые, закрытые и полузакрытые дворы, пешеходные зоны, обще-
ственный центры, площади, улицы, застройка пронизывается атриумными и “матрешечнымиˮ пространствами. 
Среда нуждается в зданиях, входящих в контакт с окружением, обладающих элементами “стыковкиˮ» [3, c 217].

Диссертации исследуют, какими архитектурными особенностями обладают данные элементы «стыковки», 
какую выразительность они имеют на градостроительном и архитектурном уровнях, как «работают» со средой.

В диссертации Е.А. бочковой «принципы формирования многофункциональных общественных центров в 
исторических поселениях и малых городах на примере города касимов» применен средовой подход в проек-
тировании общественных центров, выявлены принципы, которые необходимо учитывать при проектировании 
подобных центров, чтобы город развивался комфортно для жителей, а также становился привлекательным для 
туристов. В результате были представлены два проектных предложения для города касимов, связанные с друг 
другом и вписанные в среду города: «туристический маршрут города касимов с благоустройством» и «Инфор-
мационно-туристический общественный центр» (рис. 2).

В данных проектах одинаково важны пространство и человеческая деятельность, которая отражается как 
и в продумывании туристического маршрута с благоустройством, так и в решении «сценария» общественной 
площади у информационно-туристического общественного центра.

Другим примером средового подхода в магистерской диссертации является диссертация М.Н. Алсаевой «Ар-
хитектурные принципы развития поселков прибайкалья на примере поселка листвянка» (рис. 3).
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Рис. 2. Диссертация Е.А. Бочковой, рук. О. К. Маркова «Принципы формирования многофункциональных 
общественных центров в исторических поселениях и малых городах на примере города Касимов»

В этой диссертации среда становится вместилищем, резервуаром не только человеческого общения, но и 
«общения» человека с природой, которая уникальна в данном поселке, привлекает много туристов. В такой 
среде человек осознает значение и величественность природы вокруг, важность бережного к ней отношения.

Региональный и средовой подходы разные, помогают изучить архитектурные, градостроительные особенно-
сти проектирования с разной степенью углубленности от большого региона до небольшого населенного пункта, 
но в этих подходах по важности и значению на первом месте находится человек с его культурными особенно-
стями, с его движением, восприятием и мышлением.

Список литературы
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Рис. 3 Диссертация М.Н. Алсаевой, рук. О. К. Маркова «Архитектурные принципы развития поселков 
Прибайкалья на примере поселка Листвянка»
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Вначале остановимся на новейших аспектах предстоящей реформы высшего архитектурного образования 
в контексте трансформации высшего образования вообще в России. Это связано с переходом на феде-
ральный образовательный стандарт нового поколения ФГОС 4.0 и изменением в виду этого направлений 

подготовки в рамках УГСН «Архитектура».
приказом Минобрнауки России № 89 от 1 февраля 2022 г. проведено сокращение направлений подготовки 

по всем укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (УГСН). коснулось это и УГСН 17 
«Архитектура».

какие направлений подготовки предполагается включить во ФГОС 4.0? 
Из четырех направлений подготовки, существовавших ранее, сохранились направления 01 «Архитектура», 02 

«Градостроительство», 03 «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия» уровней бакалавриата и ма-
гистратуры. Исключено важное направление подготовки «Дизайн архитектурной среды» (ДАС). А именно оно 
эффективно зарекомендовало себя в рамках действующего национального проекта «Жилье и городская среда». 

Во избежание пагубных последствий ведется поиск путей сохранения подготовки по направлению ДАС. 
Один из путей, рассматриваемых Федеральным учебно-методическим объединением (ФУМО) по УГСН «Архи-
тектура», это перевод ДАС в категорию профиля. более того, в проекте ФГОС 4.0 это направление сохранено и 
предложено в ряду трех других для рассмотрения.

Ныне Федеральное учебно-методическое объединение по УГСН «Архитектура» не только нацелено способ-
ствовать восстановлению в составе своего УГСН направлений «Дизайн архитектурной среды», а также «лан-
дшафтная архитектура» – (оно было потеряно ранее), но и предполагает разработку новых междисциплинарных 
программ высшего образования.

Качественные изменения для целевой аудитории и для предметной области
подчеркнем сразу, вопросы перспектив высшего архитектурного образования в последнее время являются 

одними из самых дискутируемых на страницах профессиональной печати [1–10], многие из этих вопросов каса-
ются именно направления «Дизайн архитектурной среды».

Направление ДАС высоко востребовано среди учащихся высших школ России. проведенное нами исследо-
вание показало, что подходы и методы ДАС успешно реализуются не только в направлении «Архитектура», но 
и в направлении «Градостроительство» и отчасти даже в направлении «Реставрация и реконструкция архитек-
турного наследия». Нами были изучены новейшие магистерские диссертации, посвящённые урбанизированным 
средам и удостоенные высоких наград на международных смотрах-конкурсах под эгидой МООСАО последних 
лет. Исследование показало, что число таких диссертаций доходит до 10 % от всех экспонируемых (рис. 1).

при поддержке стипендиальной программы Владимира потанина (грант преподавателей магистратуры) 
нами была разработана новая магистерская программа «Архитектурно-градостроительный дизайн и исследова-
ния урбанизированной среды» с апреля 2023 по апрель 2024 г. [6, 7].

Образовательная программа (Оп) – программа магистратуры по направлению подготовки 07.04.01 «Архитек-
тура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, 
утверждённого приказом Минобром  России от 8 июня 2017 г. № 520. принят во внимание проект Федерального 
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Рис. 1. Типология объектов проектирования и изучения по урбанизированным пространствам (из монографии 
С.Б. Поморова и Р.С. Жуковского [6]): «Места», «Коммуникации», «Аспекты»

государственного образовательного стандарта высшего образования по укрупненной группе направлений под-
готовки высшего образования 17.00.0.0 «Архитектура», находящегося в стадии утверждения.

Новая магистерская программа направлена на формирование компетенций в области междисциплинарной 
деятельности по развитию урбанизированной среды – обитаемого пространства наших городов и сёл. было на-
мерение сохранить связь этой программы с привычным всем названием «Дизайн архитектурной среды». Но все 
же после долгих обсуждений и дебатов, учитывая современные тренды, она получила наименование «Дизайн 
урбанизированной среды» и аббревиатуру ДизУрС.

завершена разработка эскиза образовательной программы в соответствии с актуальным проектом ФГОС 
УГН 17.00.0.0 «Архитектура». Составлен проект учебного плана, дано описание новой магистерской образова-
тельной программы, подготовлены аннотации к дисциплинам. Эти материалы прошли предварительное согла-
сование с потенциальными работодателями.

были также подготовлены рекламные материалы об открытии профиля ДизУрС в рамках УГН 17.00.0.0 «Ар-
хитектура», этот профиль мы рекомендуем открыть не только в нашем университете, но и во всех вузах, входя-
щих в МООСАО.

проведена апробация на международных, всероссийских и региональных конференциях, организовано про-
движение новой образовательной программы на профессиональных сайтах, в социальных сетях и региональных 
СМИ.

Качественные изменения для проектной группы, для организации
Архитектор сегодня все более помещается в конкурентное «проектное поле». Ему предстоит в этой новой 

действительности отстаивать себя, актуализировать свою профессию, более того, защищать свое исторически 
сформированное местоположение в методологической и проектной культуре. 

Стратегическая цель высшего архитектурного образования – формирование у студентов проектного мышле-
ния в расширенной трактовке, не только как компетенций в профессиональном проектном цикле (модуле), что 
было всегда, но и как общеметодологического навыка в расширяющемся взаимодействии человеческих практик.

В ходе работы над новой магистерской образовательной программой «Дизайн урбанизированной среды» 
налажено междисциплинарное сотрудничество со специалистами смежных областей.

Содержательная новизна магистерской программы заключается в направленности части лекционных курсов 
и практических дисциплин на разработку урбанизированной среды городов и сёл с точки зрения различных ас-
пектов: междисциплинарной методологии проектирования, урбанистики, социологических исследований, гра-
достроительства на уровне планировки территорий, колористики и цветофактурных характеристик застройки и 
городской рекламы, эргономики уличного и паркового оборудования и др. 

Выявленные проблемы 
Возникли ли проблемы и были ли в ходе проекта достигнуты какие-либо незапланированные результаты? 

Да, были.
Незапланированные результаты, которые предстоит решить, это уточнить состав ВкР для участников про-

граммы «неархитекторов». поскольку новая программа, предполагается, будет востребована как обеспечива-
ющая возможность развития объектно-ориентированных лекционных и практических курсов по актуальным 
междисциплинарным темам со стороны не только архитекторов и дизайнеров, но специалистов по городскому 
хозяйству и управлению, экономистов, социологов, маркетологов и др. (обладающих иными исходными компе-
тенциями, не проектными), необходимо синхронизировать, сблизить представления из разных профессиональ-
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ных сфер о подходах к такому объекту проектирования и исследования, как урбанизированная среда. предстоит 
дифференцировать состав ВкР в зависимости от специализации участников-специалистов.

Новая магистерская программа предполагает разработку междисциплинарных образовательных программ выс-
шего образования, встраивается в концепцию развития университетов как цифровых вузов и направлена на развитие 
разнообразных форм очного дистанционного или контактно-дистанционного обучения. Она нацелена на приобре-
тение востребованных организационных навыков и компетенций, в частности, таких как способность организовы-
вать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели.

целый ряд фактов подтверждает, что проект оказался актуальным и востребованным и для целевой аудито-
рии, и для предметной области. Об этом свидетельствуют, в том числе, награды за публикации по теме проекта, 
которые были выполнены в процессе реализации гранта, полученные участниками проекта на крупнейших все-
российских и международных форумах и выставках.

Научная монография «Урбанизированная среда в магистратуре» отмечена серебряным дипломом на Меж-
региональном фестивале «зодчество Восточной Сибири-2023», номинация «пропаганды архитектуры», (г. Ир-
кутск, июнь 2023 г.) также она отмечена дипломом Международной организации содействия архитектурному 
образованию (МООСАО) 1-й степени и дипломом Национальной академии дизайна на очном заключительном 
этапе смотра-конкурса в рамках международного архитектурного фестиваля «зодчество-2023» (Москва, цДА, 
31 октября – 3 ноября 2023 г.

Востребованность проекта, по нашему мнению, будет нарастать, по мере приближения даты утверждения 
образовательных ФГОС новейшего поколения и введения их в действие, по мере необходимости разработки 
новых программ магистратуры в вузах.

предположительно в 2025–2026 гг., пока точно не установлено, закрывается набор на направление «Дизайн 
архитектурной среды». Вузов в России и странах ближнего зарубежья, которые ведут подготовку дизайнеров-ар-
хитекторов, насчитывается около 50. Вопрос о путях сохранения этого направления волнует профессиональную 
общественность и пока остается открытым. 

Сегодня, согласно общему мнению, представляется важным актуализация высшего архитектурного образо-
вания, развитие его в сторону расширения границ, в частности: 

– к более широкому охвату круга участников магистерской программы;
– к развитию компетенций и получению новых; 
– к качественной «надстройке» над первой ступенью высшего образования;
– соответствие новейшим актуальным направлениям, таким как 17.01.7.1 «Архитектура» и 17.01.7.3 «Градо-

строительство».
Эти критерии положены в основу разработки пакета образовательной программы магистратуры ДизУрС.

Участники проекта
Участники проекта, профессорско-преподавательский состав Института архитектуры и дизайна АлтГтУ 

проявили себя достаточно активно в ходе реализации гранта, опубликовали более 10 статей в реферируемых 
журналах, рекомендованных ВАк, и в журналах РИНц. также в ходе реализации гранта были представлены на 
международных и региональных выставках проекты, связанные с архитектурным проектированием комфортной 
городской среды. Среди них диплома I-й степени МООСАО был удостоен ряд ВкР, некоторые из них награжде-
ны дополнительными дипломами –   международной общественной ассоциации Союза дизайнеров (МОАСД), 
дипломов Союза архитекторов РФ, Национальной академии дизайна. Все это позитивно отразилось на достиг-
нутых результатах. 

Партнеры проекта
партнерами проекта в процессе его реализации выступили шесть вузов Сибири, где имеется архитектурно-

дизайнерская подготовка, была обсуждена его проблематика в рамках дискуссий на форуме «зодчество в Сиби-
ри-2023» в г. Иркутск (ИрНИтУ, СФУ, НГУАДИ, Сибстрин, тГАСУ, АлтГтУ), и еще ВУзы – члены МООСАО, 
где также была обсуждена его проблематика в рамках дискуссий на мероприятиях, заявленных в программе 
МООСАО-2023. Наибольший интерес к теме гранта выразили представители ВУзов, где вскоре, согласно ФГОС 
4.0, закрывается набор на направление «Дизайн архитектурной среды». 

Результаты гранта в местном профессиональном сообществе и СМИ представлены в виде рекламных мате-
риалов об открытии новой магистерской программы, серии рекламных плакатов, презентации новой образова-
тельной программы, записей выступлений участников гранта.

продвижение проекта оказалось эффективным уже на данной, самой первоначальной стадии. так, заин-
тересованность информацией о программе магистратуры, выставленной на сайте Алтайского края, на дату 
11.04.2024 – 86 кликов, а на дату 16.04.2024 – возросло до 177 кликов.

планируется дальнейшее развитие и масштабирование проекта за счет расширения сотрудничества со смеж-
ными специалистами и представляющими их организациями в контексте расширения границ урбанизации, пе-
рехода в сравнительно новые для нас физические среды – подводное пространство, подземное пространство, 
космос.
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Аннотация
В статье рассматривается взаимосвязь архитектурной науки и архитектурного образования, точки сопри-
косновения научно-исследовательской и образовательной видов деятельности. Рассматриваются виды ин-
ституциональных форм научной деятельности в архитектурной практике и архитектурном образовании. 
Проанализирован научный вклад А.Э. Коротковского в развитие архитектурного образования, на примере его 
научных разработок продемонстрирована связь архитектурной науки и образования.
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Актуальность рассмотрения вопроса заключается в том, что в настоящее время повышается интерес к на-
учной составляющей профессиональных дисциплин, к научно-технологическим аспектам и их возмож-
ностям в той или иной сфере деятельности. В архитектурной сфере это заставляет обратиться к научным 

основаниям архитектуры как базовой составляющей дисциплин образовательных программ по архитектуре.   
Изучение различных аспектов и проблем взаимодействий архитектурной науки и образования – объект ис-

следований таких ученых, как С.О. Хан-Магомедов, Г.В. Есаулов, А.Э. коротковский, Н.С. Алферов, л.п. Холо-
дова, С.б. поморов, Д.л. Мелодинский, А.В. боков, В.И. Наумова и др.

Динамика взаимоотношений науки и архитектурного образования была намечена С.О. Хан-Магомедовым. 
Изучая русский авангард, он определил связь науки и образования через разрешение «проблем, которые харак-
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теризуют процесс формообразования как пронизывающий триаду “наука – образование – практика”, вектор ху-
дожественного развития, интегрирующий создание формы с достижениями социально-функциональной прак-
тики и технологического прогресса» [1, с. 6].

Научная деятельность в отечественной архитектурной практике проявила себя достаточно активно с 
60–70-х гг. XX в. «С приходом оттепели и началом хрущевских реформ начинается процесс “онаучивания” 
архитектуры и градостроительства. Архитектура порывает с культурой, и место Академии архитектуры с 
ее артистическими идеалами и установками занимают центры и штабы научной мысли, особые отделения 
научно-исследовательских работ, ОНИРы при центральных и зональных проектных институтах. Отныне без 
участия ученых, проводящих предпроектные исследования и составляющих здания, не обходится не один 
проект. Отделенное от проектирования научное сопровождение становится нормой, заменой художественной 
интуиции, творческих озарений и гарантией получения единственно правильного и полезного результата» [2, 
с. 157]. 

В настоящее время научная деятельность в архитектурном образовании институционально проявляется в 
виде научных архитектурных школ, научных направлений, развития деятельности студенческих научных об-
ществ. Идея студенческих научных обществ, продвигаемая в настоящее время в университетах, не нова, она по-
явились в 30-е гг. XX в. Например, в МАИ в 1930-е гг. деятельность студенческого научного общества «пресле-
довала цель развития научных изысканий в среде студентов-архитекторов, а также должна была поддерживать 
популяризацию науки в СССР» [3, с. 393].

«Образцово-показательным» примером связи архитектурной науки и образования является научно-исследо-
вательская работа Свердловского архитектурного института «каменный пояс», которая выполнялась в 1970-е гг. 
под руководством Н.С. Алфёрова и была плотно связана с образовательными практиками, разработкой теоре-
тических и проектных дисциплин по подготовке архитекторов. логическим продолжением стала разработка 
А.Э. коротковским схемы организации структуры научно-творческой деятельности научного центра по про-
блемам региональной архитектуры и дизайна на примере приложения структуры к научно-исследовательской 
деятельности Свердловского архитектурного института по проблемам региональной архитектуры и дизайна. 
Модель системы организации исследований региональных научных проблем представляла собой взаимосвязь 
элементов: «наука – техника – производство – управление – искусство». 

Рассмотрение связи архитектурной науки и образования в качестве объекта научного интереса предполагает 
изучение исследований ведущих архитекторов-ученых, архитекторов-преподавателей. В качестве примера свя-
зи архитектурной науки и образовательной деятельности можно привести научную деятельность А.Э. корот-
ковского, который, наряду с Н.С. Алферовым, является одним из основателей фундаментальной науки Ураль-
ской архитектурной школы. Н.С. Алферов основал научную школу в области изучения истории архитектуры, 
А.Э. коротковский – в области теории архитектуры [4, с. 69]. 

Выдающийся педагог и ученый Альберт Эдуардович коротковский (1929–1990) внес огромный вклад в ста-
новление и развитие Уральской архитектурной школы. кропотливое изучение проблем архитектурной науки, 
разработка теоретических оснований образовательной деятельности, поиск ее связей с архитектурной наукой – 
предмет интереса А.Э. коротковского на протяжении многих лет его плодотворной трудовой деятельности. 

А.Э. коротковский занимался разработкой теории предварительного курса архитектурного проектирования 
и рассматривал его как часть широкой научной области, исходя при этом из общего методологического прин-
ципа диалектического материализма о соотношении отдельного и общего. предварительный курс архитектур-
ного проектирования включал изучение закономерностей композиционной организации архитектурной формы 
и архитектурно-композиционное моделирование конкретной архитектурно-пространственной среды [5, с. 179]. 
Методические рекомендации по преподаванию дисциплины имели в своей основе совершенно определенное 
научно-исследовательское основание. 

В качестве научной основы выступили теории из других областей знаний, что придало междисциплинарный 
характер научным изысканиям А.Э. коротковского. Оперирование такими теориями, как теория систем, теория 
кибернетики, теория информации, теория психологии восприятия, теория объемно-пространственной компози-
ции, позволило А.Э. коротковскому определить место и структуру «композиции» как одной из подсистем обо-
бщенной модели системы «Архитектура». Модель системы «композиция» – это одна из трех моделей (инфор-
мационная, структурная и функциональная подсистемы), входящая в информационную подсистему, которая, в 
свою очередь входит в обобщенную модель «Архитектура». 

Художественный образ в модели «композиция» являлся ключевой составляющей, а архитектурная форма 
рассматривалась как эстетико-информационная система. Архитектурно-пространственная форма как матери-
альный объект должна была выступать в роли знака. понимание композиции в качестве ядра информационной 
подсистемы в настоящее время можно интерпретировать как представление архитектуры в виде особого языка, 
позволяющего «разговаривать» с обществом. Это невольно наводит на мысль об одной из позиций постмодер-
низма, представители которого утверждали, что архитектура – это язык, имеющий определенные правила и 
принципы. примечательно, что «Введение в архитектурно-композиционное моделирование» А.Э. коротковско-
го было опубликовано в 1975 г. А сочинение главного теоретика постмодернизма ч. Дженкса «язык архитекту-
ры постмодернизма» – в 1977 г.
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любопытно, что в итоге А.Э. коротковский с позиции марксистско-ленинской онтологической системы 
представил, по сути, систему формирования и создания архитектурного объекта, похожую на систему архи-
текторов-постмодернистов, которые в свое время онтологически основывались на актуальной на тот момент 
философской мировоззренческой позиции «неклассического» типа. 

Определенной перспективой научно-исследовательских изысканий в области связи науки и архитектурного 
образования представляется изучение возможностей искусственного интеллекта, который в настоящее время 
стал занимать нишу в «информационной подсистеме» модели «Архитектура». причем изучать это можно не 
только через призму онтологической модели диалектического материализма как способа представления и позна-
ния мира, но и с помощью других онтологий. 

таким образом, связь архитектурной науки и образования проявляется на нескольких уровнях. Во-первых, 
на уровне персональных научных разработок и их внедрения в образовательный процесс отдельными архи-
текторами-преподавателями. Во-вторых, на институциональном уровне (регламентируемом «сверху») в виде 
обязательных составляющих образовательного процесса, таких как научные направления или школы и студен-
ческие научные общества. при этом первый уровень является базовым и без него невозможно развитие второго 
(надстроечного) уровня. 
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в архитектурное проектирование на уровне архитектурной концепции эскизного проекта индивидуального 
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Учебное архитектурное проектирование в вузе содержит ряд основных этапов, которые позволяют по-
следовательно привести студента к пониманию специфики архитектурного творчества, особенностям 
формирования концепций и непосредственно умению проектировать грамотно. проект 2-го курса 

«Элементарное жилое пространство» на примере индивидуального жилого дома как раз содержит основу для 
такого понимания, и здесь, в процессе проектирования, происходит полноценное первичное ознакомление с 
архитектурным формообразованием, поскольку это первый проект, который имеет основной задачей создание 
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архитектурной формы с функциональным наполнением в виде несложного планировочного решения [1]. здесь 
необходимо уточнить и расшифровать процесс создания архитектурного объекта, в частности, и для студента.  

Основным вопросом, которым занимается архитектор в процессе своей деятельности, является вопрос со-
здания гармоничной формы. Именно архитектурная форма сочетает в себе и выражает многие факторы, которые 
были задействованы при создании индивидуального жилого дома. В связи с этим возникает резонный вопрос: в 
какой степени каждый из факторов влияет на создание архитектурной формы  проектируемого объекта? прежде 
всего это определяется архитектурными идеями, актуальными творческими течениями, господствующими сти-
лями или направлениями в архитектурной практике,  личными взглядами самого архитектора. последний фак-
тор чаще всего является главным и доминирует в концепции архитектурного проекта. В целом же в концепции 
учитываются все основные факторы, влияющие на формирование архитектуры индивидуального жилого дома. 
к этим факторам можно отнести: природно-климатические условия места, социальная среда, функциональные, 
художественно-композиционные и технико-технологические требования, которые предъявляются к объекту. 
«В этом смысле концепция является своего рода моделью проектируемого сооружения, в которой представлена 
доминирующая идея, замысел произведения. Она объединяет разрозненные начальные представления о форми-
ровании объекта в единую систему» [2, с. 21]. 

В рамках рассматриваемого курсового проекта студент проводится по трем основным путям выражения 
идеи. Вначале студент должен осмыслить выданную ему тему «Элементарное жилое пространство» или «Эле-
ментарное жилое пространство», затем выразить ее в виде словесного сочетания или описания, чтобы привести 
свои размышления к логической конструкции. Далее выполняется первичная зарисовка, которая может содер-
жать несколько эскизных вариантов. третий этап – это эскизный макет, содержащий элементы тектонической 
структуры, приводящий пока еще концептуальные формы к реальной конструкции и основанию.   

таким образом, студент в данном проекте осваивает все три основных способа воплощения архитектурной идеи: 
– слово;
– изображение;
– макет.
Основой для возникновения и формирования общей концепции могут быть следующие «установки: образы, 

ощущения, воспоминания, принципы, нормативы, каноны, сюжеты и символы, их сочетания, которые оказыва-
ют значительное влияние на формирование архитектурной идеи будущего проекта» [3, с. 157].

В рамках проекта при проектировании индивидуального жилого дома студент, в том числе, осваивает и два 
основных принципа проектирования, заложенные еще в баухаусе [4]:

– «изнутри наружу»;
– «снаружи внутрь». 
проектирование может начинаться на планировочном уровне, в соответствии с требованиями будущего 

жильца, и затем уже обретать архитектурную форму целостного объекта, или начинаться с концептуальной ар-
хитектурной оболочки, а затем уже делиться на помещения в соответствии с требуемыми площадями.

Рис. 1. Проект студ. 2-го курса А.М. Штыхиной «Дом смотрителя маяка», преп.: А.Л. Титов, Г.Д. Шестаков
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На рисунке представлена работа студентки 2-го курса, выполненная в рамках проекта «Элементарное жилое 
пространство». Данная работа основывалась на идее автора, привязанной к профессии предполагаемого хозяина 
дома, с учетом рельефа и акватории. кроме того, основой архитектурной формы здания послужила композиция, 
основные оси которой увязаны с конструктивным решением и положением вертикального корпуса маяка с фо-
нарем на вершине. 

здесь студент провел следующую работу над концепцией проекта, которую можно разделить на несколько 
этапов:

– формулировка назначения объекта проектирования с учетом особенностей места в виде текста;
– композиционный поиск и постановка общей структуры здания, основных объемов в предполагаемый кон-

текст в виде карандашного эскиза;
– создание предварительной функциональной схемы помещений, террас и пирса;
– поисковый макет, содержащий предварительный конструктивный каркас, тектоническая модель на рельефе;
– уточненная с учетом макетного поиска 3D-модель здания;
– разработка чертежей с учетом необходимых конструктивных особенностей здания на сложном рельефе.
при этом следует отметить, что концепция – это единый замысел, являющийся основной руководящей идеей 

создания архитектурного объекта, и основывается, прежде всего, на авторском понимании темы учебного про-
екта. более глубокое понимание темы студентом постепенно формируется в процессе выполнения работы, и на 
решающей стадии реализации у него возникают своего рода «прозрения» или «озарения», которые становятся 
основой, движущей силой, приводящей проект к наивысшей творческой точке. поэтому можно сказать, что 
субъективный фактор в процессе разработки проекта играет также немаловажную роль.

концептуальное мышление студента развивается в процессе проектирования сложных нелинейных систем. 
В ходе такой деятельности студент производит логические операции с различными понятиями и идеями [5]. при 
этом надо понимать, что в процессе учебного архитектурного проектирования главенствующее место имеют не 
только понятия и идеи о пространственной организации городской среды, но и гораздо более широкие представ-
ления. Это, как правило, актуально на первичной стадии формирования мышления архитектора.

концепция, как и любая другая модель, является условностью. Авторская концепция лишь идеально, можно 
сказать, умозрительно программирует будущий результат разрабатываемого проекта. Весь процесс формирова-
ния концепции связан с поиском базовой идеи создания будущей архитектурной формы.

Заключение
концептуальное проектирование индивидуального жилого дома позволяет преподавателю представить зада-

чу проектирования архитектурного объекта с широких позиций. при этом проектная модель содержит решение 
целого спектра вопросов: средового, социального, художественно-композиционного и технологического харак-
тера. Для полноценной разработки данных вопросов необходимо провести анализ основных факторов формо-
образования и определения главных проблем формирования индивидуального жилища в выбранных условиях 
реального места. На основе этого уже проводится последовательный поиск идей для решения проблем и созда-
ния образа индивидуального жилого дома. Все это будет служить первичной основой концептуального решения 
и дальнейшей разработки архитектурного проекта [5].

Выполнение учебного проекта, состоящее в эскизном и объемно-пространственном моделировании элемен-
тарного жилого пространства, направлено, прежде всего, на реализацию основных идей, заложенных автором 
в концепции. подача проекта, состоящая из демонстрационных чертежей, визуализации 3D-модели и макета, 
должна содержать все необходимые ссылки на содержание основных смыслов и понятий концепции жилища 
автора проекта.
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Город Екатеринбург был основан в 1723 году. к настоящему времени за 300 лет были зарегистрированы бо-
лее 800 объектов культурного наследия. Сохранившиеся за этот период времени объекты демонстрируют 
собой развитие города, технологий, общества, архитектуры. большую важность для анализа данных объ-

ектов несет их контекстуальное расположение. так, можно проанализировать характер исторической застрой-
ки с точки зрения формы планировки и экстерьера, выявить важность его градостроительной планировки для 
района и города в целом. появление новой застройки на территории, ранее относящейся к старинным зданиям, 
меняет градостроительную структуру и вносит своеобразный хаос. такие перемены в планировке города Екате-
ринбурга происходили еще с 1900-х годов.

Изначально планировка города была четкая, метрическая. Архитектор М.п. Малахов запроектировал цент-
ральную часть города и близлижайшие улицы по системе регулярных членений (рис.1) [1].

Рис. 1. План города Екатеринбурга, утвержденный в 1829 г.  Источник: https://dzen.ru/a/YhzvHtbDWTCqlCCc
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появление новых объектов в исторической застройке и снос старинных зданий прерывает связь этапов ста-
новления и развития стилевых направлений в городе. теряются причинно-следственные связи возникновения 
новых стилевых направлений, переходные периоды эклектики, преемственность. Важен не отдельный объект 
архитектуры, сохраняемый как памятник, а его окружение, контекстуальные связи с городской планировкой. 
поэтому важно сохранять исторический центр города, его объекты, проводить реставрацию и реконструкцию 
всего участка с окружением. часто под охрану памятников архитектуры не попадают объекты, относящиеся к 
переходному стилевому периоду. Совмещая два стилевых направления в себе, такие здания не могут быть отне-
сены к точно к одному из них, но несут в себе исторически важный материал перехода и становления стилевых 
направлений. без этих объектов сложно понять, как формировались стилевые направления. Многие архитекто-
ры Екатеринбурга (Свердловска), которых относят к школе конструктивизма, на этапе его  становления проекти-
ровали объекты в стиле эклектики, совмещая модерн и конструктивизм, неоклассический ордер и др. Эти здания 
могут быть отнесены к протоконструктивизму 1910–1920-х гг., постконструктивизму 1940–1950-х гг. [2, 3].

таким образом, сохранение культурного наследия должно проводится на всей территории с учетом охраны 
памятников архитектуры и их окружения. Именно так будет сохранена региональная идентичность, взаимосвязь 
этапов становления стилевых направлений и будет прослеживаться преемственность и их развитие.

Этапы развития стилей в Екатеринбурге (Свердловске):
• стиль немецкой (саксонской) промышленности 1723–1770 гг.;
• классицизм 1770–1860 гг.;
• переходный период от классицизма к модерну 1870–1890 гг.;
• модерн 1890–1910 гг.;
• эклектика на основе классицизма и неоклассики (протоконструктивизм)1910–1920 гг.;
• конструктивизм 1920–1930 гг.;
• эклектика на основе конструктивизма и неоклассики (протоконструктивизм, ампир, палладианский стиль);
• советская архитектура – социальный модернизм (рациональный ар-деко) 1950–1990 гг.;
• эклектика на основе современных течений 1990-х гг. до нашего времени [4].
В настоящее время проектирование ведется на основе тендерной системы с привлечением зарубежных ком-

паний и основано на современных направлениях в архитектуре. так проявляется принцип глобализации, ко-
торый влияет на застройку города, смывая ее идентичность. Авторы проектов стараются занять центральные 
места в городской планировке, так чтобы новый объект стал доминирующим. чаще всего появляется высотная 
доминанта среди исторической застройки, которая теряет свою структуру, важность и со временем перестает 
быть носителем информации облика города. такие дома подлежат сносу и лишаются возможности быть отре-
ставрированными [5].

Архитектура города Екатеринбурга многообразна и несет в себе большую историческую ценность. Разви-
тие города началось с промышленных территорий, окруженных цехами, жилыми кварталами и особняками. 
Со временем в периоды развития 1880-е гг. городская планировка изменялась, т.к. добавлялись новые кварталы. 
Внутри центрального ядра города между жилыми зданиями, где в 1830-е гг. были парки и скверы, начали по-
являться складские помещения, мастерские для обслуживания расположенных на первых этажах здания лавок, 
ресторанов. В это время на Урале наблюдается расцвет модерна (рис. 2). В деревянном и каменном строительст-
ве архитектура модерна почти не сохранилась. А ведь именно деревянное зодчество несло в себе идентичность 
нашего региона. так, в 1890-х гг. существовали цеха по производству деревянных элементов декора. Этнические 
рисунки, русские народные орнаменты, формы, которые можно было ассоциировать с Уралом, создавали мето-
дом сквозных пропилов и поверхностного выпиливания [6].

Рис. 2. Дом С.В. Фофанова, ул. Вайнера, 64б. Утрачен, архитектор не установлен.   
Дом В.И. Иванова, ул. Колобовская, 40.  Фото Н. Боченина. http://bochenin.com
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Сохранить такие памятники архитектуры было необходимо по Федеральному закону «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-Фз [7]. 
Но осуществление реставрации и реконструкции должно проводится из средств собственников территории, где 
располагаются эти объекты. Становится экономически не выгодным сохранять небольшие объекты в центре 
города, вместо использования этой территории под высотную застройку, которая нецелесообразно превращает 
исторический центр в плоскость с множеством высотных доминант. 

Существуют примеры сохранения объектов культурного наследия, реконструкция которых проводилась без 
учета стилевых особенностей и изменяла облик всего здания. так, на улицу Розы люксембург, 19 выходит фасад 
здания особняка, построенного в 1890-е гг. (рис. 3).

Рис. 3. Особняк на ул. Розы Люксембург, 19. URL: https://flectone.ru/muzey-roziy-lyuksemburg.html

Для исключения здания из реестра культурного наследия проводят этапы исследования и проектирования но-
вого объекта. Эти документы передаются в Государственную историко-культурную экспертизу, для создания за-
ключения. заключение передается в Управление по охране объектов культурного наследия Свердловской области. 
заключение по сносу здания выдается после решения о руинированном состоянии здания, которое опасно для 
жизни людей, живущих в нем и находящихся по близости. такие заключения могут выдавать только специалисты 
государственной историко-культурной экспертизы, имеющие лицензию. так, в данный момент планируется снос 
старейшего здания бани по адресу: ул. XXII партсъезда (архитекторы проекта – Иосиф Робачевский и петр Оран-
ский). Строить банно-прачечный комплекс (на 400 человек в час) начали в 1932 г. и закончили 15 июля 1933 г. [8].

Варианты проектов по реконструкции и реставрации здания также проходят эту экспертизу. Существует 
вариант редевелопмента зданий, относящихся к памятникам культурного наследия. В этом случае проект по-
дразумевает частичную реставрацию с включением новых проектных решений для возможного экономически 
выгодного использования территории. Все перечисленные варианты использованы в городе Екатеринбурге [9]. 

Сохранение исторического центра города с памятниками архитектуры ведется хаотично и точечно. Многие па-
мятники не подлежат реконструкции и варианты по их реставрации экономически не выгодны дивелоперам и соб-
ственникам, что создает проблему потери исторического наследия нашего города. Утрата исторического наследия 
влияет на восприятие города, его идентичность, целостность. такие процессы оказывают психологическое давле-
ние на людей, живущих в нем. теряется патриотизм и любовь к родному месту. Ведь сохранение нашего прошлого 
для будущих поколений архитекторов, градостроителей, культурологов и всех жителей города очень важно.
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Аннотация 
Проведен краткий анализ аспектов структуры формы и основных геометрических фигур в контексте ар-
хитектуры. Форма в архитектуре получает развитие в историческом процессе, зодчие позиционируют ее в 
качестве медиального структурного концепта формообразования. Форма – релевантная основа в проектив-
ных, концептуальных, конструктивных и стилистических высказываниях архитектуры на протяжении всего 
исторического развития.
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В ХХ в. архитектура преодолела традицию и канон античной эпистемы, «признав самостоятельное зна-
чение всех художественных периодов; при этом вера в объективный художественный идеал не была 
поколеблена», – прогностически отмечал в 1903 г. Алоиз Ригль в научном труде «Современный культ 

памятников» [1, с. 14]. ХХ в. в архитектуре стал началом поисков, преобразований и открытий собственного 
ценностного потенциала и концептуального плана, выраженных в эстетике конструкции, очищении от декора, 
орнамента1, и обретением ясной сложности2 материалов [2, с. 32].

Архитектор направления «конструктивизм», ученый М.я. Гинзбург, отмечал в исследовании, посвященном 
ритмической основе архитектурной формы, следующее: «конструктивная схема становится подлинным зрели-
щем», «конструкция как таковая перерастает самое себя» и заключает самоценный «мир формы», сопряжен-
ный с планом «эстетического» [4, с. 113–114]. по мысли архитектора, эстетическое заключено в структуре, 
т.е. структура конструкции совмещает конструктивный и эстетический план в пространственной форме архи-
тектуры. Данное совмещение задает и авангардную концептуализацию формы, поскольку ранее конструкция 
функционально ответствовала за конструктив и предположительно подразумевала семантический континуум, 
на который указывает Гинзбург. поэтому особое значение в архитектуре ХХ в. занимает именно позиция кон-
цептуализации формы. классический идеал вневременной прагматики античного ордера сменил дискурс аб-
страктной аксиологии, очищенной пространственной формы от стилевых напластований. предельная чистота 
пространственной формы стала условием авангарда в архитектуре.

1 концептуальная проявленность орнамента в архитектуре ХХ в. См. шарапов И.А. Дискурс орнамента в архитектуре ХХ века // Ху-
дожественная культура. 2021. № 2. С. 60–87. URL: http://artculturestudies.sias.ru/upload/iblock/2f9/hk_2021_2_60_87_sharapov.pdf.  
DOI 10.51678/2226-0072-2021-2-60-87. EDN SAPARJ.
2 Говоря о сложности, здесь мы понимаем именно комплексный порядок соотношений функционального прагматизма и концептуальной 
эстетики материального воплощения архитектуры. Другой стороной данного аспекта является закономерное усложнение отраслевого раз-
вития архитектуры, которое, в силу количественных и специфики качественных показателей в совокупности воплощает на новом концеп-
туальном уровне идею орнамента в пространстве архитектуры. См. Айзенман п., колхас Р. Суперкритика. М.: Strelka Press, 2017. С. 90–91. 
кроме обозначенного современного дискурса, сложность/усложнение составляет, собственно, и методологический фундамент профессии 
архитектора. О комплексных закономерностях «круга знаний» настоятельно пишет Витрувий в первой главе первой книги об архитектуре 
[3, с. 5, 16–21]. Специфика новой технологической эстетики в архитектуре традиционно связывается с модернизмом, но в ХIХ в. к. бетихер 
закономерно связывал триаду материалов зодчества метал–бетон–стекло с античной триадой Витрувия.
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Архитектура на протяжении ХХ века трансформировалась (с учетом кардинального переосмысления клас-
сических ценностей системы ордера). Об этом свидетельствует перманентная сменяемость стилевых направле-
ний, сопряженная с творческим, технологическим, концептуальным поисками, что в совокупности способство-
вало направленному уточнению собственной (внутренней) прагматической сущности зодчества. Удивительно, 
что направленное развитие архитектуры в ХХ веке подчинено стремительной сменяемости; изобилие и разно-
образие направленностей, приведенное здесь, наглядно отражает калейдоскоп подходов и концепций: эклек-
тика, модерн, конструктивизм, модернизм (функционализм, брутализм, постмодернизм, деконструктивизм, 
параметризм). Но в обстоятельствах перманентного развития и смены стилевых признаков, функциональных 
приоритетов, творческих концепций есть позиция в своем роде отчасти неизменная и константная, как нам это 
представляется. Это геометрическая форма.

природа и структура геометрической формы одновременно предельно конкретна и отвлеченно абстрактна. 
В данном вопросе интерес представляет высказывание современных архитекторов, именующих данное усло-
вие «геометрический протокол архитектуры» [5, с. 83]. Собственно, геометрический протокол осуществляет 
медиацию в буквальном, проективном, опосредованном и концептуальном планах, обеспечивая потенциал и 
аспектуальность формообразования в зодчестве на протяжении исторического развития архитектуры. Геометри-
ческая форма являет собой основание универсального порядка. Структура геометрической формы заключает и 
имплицитно хранит мир вневременных образов в континууме архитектуры. что же заключено в абрисе и осевой 
структуре основных геометрических фигур квадрата и круга? 

по мысли ученого Ричарда Сеннета, уже древние римляне открыли образную систему симметрии и зако-
номерности равновесия заключенные в основе структуры тела человека [6, с. 121], которые непосредственно 
отражены в систематике геометрической формы. Вместе с антроморфной основой геометрических форм Сеннет 
неотъемлемо отмечает и соположенное условие непреодолимой абстрактности формы (рис. 1, 3) в архитектуре 
[6, с. 122].

Рис. 1. Квадрат и круг. Геометрия и абстрактность форм. [6]

В одном из первых трактатов архитектуры Витрувий определяет изначально круг как методологическую 
спектрограмму кругозора архитектора [3, с. 38]. так и современные архитекторы деконструкции придержива-
ются витрувианской идеи, отмечая, что манифест «критической архитектуры» заключен не только в непосред-
ственном возведении зданий, но и в изучении устройства окружающей нас реальности (рис. 2). Собственно, 
на этом основании архитектура воплощает рациональное средство организации жизни людей и производство 
образа жизни3 [5, с. 83].

В поиске ответа на поставленный выше вопрос о содержательных аспектах структуры геомертической фор-
мы мы неминуемо затронем аспектуальность понятия «ось» и, соответственно, образы и опыт семантических 
рядов, порожденных ее структурной импликацией в очертаниях прагматической основы геометрической фор-
мы. Вполне возможно, мы упомним и тот инструментарий, благодаря которому эти фигуры произведены.

Наряду с геометрическим протоколом формы, необходимо отметить и другое значимое условие, которое яв-
ляется существенным, учитывая медиальную позицию геометрической формы. Этим условием в архитектурном 
формообразовании является текст. Ученые и архитекторы документируют, что во многом данность зодчества 
обеспечивают именно тексты [5, с. 34; 7, с. 68]. подчеркнем, что в архитектуре связь текста и формы заключает 
своего рода парадокс. поскольку каждая из систем являет самостоятельную знаниевую сферу с множеством соб-
ственных принципов и построений, следует отметить, что принципиально отличны и их прагматики. текст хра-
нит устои, которые специфическим образом обеспечивают условие формы на уровне документации и на правах 

3 Интерес представляет и некоторое структурное сходство диаграммы с приведенной иллюстрацией (рис. 1) в аспекте формообразования. 
Слева характер форм фиксации циклических закономерностей напоминает призматический массив, тогда как в правой части течение цикла 
приобретает радиальную ламинарность. Это спекулятивное описание предложено соотнести читателю/зрителю с формальным ощущением 
от основных геометрических фигур (см. рис. 1, 2).
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архива, а также специфику ее пространственных конфигураций. Можно сказать, что текст превентивно модели-
рует архитектуру на протяжении ее исторического развития. Например, если исключить текстовую индексацию 
из диаграммы ОМА (рис. 2), то остаточная визуальная составляющая (индексы, точки, линии и геометрические 
очертания пятен) станет предельно абстрактной кодифицированной информацией для нашего восприятия. Ве-
роятно, для ее расшифровки станет опорой лишь план ассоциаций, мы увидим тектонические смещения и стра-
ты земной поверхности и вершины гор на дальнем плане диаграммы4, что будет вполне закономерным.

поэтому, учитывая синтез условий семантической и документальной индексации (текст) и структурно-визу-
альный континуум (форма, пространство), мы можем говорить о синхронизации векторов традиции и новации, 
где последняя есть сущностная импликация вектора авангарда как такового в архитектуре.

В то же время авангард в собственных манифестациях опирается на научную экспликацию идей о форме, 
непосредственно задействовав абстрактные пределы чистоты геометрической формы, которая на протяжении 
истории и развития архитектуры есть ее неотъемлемое основание и условие.

Архитектор и ученый Андрей боков утверждает аксиоматику зодчества: «Геометрия – это сознательное, под-
сознательное и бессознательное архитектуры» [9, с. 246]. Формализованные проекции геометрических форм, 
согласно Витрувию, антропны в осевой структуре и координатах, т.е. в собственном основании. леонардо да 
Винчи наглядно обозначил это в рисунке «Витрувианский человек». приведенное изображение (рис. 3) очерчи-
вает/абстрагирует диапазон координатных маркеров фигуры человека в корреляции с геометрической основой, 
в которой имплицирована корреляция человека и архитектуры. Собственно, комплекс осевых связей заключен 
в форме и «геометрическом протоколе» архитектуры [5, с. 83]. Данную идею подтверждает план формальных 
универсалий. «Универсалии, – пишет А. боков, – едва ли не ведущий принцип профессионального сознания» 
архитектора, «носителем которого выступали жрецы, масоны, монахи, военные и гражданские инженеры, сво-
бодные архитекторы» [9, с. 43]. поскольку генетически константы универсалий «пребывают внутри нас, куль-
тура же переносит их на поверхность, переводит эти общесистемные, но завуалированные формулы», экспли-
цируемые архитектурой, в пространственные конструкты [9, с. 34].

кратко подведем итог. Рациональный конструкт и структура геометрической формы заключают план аксио-
логии антропоморфного порядка в собственных координатах на уровне осей. 

Рис. 2. Диаграмма из проекта OMA. Цикл суточной активности торгового центра. [5, с. 70]

4 Диаграмма как координационный критический инструмент архитектуры берет исток в алгоритмах природного плана окружающей среды 
[8, с. 106-109].

Рис. 3. Коллаж. Витрувианский человек. Л. да Винчи, 1490 / Черный квадрат. К. Малевич, 1915. Коллаж автора
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Геометрический протокол архитектуры не исчерпывает собственную сообразованность с антропоморфным 
аспектом и коррелирует с рядом других условий. Архитектура, являясь пространственной формой, в свою оче-
редь, обусловлена и спецификой локаций, культурой, мирозданием, поэтому ее прагматика развития оказывает-
ся устремлена в будущее. В этом комплексе условий и проявлен вневременной авангард зодчества.
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Аннотация 
Статья посвящена обоснованию перспектив применения результатов анализа исследований в направлении 
здорового городского планирования, в частности, показателей отраслевых оценок и концептуальных моделей 
городского здоровья, представленных в области общественного здоровья, для разработки комплексной мето-
дики градостроительной концептуализации здоровой городской среды. 
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здоровое городское планирование (далее – зГп) – мировое перспективное мультидисциплинарное направ-
ление, отвечающее глобальной цели достижения справедливого, здорового и устойчивого будущего в 
условиях меняющегося мира, а также переходу к обществам и экономике благополучия [1, 2]. Это сви-

детельствует о смене парадигмы, переходе от устойчивого развития к приоритетам здоровья и благополучия1.
большинство исследований зГп проводятся в рамках научного знания общественного здоровья и здравоох-

ранения2 с целью концептуализации «городского здоровья» (далее – Гз), основанной на взаимосвязи широкого 
контекста городской среды и многопрофильного характера здоровья населения для создания условий, отвеча-

1 Достижение благополучия: глобальная программа по обеспечению учета вопросов благополучия в общественном здравоохранении на 
основе концепции укрепления здоровья населения // Всемирная организация здравоохранения: официальный сайт. URL: https://www.who.
int/ru/publications/m/item/wha-76---achieving-well-being--a-global-framework-for-integrating-well-being-into-public-health-utilizing-a-health-
promotion-approach (дата обращения: 10.10.2024).
2 Общественное здоровье и здравоохранение как наука и направление практической деятельности: учеб.-метод. пособие для самостоятель-
ной работы аспирантов / Д.п. Дербенев. М.: ГбУ «НИИОзММ ДзМ», 2023.  23 c.  URL: https://niioz.ru/upload/iblock/e42/e422073be189b88e
24b1bf64621cc5ce.pdf 
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ющих глобальной цели. Градостроительное планирование в процессе зГп позиционируется как инструмент 
управления городской средой для решения задач Гз, связанных с урбанизационными процессами, а также обес-
печением потенциальных преимуществ городской среды для здоровья людей в равной степени, не допуская 
негативного воздействия на экосистемы3 [3–5]. 

Главным аспектом современных исследований зГп и Гз является оценка благоприятности городской среды 
для здоровья населения (далее – ОбГСз) с целью создания методики и стандартизированного протокола оценки, 
которые могут применяться для принятия решений на постоянной или временной основе в точном пространст-
венном масштабе. Это информационный инструмент управления городским планированием, позволяющий про-
водить «диагностику» здоровья городской среды и адекватное сравнение данных о здоровье с характеристиками 
городских условий, учитывая многопрофильный характер здоровья городского населения.

Методика оценки охватывает широкий круг вопросов городского здоровья: природу моделей, протоколов и 
аналитических инструментов, обеспечивающих последовательное, исчерпывающее и обоснованное понимание 
воздействия городской среды на здоровье и требует последовательных шагов. 

Во-первых, понимание преимуществ требует ограничений, связанных с трансдисциплинарностью и межсек-
торальностью темы. Во-вторых, изучение детерминант здоровья, связанных с окружающей и городской средой, 
а также аналитических инструментов оценки городской среды. В настоящее время исследования здоровья и 
городской среды практически не взаимосвязаны, поэтому выявляется отсутствие методики совокупной оценки. 
В-третьих, изучение методов определения причинно-следственных связей здоровья населения (в особенности 
индивидуального здоровья) с характеристиками городской среды, учитывая опыт взаимодействия людей со сре-
дой. В-четвертых, необходимо учитывать пространственно-временной контекст. Для этого требуется изучение 
концепций и методик анализа, позволяющих осуществить пространственно-временную контекстуализацию 
здоровья городской среды, которая может быть представлена в виде схемы градостроительного анализа сово-
купности оценочных данных состояния здоровья и городской среды с учетом времени и пространственных 
характеристик места. 

Виды оценок городской среды в аспекте здоровья 
Среди различных оценок выделяются отраслевые и широкие оценки, на основе протоколов и методов анали-

за, а также  теоретические исследования и концептуальные модели, результаты которых могут быть интерпре-
тированы и визуализированы в градостроительном представлении.

при проведении отраслевых оценок учитываются измерения, относящиеся к окружающей среде и индиви-
дуальным мерам по охране здоровья [6–8]. примерами являются: Межсекторальный инструмент проекта ВОз 
«Health Impact Project» (HIP); AHEAT – оценка пеших и велосипедных  прогулок; AirQ+ – оценка загрязнения 
воздуха; GreenUr – оценочный инструмент городских озелененных пространств (используется Департаментом 
природопользования Москвы, размещен на портале «климатическая платформа»). «Built Environment Tool» – 
оценочный инструмент, разработанный центром по контролю и профилактике заболеваний, для изучения детер-
минант ожирения и оценки пространственных характеристик среды, способствующих активной мобильности, 
рекреационной деятельности и здоровому питанию. Основное внимание уделяется организации улично-дорож-
ной сети и пешеходных перемещений. 

Отраслевые оценки, такие как GreenUr4, AirQ+5, HEAT6, а также HIP, являются инструментами с открытым 
исходным кодом. Данные и индикаторы этих оценок могут быть интегрированы в геоинформационные системы, 
например QGIS. Но при проведении таких оценок не предусматривается привязка полученных данных к геогра-
фическому контексту. 

такие задачи ставятся при проведении более широких и многофакторных оценок. Например: Оценка воз-
действия на здоровье – ОВз (Health impact assessment (HIA), в настоящее время интегрирована в систему HiAP 
(Health in All Policies)7 – адаптируемый инструмент общеевропейского уровня, принятый сетью ВОз «здоровые 
города», позволяющий максимально учитывать вопросы охраны здоровья и обеспечения благополучия, связан-
ные с сокращением неравенства, профилактикой и укреплением здоровья, при разработке стратегий, программ 
и проектов [5, 9, 10]. В градостроительной деятельности ОВз может использоваться для формирования факто-
логической базы детерминант здоровья, применимой при разработке комплексных планировочных решений, 
охватывая широкий спектр проблем со здоровьем, которые могут непропорционально проявляться в пределах 
территории города. «Пространственная контекстуализация» (Spatial contextualisation) – протокол анализа, 

3 Integrating health in urban and territorial planning: a sourcebook // World Health Organization: official site. URL: https://www.who.int/publications/i/
item/9789240003170 
4 GreenUr: the Green Urban spaces and health tool // World Health Organization: official site. URL:  https://www.who.int/europe/tools-and-toolkits/
greenur--the-green-urban-spaces-and-health-tool 
5 AirQ+: руководство по расчету бремени болезней обусловленных загрязнением воздуха // Всемирная организация здравоохранения: official 
site. URL: https://www.who.int/europe/ru/publications/i/item/WHO-EURO-2020-1560-41311-56213 
6 Health Equity Assessment Toolkit // World Health Organization: official site. URL: https://www.who.int/data/inequality-monitor/assessment_toolkit 
7 Promoting Health in All Policies and intersectoral action capacities // World Health Organization: official site. URL: https://www.who.int/activities/
promoting-health-in-all-policies-and-intersectoral-action-capacities
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принятый канадским консорциумом исследований здоровья и городской среды, на основе объединения мер по 
охране окружающей среды и широкой оценки воздействий воздушного и шумового загрязнений, транспорта, 
зеленых насаждений, климата, фактора соседства и др. В геопространственных оценках городского здоровья 
учитываются данные исследований воздействия тепла, сердечно-сосудистых заболеваний, качества воздуха, пи-
щевой среды, доступности здравоохранения, активной мобильности. В глобальном индексе городской среды 
и здоровья представлены 10 категорий и 58 показателей, сформированных на основе причинно-следственной 
структуры, выстроенной во взаимодействии с заинтересованными сторонами. также в индексе учитывается 
пространственный аспект и существует возможность сбора и анализа данных на более локальном уровне в мас-
штабе элементов планировочной структуры (ЭпС) города, например микрорайона [10, 11].

таким образом, формирование градостроительных концепций здоровой среды может быть основано на ин-
формации, полученной путем совмещения данных – индикаторов и результатов отраслевых и широких оценок 
на плане города. при этом оценки должны проводиться в масштабе ЭпС, позволяющем подробно детализиро-
вать характеристики городской структуры и среды. 

Вместе с тем, учитывая многофакторность здоровья городского населения, существует проблема сложности 
определения причинно-следственных связей между общим результатом здоровья людей и условиями городской 
среды в связи с индивидуальным поведением, пространственным и временным контекстом (история прожива-
ния человека в том или ином месте).

Эти факторы учитываются в теоретических работах, описывающих концептуальные рамки и модели Гз с 
применением экстенсивных подходов. целью является широкая концептуализация городского здоровья. Глав-
ный аспект – определение причинно-следственных связей. Но в этих концепциях не закладывается основа для 
пространственного анализа и измерений. Среди авторитетных исследований выделяются работы  С. Галеа, «Го-
рода и здоровье населения» [12]; М. Нортриджа, «Социальные детерминанты здоровья и охрана окружающей 
среды» [6], а также работы, в которых представлена практически применимая концептуальная модель Гз, на-
пример: «eDPSEEA» [13], «концептуальные рамки для городского здоровья» [7,12]8, концепции «Экспосом» и 
«пространственная полигамия» [3]. 

подводя итог, следует отметить следующее. Сегодня в области архитектурно-градостроительной деятельнос-
ти в аспекте Гз отдельно рассматриваются различные городские системы, например транспорта и перемещений, 
природно-рекреационного комплекса, жилья, объектов занятости, здравоохранения и образования (последние, 
главным образом, в области архитектуры) и т.д. большое внимание уделяется экологическому и экономическому 
аспектам, в меньшей степени социальному. при этом комплексная градостроительная концептуализация «здо-
рового города» и методика определения взаимосвязей здоровья населения и характеристик городской среды 
отсутствуют. 

Учитывая смену парадигмы будущего развития, введение проблематики зГп, обозначенной в рамках обще-
ственного здоровья, в градостроительную деятельность необходимо для постановки соответствующих градо-
строительных задач, разработки стандартов, программ и принципов формирования здоровой городской среды. 
Сочетание данных здравоохранения, методик и результатов отраслевых и широких оценок, а также концепту-
альных рамок Гз с градостроительными методами и инструментами анализа, планирования и проектирования, 
может позволить визуализировать модель пространственно-темпоральной контекстуализации здоровья в при-
вязке к пространственному контексту планировочной структуры города и учитывать разнообразие воздействий 
различных характеристик городской среды, географического и культурного контекстов. Это становится важным 
условием для формирования целесообразной политики, программ и концепций будущего развития городов.  

Вместе с тем, обозначенный круг вопросов может быть внедрен в учебный процесс в качестве образователь-
ной программы формирования здоровой городской среды по направлению «Градостроительство».
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Аннотация 
Описана методика, направленная на формирование социокультурной базы профессионального мышления ар-
хитектора. Рассмотрение «многослойности» архитектурной деятельности происходит на примере концеп-
туальной модели города, включающей три уровня – физическое, социальное и культурное пространства. При-
водится набор последовательных упражнений, направленных на рассмотрение собственного исследования 
или проекта с трех позиций, раскрывающих различные аспекты исследовательской или проектной проблемы, 
объекта и источников исследования.

Ключевые слова: 
основы архитектурного мышления, междисциплинарность в архитектуре, социальный и культурный кон-
текст проектирования, гуманитарный подход в архитектуре

Архитектура – междисциплинарная наука, которая включает изучение социально-культурной обусловлен-
ности архитектурной деятельности [1], поскольку современный архитектурный процесс сложен, мно-
гогранен  и определен социокультурными трансформациями общества [2]. В этом контексте все боль-

шее значение для архитекторов приобретают подходы к проектированию, основанные на учете общественного 
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мнения, локальных особенностей, культурных традиций, поведенческих сценариев и ценностных установок 
пользователей.

Создание уместного и востребованного архитектурного объекта в сложившейся городской среде предпола-
гает учет множества параметров, поэтому архитектору важно понимать сложность устройства современного го-
рода – не изолированного социального феномена, а важнейшей формы существования современного общества, 
в определенном смысле модели этого общества, отражающей и кристаллизирующей основные закономерности 
его развития [3].

Наряду с этим архитектурное образование во многом ориентировано на формирование «объектного» мыш-
ления, которое предполагает детальное исследование материальной среды. Навыки работы с социальным и 
культурным контекстами проектирования у большинства начинающих архитекторов, как правило, не сформи-
рованы. Особенно важно формировать социокультурную базу профессионального мышления архитекторов в 
процессе обучения магистров архитектуры – специалистов, которые могут стать руководителями творческих 
коллективов и лидерами мнений, внедряющими данные ценности в архитектурную практику.

«Все сдвиги в социальной структуре общества, его социально-политической организации, формах общения 
и многих других его сферах как бы “пронизывают” город» [3]. поэтому многогранность профессиональной 
деятельности архитектора наиболее наглядно можно проиллюстрировать именно на примере рассмотрения 
«многослойности» города. Абстрагирование как метод познания позволяет выделить в городском пространстве 
три уровня: физический, социальный и культурный «слои», совокупность которых представляет собой один из 
вариантов концептуальных моделей города.

первый этап формирования социокультурной базы профессионального мышления архитекторов связан с 
расширением их взгляда на городское пространство, включением «социального» и «культурного» ракурсов рас-
смотрения. Этому могут способствовать три последовательных упражнения, закрепляющих теоретические зна-
ния о «многослойности» города. Для лучшего понимания материала важно выполнять данные упражнения на 
примере текущих научных или проектных изысканий студента.

первое упражнение – рассмотреть собственное исследование или проект с трех позиций (заполнение «ма-
трицы»).

задание: описать с трех позиций – физического (Ф), социального (С) и культурного (к) пространств города – 
следующие аспекты собственного исследования или проекта.

1. Проблема (какие вопросы она затрагивает в физическом пространстве, социальных системах, поле куль-
туры):

– теоретическая (т) проблема исследования;
– проектная (п) проблемная ситуация, обуславливающая необходимость реновации, реконструкции, нового 

строительства для проектируемого объекта, пространства, территории.
2. Объект (что изучается с позиции физического, социального и культурного пространств):
– (т) объект, предмет исследования;
– (п) объект, территория проектирования (их состояние и особенности).
3. Источники (какие факты необходимо найти, чтобы решить проблему, изучить предмет, разработать кон-

цепцию – в физическом, социальном и культурном пространствах):
– (т) источники исследования;
– (п) источники данных, необходимых для выполнения полноценного обоснованного проекта.
примеры выполнения данного задания представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1 
Рассмотрение с трех позиций теоретической проблемы  

(на основе упражнения, выполненного Е. Лужецкой, 2018 г.)

Исследовательская проблема выявления региональной специфики в использовании исторических образов  
в современной архитектуре Екатеринбурга

Ф: грамотное обращение к 
историческим образам в архитектуре 
(с акцентом на ее региональных 
особенностях) позволит улучшить 
внешний вид улиц, на которых 
происходит взаимодействие 
современных и исторических 
объектов

С: решение данной проблемы 
позволит создать более 
узнаваемую и благоприятную 
среду для жителей города

К: выявление региональной 
специфики историзма позволит 
выявить и подчеркнуть 
архитектурные особенности 
Екатеринбурга, позволит 
обоснованно утверждать, что 
Екатеринбург – конструктивистский 
/ классицистический город
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Проблемы, обуславливающие необходимость реставрации и приспособления памятника архитектуры 
регионального значения «Особняк статского советника Ф.л. Миллера», расположенного по адресу 

г. Екатеринбург, ул. шейнкмана, 18

Ф: объект на данный момент 
находится в аварийном состоянии; 
его реставрация сможет улучшить 
состояние конструкций, внешний 
вид объекта; станет возможна 
эксплуатация здания

С: здание находится рядом со 
школой, является опасным для 
детей, необходима его скорейшая 
консервация, чтобы предотвратить 
противозаконное проникновение на 
территорию памятника, и ремонт

К: сохранение объекта 
культурного наследия 
регионального значения, 
запроектированного 
архитектором падучевым

Состояние объекта «Особняк статского советника Ф.л. Миллера»

Ф: здание находится в аварийном 
состоянии, наблюдаются 
разрушения стен, трещины, 
отсутствие кровли и межэтажных 
перекрытий, отсутствуют оконные и 
дверные блоки

С: здание находится в заброшенном 
состоянии и никем не используется; 
здание может стать полезным 
для жителей города после его 
приспособления

К: объект входит в реестр 
памятников архитектуры, 
являлось примером эклектики 
конца XIX в.; его реставрация 
поможет сохранить 
уникальные и подлинные 
элементы здания

Источники данных, необходимые для выполнения полноценного объекта реставрации

Ф: обмеры, планы и виды здания в 
разное время своего существования, 
планы города в разные периоды 
времени

С: информация о владельцах, 
жильцах, пользователях здания; 
функции, которые оно выполняло

К: аналоги, предмет охраны 
здания (в чем заключается 
уникальность данного здания 
и почему оно внесено в 
реестр объектов культурного 
наследия)

Предмет исследования – специфика историзма в современной архитектуре Екатеринбурга

Ф: изучается архитектура 
Екатеринбурга, в облике которой 
прослеживается обращение к образам 
прошлого; изучаются фасады, 
взаимодействие с окружением, 
размещение в городе

С: изучается влияние 
современных объектов 
архитектуры историзма 
на восприятие человеком 
(воспринимается ли 
объект как истинно 
екатеринбургский, органично 
ли он вписан в среду с точки 
зрения жителей)

К: региональная специфика 
подчеркивает архитектурные 
особенности города, способствует 
усилению его идентичности, 
появлению ассоциаций с городом

Источники исследования

Ф: современная ретроспективная 
архитектура Екатеринбурга, ее 
элементы, композиция

С: мнения жителей города 
(соцопрос о восприятии 
ретроспективных объектов), 
мнения застройщиков и 
архитекторов (причина 
выбора данного направления)

К: научные труды, посвященные 
исследуемой тематике

Таблица 2 
Рассмотрение с трёх позиций проектной проблемы

(на основе упражнения, выполненного Н. Титовой, 2018 г.)

Второе упражнение – создание графической модели или схемы многоаспектности собственного исследова-
ния или проекта (на основе материалов первого упражнения).

задание: визуализировать полученые данные о трехстороннем представлении проблематики собственного 
исследования или проекта. примеры представлены на рис. 1–3.
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Рис. 1. Визуализация с трех позиций теоретического исследования (выполнена Р. Антоновским, 2018 г.)

Рис. 2. Визуализация с трех позиций проектной проблемы (реставрация здания) (выполнена П. Новосёловым, 2019 г.)

Рис. 3. Визуализация с трех позиций проектной проблемы (реновация территории) (выполнена А. Бургановым, 2021 г.)
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третье упражнение – создание текстовой модели многоаспектности собственного исследования или проекта 
(на основе материалов второго упражнения).

задание: создать текстовое описание графической модели или схемы, в которой визуализированы данные о 
трехстороннем представлении проблематики собственного исследования или проекта. В данном случае важно 
описывать не саму модель, а именно суть того явления или процесса, которые данная модель визуализирует.

последовательное выполнение описанных упражнений позволит студентам по-новому осмыслить исследо-
вание или проект, над которым они работают, расширить контекст рассмотрения изучаемой проблемы, выстро-
ить взаимосвязи с актуальными локальными и глобальными процессами.

В результате данной серии упражнений у студентов формируется понимание социокультурных оснований 
архитектурной деятельности, что делает дальнейшее изучение междисциплинарных исследовательских мето-
дик и проектных подходов более востребованным и доступным для понимания.
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Аннотация 
В статье рассматривается инфографика в архитектурной презентации как одна из важных составляющих 
обучения в магистратуре УрГАХУ, направленная на формирование умения презентовать научные исследова-
ния и архитектурные проекты графическим языком. В статье показаны возникновение, история развития, 
научные исследования и применение инфографики в различных презентациях и представлениях результатов 
научно-исследовательской деятельности.
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Освоение приемов и средств качественной инфографики в архитектурной презентации – важный компонент 
образования магистрантов, обучающихся по направлению  07.04.01 «Архитектура».  Раздел «приемы графи-
ческого оформления и презентации результатов проектно-исследовательской деятельности» является элемен-

том дисциплины «Методика, методология и презентация научного исследования». В процессе изучения формируется 
общее понимание истории возникновения инфографики как способа представления информации. представление ре-
зультатов исследования в графическом выражении постоянно развивается, появляются новые методики, основанные 
на появлении новых компьютерных технологий и развитии искусственного интеллекта. В этих условиях важен науч-
ный подход в представлении графических данных, т.к.  в научном плане имеет определенный формат и логику. так-
же рассматриваются основы графического анализа числовых данных, определяются критерии сравнения различных 
данных, накопления данных, виды средств и способов представления информации в инфографике.

Навыки, получаемые магистрантами при освоении приемов и инструментов архитектурной инфографики, 
актуальны при осуществлении научно-исследовательской, профессиональной и педагогической деятельности.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать и понимать основные тенденции, теорию и 
методы применения приемов инфографики, необходимые для представления результатов научно-исследователь-
ских задач в архитектурной деятельности. Уметь:

• применять знание и понимание специфики аналитической работы с собранными данными, создавать по-
средством инструментов инфографики визуальные модели и схемы, способные представить наглядные резуль-
таты проведённой исследовательской работы;

• выносить суждения и оценивать созданный в ходе изучения темы исследования графический материал, 
определять целесообразность его применения в ходе демонстрации результатов исследования;

• выработать навыки формирования демонстрационного материала на защитах и представлениях архитек-
турных проектов;

Секция 2 
ГлобАльные тенденции и реГионАльные  
особенности в Архитектурном обрАзовАнии
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• понимать закономерности выработки индивидуального стиля в подаче демонстрационных материалов, вза-
имосвязь цветовых решений и масштабности элементов в представляемом графическом материале.

Общее содержание раздела включает в себя следующее:
1. понятие «инфографика», история возникновения и развития. В общепринятом представлении инфогра-

фика – это визуализация данных или идей, целью которой является донесение сложной информации до аудито-
рии быстрым и понятным образом. Можно проследить этапы развития инфографики от наскальных рисунков и 
первых карт, выполненных на глиняных табличках (рис.1), средневековых карт и схем движения небесных тел, 
научных исследований XVIII–XIX вв. до современных интерактивных форм. Родоначальником объясняющей 
графики считают леонардо да Винчи. Он был первый, кто попробовал объяснить сложное явление, содержащее 
много смыслов, понятными образами и сопровождал рисунки текстами, поясняющими принцип того или иного 
механизма. Инфографика рассматривается как способ представления информации в постоянно меняющемся и 
развивающемся мире [1].

2. Инфографика имеет важное значение в исследовании ведущих учёных, таких как Орземский, У. плейфер, 
О. Нейрата, Ф. Найнтингейл. Инфографика служит для представления комплекса-триады «данные, информа-
ция, знание» в виде, удобном для наиболее эффективного восприятия человеком. Двести лет назад У. плейфер 
предложил все основные типы используемых сегодня статистических диаграмм: диаграммы в линиях (графи-
ки), диаграммы-области, столбчатые и линейные диаграммы (гистограммы), круговые (секторные) диаграммы, 
радиальные (сетчатые) диаграммы и картодиаграммы. профессор О. Нейрат (Otto Neurath) в 1930-х гг. воз-
главил команду талантливых специалистов, разработавших систему визуальной презентации данных – Isotype 
(International System Of TYpographic Picture Education), известной как Венский метод изобразительной стати-
стики, а позже основал институт «Изотип» в Оксфорде. Венский метод – это способ изображения социальных, 
технологических, биологических и исторических связей в графической форме [2]. Он включает в себя набор 
стандартизированных и абстрактных графических символов для представления социально-научных данных, 
а также правила комбинирования символов с помощью последовательного повторения. Учеными рассматри-
вается научный и системный подход в формировании принципов и приемов презентации различных массивов 
данных, основы графического анализа числовых данных, определяются критерии сравнения данных, типологи-
зации и накопления данных, виды средств и способов представления данных в инфографике [3]. Разрабатыва-
ются различные системы пиктограмм (рис. 2). 

3. Международные методы изобразительного языка. Графический язык представления различных данных 
постоянно развивается и становится необходимым в мировых взаимоотношениях. Его «графический» алфа-
вит давно стал международным, а процесс его понимания становится повсеместным. призыв к пониманию 
и обсуждению мировых проблем может приобретать графическое выражение. Складывается представление 
о специфике формирования приемов изобразительной статистики, формировании идеологии венского метода  
изобразительной статистики. Развитие графических методов представления числовых данных создает отдель-
ную нишу в представлении статистически данных, приобретает локальный характер, отличительными чертами 
каждого из которых стали специфические графические приёмы. Исследователи в области информационного 
менеджмента Мартин Дж. Ипплер и Ремо А. беркхард сформулировали результаты своей работы в виде «пе-
риодической таблицы методов визуализации», при этом они выявили отличие визуализации знаний от визуали-
зации информации (рис. 3). Интерактивный вариант таблицы включает в себя множество вариантов и приемов 
применения инфографики. Интерактивную таблицу можно открыть по адресу: https://www.visualliteracy.org/
periodic_table/periodic_table.html#

4. Становление изобразительного языка в отечественной науке базируется на истории становления и разви-
тия института отечественной изостатистики (рис. 4). В 1932–1934 гг. сформировались два центра: Отдел изобра-
зительной статистики ленизогиза в ленинграде и Всесоюзный институт изобразительной статистики (Изостат) 
в Москве. В московском институте всецело полагались на венский метод, причем О. Нейрат и художник Герд 

Рис. 1. Вавилонская карта мира. VIII–VII вв. до н.э. Рис. 2. Пиктограммы Г. Арнц
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Арнц работали в учреждении в качестве зарубежных специалистов, поэтому диаграммы Изостата не отличают-
ся от изостатистики Социально-экономического музея Вены, хотя были сформированы четыре бригады отече-
ственных художников, но их роль в западных исследованиях преуменьшена [4]. Однако в 1935 г. ленинградский 
отдел закрывается, а в московском Изостате происходит переворот в графическом стиле и методике обработки 
данных. Венский метод признается неудачным, и в поисках собственного стиля появляется сильный крен  в 
сторону художественности и многословия.

5. Средства визуально-графической информации; типы современной информационной графики. Рассматри-
ваются не только основные этапы развития инфографики, такие как достоверное изображение предмета или 
процесса и метаформа, но и инфографика как достоверное изображение процесса и метонимия как второй этап 
развития инфографики. Метафора рассматривается в инфографике как эффективный способ представления 
информации. Выделяются  преимущества образно-метафорического проектирования инфографики, наиболее 
значимым из которых предполагается возможность объяснять устройство самых сложных процессов и явлений.

6. Этапы создания инфографики в проекте или презентации и требования при её проектировании. Формиру-
ется представление о методах аналитической работы с собранным в результате научно-исследовательской дея-
тельности материалом, определяются критерии сравнения данных и возможности его представления, способы  
и средства создания инфографики в архитектурной науке, а также комбинированной инфографики.

7. Основные способы графического представления информации. Формируется представление о единстве 
и целостности экспозиции, схеме экспозиции как основе графической работы, определяются требования к её 
формальной композиции. Определяются особенности процесса защиты результатов исследования, выявляются 
проблемы представления графического материала, сопровождающего доклад. Определяется объем и принятые 
стандарты экспозиции и презентации. Магистранты получают представление о ходе работы над всей графиче-
ской частью научного исследования, о взаимосвязи её элементов, определяют логику проведения аналитиче-
ской работы над визуальным материалом, выбирают колористическую схему работы, формулируют авторский 
подход к оформлению экспозиции. Рассматриваются основные типы современной инфографики. Обозначаются 
базовые типы информационного дизайна: указывающая инфографика, ориентирующая инфографика и разъяс-

Рис. 3. Периодическая таблица методов визуализации

Рис. 4. Плакат с выставки, 1931 
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Рис. 5. Пример элемента  
презентации ВКР

Рис. 6. Пример экспозиции ВКР. Магистрант Ю.С. Бородина,  
рук.: М.Г. Безирганов
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няющая инфографика. Даётся определение традиционного инфографического инструментария (графики, табли-
цы, инструкции, карты, модели, художественный образ) [5].

8. Инфографика в научно-исследовательской и практической деятельности архитектора. профессиональный 
язык архитектора развивался на протяжении всей истории архитектурной деятельности. Основным средством 
выражения архитектурной мысли стали графическое изображение и моделирование. Даётся представление о 
модели формирования и донесения графического сообщения, перечисляются особенности, характерные для 
каждого способа передачи информации. Архитектурная графика выражается в присущей ей форме и видах изо-
бражений:

• набросок, эскиз,
• ортогональные проекции (планы, фасады, разрезы),
• перспектива.
Для создания инфографики существует значительное количество приложений, которые помогают создавать 

пиктограммы, графики, диаграммы и другие элементы презентаций, причем некоторые из них позволяют со-
здавать анимированные элементы и даже применять музыку.  Наиболее часто используемые приложения для 
создания дизайна инфографики: Ellty, Crello, Venngage, Easelly, Piktochart.

В профессиональной деятельности архитектора инфографика имеет особую роль, т. к. является очень важ-
ным инструментом создания как рисунков и чертежей, так и презентации архитектурных проектов и исследова-
ний в области архитектуры. Архитектурная презентация соединяет в себе научную, аналитическую инфографи-
ку и ее архитектурные формы и особенности.

В процессе изучения дисциплины магистранты получают систематические знания в области инфографики, 
принципов визуализации исследований и презентации архитектурных проектов в учебной, а затем и в профес-
сиональной деятельности [6].
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В последнее десятилетие архитектурное и дизайнерское образование драматически меняется. предмет-
но-целевой подход к образованию заменяется на смысловое проектирование процессов взаимодейст-
вия пользователя с интерфейсами различных уровней. Это обусловлено кардинальными изменениями 

окружающего нас предметного и цифрового мира. Окружающая среда и наполняющие её предметы всё больше 
становятся «умными». В них реализуются все основные инновационные технологические тенденции: автономи-
зация, роботизация, интерактивность, а также внедрение искусственного интеллекта (ИИ). 

Изменения происходят и в самом процессе дизайн-проектирования интерфейсов. Активное использование 
инновационных технологий визуализации и генерирования изображений на основе ИИ ускорило этап поиска 
идей и отрисовки в цифровом формате. Например, программа Vizcom позволяет сгенерировать на основании 
предложенного линейного рисунка объёмное изображение в стиле работ самого дизайнера, что даёт возмож-
ность быстрее исследовать собственные идеи [1]. тем не менее опыт работы с подобными программами по-
казывает, что это всего лишь ещё один инструмент в руках дизайнера, а успешность финального изображения 
зачастую, если не всегда, зависит от вводных данных, а именно, ручного, «живого» рисунка. поэтому в настоя-
щее время является актуальным обучение студентов-дизайнеров профессиональному языку проектной графики. 

Важно то, что такую скорость мышления и неограниченный творческий потенциал, требуемый от современ-
ного проектировщика интерфейсов, можно обеспечить только с помощью шариковой ручки и листа бумаги [2, 
с. 7]. Дизайнер, умеющий хорошо рисовать, может создавать убедительные идеи и проектные решения прямо 
на глазах у заказчиков. Это может быть в студии, зале заседаний, офисе или даже в ресторане. по этой причи-
не рисование эскизов по праву заняло свое место в качестве одного из ключевых коммуникативных навыков, 
которыми должен обладать дизайнер. Методически приращение навыков рисования опирается на устоявшиеся 
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образовательные подходы к обучению проектной графике. Следует сформулировать основные аспекты необхо-
димости обучения ручной графике [3, c. 8]. 

Во-первых, это способность быстро генерировать и выражать идеи, повышая креативность работы будущего 
дизайнера. поддерживаемая ручными эскизами высокая скорость формирования идей помогает сократить вре-
мя разработки продукта и цифрового интерфейса. когда необходимо внести изменения, талантливый дизайнер 
может быстро создать и визуализировать их, прежде чем начнется трудоемкий процесс создания CAD-модели, 
изготовления цифровых и твердотельных макетов, прототипов. 

Во-вторых, рисование эскизов по своей природе подвержено случайностям и ошибкам. Многие дизайне-
ры на самом деле разрабатывают способы активно увеличивать свою способность создавать так называемые 
«счастливые случайности»! Методы включают в себя простые «случайные» упражнения по созданию эскизов, 
вплоть до намеренного рисования не той рукой (левой или правой). принимая спонтанный характер эскизов, 
дизайнер может открыть и изучить гораздо более широкий спектр творческих идей. Стоит отметить, что хотя 
эскизное CAD-моделирование является мощным и полезным методом проектирования, его несколько более точ-
ный характер не может обеспечить интуитивный поиск в ручном рисунке. 

В-третьих, рисование эскизов – это навык, который не требует ни электричества, ни доступа к интернету, 
ни дорогостоящего оборудования или программного обеспечения. Все, что нужно, это лист бумаги, авторучка, 
карандаш, маркер или кисть с краской. С их помощью вы сможете фиксировать свои мысли и идеи в любой 
момент и где угодно.

Следующая причина – это то, что умение рисовать ручные проектные эскизы никогда не устареет. Скорость и 
свобода создания эскизов, точность и гибкость CAD-моделирования, а также осязаемость физических макетных 
образцов вместе обеспечивают процесс проектирования лучше, чем каждый из них можно было бы выполнить 
по отдельности. Например, вера в то, что CAD и VR (виртуальная реальность) заменят физическое моделирова-
ние в процессе проектирования, пока оказалась ложной. Желание потрогать, подержать и воспринять собствен-
ными глазами и руками слишком сильно. Вместе с тем с помощью технологии CAD-проектирования и быстрого 
3D-прототипирования расширилась возможность физического изготовления эскизных моделей. 

Новые инструменты и методы только улучшат и дополнят процесс создания эскизов. Независимо от новых 
методов и технических инноваций, которые становятся доступными, эскизирование всегда будет предлагать 
свое уникальное сочетание возможностей. по этой причине создание эскизов всегда останется ключевым навы-
ком дизайнера. С помощью соответствующего программного обеспечения и цифрового планшета для рисования 
ваши идеи можно рисовать «прямо» на компьютере. Это дает ряд преимуществ, не в последнюю очередь – это 
гибкость. Однако создание цифровых эскизов требует тех же навыков, что и рисование шариковой ручкой на 
бумаге.

Важно также отметить, что через ручное эскизирование легче проявить творческий подход в поиске про-
ектных идей. Мобильность, которую дают дизайнеру эти простые инструменты, позволяет не зацикливаться на 
одной идее, переделывая её снова и снова, если она не работает. Владение ручной проектной графикой позво-
ляет легко и свободно перейти к новой эскизной идее. Это просто лучший и быстрый способ улучшить свои 
проектные идеи [4, с. 7]. 

как не удивительно, но освоение ручного проектного рисунка начинается с выбора оборудования и мате-
риалов. шариковая ручка, цветной карандаш, маркер или линер имеют свои преимущества и недостатки в ри-
совании. Выбор инструмента напрямую зависит от задачи, поставленной перед дизайнером. Для проработки 
биоморфной пластики и выявления светотеневых отношений изогнутой поверхности лучше подойдет мягкий 
карандаш, а для линейно-конструктивного построения объёмной композиции – линер разной толщины. И всё 
же наиболее универсальным, популярным и доступным инструментом любого дизайнера в мире является обык-
новенная шариковая ручка, предоставляющая профессионалу широкий спектр возможностей работы с линией, 
пятном и штриховкой. 

Движение по освоению навыков ручного проектного рисунка начинается от общего к частному, от простей-
ших линеарных набросков к детально проработанным полноцветным эскизам и демонстрационным рисункам 
[5, с. 6]. постепенное усложнение упражнений позволяет обучающемуся поэтапно осваивать материал дисци-
плины и развивать свои профессиональные навыки.

при построении учебной программы по проектной графике важно учитывать специфику обучения дизай-
неров интерфейсов. В первую очередь она заключается в выборе объектов графического анализа. Начиная с 
простых геометрических форм: цилиндр, шар, конус, параллелепипед, тор, – студенты постепенно переходят к 
более сложным многофигурным композициям на тему предметного интерфейса, например игровой контроллер, 
пульт управления, приборная панель. 

 Одним из упражнений по отработке принципа от общего к частному является анализ выбранного предмет-
ного интерфейса (рис. 1). задача, поставленная перед студентом, состоит в том, чтобы провести композицион-
ный анализ объекта, изобразить поэтапное построение и детализированный эскиз в цвете. Особое внимание 
уделяется визуализации цифрового интерфейса и компоновке логотипа на устройстве.

Специфика обучения дизайнеров состоит также в том, чтобы научить будущего специалиста визуализировать 
историю пользовательского взаимодействия. задача графического упражнения «Сценирование» – представить 
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проблемы потребителя через эмоциональные образы и инфографику (рис. 2). Студенту необходимо непросто 
написать, какие действия выполняет пользователь, но вначале «сыграть» роль своего героя, представить себя 
на его месте и только после этого приступать к визуализации. Данное упражнение позволяет дизайнеру развить 
навык эмпатии и создать более человечный опыт взаимодействия с интерфейсом. 

Рис. 1. Поэтапное построение предметного интерфейса

Рис. 2. Сценирование взаимодействия

Важно то, что перед началом эскизного поиска предметно-графического интерфейса через проектную гра-
фику необходимо продумывать последовательность рабочих операций, специфику физического взаимодействия 
с объектом, а также психофизиологического восприятия цифровых графических интерфейсов приложений для 
«умных» электронных устройств, таких как смартфоны, цифровые планшеты, «умные» часы и другие мобиль-
ные носимые электронные устройства.

Дидактически перед началом изготовления проектного поискового рисунка предметно-графического интер-
фейса дизайнер анализирует и схематично отрисовывает ряд цифровых дисплеев в виде последовательных эр-
гономических рисунков [6, с. 181]. Это необходимо для того, чтобы наглядно выстроить структуру интерфейса, 
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Рис. 3. Построение цифрового графического интерфейса

иерархию элементов, а также определить аспекты визуального восприятия, играющих ключевую роль в форми-
ровании образа будущего продукта [7, c. 160].

Следующим упражнением по проектной графике является анализ цифрового графического интерфейса 
(рис. 3). От обучающегося требуется проанализировать структуру главных экранов приложения и выполнить 
«взрыв-схему». Данное упражнение направлено на то, чтобы, во-первых, помочь студенту выстроить логику 
работы приложения, во-вторых, выявить иерархию элементов и, в-третьих, научиться расставлять акценты в 
интерфейсе.

Освоение навыков проектного рисунка играет важную роль в становлении будущего дизайнера интерфейсов. 
Опыт работы со студентами показывает, что способность быстро, а самое главное – понятно излагать на бумаге 
свои идеи в графической форме позволяет находить оригинальные решения проектных проблем, визуализиро-
вать проведенные исследования потребителей и быстрее овладевать программами по цифровому моделирова-
нию интерфейсов, осваивать иные техники эскизирования: цифровой скетчинг, смешанные техники, работа с 
нейросетями. также стоит отметить, что студенты, владеющие навыками проектного рисунка и имеющие объ-
емное портфолио работ, показывают отличные результаты выполнения ВкР и обладают преимуществом при 
устройстве на работу по профессии. 
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Аннотация
В статье рассматривается взаимодействие образовательных функций, реализуемых системой дополнитель-
ного образования, и городской структуры. Также в работе проанализировано влияние различных террито-
риальных факторов на структуру системы и ее развитие. Особенностью системы ДО является взаимосвязь 
функциональных блоков отдельных учреждений городской и региональной системы. В работе рассмотрены 
основные задачи и типы объектов, исходя из территориальной доступности, различные аспекты расположе-
ния в городской структуре.  
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Введение

Детское дополнительное образования (ДДО) сегодня – полноценная часть системы образования РФ и важ-
ная составляющая развития культурного и экономического потенциала страны [1]. Исходя из функцио-
нального определения в Федеральном законе «Об образовании», дополнительное образование, в первую 

очередь, направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а так-
же здорового образа жизни.  

Важная отличительная особенность дополнительного образования – выражение общечеловеческих ценно-
стей в развитии и самосовершенствовании. такое направление всецело обязано принципам внешкольной рабо-
ты (ВР) в СССР. В свою очередь, система ВР зародилась благодаря особым социально-экономическим и поли-
тическим факторам в начале XX в. [2–4]. Уникальность, доступность и специфика системы дополнительного 
образования делает ее в высшей степени зависимой от государственной поддержки, поскольку имеет низкую 
инвестиционную привлекательность. 

 Функции дополнительного образования, реализуемые учреждениями, можно поделить на четыре основные 
составляющие, влияющие на функциональный состав помещений:

• обеспечение самоопределения детей и свобода выбора образовательных программ; 
• компенсирующая функция по отношению к общему образованию;
• коммуникативно-организационная. Выражается в создании условий для общения, обмена опытом, сорев-

нований и социализации детей;
• выявление и поддержка молодых талантов.
 Важными факторами также являются образовательный охват и социальный заказ, которые влияют на раз-

витие структуры ДДО [5]. Сегодня нет ярко выраженной политики государства в отношении введения новых 
центров ДДО, а также единого подхода к нормированию их размещений, в отличие от детских садов и общео-
бразовательных учреждений. 

 Основные проблемы современного дополнительного образования в сфере градостроительства и архитек-
туры плохо изучены и лежат в плоскости неоднородности и разобщенности структуры современных центров 
ДДО. Основными материалами в этой сфере являются методические рекомендации советского периода и начала 
2000-х гг., а также действующий Сп 460.1325800.2019. 

 Функции, на которые опираются учреждения, должны реализовываться системно, с учетом взаимодействия 
различных объектов на разном территориальной уровне, от микрорайона до города. Исходя из этого, учрежде-
ния дополнительного образования, в зависимости от назначения и классификации, требуют различных подходов 
к расположению в городской структуре. 

 цель исследования заключается в выявлении особенностей адаптации территориально-пространственной 
структуры дополнительного образования к городской среде и функционального взаимодействия типов учрежде-
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ний ДДО. задачами исследования являются определение основных типов учреждений ДДО, особенности их 
взаимовлияния и взаимодействие с городской средой.  

С точки зрения территориально-пространственной организации системы ДДО наибольшее значение имеют:
1. Специфика индустриальной и кадровой подготовки в регионе влияет на специализацию учреждений 

(табл.1).
2. Размещение относительно других территориальных объектов. 
В исследовании рассмотрены ключевые индустриальные, коммерческие и социальные объекты, которые мо-

гут оказывать влияние на специализацию учреждения. крупные города Сибири объединяет множество факто-
ров, такие как развитая добывающая промышленность, наличие крупных высших учебных заведений. Наличие 
развитых индустриальных, социальных и коммерческих объектов может благотворно сказаться на образова-
тельном процессе. Специализация прежде всего влияет на состав помещений, специфику материальной базы 
и помещений, в которых происходит образовательная деятельность. также специализация дает возможность 
создать специализированную соревновательную площадку для межгородских и региональных соревнований. 

Исходя из рекомендаций по проектированию внешкольных учреждений – Домов пионеров и школьников, 
станций юных техников и станций юных натуралистов 1984 г., классификация объектов внешкольной работы 
различалась по возрастам, количеству посещений, количеству мест и размещению (встроенные, пристроенные, 
отдельно стоящие), а также территориальной доступности. 

 Современный свод правил, вышедший в 2020 г., установил классификацию типов по уровням территориаль-
ной доступности различных типов организаций дополнительного образования (ДО). Различные типы учрежде-
ний обладают различными возможностями в реализации функций ДО:

1. Микрорайонный. 
2. Районный. 
3. Городской центр. 
 каждый городской и областной центр зависит не только от состояния регионального бюджета, но и пред-

расположенности существующей образовательной системы, специфики кадровой подготовки и предприятий.

Таблица 1
Перспективная специализация относительно особенностей территории

№ Название  
города

Население  
(тыс.чел.)

Индустриальные объекты коммерческие  
и социальные объекты

перспективная  
специализация

1 Новосибирск 1567 крупный авиастроитель-
ный завод, развитая элек-
тротехническая отрасль

крупнейший 
образовательный 
центр – НГУ, центр 
деятельности медиа-
корпораций 

Авиамоделирование, 
радиоэлектроника, 
робототехника

2 томск 545 Развитая электротехниче-
ская отрасль

технические научно-
исследовательские 
институты

Радиоэлектроника

3 Омск 1139 Развитая электротехниче-
ская отрасль, аэрокосми-
ческие организации 

–
Авиамоделирование

4 красноярск 1000

–

Многоотраслевая 
система высшего об-
разования и научно-
исследовательских 
учреждений

техническое  
моделирование

5 барнаул 690 Машиностроение, радио-  
и электроаппаратура –

техническое модели-
рование, радиоэлек-
троника

6 Иркутск 611 Машиностроение, радио-  
и электроаппаратура

близость к важным 
рекреационным 
объектам 

туристско- 
краеведческая

7 кемерово 558 Химическая промышлен-
ность, машиностроитель-
ные заводы

– –

8 тюмень 807 Машиностроение – техническое  
моделирование

9 Новокузнецк 550 – – –
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Возможно несколько систем реализации функциональной структуры. первым вариантом является созда-
ние городского центра ДДО, который будет консолидировать и компенсировать нехватку как материальной ча-
сти, так и реализацию функции проведения мероприятий. таким образом, система будет иметь вид: городской 
центр – небольшие районные центры – микрорайонные. Однако в крупнейших городах (Новосибирск, Иркутск, 
барнаул) реализация такой программы не представляется возможной ввиду большего числа населения. 

Второй вариант является наиболее сбалансированным. Возведение районных центров ДО, консолидирую-
щие деятельность небольших организаций, а затем реализация городского центра. 

В расположении учреждений необходимо учитывать следующие аспекты (табл. 2): 
1. пешеходную и транспортную доступность.
2. Расположение относительно важных культурных и индустриальных объектов.
3. Наличие других образовательных объектов, позволяющих компенсировать нехватку функциональных блоков.
4. близость важных рекреационных объектов. 
Если речь идет о крупных городах Сибири, необходимо рассматривать специфические параметры застройки, 

характерные для этого региона. В центральной части города превалирует высоко урбанизированная среда, которая 
зачастую сосуществует с исторической застройкой города. В центральных районах тяжело выявить пространства, 
подходящие для организации крупных центров дополнительного образования городского значения [6–7]. 

Формирование районных центров возможно при условии ревитализации участков со сложным рельефом 
либо ветхого жилого фонда. также перспективными вариантами может оказаться возведение учреждений при-
строенного типа. Еще один вариант – создание районного центра дополнительного образования в реконструиру-
емых объемах общественных и промышленных зданий. последние являются более подходящими за счет своей 
большепролетной системы.  

Для полупериферии же присуще неравномерная городская среда, плотность населения и характер застройки. 
На данной территории возможно размещение как районных, так и городских центров.  такими являются терри-
тории, принадлежащие фонду ИЖС, промышленной застройке, а также гаражные кооперативы и ветхий жилой 
фонд. Для районных центров решающую роль будет играть транспортная доступность [8].

Важным вопросом является принцип развития структуры ДО. Соразмерно росту населения в региональ-
ных центрах возникают проблемы сохранение образовательного охвата. Включение нового типа социальных 
объектов в формат комплексного развития территории представляется рациональным. Состав функциональных 
блоков необходимо определить, в том числе, исходя из региональной политики, поскольку социальные объекты 
влияют на конечную стоимость жилья.  

Учет территориально-пространственных факторов при создании и развитии системы ДДО позволяет эффек-
тивно использовать преимущество региона, а также более рационально распределять функциональные роли 
среди разных типов учреждений. Исходя из данных аспектов, возможно уточнить классификацию типологиче-
ской модели, которые характерны для городской системы Сибирского региона.

Таблица 2 
Взаимовлияние функциональной структуры центров ДО  

тип учреждения/ 
пространства

Радиус влияния Возможное влияние 

районный центр ДО городской центр ДО

Детский технопарк 1500 м сокращение количества направ-
лений углубленной технической 
подготовки

сокращение количества направ-
лений углубленной технической 
подготовки

Спортивная школа 500 м отсутствие спортивного блока отсутствие спортивного блока

Станция юных 
натуралистов

500 м сокращение количества направ-
лений в туристическо-краеведче-
ской направленности

сокращение количества направ-
лений в туристическо-краеведче-
ской направленности 

бассейн 500 м – отсутствие бассейна

Детский лагерь 10 км – отсутствие гостиничного блока 

Водоем 500 м блок судомоделирования блок судомоделирования

Садово-парковое 
пространство

200 м сокращение благоустроенной 
зоны

сокращение благоустроенной 
зоны

лесной массив при участке 
проектирования 

блок направления юных  
натуралистов

блок направления юных  
натуралистов
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы проектирования жилых зданий в Южно-Российском регионе с учетом инсоля-
ции и солнцезащиты. Вопросы решаются в соответствии с санитарными правилами и нормами по инсоляции 
в зависимости от климата и региона строительства. Приведены нормы по инсоляции для южной зоны РФ. 
Рассмотрено влияние солнечного света на оптимизацию естественного освещения, управление тепловым 
комфортом, энергоэффективность зданий и визуальную составляющую. Проведен обзор и анализ планировок 
квартир с учетом продолжительности инсоляции на примере жилых комплексов города Ростова-на-Дону.

Ключевые слова: 
инсоляция, солнцезащита, нормы по инсоляции, климат, влияние солнечного света, энергоэффективность, 
продолжительность инсоляции

В южно-Российском регионе при проектировании зданий важно учитывать вопросы по инсоляции и солнцеза-
щите, обеспечивая положительное влияние солнца, а именно, антибактериальное воздействие инсоляции на 
поверхности помещений, использование солнечной энергии для повышения энергоэффективности зданий и 

в то же время защиту здания от перегрева. Если говорить о факторах, влияющих на инсоляцию, то можно условно 
разделить их на две группы: географические и метеорологические. при проектировании рассматривается совокуп-
ность этих факторов неотрывно друг от друга, т. к. понимание их работы упрощает прогнозирование распределения 
солнечной энергии и, соответственно, помогает выбрать наиболее эффективные солнцезащитные устройства.
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В некоторых южных районах России климат является жарким и сухим, где крайне важно контролировать 
движение солнечной радиации и горячего ветра, а в некоторых районах климат теплый и влажный, где проекти-
рование зданий направлено на уменьшение притока тепла, обеспечивая тень и увеличивая перекрестную венти-
ляцию [1, с. 254]. В данных районах при западной и юго-западной ориентации окон рекомендуется использовать 
солнцезащитные устройства. 

Для создания оптимальных параметров микроклимата помещений необходимо обеспечивать нормирование 
инсоляции. требования по нормированию инсоляции обязывают проектировщиков создавать здания определен-
ной формы, чтобы регулировать количество и интенсивность солнечного света и тепла, которые проникают внутрь 
здания, вследствие чего проекты становятся более выразительными по своему архитектурному содержанию. Инсо-
ляция влияет на важные факторы при проектировании зданий, такие как: оптимизация естественного освещения, 
когда инсоляция помогает определить расположение окон и открытых пространств в здании, чтобы максимально 
использовать естественное освещение, а это может включать размещение окон на солнечной стороне здания, сле-
довательно, в помещение будет попадать больше света и солнечной энергии; управление тепловым комфортом, 
когда инсоляция помогает определить, какое количество солнечного тепла будет попадать в здание и может влиять 
на выбор материалов для наружных стен и окон, чтобы минимизировать прямое солнечное излучение и теплопере-
дачу; энергоэффективность, когда инсоляция может помочь снизить потребление энергии в здании, например пра-
вильно размещенные окна и солнцезащитные устройства могут снизить использование искусственного освещения 
и систем кондиционирования воздуха; визуальный аспект, когда инсоляция влияет на фасады здания, например, 
используя такие архитектурные элементы, как выступающие части здания, балконы, навесы и др., а также может 
помочь защитить здание от прямых лучей солнца и создать интересные формы и тени. 

В последнее время отмечалось невыполнение санитарных норм и правил по инсоляции при проектировании 
и строительстве некоторых жилых зданий [2, с. 366]. Согласно закону РФ № 52-Фз в главе III «Санитарно-
эпидемиологические требования обеспечения безопасности среды обитания для здоровья человека» в ст. 23 
«Санитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям» наряду с требованиями по микроклимату, 
освещенности, воздухообмену, площади и планировке жилых помещений, уровням шума, вибрации [3, с. 55] 
и т.д., требования должны выполняться и по инсоляции. 

Согласно санитарным правилам и нормам по инсоляции южная зона расположена южнее 48℃ северной 
широты и продолжительность инсоляции помещений должна составлять не менее 1-го часа 30 минут в период 
с 22 февраля по 22 октября [4]. при решении вопросов планировок квартир необходимо учитывать, что в жилой 
комнате однокомнатной квартиры обязательно должна выполняться норма по инсоляции, в двух- и трехкомнат-
ных квартирах должна выполняться норма по инсоляции не менее, чем в одной жилой комнате, и в четырех- и 
более комнатных квартирах норма по инсоляции должна выполняться не менее, чем в двух жилых комнатах. 
при реконструкции зданий и строительстве в исторических районах городов в центральной (48º с. ш. – 58º с. ш.) 
и северной (севернее 58º с. ш.) зонах допускается снижение инсоляции на 30 минут, а в южной зоне уменьшение 
продолжительности инсоляции не учитывается [5].

были рассмотрены и проанализированы планировки квартир жилых комплексов города Ростова-на-Дону на 
предмет обеспечения продолжительности инсоляции согласно нормативным требованиям. приведены некото-
рые примеры жилых зданий, где инсоляция играет ключевую роль в формировании их архитектурного облика. 
В каждом из этих случаев инсоляция была учтена при проектировании, чтобы достичь оптимального исполь-
зования солнечной энергии и создать комфортные условия внутри зданий. Многоквартирный жилой комплекс 
«Орион», пр. Стачки, 231/2, имеет разную этажность, а также с одной из сторон имеется скос здания, что пре-
дотвращает от излишней затененности существующие противостоящие жилые здания. Жк «красный город-
сад», ул. петрашевского, 36, состоит из трех зданий, формы которых являются не прямоугольными и имеют 
криволинейные части фасадов, что благоприятно влияет на продолжительность инсоляции помещений. В Жк 
«Волково», расположенного на ул. Волкова, 39, треугольные балконы были сделаны не случайно – они позво-
лили увеличить инсоляцию в квартирах за счёт своего расположения по отношению к солнцу. В Жк «Рубин», 
ул. красноармейская, 157/83, и в строящемся доме Жк «шолохов», ул. каяни, 20 б, были сделаны расчеты по 
продолжительности инсоляции, вследствие чего инсоляция в жилых квартирах удовлетворяет нормам. 

Изучение инсоляции помогает определить оптимальную форму здания, которая позволит максимально ис-
пользовать солнечный свет и минимизировать избыток прямого солнечного излучения в южных районах стра-
ны, используя солнцезащитные устройства.  В целом инсоляция играет важную роль в проектировании зданий, 
влияя на энергоэффективность зданий, комфортность помещений и визуальный аспект, а правильное исполь-
зование инсоляции позволяет архитекторам создавать здания с привлекательными и динамичными формами.

Список литературы
1. Геппель С.А. комплексные решения для создания экологической городской среды / безопасность в 

строительстве: мат. VI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Спб., 2023. С. 358. С. 252–257. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=50417531

2. Геппель С.А. Учет инсоляции и солнцезащиты при проектировании жилых зданий // Наука, образование  
и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Мат. междунар. научн.-практ. конф. М.: МАРХИ, 2021. т. 1. 
С. 496, 366–367. ISBN 978-5-907303-13-3. 



63

3. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-Фз (ред. от 08.08.2024) «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». URL: https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=476833

4. ГОСт Р 57795-2017 здания и сооружения. Методы расчета продолжительности инсоляции. URL: https://docs.
cntd.ru/document/1200157352 

5. СанпиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания. URL: https://docs.cntd.ru/document/573500115 

УДК 712:378

концептуАльный проект в рАмкАх Антиномии «проект – нАукА»

Гущин Александр Николаевич, 
кандидат физ.-мат. наук, доцент кафедры ГиЛА,

Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова,
 Екатеринбург,

e-mail: alexanderng@yandex.ru

Дивакова Марина Николаевна, 
ккандидат архитектуры, доцент кафедры ГиЛА,

Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова,
Екатеринбург,

e-mail: divakovamar@yandex.ru

Аннотация
Современное концептуальное проектирование понимается как поисковое и вариативное, но на деле огра-
ничивается созданием красивых видов. Авторы рассматривают концептуальный проект в рамке «проект 
- наука». Причем, полюса этой рамки образуют антиномию, т.к проетная и научная деятельность противо-
положны друг другу, требуют разных стилей мышления и могут рассматриваться как частный случай анти-
номии «единичное - всеобщее». Концептуальный проект в рамках антиномии становится связующим звеном 
- категорией «особенного». Авторы показывают конкретные требования, которым должен соотвествовать 
концептуальный проект, чтобы выполнять роль «особенного». Именно непонимание смысла и роли концеп-
туального проекта, по мнению авторов, и служит причиной, по которой концептуальное проектирование 
ограничивается созданием красивых презентационных картинок.
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Введение

Современное видение концептуального проектирования приведено в Федеральном образовательном 
стандарте [1]. компетенция Опк-4: «способен создавать концептуальные новаторские решения, осу-
ществлять вариантный поиск и выбор оптимального проектного решения на основе научных исследо-

ваний». Содержание термина «концептуальные новаторские решения» не расшифровано. В учебном плане по 
подготовке архитекторов-бакалавров Уральского государственного архитектурно-художественного универси-
тета имеется дисциплина «теория концептуального проектирования» авторов А.А. Раевского и Н.С. Мироно-
вой [2]. Согласно учебному плану дисциплины, слушатель должен продемонстрировать полученные компетен-
ции в процессе подготовки конкурсных проектов международного уровня и в аналитических исследованиях. 
Из чего следует, что концептуальное проектирование в контексте дисциплины понимается как конкурсное. 
понимание концептуального проектирования как конкурсного приводится в работе С.Г. коротковой: «чаще 
всего востребованность концептуальность проектов ограничивается участием в разнообразных конкурсах, 
выставках, биеннале, что и является целью появления таких работ» [3]. Глубоко изучал учебный процесс 
подготовки архитекторов Н.Ф. Метленков. Он же предложил двухуровневую модель подготовки архитектора: 
бакалавр и магистр [4]. бакалавр должен обладать уровнем компетенций, необходимым для проектирования 
согласно нормативам (нормативного проектирования). Специалист следующего уровня – магистр – может 
обладать компетенциями, необходимыми для концептуального проектирования (поискового проектирования).

таким образом, большинство специалистов понимают концептуальный проект как поисковый. подобная 
точка зрения порождает на современном этапе несколько вопросов. Во-первых, поиск – целенаправленная про-
цедура. какова цель поиска? Во-вторых, как описать пространство поиска. В-третьих, почему эффективность 
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поиска настолько низка, что большая часть концептуального проектирования ограничивается участием в вы-
ставках. чтобы ответить на поставленные вопросы, уточним контекст проблемы. 

Уточнение контекста проблемы – антиномия «проект – наука»
Уточнение контекста проблемы начнем с того, что концептуальный проект должен иметь еще и научное обо-

снование. В частности, л.п. Холодова утверждает, что архитектор-концептуалист должен просто подготовить 
«научно обоснованный проект» [5]. поэтому контекст проблемы должен включать проектную деятельность и 
научную деятельность. Авторы рассматривали взаимоотношения проектной и научной деятельности в работе 
[9]. В таблице представлены результаты сравнения проектной и научной деятельности.

Таблица 
Характеристика проектная деятельность Научная деятельность

Результат Единичный: новый продукт  
или новая услуга

Всеобщий: новое знание

применимость Максимальная – проект применим 
к конкретному месту и времени

Минимальная – научные  
знания имеют общий характер

Обоснованность косвенно – только через  
нормативы

Максимальная – за счет  
общего характера знаний

Способ мышления Углубление в частное  
(дедуктивный)

Обобщение частного  
(индуктивный)

как видим, проектная и научная деятельность противоположны – антонимичны друг другу по многим ха-
рактеристикам.

Если обобщить признаки, можно сказать, что антиномия «проект» – «наука» является частным случаем более 
общей антиномии «единичное – всеобщее». Антиномия «всеобщее – единичное» давно известна философам и 
хорошо ими изучена. Современное прочтение можно найти в работе [10]. Согласно принципам диалектической 
философии антиномия разрешается путем введения категории «особенное». как говорят философы, особенное 
выступает как опосредование единичного во всеобщее и всеобщего в единичное.

Концептуальный проект как категория «особенное»
Расшифровывая сказанное философами и применяя к концептуальному проекту, заключаем, что концепту-

альный проект представляет разновидность научного исследования, но менее общего характера, чем фунда-
ментальное научное исследование. От научного исследования концептуальный проект наследует прежде всего 
гипотетический характер. Гипотеза – предположение, основанное на существующих знаниях и наблюдениях, 
выдвигаемых для объяснения каких-либо явлений или фактов [6]. Ограничение фундаментальности научного 
исследования достигается путем создания «цепочек опосредования» – последовательности приемов, описанных 
авторами ранее [9]:

• профиль магистратуры – «архитектурно-ландшафтное проектирование» в данном случае;
• тема магистерской работы – должна соответствовать профилю магистратуры;
• объект и предмет работы – объект и предмет являются обязательными характеристиками научного иссле-

дования, они позволяют сужать рамки научного исследования; при этом действует правило «предмет уже, чем 
объект» или «предмет в границах объекта» [7];

• проблема исследования – проблема, решением которой занимается данный проект; для некоторых науч-
ных областей существует уже разработанная типология проблем, например типология выдающегося педагога 
и архитектора В.А. Нефёдова, выделявшего следующие типы проблем (конфликтов) в области городского лан-
дшафта: «1) характером использования и природным потенциалом территории, 2) транспортом и человеком, 
3) формой ландшафта и временем, 4) старым и новым, 5) индивидуальным и общественным, 6) объектом архи-
тектуры и средой» [8].

С помощью последовательного применения данных ограничений проводится сужение и конкретизация обла-
сти поиска для концептуального проекта. В науке принято различать два вида гипотез: общие и частные (единич-
ные). частная гипотеза – это разновидность гипотезы, объясняющая какую-либо отдельную сторону или отдель-
ное свойство исследуемого явления или события. концептуальный проект представляет единичную (частную) 
гипотезу, получаемую в результате уменьшения степени общности научной проблемы (применения цепочек опос-
редования). по сути, концептуальный проект есть доказательство частной гипотезы о том, что предлагаемое авто-
ром проектное решение действительно решит поставленную проблему. Доказательность концептуального проекта 
носит специфический характер: проект должен быть убедительным для группы экспертов.

В другой стороны, концептуальный проект по отношению к нормативному проекту имеет более  абстракт-
ный характер, свободный от многих ограничений нормативного проекта. 
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Свобода от ограничений нормативного проекта заключается в следующем.
1. Для концептуального проекта идея объекта проектирования не диктуется сложившимися обстоятельства-

ми, она имеет обязывающий характер, т.е. определяет «как должно быть». В то время как нормативный проект 
предназначается для быстрого решения насущных проблем.

2. В концептуальном проекте роль ресурсных ограничений незначительна, в нормативном – наоборот.
3. В концептуальном проектировании используется подход «от возможностей», в нормативном – подход «от 

проблем».
полный список между разными типами проектов перечислен в работе авторов [9].

Заключение и выводы
представленный авторами подход к пониманию сущности концептуального проекта заключается в том, 

что уточняется контекст проблемы, поскольку концептуальный проект, с одной стороны, должен быть научно 
обоснован, а с другой – остается проектом. контекст проблемы авторы рассматривают в рамках антиномии 
«проект – наука», являющейся частным случаем более общей антиномии «единичное – всеобщее». В рамках 
представленной антиномии концептуальный проект представляет категорию «особенное». Особенность концеп-
туального проекта заключается в том, что он имеет более частный характер, чем научное исследование, но более 
общий и абстрактный характер, чем нормативный проект.

Данные представления позволяют ответить на вопросы, сформулированные в введении к настоящей статье. 
целенаправленный характер концептуального проекта заключается в том, что решает проблему, сформулирован-
ную в ходе построения «цепочки опосредования». пространство поиска концептуального проекта, с одной сторо-
ны, ограничивается «цепочкой опосредования», а с другой – пространство поиска расширяется за счет отказа от 
ограничений нормативного проекта. более точное описание пространства поиска требует применения процедуры 
концептуализации предметной области. Эффективность традиционного концептуального проектирования может 
быть низкой именно в силу того, что отсутствие «цепочки опосредования» не позволяет точно сформулировать 
проблему, на которую надо получить ответ. часто такую проблему вообще не формулируют или путают с ожи-
даниями общества, например создать комфортную городскую среду или качественное и удобное жилище. В этом 
случае большинство концептуальных проектов остаются красивыми картинками для конкурсов и выставок. 
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бенностям и закономерностям построения средовых объектов, статья пересматривает и дополняет тра-
диционный типологический ряд приёмов построения структуры. В контексте современной цифровизации и 
появления исключительно виртуальной архитектуры проведён анализ того, насколько классические приёмы 
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Структура (от лат. struere – делать большим, строить, сооружать) – строение, созидание чего-либо, спо-
соб соединения отдельных частей в целое. Живые организмы обладают свойством приспосабливаться 
к внешним средовым воздействиям. В этот процесс вовлекается их ближайшее предметное окружение, 

и организмы создают вокруг себя своеобразные искусственные средовые «оболочки» [5, с. 18]. человечество 
всю свою историю не просто существовало в естественной природной структуре, а стремилось создать свою 
собственную среду со своими законами, которые определяли конкретный характер обитаемых человеком про-
странств, а впоследствии и их соединение в новую, исключительно антропогенную среду со своей, отличной 
от природы, структурой. зачастую она складывается как бы сама собой из первичных пространств на основе 
паттернов поведения человека (или группы людей), которые располагают свое жилище на основе понятий об 
удобстве и безопасности, а также в силу религиозных особенностей, не задумываясь о структуре пространств с 
визуальной и композиционной точек зрения. такой подход к построению среды характерен скорее для древних 
сообществ и вернакулярной архитектуры, и приведённая в статье классификация относится к ней в меньшей 
степени. кроме того, подобную систему построения пространства практически невозможно представить в вир-
туальной среде. 

Структура – это важнейший аспект средового дизайна и архитектуры, который влияет не только на восприя-
тие и ощущение пользователя при взаимодействии с объектом дизайна, но и является определяющим фактором 
в процессе проектирования. только определившись со структурой, дизайнер может переходить к более деталь-
ной проработке объекта: подробному проектированию отдельных деталей и фрагментов, выбору материалов и 
т. д. Однако структура всё равно продолжает меняться в процессе проектирования под влиянием тех или иных 
проектных решений, например выбор материала несущих конструкций напрямую связан со структурой объек-
та. так, широкое распространение железобетона расширило диапазон возможных структур, добавив в арсенал 
архитекторов сложные формы с изгибами, а не только «коробки» на основе стоечно-балочной конструкции. 
Эту же линию развития продолжило и компьютерное моделирование с возможностью автоматизированных рас-
чётов, которое позволило создавать ещё более сложные формы с ещё более разнообразной структурой. таким 
образом, в наше время с активным развитием цифровых технологий, нейросетей и современных композитных 
материалов диапазон возможных структур невероятно расширился. цель этой статьи заключается в том, чтобы 
собрать и систематизировать доступный современному проектировщику арсенал возможных структур, который 
применим как к реальным объектам, так и виртуальным. 
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Рис. 1

На первый взгляд понятие структуры не совсем применимо к виртуальным пространствам, т. к. зачастую 
они воспринимаются в 2D-плоскости экрана. Однако возможности создания трехмерных пространств в вирту-
альной реальности постоянно развиваются благодаря технологиям VR (виртуальная реальность) и AR (допол-
ненная реальность). кроме того, компьютерные игры и метавселенные, воспринимаемые на плоском экране, 
тоже стремятся к большему погружению пользователя не только с помощью графики, визуальных эффектов и 
элементов управления, но и с помощью звуковых эффектов. такие виртуальные пространства зачастую имити-
руют структуру пространств из реального мира, например во многих компьютерных играх экран загрузки при 
перемещении между локациями часто выглядит как карта вымышленного мира, чтобы игрок мог понять его 
структуру и осознать своё месторасположение в ней. Итак, мы убедились в том, что понятие структуры может 
быть применимо к обеим категориям пространств (реальным и виртуальным).

Однако структура – это фактор настолько сложносоставной и зачастую уникальный, что провести четкую клас-
сификацию и выявить единый типологический ряд на его основе не представляется возможным. поэтому рассмо-
трим структуру реальных и виртуальных сред на двух уровнях: решение объёмных форм и решение пространст-
венной организации. классификация на основе вариантов решения объёмных форм досконально рассмотрена в 
работе В.т. шимко и свойственна не только интерьерным, но и экстерьерным пространствам. Он выделяет сле-
дующие принципы: симметрия, поворотная симметрия, перенос, растяжение, сжатие, сдвиг, симметрия подобия, 
изгиб, сдавливание, слом, кручение. Эти приёмы являются базовыми и осваиваются студентами в чистом виде на 
первых курсах архитектурных институтов, а дальше они могут комбинироваться в отдельных средовых объектах 
и зданиях для достижения определённых автором художественных целей и формирования уникального образа. 

Рассмотрим подробнее приемы решения объёмных форм на примере работ архитекторов современности. прин-
ципы симметрии часто используются в архитектуре эпохи постмодернизма, которая отсылается к классическим 
формам и композициям, но в новом прочтении. Например, луис кан в проекте Института Солка использует приём 
симметрической композиции с центральной осью, которая проявлена как в построении плана, так и в объёме. 
приёмы симметрии подобия и переноса в новом прочтении можно обнаружить в проектах бюро MVRDV, которые 
часто выполнены в стиле «пиксельной» архитектуры, состоящей из множества подобных модулей, собирающихся 
в более крупные формы, а в проекте жилого комплекса Red 7 в Москве они ещё и расположены со сдвигом, что 
позволяет создать необычный объем с активной пластикой фасада. В современных городах с всё большей плот-
ностью застройки архитектура стремится вверх и становится все выше и при этом всё тоньше, чтобы занимать 
меньше земли и давать больше продаваемой плотности. таким образом, можно сказать, что она растягивается по 
оси Z и сжимается в горизонтальной плоскости. примерами таких построек могут служить любые современные 
небоскрёбы, но отдельно можно выделить наиболее яркий пример – проект «262 Fifth» бюро Меганом в Нью-
йорке. Эффект сдавливания в архитектуре можно рассмотреть на примере многих построек Фрэнка Гери, который 
много работает с криволинейными плоскостями, за счёт которых и достигается этот эффект. А одним из первых 
примеров сдавливания в чистом виде можно назвать его проект «танцующий дом» в праге. прием слома формы 
можно рассмотреть на примере нового корпуса галереи Tate Modern в лондоне по проекту Херцога и Де Мерона, 
в одном из объемов здания слом происходит не в плане или на фасаде, а во всех направлениях, создавая сложное 
искривление формы. приемы изгиба и кручения ярче всего можно увидеть в проектах захи Хадид, которая утри-
ровала их до предела, создавая невероятные текучие и закрученные формы зданий по всему миру.

после построения объёмных форм из них формируются фрагменты застройки и населённые пункты, струк-
тура которых лежит уже на втором уровне – пространственной организации. В.т. шимко приводит следующую 
классификацию открытых городских пространств: локальные, линейные и расчленённо взаимосвязанные. 

классификация первого уровня свойственна как для физических, так и для виртуальных средовых объектов, 
а классификация второго уровня может местами отличаться в реальности и виртуальности, т. к. виртуальная сре-
да и перемещения по ней воспринимаются по-иному. В книге М. Важенич «Архитектура видеоигровых миров» 
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описана следующая типология открытых виртуальных пространств: меандр, лабиринт, открытый мир, ризома и 
арена. причем такой взгляд един как для природных, так и для городских виртуальных сред, вне зависимости от 
их художественных качеств, он описывает именно структуру построения пространств.

Меандром в этом типологическом ряду называется путь между двумя локациями, который всегда длиннее 
прямой линии, а значит, включает в себя повороты [1, с. 142]. то есть в меандре невозможно заблудиться или 
запутаться, мы всегда придём из точки А в точку б одной и той же дорогой, просто она будет восприниматься 
как длинный извилистый путь с большим количеством преград. Лабиринт же в виртуальном пространстве будет 
работать примерно так же, как мы и представляем его в реальности, вроде лабиринта Минотавра или лабиринта 
из декоративной изгороди в саду Версаля. Этот тип пространства предоставляет посетителю (игроку) архитек-
туру не только на выбор: развилки, переходы на другие этажи и двери, но и временную утрату самолокации в 
качестве развлечения, соблюдая безопасную дозировку этого ощущения [1, с. 155]. 

Открытый мир представляет собой буквально равнину, на которой возникают отдельные средовые объекты 
– точки притяжения, которые вызывают у игрока желание добраться до них, что он и делает, преодолевая возника-
ющие на пути преграды. такие открытые пространства, в свою очередь, делятся на парк, ткань и среду, каждый из 
которых характеризуется своими игровыми механиками. Следующий тип виртуальных пространств – это ризома, 
представляющая собой сеть взаимосвязанных между собой ячеек-пространств, между которыми можно переме-
щаться в любой последовательности, она не имеет явных точек входа и выхода. Арены – это открытые пространст-
ва, которые, в отличие от открытого мира, имеют видимые границы и пространственные ограничения, обусловлен-
ные функцией конкретной среды. Мы можем в них войти, но не можем выйти, не выполнив поставленную задачу. 

Рассмотрев типологию средовых реальных и виртуальных пространств на основе структуры, можно сделать 
вывод о том, что физические возможности взаимодействия со средой сильно влияют на её восприятие и про-
странственную организацию. Несмотря на то, что реальная и виртуальная среда воспринимаются по-разному 
и все-таки имеют некоторые отличия в своих структурных построениях, есть ряд общих принципов, а именно 

Рис. 3

Рис. 2
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способы построения объемных форм, из чего следует, что при проектировании виртуальных пространств не-
обходима экспертиза и опыт архитекторов, работающих с реальными объектами, для построения грамотного и 
комфортного (или, наоборот, некомфортного, в зависимости от цели) пространства.
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Аннотация 
В статье представлены итоги практического опыта, полученные в результате реализации образовательной 
программы по направлению подготовки «Дизайн архитектурной среды» блока «Архитектура», осуществля-
емой в непрофильном областном вузе, рассмотрен вопрос организации процесса подготовки выпускной ква-
лификационной работы, этапов ее выполнения и особенности их организации. Отмечены положительные 
результаты по выстраиванию взаимосвязей с профессиональным архитектурным  сообществом города.
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Выполнение выпускной квалификационной работы – важный этап в заключительном периоде обучения 
студента, в который не только наиболее полно проявляются и развиваются все полученные и сформиро-
ванные за период обучения качества, определяется готовность к профессиональной деятельности, но и 

формируется отношение в решении вопросов, определяющих круг профессиональной компетентности.
процесс становления и развития новой образовательной программы архитектурного профиля позволил по-

лучить интересный опыт в решении вопросов, возникающих при подготовке выпускной квалификационной 
работы. Работа над ВкР  ̶  это творческий процесс, успешность которого во многом определяется синтезом твор-
ческого поиска студента и его руководителя. В каждом конкретном случае организация и последовательность 
этого процесса является уникальной и не всегда вписывается в какие-то рамки. А многочисленные факторы в 
той или иной степени оказывают весьма значительное влияние на ход выполнения работы и её результаты. Ана-
литическая работа с этими факторами, проектирование и включение в учебный процесс механизмов, способных 
оказать влияние на оптимизацию учебного процесса на этапе выполнения ВкР, позволила достичь определен-
ных положительных  результатов.

Механизмы работы в целом, наверное, достаточно похожи, но, безусловно, имеют свои особенности в за-
висимости от образовательной программы и условий ее реализации в конкретном учебном заведении [1, 2]. 
Определенный круг особенностей имеет реализация программы архитектурного направления в непрофильном 
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учебном заведении, находят свое отражение в этом процессе и региональные особенности. как показала пра-
ктика, в случае реализации архитектурной образовательной программы в непрофильном учебном заведении вся 
деятельность по проектированию процесса сосредотачивается на выпускающей кафедре. С одной стороны, это 
позволяет максимально быстро оперировать многочисленными факторами, влияющими на учебный процесс, и 
такая мобильность дает положительный результат [3–5].

С другой стороны, работа в непрофильном учебном заведении приводит к ряду проблем, к примеру автоном-
ное существование замыкает методическую, научную, исследовательскую деятельность в рамках кафедры, что 
не всегда имеет положительные последствия. 

любая учебная работа реализуется в течение определенного времени. Известно, что непосредственно офи-
циальная работа студента над ВкР начинается с конца 4-го курса, когда необходимо определиться с темой вы-
пускной работы. А окончательное определение темы, назначение руководителя и непосредственная работа про-
ходит с начала выпускного курса. 

На наш взгляд, в этом периоде можно выделить несколько ключевых моментов, которым целесообразно уде-
лить наиболее пристальное внимание:

– определение темы ВкР, назначение руководителя,
– организация основной проектной работы,
– объединение полученных результатов на завершающем итоговом этапе.
подготовительный этап к выполнению ВкР, по сути, начинается с первых месяцев обучения в вузе. Этот 

пропедевтический этап включает в себя знакомство с деятельностью кафедры, выпускными работами студентов 
прошлых лет, которое происходит на различных мероприятиях, выставках, организованных кафедрой. знакомство 
с итоговыми работами студентов уместно последовательно проводить и на занятиях по отдельным, в основном 
профильным дисциплинам в обычном учебном процессе. как правило, своевременным это оказывалось при рас-
смотрении вопросов, связанных с ситуациями в архитектурной сфере города и населенных пунктов области [6]. 

по нашим наблюдениям, небольшой процент абитуриентов в последние годы к моменту поступления в вуз 
уже имели представление о работе кафедры и понимание траектории своего развития в образовательном процессе. 
Это, безусловно, закладывало осознанный подход к обучению и положительно влияло и на подготовку ВкР.

Естественно, примерные темы работ всегда разрабатывались кафедрой. поиск методики ведения работы над 
выпускным проектом привел к пробному заданию на представление своего видения темы работы в виде неболь-
шого реферата, и организацию выступления на заседании кафедры. Эта находка оказалась полезной и прочно 
вошла в учебный процесс. С одной стороны, студент наглядно демонстрировал понимание темы, характер ее раз-
вития в будущем проекте.  такой процесс знакомства с потенциальными руководителями положительно отражался 
на определении преподавателем «своей» темы и студента. Необходимо отметить, что бóльшая часть студентов 
представляла на таких мероприятиях по две темы, находили новые темы, помимо предложенных кафедрой, что 
свидетельствовало о живом интересе к будущей работе. как правило, такой посыл стимулировал и оставшуюся 
часть студентов к более активной позиции в обучении.   таким образом, на этапе выбора темы ВкР уже формиро-
валось отношение студента к выбранной теме, закладывался серьезный подход к выполнению работы. 

тематика большинства выпускных работ в нашем случае была  связана с проектированием на территории об-
ласти. за годы работы кафедры было выполнено около двух сотен проектов, более 80 % тем посвящено разработ-
кам на территории области. С определенного времени ряд тем для выпускного проектирования был представлен 
городской и областной администрацией. заинтересованность административных структур, представителей про-
фессионального сообщества к студенческой работе в свою очередь тоже позитивно отражается на отношении 
студента к выполнению проекта. А итоговая выставка в областном культурно-выставочном центре, предста-
вившая результаты работы кафедры, показала интерес и привлекательность учебных архитектурных проектов 
наших студентов для молодежи города, студентов различных учебных заведений, городского сообщества. 

Небольшая численность выпускных курсов в нашем случае давала возможность индивидуально подойти к 
руководству в организация основной проектной работы и к объединению полученных результатов на заверша-
ющем итоговом этапе.

В условиях областного непрофильного учебного заведения вся работа проходит внутри небольшого преподава-
тельского коллектива. В профильных вузах проводятся ректорские просмотры, допуски к защите, реализуется более 
широкий круг тем для проектирования. Увеличить число лиц, задействованных в учебном процессе при выполнении 
ВкР, позволило привлечение консультантов из числа членов городского архитектурного сообщества и проведение 
расширенных просмотров выпускных работ на различных этапах с участием представителей Союза архитекторов.

таким образом, практический опыт показал, что работу над формированием, развитием и совершенствова-
нием процесса по подготовке ВкР в непрофильном учебном заведении целесообразно проводить по различным 
линиям: административной (на уровне городских и областных административных структур), кафедральной, сту-
денческой и общественной.

Объединение многочисленных факторов, оказывающих позитивное влияние на подготовку и выполнение 
ВкР, их систематизация способствуют нацеленности студента на работу, позитивному настрою, положительной 
мотивации и живому интересу на всех ее этапах, отсутствию недопонимания в последовательности ведения вы-
пускного проекта, облегчает процесс подготовки демонстрационных проектных материалов и защиту работы. 



71

Список литературы 
1. кольсет л.А. История архитектурного образования в России: дис. … канд. пед. наук. Ростов н/Д: юФУ, 2007. 

172 с.
2. перькова М.В. Особенности архитектурного образования в России и за рубежом: традиции и инновационное 

развитие / М.В. перькова // Архитектура и строительство России. 2020. № 1(233). С. 4–7. 
3. шулика т.О. Алгоритм создания проектной концепции на основе результатов анализа контекста / т.О. шулика, 

В.Н. лебедев // Architecture and Modern Information Technologies.  2021.  № 3(56). С. 400–415. URL: https://
marhi.ru/AMIT/2021/3kvart21/PDF/25_shulika.pdf  DOI: 10.24412/1998-4839-2021-3-400-415

4. Ефимов А.В. Феномен городской идентичности / А.В. Ефимов, А.п. Мина // Architecture and Modern 
Information Technologies.  2021.  № 1(54).  С. 262–267.  URL: https://marhi.ru/AMIT/2021/1kvart21/PDF/17_
efimov.pdf  DOI: 10.24412/1998-4839-2021-1-262-267

5. Михайлов С.М. Дизайн современного города: комплексная организация предметно-пространственной 
среды: теоретико-методологическая концепция: дис. … д-ра искусств. М., 2011. 57 с.

6. лапшина Е.Г. Роль творческих конкурсов в развитии будущих архитекторов: ХХ лет смотру-конкурсу им. 
татлина / Е.Г. лапшина, л.В. Савельева, т.В. Вукович // Architecture and Modern Information Technologies. 
2023. № 2(63). С. 316–331. URL: https://marhi.ru/AMIT/2023/2kvart23/PDF/20_lapshina.pdf DOI: 10.24412/1998-
4839-2023-2-316-331

УДК 72:378

техносфернАя безопАсность в Архитектурном обрАзовАнии

Жук Петр Михайлович,
доктор технических наук, доцент, 

и. о. заведущего кафедрой архитектурного материаловедения, 
Московский архитектурный институт (государственная академия),

Москва
peter_05@bk.ru

Коршаков Фёдор Николаевич, 
кандидат архитектуры,  доцент, профессор, 

заведущий кафедрой архитектуры сельских населенных мест, 
Московский архитектурный институт (государственная академия),

Москва,
study@marhi.ru

Аннотация
Проблемы обеспечения безопасности неотъемлемо связаны с организацией среды, которой профессионально 
призваны заниматься архитекторы. Проведен анализ образовательных компетенций по федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам и трудовых функций, предполагающих необходимые знания и 
умения обучающихся, в соответствии с профессиональным стандартом. В настоящей работе осуществлена 
попытка формирования карт компетенций и трудовых функций в сфере безопасности для архитектурного 
образования. Приведены некоторые рекомендации по организации обучению безопасности жизнедеятельно-
сти будущих архитекторов.

Ключевые слова: 
техносферная безопасность, архитектурное образование, профессиональный стандарт

В мае 2022 г. в номенклатуру научных специальностей были внесены принципиально важные изменения, 
связанные с введением новой группы в области технических наук 2.10. техносферная безопасность, в ко-
торую вошли такие специальности, как 2.10.1. пожарная безопасность, 2.10.2. Экологическая безопас-

ность и 2.10.3. безопасность труда1. Эти изменения должны стать вехой развития науки о безопасности, в том 
числе, за счет централизации научного подхода в разных сферах жизнедеятельности (строительство, транспорт, 

1 Номенклатура научных специальностей утверждена приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24.02.2021. № 118. 
Рассматриваемые изменения внесены приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 11.05.2022 № 445. В настоящее время 
номенклатура применяется со всеми действующими изменениями и дополнениями.
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различные отрасли промышленности, предотвращение негативных последствий и исследование чрезвычайных 
ситуаций, трудовая деятельность и др.). Становление образования в области безопасности жизнедеятельности 
происходило с 1989 г. на базе разных дисциплин, прежде всего, «Охрана труда» и «Гражданская оборона». Ос-
новой для развития дисциплины и научного направления в области безопасности стали инженерные науки, кото-
рые к тому моменту находились на одном из самых значимых и славных этапов развития [1‒3]. На современном 
этапе развития наук о техносферной безопасности дисциплина «безопасность жизнедеятельности» преподает-
ся практически для всех направлений подготовки и имеет методическую поддержку на федеральном уровне. 
В частности, для направления подготовки 07.03.01 Архитектура (программы бакалавриата) федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты предусматривают реализацию дисциплины (модуля) по безопасности 
жизнедеятельности2. при этом во ФГОС в рамках универсальных даже выделена отдельная компетенция по 
обеспечению безопасности. На уровне магистратуры также имеются связанные с ноксологией компетенции, но 
конкретных требований по реализации подобных дисциплин и модулей уже нет. Важно рассмотреть, в рамках 
каких дисциплин учебного плана программ бакалавриата и магистратуры можно реализовывать компетенции, 
связанные с техносферной безопасностью. первое приближение к такому анализу приведено в таблице 1.

Таблица 1
Карта образовательных компетенций и учебных дисциплин в области техносферной безопасности

Описание компетенции ФГОС комментарий по формированию и дисциплины
Федеральные государственные образовательные стандарты

Направление подготовки 07.03.01 Архитектура (уровень бакалавриата)
безопасность жизнедеятельности (категория универ-
сальных компетенций) Ук-8. Способность обеспе-
чения безопасных условий среды с точки зрения ох-
раны окружающей среды, социальной сферы, защиты  
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера

Дисциплины:  
Архитектурное проектирование, 
безопасность жизнедеятельности

Общеинженерные (категория общепрофессиональ-
ных компетенций) Опк-3. Способность по учету 
нормативных правовых актов (в том числе в сфере 
безопасности) и анализа ситуации с социальной, 
экологической, экономической и инженерной точек 
зрения в комплексном проектировании; Опк-4.  
Способность методического обеспечения техниче-
ских параметров объекта проектирования (включая 
сферу безопасности)

Дисциплины: Архитектурное проектирование,  
Архитектурное материаловедение, Архитектурно-
строительные технологии, Статика, Инженерные  
конструкции, Урбанистические аспекты развития 
среды жизнедеятельности, Менеджмент и право  
в архитектуре, безопасность жизнедеятельности

Направление подготовки 07.04.01 Архитектура (уровень магистратуры)
Опк-5. Способность к принятию организационных 
мер в целях формирования безопасной среды

Дисциплина: Нормативное правовое обеспечение 
архитектурного проектирования

Опк-6. Способность методической работы с приме-
нением программного обеспечения по выявлению 
технических параметров объектов проектирования, 
связанных с безопасностью

помимо образовательных компетенций надо учитывать, какими необходимыми знаниями и умениями дол-
жен обладать выпускник для осуществления трудовых функций соответствующего уровня. Эти важные аспекты 
сконцентрированы в рамках профессионального стандарта «Архитектор»3. карта с комментариями по включе-
нию в образовательный процесс приведена в таблице 2.

2 пункт 2.2 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготов-
ки 07.03.01 Архитектура, утвержден приказом Минобрнауки РФ от от 08.06.2017. № 509 с изменениями и дополнениями от 26.11.2020, 
08.02.2021.
3 профессиональный стандарт 10.008 «Архитектор» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 06.04.2022  
№ 202н.



73

Таблица 2
Карта трудовых функций и учебных дисциплин в области техносферной безопасности

Описание трудовых функций и необходимых знаний и умений комментарий по формированию  
и дисциплинытрудовая функция необходимые знания /умения

3.1.1. Сбор и подготовка исходных 
данных для архитектурного проек-
тирования

знания функционально-технологи-
ческих и эргономических требова-
ний к различным объектам

комментарий: эргономические 
требования связаны со здоровьем, 
безопасностью и благополучием 
человека4

3.1.2. Разработка и процесс внесе-
ния изменений в архитектурные 
решения в проектной и рабочей 
документации объектов.

3.1.3. Вопросы графического и тек-
стового оформления проектной и 
рабочей документации.

3.3.3. процедура подготовки и 
защиты проектной документации

знания требований законодатель-
ных и нормативных правовых 
актов, требований системы техни-
ческого регулирования и стандар-
тизации по разработке и внесению 
изменений в документацию (3.1.2) 
и по архитектурному разделу про-
екта (3.1.3, 3.2.3),  
а также по составу и содержанию 
рабочей документации (3.3.3),  
по проведению авторского надзора 
(3.2.4), по управлению проектами 
в инвестиционно-строительном 
процессе (3.3.6).
знания требований международ-
ных нормативных правовых актов 
в области проектирования (3.1.3, 
3.2.4 и 3.3.4)

Дисциплина: Архитектурное 
проектирование. комментарий: 
техническое регулирование соглас-
но закону включает требования 
безопасности

3.2.3. Вопросы разработки архи-
тектурного раздела документации.
3.2.4. проведение мероприятий ав-
торского надзора за соблюдением 
проектных решений и по устране-
нию дефектов при эксплуатации 
объекта.
3.3.4. планирование и контроль 
осуществления мероприятий 
авторского надзора и по устране-
нию дефектов при эксплуатации 
объекта.
3.6. Вопросы администрирования 
проектной деятельности

Дисциплины: Архитектурное про-
ектирование, Архитектурно-строи-
тельные технологии, Менеджмент 
и право в архитектуре

3.2.1. проведение предпроектных 
исследований и подготовка данных

Определение состава и объемов 
инженерных изысканий (инженер-
но-геодезических, инженерно-гео-
логических, инженерно-экологиче-
ских и др.)

комментарий: инженерные изы-
скания связаны с обеспечением 
безопасности

3.2.2. Разработка авторского эскиз-
ного архитектурного проекта

Формулировка обоснования архи-
тектурных, экологических и иных 
обоснований

комментарий: экологическое 
обоснование должно учитывать 
требования экологической без-
опасности

3.3.2. Осуществление руководства 
работами по проектированию

знание социальных, экологиче-
ских, эргономических, эстетиче-
ских требований к объекту (вклю-
чая вопросы безопасности)

Дисциплины: Архитектурное 
проектирование, Урбанистические 
основы развития среды жизнедея-
тельности, Менеджмент и право в 
архитектуре 

3.3.5. консультативные услуги и 
выполнение проектных работ на 
стадии реализации

знания требований законодатель-
ных и нормативных правовых 
актов, требований системы техни-
ческого регулирования и стан-
дартизации в части обеспечения 
требований безопасной эксплуата-
ции объекта

комментарий: впервые требова-
ния безопасности упоминаются 
в профессиональном стандарте 
напрямую

4 В соответствии с ГОСт Р 56274‒2014 Общие показатели и требования в эргономике.
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3.3.6. Вопросы администрирова-
ния проектной деятельности

знания методов управления ри-
сками в проекте, включая анализ 
рисков, контроль рисков на этапе 
проектирования объекта

комментарий: впервые в доку-
менте говорится об управлении 
рисками, в том числе в сфере 
безопасности

3.3.8. Руководство работниками и 
операционное управление персо-
налом творческого коллектива

знания методов оценки  
эффективности труда

комментарий: охрана и эффектив-
ность труда имеют тесную взаи-
мосвязь

3.4.1. Осуществление общего руко-
водства деятельностью проектной 
организации или ее структурного 
подразделения

Умение применения методов 
управления рисками в деятельнос-
ти проектной организации (в том 
числе в сфере безопасности).
концепция и методы риск-ме-
неджмента (в том числе в сфере 
безопасности)

Дисциплины: Менеджмент и право 
в архитектуре
безопасность жизнедеятельности
комментарий: риск-менеджмент 
касается вопросов обеспечения 
безопасности

3.4.2. Руководство творческой 
деятельностью проектной органи-
зации или ее структурного подра-
зделения

знания основных направлений 
развития в социологии, экологии, 
строительных технологиях

комментарий: инновационные 
достижения в названных областях 
включают аспекты безопасности

кроме инженерных дисциплин и самого архитектурного проектирования, которое служит систематизации 
требований безопасности в приложении к конкретному проекту, следует отметить, что все большее значение 
при изучении аспектов безопасности приобретают знания и навыки в сфере естественных наук (например, эко-
логии, геологии, географии) [4, 5].

Другими ключевыми тенденциями в развитии науки о техносферной безопасности для будущих архитекто-
ров является изучение нормативной правовой базы проектирования. здесь следует принять во внимание опыт 
МАРХИ по введению новой дисциплины этой тематики в образовательную программу магистратуры по направ-
лению 07.04.01 Архитектура. Основы такого подхода были разработаны академиком Г.В. Есауловым и кафедрой 
инженерного оборудования зданий (профессора ю.А. табунщиков, М.М. бродач, Н.В. шилкин)5 [6, 7]. В на-
стоящий момент курс по нормативному обеспечению развивается на междисциплинарной основе. ключевым 
моментом является подготовка специалистов в области архитектуры, которые будут готовы сами заниматься 
нормотворчеством на основе научных исследований в различных областях.

Специфика архитектурного образования состоит в широком проникновении обучающегося в гуманистиче-
ские аспекты организации пространства и среды. В связи с этим отдельным разделом, который следует изучать 
на примерах конкретных проектов, является культура безопасности жизнедеятельности, которая, помимо общего 
гуманитарного, включает также психологический компонент (от энвайроментальной психологии до психологии 
творчества или психологических аспектов функционирования объектов). Особняком в этом разделе стоит разра-
ботанный Минобрнауки совместно с Минобороны России методический материал для модуля по основам воен-
ной подготовки6. Материалы по политическому, социальному и военно-техническому развитию нашей страны 
по основам военной службы, медицинской, тактической и иным видам подготовки многими образовательными 
учреждениями справедливо включаются в курс «безопасность жизнедеятельности» в соответствующем объеме. 
Накопленный опыт подсказывает, что огромную пользу с воспитательной точки зрения приносит обучающимся 
общение с наставниками, принимавшими участие в боевых действиях по защите Отечества, а также в работах 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Одной из серьезных проблем при освоении дисциплины по безопасности жизнедеятельности является пра-
ктическая составляющая, которая на современном уровне требует оборудования и некоторой лабораторной 
базы. В связи с этим стоит рассматривать возможности по введению разделов выпускных квалификационных 
работ (ВкР) по техносферной безопасности (включая пожарную безопасность и охрану окружающей среды).

таким образом, стоит привести направления развития дисциплин о техносферной безопасности в архитек-
турном образовании, к которым относятся:

– учет специфики архитектурной деятельности как формирующей безопасную и комфортную среду области 
творчества;

5 помимо множества статей, основы стандартизации экологических требований к объектам архитектуры сведены в национальном стандарте 
ГОСт 71472‒2024 «Экологические требования к объектам недвижимости. Экологически ориентированная архитектура с применением вы-
соких технологий. Основные требования». В числе разработчиков авторский коллектив (руководитель – ю.А. табунщиков; члены – Г.В. Еса-
улов, М.М. бродач, Н.В. шилкин), который удостоен премии правительства РФ в области науки и техники 2023 г. за разработку и внедрение 
инновационных инженерных энергоэффективных систем нового поколения для зданий и сооружений. 
6  письмо Министерства науки и высшего образования РФ от 21.12.2022 № МН-5/35982 «О направлении программы образовательного мо-
дуля «Основы военной подготовки» для обучающихся образовательных организаций высшего образования».



75

– необходимость методического обеспечения преподавания дисциплин о безопасной и комфортной среде (от 
учебно-методической литературы до соответствующего оборудования кабинетов бЖД);

– включение в комплекс наук о безопасности широкого круга естественнонаучных и гуманитарных аспектов, 
а также подходов к изучению законодательной и нормативной правовой базы;

– введение в образовательный процесс компьютерного моделирования вопросов безопасности (например, 
связанных с сейсмостойкостью зданий, учетом зон затопления и подтопления и т.д.).

Внимание обучающихся по архитектурным направлениям подготовки к изучению наук о техносферной без-
опасности позволит впоследствии грамотно разрабатывать и реализовывать проекты и обеспечивать устойчи-
вую среду городов и населенных пунктов.
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Рассматривается проблема развития профессиональных качеств архитектора, выделяются сферы профес-
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Введение 

Для представителей каждой профессии характерны свои специфические качества: для музыкантов – тон-
кий слух, для художников – чувство формы и цвета, для парфюмеров – тонкое чувство запаха. Архи-
тектурная профессия не исключение. Сложилось такое мнение, что для архитекторов особенно важно 

острое чувство пространства. В чем же оно состоит, с чем связано и как формируется, развивается? Ответы 
на эти и подобные вопросы остаются актуальными, пока существует профессия. причин несколько. прежде 
всего – это необходимость постоянного совершенствования и интенсификации системы профессиональной под-
готовки, повышения уровня профессионализма в такой важной сфере, как организация пространства. Все это и 
напрямую, и косвенно влияет на качество жизненной среды. В ее совершенствовании не последнюю роль игра-
ют профессиональные качества специалистов.
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Виды профессиональных качеств
профессиональные качества – это уровень способностей человека осуществлять определенную работу. 

Они, как правило, тесно связаны с его характером и личными особенностями, характеризующими человека как 
члена определенного общества, проявляющимися в разных ситуациях жизнедеятельности и включающими та-
кие позитивные черты, как, например, уверенность, критичность, честность.  Для ряда профессий необходимо 
(на фоне общего социально приемлемого уровня личных качеств) высокое развитие определенных специаль-
ных свойств характера: для одних – стрессоустойчивость, для других – особая наблюдательность, склонность 
к аналитической работе, способность работать в разной социальной среде. таким образом, для разных типов 
профессий характерны особенности, связанные с конкретной направлением, сферой деятельности. Например, 
для творческих профессий художественного плана, к которым можно отнести архитектора, важны творческое 
воображение, образное мышление, стремление к реализации идей на практике, к материализации творческих 
замыслов. значение имеет также аналитическое мышление, пытливость. В целом это группы качеств, которые 
можно обозначить как профессионально-деятельностные способности. Для их развития значение имеют обуче-
ние, практика и опыт, способствующие постоянному получению специальных знаний, постижению содержа-
тельной основы деятельности. Согласно А.Н. леонтьеву, эти качества имеют отношение к интеллектуальной 
стадии формирования психики человека [1].

кроме профессионально-деятельностных качеств, применительно ко многим профессиям можно выделить 
еще и глубинные, тонкие особенности, основанные на чувстве материала, предмета и процесса работы, связан-
ные с сенсорными возможностями специалиста. Это профессионально-чувственные, специфические качества, 
квинтэссенцией которых в архитектуре является «чувство пространства». чувство как устойчивое переживание 
отношения человека к миру, к окружающей действительности включает эмоциональную составляющую и фор-
мируется на основе восприятия действительности, в процессе которого полученная от ощущений информация 
анализируется и получает оценку [2, с. 445]. В восприятии архитектурного пространства, как известно, решаю-
щую роль играют зрительные ощущения, однако косвенно и ассоциативно влияют и другие, например тактиль-
ные и кинестетические ощущения. 

На этом профессионально-чувственном уровне наиболее ярко проявляются отличия качеств архитектора 
от качеств других профессий художественного плана, например от скульптора. Данные отличия определяются 
предметом работы – пространством и его основными качествами – размерностью, связностью и непрерывно-
стью. пространство тесно связано и взаимодействует с человеком в плане соразмерности, а также динамично-
сти, вариантом проявления которой является восприятие пространства в движении. кроме того, архитектурное 
пространство характеризуется своей специфической семантикой, образностью, о которой говорил А. буров, от-
мечая, что архитектура – искусство созидательное, а не изобразительное [3, с.18].

Чувство пространства
Разные, в том числе «профессиональные», чувства развиваются в ходе формирования психики человека. 

А.Н. леонтьев отмечает, что развитие психики человека, как индивидуальный и поэтапный процесс перехода с 
одной стадии на другую, связано с усложнением деятельности, которое знаменуется переходом от низших форм 
сознания к высшим [1]. 

Если допустить, что психический онтогенез в широком смысле является наиболее общей, универсальной 
моделью индивидуального развития человека, то намечается параллель в виде определенной картины развития 
основных форм отражения пространства специалистом.

Вначале это необходимая для жизнедеятельности человека ориентация в среде, связанная со способностью 
достаточно точно отражать – чувствовать физическую форму пространства (размеры, соотношения, объемы, га-
бариты). Этот начальный сенсомоторный уровень профессионального развития, который проявляется в чувстве 
физической формы – размерности, связности пространственных единиц, и способствует не только ориентации 
человека, но и развитию определенных моторных навыков, в том числе – в изобразительной деятельности.  

В дальнейшем, в процессе общего развития, приобщения к художественной деятельности развиваются дру-
гие, более дифференцированные и тонкие формы отражения – чувство гармонии, целостности, соразмерности, 
уместности при восприятии пространства. На данном композиционном уровне с формированием чувства гар-
монии деятельность человека приобретает эстетическое значение. проявлением этого является чувство ритма, 
масштабности, пропорций, динамики, цвета, которые стимулируются средствами композиции. 

На основе данной «композиционной азбуки» формируется язык пространственных форм, позволяющий при-
дать архитектурному объекту выразительность, информативность, художественность. Художественность в ши-
роком смысле связана с авторской и образной трактовкой темы. Соответствующие качества архитектора – фан-
тазия, воображение, чувство пространственного образа, смысла соответствуют информационно-смысловому, 
художественному уровню развития способностей специалиста. 

Развитие специфических профессиональных качеств
Необходимые для успешной деятельности способности специалист приобретает и развивает в два основных 

этапа: во время обучения и практической работы. На первом этапе, в период обучения, существует возможность 
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раздельно и последовательно развивать не только общепрофессиональные, но и узкопрофессиональные каче-
ства специалиста. Для этого предусмотрены дисциплины, направленные на специальное развитие того самого 
«чувства пространства». 

первый, сенсомоторный уровень развития специалиста, как отмечалось, проявляется в адекватном восприя-
тии и оценке геометрии, размерности и связности пространственных форм. Развитию этого чувства способству-
ет работа с формой, ее восприятие и моделирование. Уникальным примером специального формирования этих 
качеств архитектора являлись работы, проводившиеся в начале ХХ в. в психотехнической лаборатории Вхуте-
маса [4]. Для этого были созданы специальные приборы: прострометр, оглазометр, плоглазометр (соответствен-
но для испытания пространственных, объемных, плоскостных свойств формы и для развития сенсомоторных 
способностей студентов).

Второй, композиционный уровень формирования специальных профессиональных качеств архитектора свя-
зан с работой по гармонизации пространственных форм, включающей курсы по композиции, характерным при-
мером которых является курс «Объемно-пространственная композиция» [5]. Данный предмет включает класси-
ческие задания по развитию навыков создания гармоничного архитектурного пространства.

На третьем, художественном уровне развития чувства пространства ключевую роль играет представление 
пространственного образа. Специальными заданиями в этом разделе учебной работы являются использование 
определенных методик. Они содержат приемы генерирования образов пространства, включающих применения 
аналогий, ассоциаций, метафор, агглютинаций, гиперболизаций [6]. Опыт применения подобных заданий в ходе 
учебного проектирования на кафедре основ архитектурного проектирования УрГАХУ показал их стимулирую-
щую роль в расширении сферы пространственно-художественных представлений студентов.

Ведущим методом развития ключевых профессиональных качеств архитектора, в частности чувства про-
странства, является моделирование. В соответствии с основными уровнями чувственного освоения простран-
ства применяются такие виды композиционного моделирования, как формально-геометрическое, наглядное 
и художественно-образное. кроме того, на данные процессы существенное влияние оказывают применяемые 
средства моделирования, традиционными в ряду которых являются ручная графика и макетирование. компью-
терное моделирование и соответствующие средства презентации пространства открывают новые возможности в 
развитии профессиональных качеств архитектора. Это одно из перспективных направлений совершенствования 
методики подготовки архитекторов.

Выводы 
Итак, выделяя два вида профессиональных качеств архитектора – профессионально-деятельностный и про-

фессионально-чувственный, необходимо отметить, что их развитие происходит поэтапно, в процессе обучения 
и практики. На начальном этапе становления специалиста существенное значение имеет формирование про-
фессионально-чувственных качеств, которые проявляются на трех уровнях: сенсомоторном, композиционном и 
художественном. как показывает опыт, для полноценного формирования специалиста необходимо развивать все 
уровни с помощью специальных заданий, которые важно совершенствовать, в том числе с учетом возможностей 
современных средств компьютерного моделирования. 
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Активная фаза цифровой трансформации высшего образования в России связана с ковидным периодом, 
который стал переломным моментом перехода от классической системы организации образовательного 
процесса к активному использованию цифровых инструментов – дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения. В сегменте творческого образования технологии дистанционного обучения в 
допандемийный период преимущественно использовались в  кластере дополнительного образования, повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки, тогда как при реализации образовательных программ 
высшего образования эти технологии применялись крайне узко, в основном на поточных занятиях теоретиче-
ских курсов. 

В 2020 г. образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы 
в области архитектуры, градостроительства, дизайна, изобразительного искусства, были вынуждены в весьма 
короткие сроки выработать новые подходы к организации и  осуществлению образовательного процесса, раз-
работке нового учебно-методического обеспечения, интегрировать их с системами электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий [1]. Уральский государственный архитектурно-художественный 
университет им. Н.С. Алферова  имеет интересный опыт по внедрению цифровых инструментов в учебный 
процесс без потери его качества [2]. 

В 2020–2021 учебном году УрГАХУ сформировал систему электронного обучения и электронных образова-
тельных ресурсов, которые позволили обеспечить непрерывность учебного процесса при реализации основных 
образовательных программ высшего и дополнительного образования, начать разработку электронных учебных 
курсов дисциплин, перевести в формат онлайн не только учебный процесс, но и подготовку абитуриентов к по-
ступлению в вуз и прием вступительных испытаний. 

В настоящее время все дисциплины учебных планов по реализуемым образовательным программам высшего 
образования внесены в систему электронного обучения УрГАХУ, размещенного на платформе Moodle https://
moodle.usaaa.ru, что позволяет каждому преподавателю начать разработку электронного учебного курса в удоб-
ное для него время. преподаватели университета прошли обучение по разработке и внедрению электронных 
учебных курсов в образовательный процесс [3]. Электронный учебный курс дисциплины состоит из следующих 
обязательных разделов: 

– вводный раздел – содержит приветствие, рабочую программу дисциплины, литературу, систему оценивания;
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– основной раздел – включает в себя содержательную часть дисциплины и контрольные мероприятия соглас-
но разделам рабочей программы дисциплины;

– заключительный раздел – промежуточная аттестация по дисциплине.
каждый раздел может включать в себя и дополнительные элементы – по усмотрению преподавателя-разра-

ботчика, например, содержать ссылки на видеолекции, электронные библиотечные системы и другие ресурсы.
процесс разработки электронных учебных курсов проходит постепенно и зависит не только от специфики 

дисциплины, но и степени готовности преподавателей применять цифровые инструменты и технологии в своей 
работе. В настоящее время общее суммарное количество электронных учебных курсов по образовательным 
программам высшего образования составляет  1560 единиц. В полном объеме разработано – 26 % (теорети-
ческие курсы), в процессе разработке – 16 %, не разработано – 58 % (рис. 1). практические курсы дисциплин 
разрабатываются медленнее в связи с большой работой по оцифровке методического материала, поиском опти-
мальных решений по подаче учебного материала в цифровом контенте, применению цифровых инструментов 
при промежуточной аттестации. Все электронные учебные курсы проходят экспертизу на соответствие рабочей 
программе дисциплины, структурированность и достоверность представленных материалов, уровень и качество 
оформления графических и презентационных материалов и других требований.

Рис. 1. Наполняемость системы электронных учебных курсов в УрГАХУ

В 2024 г. благодаря спонсорской поддержке в университете приобретена интерактивная студия Jalinga, ко-
торая позволит существенно поднять качество учебных материалов для программ высшего и дополнительного 
образования, повысить привлекательность образовательных программ УрГАХУ в целом. На базе студии Jalinga 
для приемной компании 2024 г. были записаны 28 видеоконсультаций к вступительным испытаниям, которые 
были размещены на официальном сайте университета и набрали более 3500 просмотров.

применение цифровых инструментов в учебном процессе не приобрело массовый характер, однако значи-
тельное число преподавателей, которые оценили преимущества использования системы электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий, продолжают взаимодействие с ними. В последние три года 
учебный процесс проходит в смешанной формате, как в аудиториях, так и с использованием российских он-
лайн-платформ. От 10 до 30 % занятий, в зависимости от образовательной программы, проходят на платформах 
Pruffme [4], контуртолк [5], TrueConf [6], которые позволяют использовать широкий спектр специализирован-
ных цифровых инструментов, таких как интерактивная доска, загрузка изображений, аудио-, видеодемонстра-
ция экрана и др. С использованием этих платформ проводятся  научные мероприятия, общественно значимые 
проекты, курсы для подготовки иногородних поступающих. Выбор дистанционной платформы зависит от дис-
циплины и возможностей платформ. частично материал видеозаписей обрабатывается и размещается как виде-
оконтент на официальной странице университета Вконтакте.

Сегодня университет прошел пик чрезмерных ожиданий от использования технологий дистанционного и 
электронного обучения и сейчас находится в определенной стадии стагнации (рис. 2). Основные проблемы, 
которые не дают активного роста, – это отсутствие активности со стороны большой части преподавательского 
состава, отрицание будущего за цифровыми технологиями. 

Развитие цифровых технологий в образовательном процессе напрямую связано с программой развития уни-
верситета. Основные акценты на сегодняшний момент в ключе развития электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий заключаются в создании уникальных электронных учебных курсов, студийной запи-
си качественного учебного видеоконтента и реализации концепции «цифровой творческий университет» (рис. 3).
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Рис. 3. Перспективные направления развития в сфере электронного обучения в УрГАХУ
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Высшее образование в современных условиях направлено на формирование профессионально активной лич-
ности, на творческую инициативу и самостоятельность в учебно-познавательной деятельности. поэтому 
на систему образования возлагается большая ответственность за организацию образовательного процесса, 

обеспечивающего личностное, деятельностное и интеллектуальное развитие учащихся, выдвигаются задачи гиб-
кого изменения и индивидуализации содержания образования при сохранении его фундаментальности.  

Высшая школа дизайна и архитектуры Санкт-петербургского политехнического университета петра Вели-
кого с 2022 г. проводит подготовку бакалавров по направлению 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», обра-
зовательная программа рассчитана на пять лет обучения, объединяет архитектурное проектирование, дизайн 
интерьера, проектирование ландшафта и элементы графического дизайна, что формирует разносторонние воз-
можности будущих проектировщиков [1]. 

В настоящее время дизайн архитектурной среды проходит новые ступени развития, что вызывает методиче-
ские полемики, особое место в которых занимает преподавание геометро-графических дисциплин. Рассматри-
вая возможности повышения результативности обучения студентов-дизайнеров геометро-графическим дисци-
плинам, необходимо учитывать особенности учебного процесса и его изменения, обусловленные внедрением 
в учебный процесс новых информационных технологий, методических материалов, дистанционных курсов и 
наглядных средств обучения. 

Анализ диссертационных исследований и учебно-методической литературы [2–6] показал, что на сегодняш-
ний день разработаны и внедрены в учебный процесс научно-методические подходы к обучению геометро-гра-
фической деятельности для подготовки специалистов:

– архитектурно-строительных направлений (ю.И. короев, А.Г. климухин, Н.А. Сальков и др.);
– дизайнеров и преподавателей художественно-графических факультетов (А.А. павлова, М.Н. Макарова, 

Е.И. корзинова и др.).
В учебном плане подготовки дизайнеров архитектурной среды дисциплина «Начертательная геометрия» – 

первая геометро-графическая дисциплина, с которой начинается графическое образование. Она изучается на 
первом курсе в 1-м и 2-м семестре (7 лекций, 32 практических занятия в каждом семестре) и на втором курсе в 
3-м семестре (7 лекций и 16 практических занятий). 



по своему содержанию и методам начертательная геометрия занимает особое место среди других дисци-
плин, она развивает пространственное мышление и творческие способности к анализу и синтезу пространствен-
ных форм и отношений на основе графических отображений, учит оперировать пространственными образами, 
закладывая основу для изучения академического рисунка, проектной графики, композиционного моделирова-
ния и архитектурно-дизайнерского проектирования.

Обогащение умственного опыта студентов-дизайнеров пространственными образами различных видов, 
а также развитие способности к конструированию пространственного образа является одной из важнейших 
задач для подготовки дизайнеров, архитекторов, проектировщиков и пр. также у нас открываются возможности 
для отбора наиболее продуктивных педагогических подходов при изучении геометро-графических дисциплин 
[7].

Обозначим исторические предпосылки универсальных методов обучения будущих дизайнеров. Древние 
люди передавали информацию в наскальных рисунках, это были первые прототипы чертежей, но археологиче-
ские находки указывают на то, что человек отображал свои идеи и объёмно, создавая макеты жилищ и селений. 
В период средневековья и с наступлением эпохи Возрождения наблюдается расцвет зодчества, что потребовало 
точных инженерных расчётов и оригинальных объемных решений. Макеты также изготавливались с целью ре-
конструкции и усовершенствования защитных сооружений. Для намеченных к постройке судов макеты, кото-
рые отличались предельной детализацией и высочайшим качеством, выполняли в уменьшенном масштабе. ка-
ждое здание, созданное мастерами архитектуры, прежде чем его построить, тщательно проверялось на макете, 
где детально прорабатывались все элементы. 

В Москве в конце XVIII в. открывается Архитектурная школа Д.В. Ухтомского, в которой преподавались на-
чертательная геометрия, геодезия, фортификация, «пиктурная наука» (вычерчивание орнаментов) и др. помимо 
теоретических знаний ученики активно включались в практическую работу по планам регулярной застройки [8].

В первой половине XX столетия создается одна из самых известных школ – бАУХАУз (Bauhaus), которая 
заложила основу современной художественной педагогики и одновременно современного дизайнерского обра-
зования. Один из ведущих преподавателей бАУХАУзА йозеф Альберс использует для проработки конструктив-
ных решений бумагу, гофрированный картон, проволочное плетение, целлофан и пр. и вводит в учебный про-
цесс изготовление макетов, конструкций и отдельных композиций, что впоследствии будет широко применяться 
многими дизайнерскими и архитектурными школами [9, 10]. 

Основной задачей современного образования дизайнеров архитектурной среды в высшей школе является 
развитие и совершенствование абстрактного мышления и пространственного воображения, а также выработка 
индивидуального творческого и профессионального мировоззрения. поэтому для решения этой задачи в про-
цессе изучения геометро-графических дисциплин недостаточно пользоваться только графическими методами 
проецирования на плоскости проекций и выполнения чертежей. Необходимо, наряду с геометро-графическим 
исполнением работ, использовать приемы макетного моделирования. чертежи дают лишь плоскостное изобра-
жение объекта, но не позволяют судить об изображении в объеме. 

В результате  изображение геометрических моделей в аксонометрии, зарисовки от руки, а также исследуе-
мое в работе поэтапное внедрение элементов макетирования  в процессе изучения начертательной геометрии 
создают возможность к развитию пространственного воображения и  являются неотъемлемой составляющей 
учебного процесса [7]. 

В связи с этим авторами предлагается несколько путей совершенствования процесса формирования про-
странственного воображения:

– решение творческих заданий, которые побуждают учащегося находить самостоятельные пути решения;
– включение в процесс преподавания начертательной геометрии элементов макетирования и конструирова-

ния геометрических объектов. Эффективность такого подхода видится в сближении теории с практикой;
– использование в учебном процессе при изготовлении геометрических моделей технику оригами.
первичный анализ тематического наполнения дисциплины «Начертательная геометрия» позволяет выделить 

темы, в которых были использованы элементы макетирования: геометрические построения, геометрические 
поверхности и взаимное пересечение геометрических поверхностей. 

Методическое построение дисциплины «Начертательная геометрия» допускает различную трактовку и 
комбинацию заданий, направленных на выполнение различных макетов, начиная от макетов простейших гео-
метрических поверхностей и заканчивая макетами композиций сложного формообразования. В ряду заданий, 
направленных на развитие пространственного воображения, мы использовали два основных вида работы с бу-
магой – проектирование и декоративное формообразование: без инструментов, т.е. только руками, и с помощью 
различных инструментов. Особое место занимает объемное преобразование из одинаковых модульных элемен-
тов, применяются приемы складчатых, сложно-складчатых структур, макеты на основе сгибов и надрезов [11–
14]. Обязательным условием сопровождения макетной работы является графическое сопровождение (эскизный 
рисунок геометрической поверхности, врезка из геометрических поверхностей и пр.).

задания по макетированию в учебном процессе выполняются из бумаги и картона – наиболее распростра-
ненных материалов для создания макетов. Объясняется это их простотой в обращении, доступностью и эконо-
мичностью, а также высоким набором выразительных средств и светотеневых градаций.
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В процессе совершенствования навыков работы с бумагой вводятся задания с различными материалами: 
проволока, нитки и др. 

Формирование простых и сложных пространственных представлений в процессе обучения  требует создания 
определенных условий в педагогическом процессе:  поэтому сначала студенты выполняют простейшие упраж-
нения на геометрические построения и выводят их в рельефные композиции, затем строят развертки геометри-
ческих поверхностей: призмы, конусы, пирамиды и цилиндры прямые и усеченные и из бумаги по ним выпол-
няют макет.  

С давних пор было замечено воздействие формы на результат восприятия её человеком. Доказано, что про-
стые геометрические формы и поверхности воспринимаются яснее, чем более сложные. Если свести живые 
органические формы к геометрическим, то мы получим многогранник, призму, пирамиду, конус, цилиндр и шар.

В современном дизайне архитектурной среды простые геометрические формы получили широкое распро-
странение, применяется принцип сохранения простоты и краткости, что не всегда оправдано, т.к. сложные и 
замысловатые формы, например многогранники, концентрируют на себе внимание в не меньшей степени, чем 
простые.

человек проявляет интерес к многогранным поверхностям на протяжении всей жизни, начиная от годовало-
го возраста, когда ребенок играет с кубиками и пирамидками, до практического применения полученных знаний 
в профессиях архитектора, дизайнера, реставратора и скульптора [13]. 

С древнегреческих времен известно о существовании шести правильных многогранников, называемых «те-
лами платона». Если комбинировать между собой различные правильные многоугольники, то можно построить 
еще тринадцать многогранников. Впервые это сделал Архимед, и тела, полученные в результате данного по-
строения, называются «архимедовыми телами».

В свою очередь, комбинируя между собой различные многоугольники правильной и неправильной формы, 
нарушая симметрию, можно получить большое многообразие полуправильных многогранников и звездчатых 
форм. Английский математик М. Веннинджер в своей книге «Модели многогранников» [15] знакомит с описа-
нием 75-ти известных в настоящее время многогранников и большого числа соответствующих им звездчатых 
форм, а также приводит разнообразные варианты цветовых решений для каждой модели.

Учитывая вышесказанное, следующая серия заданий – это макетирование многогранных поверхностей, ко-
торые студент выбирает самостоятельно и выполняет в технике оригами как из белой, так и из тонкой цветной, 
одноцветной, односторонней или двухцветной бумаги. 

Известно, что вовлечение студентов-дизайнеров в профессиональную и смоделированную профессиональ-
ную деятельность необходимо начинать с 1-го курса, поэтому следующая серия заданий затрагивает вопросы 
геометрического формообразования архитектурных объектов и элементов с последующим выполнением в ма-
кете (рис.1 а-в).

последняя серия упражнений направлена на изучение темы «пересечение геометрических поверхностей», 
в ходе освоения которой студенты выполняют геометро-графические задания с обязательным построением ли-
ний пересечения заданных геометрических поверхностей (от 3 до 5 тел) в трех проекциях, врезку и макет.   

таким образом, у студентов происходит накопление разнообразного опыта различения пространственных 
признаков и отношений от простых к сложным с последующим приобретение и переносом знаний при решении 
различного уровня пространственных задач.

Рис. 1 а, б, в. Студенческие работы

а       б            в
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В заключение отметим:
– изучение начальных навыков макетирования закладывается при выполнении простейших заданий в кур-

се начертательной геометрии, обеспечивая развитие пространственного воображения, усвоение определенных 
приемов макетного дела, знакомит студентов со средствами выражения творческих архитектурных фантазий 
и пропорциональному изображению предмета, прививает навык последовательного построения работы, дает 
возможность наглядно представлять свои идеи и свободно оперировать объемами и пространством; 

– ручное вычерчивание, бумагопластика, создание макетов из бумаги и другая мелкая моторика необходимы 
для развития пространственного воображения, которое совершенствуется, если человек делает что-то руками; 

– интегрируя элементы макетирования в курс начертательной геометрии, мы получаем наглядные методи-
ческие материалы, которые в дальнейшем используются в учебном процессе и составляют методический фонд 
Высшей школы дизайна и архитектуры.
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Аннотация. 
С каждым годом отмечается рост количества объектов в городской среде, являющихся постоянными либо 
временными носителями световых пространственных инсталляций. Данная работа посвящена выявлению и 
анализу особенностей применения технологий архитектурного видеомэппинга в городском интерьере. В ней 
сделана попытка определить возможные потенциальные позитивные и негативные аспекты влияния ин-
теграции современных информационных технологий и видеомэппинга на процесс цифровизации городского 
пространства и формирование неповторимого  визуального облика современного города.

Ключевые слова: 
светодизайн, световая среда, 3D-мэппинг, архитектурный видеомэппинг, лазерные технологии, визуализация 

В настоящее время наличие современного искусственного освещения является неотъемлемым атрибутом 
городской среды [1, с. 115–118]. к источникам искусственного наружного освещения предъявляется обя-
зательный ряд требований, в первую очередь, таких как безопасность и энергоэкономичность. Однако 

наряду с традиционным освещением стали появляться световые объекты – носители световых пространствен-
ных инсталляций, созданных с помощью технологии видеомэппинга, ставшего важным инструментом не только 
для художественного самовыражения дизайнеров, но также для создания функциональных и привлекательных 
пространств в городской среде [2, с. 207]. 

под видеомэппингом (3D-мэппингом) понимается технология проецирования изображений на трехмерные 
архитектурные объекты с визуальным  сохранением его особенностей или без сохранения, с учетом его геоме-
трии, что позволяет по-новому встроить архитектурные объекты в городскую среду путем придания им новой 
художественной привлекательности. 

Впервые технология видеомэппинга была продемонстрирована в 1969 г. во время открытия нового аттрак-
циона «призрачное поместье» в Диснейленде, СшА [3, с. 65]. В 2024 г. технология видеомэппинга отметила 
свой 55-летний юбилей. Внедрение объектов, созданных по данной технологии, в городское пространство стало 
важным направлением в развитии сферы гостеприимства с целью создания новых активных туристических зон 
в городском пространстве и повышении инвестиционной привлекательности. Световые инсталляции как само-
стоятельное направление в светодизайне стало особенно перспективным сегодня, поскольку делает возможным 
воплощение самых фантастических художественных образов, используя только свет в качестве «строительного 
материала». 

В обозримом будущем с расширением потребности общества в повышении интерактивности городского 
пространства мэппинг-технологии ожидает увеличение разрешения и качества отображения изображения, точ-
ности и совместимости проецируемого изображения с границами и размерами средовых объектов, обусловлен-
ное, в первую очередь, развитием сенсорных технологий и совершенствованием алгоритмов [4, с. 122]. также 
значимый рост видеомэппинга дают новые технологии, такие как Internet of Things(IoT) и блокчейн. 

Сегодня активно по всему миру используется технология видеомэппинга для художественного сопровожде-
ния культурных мероприятий, способствующих раскрытию творческого потенциала участников, а также ви-
деомэппинг становится самостоятельным поводом для проведения таких мероприятий. Например, стали уже 
традиционными такие городские события как практически ежегодные фестивали света в Москве и Санкт-петер-
бурге (Россия), париже (Франция), лондоне (Великобритания) и Сиднее (Австралия). 

Однако создание мэппинговых инсталляций требует тщательного планирования и серьезного исследователь-
ского подхода с точки зрения взаимодействия новых создаваемых зрительных образов с архитектурными объек-
тами, городской эстетики и социального влияния. 

бесспорно положительным моментом использования технологии видеомэппинга является то, что она не 
ухудшает техническое состояние объекта, так как не требует для своей реализации установки на фасадах зда-
ний с дальнейшим обслуживанием какого-либо проекционного оборудования. как правило, оно располагается 
в непосредственной близости от объекта, а не на нем самом, что очень значимо для сохранения архитектурного 
наследия в исторических центрах города. 

Образы, которые могут транслироваться с помощью видеомэппинга в городскую среду не являются де-
терменированными, их достаточно несложно и быстро трансформировать в соответствии с поступающим об-
щественным запросом [3, c. 18]. Гибкость световых технологий видеомэппинга существенно отличает их от 
традиционных осветительных технологий архитектурного освещения, ставшего в последнее время широко 
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распространенным, когда ограниченно доступны к изменению режимы работы и спектры излучения световых 
приборов [4, с. 65].

трансляция на фасады зданий видео изображений даже продолжительное время не приводит к их нежела-
тельному нагреву, что делает их эксплуатацию достаточно экономичной. 

Однако, несмотря на свою привлекательность, опыт применения технологий видеомэппинга уже обозначил 
появление некоторых негативных аспектов, потенциально снижающих эффект их использования.

Например, не менее актуальным остается вопрос об экологической устойчивости данных световых техноло-
гий. Современные светодиодные проекторы, используемые в архитектурном видеомэппинге, являются энерго-
эффективными с точки зрения энергопотребления и сроков службы по сравнению с традиционными источни-
ками света. Однако неконтролируемое использование световых инсталляций может стать причиной светового 
загрязнения [5]. Длительное  воздействие яркого света производит стресс на сетчатку глаза и может провоциро-
вать ухудшение зрения.

Еще одним из возможных потенциально опасных следствий использования видеомэппинга является иска-
жение восприятия городской среды, замена реальных сцен городской среды виртуальными и иллюзорными, 
отвлекающими горожан  от имеющихся вокруг них  природных объектов и сохранения исторического наследия. 
В результате может возникнуть ситуация, когда окружающую реальность люди начнут воспринимать через при-
зму только развлекательного контента, теряя интерес к настоящему культурному и историческому наследию.

требует обязательного осмысления и последующего решения проблема, связанная с измененным восприяти-
ем реальных архитектурных объектов в городской среде, когда они воспринимаются как «экраны» для воспри-
ятия транслируемого видеоряда, при этом теряется культурная значимость самого архитектурного объекта, он 
теряет свою собственную художественную выразительность [6, с.18].

таким образом, хотя световые технологии в целом и 3D-мэппинг, в частности, порождают бесконечную  че-
реду возможностей для креативного преобразования городских пространств, повышая их привлекательность и 
общественную значимость [7, c.214], их применение должно обязательно предусматривать возможные не толь-
ко положительные последствия и предпосылки, чтобы минимизировать отрицательное воздействие на людей  
и окружающую среду. Снижение визуального загрязнения, учет интересов всех групп населения, уважение к 
культурным традициям и забота об экологических аспектах должны стать основополагающими принципами 
при планировании и реализация таких инсталляций в городской среде.
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Аннотация
Современная методика обучения архитектурно-конструктивного проектирования основана на коллектив-
ном опыте выдающихся педагогов и мастеров архитектуры. Для решения актуальных вопросов образования 
в части развития творческого мышления студентов-архитекторов следует обратить внимание на подход 
к обучению Я.Г. Чернихова, применяемый им при создании архитектурных композиций, который был нацелен 
не только на воспитание творческого мышления, но и на скорейшее выявление индивидуального творческо-
го потенциала.

Ключевые слова: 
творческое мышление, архитектурно-конструктивное проектирование, метод обучения

Известный афоризм ле корбюзье «Архитектура не профессия, а образ мышления» определяет один из ос-
новных акцентов в подходе к обучению архитекторов. Современная методика обучения в части архитек-
турно-конструктивного проектирования сформирована на обобщенном коллективном опыте В.В. бабу-

рова, Г.б. бархина, М.я. Гинзбурга, братьев Весиных, М.С. туполева, А.В. щусева и многих других выдающихся 
педагогов и мастеров архитектуры [1, с. 4] советского периода. Актуальные правила проектирования зданий 
и сооружений определяют (функцию) технологический процесс приоритетным проектным условием. В этом 
случае архитектурно-конструктивные решения, в том числе формообразование зданий, подчинены, иногда до-
вольно сложной, комбинации внутренних технологических процессов. кроме технологических (функциональ-
ных), при проектировании рассматривают (обычно противоречащие друг другу) технические, экономические, 
психофизиологические, социальные, экологические и другие факторы, совместный учет которых позволяет в 
результате получить рациональное проектное решение.

Воспитание образа мышления студента-архитектора происходит тогда, когда для успешного решения по-
ставленной проектной задачи приходится одновременно мыслить логически и творчески. логическое мышле-
ние сводится к умению анализировать и преобразовывать информацию, делать выводы и строить гипотезы. 
В учебном проектировании развитие логического (аналитического) мышления происходит в полной мере в 
процессе решения многофакторной проектной задачи с известными данными, условиями, требованиями и т.д. 
Воспитанию логического мышления и повышению его качественного уровня способствует изучение опыта ар-
хитектурного прошлого и настоящего. Анализ опыта, в том числе, помогает не быть банальным в своих творче-
ских решениях и является «наилучшей почвой для рождения творческих идей» [1, с. 41].

творческое мышление определяется индивидуальными способностями, такими как фантазия, воображение, 
интуиция, а также ценностными установками студента. Суть процесса воспитания творческого мышления на 
этапах учебного проектирования сводится к реорганизации (реконструкции) архитектурного опыта, генерации 
«своих» новых идей. по этому поводу б.Г. бархин писал: «Новые решения непосредственно не вытекают из 
условий поставленной задачи и не могут быть выведены из нее логическим дискурсивным путем, а получаются 
вследствие целенаправленной активности, вытекающей из ценностных установок субъекта» [1, с. 51]. Счита-
ем, что для повышения эффективности обучения в части воспитания творческого мышления следует обратить 
внимание на подход я.Г. чернихова, который был нацелен не только на развитие творческого мышления, но и 
на «скорейшее выявление» индивидуального творческого потенциала. по поводу этого я.Г. чернихов сказал: 
«Выявление творческих способностей человека – задача очень тонкая, трудная» [2, с.14].

яков Георгиевич чернихов (1889–1951) – архитектор, художник и педагог, разработал, теоретизировал и 
практиковал метод беспредметных (отвлеченных) построений архитектурных форм. Метод построений, кото-
рый я.Г. чернихов совершенствовал на протяжении всей своей научно-исследовательской и преподавательской 
деятельности, служит основой его авторской методологии обучения архитекторов. чернихов писал: «Работу, 
проделанною мною в области нового архитектурного воспитания, нельзя считать совершенной, но мне пред-
ставляется, что в процессе изыскания я натолкнулся на очень интересные моменты выявления в наглядно-пока-
зательных формах творческих замыслов зодчего-архитектора» [3, с.13]. 

До наших дней труды я.Г. чернихова сохранились в виде оригинальных архитектурных композиций и опу-
бликованных книг. книги «Искусство начертания» (1927) [2], «Основы современной архитектуры» (два издания 
в 1930 и 1931) [3, 5], «конструкция архитектурных и машинных форм» (1931) [6], «Орнамент. композицион-
но-классические построения» (1931) [7], «Архитектурные фантазии» (последняя прижизненная книга, 1933) 
[8], «построение классического шрифта» (соавтор Н. А Соболев, 1951) [9] по своей сути являлись учебниками 
для архитекторов, самобытными, богато иллюстрированными графическими и архитектурными композициями 
автора. как отмечает Д.С. Хмельницкий: «только в наше время, через несколько десятилетий после его смерти, 
когда начали переиздаваться книги я.Г. чернихова и публиковаться работы из его громадного графического на-
следия, стали понятны масштаб и уникальность его творческой личности» [4].

Современники, как правило, исследователи русской и европейской культуры ХХ в., обращаются как к творче-
скому, так и теоретическому наследию я.Г. чернихова. Отечественные исследователи проявляют интерес к гра-
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фическим и шрифтовым композициям [10], однако в большей части стремятся систематизировать теоретическое, 
методологическое и другое содержание трудов. я.ю. лисицина в своей диссертационной работе «творческий ме-
тод архитектора-художника я.Г. ченнихова как феномен отечественной культуры ХХ века» провела комплексный 
научный анализ авторского метода обучения [11–12]. В этой статье рассмотрим некоторые особенности подхода к 
обучению архитекторов, которые я.Г. чернихов «отстаивал в своей преподавательской практике» [3, с. 16].

к воспитанию творческого мышления архитекторов я.Г. чернихов подходил поэтапно, начиная с обучения 
«начертательному искусству» [2], где «под начертательным искусством… разумеют все виды графического, 
образного выражения нашего конкретного мышления и аналитических выкладок» [2, с. 8]. при этом под поло-
жительными результатами «следует подразумевать такие достижения в обучении, которые дают нам грамотного 
исполнителя…» [2, с. 14], способного выражать свои мысли графически и «чем оригинальнее способ изображе-
ния», тем он «ценнее», т. к. «отображает исполнителя…, как личность» [2, с. 24].  

по мнению я.Г. чернихова, чтобы «лучше и легче дойти ученику в его желании научится изображать» [2, с. 
20], необходимо «избавить его от так называемых тормозящих начал и условностей», которыми «стесним на-
шего ученика» [2, с. 21]. предлагая «научится на первых порах вообще «изображать, хотя бы даже неправильно 
заданную ему конструкцию», но при этом… красиво чувствовать линии, формы и краски» [2, с. 21], я.Г. черни-
хов отдает предпочтение «получению нужного впечатления» от изображения «в ущерб правильности». поясняя, 
что «подходом иллюстрировать нашу мысль и представления без наличия каких-то правильностей…  мы…
добьемся того, что изображение полностью ответит на нашу мысль» [2, с. 22]. На последующих этапах «графи-
ческого воспитания» студента, «когда у него появятся так называемые технические навыки и некоторое умение 
воспроизводить свою или чужую мысль, тогда можно приступить и к тем задачам, которые научат его правильно 
изображать предмет» [2, с. 21].

Вопросы методического порядка, сориентированные на развитие творческого мышления и «моменты ме-
тодологии в области нового архитектурного воспитания» [3, с. 13], изложены в книге «Основы современной 
архитектуры» [3], где подход я.Г. чернихова к изображению «архитектурных композиций» (строений) не от-
вечает (точнее – противоположен) современной концепции проектирования. принцип проектирования, когда 
«проектное движение» происходит «от технологии» [12, с. 122], я.Г. чернихов определял, как «функциональ-
ную зависимость» и предлагал (на этапе поиска формы) назначение (функцию) здания считать, «в больше 
части, несущественной», как и другие «тормозящие начала», сдерживающие творческую мысль. Сравнивая 
строение с конструкцией машины, компактной и абсолютно подчиненной функциональному назначению, - 
«хорошо сконструированная машина всегда действует на наше сознание не только своей компактностью, но 
и разумной спаянностью своих частей» [3, с. 26], чернихов предлагал «не…создавать здания по образу и 
подобию машины [3, с. 52], а стараться выражать «впечатление архитектуры» в контексте происходящих со-
бытий. здесь же я.Г. чернихов сформулировал «целевую установку» для истинных архитекторов: «…отобра-
жать переживаемую эпоху, дабы наши сооружения были не просто зданиями, приноровленными к известным 
функциям производственного, житейского или утилитарного характера, а выявляли бы динамику времени в 
различном ее пульсировании» [3, с. 27]. 

«перед высшей архитектурной школой стоит задача сформировать архитектора с высоким творческим по-
тенциалом» [1, с. 54], поэтому считаем важным и своевременным обратится к опыту архитектора, художника и 
педагога я.Г. чернихова, исследовать влияние и определить роль его авторского метода в воспитании творче-
ских способностей студентов-архитекторов.  
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Аннотация
В статье представлена классификация современных инструментов и методов научных исследований агло-
мераций. Урбанизация является выдающейся областью мультидисциплинарного исследования, описывающего 
динамику изменений численности населения, изменения землепользования, земельного покрытия и зеленых 
зон, дорожное и архитектурное градостроительство и многое другое. В статье рассматриваются вопросы 
классификации методов исследований относительно агломераций, урабанизационных исследований и какие 
научные методы могут быть использованы в каждом из них. В данной работе исследуются главные инстру-
менты урбанизации, такие как вычислительные, картографические, информационные. Ключевым компонен-
том любого из вышеупомянутых инструментов являются полученные данные. Мы классифицировали данные 
по их применению и исследовательским отраслям, где они используются.
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Актуальность. Эффективная и практическая научная работа требует понимания основного механизма и зна-
ний не только в области исследования, но и набора инструментов, которые могут быть использованы для такой 
работы. Изучение агломераций и процесса урбанизации и их составляющих является сложной задачей. Урба-
нистические исследования включают в себя многие другие сферы, такие как недвижимость, землепользование, 
государственная политика и правила муниципального управления, географическая информация и социальные 
исследования.

помимо устойчивого развития, концепция зеленых городов и эффективное планирование использования 
природных ресурсов привлекли внимание многих современных исследователей за последнее десятилетие и 
находятся в центре их внимания. тем временем современное состояние исследований урбанизации предста-
вило новые вызовы и научные возможности работать дальше. Стало очевидно, что для продолжения своих 
исследований в этой области необходимо установить современный набор инструментов и методов. Достиже-
ния в области информатики и текущего состояния вычислительных возможностей позволяют моделировать 
систему в реальном времени и визуализацию геопространственных данных в 3D. В дополнение к этому в 
статье представлены научно-методологический и научно-исследовательский процессы о рассмотрении агло-
мерирования. Этот процесс может стать основой для будущих научных знаний и работ по урбанизации и в 
смежных отраслях.

Анализ последних исследований и публикаций. Агломерирование и урбанизация – относительно новые 
области научно-исследовательской сферы. большая часть существующих исследований мультидисциплинар-
ные и перекрестные, при этом экономика, социология и экология являются основными в этой области, хотя 
большинство современных научных работ имеют узкий интерес к этой сфере исследований, таких как ГИС, 
пространственные разработки, управление городом или анализ рынка недвижимости. Автор отмечает отсутст-
вие исчерпывающей качественной детальной информации, обеспечивающей глубокий анализ и презентацию 
урбанизации как самостоятельной научной сферы, которой она, несомненно, и есть. процесс агломерирования 
не может быть изучен без предварительного установления набора инструментов и научных методов, специфич-
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ных для этой области. Автор признает научные открытия и значительный прогресс в области компьютерных 
наук. компьютерные науки могут служить мощным научным базовым инвентарем для современной урбанисти-
ки. без сомнения, такие инструменты, как компьютерное видение, помогают нам эффективно анализировать и 
классифицировать пространственные данные или использование отрасли машинного обучения, что позволяет 
создавать надежные модели прогнозирования недвижимости или реальные модели города, построенные с ис-
пользованием платформ 3D-моделирования, обеспечивающих весомый аргумент для их использования иссле-
дователями процесса урбанизации и городов.

Цель исследования. целью научной работы является представление современного надежного набора науч-
но-исследовательских инструментов в области градостроительства. Автор планирует представить список вычи-
слительных и информационных инструментов исследования систем, позволяющих эффективно изучать процесс 
агломерирования. кроме того, в этой научной работе мы определяем и анализируем разные сферы процесса 
урбанизации.

Материалы и способы исследования. Мы рассмотрели многие научные работы и информацию как об агло-
мерации, урбанизации, так и об информатике [5], использовали качественный метод изучения урбанизации в 
контексте широкой исследовательской отрасли. количественный метод помог нам сформировать информацию 
для основной таблицы и данные, используемые в большинстве статей о городском хозяйстве, а также использо-
вать научную абстракцию, моделирование систем теоретического обобщения для построения концепции цикла 
процесса агломерирования и урбанизации как итерационного циклического процесса.

процесс агломерирования является многофакторным и комплексным направлением научного исследования. 
Оно существует на пересечении многих областей знаний, таких как экономика, экология, социология, градо-
строительство, право и нормативно-правовые акты [4].

В последние десятилетия многие исследователи сосредотачивали свои усилия на экономике, исследуя и ана-
лизируя цены на недвижимость, финансовом моделировании и экономическом прогнозировании [7]. при сло-
жившемся положении вещей расширение урбанизации уже не эффективно ограничивать объемы только научно-
исследовательских работ, касающихся городов. Эти вызовы дают огромную возможность для новых сдвигов в 
исследованиях процесса развития городов, учитывая смежные сферы жизнедеятельности [3]. Урбанизация не 
может быть классифицирована только как категория исследования микроэкономики. Очевидно, что процесс раз-
вития городов влияет на ситуацию с экологией, местное и национальное экономическое развитие, финансовые 
рынки как национальные, так и международное законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие 
современный город. В данной работе мы представляем инструменты и методы, которые могут быть использова-
ны разными исследователями и учеными, работающими в различных областях научных исследований. 

Есть четыре основные области исследований, которые позволяют нам изучать процесс агломерирования, 
урбанизации. Это – экология, экономика, градостроительство и законодательная база. каждое из этих четырех 
направлений имеет много отраслей и уровней. Некоторые отрасли, такие как устойчивое развитие или городская 
инфраструктура или городской бюджет, связаны с другими направлениями деятельности и основываются на 
том, что сегодня классифицируется как мультидисциплинарные исследования. только этот факт может служить 
основным доказательством того, что область урбанистики является мультидисциплинарной сферой и требует 
опыта, знаний и исследований в смежных областях [8].

Важной частью любой современной научной работы являются инструменты, которые используются для 
изучения определенной области или ее подразделений. В данной работе мы отмечаем семь основных типов 
инструментов и представляем их классификацию: вычислительная система, информационная система, гене-
ральный план развития города, ГИС карты, официальные документы, умный город, а также их структуру [9]. 
Распределяется на пять разделов. Есть три важных раздела, которые мы должны отметить, – средства исследо-
вания, типы данных средств и области применения, представляющие собой эмпирические диапазоны, которые 
могут быть использованы для конкретного исследования, в то время как поле данных обозначает основной тип 
данных, исследуемый этим способом, чтобы помочь составить мнение о том, какой из них можно использовать 
для конкретной исследовательской работы. В колонке таблицы «Сферы применения» мы указываем список про-
ведённых исследований, в которых этот способ может быть использован [6].

В исследованиях процесса урбанизации применяются три основных типа данных – числовые данные (финан-
совые, дистанционные, статистические и т.п.), географические данные и информация (в т.ч. карты и цифровая 
визуализация городов), текстовая информация (план города, законодательство и муниципальные регуляторные 
акты). Следует отметить, что одной из новых сфер исследования является Smart-город [2]. Исследование Smart-
города требует от исследователя работы и анализа огромных объемов различных типов данных и информации. 
Отметим, что детальная экспертиза и презентация отрасли «Умный город» выпадает за рамки данной научно-
исследовательской работы и планируется, что будет опубликована как отдельная исследовательская работа в 
будущем [10].

Инструменты и методы информационных технологий широко применяются во всех основных областях на-
учных исследований, а урбанизация является одной из них. перечислены основные инструменты анализа вы-
числительной и информационной систем, которые могут быть использованы учеными, работающими в области 
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исследований агломерирования, урбанизации и планирования. таблица содержит расширенную и углубленную 
информацию и фокусируется именно на компьютерном наборе инструментов, и состоит из пяти разделов: ин-
струменты информатики, категория инструментов; типы данных, используемые с этим контекстом инструмента; 
результаты их вывода с помощью этого инструмента и сферы процесса урбанизации, в которых этот инструмент 
наиболее предпочтителен.

Таблица 
Классификация современных вычислительных систем и информационной системы анализа данных

№ Инструмент категория тип данных Исходные  
данные

Отрасли  
урбанизации

1 3D-визуализация Моделирование, 
представление

Географические, 
изображения

цифровая 
модель, план 
города  
(визуализация)

«зеленый город», про-
странственная плани-
ровка и размещение

2 компьютерное  
моделирование

Моделирование, 
представление

Изображение, 
цифровые  
данные

картографиче-
ские данные

Городское  
планирование  
и мониторинг

3 Устройства  
цифровой  
фиксации

Моделирование,  
технические системы

цифровые 
данные

показатели, 
различные типы 
данных

«Умный город»,  
городская экология

4 ГИС Моделирование, 
представление

Географические 
изображения

картографиче-
ские данные, 
план города

землепользование, 
развитие территорий, 
землепользование  
и планирование  
инфраструктуры

5 Информацион-
ные системы

поддержка решений, 
моделирование, пред-
ставление, планиро-
вание

Финансовые, 
статистические

Информация «Умный город»,  
популяция, динамика 

6 Машинное  
обучение

поддержка решений, 
моделирование,  
планирование

числовые,  
научные

Информация Рынок недвижимости

7 Системы  
прогнозирования

Моделирование, 
представление

числовые, 
финансовые, 
статистические

Информация «Умный город»

Автор приводит концепцию цикла исследования процесса урбанизации, которая основана на методе науч-
ных исследований и является результатом предварительной научно-исследовательской работы по исследованию 
процесса агломерирования. Этот цикл состоит из 12-ти этапов, каждый из которых отдельный этап исследова-
ния. Данная научно-исследовательская работа начинается с определения проблемы, подразделений для исследо-
ваний и объема научно-исследовательской работы. Следующим шагом будет поиск информации в рамках науч-
но-исследовательской работы [1]. Информация для исследования, которая была собрана, должна быть изучена, 
сгруппирована и детально проанализирована. после этого исследователь должен сформировать начальный на-
бор гипотез, на основе которых позже будет построена научная модель.

Научная модель является итерационным подциклом на четыре шага в рамках основного исследовательского 
цикла. Он начинается с начальной модели, затем исследователь выбирает набор инструментов в контексте этой 
модели, используя выбранный набор инструментов. А уже дальше проводит один или несколько экспериментов, 
применяя данные, являющиеся выводом информации, обработанной и сгруппированной ранее. после проведён-
ного эксперимента ученый тестирует результаты и сравнивает их со своей начальной гипотезой, анализирует их 
на основе полученного набора информации.

Если результаты окажутся на уровне гипотезы, исследовательская работа может перейти к следующему 
шагу. В противном случае модельный цикл должен повторяться с новым набором входных параметров или с 
разным другим набором инструментов, пока результаты не будут удовлетворительными. после того, как гипо-
теза была подтверждена, собираются исходные данные модели исследования и отформатированные результаты, 
представленные исследовательскому сообществу.

Важно отметить значимость двух последних этапов цикла – исходного анализа и презентации модели иссле-
дований. Они являются основным результатом проведенной научно-исследовательской работы и обозначают 
материалы, которые планируется представить научному сообществу позже.
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Одним из современных и важных направлений исследования являются 3D-моделирование и визуализация. 
Географические и информационные данные важны для визуализации городского и земельного покрова в вир-
туальной 3D-среде [11]. такие модели могут быть как статическими, так и динамическими. В дальнейшем ис-
следователь имеет возможность устанавливать параметры и тестировать модели в режиме реального времени 
с визуализацией информации о результатах исследований. Этот набор важных инструментов требует больших 
вычислительных ресурсов и навыков для настройки и получения результатов.

Выводы. Исследования городов и процессов агломерирования и урбанизации требуют, чтобы исследователь 
сначала определил проблему, а затем проанализировал имеющиеся данные, чтобы построить эффективную мо-
дель. Обычно данные, требуемые в любых новых исследованиях, являются многофакторными и поступают из 
разных источников, как правило, не направленных на такие, как: финансовые данные, цифровые изображения и 
нормы землепользования. В настоящее время любой исследователь имеет больше инструментов и информации, 
чем два или три десятилетия назад.

Информационно-вычислительные системы формируют базовый набор инструментов современного исследо-
вателя процесса развития городов или процесса урбанизации. тем не менее оба требуют, чтобы данные были в 
первую очередь достоверны, а параметры были установлены для целей моделирования. большие объемы таких 
данных, используемых в моделирующих исследованиях урбанизации, имеют числовой или географический тип, 
в то время как большинство исследовательских усилий требуют обоих. В данной работе мы дали определение 
и классификацию четырех основных отраслей урбанизации – экономики, экологии, градостроительства, права 
и нормативно-правовых актов в этой области. Исходя из данной классификации и исследования разных инстру-
ментов и способов исследования, мы представили циклическую концепцию исследования процесса урбаниза-
ции. В будущем мы планируем представить комплексную исследовательскую базу, опирающуюся на представ-
ленные методы и инструменты анализа вычислительной и информационной системы.
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Аннотация 
Статья посвящена анализу вопроса территориального планирования муниципальных образований Иркутской 
области. В работе изучены основные компоненты градостроительной деятельности, а также дана клас-
сификация каркасного подхода и выявления территориальной структуры населенных пунктов на примере 
Усольского района Иркутской области. Определены возможные пути пространственного развития региона 
на основе возрождения сети сельского расселения для формирования туристической инфраструктуры и ис-
пользования культурных ландшафтов притрактовой зоны. В контексте преемственного развития терри-
торий определен вектор магистерской работы и поставлены задачи для исследования.
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территориальное планирование регионов является одним из основных инструментов регулирования де-
ятельности по развитию территорий. Особое внимание заслуживает вопрос сохранения и комплексного 
развитие сельских поселений.

Для этого были рассмотрены все уровни градостроительной деятельности от территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и предложений по планировке  территории [1].

Для выявления территориальной структуры региона были использованы методы системного, комплексного 
анализа, а также дифференцированный и каркасный подход к системе сложившейся системе сельского расселе-
ния. Изучение территориальной структуры пространства было связано с выявлением и формированием «карка-
са устойчивости» как взаимосвязанной системы.

Выявленная модель историко-культурного каркаса территории притрактовья Иркутской области как одна 
из разновидностей каркасных моделей представлена историческими поселениями, связанными между собой 
линейными элементами — реками и их обжитыми долинами, историческими путями сообщения, множеством 
ареалов разнообразных памятников истории и культуры, сложившимися центрами народных художественных 
промыслов, а также территориями с самобытным обликом, культурным наследием и образом жизни [2].

В концепции территориального развития Усольского района Иркутской области основные структурные эле-
менты каркасной системы включают: достопримечательные места (7), памятники археологии (36), памятники 
истории и архитектуры (151). В качестве линейных элементов были рассмотрены исторические и торговые пути 
(Сибирский тракт), водные артерии (реки китой, белая, Ангара и Хайта), железные дороги (транссибирская ма-
гистраль) и действующие автомагистрали (Р-255 «Сибирь»). классификация с последующим ранжированием, 
в зависимости от количественных и качественных показателей, представлена в таблице [3].

Таблица 
Систематизация узловых компонентов

Нас.пункт кол. класс кач. класс K  разнор. объектов Ср. знач. класс
Арансахой 1 0,5 0,1 0,5 1
Архиереевка 2 1 0,1 1,0 2
бадай 2 1 0,1 1,0 2
белогорск 3 1,5 0,1 1,5 2
биликтуй 13 6,5 0,1 6,5 4
большая Елань 2 1 0,1 1,0 2
большежилкина 9 4,5 0,1 4,5 4
буреть 5 2,5 0,1 2,5 3
Глубокий лог 1 0,5 0,1 0,5 1
Железнодорожный 6 3 0,25 3,1 3
китой 7 3,5 0,1 3,5 3
култук 5 2,5 0,1 2,5 3
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Мальта 11 6 0,25 5,8 4
Мишелёвка 34 17 0,25 17,1 5
Низовцева 2 1 0,1 1,0 2
Новомальтинск 5 0,1 1,7 2
Раздолье 1 0,5 0,1 0,5 1
Саннолыжный 1 0,5 0,1 0,5 1
Сосновка 2 1 0,1 1,0 2
Средний 2 1 0,1 1,0 2
тайтурка 7 3,5 0,1 3,5 3
тельма 34 17,5 0,1 17,2 5
Усолье-7 1 0,5 0,1 0,5 1
Хайта 10 5 0,25 5,1 4
Холмушино 12 6 0,1 6,0 4
целоты 9 4,5 0,1 4,5 4

такой каркас стал основой для формирования предложений по пространственному развитию региона с точ-
ки зрения инвестиционных программ, а также внесения изменений в схемы территориального планирования 
региона. Основными векторами проектных предложений стали туристический потенциал, историко-культур-
ная составляющая и выгодное географическое положение. В ходе выявления ключевых узловых и линейных 
элементов поселения были предложены к рассмотрению узлы и связи каркасной модели развития территории 
Усольского района с предложениями по формированию туристических маршрутов различной типологии: от 
этнографического до сельского с учетом местного колорита, традиционного землепользования, сложившихся 
улично-дорожной сети и системы общественного обслуживания. 

В продолжение изучения вопроса территориального планирования на основе стратегии сохранения сети и 
комплексного развития сельских поселений формируются задачи магистерского исследования, включающие 
оценку туристической инфраструктуры, культурных ландшафтов и природно-рекреационного потенциала при-
трактовой зоны Иркутской области.

Имеющийся земельно-ресурсный потенциал, наличие развитой инженерно-транспортной инфраструктуры, 
природно-климатические условия в границах Иркутской области выделяют выбранную территорию как одну из 
приоритетных для развития и сохранения сельского хозяйства агропромышленной и животноводческой направ-
ленности.

Рис.1. Каркасная модель Усольского района Иркутской области
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Сохранившиеся фрагменты культурных ландшафтов, сформировавшиеся на основе традиционной модели 
хозяйственной деятельности, адаптированные к природным условиям, целенаправленно и целесообразно сфор-
мированные, включенные в природно-территориальные комплексы, становятся потенциалом для формирования 
и развития туристической инфраструктуры региона. 

Устойчивое развитие и адаптация сельских поселений притрактовой зоны к разным социально-экономиче-
ским условиям, исторически сформировавшаяся сеть населённых пунктов, возникшая в результате организации 
Сибирского тракта и транссиба, дают возможность для развития культурных связей на уровне субъектов и меж-
дународных коммуникаций с Востоком. 

комплексное развитие сельских поселений и формирование опорной сети поселков и малых городов предпо-
лагают повышение качества планировочной организации и повышение жизнепригодности территорий с учетом 
современных требований, развития  социальной инфраструктуры и др.
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Аннотация
В статье проанализировано место проектной практики в рамках формирования личности студента-архи-
тектора на основе опыта ее прохождения в архитектурном бюро «Мезонпроект». Раскрываются практиче-
ские особенности функционирования и деятельности бюро, оказывающие влияние на комплексное развитие 
молодого архитектора. 
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Одним  из основных факторов экономического развития Российской Федерации является возрастание 
роли человеческого капитала. В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 г., разработанном Министерством экономического развития, пред-

усмотрена необходимость формирования гибкой и диверсифицированной системы профессионального обра-
зования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики [6, с. 1]. Одним из 
направлений является архитектурное образование в высшей школе.  

Обучение на архитектурном факультете в МГАХИ им. В.И. Сурикова проходит в соответствии с федеральны-
ми образовательными программами. В частности, в настоящее время действует ФГОС 3++. В процессе обуче-
ния студент получает определенные компетенции, изучая различные дисциплины. проверить уровень знаний 
и прикладные аспекты их применения позволяют практические и семинарские занятия. после прохождения 
обучения в течение двух семестров следуют практические занятия. Их содержание и организация имеют свои 
особенности в зависимости от направленности: обмерно-геодезическая, акварельно-графическая, проектно-тех-
нологическая (производственная), возможны и другие варианты с учётом стандартов и программ.    

Возглавляющие международные рейтинги архитектурные факультеты таких университетов, как TU DELFT 
(NL), делают особый акцент на полноте и разнообразии производственной практики студентов, создавая особую 
среду в стенах университета.

поэтому качество производственной архитектурной практики в современном образовательном процессе 
студента-архитектора, наряду с основательной теоретической базой, невозможно переоценить. На протяжении 
пяти лет студенты старших курсов архитектурного факультета МГАХИ им. В.И. Сурикова проходили проект-
но-технологической практики в архитектурном бюро «Мезонпроект», вливаясь в архитектурный коллектив на 
месяц. Многие, демонстрируя незаурядные черты личности, хорошие профессиональные и коммуникативные 
навыки, оставались работать и в дальнейшем.

Общая парадигма развития специалиста в архитектурном бюро «Мезонпроект» – креативная (по В.А. Сластё-
нину).  Она подчеркивает ценность человека, которая заключается прежде всего в его уникальности, способ-
ности к творчеству. Сущность индивидуально-творческого подхода в профессиональной подготовке состоит в 
развитии его богатой, самобытной личности, в слиянии общественного и личностного смыслов [3, с. 2]. Изна-
чально данная парадигма описывала становление педагога, однако она применима и к студенту-архитектору, 
если речь идет о творческой сфере. Одной из центральных линий в развитии креативной парадигмы образова-
ния в научной школе В.А. Сластёнина является разработка концепции субъектно-деятельностного подхода, в 
соответствии с которым личность выступает как самоорганизующийся субъект, наделенный такими характери-
стиками [4, с. 2], как:

– способность не только присваивать мир предметов и идей, но и производить их, преобразовывать, созидать 
новые; 

– осознание и принятие задач, установок деятельности на всех этапах ее осуществления, способность и 
стремление личности в необходимых случаях самостоятельно их определять; 

– способность к нравственному выбору в ситуациях коллизий, способность самостоятельно вносить кор-
рективы в свою деятельность, внутренняя независимость от «внешнего мира», независимость не в смысле его 
игнорирования, а в устойчивости взглядов, убеждений, смыслов, их коррекции, изменения [1, с. 1];

– способность к рефлексии, потребность в ней как условии осознанного регулирования своего поведения, 
деятельности в соответствии с желаниями и принятыми целями, с одной стороны, «осознанием пределов собст-
венной несвободы» – с другой; 

– активная позиция личности, направленность на саморазвитие [2, с. 2–3]. 
Сходное содержание относительно развития личности заложено в компетенциях ФГОС 3++, поэтому данная 

креативная парадигма по смысловому содержанию сонаправлена требованиям министерства. 
таким образом, архитектурное бюро «Мезонпроект» придерживается личностного подхода, с ориентацией 

на результативную креативность. В период прохождения практики создаются условия для трансформации по-
требности в постоянном совершенствовании профессиональных знаний в личностно значимый мотив. Можно 
выделить несколько основных методологических подходов, на которых базируется архитектурное бюро.

1. «колесо» масштабов проектирования. Студенту и любому начинающему архитектору необходимо овла-
деть навыками проектирования как крупных градостроительных комплексов, отдельных ансамблей зданий, так 
и локальных, в том числе, интерьерных объектов. В каждом из этих направлений есть свои особенности стра-
тегического и тактического характера. И, самое важное, студент обретает понимание непрерывной связанности 
проектных решений, осуществляемых в каждом масштабе, видит переход решений из масштаба в масштаб, 
проникается должным уважением к работе коллег. В результате практики пояснение известного постулата архи-
тектурной деятельности о ее человекоцентричности более не требуется. В дальнейшем, по мере профессиональ-
ного становления, каждым будет выбрана более локальная специализация. Для улучшения понимания логики 
решения практических задач работа ведется над реальными проектами. Молодой студент-архитектор вовле-
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кается в проектный процесс в рамках команды, разрабатывая решения, которые включаются в документацию 
для сдачи заказчику, входа в экспертизу. Во время практики студенты решают конкретные профессиональные 
задачи, закрепляют и пополняют свои знания, приобретают навыки, умения, трудовой опыт. 

2. привлечение к проектам, находящимся на различных стадиях развития. Студент может проследить жизнен-
ный путь проекта от оценки градостроительного потенциала территории до авторского надзора на строительной 
площадке. при этом он является не зрителем, а активным участником различных процессов. В ходе творческих 
работ студент будет развивать исследовательскую составляющую профессии: анализируя и обобщая имеющий-
ся материал, разрабатывая схемы, графики, наглядно иллюстрирующие полученные выводы. креативная направ-
ленность концептуального проектирования позволяет быть активным участником мастермайнд-команд внутри 
компании или же участвовать во внутреннем конкурсе, предлагая нестандартные идеи. кроме того, существует 
возможность разработки айдентики и нейминга для более комплексного понимания проектного решения. Участие 
в разработке альбомов стадий «проектная документация» и «Рабочая документация» развивает навык командной 
работы, анализа междисциплинарной информации от специалистов смежных разделов, умение осуществлять по-
иск и применение нормативных документов. логичным продолжением, позволяющим оценить масштаб и вещест-
венность чертежей в реальной жизни, является посещение строительной площадки в составе группы по авторско-
му надзору. Формируется понимание коммуникативных «связей» между различными участниками проектного и 
строительного процессов. появляются возможности анализа и оценки рациональности и эргономичности приня-
тых проектных решений в материальном воплощении. А участие в разборе коллизий на совещаниях с заказчиком 
вызывает большое количество эмоций, закрепляющих пройденный материал наилучшим образом.

3. Студент-архитектор, становясь частью проектной команды, взаимодействует со всем коллективом. при 
этом у него есть персональный куратор практики, обычно это руководитель группы архитекторов или глав-
ный архитектор проекта, который формирует локальные задания и проверяет предложенные решения. таким 
образом реализуется принцип «Мастер – ученик», который предполагает передачу непосредственного опыта 
и авторского творческого метода архитектора. подобный подход, с одной стороны, обеспечивает преемствен-
ность архитектурных традиций, с другой – позволяет студенту предлагать, апробировать новые идеи и реше-
ния Мастеру. Важной особенностью является креативное взаимодействие, возможность создания совместного 
творческого продукта, а не просто выполнение комплекса механистических действий студентом «под диктовку» 
Мастера. Формируется понимание, что архитектура – командная профессия. 

4. Вовлечение студента-архитектора в неформальную, коллективную деятельность компании. Установлено, 
что значительную часть времени мы проводим на работе, зачастую больше, чем дома. В архитектурном бюро 
«Мезонпроект» работают люди с большим количеством интересов, постоянно развивающееся внутреннее взаи-
модействие состоит не только из решения профессиональных задач. позитивная атмосфера, неформальное об-
щение, участие в коллективных событиях с большим количеством активностей, все это позволяет лучше понять 
людей, проследить их творческие пути и основания для креативной деятельности. 

прохождение практики в архитектурном бюро «Мезонпроект» – это полноценное вовлечение студента-архи-
тектора в проектный процесс и общественную жизнь коллектива. 

производственная практика представляет собой практическую деятельность, в ходе которой осуществляется 
формирование профессиональных умений, ознакомление с реальными условиями профессиональной деятель-
ности, приобретение навыков работы в трудовом коллективе [5, с. 2].

Вместе с тем не следует ограничивать практику решением узко производственных вопросов. Разнообразие 
выполняемых студентами задач во время практики всесторонне формирует их как будущих специалистов, выра-
батывает умения и навыки профессионального применения полученных в вузе теоретических знаний.

Основанием для проектирования программ практик в основной образовательной программе высшего обра-
зования может служить модель личностно-профессионального становления специалиста [6, с. 2].

Для архитектурного бюро «Мезонпроект», обладающего более чем 20-летним стажем успешной, пози-
тивно оцениваемой профессиональным сообществом работы, молодые специалисты являются базой распро-
странения и приумножения своей уникальной архитектурной, практической, философской школы, создает 
кадровый резерв, который в следующие 10 лет деятельности сформирует новую плеяду российских мастеров-
архитекторов. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития дополнительного образования в архитектурно-строи-
тельной отрасли, функционирование национальных центров независимой оценки квалификации и центров 
оценки квалификации. Обсуждается неспособность этих структур заменить дополнительное профессио-
нальное образование, необходимость повышения качества дополнительного образования на новых методиче-
ских, методологических и организационно-управленческих решениях.
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В мае 2023 г. в России принята концепция технологического развития до 2030 г. Этот программный до-
кумент направлен на достижение технологического суверенитета страны, что стало особенно важно в 
условиях глобальных санкций. значительную роль в реализации концепции отведена образованию, кото-

рое должно обеспечить экономику не только квалифицированными кадрами, но и должный уровень их профес- 
сиональных знаний. Важно, чтобы образовательная среда была адаптирована для максимального раскрытия по-
тенциала слушателей с учетом динамично меняющихся требований к квалификациям работающих, развития и 
трансфера технологий, опережающего развитие компетенций, навыков, знаний. Все это приводит к изменению 
методики и методологии образования, что проявляется прежде всего в следующих тенденциях:

– возрастание роли цифровых технологий в обучении;
– возможность персонализации образовательных программ для каждого слушателя;
– развитие цифровых инструментов, подтверждение квалификации работников;
– необходимость своевременной адаптации образовательных программ к запросам рынка труда, что требует 

усиления связей между образовательными организациями и работодателями;
– усиление связей между образовательными учреждениями и создание сетевых образовательных структур.
В связи со сказанным провозглашенный отказ от болонского процесса является естественным завершением 

определенного этапа развития высшего образования в России и повод призадуматься, в какой мере нам следует 
походить в образовании на запад, а значит, оглянуться на себя, на наше образование, его потенциал и историю, 
на бесконечные и малоуспешные «реформы-метания» в попытках «сделать так, как там», что длится уже три 
десятилетия [1, с. 45]. Россия ищет свои интеллектуально независимые культурно-идентичные пути формиро-
вания и развития образования. 

В образовании появился термин «период полураспада квалификации», что означает время устаревания зна-
ний, на 50 % после завершения обучения в университете.

Если ранее это занимало 50÷40лет, то сейчас 10÷15 лет и значительно быстрее для ряда профессий.
поэтому для поддержания необходимого уровня квалификации работников роль дополнительного образова-

ния, а в ряде случаев и переподготовки, чрезвычайно возрастает.
Однако следует признать, что существующая система дополнительного образования в значительной мере 

себя дискредитировала. Одной из основных причин является то, что государство полностью ушло из системы 
дополнительного образования, отменив государственную аккредитацию, дипломы, свидетельства, удостовере-
ния государственного образца и какие-либо требования для организаций, работающих в этой сфере. по данным 
Минобрнауки России, наибольшее количество российских граждан проходят обучение в независимых образова-
тельных организациях дополнительного образования (48,6 %), при этом в университетах обучается всего около 
трети всех слушателей [2, с.19]. И сегодня за «скромные деньги» по минимальным расценкам в кратчайшие 
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сроки (в течение одного–двух дней) выдадут документы о повышении квалификации и даже переподготовке 
по любой мыслимой и немыслимой программе, выдавая при этом яркие, красочные дипломы, свидетельства, 
удостоверения любого содержания, которое пожелает заказчик [3, с.141].

В строительстве проблему формирования качественного  рынка труда из профессиональных специалистов 
решили снять путем создания в отрасли системы независимой оценки квалификаций (НОк) и на ее базе аккре-
дитованных центров оценки квалификаций (цОк), которых на конец 2023 г. сформировано более 60. 

Основная функция цОк состоит в том, чтобы на основании утвержденных тестов проводить квалификаци-
онные экзамены специалистов перед включением их в Национальный реестр специалистов, а также тестировать 
специалистов для подтверждения их присутствия в данном Реестре после завершения сроков действия удосто-
верений о повышении квалификации. Экзамены платные и проводятся дистанционно. Оценочные средства для 
проведения профессиональных экзаменов разрабатывались при участии преподавателей ведущих российских 
вузов в области строительного образования: НИУ МГСУ, казанского, Санкт-петербургского и Новосибирского 
государственных архитектурно-строительных университетов и белгородского государственного технологиче-
ского университета1. Всего в системе 650 тестовых вопросов, на 50 из которых соискателю необходимо ответить 
при проведении дистанционного экзамена на компьютере. Экзамены проводятся по всему спектру специалистов 
в архитектурно-строительной отрасли, начиная с инженерных изысканий, специалистов по градостроительству, 
архитектурно-строительному проектированию и строительству. 

процесс аттестации специалистов через цОки сейчас на этапе становления. На сентябрь 2023 г. около 40 
тысяч специалистов успешно сдали квалификационный экзамен2.

Оценка эффективности данной системы, бесспорно, будет проведена позднее. Однако уже сейчас возникает 
вопрос: а решает ли эта система проблему поддержания уровня компетенций и квалификаций работников на сов-
ременном уровне? Главная проблема в этой системе в том, что фактически нет образовательного процесса. В учеб-
ных центрах по подготовке специалистов к аттестации через цОки фактически идет процесс натаскивания чело-
века на сдачу контрольных тестов и вопросов, что сильно напоминает «репетиторство» по подготовке к сдаче ЕГЭ.

И опять мы возвращаемся к необходимости активации массового дополнительного образования, но уже од-
нозначно на другом методическом, методологическом, техническом и, главное, организационном уровнях.

Данные преобразования могут быть решены только на уровне университетов, т.к. именно эти образовательные 
структуры имеют соответствующий компетентстностный уровень, кадры и научно-технологическую базу. Вузы в си-
стеме дополнительного образования традиционно рассматриваются работодателями как образовательные учрежде-
ния, способные производить новые знания и выполнять миссию формирования современного кадрового потенциала 
[4, с. 42]. Однако и в университетской среде следует выделить ряд проблем, без решения которых невозможно успеш-
ное развитие ДпО. И прежде всего это наличие мотивированных, высококвалифицированных кадров преподавате-
лей, в том числе привлекаемых по договору гражданско-правового характера специалистов-практиков предприятий, 
а также современное технологическое обеспечение учебного процесса, включая модульность образовательных про-
грамм [5, с. 348], актуализированных в соответствии с запросами работодателей и с возможностью их использования 
в дистанционном режиме в информационно-телекоммуникационных сетях. Важно, чтобы система дополнительного 
профессионального образования была системой опережающего обучения и развития каждого работника, что возмож-
но, если эта система станет единым комплексом с экономикой и рынком труда [3, с. 149]. 

Список литературы
1. тхангапсоев Х.Г., яхутлов М.М. Расставаясь, обрести: к ориентирам «пост-болонского» развития вузовского 

образования в России / Х.Г. тхангапсоев, М.М. яхутлов // Высшее образование в России. 2022. т. 31. № 10.  
С. 44–55. DOΙ:10.31992/0869-3617-2022-31-10-44-55.

2. келлер А.В. Дополнительное профессиональное образование в университетах: состояние и стратегия 
интеграции с научными исследованиями / А.В. келлер, И.А.коршунов, Н.Н. ширкова [и др.] // Высшее 
образование в России. 2023. т. 32. № 11. С. 9–36. DOΙ:10.31992/0869-3617-2023-32-11-9-36.

3. тур В.И., тур А.В. Дополнительное образование как ресурс для развития архитектурно-строительного 
образования в современный период // Гуманитарные науки в 21 веке. Научный интернет-журнал. 2022.  
№ 19. С.140–149.

4. Фролов В.А., Федоров С.А. Современное состояние и перспективы развития дополнительного 
профессионального образования /  В.А. Фролов, С.А. Федоров  // Образование и подготовка кадров. 2021.  
№ 9. С. 40–45.

5. Федорова т.С. Использование современных образовательных технологий при подготовке слушателей по 
модульным программам дополнительного профессионального образования / т.С. Федорова  // ползуновский 
вестник (АлГтУ). 2011. № 2/2. С. 346–351. 

1 тен В. качество труда // Строительная газета. 2022. 15 июля.
2 Глушков А. Экзамен сдан // Строительная газета. 2023. 1 сент.



Научное издание

АрхИТеКТурнОе ОбрАзОВАнИе: ТенДенцИИ рАзВИТИя
Cборник статей Международной научно-практической конференции  

в рамках XXXIII Международного смотра-конкурса лучших выпускных квалификационных работ  
по архитектуре, дизайну и искусству МООСАО (31 октября 2024 г.)

Редактор – И.ш. Орлова
Компьютерная верстка – Е.А. Яныкин

Подписано к печати 23.12.2024 г. Формат 60х841/8.
Бумага для офисной техники. Гарнитура Times New Roman.

Усл. печ. л. 11.39. Тираж 100 экз.


