
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ Ɍɨɦɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  

Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ  

 

ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ ɊȺɁȼɂɌɂə 

ɎɍɇȾȺɆȿɇɌȺɅɖɇɕɏ ɇȺɍɄ 
 

ɋɛɨɪɧɢɤ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜ 

XIII Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ  

ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ 

Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 

 
ɊɈɋɋɂə, ɌɈɆɋɄ, 26 – 29 ɚɩɪɟɥɹ 2016 ɝ. 

 

PROSPECTS OF FUNDAMENTAL 

SCIENCES DEVELOPMENT 
 

XIII International Conference of students, graduate students  

and young scientists 

Volume 6. Construction and architecture 

 

RUSSIA, TOMSK, April 26 – 29, 2016 

 

  
 

 

 
   

  
  

Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ  
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨɟɤɬ № 16-32-10075. 

ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ɍɨɦɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ 

 



ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ Ɍɨɦɫɤɢɣ ɩɨɥɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  

Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ  
Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɢ 

 

ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ ɊȺɁȼɂɌɂə 
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ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ ɉɈȼɕɒȿɇɂə ɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɂ 

 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɞɢɩɥɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ 

 

«ɆȿɌɈȾɕ ɂɁɍɑȿɇɂə ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɇɕɏ ɆȺɌȿɊɂȺɅɈȼ 
ȻɂɈɆȿȾɂɐɂɇɋɄɈȽɈ ɂ ɎɍɇɄɐɂɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ɇȺɁɇȺɑȿɇɂə» 

 

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 04.03.01 ɏɢɦɢɹ 

 

Ɇɨɞɭɥɶɧɚя ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɭɱɟɧɢя:  
Ɇɨɞɭɥɶ 1: Ȼɢɨɥɨɝɢɹ ɢ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɚ  
Ɇɨɞɭɥɶ 2: ɏɢɦɢɹ ɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 

Ɇɨɞɭɥɶ 3: ɇɚɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 

 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɭɱɟɧɢя: 
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɢɧɬɟɡɚ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢя ɫ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ; 

 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɣ. 

 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ;  

 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫ ɚɩɩɚɪɚɬɭɪɧɵɦ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟɦ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ; 

 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɧɨɜɵɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ; 

 ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ  ɫɜɨɣɫɬɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 

 

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬ ɭɱɟɧɵɟ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ 
ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɢɡ ɜɟɞɭɳɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɊɎ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɤɭɪɫɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɨɧɧɨɣ ɤɥɟɬɨɱɧɨɣ ɢ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨɣ ɛɢɨɦɟɞɢɰɢɧɵ ɌȽɍ, ɇɚɭɱɧɨ-

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ «ɇɚɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ» Ɍɉɍ.  
 

ɄɈɇɌȺɄɌɕ 

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: ɋɥɢɠɨɜ ɘɪɢɣ Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɢɱ, ɤ.ɯ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ, ɞɟɤɚɧ 
ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ ɌȽɍ, dekanat@chem.tsu.ru. 

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ: Ɂɵɤɨɜɚ Ⱥɧɧɚ ɉɟɬɪɨɜɧɚ, ɤ.ɮ.-ɦ.ɧ., ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ Ɍɉɍ, 

zykovaap@mail.ru. 

ȺȾɊȿɋ 

ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɭɥ. Ⱥ. ɂɜɚɧɨɜɚ, 49, ɤɨɪɩɭɫ № 6, ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɌȽɍ 
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ɋɛɨɪɧɢɤ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɬɪɭɞɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ БIII Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ 

ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɺɧɵɯ «ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ». ȼɤɥɸɱɚɟɬ ɞɨɤɥɚɞɵ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɟɤɰɢɹɯ: «ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ», «Ʉɨɧɤɭɪɫ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ». ɋɛɨɪɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, 
ɚɫɩɢɪɚɧɬɨɜ, ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ, ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. 
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Рɟɞаɤциɨɧɧая ɤɨɥɥɟɝия 
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ɉɊɈȻɅȿɆɕ ɉɊɈȿɄɌɂɊɈȼȺɇɂə ȼ ȽɊȺȾɈɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈɃ ȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ  
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ɉɊȿȾɇȺɁɇȺɑȿɇɇɈȽɈ ȾɅə ɂɁȽɈɌɈȼɅȿɇɂə ȻɂɈɐɂȾɇɈȽɈ ɄɈɆɉɈɁɂɐɂɈɇɇɈȽɈ 
ȼəɀɍɓȿȽɈ 
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ɈȻɈɋɇɈȼȺɇɂȿ ɆȿɌɈȾȺ ɉɈɅɇɈȽɈ ɉɈȾɔȿɆȺ ɊȿɁȿɊȼɍȺɊȺ ȾɅə ɊȿɆɈɇɌȺ ȿȽɈ 
ɈɋɇɈȼȺɇɂə ɂ ɎɍɇȾȺɆȿɇɌȺ 
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ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɋɉɈɋɈȻɕ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə ɄɈɆɎɈɊɌɇɕɏ ɍɋɅɈȼɂɃ ȼ ɉɈɆȿɓȿɇɂəɏ 

ȽɊȺɀȾȺɇɋɄɂɏ ɁȾȺɇɂɃ 
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 ɋ ɇȺɑȺɅȺ БIБ ȼ ȾɈ ɋȿɊȿȾɂɇɕ ББ ȼ. 
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ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɕȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə ɄɈɗɎɎɂɐɂȿɇɌȺ ȼɅȺȽɈɉɊɈȼɈȾɇɈɋɌɂ 
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ɆɈȾȿɅɖ ɂɇɌȿɅɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈȽɈ ɋȼȿɌɈȾɂɈȾɇɈȽɈ ɋȼȿɌɂɅɖɇɂɄȺ ȾɅə ɍɅɂɑɇɈȽɈ 
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ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɌɊȿɓɂɇɈɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə ɂ ɊȺɁɊɍɒȿɇɂə ɋɀȺɌɕɏ ȻȿɌɈɇɇɕɏ 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɃ ɉɊɂ ɄɊɍɑȿɇɂɂ  
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ȾɅə ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂə ɍɋɅɈȼɂɃ ɎɍɇɄɐɂɈɇɂɊɈȼȺɇɂə ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɂɊɍȿɆɈȽɈ 
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TO THE QUESTION OF POSSIBILITY OF RESTORATION OF OPERATIONAL REABILITY OF 

ENTRANCE OF GORODSKOY SAD  

Ⱥ.Ⱥ. ɉɪɨɲɢɧɚ, Ɉ.Ɋ. ɉɚɯɦɭɪɢɧ 91 

SICK BUILDING SYNDROME PHENOMENON AWARENESS  

Ɉ.Ⱦ. Ɂɜɟɤɨɜ, ɇ.Ⱥ. Ʉɨɛɡɟɜɚ 94 

TOMSK TRANSPORT NETWORK FUTURE (ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING 

ASPECT) 

Ⱦ.ɋ. ɂɥɶɢɧɚ  97 

ANALВSE DE L'EБPÉRIENCE RUSSE ET FRANÇAISE DE LA SOLUTION CHROMATIQUE DE 

L'ESPACE URBAIN SUR L'EXEMPLE DE MOSCOU ET PARIS  

ə.Ⱥ. Ɂɢɛɪɨɜɚ 100 

ȼɅɂəɇɂȿ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ɉɊɂȿɆɈȼ ɂɁȽɈɌɈȼɅȿɇɂə ȻȺɁȺɅɖɌɈɎɂȻɊɈȻȿɌɈɇȺ 
ɇȺ ȿȽɈ ɉɊɈɑɇɈɋɌɖ ɉɊɂ ɋɀȺɌɂɂ ɂ ɊȺɋɌəɀȿɇɂɂ 

Ʉ.Ʌ. Ʉɭɞɹɤɨɜ, ɂ.Ⱦ. Ⱦɚɧɤɟ 103 

ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɊȺȻɈɌɕ ɋɌɕɄɈȼ ɋȻɈɊɇɕɏ ɀȿɅȿɁɈȻȿɌɈɇɇɕɏ ɄɈɅɈɇɇ, 
ȼɕɉɈɅɇəȿɆɕɏ ɋ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɆ ɈȻɀɂɆɇɕɏ ɆɍɎɌ 

Ʉ.ɋ. Ʌɭɧɟɜɚ, Ɇ.ȿ. Ƚɨɧɱɚɪɨɜ, ɂ.ɘ. Ɏɨɦɢɱɟɜɚ 106 
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ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ ȼɂɁɍȺɅɂɁȺɐɂɂ Ɍȿɑȿɇɂə ɉɊɂ ɈȻɌȿɄȺɇɂɂ ȽɊɍɉɉɕ ɂɁ ɌɊȿɏ ɆɈȾȿɅȿɃ 
ɁȾȺɇɂɃ ȼ ɍɋɅɈȼɂɂ ɂɇɌȿɊɎȿɊȿɇɐɂɂ ȼɈɁȾɍɒɇɕɏ ɉɈɌɈɄɈȼ 

Ⱥ.Ƚ. Ⱦɺɝɢɧ, Ɇ.ɇ. ɋɨɤɨɥ, ɋ.ȼ. Ʉɨɪɨɛɤɨɜ, ɀ.ȼ. ȼɚɝɚɧɨɜɚ 109 

ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɕȿ ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə ȼɇȿɒɇȿȽɈ ɌȿɉɅɈɈȻɆȿɇȺ ȽɊɍɉɉɕ ɂɁ ɌɊȿɏ 
ɆɈȾȿɅȿɃ ɁȾȺɇɂɃ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ ɂɇɌȿɊɎȿɊȿɇɐɂɂ ȼɈɁȾɍɒɈȽɈ ɉɈɌɈɄȺ. 
ɉɈɋɌȺɇɈȼɄȺ ɐȿɅɂ ɂ ɁȺȾȺɑ 

Ɍ.Ɇ. Ɏɚɣɫɤɚɧɨɜ, ɋ.ȼ. Ʉɨɪɨɛɤɨɜ, Ⱥ.Ƚ. Ⱦɺɝɢɧ, Ɇ.ɇ. ɋɨɤɨɥ  112 

ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ ɊȺɁȼɂɌɂə ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ 3D-ɉȿɑȺɌɂ ȼ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼȿ 

ȿ.Ⱥ. ɋɨɪɨɤɢɧɚ 115 

ȺɅȽɈɊɂɌɆ ɂ ɉɊɈȽɊȺɆɆȺ ɊȺɋɑȿɌȺ ɉɊɈɑɇɈɋɌɂ ɇȺɄɅɈɇɇɕɏ ɋȿɑȿɇɂɃ ɉɈ 
ɊɈɋɋɂɃɋɄɂɆ ɂ ɁȺɊɍȻȿɀɇɕɆ ɇɈɊɆȺɆ  
ɇ.ɇ. Ɍɟɥɟɥɢɱɤɨ, ɋ.ȼ. Ȼɚɥɞɢɧ 118 

ɈɐȿɇɄȺ ɋȼȿɌɈȼɈȽɈ ɁȺȽɊəɁɇȿɇɂə ȽɈɊɈȾȺ ɌɈɆɋɄȺ 

Ⱦ.Ⱥ. Ȼɭɡɦɚɤɨɜɚ 121 

ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ ɊȺɁȼɂɌɂə ɌɈɆɋɄɈɃ ȺȽɅɈɆȿɊȺɐɂɂ  
Ⱦ.Ƚ. Ʉɪɢɜɢɰɤɚɹ 124 

ɈɐȿɇɄȺ ɉɊɈɑɇɈɋɌɂ ɋȼəɁɂ ɋɌȿɄɅɈɉɅȺɋɌɂɄɈȼɈɃ ȺɊɆȺɌɍɊɕ ɋ ȻȿɌɈɇɈɆ ȼ 

ɉɊɈɐȿɋɋȿ ɁȺɆɈɊȺɀɂȼȺɇɂə-ɈɌɌȺɂȼȺɇɂə ɉɈ ɉȺɊȺɆȿɌɊȺɆ ɗɅȿɄɌɊɂɑȿɋɄɈȽɈ 
ɈɌɄɅɂɄȺ ɇȺ ɂɆɉɍɅɖɋɇɈȿ ɆȿɏȺɇɂɑȿɋɄɈȿ ȼɈɁȾȿɃɋɌȼɂȿ 

Ɇ.ȼ. ɉɟɬɪɨɜ, Ɍ.ȼ. Ɏɭɪɫɚ, Ⱦ.Ⱦ. Ⱦɚɧɧ 127 

ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ɌȿɉɅɈɈȻɆȿɇȺ ɆɈȾȿɅȿɃ ɋɂɋɌȿɆɕ ɁȾȺɇɂɃ ɉɊɂ ɉɈɉȿɊȿɑɇɈɆ ɂɏ 
ɋɆȿɓȿɇɂɂ 

Ⱦ.ɂ. Ɇɨɤɲɢɧ, ɋ.ȼ. Ʉɨɪɨɛɤɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ʉɨɲɢɧ  130 

ȺɇȺɅɂɁ ȾȿɎɈɊɆȺɐɂɃ ɐɂɄɅɈɂȾȺɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɎɂɅə ɉȿɊȿȾȺɑɂ ɋ ɉɌɄ ɂ ɋȼɈȻɈȾɇɈɃ 
ɈȻɈɃɆɈɃ 

Ⱥ.Ɇ. Ⱥɦɢɪɨɜ 133 

ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɆȿɌɈȾȺ ɈɐȿɇɄɂ ɉɈȼɊȿɀȾȿɇɂɃ ȻȿɌɈɇȺ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ ɐɂɄɅɂɑȿɋɄɈȽɈ 
ɁȺɆɈɊȺɀɂȼȺɇɂə-ɈɌɌȺɂȼȺɇɂə 

Ⱦ.Ⱦ. Ⱦɚɧɧ, Ɍ.ȼ. Ɏɭɪɫɚ, Ɇ.ȼ. ɉɟɬɪɨɜ  136 

ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɋɉɈɋɈȻȺ ɄɈɇɌɊɈɅə ɇȺɉɊəɀȿɇɇɈ-ȾȿɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɇɈȽɈ ɋɈɋɌɈəɇɂə 
ȻȿɌɈɇȺ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ ɈȾɇɈɈɋɇɈȽɈ ɋɀȺɌɂə 

Ⱥ.ȿ. Ʌɵɤɨɜ, Ⱦ.Ⱦ. Ⱦɚɧɧ 139 

ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂə ɂɁɆȿɇȿɇɂɃ ɋɌɊɍɄɌɍɊɕ ȺȾɋɈɊȻɐɂɈɇɇɈ-ɋɈɅɖȼȺɌɇɕɏ ɈȻɈɅɈɑȿɄ 
ȻɂɌɍɆȺ  ȼ ɈɊȽȺɇɈɆɂɇȿɊȺɅɖɇɕɏ ɆȺɌȿɊɂȺɅȺɏ 

ɂ.ȼ. ȼɚɤɫ, ɂ.ɇ. ȿɮɚɧɨɜ 142 

ɉɈɂɋɄ ɈɉɌɂɆȺɅɖɇɈȽɈ ȼȺɊɂȺɇɌȺ ɍɋɂɅȿɇɂə ɋɌȺɅɖɇɈȽɈ ɂɁȽɂȻȺȿɆɈȽɈ ɋɌȿɊɀɇə 
ɋ ɉɈɉȿɊȿɑɇɕɆ ɋȿɑȿɇɂȿɆ ȼ ȼɂȾȿ ȾȼɍɌȺȼɊȺ 

Ⱥ.ɂ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ, Ʌ.ȿ. ɉɭɬɟɟɜɚ, Ȼ.Ⱥ. Ɍɭɯɮɚɬɭɥɥɢɧ 145 

ɋɂɇɌȿɁ ɇȺɇɈȾɂɋɉȿɊɋɇɈȽɈ ɉɈɊɈɒɄȺ ȾɂɈɄɋɂȾȺ ɄɊȿɆɇɂə ȼ ɉɅȺɁɆȿɇɇɈɆ 

ɊȿȺɄɌɈɊȿ ɉɊɂ ȺɌɆɈɋɎȿɊɇɈɆ ȾȺȼɅȿɇɂɂ 

ɉ.ȼ. Ʉɨɫɦɚɱɟɜ, ɇ.Ʉ. ɋɤɪɢɩɧɢɤɨɜɚ 148 

ɂɋɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ ȼɅɂəɇɂə ȼɕɋɈɄɈȾɂɋɉȿɊɋɇɕɏ ɆɂɄɊɈɄɊȿɆɇȿɁȿɆɂɋɌɕɏ 
ȾɈȻȺȼɈɄ ɇȺ ɋȼɈɃɋɌȼȺ ɐȿɆȿɇɌɇɈȽɈ ɄȺɆɇə 

Ɉ.ȼ Ⱦеɦьяɧеɧкɨ, Ɇ.ɇ Ʌяшеɧкɨ, ɇ.Ɉ. Ʉɨɩɚɧɢцɚ, ɘ.ɋ. ɋɚɪкɢɫɨɜ, ɘ.Ⱥ. Ⱥɛɡɚеɜ 151 

ɉɈɗɌȺɉɇɕɃ ɈɌɄɈɅ ȼɕɋɈɄɈɉɊɈɑɇɈȽɈ ȻȿɌɈɇȺ ɗɅȿɄɌɊɈɊȺɁɊəȾɇɕɆ ɆȿɌɈȾɈɆ  
ɇ.ȼ. ȼɨɣɬɟɧɤɨ 154 

ɋɊȺȼɇɂɌȿɅɖɇɕɃ ȺɇȺɅɂɁ ɎɂɁɂɄɈ-ɆȿɏȺɇɂɑȿɋɄɂɏ ɋȼɈɃɋɌȼ ȻȿɌɈɇȺ, 
ɌȼȿɊȾȿɘɓȿȽɈ ȼ ɗɄɋɌɊȿɆȺɅɖɇɕɏ ɍɋɅɈȼɂəɏ 

Ʉ.ɋ. Ƚɚɭɫɫ, Ʉ. Ʉɢɪɢɥɥɨɜɚ, Ⱦ.ɂ. Ɇɨɤɲɢɧ 157 
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ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɈɉɌɂɆȺɅɖɇɕɏ ɉȺɊȺɆȿɇɌɊɈȼ ɆɈȾɂɎɂɐɂɊɈȼȺɇɂə ɐȿɆȿɇɌɇɕɏ 

ɄɈɆɉɈɁɂɐɂɃ ɋ ȽɅɂɈɄɋȺɅɖɋɈȾȿɊɀȺɓȿɃ ȾɈȻȺȼɄɈɃ 

ȼ.Ⱥ. ȿɮɪɟɦɨɜɚ, Ⱥ.ɋ. ɋɢɦɚɤɨɜɚ 160 

ɉɊɈɑɇɈɋɌɖ ȻȿɌɈɇȺ ɍɋɂɅȿɇɇɈȽɈ ɄɈɆɉɈɁɂɌɇɕɆɂ ɆȺɌȿɊɂȺɅȺɆɂ ɇȺ ɈɋɇɈȼȿ 
ɍȽɅȿɊɈȾɇɕɏ ȼɈɅɈɄɈɇ 

Ⱥ.ȼ. ɇɟɜɫɤɢɣ, ɂ.Ⱥ. Ɋɭɫɚɤɨɜ, Ɉ.Ɉ. Ɋɭɫɚɤɨɜɚ 163 

ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɉɈȾɏɈȾɈȼ Ʉ ɈɉɌɂɆȺɅɖɇɈɆɍ ȼɕȻɈɊɍ ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɕɏ ɊȿɒȿɇɂɃ 
ɆȺɅɈɗɌȺɀɇɕɏ ɁȾȺɇɂɃ ȻɅɈɄɂɊɈȼȺɇɇɈȽɈ ɌɂɉȺ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ 
ɄɈɇɌɂɇȿɇɌȺɅɖɇɈȽɈ ɄɅɂɆȺɌȺ 

ɇ.ȼ. Ƚɭɫɚɤɨɜɚ, Ʉ.ɗ. Ɏɢɥɸɲɢɧɚ, Ɉ.ɂ. Ⱦɨɛɪɵɧɢɧɚ, ȿ.Ⱥ. ɀɚɪɨɜɚ, ɘ.Ⱥ. Ɇɟɪɤɭɥɶɟɜɚ, Ⱥ.ɋ. Ɋɭɧɶɤɨɜɚ 166 

ɎȺɋȺȾɇɕȿ ɋȼȿɌɈɉɊɈɁɊȺɑɇɕȿ ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɂ ɋ ɗɅȿɆȿɇɌȺɆɂ ȺɄɌɂȼɇɈȽɈ 

ɗɇȿɊȽɈɋȻȿɊȿɀȿɇɂə 

Ⱥ.ɘ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ, Ɋ.ȼ. Ȼɭɞɹɧɫɤɢɣ, ɀ.ȼ. ȼɚɝɚɧɨɜɚ 169 

ȼɂɁɍȺɅɂɁȺɐɂə ȼɈɁȾɍɒɇɈȽɈ Ɍȿɑȿɇɂə ȼȻɅɂɁɂ Ⱦȼɍɏ ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇɕɏ 
ɆɈȾȿɅȿɃ, ɊȺɋɉɈɅɈɀȿɇɇɕɏ ɇȺ ɈȾɇɈɃ Ʌɂɇɂɂ ɈɌɇɈɋɂɌȿɅɖɇɈ ȼɈɁȾɍɒɇɈȽɈ 
ɉɈɌɈɄȺ 

ɀ.ȼ. ȼɚɝɚɧɨɜɚ, ɋ.ȼ. Ʉɨɪɨɛɤɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ʉɨɲɢɧ  172 

Ɋȿɒȿɇɂȿ ɁȺȾȺɑɂ ɈɉɌɂɆȺɅɖɇɈɃ ɄɈɆɉɈɇɈȼɄɂ ɋȿɑȿɇɂə ȾȼɍɌȺȼɊɈȼɈɃ ȻȺɅɄɂ, 
ɂɁȽɈɌȺȼɅɂȼȺȿɆɈɃ ɂɁ ɋɌȺɅɖɇɈȽɈ ɅɂɋɌȺ 

ɇ.ȼ. ɋɨɮɢɟɧɤɨ, ɇ.ɇ. ɉɟɥɹɪɱɭɤ, Ʌ.ȿ. ɉɭɬɟɟɜɚ 175 

ɋɂɋɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂɃ ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽ ɗɄɋɉɅɍȺɌȺɐɂɈɇɇɕɏ ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄ 
ɒȺɇɏȺɃɋɄɈɃ ȻȺɒɇɂ 

ȿ.ɘ. ȿɫɢɧ 178 

ɉɊɈɑɇɈɋɌɖ ɂ ȾȿɎɈɊɆȺɌɂȼɇɈɋɌɖ ɂɁȽɂȻȺȿɆɕɏ ɀȿɅȿɁɈȻȿɌɈɇɇɕɏ ɗɅȿɆȿɇɌɈȼ ɋɈ 
ɋɆȿɒȺɇɇɕɆ ȺɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿɆ 

ɂ.Ⱥ. Ɂɚɣɰɟɜ 181 

Ɇɂɉ ɉɈ ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼɍ ɗɇȿɊȽɈɗɎɎȿɄɌɂȼɇɕɏ ɋɈɅɇȿɑɇɕɏ ɍɋɌȺɇɈȼɈɄ 

Ⱥ.ɋ. ɉɟɬɪɭɫɺɜ 184 

ɊȺɋɑȿɌ ɂɁȽɂȻȺȿɆɕɏ ɀȿɅȿɁɈȻȿɌɈɇɇɕɏ ɗɅȿɆȿɇɌɈȼ ɋ ɁɈɇɇɕɆ ȺɊɆɂɊɈȼȺɇɂȿɆ 
ɂɁ ɋɌȺɅɖɇɈɃ ɎɂȻɊɕ ȼ ɗɅȿɄɌɊɈɇɇɈ-ȼɕɑɂɋɅɂɌȿɅɖɇɕɏ ɋɂɋɌȿɆȺɏ 

Ⱦ.Ƚ. Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜ 187 

ɉɊɈȽɊȿȼȻȿɌɈɇȺ ȽɊȿɘɓɂɆɂ ɂɁɈɅɂɊɈȼȺɇɇɕɆɂ ɉɊɈȼɈȾȺɆɂ (ɋɍɓɇɈɋɌɖ ɆȿɌɈȾȺ, 
ɈȻɅȺɋɌɖ ɉɊɂɆȿɇȿɇɂə ɂ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ ɊȺȻɈɌ). 
ɂ.Ⱥ. Ȼɢɛɢɤɨɜ 190 

Ʉ ȼɈɉɊɈɋɍ ɈȻ ɍɋɂɅȿɇɂɂ ɀȿɅȿɁɈȻȿɌɈɇɇɕɏ ɗɅȿɆȿɇɌɈȼ ɆɈɋɌɈȼɕɏ 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɃ ɋ ɂɋɉɈɅɖɁɈȼȺɇɂȿɆ ɉɈɅɂɆȿɊɇɕɏ ɄɈɆɉɈɁɂɐɂɈɇɇɕɏ 
ɆȺɌȿɊɂȺɅɈȼ 

Ⱥ.ɋ. ɋɚɧɠɚɪɛɟɤɨɜ, Ⱥ.Ɇ. ɍɫɬɢɧɨɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ʉɥɨɩɨɬɨɜ  193 

ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ȾȺɌɑɂɄȺ ȺȼɌɈɆȺɌɂɁɂɊɈȼȺɇɇɈȽɈ ɄɈɇɌɊɈɅə ɄȺɑȿɋɌȼȿɇɇɕɏ 
ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄ ɆɈɌɈɊɇɈȽɈ ɆȺɋɅȺ 

Ⱥ. ȼ. Ʉɨɠɚɟɜ, Ⱥ. ȼ. Ɂɭɛɪɢɰɤɢɣ, ɇ.ɂ. ɂɦɚɧɚɥɢɟɜ 196 

ɆɈȾȿɅɂɊɈȼȺɇɂȿ ȼȿɌɊɈȼɈȽɈ ȾȺȼɅȿɇɂə ȼ ɌȺɇȾȿɆȿ Ⱦȼɍɏ ɁȾȺɇɂɃ ɉɊɂ ɂɏ 
ɇȿɅɂɇȿɃɇɈɆ ɊȺɋɉɈɅɈɀȿɇɂɂ. 
Ⱦ.ɇ. Ⱥɛɞɵɦɨɦɭɧɨɜ 199 

ȼɅɂəɇɂȿ ɄɈɗɎɎɂɐɂȿɇɌȺ ɇȺɋɕɓȿɇɂə ɋɕɊɖȿȼɈɃ ɋɆȿɋɂ ɇȺ ɋȼɈɃɋɌȼȺ 
ɉɅȺȼɅȿɇɈȽɈ ȼ ɍɋɅɈȼɂəɏ ɇɂɁɄɈɌȿɆɉȿɊȺɌɍɊɇɈɃ ɉɅȺɁɆɕ  ɐȿɆȿɇɌɇɈȽɈ 
ɄɅɂɇɄȿɊȺ 

ɇ.Ⱥ. ɋɚɡɨɧɨɜɚ, ɇ.Ʉ. ɋɤɪɢɩɧɢɤɨɜɚ, Ⱥ.ȼ. Ʌɭɰɟɧɤɨ 202 

ɄɅȺɋɋɂɎɂɄȺɐɂə ɂɋɉɊȺȼɂɌȿɅɖɇɕɏ ɍɑɊȿɀȾȿɇɂɃ. ɁȺɊɍȻȿɀɇɕɃ ɂ 
ɈɌȿɑȿɋɌȼȿɇɇɕɃ ɈɉɕɌ 

ɉ.ȿ. Ȼɢɬɭɤ 205 
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ɄɈɇɄɍɊɋ ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɇɕɏ ɉɊɈȿɄɌɈȼ 
208 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɄȺɎȿ ɆɈɊɈɀȿɇɈȽɈ «ɄɊɂȼɈɃ ɒɄȺɎ»  

Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ 208 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɂɇɌȿɊɖȿɊ ɄɍɅɂɇȺɊɇɈɃ ɋɌɍȾɂɂ ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ» 

Ⱥ.ɋ. Ȼɚɜɵɤɢɧɚ 211 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɋȿɆȿɃɇɈȿ ɄȺɎȿ-ɆɈɊɈɀȿɇɈȿ» 

ȼ.ȼ. Ȼɚɯɚɪɟɜɚ 214 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȾɂɁȺɃɇ ɄɈɆɆɍɇɂɄȺɌɂȼɇɈȽɈ ɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȺ, ɂɇɌȿɊɖȿɊ 

ɏɈɅɅɈȼ ȼɌɈɊɈȽɈ ɄɈɊɉɍɋȺ ɌȽȺɋɍ»  

Ⱦ.ɋ. Ƚɨɪɤɨɥɶɰɟɜɚ 217 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɂɇɌȿɊɖȿɊ ȾɈɋɍȽɈȼɈȽɈ ɐȿɇɌɊȺ» 

ȼ.ɂ. Ʉɜɚɲɧɢɧ 220 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȼȿɋɌɂȻɘɅɖ ɋɌɍȾȿɇɑȿɋɄɈȽɈ ɄɅɍȻȺ» 

Ɇ.Ⱥ. Ʉɢɦ 223 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȾɂɁȺɃɇ ɂɇɌȿɊɖȿɊȺ ɄȼȺɊɌɂɊɕ ȾɅə ɋȿɆɖɂ ɂɁ ɑȿɌɕɊȿɏ 

ɑȿɅɈȼȿɄ» 

ȿ.ȼ. Ɉɝɨɪɨɞɧɢɤ 226 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɂɇɌȿɊɖȿɊ ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɁȾȺɇɂə. ɋȺɅɈɇ ɄɈɆɉȺɇɂɂ ɉɈ 

ɉɊɈȾȺɀȿ ɉɊɈȽɊȺɆɆɇɈȽɈ ɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə ɂ ɄɈɆɉɖɘɌȿɊɇɕɏ ɂȽɊ»  

ɇ.ɂ. ɉɥɨɬɧɢɤɨɜɚ 229 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɂɇɌȿɊɖȿɊ ɄȼȺɊɌɂɊɕ ȼ ɋɌɂɅȿ ɄȺɇɌɊɂ» 

Ⱥ.ɋ. Ɍɚɣɥɚɲɟɜ 232 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɆȿɀȼɍɁɈȼɋɄɂɃ ɄɈɆɉɅȿɄɋ ȼ ȽɊȺɇɂɐȺɏ ɍɅɂɐ ɄɊɕɅɈȼȺ, 

ɇɂɄɂɌɂɇȺ, ȽɈȽɈɅə ɂ ɉȿɊȿɍɅɄȺ ɉɅȿɏȺɇɈȼȺ ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ» 

Ƚ.ɋ. Ɂɚɯɚɪɟɧɤɨ, ɉ.ɉ. ɉɟɬɪɨɜ, Ɇ.Ⱥ. Ʉɭɥɟɲɨɜ 234 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɂɋɉɊȺȼɂɌȿɅɖɇȺə ɄɈɅɈɇɂə ɋɌɊɈȽɈȽɈ ɊȿɀɂɆȺ ɇȺ 2000 

ɈɋɍɀȾȿɇɇɕɏ ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ» 

ɉ.ȿ. Ȼɢɬɭɤ 238 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɆɇɈȽɈɗɌȺɀɇɕɃ ɀɂɅɈɃ ȾɈɆ ɋ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿɆ»  

Ⱥ.ȼ. Ʉɨɪɧɟɟɜɚ 241 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɌɂȼɇɈ-ɈȻɓȿɋɌȼȿɇɇɕɃ ɄɈɆɉɅȿɄɋ ȼ ɊȺɃɈɇȿ 

ɌɈɆɋɄɈȽɈ ȺɗɊɈɉɈɊɌȺ» 

Ⱦ.Ƚ. Ʉɪɢɜɢɰɤɚɹ 244 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɆɇɈȽɈɗɌȺɀɇɕɃ ɀɂɅɈɃ ȾɈɆ ɋ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿɆ  

ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ» 

ɇ.Ⱦ. ɇɚɭɦɨɜɚ 247 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɆɇɈȽɈɗɌȺɀɇɕɃ ɀɂɅɈɃ ȾɈɆ ɋ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿɆ  

ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ»  

Ɍ.Ⱥ. ɉɟɲɤɨɜɚ 250 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɆɇɈȽɈɗɌȺɀɇɕɃ ɀɂɅɈɃ ȾɈɆ ɋ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿɆ  

ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ»  

Ɍ.ȼ. ɉɨɥɹɧɫɤɚɹ 253 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɉɈɋȿɅɈɄ ɇȺ 3000 ɀɂɌȿɅȿɃ» 

Ⱥ.ɂ. Ɏɨɦɢɧɵɯ, Ⱥ.Ⱥ. ɒɭɬɢɧɚ 256 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɀɂɅȺə ȽɊɍɉɉȺ ɇȺ 825 ɀɂɌȿɅȿɃ» 

Ⱥ.ɂ. Ɏɨɦɢɧɵɯ 259 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɄɈɇɐȿɉɐɂə ɗɄɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂɏ ȼȺɏɌɈȼɕɏ ɉɈɋȿɅɄɈȼ ȾɅə 

ȺɊɄɌɂɑȿɋɄɂɏ ɊȺɃɈɇɈȼ əɄɍɌɂɂ, ɄȺɄ ɉɍɌɖ Ʉ ɍɋɌɈɃɑɂȼɈɆɍ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɋȿȼȿɊȺ» 

Ⱥ.ȼ. ɑɢɪɹɟɜɚ 262 
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ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɆɇɈȽɈɗɌȺɀɇɕɃ ɀɂɅɈɃ ȾɈɆ ɋ ɈȻɋɅɍɀɂȼȺɇɂȿɆ» 

Ⱥ.Ⱥ. ɒɭɬɢɧɚ 265 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɗɋɄɂɁɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂə ɈȻɔȿɄɌȺ 

ɄɍɅɖɌɍɊɇɈȽɈ ɇȺɋɅȿȾɂə ɉɈ ɍɅ. ɉɍɒɄɂɇȺ, 24 ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ ɉɈȾ «ɑȺɃɇɍɘ» 

ȿ.ɘ. Ʉɭɫɤɨɜɚ 268 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɗɋɄɂɁɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂə ȾȿɊȿȼəɇɇɈȽɈ ȾɈɆȺ 

ɇȺ ɍɅ. ɉɍɒɄɂɇȺ, 5 ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ ɉɈȾ ɀɂɅɖЁ ɂ ɋɍȼȿɇɂɊɇɍɘ ɅȺȼɄɍ»  

Ⱥ.Ⱥ. Ʌɵɫɢɤɨɜɚ 271 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɌɂɉɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɂ ɌȿɇȾȿɇɐɂɂ 

ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂə ȼɈȾɈɇȺɉɈɊɇɕɏ ȻȺɒȿɇ ȼ ɋɌɊɍɄɌɍɊȿ ɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȽɈ ȽɈɊɈȾȺ» 

ɘ.ȿ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɰɟɜɚ 274 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɗɋɄɂɁɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂə ɉȺɆəɌɇɂɄȺ 

ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɕ ɉɈ ɍɅ. ɈɄɌəȻɊɖɋɄȺə, 2 ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ ɉɈȾ ȺɉɌȿɄɍ «ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɋɄȺə» 

Ʉ.ȿ. ɋɟɪɝɟɟɜɚ 277 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɉɊɈȿɄɌ ɊȿɋɌȺȼɊȺɐɂɂ ɂ ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂə ɈȻɔȿɄɌȺ 

ɄɍɅɖɌɍɊɇɈȽɈ ɇȺɋɅȿȾɂə ɉɈ ɍɅ. ɉɍɒɄɂɇȺ, 28Ⱥ ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ ɉɈȾ ɀɂɅɖЁ ȾɅə 

ȺɄɌЁɊɈȼ ɌȿȺɌɊȺ «ɋɄɈɆɈɊɈɏ» 

Ⱥ.Ⱥ. Ɍɤɚɱɟɜɚ 280 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɗɋɄɂɁɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂə ɈȻɔȿɄɌȺ 

ɄɍɅɖɌɍɊɇɈȽɈ ɇȺɋɅȿȾɂə ɇȺ ɍɅ. ɉɍɒɄɂɇȺ, 24 ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ ɉɈȾ «ȾɈɆ ɌȼɈɊɑȿɋɄɂɏ 

ȼȿɑȿɊɈȼ» 

ȿ.C. ɒɜɟɧɤ 283 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȾȿɌɋɄȺə ȾɂɁȺɃɇ ɋɌɍȾɂə «ɁȼȿɁȾɈɑЁɌ» ɇȺ ɍɅ. 

ȻȿɅɈɁЁɊɋɄȺə» 

ɘ.Ɉ. Ƚɚɲɢɥɨɜɚ 286 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȼɈɋɄɊȿɋɇȺə ɒɄɈɅȺ ɇȺ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ɐȿɊɄȼɂ 

ȼɈɋɄɊȿɋȿɇɂə ɏɊɂɋɌɈȼȺ» 

Ɇ.ɂ. Ɇɚɪɤɢɜɫɤɚɹ, Ɇ.Ⱦ. ɉɵɱɤɢɧɚ 289 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «CREATIVE COMMUNITВ TOMSK – 2O3O. ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈ-

ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ ɆɈȾȿɅɂ ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɇɕɏ ɄɈɆɉɅȿɄɋɈȼ ȼ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ  

Ƚ. ɌɈɆɋɄȺ (ɋɌɊȺɌȿȽɂə – 2030)» 

ɍ.ȼ. Ɋɚɫɩɨɩɨɜɚ, Ⱥ.Ƚ. ɉɚɜɥɨɜɚ 293 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȾɂɁȺɃɇ-ɋɌɍȾɂə ɏɍȾɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə «THE 
SIGN A (ART)» 

ɍ.ȼ. Ɋɚɫɩɨɩɨɜɚ 296 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȾɂɁȺɃɇ-ɋɌɍȾɂə ɌɂɉɈȽɊȺɎɋɄɈȽɈ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂə «THE SIGN 
B (BOOK)» 

Ⱥ.Ƚ. ɉɚɜɥɨɜɚ 299 
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Abstract. The article states the problems associated with project works in urban planning. In connection with the 

variety of design work types, which influence urban planning, their arrangement is proposed. The main and 

additional design types are singled out, the classification of design products, being created in the design 

process, is given. The necessity to develop integrated approaches to the interaction of different design types is 

emphasized in order to improve the efficiency of project activities. The role of computer technology in solving 

this problem is shown. A closer look at the benefits of using GIS technologies and BIM technologies in urban 

planning and architectural and civil engineering is given. 

ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɯɨɬɟɥɨɫɶ 

ɛɵ ɜɧɚɱɚɥɟ ɡɚɨɫɬɪɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨɦ, ɚ ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨɞ ɩɨɧɹɬɢɟɦ «ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ». ȼ ɨɛɵɞɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɫɹ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ 

ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɪɚɡɝɨɜɨɪ ɢɞɟɬ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ 

ɬɟɦ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɨɧɹɬɢɢ ɡɚɥɨɠɟɧ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɦɵɫɥ. ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 

Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɞɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ. Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɢɧɵɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɚɹ ɜ ɜɢɞɟ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ Д1].

ȼɫɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ 

ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɤɨɧɱɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɪɚɛɨɬɚɦɢ, ɬɪɟɛɭɸɬ 

ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɰɟɫɫɭ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɸ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ.

ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɚ ɜɢɞɚ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 

ɪɚɛɨɬ – ɷɬɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ. Ɉɧɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 

Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɢ ɢɦɟɸɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɛɚɡɭ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 

ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɢɥɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ.
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ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɤɪɨɦɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɹɞ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫ 

ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ 

ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɧɟɟ. ɂɯ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɥɢ ɫɨɩɭɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 

ɜɢɞɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ, 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 

ɫɪɟɞɵ, ɡɟɦɥɟɭɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Эɬɢ ɜɢɞɵ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɢɦɟɸɬ 

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɛɚɡɭ, ɢ ɟɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɧɨ, ɤɚɤ ɢ ɡɧɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɯ 

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (Ɋɢɫ.1). 

 

 

Рɢɫ.1. Кɥаɫɫɢфɢɤацɢя ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜаɧɢя ɜ ɝɪаɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥьɧɨɣ ɞɟяɬɟɥьɧɨɫɬɢ 

 

Ʉɪɨɦɟ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɜ ɪɹɞɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɫɨɛɚɹ ɫɬɚɞɢɹ, 

ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɨɧцеɩɬɭɚɥьɧɨе ɩɪɨеɤɬиɪɨвɚɧие. Эɬɨɬ ɜɢɞ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ 

ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɟɝɨ ɱɚɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɨɜ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ 

ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɨɩɵɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ, ɝɞɟ ɫɬɚɞɢɹ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ ɢ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɫɤɢɡɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ȽɈɋɌɨɦ. 

Ʉɚɤ ɜɢɞɧɨ ɢɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ, ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ 

ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɦɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɹɳɢɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ, ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɬɚɬɭɫ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, 
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ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɯ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɦɨɠɟɬ 

ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ 

ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɜɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ – ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ 

ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. 

ȼɬɨɪɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɢɡ ɩɟɪɜɨɣ ɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 

ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ⱦɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɜɨɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢ 

ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɩɭɫɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ. 

Ⱦɥɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ Ƚɂɋ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɬ.ɟ. ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ, 

ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɝɟɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ Ƚɂɋ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ – 

ɷɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɨɥɭɱɚɬɶ 

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ 

ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɚɧɧɵɯ, 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɷɬɢɦ Ƚɂɋ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 

ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɢɫɤ ɢ ɨɰɟɧɤɭ 

ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ. 

ȼ ɪɹɞɟ ɝɨɪɨɞɨɜ Ƚɂɋ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɂɋɈȽȾ) ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɟɪɜɢɫɨɜ ɞɥɹ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɨɜ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ɍɨɦɫɤɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ ɚɬɥɚɫ ɝɨɪɨɞɚ, ɞɚɸɳɢɣ 

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɨ ɡɨɧɚɯ ɨɯɪɚɧɵ 

ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɬɥɚɫ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧ ɫ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɣ 

ɤɚɪɬɵ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɭɱɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɭɸ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɢ 

ɡɟɦɟɥɶɧɨ-ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜ ɝɨɪɨɞɟ [2]. ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɞɟɥɚɧ ɟɳɟ ɨɞɢɧ ɲɚɝ ɞɥɹ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 

ɚɷɪɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ 3D-ɦɨɞɟɥɶ. ɋ ɟɟ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɵɥɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɚ 

ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɚɹ ɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɹ 3D-ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ 

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ 3D-ɦɨɞɟɥɶ ɝɨɪɨɞɚ 

ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɡɞɚɧɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɪɟɫɭɪɫ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 

ɨɛɴɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

Ⱦɥɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ CAD-

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɋomputОr-Aided Design). Ⱦɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɷɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɤɚɤ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 

ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɨɜ ɩɨɪɨɣ ɛɵɥɢ ɪɚɡɪɨɡɧɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɥɨɯɨ 

ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɧɵɦɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɨɫɢɥɢɫɶ ɜ ɱɟɪɬɟɠɚɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɱɚɫɬɢ, ɦɨɝɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɱɟɪɬɟɠɚɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɭɫɤɚɥɢɫɶ ɩɨ ɫɦɟɠɧɵɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 

ɪɚɡɞɟɥɚɦ. Эɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɩɟɪɟɩɪɨɜɟɪɤɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɢ ɟɟ ɩɪɚɜɤɟ. 

ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɬɚɤɢɯ ɨɲɢɛɨɤ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɭɫɤɨɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɧɟɞɪɹɟɬɫɹ BIM-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ (Building Information Modeling). ȼ 

Ɋɨɫɫɢɢ ɬɚɤɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɚ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ». BIM-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɜɫɟɝɨ ɩɚɤɟɬɚ 

ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɰɢɮɪɨɜɨɣ 3D-ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɫɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ, 

ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɧɱɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɢ 

ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ, ɭɜɹɡɚɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ. Ʌɸɛɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɨɬɪɚɠɚɸɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɯ 

ɭɪɨɜɧɹɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɢɱɶ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ 

ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɫɪɨɤɢ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ 

ɨɱɟɜɢɞɧɵɦɢ, ɢ ɨɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬɫɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ [3]. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ 

2017 ɝɨɞɚ ɧɚ ɱɚɫɬɶ ɝɨɫɡɚɤɚɡɚ ɩɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ 

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ ɥɟɬ ɜɟɫɶ 

ɨɛɴɟɦ ɝɨɫɡɚɤɚɡɚ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɊɎ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧ ɧɚ BIM-

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɦ 

ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɤ ɧɨɜɨɦɭ 

ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Эɬɨ ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɧɚɭɱɧɨ-

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨɤɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ 

ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɨɜ ɞɥɹ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Abstract. There is a need of biocidal building materials during production of constructions in civil and industrial 

engineering. It is beneficial to produce such materials on the base of composite binder with biocidal silicon-metal 

modifier. The chemical composition of the specific modifier was examined and some results are presented in the 

given article. The modifier with "soft"-permanent effect is composed of reaction products between sodium 

hydrosilicates and copper sulfate. It is revealed that there are several types of siloxane bonds and silanol groups. 

Copper hydroxide is not formed, copper carbonate and basic copper carbonate can only be formed if condition 

ν(Cu) : ν(Si) = 1.0 is met.

Ȼɢɨɛɟɡɨɩаɫɧɨɫɬɶ в ɡɞаɧɢɹɯ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ в ɨɫɧɨвɧɨɦ ɫвɹɡɵваɸɬ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪ

ɩɥɟɫɧɟвɵɯ ɝɪɢɛɨв ɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨв ɢɯ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ в вɨɡɞɭɯɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. Дɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ 

ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɭɤаɡаɧɧɵɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡаɝɪɹɡɧɟɧɢɣ в вɨɡɞɭɯɟ ɹвɥɹɸɬɫɹ ɤɨɥɨɧɢɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝаɧɢɡɦɨв,

ɨɛɢɬаɸɳɢɟ ɧа ɩɨвɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪаɠɞаɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ в ɢɯ ɬɨɥɳɟ. ȼɵɫɨɤɨɟ ɫɨɞɟɪɠаɧɢɟ ɫɩɨɪ 

ɩɥɟɫɧɟвɵɯ ɝɪɢɛɨв ɢ ɦɢɤɨɬɨɤɫɢɧɨв в вɨɡɞɭɯɟ ɩɪɢвɨɞɢɬ вɨɡɧɢɤɧɨвɟɧɢɸ ɪаɡɥɢɱɧɵɯ ɡаɛɨɥɟваɧɢɣ: ɪɢɧɢɬɨв,

аɥɥɟɪɝɢɢ, аɫɬɦɵ, аɥɶвɟɨɥɢɬа, аɫɩɟɪɝɢɥɥɟɡа ɢ ɞɪɭɝɢɯ [1, 2]. ɋɧɢɠɟɧɢɹ ɭɪɨвɧɹ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡаɝɪɹɡɧɟɧɢɣ 

в вɨɡɞɭɯɟ ɞɨɛɢваɸɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨваɧɢɟɦ вɨɞɧɵɯ ɪаɫɬвɨɪɨв ɛɢɨɰɢɞɨв. Ɉɞɧаɤɨ ɨɧɢ ɨɛɥаɞаɸɬ ɪɹɞɨɦ 

ɧɟɞɨɫɬаɬɤɨв, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɝɪаɧɢɱɢваɸɬ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ: ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɶ, ɝɥɭɛɢɧа ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɧɟɞɨɫɬаɬɨɱɧа ɞɥɹ 

ɩɨɥɧɨɣ ɥɢɤвɢɞаɰɢɢ ɦɢɰɟɥɢɹ, ɨɛɪаɡɨваɧɢɟ вɵɫɨɥɨв, ɪаɡɪɭɲɟɧɢɟ ɞɟɤɨɪаɬɢвɧɨ-ɨɬɞɟɥɨɱɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɢ ɞɪ.

Ɉɪɝаɧɢɱɟɫɤɢɟ ɛɢɨɰɢɞɵ ɢɦɟɸɬ ɪɹɞ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬв ɩɟɪɟɞ вɨɞɧɵɦɢ ɪаɫɬвɨɪаɦɢ ɧɟɨɪɝаɧɢɱɟɫɤɢɯ ɛɢɨɰɢɞɧɵɯ 

ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ, ɨɞɧаɤɨ ɢɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɝɪаɧɢɱɢваɟɬ вɵɫɨɤаɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ. Ɋɟɲɟɧɢɟɦ ɭɤаɡаɧɧɨɣ ɡаɞаɱɢ 

ɹвɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨваɧɢɟ ɛɢɨɰɢɞɧɵɯ вɨɞɨɧɟɪаɫɬвɨɪɢɦɵɯ ɞɨɛавɨɤ в ɫɨɫɬавɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ вɹɠɭɳɟɝɨ 

вɟɳɟɫɬва, ɧаɩɪɢɦɟɪ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɨв ɦɟɞɢ. Эɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɪавɧɨɦɟɪɧɨɟ ɪаɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɛɢɨɰɢɞɧɨɝɨ 

ɦɨɞɢɮɢɤаɬɨɪа в ɨɛɴɟɦɟ ɢɡɞɟɥɢɹ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ), ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɟ ɛɢɨɰɢɞɧɨɟ ɞɟɣɫɬвɢɟ, ɛɟɡɨɩаɫɧɨɫɬɶ ɢ ɟɝɨ 

ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ, а ɬаɤɠɟ ɩɨвɵɲɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢвɧɨɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬва ɛɟɡ 

* ɉɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪаɧɬа ɉɪɟɡɢɞɟɧɬа ɊɎ ɆɄ-8575.2016.8
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ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪаɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɢɡвɨɞɫɬва. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɨваɧɢɟ ɦɨɞɢɮɢɤаɬɨɪа ɩɨɡвɨɥɢɬ 

ɩɨвɵɫɢɬɶ ɤаɱɟɫɬвɨ ɢɡɞɟɥɢɣ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ) вɫɥɟɞɫɬвɢɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɩаɪаɦɟɬɪɨв ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦаɬɟɪɢаɥа, а, 

ɫɥɟɞɨваɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɟɝɨ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯаɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫвɨɣɫɬв. 

ɋɢɧɬɟɡ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɨв ɦɟɞɢ вɨɡɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬвɥɹɬɶ вɡаɢɦɨɞɟɣɫɬвɢɟɦ ɪаɫɬвɨɪɨв ɦɟɞɢ, ɧаɩɪɢɦɟɪ 

ɫɭɥɶɮаɬа (CuSO4·5 H2O, ȽɈɋɌ 4165-78, ɤваɥɢɮɢɤаɰɢɹ «ɱ»), ɫ вɨɞɧɵɦɢ ɪаɫɬвɨɪаɦɢ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɨв 

ɧаɬɪɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɬɨɪɝɨвɨɟ ɧаɡваɧɢɟ «ɠɢɞɤɨɟ ɫɬɟɤɥɨ» (ȽɈɋɌ 13078-81, MSi = 3,0). ɂɡɝɨɬɨвɥɟɧɢɟ 

ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɨв ɦɟɞɢ ɨɫɭɳɟɫɬвɥɹɥɨɫɶ ɫɦɟɲɢваɧɢɟɦ вɨɞɧɵɯ ɪаɫɬвɨɪɨв ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɨв ɧаɬɪɢɹ ɢ 

ɫɭɥɶɮаɬа ɦɟɞɢ в ɪаɡɥɢɱɧɨɦ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ν(Cu) : ν(Si), ɤɨɬɨɪɨɟ ваɪɶɢɪɨваɥɨɫɶ в ɞɢаɩаɡɨɧɟ ɨɬ 0,7 ɞɨ 1,0. 

ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɨɫаɞɨɤ ɨɬɮɢɥɶɬɪɨвɵваɥɫɹ ɢ ɩɪɨɦɵваɥɫɹ ɞɨ ɨɬɫɭɬɫɬвɢɹ в ɩɪɨɦɵвɧɵɯ вɨɞаɯ ɫɭɥɶɮаɬ-ɢɨɧɨв. 

ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬав ɩɪɨɞɭɤɬɨв ɨɫаɠɞɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ, в ɨɫɧɨвɧɨɦ, ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬв 

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨв. Ɉɞɧаɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢвɨɪɟɱɢвɵɟ ɞаɧɧɵɟ ɨ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬавɟ 

ɩɨɥɭɱаɟɦɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨв. Ɍаɤ, ɢɡвɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ вɨɞɧɵɣ ɪаɫɬвɨɪ ɫɭɥɶɮаɬа ɦɟɞɢ ɩɨɞвɟɪɝаɟɬɫɹ ɝɢɞɪɨɥɢɡɭ ɫ 

ɨɛɪаɡɨваɧɢɟɦ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞа ɦɟɞɢ, а ɫɭɳɟɫɬвɨваɧɢɟ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɨв ɦɟɞɢ ɞɨɫɬɨвɟɪɧɨ ɧɟ ɩɨɞɬвɟɪɠɞɟɧɨ. 

Ɉɞɧаɤɨ, ɫɨɝɥаɫɧɨ Д3] ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɵ ɦɟɞɢ ɫɭɳɟɫɬвɭɸɬ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢɡвɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ вɡаɢɦɨɞɟɣɫɬвɢɢ 

ɪаɫɬвɨɪɨв ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɨв ɧаɬɪɢɹ ɢ ɫɭɥɶɮаɬа ɦɟɞɢ вɨɡɦɨɠɧа ɤаɪɛɨɧɢɡаɰɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨв ɪɟаɤɰɢɢ ɫ 

ɨɛɪаɡɨваɧɢɟɦ ɤаɪɛɨɧаɬа ɢ ɝɢɞɪɨɤɫɢɤаɪɛɨɧаɬа ɦɟɞɢ. ɍɫɬаɧɨвɥɟɧɢɟ вɥɢɹɧɢɹ ɩаɪаɦɟɬɪɨв ɫɢɧɬɟɡа ɧа 

ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬав ɩɪɨɞɭɤɬɨв ɨɫаɠɞɟɧɢɹ ɩɨɡвɨɥɢɬ ɪаɡɪаɛɨɬаɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɫɢɧɬɟɡа ɦɨɞɢɮɢɤаɬɨɪа, а 

ɬаɤɠɟ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨваɬɶ ɟɝɨ вɥɢɹɧɢɟ ɧа ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɨɛɪаɡɨваɧɢɟ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢвɧɵɟ ɫвɨɣɫɬва ɛɢɨɰɢɞɧɨɝɨ 

ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ вɹɠɭɳɟɝɨ. Дɥɹ ɭɫɬаɧɨвɥɟɧɢɹ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬава ɩɪɨɞɭɤɬɨв вɡаɢɦɨɞɟɣɫɬвɢɹ 

Na2O·3SiO2·nH2O ɫ ɫɭɥɶɮаɬɨɦ ɦɟɞɢ ɩɪɨвɟɞɟɧɵ ɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨваɧɢɹ ɦɟɬɨɞаɦɢ ɂɄ-ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ ɢ ДɌȺ.  

Ⱥɧаɥɢɡ ɩɪɨɞɭɤɬɨв ɨɫаɠɞɟɧɢɹ ɦɟɬɨɞаɦɢ ɂɄ-ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ ɢ ДɌȺ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪаɡɧɨ ɩɪɨвɨɞɢɬɶ 

ɩаɪаɥɥɟɥɶɧɨ (ɪɢɫ. 1 ɢ 2), ɬаɤ ɤаɤ ɤаɠɞɵɣ ɢɡ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɦɟɬɨɞɨв аɧаɥɢɡа ɢɦɟɟɬ ɨɝɪаɧɢɱɟɧɢɹ. 
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Ɋɢɫ. 1 ɋɩɟɤɬɪɨɝɪаɦɦɵ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɡаɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢя 
ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥа ɫ ɫɭɥɶɮаɬɨɦ ɦɟɞɢ:  

1 – ν(Cu) : ν(Si) = 0,9; 2 – ν(Cu) : ν(Si) = 0,8;  

3 – ν(Cu) : ν(Si) =0,7; 4 – ν(Cu) : ν(Si) = 1,0 

Ɋɢɫ. 2 Ɍɟɪɦɨɝɪаɦɦɵ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜɡаɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢя 
ɠɢɞɤɨɝɨ ɫɬɟɤɥа ɫ ɫɭɥɶɮаɬɨɦ ɦɟɞɢ:  

1 – ν(Cu) : ν(Si) = 0,7; 2 – ν(Cu) : ν(Si) = 0,8;  

3 – ν(Cu) : ν(Si) =0,9; 4 – ν(Cu) : ν(Si) = 1,0 

 

Ⱥɧаɥɢɡ ɪɢɫ. 1 ɢ 2 ɫɥɟɞɭɟɬ ɧаɱаɬɶ ɫ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬавɥɟɧɧɵɯ ɡаɞаɱ ɢɫɫɥɟɞɨваɧɢɹ, а ɢɦɟɧɧɨ: ɭɫɬаɧɨвɢɬɶ 

ɧаɥɢɱɢɟ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬвɢɟ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞа, ɤаɪɛɨɧаɬа ɢ ɝɢɞɪɨɤɫɢɤаɪɛɨɧаɬа ɦɟɞɢ. Ɉɬɤɥɢɤ ɧа ɬɟɪɦɨɝɪаɦɦɟ ɩɪɢ 

110...126 
ɨɋ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬаɬɨɦ ɧаɥɨɠɟɧɢɹ ɨɬɤɥɢɤɨв ɪаɡɥɨɠɟɧɢɹ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞа ɦɟɞɢ ɢ ɞɟɝɢɞɪаɬаɰɢɢ 

ɩɪɨɞɭɤɬɨв вɡаɢɦɨɞɟɣɫɬвɢɹ, ɬаɤ ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɝɢɞɪаɬаɰɢɢ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɤаɡаɧɧɵɟ ɞаɧɧɵɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɨɩɨɫɬавɢɬɶ 

ɫ ɪɟɡɭɥɶɬаɬаɦɢ ɂɄ-ɫɩɟɤɬɪɨɫɤɨɩɢɢ. ɋɨɝɥаɫɧɨ Д4] ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɦɟɞɢ ɢɦɟɟɬ ɨɬɤɥɢɤɢ ɩɪɢ ɞɥɢɧаɯ вɨɥɧ 680; 

920; 3400 ɢ 3600 ɫɦ-1
. Ⱥɧаɥɢɡ ɪɢɫ. 1 ɧɟ ɩɨɡвɨɥɹɟɬ ɞɨɫɬɨвɟɪɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɞɟɪɠаɧɢɟ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞа ɦɟɞɢ, 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
18 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɨɞɧаɤɨ ɷɬɨ вɨɡɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ вɢɡɭаɥɶɧɨ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪаɬɭɪɟ 100 ɨɋ. ɉɪɢ ɧаɝɪɟваɧɢɢ ɰвɟɬ ɨɫаɞɤа ɧɟ 

ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ, ɱɬɨ ɭɤаɡɵваɟɬ ɧа ɨɬɫɭɬɫɬвɢɟ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞа ɦɟɞɢ в ɫɨɫɬавɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨв ɨɫаɠɞɟɧɢɹ. Ɉɞɧаɤɨ 

ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɦɟɞɢ ɦɨɠɟɬ ɹвɥɹɬɶɫɹ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɫɢɧɬɟɡа ɢ ɩɨɞвɟɪɝаɬɶɫɹ ɤаɪɛɨɧɢɡаɰɢɢ. ɇа 

ɬɟɪɦɨɝɪаɦɦаɯ ɨɬɫɭɬɫɬвɭɸɬ аɧɨɦаɥɢɢ, ɫɨɨɬвɟɬɫɬвɭɸɳɢɟ ɤаɪɛɨɧаɬɭ ɢ ɝɢɞɪɨɤɫɢɤаɪɛɨɧаɬɭ ɦɟɞɢ, ɧа ɂɄ-

ɫɩɟɤɬɪɨɝɪаɦɦɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɞва ɨɬɤɥɢɤа в ɞɢаɩаɡɨɧɟ 1247...1582 ɫɦ-1
 ɩɪɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨв ν(Cu) : 

ν(Si) = 1,0, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɨɡɧаɱаɬɶ ɧаɥɢɱɢɟ ɝɢɞɪɨɤɫɢɤаɪɛɨɧаɬа ɦɟɞɢ [5]. Ⱥɧɨɦаɥɢɢ ɩɪɢ 736 ɢ 879 ɫɦ-1
 

ɦɨɝɭɬ ɫвɢɞɟɬɟɥɶɫɬвɨваɬɶ ɨ ɧɟɡɧаɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬвɟ ɤаɪɛɨɧаɬа ɢ ɝɢɞɪɨɤɫɢɤаɪɛɨɧаɬа ɦɟɞɢ. Ɉɫɬаɥɶɧɵɟ 

аɧɨɦаɥɢɢ ɧа ɂɄ-ɫɩɟɤɬɪɨɝɪаɦɦɟ ɩɪɢɧаɞɥɟɠаɬ ɫɢɥɢɤаɬаɦ (790 ɫɦ-1
 – ɨɛɟɪɬɨɧ 2νs ɫвɹɡɢ Si – O; 950 ɢ 879 

ɫɦ-1
 – ваɥɟɧɬɧɵɟ ɤɨɥɟɛаɧɢɹɦ Si – OH ɬɪɟɯ ɬɢɩɨв ɝɢɞɪɨɤɫɢɥɨв; 1084 ɫɦ-1

 – νas ɫвɹɡɢ Si – O – Si), а ɬаɤɠɟ 

ɭɤаɡɵваɸɬ ɧа ɫɨɞɟɪɠаɧɢɟ вɨɞɵ (950 ɫɦ-1
 – ɥɢɛɪаɰɢɨɧɧɨɟ ɤɨɥɟɛаɧɢɟ ρ ɦɨɥɟɤɭɥ вɨɞɵ; 1653 ɫɦ-1

 – 

ɞɟɮɨɪɦаɰɢɨɧɧɵɟ δ-ɤɨɥɟɛаɧɢɹ вɨɞɵ; 3400 ɫɦ-1
 – ваɥɟɧɬɧɵɟ ɤɨɥɟɛаɧɢɹ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɨ ɫɨɪɛɢɪɨваɧɧɨɣ 

вɨɞɵ). Ⱥɧɨɦаɥɢɹ ɩɪɢ 3586 ɫɦ-1
 ɯаɪаɤɬɟɪɧа ɞɥɹ ɤɨɥɟɛаɧɢɣ ваɥɟɧɬɧɵɯ ɝɢɞɪɨɤɫɢɥɨв ɤаɬɢɨɧɧɨɝɨ ɬɢɩа Si – 

OH ɰɟɩɨɱɟɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. ɋɨɝɥаɫɧɨ Д3] ɫɢɥɢɤаɬɨв ɦɟɞɢ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪаɬɭɪɟ ɫвɵɲɟ 700 ɨɋ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬвɭɟɬ. 

ɉɨɷɬɨɦɭ аɧɨɦаɥɢɢ ɧа ɬɟɪɦɨɝɪаɦɦɟ ɞɨ ɭɤаɡаɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪаɬɭɪɵ, вɟɪɨɹɬɧɨ, ɯаɪаɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢɯ 

ɪаɡɥɨɠɟɧɢɹ, а ɨɬɤɥɢɤ ɩɪɢ 1044 ɨɋ – ɪаɡɥɨɠɟɧɢɟ ɨɤɫɢɞа ɦɟɞɢ. 

Ɍаɤɢɦ ɨɛɪаɡɨɦ, в ɫɨɫɬавɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨв вɡаɢɦɨɞɟɣɫɬвɢɹ ɪаɫɬвɨɪɨв ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɨв ɧаɬɪɢɹ ɢ ɫɭɥɶɮаɬа 

ɦɟɞɢ ɨɬɫɭɬɫɬвɭɟɬ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞ ɦɟɞɢ, ɨɛɪаɡɨваɧɢɟ ɝɢɞɪɨɤɫɢɤаɪɛɨɧаɬа ɢ ɤаɪɛɨɧаɬа ɦɟɞɢ в ɧɟɡɧаɱɢɬɟɥɶɧɨɦ 

ɤɨɥɢɱɟɫɬвɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨв ν(Cu) : ν(Si) = 1,0 в 

ɢɫɫɥɟɞɨваɧɧɨɦ ɞɢаɩаɡɨɧɟ. Ɉɛɪаɡɨваɧɢɟ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɧɵɯ ɮɨɪɦ в аɦɨɪɮɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɩɨɞɬвɟɪɠɞаɸɬɫɹ 

ɧаɥɢɱɢɟɦ: 2νs ɫвɹɡɢ Si – O; Si – OH ɬɪɟɯ ɬɢɩɨв ɝɢɞɪɨɤɫɢɥɨв; νas ɫвɹɡɢ Si – O – Si. Ⱥɧаɥɨɝɢɱɧɵɟ ɫвɹɡɢ 

ɨɛɧаɪɭɠɟɧɵ в ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɧɵɯ ɞɨɛавɤаɯ, ɩɨɡвɨɥɹɸɳɢɯ ɫɭɳɟɫɬвɟɧɧɨ ɩɨвɵɫɢɬɶ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ 

ɫвɨɣɫɬва ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨв, а ɬаɤɠɟ ɩɪɢɞаɬɶ ɢɦ ɫɩɟɰɢаɥɶɧɵɟ ɫвɨɣɫɬва. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨваɧɢɟ 

ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨв вɡаɢɦɨɞɟɣɫɬвɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪаɡɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨваɬɶ ɞɥɹ ɢɡɝɨɬɨвɥɟɧɢɹ ɛɢɨɰɢɞɧɵɯ 

ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ вɹɠɭɳɢɯ. 
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Abstract. The article presents theoretical and experimental study of the repair method of the annular foundation 

PBC-20000 with the rise of hydraulic jacks. Produced experimental-industrial experiment to raise the RVS-20000 

at LPDS «Torgily» by the author of the proposed method. As part of the experiment measured the stresses in the 

wall of fiber, selvages and vertical frame stiffness tensometry way full-scale, fixed geodetic parameter changes 

the shell at the rise. 

ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɥɶɧɵɟ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɵ (Ɋȼɋ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 

ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɧɟɮɬɢ. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɪɟɦɨɧɬɟ ɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɪɟɦɨɧɬ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɭɬɟɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ Ɋȼɋ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 

ɡɚɯɜɚɬɤɚɦɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ, 

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɤɥɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɪɟɞɤɨ ɫɥɨɠɟɧɧɨɝɨ 

ɝɪɭɧɬɚɦɢ, ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɡɚ ɞɨɥɝɢɟ ɝɨɞɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ. 

Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧ ɧɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɟɦɨɧɬɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɩɪɢ 

ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɭɫɢɥɟɧɧɚɹ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ɋȼɋ-20000 ɩɨɞɧɢɦɚɥɚɫɶ ɧɚɞ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ 

ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɧɚ ɜɵɫɨɬɭ 1 ɦ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ 24 ɝɢɞɪɨɞɨɦɤɪɚɬɨɜ, ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. 

Ɂɚɬɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɨɫɶ ɨɩɭɫɤɚɧɢɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɩɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɨɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ 

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɫɬɚɪɨɝɨ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɟɜɨɝɨ 

ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɦɨɧɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɵɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɫɛɨɪɤɚ 

ɚɪɦɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɢ ɡɚɥɢɜɤɚ ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɡɚ ɨɞɢɧ ɰɢɤɥ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ ɛɵɥ ɨɩɭɳɟɧ 

ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɢ ɫɧɢɡɢɬɶ 

ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɫɜɚɪɨɱɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ȼ 
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ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɧɟɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ 

ɝɢɞɪɨɞɨɦɤɪɚɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɜ 

ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ 

ɩɪɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɨɬ ɝɢɞɪɨɞɨɦɤɪɚɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɨɞɴɟɦɚ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɚ 

ɟɝɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢɥɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ. 

Ɇɧɨɝɨɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɦɨɧɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ 

ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɨɜ ɬɪɟɛɭɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ. ɉɨɞɨɛɧɵɦɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɜɬɨɪɵ: 

ȼ.Ⱥ. Ȼɭɪɟɧɢɧ, ȼ.Ȼ. Ƚɚɥɟɟɜ, Ⱥ.Ƚ. Ƚɭɦɟɪɨɜ, Ɇ.ɋ. ɂɲɬɢɪɹɤɨɜ, ɉ.Ⱥ. Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜ, ȼ.ȼ. Ʌɸɛɭɲɤɢɧ, Ɇ.Ʉ. 

ɋɚɮɚɪɹɧ, ɂ.ȼ. ɋɥɟɩɧɟɜ, ɘ.ȼ. ɋɨɛɨɥɟɜ, Ⱥ.Ⱥ. Ɍɚɪɚɫɟɧɤɨ, ȼ.ȿ. ɒɭɬɨɜ, ɗ.Ɇ. əɫɢɧ, Ʉ. Ʉɚɜɚɧɨ, ȼ. Ʉɪɲɭɩɤɚ, 

ɋ. əɦɚɦɨɬɨ, Ɋ. Ȼɷɥɥ, ȿ. Ʉɚɪɥɫɨɧ ɢ ɞɪ. 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ⱥ.Ⱥ. Ɍɚɪɚɫɟɧɤɨ [1-3] ɢ ɞɪ. ɚɜɬɨɪɨɜ [4], ɩɪɢ 

ɩɨɞɴɟɦɟ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɝɢɞɪɨɞɨɦɤɪɚɬɚɦɢ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɨ-ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜ 

ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ Ɋȼɋ, ɧɟ ɭɱɺɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɸ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. 

Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɨɞɴɟɦɚ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɭɸ ɭɫɢɥɟɧɢɟ 

ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ. 

ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɨɞɴɟɦɚ Ɋȼɋ ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɧɟɱɧɨ-ɷɥɟɦɟɧɬɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ Ɋȼɋ-

20000 ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɟɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 

(ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɨɩɨɪɧɵɯ ɪɚɦ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ, ɤɨɫɵɧɨɤ, ɩɨɞɤɨɫɨɜ ɢ ɬ.ɞ.). ɉɪɢ ɷɬɨɦ, 

ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ ɜ ɦɨɞɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 

ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɯ ɫɨɩɪɹɠɟɧɢɹ, ɧɟɥɢɧɟɣɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɧɚɹ 

ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ Ɋȼɋ-20000 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɪɢɫ. 1. 

 

Ɋɢɫ. 1. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɊВɋ-20000 ɩɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ ɧɚ 24 ɝɢɞɪɨɞɨɦɤɪɚɬɚɯ 

1 – ɫɬɟɧɤɚ; 2 – ɧɚɫɬɢɥ ɤɪɨɜɥɢ; 3 – ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ ɛɚɥɤɢ ɧɚɫɬɢɥɚ ɤɪɨɜɥɢ (ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɵ ɞɥɹ 
ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɛɚɥɤɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɞ ɧɚɫɬɢɥɨɦ ɤɪɨɜɥɢ); 4 – ɨɩɨɪɧɨɟ ɤɨɥɶɰɨ; 5 – ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɟ 

(ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ) ɤɨɥɶɰɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ; 6 – ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɪɚɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɨɞ ɞɨɦɤɪɚɬɵ; 7 – ɭɡɟɥ ɫɨ-

ɩɪɹɠɟɧɢɹ ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɟɝɨ ɤɨɥɶɰɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɪɚɦɵ; 8 – ɭɡɟɥ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɝɢɞɪɨɞɨɦɤɪɚɬɚ; 9 – ɫɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ «ɫɧɟɠɧɵɯ ɦɟɲɤɨɜ»; 10 – ɜɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ; 11 – 

ɡɚɞɚɧɧɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɜɞɨɥɶ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɨɫɢ Z ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɨ ɨɫɹɦ X, Y 
(ɥɟɠɚɳɢɦ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɨɣ ɫɬɟɧɤɟ) 

Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɇȾɋ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɫ ɭɫɢɥɢɜɚɸɳɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ 

ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɭɫɢɥɟɧɢɹ Ɋȼɋ-20000 ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 

ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɵ: 24 ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɪɚɦɵ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢɡ ɫɞɜɨɟɧɧɨɝɨ ɲɜɟɥɥɟɪɚ №24ɍ ɩɨɞ 

ɝɢɞɪɨɞɨɦɤɪɚɬɵ; 144 ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɵɟ ɤɨɫɵɧɤɢ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɭɬɨɪɧɨɝɨ ɭɡɥɚ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ 
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8ɯ600ɯ600; 24 ɩɨɞɤɨɫɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɨɤɪɚɣɤɢ ɢɡ ɞɜɭɬɚɜɪɚ I №16 ɞɥɢɧɨɣ 1600 ɦɦ; ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɨɥɶɰɚ 

ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɜ ɭɪɨɜɧɟ 4-ɝɨ ɩɨɹɫɚ ɫɬɟɧɤɢ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ +5.250. ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɧɚ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ Ʉɗ-ɦɨɞɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɵ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 

Ɋȼɋ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɧɚ 24-ɯ ɞɨɦɤɪɚɬɚɯ.  

Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɨɩɵɬɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɨ ɩɨɞɴɟɦɭ Ɋȼɋ-20000 ɧɚ ɅɉȾɋ 

«Ɍɨɪɝɢɥɢ» ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ. ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ (ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 

ɧɚɬɭɪɧɨɣ ɬɟɧɡɨɦɟɬɪɢɢ) ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ (ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɆɄɗ) ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 

ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɨɬ ɜɵɫɨɬɵ (ɞɥɹ ɨɩɨɪɧɨɣ ɪɚɦɵ ɢ ɫɬɟɧɤɢ). ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɪɚɦɟ ɧɟ 

ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ 70 Ɇɉɚ, ɜ ɫɬɟɧɤɟ – 30 Ɇɉɚ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 

ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɩɭɬɟɦ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 3,92 %. ɇɚ ɪɢɫ. 2-3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɷɩɸɪɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɨɝɢɛɨɜ ɢ 

ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ Ɋȼɋ.  

  

Ɋɢɫ. 2. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɵɯ 
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɣ ɜ ɫɬɟɧɤɟ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɪɚɦɟ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜ 

ɦɟɫɬɚɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɟɧɡɨɞɚɬɱɢɤɨɜ  

Ɋɢɫ. 3. ɊВɋ-20000 ɫ ɩɪɢɜɚɪɟɧɧɵɦɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɨɩɨɪɧɵɦɢ ɪɚɦɚɦɢ ɢ 

ɤɨɥɶɰɨɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɧɚ 4-ɦ ɩɨɹɫɟ ɫɬɟɧɤɢ 

ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɜɨɞ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ 

ɧɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ ɜ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯ Ɋȼɋ ɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ 

ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɤ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɸ. 
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Abstract. This article presents the main indicators that influence the formation of comfortable conditions for the 

stay of people in residential and public buildings, as well as the requirements for indoor microclimate, which in 

turn depend on the thermal protection properties of external structure. 

Ⱦɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜɨ ɜɫɟɯ ɨɬɪɚɫɥɹɯ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ 

ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɚɥɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫɨ ɫɧɢɠɟɧɢɟɦ 

ɪɚɫɯɨɞɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɟɞɢɧɢɰɵ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ 

ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɷɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɫɮɟɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɤɚɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-

ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɢɯ ɞɨɥɹ ɜ ɨɛɳɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚ. ȼ 

ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɧɚɦɟɬɢɥɚɫɶ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɧɚ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 

ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɩɭɬɟɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ Д1–3]. Ɉɞɧɚɤɨ, ɤɪɨɦɟ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 

ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɟ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ [4].

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ

ɥɸɞɟɣ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɟɣ

ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ [5, 6]:

 ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɟɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ;

 ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɫɟɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ;

 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɟɝɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ;

 ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ.

Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɦɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɞɨɥɠɧɵ 

ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɭ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ 

ɡɞɚɧɢɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹ ȽɈɋɌ 30494–2011 «Ɂɞɚɧɢɹ ɠɢɥɵɟ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ. ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ 

ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ» ɢ ɋɚɧɉɢɇ 2.1.2.2645–10 «ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ».
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɷɬɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ Вt ɜ 

ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20–22 
oɋ, ɚ ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ – ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 22–25 

oɋ. ɉɪɢ 

ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɢɧɬɟɪɜɚɥɟ 45–30% ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɢ 60–

30% ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɟɧɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ 

ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 0,15 ɦ/c ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ 0,2 ɦ/c ɜ ɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. ȼ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ 

ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ 

ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ȼ ɥɟɬɧɢɣ 

ɩɟɪɢɨɞ, ɩɪɢ ɜɵɤɥɸɱɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ, ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɫ ɧɟɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɭɟɦɵɦ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɨɦ 

ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ, ɛɥɢɡɤɢɣ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɤ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɚ ɟɝɨ 

ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ, ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɪɟɜɚ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɪɚɞɢɚɰɢɢ, 

ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 

ɜɨɡɞɭɯɨɨɛɦɟɧɨɦ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ. 

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɫɟɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ. ȼ ɯɨɥɨɞɧɵɣ 

ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɬɟɩɥɨɨɛɦɟɧɚ ɛɭɞɭɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ ɩɨɬɟɪɢ ɬɟɩɥɚ 

ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɬɟɥɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɟɫɬɨ 

ɨɛɪɚɬɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ: ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɬɟɩɥɚ ɨɬ ɧɚɝɪɟɬɵɯ ɫɨɥɧɰɟɦ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɟɤɥɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ 

ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɫɪɟɞɧɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɫɟɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, 

ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɞɚɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ [10]. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 

ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɥɸɞɟɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚ 

ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɩɪɢ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ Нt .  

Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɢɦɟɧɧɨ 

ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɢɦɟɸɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ, ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ 

ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ R, ɞɚɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ. Ɍɚɤ, 

ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ R ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3,8 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɚɤ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ R 

ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɝɨ ɥɢɲɶ 0,64 ɦ2·ɨɋ/ȼɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɜ ɡɢɦɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɜɪɟɦɟɧɢ 

ɩɪɢ ɩɨɧɢɠɟɧɢɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ Нt ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɟɝɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, 

ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɚ ɢɦɟɧɧɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ 

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɵɯ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ, ɢɦɟɸɳɢɯ 

ɛɨɥɟɟ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɩɥɨɡɚɳɢɬɵ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɛɨɥɟɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ 

ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ. 

Ⱦɥɹ ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 

ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɢɢ ɜɥɚɝɢ ɧɚ 

ɯɨɥɨɞɧɵɯ ɱɚɫɬɹɯ ɨɤɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɬɤɨɫɚɯ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ 

ɤɨɪɪɟɤɬɧɚɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɡɨɧɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɩɨ ɬɨɥɳɢɧɟ 
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ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɟɧɵ [7–9]. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɤɨɦɮɨɪɬ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɤɪɭɝɥɵɣ ɝɨɞ 

ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɫɱɟɬ ɤɨɪɪɟɤɬɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɤɨɧ, ɡɚɬɪɭɞɧɢɬɟɥɶɧɨ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ 

ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ. Кɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ 

ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɟɧ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɡɜɚɧɚ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɨɤɨɧ. 

ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ 

ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ ɢ ɧɟ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɭɳɟɪɛɚ ɢɯ 

ɡɞɨɪɨɜɶɸ. Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɜɵɞɟɥɹɟɦɵɯ 

ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɩɪɢ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɣ ɧɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɨ 

ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɦ ɞɨ 

ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟɦ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ. ɗɬɚ 

ɰɟɥɶ ɞɨɥɠɧɚ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶɫɹ ɛɟɡ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 
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ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɚ // ɂɡɜɟɫɬɢɹ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. – 

1999. – № 2 – 3. – ɋ. 102 – 105. 
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Abstract. The article presents the results of research of modified cement based foam concrete with crystalline 

glyoxal. The goal was to study the processes of formation of the modified foam structure. In order to determine 

the porosity of samples the structure of the modified foam was investigated. It has been established that the 

introduction of modifying additive in the foam concrete mixture provides the decrease of the average diameter 

from 45.3 to 36.9 microns and the standard deviation of the average diameter is reduced from 23.6 to 10.7. 

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɫɬɟɧɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɪɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɢɳɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧ. Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ 

ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ 

ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, 

ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧ – ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɶ ɹɱɟɢɫɬɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ.

Ɉɞɧɚɤɨ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɚɦɢ. Ʉ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɭɫɚɞɨɱɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɥɢɹɧɢɟ ɩɨɪ 

ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɧɢɡɤɭɸ ɬɪɟɳɢɧɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶ, ɫɥɨɢɫɬɨɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, 

ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ.

Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɭɫɚɞɨɱɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɫɬɚɜɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 

ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɨɜ 

ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɟɪɞɟɧɢɹ ɫ ɦɚɥɨɣ ɭɫɚɞɤɨɣ ɨɱɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɨɛɴɟɦɟ ɧɟ ɪɟɲɟɧɚ Д1-2].

ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɚɬɟɧɬɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɢɡ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 

ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɨɜ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ ɜɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɛɚɜɤɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ 

ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɢ ɩɪɢɞɚɧɢɸ 

ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɵɯ ɜ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɥɹ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɫɦɟɫɟɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɢɨɤɫɚɥɶ. Ƚɥɢɨɤɫɚɥɶ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɜɵɫɨɤɨɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 

ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɭ Д3].
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Цеɥɶɸ ɪɚɛɨтɵ: ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ.  

ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɵɪɶɟɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ:  

- ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬ Ɍɨɩɤɢɧɫɤɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɉЦ ЦȿɆ I 42.5ɇ; 

- ɩɟɫɨɤ Ʉɭɞɪɨɜɫɤɨɝɨ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɢɣ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 

ȽɈɋɌ 8736-2014 ɢ ȽɈɋɌ 26633-2012; 

- ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹ ɜɨɞɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ȽɈɋɌ 23732-2011; 

- ɉȻ-Ʌɸɤɫ (Ɍɍ 2481-004-59586231-2005) - ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ. ɉɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɠɢɞɤɢɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫɨ ɫɬɚɛɢɥɢɡɢɪɭɸɳɢɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ. 

ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɩɟɧɵ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 360 ɫ, ɤɪɚɬɧɨɫɬɶ ɩɟɧɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɫ ɨɛɴɟɦɧɨɣ ɞɨɥɟɣ 

ɩɟɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɹ 4 %, ɧɟ ɦɟɧɟɟ 7;  

- ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɝɥɢɨɤɫɚɥɶ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ (Ɍɍ 2633-004-

67017122-2011) ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣɫɹ ɢɡ 40 % ɜɨɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɝɥɢɨɤɫɚɥɹ. 

ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ [4-5] ɛɵɥɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɨɡɢɪɨɜɤɭ 

ɝɥɢɨɤɫɚɥɹ 0.01 % ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɰɟɦɟɧɬɚ. Ȼɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ ɞɨɛɚɜɤɢ 

ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɭɸ 

ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ ɰɟɦɟɧɬɧɨɣ ɦɚɬɪɢɰɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɭɫɚɞɨɱɧɵɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 

ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɠɚɬɢɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ. Ɍɚɤɠɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɝɥɢɨɤɫɚɥɶ 

ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ, ɜɜɟɞɟɧɧɵɣ ɜ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 0.01 % ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɰɟɦɟɧɬɚ, 

ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɨɦ ɤɚɥɶɰɢɹ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɝɥɢɤɨɥɹɬɚ ɤɚɥɶɰɢɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ 

ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɦɟɠɩɨɪɨɜɨɣ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɟ, ɭɫɤɨɪɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ 45 % ɢ ɫɧɢɠɟɧɢɸ 

ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɚɞɤɢ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɧɨɣ ɫɦɟɫɢ ɧɚ 30 % [5].  

ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ 

ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ ɫ ɞɨɛɚɜɤɨɣ ɝɥɢɨɤɫɚɥɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 

ɨɞɧɨɪɨɞɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɩɨɪɵ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ ɡɚɩɨɥɧɹɸɬ ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ [5]. 

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɧɟɝɨ ɡɚɜɢɫɹɬ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɨɬ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 

ɦɟɠɩɨɪɨɜɵɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ʉ ɪɹɞɭ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 

ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɜɨɣɫɬɜ ɹɱɟɢɫɬɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɧɟɫɬɢ: ɢɫɬɢɧɧɭɸ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ; 

ɫɪɟɞɧɸɸ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ; ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ. Ⱦɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 

ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧ ɫ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɹɱɟɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɢ ɧɢɡɤɢɦ ɫɪɟɞɧɢɦ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ 

ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɨɪ. Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɚɤɨɣ ɹɱɟɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 

ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɶ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɜ ɨɛɴɟɦɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɗɬɨɬ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɰɟɧɟɧ ɫɪɟɞɧɢɦ 

ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɵɦ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɦ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɩɨɪ. 

Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɝɥɢɨɤɫɚɥɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 

ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ.  

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɪɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɝɥɢɨɤɫɚɥɹ ɢ ɛɟɡ 

ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.  Ⱦɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɚɧɚɥɢɡ 

ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɧɢɦɤɨɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ «PicPick».  
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Ɍɚɛɥɢцɚ 1 

Пɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡцɨɜ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ 

ɇɚɢɦеɧɨɜɚɧɢе ɩɨɤɚɡɚтеɥɹ 

ȼɢɞ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ 

Ȼɟɡ ɞɨɛɚɜɤɢ 
ɋ ɝɥɢɨɤɫɚɥɟɦ 

ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ 

ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɤɝ/ɦ3 455 478 

ɋɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɨɪ, ɦɤɦ 45,3 36,9 

δ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɩɨɪ 23,6 10,7 

ɉɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɨɛɳɚɹ, % 82,83 81,96 

Ɉɛɴɟɦ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɤɚɩɢɥɹɪɧɵɯ ɩɨɪ, % 42,17 31,75 

Ɉɛɴɟɦ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɧɟɤɚɩɢɥɹɪɧɵɯ ɩɨɪ, % 24,6 25,5 

ɉɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɧɨ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɩɨɪ, % 16,06 24,71 

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɦɢɤɪɨɩɨɪɢɫɬɨɫɬɢ 0,03 0,05 

Ʉɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɨɪ ɹɱɟɢɫɬɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɨɛɪɚɡɰɚ ɢ 

ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɩɨɪ (δ). ɋɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ 

ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɩɨɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɫɬɶ ɹɱɟɢɫɬɵɯ ɩɨɪ, ɬ.ɟ. ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 

ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɯ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɬɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɦɚɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɱɟɦ 

ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɢɞɢɫɩɟɪɫɧɨɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɪ ɜ ɧɟɦ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɚɦ, ɬɟɦ ɧɢɠɟ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ 

ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɚ. 

ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɸɳɟɣ ɞɨɛɚɜɤɢ ɜ ɩɟɧɨɛɟɬɨɧɧɭɸ ɫɦɟɫɶ ɫɪɟɞɧɢɣ ɞɢɚɦɟɬɪ 

ɩɨɪ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬɫɹ ɫ 45.3 ɞɨ 36.9 ɦɤɦ, ɚ ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɫ 

23.6 ɞɨ 10.7. ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɝɥɢɨɤɫɚɥɹ ɤɪɢɫɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 

ɡɚɤɪɵɬɵɯ ɩɨɪ. Ɍɚɤ ɩɨɪɢɫɬɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɧɨ ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ ɩɨɪ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚɫɶ ɫ 16.06 % ɞɨ 24.71 % ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ 

ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɛɟɡ ɞɨɛɚɜɨɤ.  

Иɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɩɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ Ɏɨɧɞɚ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢя ɢɧɧɨɜɚцɢяɦ (ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ: ɍɆɇИК), 

№ 7530 Гɍ2/2015. 
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Abstract. In the present article we have demonstrated results concerning size of zinc hydrosilicate nanoparticles. 

The particles are made from silicic acid that was synthesized from zinc acetate and acidic Fe(OH)3 sol by means 

of low-temperature method. It is determined that particle size varies from 10 to 30 nm. Along with concentration 

growth of silicic acid the particle size is also increases. Furthermore, such increase is observed for enlarged 

concentration of Fe(OH)3 sol that was used for silicic acid synthesis. 

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɧɚɧɨɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɟ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɧɨɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɚ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɢ ɢɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 

Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɩɪɢɟɦɨɦ ɧɚɧɨɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɜɨɞɨɣ ɡɚɬɜɨɪɟɧɢɹ. ɗɬɨ ɦɨɝɭɬ 

ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɟ ɪɚɫɬɜɨɪɵ [1...3], ɬɚɤ ɢ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɞɢɫɩɟɪɝɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɜɨɞɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ 

ɧɚɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɪɨɲɤɨɜ [4]. ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɢɫɩɟɪɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɜ 

ɜɨɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɚɯ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɚ ɢ ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬɧɨ ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɥɚɫɶ ɪɚɫɱɟɬɚɦɢ [5, 6]. ɉɨɷɬɨɦɭ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ. Ⱦɥɹ ɧɚɧɨɦɨɞɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɢɹ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ 

ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɢɥɢɤɚɬɧɵɯ ɧɚɧɨɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɯ ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ 

ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɵɡɜɚɧɚ ɢɯ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 

ɝɢɞɪɚɬɚɰɢɢ ɩɨɪɬɥɚɧɞɰɟɦɟɧɬɚ – ɩɨɪɬɥɚɧɞɢɬɭ. Ʉ ɤɨɥɥɨɢɞɧɵɦ ɧɚɧɨɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ 

ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɟ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɵ ɰɢɧɤɚ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɦɹɝɤɢɦ ɢ 

ɩɪɨɥɨɧɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɛɢɨɰɢɞɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ.

ɋɢɧɬɟɡ ɧɚɧɨɪɚɡɦɟɪɧɵɯ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɰɢɧɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ. Ʉ ɤɨɥɥɨɢɞɧɨɦɭ ɪɚɫɬɜɨɪɭ ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɦɭ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 

ɡɨɥɹ ɝɢɞɪɨɤɫɢɞɚ ɠɟɥɟɡɚ (III) ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ 0,3...0,7 % ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ [7], ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ 

* ɉɪɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɝɪɚɧɬɚ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɊɎ ɆɄ-8575.2016.8
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɩɟɪɟɦɟɲɢɜɚɧɢɢ ɜɨɞɧɵɣ ɪɚɫɬɜɨɪ ɚɰɟɬɚɬɚ ɰɢɧɤɚ (II), ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣ 0,05 %. ɉɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ 

ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɜɜɨɞɢɦɨɣ ɫɨɥɢ ɧɢɠɟ ɩɨɪɨɝɚ ɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢ ɤɨɥɥɨɢɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ, ɟɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 

ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɪɚɡɦɟɪ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ; ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɫɢɧɬɟɡɚ ‒ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɵ ɰɢɧɤɚ ‒ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ 

ɡɨɥɹ Fe(OH)3 ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɧɚɬɪɢɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ 

(ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ α =ДNa
+
]/[Cl

–
], ɝɞɟ [Na

+
] – ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɤɚɬɢɨɧɨɜ ɧɚɬɪɢɹ, ɜɜɨɞɢɦɵɯ ɫ 

ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɚɦɢ ɧɚɬɪɢɹ; [Cl
–
] – ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɯɥɨɪɢɞ-ɢɨɧɨɜ ɜ ɤɢɫɥɨɦ ɡɨɥɟ Fe(OH)3) (ɪɢɫ. 1).  
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Ɋɢɫ. 1 Иɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪаɡɦɟɪа ɱаɫɬɢɰ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤаɬɨɜ ɰɢɧɤа ɜ ɡаɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ α ɢ ɋ(Fe(OH)3) 

 

Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɢɫ. 1 ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɰɢɧɤɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɨɬ 10 ɞɨ 30 ɧɦ. 

ɉɪɢɱɟɦ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɨɥɹ Fe(OH)3 ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. 

ɍɤɚɡɚɧɧɨɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ 

ɰɢɧɤɚ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ [8], ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢ 

ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ α ɪɚɡɦɟɪ ɱɚɫɬɢɰ ɬɚɤ ɠɟ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɢɯ 

ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ. Ɍɚɤ ɠɟ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪН ɤɨɥɥɨɢɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ 

(ɪɢɫ. 2). 
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Ɋɢɫ. 2. Иɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪН ɤɨɥɥɨɢɞɧɨɝɨ ɪаɫɬɜɨɪа ɜ ɡаɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ α ɢ ɋ(Fe(OH)3) 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪɢɫ. 2 ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪН ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ α ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɨɬ 3,3 ɞɨ 8,6. ɂɡɜɟɫɬɧɨ [8], ɱɬɨ ɩɪɢ 

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɪН ɞɨ 9 ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ 

ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɰɢɧɤɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɠɟ ɜɵɡɜɚɧɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɪН. Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 

ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɧɨɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɚ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɢɜɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ. 

Нɚɢɦɟɧɶɲɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɪН = 3,3 ɤɨɥɥɨɢɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɋ(Fe(OH)3) = 0,7 % ɢ α = 0,5, ɱɬɨ 

ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɨ ɤ ɢɡɨɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɟ ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɧɢɡɢɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 

ɩɨɥɢɦɟɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɪɨɤ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɧɚɧɨɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪɚ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɢɧɬɟɡɚ ɧɢɡɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɰɢɧɤɚ 

ɢɡ ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ, ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɤɢɫɥɨɝɨ ɡɨɥɹ Fe(OH)3, ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɚɰɟɬɚɬɚ 

ɰɢɧɤɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ ɨɬ 10 ɞɨ 30 ɧɦ. ɋ 

ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɪɚɡɦɟɪ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɧɚɧɨɱɚɫɬɢɰ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɰɢɧɤɚ 

ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. ɉɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɨɥɹ Fe(OH)3, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɪɟɦɧɢɟɜɨɣ 

ɤɢɫɥɨɬɵ, ɪɚɡɦɟɪ ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɝɢɞɪɨɫɢɥɢɤɚɬɨɜ ɰɢɧɤɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. Нɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪН 

ɤɨɥɥɨɢɞɧɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɋ(Fe(OH)3) = 0,7 % ɢ α = 0,5. Ɍɚɤɨɣ ɧɚɧɨɦɨɞɢɮɢɤɚɬɨɪ ɛɭɞɟɬ 

ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜ ɤ ɚɝɪɟɝɚɰɢɢ ɢ ɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢ. 
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Abstract. In this article, a number of lighting problems in the establishment and modernization of the 

centralized water supply in the city of Tobolsk. 

История возникновения и развития системы водоснабжения в Тобольске, как и во многих городах 

Западной Сибири, берет свое начало в XIX столетии, что обуславливалось рядом различных факторов, 

таких как социально-демографический, экономический, научный, индустриально-промышленный и 

другие. 

Основными предпосылками появления водопровода в Тобольске в середине XIX века, явились 

крупные пожары, потушить которые путем  примитивного способа доставки воды, ведрами из реки на 

коромыслах, было невозможно. В случае возгорания локализовать огонь практически не удавалось и 

улицы, застроенные деревянными домами, полностью выгорали. Череда возгораний заставила городские 

власти задуматься о необходимости строительства хозяйственно-противопожарного водопровода. Кроме 

этого, важным фактор в потребности централизованного водоснабжения города, было преодоление 

сложной эпидемической ситуации в городе, так как до появления в Тобольске водопровода забор 

питьевой воды осуществлялся из реки. Рассказывая о водоснабжении «Календарь - справочник 

городского и земского деятеля на 1911г.» отметил, что «по качеству вода должна  быть приятна для 

наших органов чувств, безвредна для употребления и пригодна для промышленности». Именно эти 

причины послужили импульсом в формировании единой общегородской системы водоснабжения и 

водоотведения, а также в развитии новых инженерных направлений начале 20 века.  

При устройстве водопровода в Тобольске возникли некоторые проблемы, так как с момента 

основания города особенности местности привели к появлению двух его частей – Верхнего и Нижнего 

посадов. Высота горы составляла около 30 сажен (60 метров). Еще во второй половине XVIII в. на 

Софийском дворе был, выкопал колодец глубиной около 50 сажен (100 метров), но воды из него не 

хватало даже для нужд церковнослужителей. Вплоть до начала ХХ в. воду на гору приходилось завозить. 
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  Ведро воды стоило 3-5 копеек. По данным А.И. Дмитриева-Мамонова для подачи на гору ежегодно 

требовалось 39110,5 бочек воды, что обходилось городской казне в 9732 руб. 89 коп. 

 8 сентября 1882 г. датский инженер И. Брант обещал в случае получения денежных средств и 

строительных материалов, построить водопровод в 1884 году. Следом за Брантом подобное предложение 

поступило от ссыльного А.И. Фишера. Городская Дума долго не могла решить, чей проект утвердить, 

пока губернатор своим приказом не отказал обоим [1]. 

Весной 1900 г. Тобольские власти заключили договор с московской фирмой «Нептун» на строительство 

водопровода, протяженностью около 9 верст, с ежедневной подачей воды в 110 тыс. ведер. По 

определению,  данному инженером фирмы «Нептун», Н.П.. Зиминым городской водопровод – «есть такое 

сооружение, которое должно вполне удовлетворять одной из насущных потребностей человека – 

потребности в чистой здоровой воде». В качестве перспективного направления развития водоснабжения 

Н.П. Зимин определял ориентир на индивидуальные ответвления, отмечая, что «конечный идеал в деле 

городского водоснабжения есть не только разведение воды по всем улицам города, но также и введение ее 

внутрь всех жилых помещений». В 1902 г. на Верхнем Посаде возле Кремля была построена водонапорная 

башня из красного кирпича, высотою 25 м. С 1990г. башня является памятником промышленной 

архитектуры. Восьмигранная в плане башня, выполнена в стиле псевдорусской архитектуры, а именно – 

средневековой Европы. Таким образом, на начало 20в. в Тобольске появилась централизованная система 

водоснабжения города, включающая в себя: заборные сооружения, очистную станцию, насосную станцию 

1 подъёма, водонапорную башню и разводящие сети [1]. 

Спустя 30 лет возникла необходимость в модернизации водоснабжения города, которая имела ряд 

факторов. На собрании от 24 августа 1955г. по вопросу мероприятий по улучшению водоснабжения г. 

Тобольска было установлено, что водоснабжение г. Тобольска осуществляется совершенно 

неудовлетворительно. Практически город снабжается водой из реки Иртыш в количестве  1300-1600 м
3
/ в 

сутки без всякой очистки. Выше водозабора, река Иртыш загрязняется сточными водами, которые 

собираются с населенного пункта в открытые канавы при отсутствии городской канализации. А здания 

насосной станции и очистных сооружений требуют капитального ремонта [2]. Таким образом, в ходе 

заседания было составлено проектное задание на устройство нового водопровода г. Тобольска. Ранее в 

1934 г. комиссией был произведен выбор строительной площадки для новых сооружений водопровода: 

насосной станции, очистной станции и место забора воды из реки Иртыша. Более благоприятное место 

забора воды в санитарном и технико-экономическом отношении представляет собою место у реки 

Иртыша под названием «Старый Перевоз», находящийся от города на расстоянии 2-х км. Вышеуказанное 

место расположено на крутом берегу Иртыша, но русло реки на выбранном месте представляет собой 

мелкий песок с незначительной примесью ила. Для постройки насосной станции второго подъёма и 

очистной станции вблизи берега имеется ровный плац с твердым суглинистым грунтом. Насосную 

станцию первого подъёма можно будет осуществляться путем постройки водоприемного колодца в 

берегу реки, с установкой насосов на перекрытии колодцев. В случае значительной амплитуды 

колебаний уровня воды в реке Иртыш, во избежание затопления оборудования насосной станции первого 

подъема, выходом из положения будет установка вертикальных насосов, с расположением моторов в 

зоне затопления. Для устройства водонапорного резервуара чистой воды в вышеуказанном месте имеется 

гора значительной высоты, которая может обеспечить подачу воды в город из резервуара. При 
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  вышеуказанной схеме водоснабжения при переустройстве городского водопровода Тобольска 

положительными сторонами являются: новое место забора воды безупречно в санитарном отношении, 

когда как существующий забор расположен в центре города, куда стекают сточные городские воды, 

причем в новом месте забора воды русло реки остается постоянным; Сеть города будет находиться под 

значительным низким давлением, что обеспечивает боле продолжительный срок службы существующей 

водопроводной сети в низшей части города. Потребное количество воды, в размере около 30 % от 

общего городского расхода, будет подниматься существующей насосной станции водопровода в сеть и в 

водонапорную башню расположенной на высокой части для водоснабжения нагорного района водой. 

Разделение водонапорной сети на две зоны и переход к низкому давлению в сети уменьшит расход 

электроэнергии для целей водоснабжения, что значительно снизит себестоимость воды; При выше 

указанной схеме водоснабжения с низким давлением в сети устройство напорных резервуаров в земле 

явится возможность при строительстве сократить до минимума употребление металла и цемента и 

использовать в основном деревянную конструкцию для новых сооружений водопровода: как то 

деревянный напорный водопровод, деревянный напорный резервуар и так далее [3]. 

Локализация пожаров при данной схеме водоснабжения должна будет производить при помощи 

передвижных пожарных автонасосов.  

В насосной подстанции устанавливается центробежные насосы, которые направляют воду из 

резервуара подстанции в отстойники. При строительстве насосной подстанции учитывать весенние 

паводки воды.  Диаметр самотечной и подающих труб рассчитывать исходя из пропуска 150 куб.м воды 

в час. Водозабор проектировать в две нитки. Насосную подстанцию устроить железобетонную. Габариты 

подстанции проектировать исходя из размещения трех центробежных насосов, производительностью 75-

100 куб.м.  в час с электромоторами на волу.  

Таким образом, в 1960 г. была выполнена полная модернизация водопровода г. Тобольска, в 

результате чего были решены следующие проблемы водоснабжения: перенос насосной станции первого 

подъёма на новое место водозабора позволил снабжать более чистой водой город, налажена работа 

очистных станций, стабилизирована работа всей сети.  

Изначальный выбор места строительства первой насосной станции говорит нам, что перед 

инженерами стояла основная задача, которая включала в себя проект водоснабжения нагорной  части 

города Тобольска и подгорного. Таким образом, была выбрана территория удовлетворяющая 

водоснабжению обеих частей города, еще одна причина выбора места, это бюджет, как известно из 

архивных данных первый водопровод в Тобольске строился на собранные деньги жителей города. Так же 

недостача технологического процесса не позволяла запроектировать столь удаленно насосную станцию, 

в связи со слабой работой водозаборного механизма.  
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Abstract Research of transformations of general plans of large cities of West-Siberian region testifies  that during 

expansion of a city skeleton is formed  extensive alternate territories. Analyzing availability of agrarian reserves 

in various cities of Siberia and efficiency of their use, comes to light a problems of their rational use as the 

majority of them are thrown. Owing to what for effective planning progress of city structure in view of an 

inhabited, public, industrial, transport and recreational infrastructure, it is necessary to apply the complex 

approach on revealing "problem" territories, to give them another function and adaptations in view of demands 

of city and further dynamics of progress. Progress of general plans and planning structures is considered in 3 

large cities of Western Siberia: Tyumen, Tomsk and Novosibirsk. As a result of research it turned out, that 

projects of general plans were imposed against each other, without taking into account experience of the past 

general planning. Projects of new general plans contradicted the previous projects. It is necessary to take in 

attention, that projects were developed without any forecasting expansion of city, an increase in population and 

an increase of quantity of industrial establishments. The urgency of the given problems becomes more obvious in 

connection with an increase economic, social, ecological differentiation of city space and growing requirements 

of the population to quality and a standard of living, the city environment.  The analysis of transformation 

planning and functional structures of the considered cities, lead on the basis of references, building codes , own 

inspections has shown, that major problems of cities are connected with backlog of evolution of city from 

progress of demands of its population. 

Исследование преобразований генеральных планов крупных городов Западносибирского региона,  

свидетельствует о том, что в процессе расширения городского каркаса образуются обширные резервные 

территории. Анализируя наличие земельных резервов в различных городах Сибири и эффективность их 

использования, выявляется проблематика их рационального использования, так как большинство из них 

являются заброшенными. Вследствие чего для эффективного планирования развития городской 

структуры с учетом жилой, общественной, промышленной, транспортной и рекреационной 
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  инфраструктуры, необходимо применять комплексный подход по выявлению «проблемных» территорий, 

их перефункционированию и адаптации с учетом потребностей города и дальнейшей динамики развития. 

Сложившаяся планировочная структура крупных городов Западной Сибири является основой для 

изучения функционального преобразования территорий в процессе городского развития. Стремительный 

рост городов явился причиной возникновения ряда проблем, связанных с градостроительством, так как 

на практике структурирование зачастую велось произвольно по ряду функциональных или 

территориально-пространственным признакам, чаще всего не отражающих всю сложность городских 

процессов и взаимосвязей, его частей и функциональных зон.    

Разрозненность функций территорий в процессе непредвиденного развития планировочной структуры 

является главной проблемой. При проектировании карт - схем развития города не всегда учитываются 

современные особенности и перспективы роста городов, изменения их социально – профессиональной 

структуры и взаимосвязи промышленных, селитебных и других функциональных зон [3]. 

Развитие генеральных планов и планировочной структуры рассматривается в 3 крупных городах 

Западной Сибири: г. Тюмень, г. Томск и г.Новосибирск.  

Выбранные города различаются по своей планировочной структуре и имеют особенности развития 

генерального плана с течением времени, зависящее от особенностей в развитии планировки городов, в 

число которых входит: стабильность границ улиц и землевладений, особенности рельефа, 

гидрогеография и другие факторы. Так же, берется во внимание возраст города, прирост населения, его 

экономическое, социальное, культурно-бытовое развитие.  

 В результате изучения развития генеральных планов, истории роста городов можно выделить ряд 

факторов, которые повлияли на разрозненность территории любого города в процессе его развития.   

В первую очередь, это исторически сложившаяся функция города. В зависимости от исторически 

заложенной функции в образование города, исторически сложившиеся районы, ранее выполнявшие 

центральные функции и назначение, и в последующем сохраняют центральный статус, но при снижении 

интенсивности своего функционирования на определенном этапе развития города в связи с 

перемещением части функций на новое место, они становятся центральными заброшенными 

образованиями. Второй немаловажный фактор – административный. Отсутствие документов на 

межевание территории, разрешения на застройку и самого генерального плана с момента основания 

городов до середины 20 в.   

Строительство Транссибирской магистрали способствовало быстрому развитию городов, 

возникновению новых городских функций и спроса на жилье, трудовой ресурс и рекреацию. Данные 

причины являются третьим - социально – экономическим фактором. Так же существует четвертый, 

политический, фактор.  Эвакуация промышленных предприятий в крупные города Западной Сибири в 

следствие начала Великой Отечественной Войны. 

На примере исследуемых городов выявлен ряд недостатков в развитии  планировочной структуры, 

которые возникли в послевоенный период.  Первым недостатком является нарушение взаимосвязи 

между основными функциональными зонами; возникает смешение промышленных, селитебных и 

транспортных территорий; ухудшаются условия расселения по отношению к местам приложения труда и 

общественным центрам. Второй отрицательный момент - это освоение новых свободных территорий на 

периферии города не всегда сопровождается соответствующим преобразованием пространственной 
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  организации центральных районов. Затрудняется дальнейшее пропорциональное развитие отдельных 

функциональных зон, в особенности промышленных и жилых. [2].  

Развитие городов в годы войны как промышленных и научных центров создает социально-

экономическую основу для нового этапа в градостроительстве, которое в последующие десятилетия 

становится важным фактором развития советского общества. Возникают сложные задачи по 

реконструкции и перестройке многих промышленных цехов и зданий, построенных ранее из 

некапитальных конструкций и материалов, по упрощенным техническим схемам; по строительству 

новых заводов; по переводу заводского оборудования в новые помещения [1]. 

 «Важно помнить, что город – это сложная система, все элементы которой внутренне взаимосвязаны 

между собой. Изменения в одном из них влечет изменения во всех остальных и системы в целом. 

Поэтому отдельные элементы города должны рассматриваться не изолированно друг от друга, а исходя 

из их градоформирующей роли, в тесной взаимосвязи и взаимовлиянии друг на друга, т.е. как элементы 

общей структурно-функциональной организации города» [4]. 

Характер планировочной структуры города отражает историческое прошлое и настоящее городов. 

Повсеместная индустриализация в середине ХХ в вызвала скачкообразный рост городов, 

способствовавший увеличению промышленности, гражданского и жилого строительства, но 

сопровождающийся ошибками в организации планировочной структуры, что привело к нежелательному 

смешению промышленных и селитебных зон.  

Актуальность данной проблематики становится более явной в связи с увеличением экономической, 

социальной, экологической дифференциацией городского пространства и растущими требованиями 

населения к качеству и уровню жизни, городской среды. 

 Анализ трансформации планировочной и функциональной структур рассматриваемых городов, 

проведенный на основе литературных источников, планировочных документов, собственных 

обследований  показал, что основные проблемы городов  связаны с отставанием эволюции города от 

развития потребностей его населения.  
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Abstract. This article presents an analysis of the heat losses through external fencing constructions, as well as a 

comparison of thermal resistance of various types of external fences. The paper presents data on the main ways 

of improving the thermal resistance of translucent walling. 

Наиболее важным направлением в нашей стране на текущем этапе является экономия энергетических 

ресурсов. В настоящее время около 43% всей вырабатываемой тепловой энергии в нашей стране 

расходуется на содержание жилых и общественных зданий [1–3]. Снижение расхода тепловой энергии 

возможно путем применения энергосберегающих мероприятий при строительстве новых и 

реконструкции существующих зданий [8]. Для сравнения в зарубежных странах на энергопотребление 

зданий расходуется 20–22% тепловой энергии и менее. Значительная часть энергии, которая 

затрачивается на отопление зданий, фактически расходуется на компенсацию тепловых потерь через 

наружные ограждающие конструкции [9]. Поэтому для снижения тепловых потерь необходимо 

применять различные способы по увеличению тепловой эффективности ограждающих конструкций. 

Результаты экспериментальных исследований показывают, что тепловые потери через светопрозрачные 

ограждающие конструкции составляют значительную долю от общих тепловых потерь здания. Таким 

образом, светопрозрачные ограждающие конструкции являются наиболее уязвимым элементом в 

теплозащите зданий, что, в свою очередь, приводит к росту тепловых потерь через оконные конструкции 

при эксплуатации зданий и сооружений [10–12]. 

Следует отметить, что после внесения изменений в нормативные документы, сопротивление 

теплопередаче R наружных стен для условий г. Томска увеличилось с 1,1 до 3,8 м
2
·
о
С/Вт, в то время как 

сопротивление теплопередаче оконных конструкций увеличилось незначительно с 0,42 до 0,64 м
2
·
о
С/Вт. 

Как видно сопротивление теплопередаче наружных стен увеличилось более чем в три раза, в то время 

как окон всего в 1,5 раза. Это говорит о том, что уровень теплоизоляции светопрозрачных ограждений и 

ранее был недостаточным, а в соответствии с измененными нормативными требованиями разница в 

уровне сопротивления теплопередаче стен и светопрозрачных конструкций возросла почти в шесть раз. 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
38 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  

 

Поэтому, необходимо обратить особое внимание на способы уменьшения тепловых потерь именно через 

светопрозрачные ограждения [4] путем повышения их теплотехнических характеристик.  

С точки зрения строительной теплофизики для экономии энергии на эксплуатацию зданий более 

благоприятным, конечно, кажется вовсе не использовать светопрозрачные конструкции. Однако, 

естественное освещение жилых, общественных и в большинстве производственных зданий согласно 

нормативным требованиям на данный момент является обязательным по санитарным нормам.  

Передача тепла через окна представляет собой комбинацию различных способов теплопередачи: 

теплопроводность, конвективный теплообмен и тепловое излучение [3]. Все эти процессы протекают во 

времени одновременно и оказывают взаимное влияние друг на друга. Основной теплотехнической 

характеристикой наружных ограждающих конструкций является сопротивление теплопередаче. В 

настоящее время изготавливают светопрозрачные конструкции с приведенным сопротивлением 

теплопередаче 0,6–0,9 м
2
·
о
С/Вт [7]. Однако, для того, чтобы добиться более высоких показателей по 

теплотехнической эффективности конструкций, выше 1,0 м
2
·
о
С/Вт, необходимо использование новых и 

довольно дорогостоящих технологических решений. Так же, известны светопрозрачные ограждающие 

конструкции, разработанные в последнее время с приведенным сопротивлением теплопередаче, 

имеющим значение 1,5–2,0 м
2
·
о
С/Вт. Сравнение сопротивления теплопередаче некоторых видов 

заполнений оконных конструкций приведено на рисунке 1. 
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Рис. 1. Сравнение сопротивления теплопередаче различных видов заполнений оконных конструкций 

I – одинарное остекление; II – однокамерный  стеклопакет; III – однокамерный стеклопакет, 

заполненный аргоном; IV – двухкамерный стеклопакет; V – двухкамерный стеклопакет, заполненный 

аргоном; VI – однокамерный стеклопакет, заполненный аргоном с одним стеклом, имеющим 

теплоотражающее покрытие; VII – однокамерный стеклопакет, заполненный криптоном с одним 

стеклом, имеющим теплоотражающее покрытие; VIII – двухкамерный стеклопакет заполненный 

криптоном с двумя стеклами, имеющими теплоотражающее покрытие; IX – вакуумный 

стеклопакет. 

 

Необходимо отметить, что повышение теплотехнических характеристик светопрозрачных 

конструкций происходит в настоящее время, в основном, за счет «пассивных» мероприятий, таких как: 

увеличения числа камер в стеклопакете и числа стекол с селективным покрытием, использование более 

эффективных инертных газов, повышения толщины рамных профилей и другие. Но в тоже время, можно 

использовать и «активные» способы изменения тепловых характеристик светопрозрачных конструкций, 

которые позволяют регулировать их тепловые характеристики в зависимости от изменения 

климатических условий [6, 7]. В качестве вариантов улучшения ряда функциональных показателей 

традиционных светопрозрачных конструкций можно использовать различные современные 

технологические новинки. К таким новинкам можно отнести: электрохромные стекла; различные виды 
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мультифункциональных и теплоотражающих стекол; стекла с фотоэлектрическим эффектом; 

стеклопакеты с электронагревом; заполнение межстекольного пространства стеклопакетов аэрогелем; 

вакуумные стеклопакеты и другие. 
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Abstract. This article discusses the basic requirements for the translucent walling, as well as various types of 

insulating glass used in modern window constructions that reduce heat loss in buildings. 

Оконные конструкции и элементы современного фасадного остекления представляют собой 

высокотехнологичные строительные изделия, на которые, в зависимости от классификации зданий, 

могут назначаться самые различные функции. Современные светопрозрачные конструкции можно 

считать отличительной чертой современной архитектуры. Основными задачами светопрозрачных 

конструкций являются обеспечение требуемого уровня освещенности и инсоляции помещений, а также 

визуальный контакт с окружающей средой. Ограждающие светопрозрачные элементы гражданского типа 

представлены различными видами оконных и дверных блоков, витражами и витринами, остекленными 

элементами фасадов, кровельными элементами, ограждениями зимних садов, торговых площадей и 

павильонов. Из них можно выделить две основные группы конструкций: оконные элементы и витражные 

элементы. Оконные элементы конструкций используются при остеклении небольших проемов в 

наружных стенах, а витражные – для остекления больших площадей, которые выполняют не только 

ограждающую функцию, но и сами являются несущими элементами. 

Уменьшение тепловых потерь эксплуатируемых зданий и сооружений является наиболее важным из 

направлений энергетической политики государства [1, 2]. Одним из вариантов решения этой задачи 

является увеличение сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций зданий. Одним 

из решений, позволяющим обеспечить повышенные требования, связанные с теплозащитой оконных 

конструкций, являются современные светопрозрачные конструкции с использованием различных типов 

стеклопакетов, селективных и теплоотражающих покрытий стекол, а также заполнение межстекольного 

пространства стеклопакетов различными инертными газами [3–5]. Современные светопрозрачные 

конструкции должны соответствовать следующим требованиям: защищать от шума и пыли, сохранять 

тепло, быть долговечными и надежными. Основным конструктивным элементом современных 

светопрозрачных ограждений является стеклопакет, который состоит из нескольких стекол, разделенных 

между собой газовым промежутком. От ширины дистанционной рамки, разделяющей между собой слои 
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остекления, зависит величина промежутка. При выборе оконной конструкции основными критериями 

будут являться климатические факторы, уровень шумоизоляции, эстетические параметры, безопасность, 

комфорт и другие [7, 11]. В настоящее время в современных светопрозрачных конструкциях 

применяются следующие виды стеклопакетов. 

Энергосберегающие стеклопакеты находят наиболее широкое применение в нашей стране, исходя из 

особенностей климатических условий. Для создания энергосберегающих стеклопакетов были 

разработаны специальные энергосберегающие стекла с селективными оптическими свойствами, которые 

способны отражать от поверхности стекла энергию длинноволнового инфракрасного диапазона, что 

ведет к уменьшению тепловых потерь из помещений зданий [5, 7]. Данное свойство теплоотражающих 

покрытий связано с тем, что некоторые полупрозрачные металлические покрытия могут придавать 

стеклу данные свойства, которые будут препятствовать выходу из помещения длинноволнового 

теплового излучения и, тем самым, позволяют сохранить тепло внутри помещения. Энергосберегающий 

стеклопакет получают за счет нанесения теплоотражающего покрытия на поверхность стекла 

специальными методами. Используются два типа покрытий для данной цели: «твердое» покрытие, так 

называемое К–стекло, и «мягкое» покрытие I–стекло. Различия между ними заключается в величине 

коэффициента излучательной способности стекла и технологии получения. При изготовлении 

«твердого» К–стекла для придания ему теплосберегающих свойств на его поверхность при высоких 

температурах наносятся тонкие слои из окислов металлов, которые являются прозрачными слоями. I–

стекло изготавливается вакуумным напылением на поверхность стекла чередующихся слоев 

диэлектрика, и представляет собой многослойную структуру. При использовании теплосберегающего 

остекления снижение тепловых потерь может достигать 55–60%. Применение теплосберегающего 

остекления приводит к тому, что температура внутренних поверхностей такого стекла в зимнее время в 

среднем на 5–6°С выше, чем у остекления без соответствующего покрытия. 

Вакуумные стеклопакеты используют с целью существенного снижения тепловых потерь за счет 

конвекции и теплопроводности в замкнутых прослойках между листами стеклопакета. В сравнении с 

обычным стеклопакетом, вакуумный стеклопакет будет иметь теплоизоляцию в несколько раз больше. 

Одним из вариантов конструктивного решения вакуумного стеклопакета может быть представлена 

конструкция, состоящая из двух листов стекла с низкоэмисионным теплоотражающим покрытием, 

которые соединены параллельно между собой с помощью матрицы прокладок. Матрица прокладок 

представляет собой тонкие пластинки из нержавеющей стали или стеклянные шарики, имеющие 

толщину и диаметр не больше 0,5 мм. По периметру стекла герметично завариваются лазерным лучом, а 

затем, с помощью специального вакуумного насоса через отверстие происходит удаление воздуха из 

стеклопакета, и в межстекольном пространстве создается необходимый вакуум. 

Стеклопакет с электронагревом является одним из нескольких вариантов устранения проблем 

образования конденсата на внутренних поверхностях остекления, а также увеличения температуры 

внутренних поверхностей остекления [8–10]. Светопрозрачный слой, используемый в качестве 

нагревателя, состоит из оксидов благородных металлов, распыленных на внутренние поверхности 

закаленного стекла в элементе. Медная электротехническая фольга служит токопроводящей шиной. Она 

крепится токопроводящим клеем к нагреваемому слою, обеспечивающим прочный контакт. Сверхгибкие 

провода надежно изолируются. Такая конструкция по виду ни чем не отличается от стандартного 
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стеклопакета. Такой стеклопакет могут использовать при установке прозрачной кровли, чтобы 

предотвратить скапливание снега в зимний период времени, а также для создания уютного комфорта в 

любом помещении, обогрева зимних садов и т.д. Мощность, потребляемая стеклопакетом, может быть 

различной. Например, для достижения комфортной температуры в помещении, достаточно нагреть 

поверхность стекла до +15…+25°C, для этого требуется около 100 Вт/м
2
. 
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HETEROGENEITY ZONES OF SOIL FOUNDATION 
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Abstract. The finite-element model of bottom RVS-20000 was developed by ANSYS. In the research received the

dependences describing the limit bottom deformation at a maximum design operating loads with the presence of 

a differential foundation zone for the most unfavorable case For each limit deflection bottoms with thicknesses 6 

and 9 mm defined maximum operating stresses in the metal, which concentrated in the transition zone to the 

external area. 

Большая часть эксплуатируемых в настоящее время резервуаров была построена на слабонесущих, 

переувлажненных грунтах в сложных геотехнических условиях. Многие объекты продолжают успешно 

эксплуатироваться на протяжении последних 30–40 лет. Однако результаты диагностики показывают, 

что увеличивается количество РВС с неравномерными осадками наружного контура днища, либо 

осадками его центральной части. Согласно [4], причиной 46,5% всех случаев аварий РВС являются 

недопустимо большие и неравномерные осадки основания. В то же время, особенности деформирования 

мембранной конструкции днища при взаимодействии с грунтовым основанием, которое сложено 

сильносжимаемыми грунтами, исследованы недостаточно.  

Требования к предельно допустимым значениям осадки центральной части днища регламентированы 

в федеральных (ГОСТ 31385-2008, ГОСТ Р 52910-2008) и отраслевых нормативных документах (РД-

23.020.00-КТН-170-13, РД-23.020.00-КТН-283-09). Согласно НТД, глубина просадочной зоны в этих 

границах не должна превышать 25 и 180 мм соответственно. В американских стандартах (API-653), 

требования к предельным величинам локальных просадок днища определены зависимостью (1): 

RBB 37,0= , где (1) 

где BB – вертикальная составляющая просадочной зоны, дюйм; 

R – радиус вписанной окружности в зону просадки, футы. 

Требования, предъявляемые к предельным величинам локальных просадок днищ РВС в 

отечественных и зарубежных нормативных документах, основаны на полученных С.П. Тимошенко 

аналитических зависимостях. Для определения величины максимального прогиба днища под 

воздействием равномерно распределенной нагрузки по площади используется формула (2): 
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где h – толщина мембраны, м; а – радиус мембраны; Е – модуль упругости, МПа; q – интенсивность 

нагрузки, Н/м
2
. 

Формула (2) получена исходя из условия полного защемления круглой мембраны по контуру. Так, на 

схеме А (рис. 1) представлена расчетная схема, где обозначены положения днища до и после приложения 

нагрузки с учетом жесткого защемления по контуру. На схеме А видно, что деформация мембраны имеет 

максимальное значение посередине и равна нулю по контуру – границе зоны просадки. Авторами статьи 

предлагается использовать модель Пастернака для просадочной зоны с двумя коэффициентами постели, 

в которой учитывается влияние законтурного пространства. На рис.2 представлена предлагаемая 

расчетная схема Б. Использование такой модели позволит, на наш взгляд, снизить погрешности, 

связанные с условиями защемления пластинки, при расчете НДС днища резервуара в условиях развития 

неравномерной осадки основания. 

 

Рис. 1. Расчетная схема А: D – диаметр просадочной зоны 

 

Рис. 2. Расчетная схема: D – диаметр просадочной зоны; D' – диаметр просадочной зоны с учетом 

законтурной области 

Для исследования изменения НДС днища вертикальных стальных резервуаров, авторами 

предлагается воспользоваться методом конечных элементов с 3D моделированием в программной среде 

ANSYS. В работах авторов [1-3] представлены особенности применения пакета ANSYS при конечно-
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элементном моделировании вертикальных стальных резервуаров и их металлоконструкций. Для расчета 

параметров НДС днища было выполнено разбиение модели конечно-элементной сеткой. Размеры 

элементов варьировались в интервалах от 5 до 400 мм в зависимости от их расположения в модели. 

Всего проведено 48 расчетов для днищ толщиной 6 и 9 мм различного радиуса.  

Результаты расчета позволили построить график-профиль, по которому были выявлены 

существенные различия в характере деформаций металлоконструкции днища РВС при наличии зон 

неоднородности для традиционной (А) и предлагаемой расчетных схем (Б). Анализируя результаты 

расчетов, установлено, что участки повышенных напряжений в днище, моделируемом согласно модели 

Пастернака (с учетом законтурной области деформирования), расположены в местах, отличных от тех, 

что находятся в аналитическом решении.  

 

Рис. 3. Зависимости расчетных значений максимальных прогибов днища резервуара от величины 

радиуса зоны неоднородности и их сопоставление с предельно допустимыми значениями  

Авторами также получены зависимости (рис.3), определяющие максимально возможную величину 

прогиба днища с имеющейся зоной неоднородности в основании при проектных эксплуатационных 

нагрузках резервуара РВС-20000.  
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Abstract. The article provides a prediction technology of values calculated autumn moisture of clay soil

subgrade for 3 type road section of Western Siberia Territory. These values are calculated autumn moisture will 

be applied in justifying the design characteristics of clay soil subgrade. The relevance of the materials due to 

insufficient taking into account the article features of climatic conditions, applicable design standards of 

transport facilities for the rapidly mastered the Russian Federation.

Вопросом определения расчетных показателей грунтов земляного полотна, в том числе и 

прогнозированием расчетной влажности, занимались профессора-дорожники И.А. Золотарь, 

Н.А. Пузаков, В.М. Сиденко и др. [1–3]. Разработанные ими методы ограничены в применении 

природно-климатическими условиями отдельных территорий. Для территории Западной Сибири 

апробирован и показал хорошую сходимость результатов теоретического моделирования и фактических 

наблюдений метод проф. И.А. Золотаря, что показано в ряде исследований [4, 5]. 

Сущность метода заключается в последовательном прогнозировании осенней ОС

РW  и весенней ВЕС

РW  

влажностей грунта земляного полотна. Для осеннего периода характерно значительное увеличение 

влажности земляного полотна вследствие преобладания осадков над испарением. Момент наступления 

такого преобладания соответствует началу периода осеннего влагонакопления. За его окончание, И.А. 

Золотарь предлагает принимать дату наступления среднесуточной температуры воздуха 0 ºС, 

принимаемую по метеорологическим справочникам. 

Определение величины среднемесячного испарения по методу проф. И.А. Золотаря [1] основано на 

положениях теории турбулентной диффузии и производится по следующей расчетной зависимости: 
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  где Uф – значение скорости ветра на высоте флюгера, м/сек; 
200f  – значение относительной влажности 

воздуха на высоте 200 см, д.ед.;  
200θ  – значение среднемесячной температуры воздуха на высоте 200 

см, ºС; 
'

RQ  – значение радиационного баланса деятельной поверхности, вычисляемое по формуле: 

'

RQ  = 3,34{(Qп +Qр)0[1 – (1-κ)n](1-γ) - Io’ (1 - con²)}, 

где (Qп +Qр)0 – значение суммарной радиация при безоблачном небе, ккал/см²·мес; κ – значение 

коэффициента, показывающего, долю солнечной радиации, доходящую до земной поверхности при 

полной облачности; n – значение средней облачности, д. ед.; γ – альбедо поверхности, д. ед.; Io‘ – 

значение эффективного излучения при безоблачном небе, ккал/см²·мес; co – значение коэффициента, 

зависящего от географической широты места. 

При определении расчётной осенней влажности ОС

РW  грунта земляного полотна в пределах активной 

зоны HА различают две схемы увлажнения: двухстороннего и одностороннего. При двухстороннем 

увлажнении существуют два расчетных случая, которые зависят от высоты насыпи HН, удаления верха 

земляного полотна от уровня (грунтовой, надмерзлотной или поверхностной HВ) воды и величины HА. 

При HВ > HА, ОС

РW  определяется для зоны HА. При HВ < HА принимается HА = HВ и для этой зоны 

устанавливается ОС

РW . 

Изменение средней влажности земляного полотна по сравнению с начальной (∆WСР = ОС

РW  – W0), 

происходящее в процессе осеннего влагонакопления τВЛ, может быть установлено с помощью уравнения: 

dxW
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где H3 – глубина зоны, в пределах которой определяется влажность. 

При одностороннем увлажнении сверху, инфильтрация дождевых осадков протекает только в верхней 

части земляного полотна, на глубине (10 - 30 см), что позволяет рассматривать задачу в постановке для 

полубесконечного тела. Это позволяет применять при интегрировании выражения (2) следующую 

зависимость: 
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где ∆Wnb = Wnb – W0 значение влажности грунта в долях единицы от его объема. 

Подставив выражение (3) в (2), получим: 
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В результате интегрирования имеем: 
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Величина ОС

СРW  вычисляется по формулам в зависимости от значения параметра FOH: 

– при FOH < 0,25 
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где HВ – расстояние от верха земляного полотна до уровня грунтовых вод, см; HА – значение глубины 

активной зоны, см;  – значение коэффициента влагопроводности, см2/час. 

Однако, метод проф. И.А. Золотаря требует уточнений в части прогнозирования осенней влажности 

грунта земляного полотна. К примеру, ориентирование на температуру воздуха, составляющую 0ºС при 

определении конца периода осеннего влагонакопления не учитывает особенностей состава грунтов 

земляного полотна, их состояние и условий промерзания дорожных конструкций. Кроме того, значения 

величины испарения, приведенные в работах И.А. Золотаря, являются не точными, т.к. ранее при 

решении трансцендентного уравнения (1), исследователи оперировали приближенными методами. 

Поэтому были проведены исследовательские работы, направленные на уточнение указанных выше 

значений [6].  

Таким образом, расчётные значения осенней влажности, полученные на основании 

усовершенствованного [6] метода проф. И.А. Золотаря, будут применены нами при обосновании 

расчетных величин влажности, прочности и деформируемости грунтов земляного полотна, необходимых 

для проектирования дорожных одежд. Применение таких характеристик, будет способствовать 

обеспечению качества проектирования транспортных сооружений, в природно-климатических условиях 

III дорожно-климатической зоны западно-сибирского региона и, следовательно, позволит избежать 

дополнительных расходов на проведение их в нормативное состояние в течение жизненного цикла. 
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ЗНАЧЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ И ДЕФОРМИРУЕМОСТИ  
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COMPREHENSIVE APPROACH TO TERRITORIAL NORMS SETTINGS OF CALCULATED 

VALUES FOR STRENGTH AND STRAIN PROPERTIES OF CLAY SOILS (PART I) 
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Tomsk State University of Architecture and Building, Russia, Tomsk, Solyanaya sq., 2, 634003 
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Abstract. The present paper offers a methodological scheme to validate the calculated values of soil properties

for the design of road pavement considering strength conditions. The scheme includes a two-stage research. The 

first stage includes the steps to define homogeneous areas (road district). The second stage includes the work on 

validation of the calculated values of subgrade clay soils properties for the road district defined earlier. 

Specification of boundary lines of road-climatic zones has been implemented on the basis of the taxonomic 

system “zone-subzone-road district”. The calculated values of moisture content, strength, and deformability 

characteristics of clay soils, established and differentiated according to road-climatic zones, will ensure the 

required level of the reliability of transport infrastructure facilities during their life cycle. The economic effect of 

using the validated values of moisture content, strength, and deformability of clay soils in the design of road 

pavements in the price level of 2015 amounts to nearly 4,3 million rubles per 1 km of auto road. 

Одной из наиболее актуальных проблем в дорожной отрасли является обеспечение требуемого уровня 

качества проектирования и строительства транспортных систем, в том числе и автомобильных дорог. 

Надёжное функционирование транспортных систем в течение их жизненного цикла в значительной мере 

зависит от изменчивости составляющих комплекса природно-климатических условий. Среди путей 

решения проблемы можно обозначить детальный учёт географических признаков при формировании 

норм проектирования автомобильных дорог. Задачи их учёта при проектировании и строительстве 

транспортных сооружений в странах Европы, США и России решают, главным образом, дорожно-

климатическим районированием территорий их дислокации. Действующее дорожно-климатическое 

районирование отдельных территорий требует уточнения, из-за выявленных в последние годы 

критериальных несоответствий. 

Отметим, что на сегодняшний день в мире сформировались два подхода к проектированию дорожных 

одежд. Например, в Австрии, Бельгии и Германии разработаны альбомы типовых дорожных 
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конструкций, в которых приведены готовые конструктивно-технологические решения, учитывающие 

нагрузки на ось транспортных средств, природно-климатические условия, наличие месторождений 

каменных материалов и состояния инфраструктуры в районах, для территории которых осуществляют 

проектные работы. Второй подход, представляет собой единый процесс конструирования и расчёта 

дорожной одежды. Он характерен для России, Франции и Англии. При этом независимо от схемы 

расчёта, специалисты руководствуются экспериментально установленными с той или иной вероятностью 

значениями характеристик грунтов земляного полотна. При расчётах дорожных одежд по условию 

прочности востребованы, прежде всего, влажность грунтов, их характеристики прочности и 

деформируемости. К сожалению, рекомендуемые, отраслевыми дорожными нормами России расчётные 

значения характеристик влажности, прочности и деформируемости грунтов земляного полотна для 

проектирования нежёстких дорожных одежд, назначены, часто без достаточного обоснования и не 

учитывают особенности географических комплексов конкретных территорий. 

Решение задач, связанных с районированием отдельных территорий, например, для целей, 

направленных на обеспечение качества проектирования автомобильных дорог, исследователи реализуют, 

как правило, путем применения опыта покомпонентного наложения картографических схем 

распространения геокомплексов зонального, азонального, интразонального и регионального характера. 

Опыт разработки принципов дорожного районирования [1-5] показывает, что рациональный учет 

комплекса территориальных природно-климатических условий может базироваться на применении 

элемента «дорожный район» в таксономической системе, ранее показанной в работе [2] – «зона – подзона 

– район – участок». Отметим, что таксон «участок» можно применять при проектировании и 

строительстве уникальных сооружений. В условиях массового дорожного строительства им можно 

пренебречь. Так, в Германии с 1986 г. для отдельных районов страны, отличающихся по природно-

климатическим условиям предложены различные варианты типовых конструкций дорожных одежд в 

зависимости от интенсивности и состава транспортного потока. На территории США 

Межведомственным руководством дорожных исследований выделено 97 физико-географических 

районов по несущей способности грунтов и их изменению под влиянием увлажнения, а также по 

наличию дорожно-строительных материалов. 

Анализируя дорожно-климатическое районирование территории Китая можно сделать вывод, что в его 

основе лежат методологические приёмы, ранее применявшиеся и на территории бывшего Советского 

Союза, именно поэтому на границах двух стран линии разграничения дорожно-климатических зон 

совпадают. В зависимости от степени увлажнения, глубины промерзания грунтов и температурного 

режима территория КНР разделена на семь дорожно-климатических зон. В пределах каждой дорожно-

климатической зоны, с учетом рельефа местности, условий микроклимата, выделяют 33 дорожных 

района. На севере Китая расположены наиболее экстремальные по природно-климатическим условиям 

дорожные районы. В зависимости от температурного районирования в КНР дополнительно выделяют три 

зоны по мерзлотным условиям: очень тяжелая мерзлотная зона, тяжелая мерзлотная зона и средняя 

мерзлотная зона. 

Предлагаемая авторами статьи методология обоснования расчётных значений характеристик 

влажности, прочности и деформируемости глинистых грунтов земляного полотна включает в себя два 

блока исследований на территориях занимаемых административными образованиями. Первый блок 
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включает операции связанные с выделением однородных по географическим признакам территорий 

(дорожных районов) в пределах административного образования. Реализация операций в этом блоке 

предполагает: первое – формирование информационной базы для моделирования показателями 

геокомплексов зонального, интразонального и регионального характеров; второе – уточнение 

территориального распространения линий границ зон, подзон и дорожных районов с привлечением 

информационно-вычислительных технологий; третье – осуществление корректировки положения границ 

районов, подзон и зон для смежно расположенных территорий административных образований. 

Содержание выше обозначенных операций подробно отражено в работе [1]. 

Результатом работ, выполненных в рамках первого блока, является карта-схема распространения 

линий границ дорожно-климатических зон территории Западной Сибири, включающей в себя 14 

административных образований (Республики Алтай и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, 

Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская, Тюменская, Челябинская 

области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа). Территории зон разбиты на 

подзоны по типам рельефа и однородные по геокомплексам дорожные районы с детальной 

характеристикой основных геокомплексов. Всего для территории Западной Сибири рекомендовано 

четыре дорожно-климатические зоны (I, II, III и IV), три подзоны (Р – равнинная, Х – холмистая, Г – 

горная) и 112 дорожных районов [6]. 

Так, например, на территории Новосибирской области выделено три дорожно-климатические зоны (II, 

III и IV), три подзоны (равнинная, холмистая и горная) и 10 дорожных районов (от 1 до 5 в зависимости 

от зоны и подзоны). 

Второй блок исследований отражает работы, направленные непосредственно на обоснование 

расчётных значений глинистых грунтов земляного полотна, применяемых при проектировании дорожных 

одежд, применительно к дорожным районам, территория которых установлена в первом блоке 

исследований. 

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-07-

00673 А).  
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Abstract. The present paper offers a methodological scheme to validate the calculated values of soil properties

for the design of road pavement considering strength conditions. The scheme includes a two-stage research. The 

first stage includes the steps to define homogeneous areas (road district). The second stage includes the work on 

validation of the calculated values of subgrade clay soils properties for the road district defined earlier. 

Specification of boundary lines of road-climatic zones has been implemented on the basis of the taxonomic 

system “zone-subzone-road district”. The calculated values of moisture content, strength, and deformability 

characteristics of clay soils, established and differentiated according to road-climatic zones, will ensure the 

required level of the reliability of transport infrastructure facilities during their life cycle. The economic effect of 

using the validated values of moisture content, strength, and deformability of clay soils in the design of road 

pavements in the price level of 2015 amounts to nearly 4,3 million rubles per 1 km of auto road. 

Настоящая публикация является продолжением доклада «Комплексный подход к территориальному 

нормированию расчётных значений характеристик прочности и деформируемости глинистых грунтов 

(часть I)» в котором основное внимание уделено решению задач, связанных с дорожно-климатическим 

районированием отдельных территорий. 

К основным факторам, обуславливающим значения прочности и деформируемости грунтов, относят 

природно-климатические, грунтово-гидрологические условия и, как следствие, влажность грунта 

земляного полотна и материалов слоёв дорожной одежды [1]. 

Натурные измерения влажности грунтов земляного полотна, при обосновании её расчётных значений, 

могут быть выполнены как на действующей сети автомобильных дорог, путём оборудования 

стационарных и временных постов наблюдения, так и на специализированных полигонах. Большим 

опытом в этом вопросе обладают США, где с 1950-60г. были начаты многолетние крупномасштабные 

исследования на опытных участках в разных регионах с разными природно-климатическими условиями. 
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Учитывая тот факт, что на территории, например, Российской Федерации сеть автомобильных дорог 

развита крайне неравномерно, выполнение натурных измерений, за влажностью грунтов земляного 

полотна, возможны далеко не всегда. Кроме того, ограниченный временной промежуток, отведённый на 

выполнение инженерных изысканий, часто не позволяет выполнить отбор образцов грунтов в расчётный 

период года. Поэтому, на вновь осваиваемых территориях, назначение расчётной влажности грунтов 

земляного полотна осуществляют с использованием методов математического моделирования [1]. 

Для районов, характеризующихся глубоким сезонным промерзанием и избыточным увлажнением 

грунтов, наиболее приемлем метод проф. И.А.Золотаря [2], о чём свидетельствуют результаты 

исследований проф. В.Н.Ефименко [3], доц. С.В. Ефименко [4] в Западной Сибири. Методическая схема 

назначения расчётных характеристик грунтов земляного полотна включает несколько последовательно 

выполняемых этапов: определение продолжительности периодов осеннего влагонакопления (τвл) и 

промерзания (τпр); установление средней осенней влажности грунта земляного полотна W
ос

 к концу 

периода осеннего влагонакопления; определение характеристики скорости промерзания (α) грунта 

рабочего слоя земляного полотна; назначение расчётной влажности грунта земляного полотна Wот с 

учётом миграции влаги при промерзании грунта; установление расчётных значений модуля упругости, 

угла внутреннего трения и удельного сцепления глинистых грунтов рабочего слоя земляного полотна с 

учётом зависимостей, полученных по результатам полевых и лабораторных работ. Так как содержание 

первого-четвёртого этапов достаточно детально представлено нами в работах [5, 6], то подробно 

раскроем лишь содержание пятого этапа работы.  

Комплекс полевых и лабораторных работ, выполненных авторами статьи на территории Западной 

Сибири, позволил установить состав и свойства глинистых грунтов рабочего слоя земляного полотна 

автомобильных дорог. За многолетний период исследований (около 40 лет) на сети автомобильных дорог 

региона, было оборудовано более 100 участков для визуального, инструментального наблюдения за 

изменением параметров водно-теплового режима грунтов земляного полотна в течение годовых циклов, 

что позволяет учесть особенности водно-теплового режима в тех или иных природно-климатических 

условиях. В связи с тем, что количество отобранных образцов грунтов земляного полотна для 

лабораторных испытаний на территории исследования превысило 900, возникла необходимость 

выполнения статистической обработки результатов полевых и лабораторных испытаний влажностных, 

прочностных и деформационных свойств грунтов, выявленных в период наблюдений. Статистическая 

обработка включала в себя оценку совокупностей значений, полученных в процессе испытаний, на 

присутствие «выскакивающих» вариантов и проверку возможности объединения разновременных серий 

испытаний, полученных нами для отдельных административных образований Западно-Сибирского 

региона, в один статистический ряд. 

Полученные графические и функциональные зависимости позволили рекомендовать, в табличном 

виде, расчётные значения характеристик влажности, прочности и деформируемости глинистых грунтов 

земляного полотна для 112 дорожных районов, выделенных на территории Западной Сибири. 

Установлены и систематизированы характеристики геокомплексов зонального, интразонального и 

регионального характера, определяющие протекание водно-теплового режима грунтов земляного 

полотна автомобильных дорог на территориях административных образований Западной Сибири, в виде 

исходной информации при территориальном выделение зон, подзон и дорожных районов. 
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Уточнено географическое положение линий границ дорожно-климатических зон, в пределах 

территорий административных образований. Выделены дорожные районы характеризуемые 

однородными показателями геокомплексов. Для территории Западной Сибири рекомендовано четыре 

дорожно-климатические зоны (I, II, III и IV), три подзоны (Р – равнинная, Х – холмистая, Г - горная) и 

112 дорожных районов [7]. 

Предложена методологическая схема обоснования расчётных значений характеристик влажности, 

прочности и деформируемости глинистых грунтов земляного полотна для качественного проектирования 

автомобильных дорог во вновь осваиваемых районах России. 

Для каждого дорожного района, выделенного на территории Западной Сибири, установлен и 

нормирован комплекс характеристик глинистых грунтов, необходимый для проектирования нежёстких 

дорожных одежд автомобильных дорог по условию прочности. 

Экономический эффект от внедрения уточненных норм проектирования автомобильных дорог, 

подсчитанный по приведенным строительным и эксплуатационным затратам в базисном уровне цен 

2000г., составляет около 591 тыс. руб. на 1 км автомобильной дороги [4]. 

Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-07-

00673 А). 
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Abstract. The conducted researches have shown that with use energy low-temperature plasma it is possible to

receive the ordered system of alyumosilikatny glass on a basis the zoloshlakovykh waste. Plasmochemical 

processing has significant effect on a structural condition of ashes. Ashes amorfizirutsya and represent mix of the 

amorphous phases O22Al20, Fe2O3 and O2Si. The possibility receiving the alyumosilikatnykh microspheres by 

means of low-temperature plasma with a diameter from 60 to 90 microns on a basis the zoloshlakovykh waste 

GRES-2 (Tomsk) is established. 

Уровень переработки твердых отходов на тепловых электростанциях на сегодняшний день крайне 

низкий, что приводит к значительному накоплению золошлаковых отходов в золоотвалах. Главным 

аспектом утилизации золошлаковых отходов является высокая температура плавления (1600 - 1700°С), 

зависящая на прямую от крайне неоднородного химического состава. Одним из наиболее важных 

компонентов в золоотвалах является наличие микросфер, которые образуются при сжигании углей в 

печах. Микросфера представляет собой мелкодисперсный порошок фракцией 5-500 мкм, с химическим 

составом SiO2 (51-70%), Al2O3 (18-40%), относящийся к группе алюмосиликатных материалов. 

Уникальные свойства микросфер на основе золы определяют целесообразность использования их в 

качестве основы для получения легких теплоизоляционных и других строительных материалов. 

Целью данной работы является установление возможности получения алюмосиликатных микросфер 

из золошлаковых отходов с помощью низкотемпературной плазмы. 

Процесс получения алюмосиликатных микросфер сводиться к: 

• получению силикатного расплава из золошлаковых отходов в плазмохимическом реакторе и его

аморфизации; 

• механической обработке (дробление) полученного аморфного продукта до фракции 50-100 мкм;

• обработке отсеянной шихты в высокотемпературном гетерогенном потоке плазмы;

• сбор алюмосиликатных микросфер.
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  В качестве сырья для получения силикатного расплава при получении микросфер использовались 

золошлаковые отходы ГРЭС-2 (г. Томск), исходный химический состав которых представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 

Исходный химический состав золошлаковых отходов ГРЭС-2 

Материал 
Содержание оксидов, мас. % 

Мк 
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO п.п.п. 

Золошлаковые отходы 51,16 34,57 3,62 8,33 0,91 1,41 9,29 

2 2 3
K

SiO +Al O

CaO+MgO
M =

 – модуль кислотности 

Из данных, представленных в таблице, следует, что химический состав исследуемого сырья 

характеризуются содержанием SiO2 (51 %), которое аналогично содержанию кремнезема в технических 

стеклах и может быть использовано для получения силикатных расплавов. 

Исследуемое сырье подвергалось плавлению с использованием плазменной установки [1]. 

Технологические режимы при этом соответствовали значениям: U=160 В, I=220 А, Р=35,2 кВт, q=1,8·10
6 

Вт/м
2
. Процесс образования расплава протекает за счет воздействия высококонцентрированных потоков 

плазмы на порошкообразное  силикатсодержащее сырье, в результате которого осуществляется нагрев 

мелкодисперсных частиц с последующим формированием гомогенного расплава.  

В результате плавления зола аморфизировалась (рис. 1). В работе осуществлена попытка 

идентификации аморфных фаз и их количественно содержание методом Ритвельда. С этой целью 

моделировались аморфные состояния фаз SiO2, Al2O3, Fe2O3, которые вносят основной вклад в 

интенсивность в исходном состоянии.  

 

а)                                                                     б) 

Рис. 1. Количественный фазовый анализ золы после плазмохимической обработки. 

На рисунке приведены: а) дифрактограммы экспериментальная (1), расчетная (2) и разность (3); 

б) аморфные фазы: Fe2O3 (1), O22Al20 (2), SiO2 (3). 

Суперпозиция интенсивностей аморфных фаз (интегральная интенсивность) составляет 93.13% доли 

«объясненной» дифрактограммы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что плазмохимическая 

обработка привела к полной аморфизации золы. Причем оплавление золы привело к сложному 

перераспределению доли аморфных фаз: существенному уменьшению доли O2Si, росту доли фаз O22Al20, 

Fe2O3, а также изменению плотности элементов Al, O в структурном «ящике» O22Al20. 

Следующим этапом работы являлась подготовка алюмосиликатного стекла для получения микросферы. 

Для этого алюмосиликатное стекло подвергалось механической обработке в планетарной шаровой 

мельнице периодического действия. Внешний вид полученного порошка представлен на рисунке 2. Размер 

частиц находятся в пределах 50-100 мкм. 
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Рис. 2. Внешний вид полученного алюмосиликатного стекла  

на основе золошлаковых отходов после механической обработке. 

Для получения алюмосиликатных микросферы был использован плазмотрон линейного действия с 

узлом кольцевого ввода порошкового материала с газодинамической фокусировкой [2]. Параметры 

эксперимента: плазмообразующий газ – азот, мощность плазменной струи 45 кВт, расход порошка 1,25 

г/с. На рисунке 3 представлены полученные алюмосиликатные микросферы. 

   

Рис. 3. Электронно-микроскопический снимок поверхности  

полученных алюмосиликатных микросферы. 

По данным электронной микроскопии полученные по плазменной технологии алюмосиликатные 

микросферы, имеют гладкую внешнюю поверхность, диаметр варьируется от 60 до 90 мкм. Средний 

коэффициент несферичности по 50 частицам составляет 1,5 (отклонение от сферичности 

устанавливалось из отношения большого и меньшего диаметров микросфер). 

Проведенные исследования показали, что с использованием энергии низкотемпературной плазмы 

возможно получить упорядоченную систему алюмосиликатного стекла на основе золошлаковых отходов. 

Плазмохимическая обработка оказывает существенное влияние на структурное состояние золы. Зола 

аморфизируется и представляет собой смесь аморфных фаз O22Al20, Fe2O3 и O2Si. Установлена 

возможность получения алюмосиликатных микросфер с помощью низкотемпературной плазмы 

диаметром от 60 до 90 мкм на основе золошлаковых отходов ГРЭС-2 (г. Томск).  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-38-

50052 мол_нр. 
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Abstract. The paper is dedicated to the methods for determining the estimated moisture content of subgrade clay

soils. The method of Professor I.A. Zolotar is recommended to be applied in the territory of the West Siberian 

region. In order to get reliable results by this method, the value of hydraulic conductivity coefficient is required. 

This paper presents results of experimental studies of the value of hydraulic conductivity coefficient in heavy silty 

clay loam as it is the most commonly found clay soil type in Western Siberia. It is found that the values of 

hydraulic conductivity coefficient significantly depend on soil density. The laboratory tests’ results are shown 

graphically. 

Известно, что влажность грунтов активного слоя земляного полотна оказывает существенное влияние 

на изменение характеристик прочности и деформируемости, а, следовательно, и на прочность всей 

дорожной конструкции. Ввиду этого, надёжность транспортных сооружений в целом зависит от того, 

насколько корректно определена эта характеристика на стадии проектирования. 

Значения расчётной влажности грунта земляного полотна могут быть назначены следующими 

способами: 

- по результатам натурных наблюдений на действующей сети автомобильных дорог, путём 

оборудования стационарных постов наблюдения или на специализированных полигонах; 

- инженерных изысканий, предшествующих разработке проекта автомобильной дороги; 

- с применением методов математического моделирования. 

Последний способ применяют при проектировании автомобильных дорог в интенсивно осваиваемых 

районах страны при слабо развитой дорожной инфраструктуре, например, на территории Западной 

Сибири. В настоящее время для прогнозирования расчётной влажности грунтов применяют методы, 

основанные на процессах миграции влаги в теле земляного полотна. Для территории Западной Сибири, 

характеризуемой избыточным увлажнением и глубоким сезонным промерзанием грунтов, апробирован 
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метод профессора И.А. Золотаря [1], в котором в качестве одного из исходных параметров необходимо 

установить значение коэффициента влагопроводности грунта. 

Для определения величины коэффициента влагопроводности возможно применение прибора ПКВГ-

Футурум (ПКВГ-Ф). Прибор позволяет определять коэффициент влагопроводности грунта 

нестационарным методом. Методика определения коэффициента влагопроводности на приборе ПКВГ-Ф, 

имеет некоторые отличия от методики выполнения исследований на приборе конструкции к.т.н. 

Г.И. Собко, рекомендованного [2]. Различие методик, обусловлено незначительной разницей в 

конструкциях приборов, но при этом прибор ПКФГ-Ф, обеспечивает выполнение тех же граничных и 

начальных условий, что и прибор конструкции Г.И. Собко, среди которых [2, 3]. 

- начальная влажность и плотность грунтового образца должны быть равномерно распределены по его 

объёму; 

- при увлажнении образца через нижнюю поверхность не допускается изменение влажности на его 

верхней поверхности при подходе к ней фронта увлажнения; 

- увлажнение образца должно происходить в безнапорном режиме. 

Значение коэффициента влагопроводности грунта определяют по зависимости, исходя из 

установленных в ходе испытания значений времени и количества впитавшейся воды [2, 3]: 
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где Wпв – полная влагоемкость испытываемого грунта, д.ед; 

t – время увлажнения грунтового образца, час.; 

q – количество впитавшейся в испытании воды в образец грунта, г: 

Wн – начальная влажность испытуемого в опыте грунта, д.ед.; 

d – диаметр грунтового образца, равный 7 см; 

ρс – плотность сухого грунта с учётом степени уплотнения рабочего слоя, г/см
3
. 

Для экспериментального определения коэффициента влагопроводности был выбран грунт, имеющий 

наибольшее распространение на территории Западной Сибири – суглинок тяжёлый пылеватый. Физико-

механические свойства исследуемого грунта приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные физико-механические свойства исследуемого грунта 
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Ранее проведенные исследования [4] показывают, что существенное влияние на коэффициент 

влагопроводности оказывает плотность грунта, поэтому испытания проводили при разных значениях 

указанного параметра. 

Результаты лабораторных исследований коэффициента влагопроводности грунта представлены 

графически на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента влагопроводности суглинка пылеватого  

от плотности при влажности 15% 

 

Анализ результатов лабораторных исследований свидетельствует о значительном влиянии плотности 

грунта земляного полотна на величину коэффициента влагопроводности. С увеличением плотности 

грунта значение Квл уменьшается. Следует отметить, что при максимальной плотности грунта, 

коэффициент влагопроводности имеет минимальное значение и стремится к нулю. Следовательно, 

обеспечение требуемой степени уплотнения грунта на стадии строительства автомобильных дорог 

является одним из наиболее эффективных мероприятий по регулированию водно-теплового режима 

грунтов земляного полотна. 
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Abstract. The paper proposed to use composite thermoactive covering based on сarbon-filled polyurethane in the

construction of the heating wall panels. As the binder two-component polyurethane varnish VM 700 GLOSS is 

used. On the basis of conductive fillers properties analysis for introducing into a polyurethane binder colloidal-

graphite preparation C-1 was chosen. The construction of the heating wall panels with thermoactive covering 

based on сarbon-filled polyurethane is developed. 

Греющие стеновые панели используется в качестве основного и дополнительного обогрева в жилых, 

общественных и производственных помещениях, а также любых сооружениях, в которых по каким-либо 

причинам не может быть организованно центральное отопление [1]. Как показал анализ существующих 

конструкций греющих стеновых панелей, в качестве термоактивных материалов используются 

углеродные нити, кабели с металлическими проводами, углероднаполненные композиции, связующими в 

которых являются полипропилен, эпоксидные и фенолформальдегидные смолы и др. Использование 

углероднаполненных полимерных композиций в композиционных термоактивных покрытиях (КТП) стеновых 

панелей связанно с простой технологией их нанесения, надежностью, возможностью выполнять греющие 

стеновые панели различных типоразмеров. Современное производство предлагает стеновые панели, созданные 

из материалов различного вида: керамики, ПВХ, ДСП и др., что зачастую требует нанесение дублирующих 

слоев к поверхности стеновых панелей, усложняющих и удорожающих конструкцию, так как остается 

нерешенным вопрос низкой адгезии КТП из полимерных композиций ко многим перспективным 

материалам. На данный момент, также не удалось в целом решить проблему равномерного 

распределения температур на поверхности КТП и нестабильности электрического сопротивления. 

Применение керамических стеновых панелей с КТП не известно. Нами впервые предложено 

использовать в керамических стеновых панелях КТП на основе углероднаполненного полиуретана. 

Использование полиуретана в качестве связующего КТП является перспективным, т.к. он обладает 

хорошей адгезией практически ко всем существующим материалам, способностью обеспечить прочный 
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контакт молекул полимера с токопроводящими частицами наполнителя [2, 3]. Это может привести к 

равномерному распределению частиц в смеси и, как следствие, улучшению токопроводящих свойств 

КТП с минимальным отклонением температуры нагрева. В качестве связующего нами использован 

полиуретановый лак VM 700 GLOSS. На основе анализа свойств токопроводящих наполнителей для 

введения в полиуретановое связующее был выбран коллоидно-графитовый препарат C-1. 

Технологическая последовательность формирования КТП на поверхности стеновой панели состоит из 

ряда операций. Подготовка поверхности панели заключается в изготовлении отверстий под электрические 

контакты, изоляции поверхностей соприкосновения крепежных соединений и электрических контактов. 

Электрические контакты к КТП закрепляются при помощи болтовых соединений. Углероднаполненную 

полиуретановую композицию подвергают диспергированию в шаровой мельнице и после этого 

осуществляется послойное нанесение КТП (300 мкм) на поверхность панели с контактами методом 

пульверизации. Термообработка промежуточных слоев КТП (100, 200 мкм) происходит при температуре 

50 °С в течении 30 минут, без полной полимеризации композиции. Стабилизирующая термообработка КТП 

осуществляется при температуре 120 °С в течении 120 минут. На КТП стеновой панели методом 

пульверизации наносят декоративное диэлектрическое покрытия из полиуретанового лака (100 мкм). 

Керамическая греющая стеновая панель с термоактивным покрытием на основе полиуретана толщиной 

6 мм (рис. 1), выступающая как теплоизолятор к элементу стены, содержит на ее лицевой стороне КТП 

толщиной 0,3 мм, служащее нагревателем, и изолированные электроды, соединенные с покрытием и 

закрепленные на панели, к которым присоединяются кабель-каналы для подключения к питающей 

электросети. Поверх КТП нанесено декоративное диэлектрическое покрытие. Греющая панель является 

фрагментом поверхности стены или потолка и может быть выполнена из гипсокартона, ПВХ, ДВП, ДСП и 

др. материалов различных типоразмеров, благодаря хорошей адгезии к ним КТП. Установка греющих 

стеновых панелей позволяет использовать их в качестве основной, дополнительной и резервной системы 

отопления, экономичной и безопасной без ущерба дизайну помещения. 

 

 

Рис. 1. Греющая стеновая панель с КТП: 

1 – панель; 2 – КТП; 3 – диэлектрический слой; 4 – болтовое соединение; 5 – электроды 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
63 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  

 

На рисунке 2 представлена схема установки греющей стеновой панели с КТП между элементом 

потолка и пола. Промежутки между этими элементами обязательно заделываются герметиком. Размеры 

панелей позволяют легко закрывать большие поверхности стен при минимальном количестве 

стыковочных швов. Монтаж и эксплуатация стеновой панели просты, надежны и не требуют 

дополнительных расходов, а также удовлетворяет всем требованиям по безопасности производимых работ. 

С тыльной стороны греющей панели расположены изолированные выводы для подключения к питающей 

электросети. Выводы при открытом монтаже выводятся в плинтус (кабель-канал), обеспечивая удобство 

для доступа к ним и не нарушая первоначальный дизайн помещения. С целью обеспечения комфортных 

условий и энергосбережения осуществляется установка терморегулятора. 

Результаты, полученные в ходе экспериментальных исследований, свидетельствуют о том, что 

использование в качестве связующего полиуретанового лака VM 700 GLOSS и токопроводящего 

наполнителя в виде коллоидно-графитовый препарата C-1 (24 мас. %) позволяет при толщине КТП (301 

± 4) мкм получать покрытия с удельным объемным сопротивлением (1,59 ± 0,06) Ом·см, твердостью (407 

± 9) МПа, адгезионной прочностью к керамике (50 ± 0,29) Н и стабильностью этих параметров при 

максимальной рабочей температурой (80 ± 0,5)
 
°C в течение 8000 часов [4]. Полученные показатели 

являются оптимальным для применения КТП в греющих стеновых панелях. 

 

 

Рис. 2. Схема установки греющей стеновой панели с КТП: 

1 – панель; 2 – элемент потолка; 3 – элемент пола; 4 – стена; 5 – герметик 
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Abstract.  Modern energy is mainly based on non-renewable fossil primary energy sources. For example it of 

practical use of solar radiation is a combination of modern promising light sources - LEDs. The paper  presents 

a model of the LED lamp on solar batteries, as well as it is application for lighting of public spaces. 

Во многих странах для освещения улиц и магистралей используют светильники на солнечных 

батареях. Преимущества таких установок: экологичность, долговечность, пожаро- и 

электробезопасность, возможность получения излучения различного спектрального состава и 

существенной экономии электроэнергии. Применение солнечных и ветроустановок в целях освещения – 

задача более сложная, чем, например, отопление помещений. Вопрос о целесообразности использования 

возобновляемых источников энергии в светотехнических установках решается сравнением стоимости 

световой энергии при солнечных\ветроустановках и при традиционных (на ископаемом 

угле(водо)родном сырье) [1].  

С помощью программы Solid Works предлагается конструкция модели светодиодного светильника 

(СС) на солнечных батареях. Наружный вид СС на опоре  приведен на рисунках 1,2. 

Система автономного светодиодного освещения является инновационной разработкой и воплотила в 

себе самые передовые решения в области альтернативных источников энергии, автоматизации, оптики, 

электроники. В состав модели СС на солнечных батареях  входят элементы: 

1) Солнечный модуль, выполненный по технологии с микроморфным покрытием («тонкие пленки»

на основе кремния). Технология позволяет преобразовывать световую энергию в электрическую даже в 

пасмурную погоду и во время осадков (дождь, снег) [2]. 

2) Интеллектуальный контроллер с функцией хранения и обработки данных.

3) Светодиодный светильник.

4) GSM-модем, обеспечивающий двустороннюю связь с диспетчерским пунктом.

5) Блок аккумуляторных батарей.

Аккумуляторы  СС рассчитаны на бесперебойную работу в течение почти трех лет, а светодиоды – 

несколько десятков лет. На протяжении всего времени работы качество освещения остается почти 
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  неизменным, и дополнительного обслуживания не требуется: включение вечером и отключение утром 

происходит автоматически. В таблице представлены предполагаемые параметры световой конструкции 

на солнечных батареях. 

Таблица. 

Характеристики автономной осветительной системы со светодиодами на солнечных 

батареях (время автономной работы 48 часов,  диапазон рабочих температур от -50 
0
С до 90

 0
С) [2] 

Мощность светильника, Вт 20 40 60 

Световой поток, клм 2 4 6 

Мощность солнечной батареи, Вт 100 150 240 (120*2) 

Ёмкость АКБ, А*ч 55 100 200 (100*2) 

Высота мачты, м 6 7 9 

 

 

Рис. 1. Модель системы на солнечных батареях в программе Solid Works . 

 

Рис. 2. Габаритные размеры установки 

 

В России применение таких СС на солнечных батареях в основном только для декоративного 

освещения. Одна из причин в нашем климате ‒ малое количество солнечных дней в году. Поэтому для 

наглядного применения, разработанную конструкцию экспортируем в программу DIALux для освещения  
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  Парка имени Первого Президента, расположенный в городе Алматы (рис.3). Общая площадь 

дендропарка составляет 73 гектара. Примение в этой зоне традиционной системы освещения (с 

протяжкой кабеляи и затратами на электроэнергию) приведет к маштабным затратам. 

Для равномерного освещения (для освещения 6 450 м2 площади парка нужно 22 модуля) 

парковой зоны выбран СС с мощностью 50Вт  (рис.4). Солнечная батарея имеет свои эксплуатационные 

и технические характеристики. При площади солнечной батареи примерно 1 м² мощность модуля 

составляет примерно 50 Вт. КПД солнечной батареи – от 14 до 18%. Срок службы такой пластины не 

менее 25 лет. Максимальная мощность 255Вт +5/-0. Номинальное напряжение 24 В. Ёмкость 

аккумуляторной батареи – 65 А*ч. Вес с солнечным модулем и АКБ – 46 кг.  

Средняя освещенность по расчетам в программе Dialux составляет 17 лк.    

     
Рис. 3. 3D визуализация Парка имени Первого Президента, Республика Казахстан 

 

Рис.4. Результаты расчета по освещенности 
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Для многих железобетонных конструкций не учет кручения в расчетах может привести к неверному 

представлению характера распределения усилий или к преждевременному отказу и аварии. 

Конструкции, для которых кручение существенно, следует отнести: краевые балки покрытий и 

перекрытий, ригели с боковыми консолями, криволинейные балки, наклонные арки, Г-образные рамы, 

опоры ЛЭП и канатных переходов, при одностороннем обрыве проводов и канатов, колонны зданий и 

сооружений, при действии особых динамических воздействий и пространственной работе 

несимметричных несущих каркасов и т.п. 

Современная научная литература, посвященная исследованию железобетонных конструкций, 

практически не затрагивает проблемы совершенствования метода расчета сжатых элементов на 

кручение. Действующие нормативные документы рекомендуют метод расчета, базирующийся на 

исследованиях, выполненных в 60-х годах прошлого века. 

В СНиП 2.03.01-84 прочность по бетону между пространственными сечениями рассчитывается по 3 

расчетным схемам в зависимости от расположения сжатой зоны в элементе. На первой схеме 

рассматривается одновременное действие крутящего и изгибающего моментов, на 2 схеме крутящего 

момента и продольной силы, где сжатая зона берется параллельно действию изгибающего момента, на 

третьей схеме также рассматривается одновременное действие изгибающего и крутящего моментов, но 

сжатая зона расположена у растянутой грани от действия изгибающего момента и момент принимается 

отрицательным. 

Согласно СП 63.133.330-2012 расчет также ведется по пространственным сечениям, при расчете 

рассматривают все положения пространственного сечения, принимая сжатую зону пространственного 

сечения у боковой и верхней граней элемента, но также допускается упрощенный расчет по плоским 

сечениям. Прочность по бетону между пространственными сечениями характеризуется максимальным 

значением крутящего момента, определяемым по сопротивлению бетона осевому сжатию с учетом 

напряженного состояния в бетоне между пространственными сечениями. 
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  Также действие крутящего момента можно учесть по расчетным моделям с использованием 

поверхностей относительного сопротивления по прочности, учитывающих нелинейную работу бетона и 

арматуры, влияние скорости деформирования на прочностные характеристики материалов, форму 

поперечного сечения, величину продольного и поперечного армирования, а также расположение 

арматуры в сечении. 

Напряжения и деформации при кручении существенно зависят от формы и соотношения сторон 

поперечного сечения конструкции, нелинейной работы бетона и арматуры, условий закрепления 

элементов на опорах, места приложения крутящих моментов и их величин и др.  

 

Рис.1 Схемы разрушения образцов при пролете приложения крутящих моментов: A-0.5H, Б-1H,         

В-1.5H,Г-2H,Д-2.5H,Е-3H,Ж-3.5H,З-4Н 
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  Выполненные численные расчеты МКЭ с использованием ВК «SKAD» экспериментальных 

железобетонных элементов при кручении [4] показали, что теоретические углы закручивания элементов 

и эпюры напряжений совпадают только на начальных этапах нагружения элементов, поэтому для оценки 

прочности элементов необходимо учитывать нелинейную работу бетона. Характер разрушения при 

кручении связан с типом напряженного состояния и особенностями сопротивления элементов из 

различных материалов линейным и угловым деформациям.  

Для выявления характера трещинообразования и схем разрушения элементов с различными 

пролетами приложения крутящих моментов были проведены экспериментальные исследования на 

шестидесяти образцах, характерные схемы разрушения приведены на рис.1. Было установлено, что при 

кручении раскалывание происходит по плоскости, проходящей под углом больше  45
0
 к продольной оси 

для малых (l < h) пролетов приложения крутящих моментов и  под углом  45
0
 к продольной оси для  (l > 

h), а также перпендикулярной к широким граням, т.е. имеет место клиновидный разлом. При этом, чем 

больше отношение h/b, тем четче проявляется эта схема излома.  

Учет жесткопластической эпюры касательных напряжений в сечении позволяет повысить 

предельный крутящий момент для круглого сечения в 4/3 раза по сравнению с упругой эпюрой. 

Аналогичные схемы излома были получены во многих опытах, проведенных над бетонными 

элементами прямоугольного сечения [1, 3. 4, 6].   
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Abstract. Presents and analyzes the main reasons leading to accidents of buildings and structures. Also

presents statistical data reflecting the situation on this issue. 

В последние годы все чаще в общественности поднимаются вопросы, касающиеся безопасности зданий 

и сооружений. В связи с этим актуальным является поиск причин, приводящих к разрушению, а также 

решений, направленных на то, чтобы избежать этих разрушений. Факторы, способствующие разрушению 

конструкции, могут быть различными, и проявляться как отдельно, так и в совокупности. Основными, 

часто встречаемыми причинами являются: ошибки, связанные с проектированием, дефекты в изготовлении 

элементов конструкций, не соответствующий технике монтаж, неправильная эксплуатация объекта, а также 

внешнее воздействие в виде техногенных сил (ураганы, пожары, взрывы и т.п).  

Таблица 1 

Статистическая таблица, произошедших аварий за 2010 год. 

По миру По России 

Всего аварий 482 239 

Количество человек 

пострадавших 815 119 

погибших 492 71 

погибших детей 52 5 

Аварии неэксплуатируемых зданий и сооружений 28 22 

Аварии производственных зданий и сооружений 48 21 

Аварии в жилых 

зданиях 

Балконы (лоджии) 13 10 

Козырьки подъездов 3 1 

Стены, крыши, прочее 86 48 

Аварии общественных 

объектов 

Торговля 17 11 

Культура 5 1 

Спортивные сооружения 19 6 

Здравоохранение 6 3 

Религиозные 5 0 

Образование 20 11 

Детские дошкольные учреждения 4 1 

Другие общественные объекты 12 7 

Обрушения элементов лепнины и декоративной облицовки 9 6 

Аварии грузоподъемных механизмов 30 22 

Водонапорные башни 2 2 
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  Продолжение таблицы 1 

Промышленные трубы 5 3 

Мосты 28 11 

Грунты (подвижки грунтов, обвалы грунтов и прочее) 23 13 

Аварии объектов, которые представляют историческую ценность 7 3 

Прочее 48 30 

Аварии объектов 

строящиеся 30 14 

реконструируемые 38 20 

демонтируемые 18 15 

Эта таблица ярко отражает масштабы аварий, которые произошли всего за один год. Половина всех 

аварий зданий и сооружений, которые были зарегистрированы за данный период происходили в России. 

Следовательно, этот вопрос стоит очень остро для в страны в целом. 

Очень часто причиной аварии становится небрежное отношение к объекту, в период его 

эксплуатации. Рассчитывая, что здание не упадет, владельцы объектов средства, которые им выделены 

на содержание сооружения, тратят на другие нужды, не имеющие отношение к безопасности объекта.  

Следующим, не менее важной причиной аварий становятся ошибки допущенные в процессе 

проектирования здания. Эти ошибки могут быть двух видов: преднамеренные и непреднамеренные 

(халатность, неграмотность).  

Еще одной причиной являются ошибки, возникшие на этапе самого строительства здания или 

сооружения. Это могут быть некачественные материалы, ошибки в монтаже, несвоевременное 

осуществление определенного этапа строительства.  

При проектировании здания очень важное внимание должно уделяться виду строительных 

материалов. У каждого из них свои особенности разрушения, которые следует принимать во внимание во 

время проектирования конструкции.  

Таблица 2 

Данные за период 1999-2003гг. 

№ 

Материал зданий и 

сооружений, 

этажность 

Число аварий/ процентное отношение ко всему числу за данный 

промежуток 

1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 

1 

Каменная конструкция 

Всего 16 (37%) 17 (67%) 15 (40%) 22 (61%) 12 (46%) 

Одноэтажные 5 (14%) 5 (21%) 6 (16%) 8 (21%) 2 (13%) 

Многоэтажные 11 (23%) 12 (46%) 9 (24%) 14  (39%) 10 (35%) 

2 

Конструкция из дерева 

Всего 9 (21%)   3 (9%) 2 (8%) 

Одноэтажные 5 (12%)   3 (9%) 1 (4%) 

Многоэтажные 4 (9%)    1 (4%) 

3 

Конструкция из металла 

Всего 13 (33%) 3 (13%) 7 (18%) 5 (15%) 1 (4%) 

Одноэтажные 13 (33%) 3 (13%) 7 (18%) 4 (12%)  

Многоэтажные    1 (3%) 1 (4%) 

4 

Железобетонная конструкция 

Всего 4 (9%) 5 (22%) 17 (42%) 5 (15%) 12 (43%) 

Одноэтажные 3 (7%) 5 (22%) 13 (33%) 2 (5%) 6 (24%) 

Многоэтажные 1 (2%)  3 (8%) 3 (9%) 5 (19%) 

 Итого 42 (100%) 25 (100%) 39 (100%) 36 (100%) 27 (100%) 

Одноэтажные 29 (65%) 14 (55%) 26 (67%) 18 (49%) 10 (39%) 

Многоэтажные 12 (35%) 10 (45%) 13 (33%) 16 (52%) 17 (62%) 
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  Данные, приведённые в таблице отражают тот факт, что весомая часть аварий приходится на 

конструкции из камня. Так, например, в 2003 году обрушилась часть пятиэтажного дома жилом районе. 

Авария случилась в следствии потери несущей способности расположенных там грунтов. Она была 

спровоцирована постоянным выбросом вод переработки с инженерных коммуникаций. В дальнейшем 

происходит скопление вод в основании здания. В итоге грунты оттаивают и происходит искажение свай 

из железобетона.  

Существует множество рекомендаций, относящихся к уменьшению уровня аварийности зданий и 

сооружений. Их разумно поделить на реально выполнимые в данный период времени, неизменно 

действующие и те, что будут перспективны для ближайшего будущего. 

1. В первую группу (реально выполнимые в данный период времени) мероприятий можно 

включить: 

1.1. Существование школ и специалистов должного уровня; 

1.2. Соответствие законодательной и нормативной базы современным требованиям; 

1.3. Осуществление группирования зданий и сооружений по степени их возможной опасности, а 

также фиксирование требований безопасности к любой из групп; 

2. Во вторую и третью группу (неизменно действующие и те, что будут перспективны для 

ближайшего будущего) можно включить: 

2.1. Просветительскую деятельность научного направления, касающаяся предупреждения аварий 

зданий и сооружений; 

2.2. Улучшение приборов и методик контроля, учитывающих различные особенности эксплуатации 

зданий и сооружений; 

2.3. Улучшение методов, способствующих оценке технического состояния отдельных составных 

частей и конструкций целиком, прогноза вероятности аварии и др.  

В заключение можно сказать, что одна из главных причин невысокого состояния строительства, а 

также роста числа аварий является невысокая эффективность работы проверяющих, которые отвечают за 

технический аспект, а также проектных групп организаций. Это часто оказывается связанным с правовой 

базой, которую следует дополнять, а также невысокой степенью производственного наблюдения 

подрядных организаций. В связи с этим следует уделить большое внимание вышеизложенным трем 

группам, способных уменьшить число аварий, что предотвратит потери и травмы среди людского 

населения, финансовые потери, временные и т.п. 
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Abstract. The article emphasizes the importance of sociological research when working out a renovation de-sign

of industrial areas. The results of the sociological research which has been conducted as a part of the Mas-ter's 

research paper are represented with the purpose of studying the public attitudes towards the need of the 

reconstruction of the chosen urban land. The processed data showed an interest of the Tomsk citizens in chang-

ing of the current situation and a functional composition of a service infrastructure from the perspective of its 

adaptation to the current urban environment. 

В современных социально-экономических условиях российского общества стабильно важным остаётся во-

прос либо сноса зданий (особенно промышленных, когда Градостроительный кодекс диктует необходимость 

вывода военных и послевоенных промышленных объектов за границы общественно-жилой застройки совре-

менных городов), либо их реконструкции, либо иных мероприятий по санации освобождающихся территорий.  

Предпроектные изыскания и последующая разработка проектно-сметной документации, в т.ч. «поиск 

инвестиций», требуют долгого времени. Между тем заинтересованность инвесторов можно стимулировать 

различными предложениями городских властей по временному использованию части территории промыш-

ленной площадки[1]. Поэтому довольно привлекательной становится идея "обкатки" таких площадей с по-

мощью их "реновации" - приспособления объектов за счет функциональной переориентации под нужды 

проживающего вблизи населения "малым финансированием" в отличие от "комплексного". 

Как найти "идеал" функционального назначения? Помочь в этом может социологический опрос населения 

и анализ обслуживающей инфраструктуры исследуемого района с различными радиусами доступности (как 

социально-демографическими, так и транспортно-пешеходными). Данный способ позволяет, во-первых, рас-

крыть общественное мнение по отношению к реабилитируемой промышленной зоне, во-вторых, ранжировать 

по приоритетности потенциальные функции, пригодные в сложившейся городской среде[2].  
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Рис. 1. Опорный план со схемой демонтажа промышленных корпусов и прилегающей территории.  

Для исследования была выбрана территория завода «Сибкабель», расположенная в Октябрьском рай-

оне г. Томска в границах ул. Белозёрская, ул. Пушкина и пер. Соляной, а именно площадка цеха № 2 

(рис. 1). Цель исследования – выявить необходимость реорганизации данной среды и для жителей этого 

района, и для всего города. Методами сбора данных были определены: опрос на месте, интернет-опрос и 

экспертный опрос. В результате были опрошены учителя и школьники гимназии № 24, жители и работ-

ники района, студенты и преподаватели Томского государственного архитектурно-строительного уни-

верситета, соседствующего с исследуемой территорией, а также люди, часто посещающие р-н Белого 

озера. Опрос проводился по заранее разработанной анкете с готовыми предполагаемыми ответами. Так-

же предлагался выбор собственного варианта, который фиксировался отдельно. Всего было опрошено 

428 человек, из которых: интернет-опрос – 337 человек; опрос на месте – 67 человек; экспертный опрос – 

24 человека [3]. Результаты исследования представлены в виде графиков (рис. 2-4). 

   

Рис. 2 Графическое представление результата по вопросу: :«Какие изменения необходимо внести на 

территории завода «Сибкабель»?» (опрос на месте, интернет-опрос), чел. 

Результат проведенных опросов показал, что большая часть анкетируемых поддержала идею смены 

функции территории цеха № 2 завода «Сибкабель» на общественно-деловую, где в приоритете стала 

именно спортивная функция. Градостроительный анализ существующих спортивных сооружений  

г.Томска в радиусе 1,5 км. от исследуемой территории, показал, что данные объекты располагаются 
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  только за пределами выбранного радиуса. Это фактически подтвердило, что не все жители имеют воз-

можность пользоваться объектами спортивного назначения. 

   

Рис. 3. Графическое представление результата по вопросу: «Какая функция для данной территории 

наиболее целесообразна?» (опрос на месте, интернет-опрос), чел. 

   

Рис. 4. Результаты экспертного опроса. 

С учетом мнений граждан и экспертов можно обобщить изученные аспекты существующей проблемы 

и принять практическое решение в виде рекомендаций и проектов по развитию данной зоны за счет из-

менения функции территории и, таким образом, обеспечить социальные потребности населения в жили-

ще, образовании, обслуживании и отдыхе, сформировать психолого-комфортное пространство обитания 

и общения, создать возможности социальной и пространственной адаптации в городской среде [3]. 

Именно это сегодня особо актуально для Томска. 

Помимо этого проведенная работа позволила прояснить множество спорных моментов, касающихся со-

хранения на заводской территории различных промышленных объектов, и продемонстрировала общую 

заинтересованность жителей г.Томска  в преобразовании и включении объектов промышленной реновации  

в структуру города и его общественно-культурную жизнь.  
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Abstract. In carrying out the research work, the calculations were carried out of the geodesic dome, needed for

subsequent calculations of building a model of the dome of the object. 

Пространственные конструкции предназначены для покрытия общественных зданий, спортивных, 

зрелищных, торговых, выставочных и.т.д. Они различаются по статической работе, геометрическими 

очертаниями серединной поверхности, форме перекрываемого плана здания или сооружения, 

конструктивными особенностями, материалами. Применение пространственных конструкций 

способствует значительной экономии материала и уменьшению массы по сравнению с покрытиями из 

плоских конструкций. Кроме того, такие конструкции обладают архитектурной выразительностью [1]. 

Геодезический купол известен с давних времен как особо прочная конструкция на грамм 

используемого материала, которым можно накрывать большие площади с использованием наименьшего 

количества строительных материалов [2]. 

Изучены конструктивные особенности купольного каркаса и его элементов. Исходя, из полученных 

данных технического задания были разработаны первоначальные документации построения моделей 

объекта.   

В начале расчета было установлено, что на кровельный щит действует равномерно распределенная 

нагрузка: gn  = 59,2 кгс/м�, gp  = 66,3 кгс/м�,  qn  = gn+Sn = 99,6 кгс/м�,  (при α = 0°) и 200,62 кгс/м�, (при

α = 50°),  qp  = gp  + Sp = 130,94 кгс/ м�,  (при α = 0°) и 292,57 кгс/м�, (при α = 50°).

Определяем недостающие геометрические характеристики купола: 

Радиус сферы  R= 
������

�� = �
���×�,��

�×�,� = 15,094	м;

Центральный угол �� = �����	 �
�(���) = �����	 �
��

�(�!�",���,) = 63,5°.

Тогда площадь перекрываемая куполом, будет ровна 

F=2П&�(1 − �()��) = 2 × 3,14 × 15,094�(1 − 0,447) = 792,6	м�.

Настил выполнен из досок сечением 32х150 мм. Расчетный пролет принимаем равным 1 м 

(максимальное расстояние между ребрами). Полная распределенная нагрузка на одну доску настила при 

α = 50° составляет +,  = 35,5 кг/м и +-  = 55,0 кг/м.
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  Настил работает на косой изгиб, но ввиду его большей жесткости параллельно скату, расчет ведем 

только на нагрузку, перпендикулярную скату: +.
, = +,�()/ = 35,5 × 0,643 = 22,9 кгс

м
00,229 кН

м
1  и 

+.
, = +,�()/ = 55 × 0,643 = 35,4 кгс

м
00,354 кН

м
1. 

Определяем изгибающий момент от монтажной нагрузки P=1× 1,2 = 1,2	кН (постоянная нагрузка 

равна 0,018 кН/м�), тогда: 

М=
3�
� + 5��

� = �,�×�,!
� = �,���×�,!6

� = 0,15	кН × м  и 7 = �,�!×��86×9
�,�!×�,���� = 12,4	МПа	 < 13	МПа. 

Определяем расчетную нагрузку: 

+-
- = +-ℎ� = 2,9257 × 0,704 = 2,856 кН

м
, 

Тогда изгибающий момент будет равен: 

М=
5=
=��

�� = �,�!9×�,���

�� = 1,417	кН × м. 

Определяем напряжения в ребре сечением 50×150 мм с учетом возможного ослабления отверстиями 

(50×50 мм). Для этого определим момент инерции и момент сопротивления с учетом ослаблений [3]. 

I=>бр −	>нт = !×�!6

�� = 1384см�	(1,384 × 10�� м�), 

 

 

Рис.1. Расчетная схема ребра. 

 

Промежуточные ребра принимаем сечение 50х60 мм. 

Важным результатом работы является изучение конструктивных особенностей купольной 

конструкции и ее элементов [5]. В процессе исследований был выполнен геометрический расчет 

геодезического купола, установлено, что конструкция обладает достаточной прочностью, жесткостью и 

надежностью с коэффициентом безопасности по нагрузке 1,2. Приведены чертежи и эпюры усилий в 

куполе от одностороннего загружения снеговой нагрузки и от ветровой нагрузки.   
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Рис.2. Расчетная площадь. 

Необходимо сказать, что обтекаемая форма купола, отсутствие фасадных плоскостей дает 

конструкции возможность равномерного поверхностного распределение природных перегрузок – 

ветровых, снеговых, сейсмических. Круг и купол, совмещенные в одной конструкции составляют основу 

ограждения пространства дома – стены, перекрытия и кровлю. Из расчетов видно, что купольная форма 

строительной конструкции подвижна и позволяет без разрушения воспринимать вихревые, волновые и 

сейсмические критические нагрузки. 
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Abstract. The results of experimental and theoretical study of reinforced concrete beams with spacers. The

presence of thrust forces leads to a significant increase in bearing capacity and reduced deformability. It is found 

that the strength of the beam increases with the strength of the concrete. Influence of thrust is more pronounced 

in the beams with a smaller percentage of reinforcement. 

Современные методы расчета железобетонных конструкций на кратковременные динамические 

воздействия большой интенсивности исходят их предпосылок, которые не полностью учитывают 

особенности действительной работы конструкции. Все реальные конструкции имеют в опорной части 

связи (заанкеривание элементов на опорах, замоноличивание зазоров между торцами элементов), 

которые препятствуют горизонтальному смешению опорных сечений при нагружении и приводят к 

возникновению продольного усилия. 

При статическом нагружении данный фактор изучен в достаточной степени [3, 4]. Результаты 

проведенного численного расчета конструкций на действие статических нагрузок с учетом влияния 

распора свидетельствуют об увеличении несущей способности конструкций в зависимости от процента 

армирования поперечного сечения (µ ) и податливости опорного сечения (с) (рис. 1, а), а также от 

прочности бетона на осевое сжатие (Rb) (рис. 1, б) вследствие появления распора. 

При динамическом воздействии влияние распора неоднозначно: с одной стороны, наличие 

горизонтальной реакции повышает несущую способность элемента, а с другой – снижает его 

деформативность, что ведет к снижению пластической стадии деформирования конструкции. Данный 

вопрос рассмотрен в работах Н.Н. Попова и Б.С. Расторгуева [4], Т.Н. Виноградовой [2], Кумпяка О.Г., 

Галяутдинова З.Р. [5]. Явление распора необходимо учитывать, так как при действии нагрузок 

аварийного характера в конструкциях в ряде случаев допускается работа арматуры за пределами 
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  упругости, что приводит к увеличению деформаций растянутой зоны, и соответственно росту 

горизонтальной реакции. 

  

а) б) 

Рис. 1. Изменение несущей способности балки с распором при статическом нагружении в зависимости 

от процента армирования (µ) при разной податливости (с) опор (а) и прочности бетона на осевое 

сжатие (Rb) (б) [4]: 

Mн − предельный изгибающий момент с учетом распора; M − предельный изгибающий момент без 

учета распора; 1, 2, 3 – податливость опорного сечения 1-8.6; 2-33; 3-330; 

4, 5 – процент армирования 4-µ=0.5%; 5-µ=1%. 

 

 

Рис. 2. Зависимость k от ϒ для балок, работающих с распором (2, 3, 4, 5) и без распора (1), при 

действии внезапно приложенной, постоянной по времени нагрузки p0=const [2]: 

M0− изгибающий момент в конце упругой стадии; MP− изгибающий момент от действующей 

нагрузки; ym – предельный прогиб конструкции; y0 – упругий прогиб конструкции; 1 – балка без распора, 

с= ; 2 – с=80, µ=1%; 3 – с=40, µ=1%; 4 – с=80, µ=0.5%; 5 – с=10, µ=0.5%. 

Как видно из рис. 2, распор в значительной степени влияет на деформативность конструкции. 

Уменьшение податливости горизонтальных опор (с) и процента продольного армирования (µ) приводит к 

значительному снижению продольных деформаций балки. 

Для оценки достоверности теоритических расчетов были запроектированы, изготовлены и испытаны 

две серии образцов. Образцы первой серии испытаны при статическом, а второй серии – при 

кратковременном динамическом нагружении. В каждой серии исследовано по две балки одна из которых 

без распора, вторая с распором (рис. 3) 
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Рис. 3. Стенд при статическом (слева) и кратковременном динамическом(справа) нагружениях с распором. 

По результатам испытаний получены диаграммы изменения перемещений конструкции, а также 

деформаций арматуры, бетона и тяжей, ограничивающих горизонтальное смешение. Диаграммы 

деформирования тяжей представлены на рис. 4. 

 

а) б) 

Рис. 4. Деформации тяжей при статическом (а) и кратковременном динамическом(б) нагружениях. 

 

В результате статических испытания для шарнирно опертой балки без распора разрушающая нагрузка 

составляла 64 кН, а для балки с распором 168 кН, увеличение несущей способности по нагрузке 

составило 262.5%, при этом прогибы снизились на 235%. Появление первых трещин в балке без распора 

отмечено при нагрузке 24 кН, а с распором 36 кН. Развитие трещин в балках с распором протекало 

гораздо медленнее, чем в балках без распора. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению динамических процессов происходящих в 

технологической системе. Основным вредным динамическим процессом является вибрация. Вибрация 

негативно сказывается на работе машин и механизмов, приводя к преждевременному выходу из строя 

технологического оборудования. В данной статье будет рассмотрено влияние вибрации на генераторы, 

определены условия возникновения и методы снижения.  

Dynamische Systeme finden zahlreiche Anwendungen nicht nur in der Technik, sondern auch in Physik, 

Chemie, Biologie, Medizin und in den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften. Dynamische Prozesse sind: 

die Schwingungen, Oberflächenrauhigkeit, die Verringerung der Lebensdauer von Anlagen und Komponenten. 

Der wichtigste negative dynamische Prozess ist Schwingung. Es gibt viele Verfahren zur Reduzierung von 

Vibrationen. Für komplizierte dynamische Systeme ist es jedoch nicht immer einfach, um eine stabiles Verhalten 

zu etablieren.  

Für die Analyse von dynamischen Prozessen in dynamischen Systemen, einschließlich die Schwingung in den 

Generatoren, werden praktische und theoretische Studien vorgeführt. So ist nach den Ergebnissen der Studie von 

Doktor der Ingenieurwissenschaften Günter Ebi, die stärkste Anregung des Gehäuses rührt von den Schwingungen 

des Blechpakets her. Sie haben ihren Ursprung in den radialen Komponenten der magnetischen Induktion im 

Luftspalt. Bei zentrischer Rotorlage und symmetrischer Wicklung sind die Radialspannungen an diametral 

gegenüberliegenden Orten des Luftspalts entgegengesetzt gleich groß und greifen an der Oberfläche der 

Statorbohrung und des Rotors. In der Kräftebilanz an den Generatorfußpunkten heben sich die aus den 

Radialspannungen resultierenden Kräfte auf, d.h. sie werden nicht auf das Fundament übertragen. Hingegen erfährt 

das Blechpaket eine periodische Wechselverformung, die sich auf das Gehäuse überträgt und damit Ursache für 

Gehäuseschwingungen ist. Die maximalen Auslenkungen an der Statorbohrung erreichen bei größeren Maschinen 

Werte von 10 µm und mehr. Dagegen ist die Verformung am Rotor aufgrund der viel höheren Steifigkeit des 

Rotorballens vernachlässigbar klein und ohne Bedeutung auf das Schwingungsverhalten des Generators [1]. 

Die Folge ist eine mit doppelter Netzfrequenz umlaufende Verformung des Blechpakets. Diese Anregung 

lässt sich weder durch konstruktive Maßnahmen noch durch sehr sorgfältige Bearbeitung verhindern und sie ist 

vor allem dafür verantwortlich, dass das Gehäuse schwingt, sobald der Generator arbeitet [1]. 
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Neben der Grundwelle verursachen auch die Oberwellen des Luftspaltfeldes Radialkraftwellen mit 

entsprechend höheren Periodizität. Diese können wiederum über die Verformung des Blechpakets das Gehäuse 

zu Schwingungen anregen. Als anregende Frequenzen kommen bei synchron drehendem Rotor grundsätzlich 

alle ganzzahligen Vielfachen der Netzfrequenz in Frage. 

Auf der Grundlage den Oben genannten kann gesagt werden die den Turbogenerator beeinflussende 

Schwingung hat höhere harmonischen Kraftwellen. Sie entstehen als Ergebnis von Induktionsoberwellen der 

Rotorwicklung mit den Induktionsoberwellen der Statorwicklung.  Dabei können sich resultierende Kraftwellen 

sowohl in als auch entgegengesetzt zur Drehrichtung fortbewegen. Die Richtung wird durch das Vorzeichen der 

Ordnungszahl festgelegt. 

Nach der Meinung von H. Markus, K. Senske außer den magnetischen Kräften können auch Fliehkräfte, 

hervorgerufen durch Unwuchten, das Gehäuse anregen. Dieser Fall tritt bei Schildlagermaschinen auf. Die von 

der Rotorunwucht herrührenden Fliehkräfte werden über Lager und Lagerschild in das Gehäuse eingeleitet [2]. 

Weiter, Unwuchtschwingungen müssen vielmehr durch geeignete Verbesserungen am Rotor oder am Strang 

therapiert werden, z.B. Ausrichtung, Wuchten, etc. Das bedeutet für den Diagnose-Ingenieur vor Ort, dass er 

doppelt drehfrequente Unwuchtschwingungen bei den 2-poligen Generatoren eindeutig identifizieren und von 

elektromagnetisch angeregten Gehäuseschwingungen unterscheiden muss. Dies kann beispielsweise durch 

Messung der frequenzabhängigen Schwingungsformen geschehen, aus denen Rückschlüsse auf die anregenden 

Kräfte gezogen werden können [2]. 

Hier kann man eine zwischen Schlussfolgerung ziehen: Gelingt es nicht, die elektromagnetischen 

Kraftwellen konstruktiv zu beherrschen, können hohe Schwingungen entstehen, die auch äußerlich als 

Gehäuselärm deutlich wahrnehmbar werden. Die Folgen sind vorzeitiger Verschleiß und erhöhter 

Lebensdauerverbrauch von Blechpaket und Wicklung, sowie in den schlimmsten Fällen Ermüdungsrisse in 

Schweißnähten sowie spontanes Versagen durch Ständerkurzschlüsse und Eisenbrand. 

Ein hohen Schwingungen ausgesetztes Blechpaket unterliegt der Gefahr von Lockerungen in Blechpaket, 

Blechpaketaufhängung und Wicklung. Unter dem Einfluss starker Schwingungen können sich 

fertigungsbedingte Unebenheiten zwischen benachbarten Blechen ausgleichen. Obwohl die damit verbundenen 

Dickenänderungen nur im Tausendstel Millimeter Bereich liegen, kann die Gesamtverkürzung des Blechpakets 

aufgrund der Schichtung vieler Tausend Einzelbleche einige Millimeter erreichen. Bei nachlassender 

Verspannung steigt die Bewegungsfreiheit der Bleche und es kann zum Abrieb der Isolationsschicht führen. Als 

Folge davon bilden sich Warmstellen, die sich ausbreiten und die Isolation der Wicklung schädigen können [1]. 

In Blechpaketen mit elektrisch isolierter Aufhängung in den Schichtbalken können erhöhte Schwingungen 

zum Abrieb der Isolation führen. Lockerungen der Blechpaketaufhängung bedingen ein weiteres Ansteigen der 

Schwingungen und eine Beschleunigung des Isolationsabriebs. Kommt es zu metallischem Kontakt zwischen 

Schichtbalken und Blechpaket, fließen hohe Ausgleichsströme in den Schichtbalken, die an den Übergängen 

zum Blech oder zur Pressplatte zu Heißstellen und zu metallischen Abschmelzungen führen können [3]. 

Die Schwingungen des Blechpakets übertragen sich auch auf die Wicklung, da die Stäbe sehr fest an die Nut 

angebunden sind. Auch hier können Lockerungen der Stäbe und damit Relativbewegungen zwischen Stab und 

Blech ausgelöst werden. Die Folge sind Abrieb des Glimmschutzes und Funkenerosion der Stabisolation. 

Weitere Auswirkungen erhöhter Statorschwingungen können Überbeanspruchungen der Stäbe am Nutaustritt mit 
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Ermüdungsrissbildungen in der Stabisolation oder die Bildung von Reibstellen in den Wickelkopfabstützungen 

mit Lockerungen des Wickelkopfverbandes als Folge sein  [1]. 

Dieser Auszug ist dem Artikel von Autor Dr. Ing. Günter Ebi entnommen. Um den Risiken eines vorzeitigen 

Verschleißes von Blechpaket und Wicklung vorzubeugen, stellt sich die Frage nach betrieblich zulässigen 

Werten für die Schwingungsamplitude. Das internationale Normenwerk liefert für Grenzwerte der Blechpaket- 

oder Gehäuseschwingungen, die durch elektromagnetische Kräfte verursacht werden, keine konkreten Angaben. 

In der Literatur werden als akzeptable Blechpaketschwingungen folgende Amplitudenwerte angegeben [1]: 

Große Turbogeneratoren:  20 µm 

Hydrogeneratoren:   18µm 

Schädliche Vibrationen treten immer in Zusammenhang mit Resonanz- beziehungsweise resonanznahen 

Zuständen auf. Dies gilt insbesondere für die 2�� Grundwelle mit der 4-Knotenform, deren Amplitude mit bis zu 

0,2 MPa die stärkste Anregung erzeugt. Gehäuse, deren 4-Knoten-Biegeeigenform unterhalb von 2�� liegt, nennt 

man starre Gehäuse, liegt sie darüber, handelt es sich um elastische Gehäuse [5]. 

Der Verdacht auf resonanznahe Schwingungen im Betrieb kann mit Hilfe von Modalanalysen durch 

Anschlagversuche am Gehäuse außen einfach und ohne Demontage des Generators untersucht werden. Parallel 

zur Messung können FE-Modelle erstellt und anschließend mit Hilfe der Messungen validiert werden. Diese 

zeitgleich durchgeführten Berechnungen und Messungen erlauben sehr schnell eine genaue Identifizierung der 

Ursachen und, was noch wichtiger ist, die rasche Entwicklung von Lösungsvarianten zur 

Schwingungsreduzierung. Das validierte Rechenmodell bietet den großen Vorteil, diejenige Variante zu 

ermitteln, die mit minimalem Nachrüstaufwand das kleinstmögliche Schwingungsniveau ergibt. Dieses 

Verfahren führt mit geringstmöglichem finanziellem und zeitlichem Aufwand methodisch sicher zur technisch-

wirtschaftlichsten Lösung [5].  

Es sind folgende Schlussfolgerungen zu ziehen Aus physikalischen Gründen müssen Generatorgehäuse 

schwingen. Die physikalischen Kenngrößen - die Frequenzen, die Amplituden, die Phasenlage - sind jedoch 

beeinflussbar. Die durchgeführten Forschungen lassen zu,  dass die Schwingungen negativ die Arbeit des 

Generators beeinflusst, da der Grund ihres Entstehens bestimmt ist. Es ist deshalb schon immer eine Aufgabe der 

Entwicklungsingenieure gewesen, die Schwingungen durch geschickt gewählte konstruktive Maßnahmen in 

tolerierbaren Grenzen einzufangen.  

Zum Schluss sei es betont, dass dieser Artikel sehr bedeutsam für die obige Studie ist, und wird uns bei der 

Untersuchung helfen, ihnen den Einfluss der Schwingung in die Metallbearbeitung zu reduzieren.  
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Аннотация: В статье выявлены предпосылки возникновения систем модулей и пропорций в 

архитектуре и градостроительстве. Приводятся данные об основных мировых системах модулей и 

пропорций в архитектуре и градостроительстве, в том числе: трактат «Инцзао фаши» и модульная 

система «Доу- Коу», трактат Чжоу Ли, система «Киварихо» и модуль «Кен», система античных 

ордеров и гипподамова структура, Модулор Ле Корбюзье. 

 

Unsere Architektur ist im bestimmten Sinne ein Spiegelbild der Natur, ihrer Formen und Konstruktionen, 

ihrer Oberflächen und Farbkombinationen. Die heutigen Erfahrungen zeigen, dass mit der Entstehung des 

metrischen Maßsystems das naturnahe und harmonische Maßsystem unserer Vorläufer, das auf den 

Naturgesetzen, und zwar auf den menschlichen Körperproportionen, ruhte, verloren ging. Das moderne 

metrische Maßsystem ist einfach zu handhaben, trotzdem nach manchen Quellen menschen- und naturfremd. 

Die antike Welt umfasst mehrere reiche Entwicklungsperioden, die uns seit 5000 Jahre v. Ch. bekannt sind. 

Es geht grundsätzlich um 2 große geographische Regionen der Antike, in denen die Mehrzahl der Kulturen 

entstand – um den Westen und den Osten. Mehrere Künstler haben schon in der Vergangenheit darauf geachtet, 

dass die menschlichen Körperteile mit einander durch bestimmte Proportionen verbunden sind und als 

Maßeinheiten genutzt werden können. Der menschliche Körper selbst kann als Standard auftreten. Deswegen 

kann man vermuten, dass als Voraussetzung für die Entstehung der modularen Systeme in der Architektur und 

Stadtplanung die Körperproportionen sowie die anderen natürlichen Proportionen als Messsysteme dienten.  

Nach dem Studium der Geschichte von modularen Systemen in der Architektur und Stadtplanung, indem 

man alle bekannten Beispiele der Modularität aus der Vergangenheit und der Gegenwart mit einander vergleicht, 

kann man  Voraussetzungen für Entstehung der Modulsysteme identifizieren [2]. 
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  Das Hippodamische Schema, oder Hippodamische System stammt aus dem V. Jahrhundert v. Ch. und ist 

eine Methode der griechischen Antike zur Erweiterung, Neugründung oder zum Wiederaufbau von Städten. Es 

bedeutet eine Weiterentwicklung des bestehenden Streifenstadtmodells, mit in einem Raster angelegten 

Parzellen und zentraler Agora. Rechteckige Parzellen, zu doppelreihigen Blöcken gefasst, sind durch breite 

Hauptstraßen und diese rechtwinklig kreuzende schmalere Nebenstraßen erschlossen. Typenhäuser garantieren 

eine optimale Grundstücksausnutzung und gleichberechtigte Wohnstandards.  

Hippodamos von Milet entwickelte es aus dem Gedanken der Gleichheit aller Bürger, der Isonomia. 

In der modernen Stadtarchitektur ist auch der Ausdruck Quadratrastertyp für einen Strassenplan im hippodamischen 

System gebräuchlich. Im Jahre 479 v. Chr. wurde die Stadt Milet nach der Zerstörung durch die Perser dem 

hippodamischen System gerecht in Blöcken von drei zu zwei Parzellen wiederaufgebaut. 352 v. Chr. wurde Priene nach 

den Harmoniegesetzen des Pythagoras und dem hippodamischen System entsprechend gebaut (abb.1). In den römischen 

Städten wurde dieses Prinzip übernommen (Augusta Treverorum, CCAA, Leptis Magna etc.) [1;  4; 6].  

  

Abb. 1. Das Gebiet in der städtischen Umwelt auf dem Hippodamische Schema . 

In der bekannten Abhandlung "De architectura libri decem" (zwischen 33 und 22 v. Chr.) des römischen 

Architekten Vitruv (Vitruvius, Marcus Vitruvius Pollio) werden umfassend die Architektur und Bautechniken jener 

Zeit analysiert.  Die Bücher 1 bis 7 widmen sich der Tätigkeit des Architekten, während die Bücher 8 bis 10 mehr dem 

heutigen Ingenieurwesen zuzurechnen sind. Das dritte, vierte und fünfte Bücher befassen sich mit der Theorie der 

architektonischen Ordnungen, wo ausführlich ihre Klassifikation und Regeln ihrer Konstruktion dargestellt werden.  

Vitruvius hat eine detaillierte Beschreibung der ionischen, dorischen, korinthische und toskanischen 

Säulenordnungen gemacht. Bei der Bestimmung der Ordnungsgröße nutzte er als Grundmaß das Modul – die 

Maßeinheit, die dem Radius an der  Basis einer Säule gleich war [3; 4; 6]. Die Proportionen der Ordnung können 

leicht mit Hilfe des Moduls auf der Grundlage bestimmter Regeln mit einfachen Zahlenverhältnissen berechnet 

werden. Später  wurde diese Abhandlung von Vitruvius sowohl von Theoretikern der Säulenordnungen 

verwendet, als auch weit in der Baupraxis eingesetzt. 

Im XII. Jahrhundert u. Z. wurde  die nicht weniger berühmte Abhandlung "Yingzao fashi" ("Building 

Standards") vom chinesischen  kaiserlichen Architekten Li Jie veröffentlicht. Die Abhandlung umfasst die 

Bauverfahren, denen  zu Grunde das modularen System "Cai Fen" liegt. Dieses System enthält sowohl eine 

Standardisierung  der Bauelemente und ihre Zusammenpassung zu einander, als auch eine Standardisierung des 

Baus generell auf der Grundlage der Standard-Sektionen. 

Das System nutzt acht Standardgrößen von modularen Bauelemente aus Holz. Diese acht Standardtypen von 

modularen Elementen verwendet man  zur Dimensionierung und Proportionierung aller Holzbauten wie Tempel, 

Paläste, Herrenhäuser, Wohnhäuser, Pavillons usw. Als Mindestgrundmoduleinheit in der chinesischen  

Der Abstand zwischen den Gebäudewänden wurde ken-fach oder 1/2 ken-fach bestimmt [5]. Die 

Abmessungen von Fenstern, und Türen wurden auch in diesem System berechnet, was den Bauablauf stark 
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  vereinfachte, beschleunigte  und die Baukosten reduzierte. Zuerst wurde Ken zur Bestimmung des Abstandes 

zwischen 2 Säulen genutzt, aber später wurde es zum Standard für Wohngebäude geworden. Ken ist zugleich ein 

ästhetisches Modul und eine absolute Maßeinheit, die die Struktur, das Material und den Raum in der 

japanischen Architektur bestimmt. 

Später, im 20.Jahrhundert u. Z. entwickelte der weltberühmten Architekt Le Corbusier ein Proportionssystem 

– Der Modulor. Dieses System stellt den bedeutendsten modernen Versuch dar, der Architektur eine am Maß des 

Menschen orientierte mathematische Ordnung zu geben. Er steht damit in der Tradition von Vitruvius. Das 

System basiert auf den menschlichen Maßen und dem Goldenen Schnitt. Zuerst nahm Corbusier 175 cm, ab 

1950 183 cm (entspricht sechs Fuß) als menschliches Maß an (abb. 2). Diese angenommene Standardgröße des 

menschlichen Körpers ist Ausgangswert einer geometrischen Folge von Maßen, die jeweils zueinander in der 

Proportion des Goldenen Schnitts stehen.  

 

Abb. 2. Proportional Scale - Modulor. 

Nach der Betrachtung mehrerer weltberühmten modularen Systeme kann man feststellen, dass zu Grunde der 

meisten modularen Systeme unter Berücksichtigung ihrer Vielfalt und Anzahl der Herkunftsorte gemeinsame 

organisatorische Prinzipien liegen, weil alle diese Systeme die gleichen Voraussetzungen zur Entwicklung 

haben. Sicherlich  unterliegen sie alle den allgemeinen Gesetzen des menschlichen Körperbaus, d.h.  den  

Grundlagen der Raumstrukturierung – der Anthropometrie und Ergonomie. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу и оценке возможностей ультразвукового контроля 

структурного параметра материала – размера зерна в сварных стыках рельсов. 

Увеличение одиночного выхода рельсов из строя в процессе эксплуатации говорит об ухудшении 

качества производимых рельсов. Поэтому необходима разработка новых методов контроля рельсов при 

выпуске и оптимизации процесса производства. Существующие методы контроля структурного 

состояния трудоемки и требуют больших материальных затрат. Наиболее перспективными являются 

прецизионные методы, основанные на определении скорости ультразвуковых волн в материале. 

Таким образом, разработка и внедрение прецизионных акустических методов контроля качества 

металла рельсов, его структурного состояния является актуальной. 

В работе был проведен обзор современных методов структороскопии, экспериментально 

исследовано затухание ультразвуковых волн в основном материале и в сварных стыках рельсов. 

Die Eisenschienen sind der teuerste und funktionswichtigste Bauteil des Gleisoberbaus. Besondere 

Aufmerksamkeit wird auf die Schweißstoßen gelenkt, weil sie die beanspruchteste Stelle des Eisenbahnwegs 

sind. Durch das Schweißen wird sich die Struktur geändert. Im Einzelnen vergrößert sich die Korngröße [1]. Die 

Eisenschiene wird im Stoß geschmeidiger, was die Hauptfehler hervorruft [2, 3]. Auf die Verbesserung der 

Prüfvorschriften des Gefügestrukturs der Schweißstoßen wird die besondere Aufmerksamkeit gelenkt. 

Die Strukturanalyse durch Ultraschallprüfung basiert darauf, dass die Ultraschallwellenauslöschung von der 

Korngröße des Metalls bei den unterschiedlichen Frequenzen beträchtlich abhängig ist. 

Für die Beurteilung der Gesamtheterogenität der Struktur der Schweißnaht ist es genug, die Änderung der 

Amplitude des Signals auf der Länge der Schweißnaht bei der Sollfrequenz zu verfolgen [4]. 

Nach den Fachbuchdaten [5, 6] wurde die Amplitudenänderung-Formel ∆� (1) bei der Strukturprüfung 

mittels zwei Prüfköpfen bei den unterschiedlichen Frequenzen � abgeleitet. Nach der Formel unten ist die 

Amplitude von den ausgewählten Frequenzen und dem Korndurchmesser �	� abhängig.  
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  ∆� = � ∙ ��
 ∙ � ∙ ��
� − ��

��,     (1) 

wo � = 174	 �� ��
 ∙ � ∙ �����  . 

Die folgende Variante der Zuordnung der Frequenzen wurde gewählt: 2,5 und 5	���. Im Hinblick darauf, 

dass die aufnehmbare Korngröße 20-50 µm ist, wurde die Amplitudenänderung bei D = 20, 40, 60 und 80 µm 

gerechnet. Solcherweise ist die Korngröße gleich 60 µm im Prüfbereich bei der Strukturprüfung mit den 

Prüfköpfen 2,5 und 5MHz und bei ∆A=8 dB (Tab.1). 

Tabelle 1 – Die Amplitudenänderung (∆�) bei den ausgewählten Frequenzen des Prüfkopfs, �� 

Frequenzen

	��; 	� 

��� 

Korngröße D, �� 

0,02 0,04 0,06 0,080 

2,5; 5,0 0,3 2,4 7,9 18,8 

 

а  

Weiter wurden einigen Versuche für die Bestimmung 

der Möglichkeit der Ultraschallprüfung der Korngröße in 

den Schweißstoßen der Eisenschiene vorgenommen. 

Einer der Versuch liegt an der Amplitudenmessung 

an den Punkten mit dem Schritt 30��, wie am Schema 

gezeigt (Abb.1a). Nach den erhaltenen Angaben wurde 

das Diagramm, auf dem man die Abhängigkeit der 

Amplitudenänderung des Signals im Schweißstoßbereich 

zurückverfolgen kann, dargestellt (Abb.1b). Im 

Schweißstoß vermindert sich die Amplitude, was von der 

Steigerung der Schwächung zeugt. Das sagt auch von der 

Strukturänderung, und zwar Korngröße im Schweißstoß. 

Ein informativer Parameter ist auch die 

Amplitudenänderung, das heißt die Differenz der 

Angaben der Linie „Differenz“ im Schienenstoß und 

außer dem Schienenstoß. In diesem Versuch ist ∆A 

gleich 5��. So ist die Korngröße gleich 52 µm. 

Es ist nicht auszuschließen, dass der akustische 

Kontakt von großer Wichtigkeit ist. Aus diesem Grund 

wurde der Versuchsplan im folgenden Versuch 

verändert. 

Ein Prüfkopf, der auf den zwei Frequenzen das 

Signal erregt, wurde mit der Frequenz 5	��� verwandt. 

Um zu bestimmen, ob die Frequenz des Prüfkopfs beim 

Schalten der Frequenz in den Einstellungen des  

Prüfgeräts verändert, wurde das Oszilloskop 

verwandt. Auf der Abbildung 2a wird das Foto des 

Oszilloskopenschirms mit der Hüllinie des Echo–Signals 

b  
Abbildung 1 – Versuch im Schweißstoßbereich: 

а – die Meßschaltung der Rückwand; б – das 

Diagramm der Amplitudenänderung. 
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   auf der Frequenz 2,5 ��� dargestellt. Auf der 

Abbildung 2a – auf der Frequenz 5 ���. Es ist 

ersichtlich, dass das Signal verändert. 

Der folgende Versuch wurde mit einem Prüfkopf, der 

auf den zwei Frequenzen das Signal erregt, direkt auf der 

Schiene vorgenommen. Durch die Linie „Differenz“  

kann man die Korngröße bestimmen (Abb.3). ∆A ist 

gleich 8��. So ist die Korngröße gleich 61 µm. 

Nach den Ergebnissen der durchgeführten Versuche 

wurde bestimmt, dass die Frequenz des Echo–Signals bei 

der Verwendung eines Prüfkopfs, des auf den zwei 

Frequenzen das Signal erregt, verändert. Aber bei der 

Verwendung mehrerer Prüfköpfen auf der 

unterschiedlichen Frequenzen kann man die 

Abhängigkeit der Amplitudenänderung des Signals im 

Schweißstoßbereich selten zurückverfolgen 

а b 
Abbildung 2 – das Foto des 

Oszilloskopenschirms mit der Hüllinie des Echo–

Signals: а – 2,5 ���; б –5 ��� 

Abbildung 3 – Das Diagramm der 

Amplitudenänderung im Schweißstoßbereich 

 

Der Hauptgrund ist schlechter Kontakt, auf den die Kontaktflüssigkeit und der Zustand der 

Schienehkopfoberfläche den Einfluss nehmen. Bei dem guten Kontakt ist die Steigerung der Schwächung im 

Schweißstoß zu beobachten. Auch das zeugt von der Strukturänderung, und zwar Korngröße im Schweißstoß. 

Einerseits ist die Ultraschallprüfung des Gefügestrukturs des Schienenstahls durch die Differenz der 

Schwächung der Ultraschallwellen perspektiv und aktuell, andererseits findet heute keine große Anwendung 

nicht. Der Grund besteht darin, dass die Präzisionsbetriebsanlagen für die Prüfung fehlen. Die Entwicklung 

solcher Anlagen und die Einführung derer im Betrieb auch in der Prüfung lassen in naher Zukunft die 

Strukturanalyse durch Ultraschallprüfung vornehmen. 
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Аннотация. В данной статье поднимается актуальная тема возможности восстановления 

эксплуатационной способности архитектурного наследия Томска, представленного входным узлом в 

Городской Сад. Приведены принятые технологические решения для усиления фундаментов, колоннады и 

несущих конструкций, решающих ряд вопрос по усилению данного сооружения.   

 

The Gorodskoy Sad in Tomsk is the 

place loved by inhabitants. It was 

created in 1886 according to the plan, 

developed by the famous Kazan 

botanist P. N. Krylov who designed the 

Siberian Botanical Garden. The 

entrance to the city park was made out 

by the architect N. S. Pavlov as exact 

date of his construction is unknown, it 

is considered to be that there was it 

practically right after its basis. 

The entrance knot represents a construction difficult in respect of a form, consisting of two two-storeyed 

blocks and a colonnade, coming to the end with a duo-pitch rafter roof. 

Two-storeyed blocks are executed with walls from a bricklaying and lime-sand solution. Thickness of external 

and internal walls is 510 mm. In places of the device of niches thickness of walls is 380 mm.  

Columns of round section diameter in the lower part of 560 mm with insignificant reduction to the top part. 

Mark of top of columns of 4,4 m. The top of columns is decorated with a concrete stucco molding. On 

ferroconcrete columns and brick columns the curvilinear ferroconcrete monolithic beams uniting these 

constructive elements are arranged. 

 

Fig.1. Entrance to the Gorodskoy Sad 
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  The structure is designed and built according to the tough constructive scheme with the incomplete bearing 

framework. Rigidity and stability of a construction is provided with system of longitudinal and cross walls of the 

two-storeyed blocks connected with each other, and rigidity of the incomplete bearing framework formed by two 

ferroconcrete columns and eight brick columns, united among themselves by the hard disk of a covering.  

During performance of capital repairs of a construction numerous cracks in a laying and eaves part of walls, 

violations of integrity of columns were revealed. The described current state of entrance testify designs shows 

the decrease in operational reliability of object.  

At the request of administration of the Gardens experts of TSUAB executed detailed inspection of technical 

condition of construction designs of entrance, for the purpose of an assessment of possibility of restoration of object 

which is socially significant for residents of Tomsk.  

Experts analysed technical condition of the bases, a stone laying, calculations taking into account the actual 

geometrical and physicomechanical parameters of soil of the basis, concrete, a brick and solution are executed.  

As a result of researches it was established that the foundation under walls and columns of the building are superficial 

and strip, are executed from a rubble stone in lime-sand cement. Width of the foundation base makes 0,8 - 1,0 m. 

Depth is equal 1,8 m, and concerning a room floor mark - 1,3 m. Level ground waters aren't found. Height of a rubble 

laying at the bases makes 1,0 - 1,2 m. Physicomechanical properties of soil of the basis are established. 

 

 

Calculations showed that the actual depth of 

foundation base (d = 1.8 m) is less than settlement 

depth of seasonal frost penetration (df = 2,42 m). 

The bases are in a layer of seasonal frost 

penetration in soil. Requirements of the existing 

normative documents to destination of depth of 

foundation base aren't fulfilled.  

Brick walls of the building are buried in soil. 

The vertical and horizontal waterproofing is absent. 

The analysis of technical condition of the 

bearing stone designs, shows that on all 

perimeter of a laying vertical cracks were 

formed. The general deformations of walls of 

the building are caused by change of strength 

foundation properties. Cracks in walls were 

formed owing to excess deformations of the 

bases. Exhaustion of durability of a stone   

laying it isn't fixed.   

By results of inspection technical condition 

of the bases and walls of the building is 

classified as emergency [1].  

In ferroconcrete columns intensively collapses concrete blankets. In columns from a stone laying durability 

 

Fig.2. Inspection of foundations 

 

Fig.3. Cracks on the walls. 
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  of coupling and peeling of a protective plaster covering decreased. Reduction of durability of a stone laying it 

isn't fixed. In ferroconcrete columns there is an intensive destruction of blankets of concrete. In columns from a 

stone laying there is a decrease in durability of coupling and peeling of a protective plaster covering. Reduction 

of durability of a stone laying and reinforced concrete it isn't fixed [2,4,6]. However the operational condition of 

columns and columns doesn't conform to requirements of the normal mode of operation and is classified as is 

limited efficient [1].  

For restoration of operational suitability of an 

entrance it is necessary to execute strengthening of 

foundation. After strengthening of foundation to 

execute recovery capital repairs of walls of a structure. 

By results of inspection technical solutions which 

to restore operational suitability of a construction are 

developed and proposed.  

For prevention of excessive deformations of 

foundation it is recommended to execute thermal 

insulation with use of a slabby heater and 

waterproofing in the form of polyethylene layers on a 

base body. For restoration of operational reliability of 

foundation it is offered to arrange a ferroconcrete 

holder on all perimeter of a construction [5].  

Strengthening of columns is carried out by means of a steel holder which looks as segment steel collars, 

reinforcing cores, monolithic concrete. 

Restoration of operational reliability of brick walls of the building is carried out by restoration of a laying 

and strengthening of walls by the device of the reinforced plaster. 

Performance of the offered actions will restore suitability of a construction. Together with it the habitual and 

fallen in love shape of the Gardens will return.  
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Fig.4.Columns at the entrance to the Gorodskoy Sad 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
94 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  SICK BUILDING SYNDROME PHENOMENON AWARENESS  

O.D. Zvekov, N.A. Kobzeva, 

Scientific Supervisor: Senior teacher N.A. Kobzeva 

Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk, Lenin str., 30, 634050 

E-mail: zvekovoleg@mail.ru 

 

К ВОПРОСУ О ФЕНОМЕНЕ СИНДРОМА БОЛЬНОГО ЗДАНИЯ 

О.Д. Звеков, Н.А. Кобзева 

Научный руководитель: старший преподаватель Н.А. Кобзева 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  

Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050 

E-mail: zvekovoleg@mail.ru 

 

Аннотация. В данной работе авторы исследовали осведомленность студентов Томского 

политехнического университета, старейшего университета Западной Сибири, о феномене Синдрома 

Больных Зданий. Главный корпус университета был построен в 1896-1902 годах, другие двадцатью – 

тридцатью годами позже. Естественно, что почти аудитории университета отремонтированы и 

оформлены с использованием современных синтетических материалов, которые могут вызвать 

Синдром Больного  Здания. 

 

Introduction 

Today, most people in developed and developing countries spend 90% and 70% of their time indoors and for 

this reason increasing attention is being paid towards understanding this fact since it is known its impact on 

human health. It should be noted that the material and the microclimate of modern buildings are quite different 

from the buildings in which previous generations lived. 

On the one hand, health problems are the result of damp, cold, drafts, lack of sunlight almost disappeared. On 

the other hand, new health problems are caused by toxins, radiation, and electricity. 

New materials, new designs, new standards have brought a whole new problem. For example, it was found 

that the gases given off by paint, plastic, wood chipboard considerably poison indoor air and cause Sick Building 

Syndrome. 

Until the mid-20th century, the basic structure of the building materials was as follows: 30-40% had an 

organic origin; 60-70% has inorganic origin (but natural stone, brick, lime). Most modern buildings (90-100%) 

are constructed of artificial and synthetic materials. Synthetic materials are cheap, but they can be unsafe for 

health. 

However, people rarely think about the safety of buildings, their study and workplaces. At the present time, 

environmental security of residential and non-residential buildings is an important factor of our health.  

In the world there is such a thing as Sick Building Syndrome. Sick building syndrome is the title given to the 

phenomenon when people who regularly stay in a building (like office workers, students) experience various 

troublesome symptoms, mainly when they spend much time there. The symptoms tend to be flu- or allergy-like, 
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  and may include headaches, burning or itching eyes, stuffy nose, sneezing, coughing, sore throat, tight chest, dry 

or itchy skin, dizziness, difficulty concentrating, nausea and fatigue.  

Sick Building Syndrome is disputatious because it’s difficult to definitively link the wide range of symptoms 

people experience to a recognized illness, or to identify a specific cause [1]. Currently, the issues of SBS are 

often discussed. Scientists have carried out national and international studies to investigate the phenomenon of 

SBS and its causes [2, 3, 4, 5]. 

The causes of SBS can be attributed to inadequate ventilation, chemical contaminants from indoor or outdoor 

sources, as well as biological contaminants. Sick building syndrome is mostly caused by materials used for 

building houses. 

The aim of this paper is to investigate the awareness Tomsk Polytechnic University students about the 

phenomenon of Sick Building Syndrome and its causes. 

Method 

During the study the authors used survey method to analyze engineering students’ Sick Building Syndrome 

awareness and Sick Building Syndrome causes. 

Process 

Being the oldest engineering university in Siberia, nowadays, Tomsk polytechnic university is a highly 

developed infrastructure of academic buildings and laboratories. There are 21 buildings in TPU. The main 

university building was constructed in 1896-1902, others in 20 years and later. Undoubtedly, the majority of 

offices and classrooms were renovated: interiors were changed according to the spirit of the contemporary time 

and technological advances. Nevertheless, the use of synthetic materials, the rooms’ layout, space and light can’t 

be always changed in accordance with hygienic demands and might cause SBS.  

The research was carried out on total 68 first year students of Institute of Non-Distractive Testing who have 

provided the subjects of this study. The students who participated in the survey answered the following 

questions:  

1) Have you ever heard about Sick Building Syndrome? 

a) yes (28%); 

b) no (72%); 

2) What are the problems that are correlated with the time spent at a particular university building you have 

ever experienced? 

a) headache (26%); 

b) dizziness and nausea (18%); 

c) dry or itchy skin (12%); 

d) respiratory infections (24%); 

e) eye, nose, or throat irritation (14%); 

f) dry cough (19%); 

g) difficulty in concentrating (27%); 

h) fatigue (37%); 

i) sensitivity to odors (16%); 

j) none (25%); 

3) Did you ever hear others complain of having the same symptoms at the same time and in the same place? 
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  a) yes (54%); 

b) no (46%). 

4) Which in your opinion is the main cause of the Sick Building Syndrome? 

  a) indoor air pollution (34%):; 

b) poor ergonomics (15%); 

c) chemical contamination (65%); 

d) biological contamination (43%); 

e) building materials and design elements (54%). 

Conclusions   

Thus there is no doubt that Sick Building Syndrome is a worrisome phenomenon. Sick building syndrome is 

a broad notion that covers a range of symptoms when the sufferer spends time in a particular building. 

Symptoms range from specific symptoms such as headache, dizziness and nausea, dry or itchy skin, respiratory 

infections, eye, nose, or throat irritation, dry cough to more vague symptoms such as difficulty in concentrating, 

fatigue; sensitivity to odors. 

In the process of this study, the authors found out that the majority of students, unfortunately, are not aware 

of this phenomenon the existence. Analysis of the survey results revealed the following: respondents reported 

that the main causes of Sick Building Syndrome, in their opinion, were the building materials and design 

elements. All these data should be taken into account by modern architects, building companies, engaged in the 

construction industry. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным на сегодняшний день проблемам дорожно-

транспортной сети г. Томска и мировых сообществ в целом.  Автор рассматривает перспективы 

появления альтернативного способа передвижения, как решение транспортного вопроса с точки зрения 

архитектурно – градостроительной позиции. В статье рассматриваются достоинства и недостатки  

популярных современных видов транспорта. На основании проведенного сравнительного анализа 

выделяются некоторые категории транспорта, способного существенно улучшить дорожно-

транспортную ситуацию. Так же автор рассматривает альтернативные транспорту  методы 

решения загруженности дорожной сети на основании российского и зарубежного опыта, а так же 

ищет подобные преобразования в проектах томских архитекторов-градостроителей. В заключение 

можно сказать, что пути решения проблем транспортной ситуации прослеживаются в проектной 

практике и могут быть применены для г. Томска. 

 

"The requirements in mass city transport has appeared in the XVIII century when the largest cities of the 

world reached serious sizes and their further evolution was, essentially, restrained by lack of vehicles". 

It is possible to record four main stages: the first stage (last quarter of XVIII –the middle of XIX), it is 

characterized by the use of horse traction; the second stage (the middle and the end of XIX) represents the 

development of railway lines, use of steam traction. The first steps to development of electric transport are made; 

the third stage (end of XIX – first quarter of XX) is characterized by the development of rail electric transport, 

such as commuter train, trolley, and tramway; the fourth stage (from the first quarter of the XX century up to 

now) is the period of rapid development of the highway transportation  (public and individual) [3]. 

The unnerving fact of the modern age is the uncontrollable growth of quantity of automotive vehicles per 

capita. This causes a number of problems, such as storage of transport, the jams of traffic, environmental 

pollution, etc. 

The analysis of the existing ways of transportation of passengers showed the most popular types of transport 

are the bus, the trolleybus, the subway train, the tram and the car which is used as a taxi. To define advantages 

and disadvantages of public city transport, it is necessary to divide it into two categories: rail and railless [5]. 
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  Аdvantages of railless transport are a high mobility, maneuverability and  the ability to carry out a large 

number of stops. The disadvantages are the high degree of environmental pollution and the total dependence on 

the city traffic. Аdvantages of rail transport are independence on the city traffic and the opportunity to transport a 

large number of passengers. The disadvantages are dependence on the railway system and the high cost of 

structural construction  for transportation [2]. 

If to consider the efficiency of use the street and road areas by public and individual transport, it is possible 

to calculate that the tram requires two strips of way (3.5 meters wide), the trolleybus and the bus from three to 

four respectively, and motor cars need 23 strips of way for transportation of 25 thousand passengers per hour  

Also, it should be noted that the identical number of passengers (30 people), when using different types of 

transport, requires the different area. The motor car requires 540 sq.m, for the passenger bus – 28,8 sq.m, and for 

the ecologically safest transport, bicycle, the 25,5 sq.m . 

Each type of transport has advantages and disadvantages. But if to consider a problem in global aspect, the 

most expedient solution is the use of mass ecologically safe transport – the trolleybus or the tram. But it is 

possible to designate "conjunction to ways" on which they move to their disadvantages. 

Studying foreign practice, it is possible to find alternative to traditional types of transport. It is monorail 

transport, the subway, high-speed trams and even... ropeways [6]. However, method of migration of people in 

city space should be taken into account not only from the point of view of transport, but also those constructions 

which promote unloading of a roadbed, reduction of crossings of automobile and foot ways, and also other 

participants of traffic. Flyover bridges, overpasses, viaducts, bridges can be such constructions. All these 

constructions can be filled in addition with various functions in dependence whether they will be pedestrian or 

transport [1]. 

Similar transformations are offered now in projects of professional architects and urban-planners, and also in 

degree projects of students-architects of TSUAB. So in 2011 the Urban Council of Tomsk approved the project 

of Omsk research and production association “Mostovik”. The project involves the construction of the street on a 

site from the Kuzovlevsky Trakt to Koltsevaya St. Also construction of 4 highway junction is planned. The 

highway junction on crossing of the new street from Michurina St. will be the most difficult, being settled down 

nearby houses and it should be carried out in 3 levels. The project involves the construction of tunnels, platforms 

and parking instead of embankments on one of the territory where some deep ravines are situated , [4]. 

Curious experience from the author’s point of view is the outline sketch of the high-speed tram which was 

prepared for Tomsk by specialists of the Moscow company "ROEL". The project provides «building in» lines of 

the express tram to an usual streetcar system, which is supposed to be considerably increased further due to use 

of a branch railway line to Seversk. Therefore, this type of transport will connect the cities of Tomsk with 

Seversk and skirts of settlements with the center. The second line will go to the Bogashevo airport and the 

southern zone of technology development type [4]. 

 The problem of road and transport situation in the degree project was touched by the graduate of 

architectural faculty of TSUAB - N.N. Uzgorov. The tracks of the high-speed tram and transfer hub are 

presented in the project. The transfer hub has additional public functions and also serves as a transfer for 

passengers. This object carries out function of public shopping center for residents of nearby areas (Fig. 3). 
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Fig. 3. The common diagram of passing tracks by express tram. The schematic design of transfer hub 

 

All above-mentioned decisions are directed to optimizing transport streams in city space. 

Conclusion: 

Problems of a transport network are inherent practically for all cities not only of Russia, but also of the world 

communities. The appearance of an alternative way of movement becomes the solution of these tasks. It will 

qualitatively exceed existing way by above-mentioned problems and characteristics. Nevertheless, ways of 

introduction of new types of transport in project practice have already been traced, despite the difficulties. 
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Аннотация. В статье представлен анализ российского и французского опыта колористического 

решения городского пространства на примере двух столиц – Москвы и Парижа. Рассматриваются 

методы, принципы формирования цветовых решений на фоне их исторического развития, а также 

факторы, влияющие на хроматическую палитру данных мегаполисов.   

 

Il est hors de doute que la couleur constitue une partie intégrante de l’environnement urbain. Chaque ville a 

son visage et son caractère qui sont exprimés en  son coloris personnel. Une combinaison harmonieuse des 

éléments modernes et traditionnels rend la ville  unique en son genre [1]. Aujourd'hui, l'application de la couleur 

dans la conception architecturale n'est pas l'innovation,  la couleur s'introduit dans le paysage urbain et elle est 

utilisée lors de la construction des bâtiments. La capacité de la couleur de révéler ou de transformer des volumes 

et, donc, notre perception, met en relief diverses qualités du bâtiment, son rythme et sa structure [2]. En effet, la 

façade qui se situe entre l’espace publique de la ville et l’espace privé du bâtiment crée l'enveloppe de la 

construction visible de tous. Ce fait conduit à la nécessité de traiter la façade avec soin, souligner la beauté de ses 

éléments sans les détruire [3]. 

Porteuse de sens, outil d'intégration et de valorisation, la couleur possède aussi un fort potentiel identitaire. De 

nombreux facteurs influent l'aspect chromatique de la ville: le développement historique, les matériaux, la 

géographie et les traditions, selon le pays ou la région d'implantation des constructions. Les recherches et les 

découvertes réalisées dans le domaine de la polychromie des bâtiments anciens démontrent que dans l'art grec, 

égyptien ou gothique l'utilisation de la couleur servait à souligner complémentairementl’architectonique des 

édifices [1]. En outre, la couleur est un moyen de la formation des compositions. A l’aide de celle-ci, il est possible, 

d’une part, de créer une image intégrale, d’autre part, d’apporter la dissonance entre les éléments de 

l’environnement urbain. Le passeport des couleurs attribué à un bâtiment, à un espace historique régional  définit en 

grande partie l’originalité de l’environnement architectural.  Les facteurs les plus importants pour chaque zone du 

milieu urbain sont à déterminer: historiques, régionales, nationales, traditions chromatiques, couleurs  saisonnières 

du paysage, etc. Il existe des combinaisons de couleurs préférées à telle ou telle époque historique [4]. 
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  Sur l'exemple de deux villes historiques, Moscou et Paris, nous allons essayer de faire une analyse de la 

solution chromatique de l'espace urbain et d'identifier des tendances modernes dans le développement 

chromatique de ces mégapoles. 

Tout au long de son développement, Moscou et Paris ont été soumis à des changements constants, y compris une 

évolution chromatique, mais les différences de la structure de planification, les investissements financiers et les 

traditions culturelles ont déterminé leurs particularités chromatiques propres. Au XIII-ème siècle dans Moscou en bois 

ce sont les couleurs blanc, rouge et or qui ont prédominé et qui ont été utilisées dans la construction des édifices 

religieux et du Kremlin de Moscou. À l’époquedu baroque dans l'architecture moscovite il y avait des couleurs bleu 

foncé, orange et verte; plus tard, à l'époque du classicisme on a commencé à utiliser la palette officielle de teintes 

pastel à dominante ocre et à Moscou, et à Paris. Grâce à l'utilisation de cette palette  l'éclectisme en Russie a acquis le 

caractère qui le distinguait des autres pays. Au début du XX-ème siècle l’Art nouveau ranime de nouveau l'architecture 

tranquille en introduisant les couleurs verte, orange et violette. Dans les années 1920 et 1930, les constructivistes 

commencent à utiliser les tons gris, mais avec la palette chromatique élaborée. L’architecture soviétique, quant à elle, 

reprend l’esthétique du classicisme "ocre". La construction de masse des années 1960 aux années 1980 a exclu 

entièrement l'utilisation de la couleur, pourtant, à la charnière des XX-ème et XXI-ème siècles grâce aux spécialistes 

professionnels et aux nouvelles méthodes le milieu chromatique apparaît dans les deux villes [5]. Au XXI-ème siècle, 

l’avancement rapide de l'utilisation de la couleur est dû à la recherche et au développement autour des nouveaux 

matériaux: le verre teinté, les sols imprimés grâce aux techniques numériques, le plastique coloré, etc. Aujourd'hui 

nous pouvons constater que l'harmonie descouleurs semblebien implantée dans le paysage urbain [1].  

A l’heure actuelle, la palette coloristique de Moscou se développe de façon dynamique. Dans la période 

d'avant-guerre les peintres et les urbanistes utilisaient principalement 40 couleurs primitives, dans les années 60, 

la gamme de couleurs s’est enrichie pour atteindre une centaine de coloris et au début du 21-e siècle, la palette 

moscovite comptait presque 400 couleurs. Le concept actuel de renouvellement de la palette chromatique de la 

ville, constant et changeant en fonction de la saison et même de l’heure de la journée et de la nuit, permet aux 

spécialistes de faire des propositions plus intéressantes combinant 600 couleurs [1]. Tout cela est devenu 

possible grâce à la fondation du Centre de la couleur à Moscou en 1996. Ses missions principales: étudier les 

traditions et le passé chromatique de la ville, concevoir et appliquer des chartes de mise en couleur pour les 

bâtiments patrimoniaux et historiques ainsi que pour l’architecture contemporaine [2]. 

Lorsque la Mairie de Moscou s’est mise à préparer un  nouveau plan d’urbanisme et de développement de la ville, 

elle a commandé au Сentre de la couleur un projet d’évolution chromatique. Pour avoir une vision complète de la 

situation actuelle, le Centre a étudié non seulement les façades mais aussi les revêtements des sols, les enseignes de 

publicité, la végétation, les décorations des manifestations traditionnelles, la couleur des transports en commun. Par 

conséquent, celui-ci a établi une palette chromatique générale de Moscou, l'ayant divisé par secteurs et par quartiers 

[1]. Une attention particulière a été portée au centre historique: le Kremlin et les constructions voisines, ainsi qu’au 

monastère Novodevitchi et à Kolomenskoyé. L’objectif principal consistait àéviter de nuire, donc, toutes les solutions 

visaient à mettre en relief la beauté et lavaleur du patrimoine historique et culturel à l’aide des couleurs et lumières. En 

définitive, pour chaque quartier une palette chromatique et des recommandation s’appropriées ont été créées [1]. 

En ce qui concerne Paris, depuis l’époque d’Henri IV, son développement a été soumis aux règlements 

d’urbanisme qui visaient à limiter la hauteur des immeubles, leur disposition par rapport à la rue, les saillis 

(balcons, corniches), etc. Les règlements actuels envisagent la ville dans son ensemble et établissent des règles 
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concernant son évolution. En 2006, le Conseil de Paris a adopté le Plan Local d’Urbanisme qui devrait orienter 

le développement de Paris pour les années à venir. 

Parmi les réalisations architecturales parisiennes à forte identité colorée de la deuxième moitié du XX-ème et 

du début du XXI-ème siècles, on peut citerla Cité Refuge de l'Armée du Salut de Le Corbusier et ses couleurs 

modernes (1952) pour la polychromie de la façade, Beaubourg et ses couleurs ludiques construit par Renzo 

Piano et Richard Rogers (1977), la Villette en métal laqué rouge de Bernard Tschumi (1991) ou le Musée du 

quai Branly par les ateliers de Jean Nouvel (2006).  

Récemment, Paris a vu apparaître deux réalisations étonnantes qui sont des manifestes en faveur de la 

couleur: l'Atrium de Jussieu (6-e arrondissement, 2007, Périphériques) et ses couleurs toniques et signalétiques 

et, au bord de Seine, la Cité de la Mode et du design et son "plug over" vert autour de la réhabilitation des 

anciens magasins généraux du quai d'Austerlitz. (13-e arrondissement, 2008, Jakob et MacFarlane). 

A l’échelledes quartiers entiers, la couleur joue également un rôle essentiel dans des programmes d’urbanisme 

et permet avec subtilité de créer une harmonie et un équilibre malgré la diversité des architectures. Le choix des 

couleurs est prescrit afin d’insérer un nouveau bâtiment de manière équilibrée par rapport à son environnement. La 

coordination est le plus souvent confiée à un architecte urbaniste leader dont la gamme sera réinterprétée par 

d'autres structures. C’est le cas pour le secteur Masséna de la Zac Paris Rive Gauche (13-ème arrondissement) dont 

Christian de Porzamparc a défini le plan de masse. La rue Hélène Brion qui s’est achevée début 2008 est 

entièrement polychrome avec des recherches innovantes tant sur le plan des formes que des couleurs [6]. 

En conclusion, on peut dire  quependant de nombreux siècles l'architecture de Moscou et de Paris  a subi des 

changements de couleur, mais l'apparition des nouveaux types de procédés et de matériaux polychromiquesdans 

l’industrie de construction élargit les possibilités de l'architecte, aide à diversifier l'environnement urbain. 

L'architecture intègre l'espace, le volume et la couleur, donc la polychromie est un puissant moyen de la  

formation du tissu de la ville. 
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Abstract. The article shows experimental results of influence of chemical additives and manufacturing

technology on the compressive and tensile strength of basalt fiber reinforced concrete. 

Перспективным материалом для дисперсного армирования бетона являются волокна, изготовленные 

путем распыления расплавов из базальтовых горных пород. Применение данного материала в качестве 

дисперсного армирования затруднено в связи с технологическими сложностями обеспечения 

равномерности распределения базальтовых волокон в цементной матрице бетона.. Разработка 

рациональных технологических приемов введения базальтовых волокон в бетонную смесь при 

достижении максимальной прочности бетона в зависимости от содержания волокон является весьма 

актуальной задачей [1–4].  

В соответствии с программой (рис. 1) проведены экспериментальные исследования технологии 

изготовления базальтофибробетона и ее влияние на прочность фибробетона при сжатии и растяжении. 

Программа предусматривала изучение влияния: содержания базальтовых волокон в смеси (µbf), способов 

их предварительной подготовки различными водными растворами поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), селективного введения компонентов, скорости перемешивания фибробетонной смеси на 

прочность фибробетонных образцов. Содержание волокон в бетонной смеси назначалось по отношению 

к массе цемента в процентах. Минимальное количество образцов для каждого испытания принималось 

равным 6. Всего было изготовлено и испытано более 900 образцов [4, 5]. 

Рис. 1. Программа экспериментальных исследований 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
104 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  Для определения влияния ПАВ на качество распределения базальтовых волокон в объеме бетонной 

смеси были выбраны следующие поверхностно-активные добавки, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 

24211-2008: гиперпластификатор на основе эфиров поликарбоксилатов (ПАВ-1); суперпластификатор на 

основе эфиров поликарбоксилатов (ПАВ-2); комплексный модификатор на основе смеси поверхностно-

активных натриевых солей метиленбиссульфокислоты и кремнеземистого компонента (ПАВ-3). 

Исследовалось семь различных вариантов введения базальтовых волокон и перемешивания бетонной 

смеси (табл. 1). 

Таблица 1 

Технологические приемы приготовления фибробетонных смесей 

Варианты 
изготовления 

фибробетонных 
смесей 

Способ введения волокон 
Скорость перемешивания, 

об/мин Предварительное 
разделение 

волокон в воде с 
ПАВ 

В сухую смесь 
В частично 

затворенную 
водой смесь* 

40 400 

Т1  +  +  
Т2 +   +  
Т3 +  +   

    Т4** +     
Т5  +  +  
Т6  +  + + 
Т7  +  + + 

* бетонная смесь предварительно перемешивалась с 40 % воды затворения 

** смесь перемешивалась вручную 

 

Бетонные образцы испытывались в возрасте 28 суток статической нагрузкой на электро-

механическом прессе Instron-3382 на сжатие по ГОСТ 10180-2012 и на раскалывание по 

рекомендациям [6]. Контролировались скорость нагружения, величина напряжений и деформаций.  

Полученные экспериментальные данные были обработаны с использованием математических 

методов статистики. На рис. 2 представлены установленные закономерности влияния содержания 

базальтовых волокон и способов приготовления фибробетонной смеси на прочность бетона при сжатии и 

растяжении. 

 

а) б) 

  

Рис. 2. Влияние содержания базальтовых волокон и способа приготовления бетонной смеси на 

прочность фибробетона: а) при сжатии; б) при растяжении 
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  Максимальные значения прироста прочности при сжатии и растяжении (51,2 % и 28,8 %, 

соответственно) получены при содержании базальтовых волокон µbf = 0,5 % и высокоскоростном 

способе приготовления бетонной смеси (вариант Т1) по сравнению с аналогичными образцами бетона 

без волокон. При увеличении содержания базальтовых волокон более 1 % наблюдается заметное 

снижение прочности бетона на сжатие и растяжение. При введении базальтовых волокон в сухую смесь 

и перемешивании в обычных смесителях принудительного действия (вариант Т3) с дозировкой волокон 

0,5 % получен прирост прочности на сжатие 29,8 %, а на растяжение – 17,4 %. Повышение прочности на 

сжатие 0,9 % и на растяжение 4,7 % получено при перемешивании бетонной смеси вручную с 

содержанием базальтовых волокон 0,2 % (вариант Т4), при значительном ухудшении показателя 

однородности. При предварительном разделении базальтовых волокон в водном растворе с добавками 

ПАВ-1, ПАВ-2 и ПАВ-3, и введение их в бетонную смесь, частично затворенную водой, при скорости 

перемешивания 400 об/мин (варианты Т5, Т6, Т7 соответственно) наблюдается увеличение прочности на 

сжатие до 34,9% и растяжение до 27,8% при улучшении показателя однородности в сравнении с бетоном 

базового состава. 

По результатам анализа установленных закономерностей базальтофибробетона определено 

оптимальное содержание базальтовых волокон 0,5 % от массы цемента по критерию прироста 

прочности. Рекомендованы способы введения волокон и перемешивания для равномерного их 

распределения в объеме бетона. Максимальный прирост прочности фибробетона получен при введении 

волокон в частично увлажненную смесь с последующим высокоскоростным перемешиванием (вариант 

Т1) и составил 51,2 % на сжатие и 28,8 %. Предварительное разделение волокон в водном растворе с 

ПАВ-2 с дальнейшим введением полученной суспензии в увлажненную бетонную смесь (вариант Т5) 

позволяет увеличить прочность на сжатие до 34,9 %, на растяжение 27,8 % относительно аналогичного 

состава без волокон.  
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Abstract. Results of pilot studies of joints of combined reinforced concrete columns at static loading in which

connection of longitudinal working fittings was made with use of blooming couplings are given in article. As a 

result of pilot studies schemes of deformation, a treshchinoobrazovaniye and destruction, size of ultimate loads of 

experimental samples have been received, and the pliability of butt connections is also defined. 

Анализ конструктивных решений стыков сборных железобетонных колонн каркасных зданий 

позволил выявить, что широкое распространение для многоэтажных каркасных зданий и сооружений 

рамной, рамно-связевой и связевой систем получил стык колонн, выполняемый с ванной сваркой 

продольных стержней [2, 3, 4]. Однако данные стыки не целесообразно использовать в каркасных здания, 

строящихся в районах с повышенной сейсмичностью. 

Согласно СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция 

СНиП II-7-81*» в изгибаемых и внецентренно сжатых элементах конструкций при диаметре стержней 

20 мм и более соединение стержней и каркасов должно выполняться с помощью специальных 

механических соединений (опрессованных и резьбовых муфт) или сварки независимо от сейсмичности 

площадки. При этом стыки сборных железобетонных колонн следует располагать вне зоны действия 

максимальных изгибающих моментов. 

Для экспериментальных исследований работы стыков сборных железобетонных колонн, 

выполняемых с применением обжимных муфт, при статическом нагружении были изготовлены в 

производственных условиях четыре экспериментальных образца. Все образцы стыков колонн 

запроектированы сечением 400×400 мм из тяжелого бетона класса В40. Высота образцов принята 

1500 мм. Выступ в зоне стыка был выполнен в виде металлической трубы сечение 146×5 мм, 

обеспечивающий устойчивость каркаса здания в стадии монтажа. 

Армирование экспериментальных образцов выполнено в виде продольной и поперечной (хомуты и 

сетки) арматуры. Продольная арматура принята из 4 стержней диаметром 28 мм класса А500СП. Сетки 

косвенного армирования тела колонны изготовлены из арматуры диаметром 5 мм класса В500С с 
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  ячейкой (55…60)×(55…60) мм и установлены с шагом 55…60 мм. В зоне стыка устанавливаются 

дополнительные арматурные сетки из стержней диаметром 10 мм класса А500СП. 

Стыковка продольной арматуры экспериментальных образцов в уровне стыка производится с 

применением обжимных муфт. Замоноличивание стыков колонн осуществляется мелкозернистым 

бетоном класса В40. 

 

Рис. 1. Конструктивное решение экспериментальных образцов 

 

Испытания опытных образцов стыков колонн на действие статических нагрузок проводились в 

лаборатории испытаний строительных конструкций кафедры «Железобетонные и каменные 

конструкции» Томского государственного архитектурно-строительного университета (рис. 2). 

Исследования включают в себя испытание образцов стыков колонн по двум схемам: на осевое сжатие и 

изгиб (поперечную силу) при замоноличенном и незамоноличенном стыке. 

Испытания опытных образцов СКТ-1 и СКТ-3 проводились в рабочем (вертикальном) положении на 

гидравлическом прессе ПГ-1000 с максимальным усилием в 10000 кН; образцов СКТ-2 и СКТ-4 - в 

горизонтальном положении на гидравлическом прессе ПГ-1000. При этом образцы СКТ-1 и СКТ-2 

испытывались без замоноличивания стыков. 

В результате экспериментальных исследований были определены следующие параметры: 

вертикальные перемещения, продольные и поперечные деформации как самого стыка, так и элементов 

колонны, величина разрушающей нагрузки (табл. 1), получены схемы образования и развития трещин, 

схемы разрушения, а так же была определена податливость стыковых соединений (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований стыков сборных 

железобетонных колонн на обжимных муфтах 

Наименование образца Разрушающая нагрузка, 

кН 

Податливость стыкового 

соединения, мм/кН 

СКТ-1 2600 10,3×10
-4

 

СКТ-2 959 – 

СКТ-3 >9800 1,6×10
-4

 

СКТ-4 1095 – 
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Рис. 2. Общий вид испытания стыков железобетонных колонн: а) СКТ-1, СКТ-3; б) СКТ-4; в) СКТ-2 

 

Величина податливости стыкового соединения, определенная теоретическим путем согласно 

рекомендации [5], имеет удовлетворительную сходимость с экспериментальными данными. При этом 

расхождение составляет менее 15%. 

Разрушение экспериментальных образцов замоноличенных стыков сборных железобетонных колонн 

при сжатии происходило вне зоны стыка. При испытании образцов без замоноличивания была отмечена 

потеря устойчивости продольных стержней колонны в уровне стыка – для образцов СКТ-1, СКТ-2. Для 

образца СКТ-4 было отмечено образование магистральной трещины в бетоне замоноличивания с 

разрывом продольной арматуры [1]. 

Уточненные данные, полученные в результате экспериментальных исследований, в том числе и 

величины податливости стыковых соединений, были использованы при выполнении расчетов каркаса 

трехсекционного здания-представителя с учетом сейсмических воздействий. 
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Abstract. The report presents the results of oil-black visualization of separation air flows around groups of three 

models in the form of a square prism, which simulate a group of buildings, mutually influence each other. Results 

flow pattern tandem building models with air, depending on their location. Experiments are carried out at a 

maximum Reynolds number Re = 4,25×10
4
, airflow attack angles of 0 and 45 degrees at a fixed height models. 

Аэродинамическая структура движения воздушных потоков внутри квартальной застройки всегда 

представляла большой интерес. С точки зрения архитектуры и проектирования действие ветра несет 

несколько научных и практических проблем. Прежде всего, ветровые потоки влияют на 

проветриваемость городских кварталов, формирование застойных зон, в которых движение воздуха 

практически отсутствует или, наоборот, зон с сильными ветровыми течениями, способными оказывать 

негативное влияние на комфортность проживания. Здания и сооружения имеют различную форму, в том 

числе форму квадратной призмы, и обтекание трехмерных препятствий является одним из наиболее 

сложных случаев формирования отрывных течений, не поддающееся в настоящее время достаточно 

точному численному решению. 

Работы, посвященные изучению отрывных течений при обтекании воздушным потоком моделей 

системы зданий при вариации их относительной высоты и расположения, практически отсутствуют 

[1−6]. 

На примере трех квадратных призм, расположенных в тандеме, удалось исследовать ряд явлений, 

возникающих в воздушных потоках, их обтекающих. Эксперименты проводились при различных 

местоположениях моделей друг относительно друга по следующим принципам: две модели 

(препятствия) располагались выше по потоку и создавали турбулентные отрывные течения, которые 

оказывали влияние на аэродинамическую структуру у третей исследуемой модели, расположенной ниже 

по потоку (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Схема расположения экспериментальных моделей в потоке воздуха:  

а) – угол атаки воздушного потока 0 град., б) – угол атаки воздушного потока 45 град.  

 

Изменение калибра между впереди стоящими моделями-препятствиями составляло L1/а = 1; 2; 3, где 

а – размер поперечного сечения моделей, равный 50 мм. Исследуемая модель «3» располагалась в следе 

на удалении от впереди стоящих препятствий на расстоянии L2/а = 2; 4; 6; 8 и 10. Эксперименты 

проводились при максимальном числе Рейнольдса Re = 4,25×10
4
, углах атаки воздушного потока 0 и 45 

градусов при фиксированной высоте моделей. Все модели изготавливались из оргстекла толщиной 

стенки 5 мм. Серии экспериментов проводились на аэродинамическом стенде в лаборатории кафедры 

ТСП ТГАСУ, общий вид которого и методика проведения исследований представлены в [7]. 

Результаты визуализации воздушного течения вблизи тандема из трех моделей при угле атаки 

воздуха 0 град. Представлены на рис. 2. 

 

                   

                                                          а)                                                                   б) 

                        Рис. 2. Визуализация течения воздушного потока  вблизи тандема из трех моделей:  

а) -  L1/a=1 и L2/a=2; б)  - L1/a=3 и L2/a=10 

 

Как видно из рис. 2,а при L1/a=1 и L2/a=2 струи воздуха между моделями «1» и «2» объединяются в 

общий ускоренный поток (т.е. происходит их поджатие) и действуют на модель «3». На передней грани 

модели «3» происходит сильное поджатие воздуха без образования подковообразного вихря, 

характерного для впередистоящих моделей «1» и «2». Наблюдается сильное влияние сводообразных 

вихрей, образованных в кормовой зоне за моделями «1» и «2», характерных для застойных зон. 

Аналогичное явление наблюдается за моделью «3», однако его следы выходят далеко за пределы ее 

граней. Обнаруженные следы вихрей (зоны рециркуляции) с периодическими пульсациями, 

формирующихся вблизи боковых граней, значительно больше, чем у моделей «1» и «2». Это 

свидетельствует о том, что модель «3» боковыми гранями расположена в зоне интенсивного 

турбулентного течения. Все выше сказанное свидетельствует о действии воздушного течения имеющего 

большую скорость, чем скорость потока, т.е. слияние двух отрывных течений приводит к формированию 

ускоренной воздушной струи между моделями, действующей на модель «3». 
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С увеличением поперечного смещения L1/a до 3 калибров (рис. 2,б) влияние интерференции 

воздушного, формирующегося между моделями «1» и «2» ослабевает. Контур подков на передних гранях 

моделей «1» и «2» занимают в поперечном канале между ними величину не более L1/4. Начинают 

появляться очертания подковообразного вихря на передней грани модели «3». Модель «3» подвержена 

только действию разреженных зон за моделями «1» и «2». Каждая из впередистоящих моделей имеет 

свою четкую картину обтекания как одиночные модели. 

С увеличение расстояния L2/a с 2 до 10 калибров (рис. 2,б) зона устойчивого влияния 

подковообразного вихря за впередистоящими моделями в области между системой моделей постепенно 

размывается. Картина обтекания воздушным потоком модели «3» приближается к картине обтекания 

впередистоящих моделей «1» и «2», а следовательно и одиночной модели. При этом отчетливо 

прослеживаются те же режимы течения, что и при обтекании потоком воздуха одиночной 

впередистоящей модели. 

Очевидно, что структура сложных отрывных течений будет непосредственно сказываться на 

характере изменения средней теплоотдачи и ветрового давления. Одной из основных особенностей 

является наличие вихревых зон между системой из трех моделей призм, имитирующих систему зданий. 

С увеличением калибров L1/a и L2/a, как показали визуализационные испытания, влияние вихревых зон 

на модель «3» от моделей «1» и «2» ослабевает, что в итоге приводит к выравниванию воздушного 

потока, а, следовательно, понижению процессов теплообмена. 

Дальнейшие исследования статической ветровой нагрузки и процессов теплообмена для тандема трех 

моделей квадратных призм позволят определить количественную передачу ветровой нагрузки, 

рассчитать аэродинамические коэффициенты и выявить характер изменения локальной и средней 

теплоотадчи. 
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Abstract. The report presents the statement of goals and objectives for the experimental study of local and 

integral heat transfer  with the air stream flowing around a group of three models of buildings in the form of a 

square prism in terms of air flow interference. The study group of buildings will be presented by 3 models. The 

relative height of models H/a = 3; 6. Standing in front of a model simulating an obstacle, will be located on the 

one line frontally relative to the wind flow with the change of gauge between L1/a = 1; 2; 3. The study model is 

located in the track away from the front facing obstacles L2/a = 2,0–10,0 in increments of 2,0. The experiments 

will be carried out at a Reynolds number Re = 1,56×10
4
− 4,25×10

4
, angle of attack of the air stream 0 and 45 

degrees at a fixed height models. 

Здания и сооружения представляют собой плохообтекаемые тела и имеют разные формы, зачастую 

встречаются и в виде квадратных призм. Обтекание одиночных зданий различной высотности является 

сложной и многофакторной задачей. Это направление сейчас активно развивается, и достигнут 

определенный прогресс для относительно простых и канонических плохообтекаемых тел: куб в 

пограничном слое, пластины ограниченных размеров, ориентированные под различными углами к 

потоку,  протяженная квадратная призма и некоторые другие. В реальных условиях здания и сооружения 

находятся, как правило, в окружении достаточно близко расположенных геометрически подобных 

объектов. Активное развитие в последнее время получили работы по экспериментальному и численному 

исследованиям взаимного влияния тел призматической формы. Наличие окружающих тел при различной 

их планировке приводит в исследуемом объекте к изменению аэродинамической картины обтекания и 

перестройке распределения коэффициентов давления и теплоотдачи. Образующаяся система отрывных 

потоков, взаимодействующих между собой, создают значительные трудности при разработке численных 

моделей расчета аэродинамики и теплообмена. 
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Вместе с тем работ, посвященных изучению теплообмена при обтекании воздушным потоком 

моделей системы зданий, взаимно влияющих друг на друга при вариации их относительной высоты и 

расположения, сравнительно мало. 

Полученные рядом авторов критериальные зависимости не учитывают изменение коэффициента 

теплоотдачи от таких важных факторов, как форма модели, определяющий размер и местоположение, 

ограничиваясь при этом лишь углом атаки и скоростью воздушного потока. Эти результаты имеют 

ограниченный характер и не отражают в полной мере физику взаимодействия модели с потоком воздуха 

при вынужденной конвекции. 

В связи с этим  задачи, которые будут решаться в данной работе, и исследования, направленные на 

совершенствование расчетов локального и интегрального теплообмена при обтекании воздушным 

потоком группы высотных и повышенной этажности зданий, являются актуальными. 

Запланированные исследования будут являться составной частью комплексных экспериментальных 

исследований аэродинамики и теплообмена моделей системы зданий при вариации их формы и 

расположения [1-3]. 

Целью настоящей работы является проведение комплексных экспериментальных исследований 

внешнего теплообмена группы моделей зданий в условиях интерференции воздушных потоков, 

моделирующих реальную застройку микрорайонов, в том числе высотных и зданий повышенной 

этажности. Для системы зданий такая задача решается впервые.  

Предметом исследований является конвективный теплообмен наружной поверхности оболочки 

здания в зависимости от его формы, скорости и угла атаки воздушного потока, местоположения его в 

группе подобных зданий. 

Будут изучаться процессы теплообмена, структуры отрывных потоков для группы из 3 моделей 

зданий, а также их характерные особенности при вариации их высоты (относительная высота H/а = 3; 6) 

и местоположения относительно друг друга. 

Внешний теплообмен группы моделей зданий будет исследоваться на специальном 

аэродинамическом стенде, который установлен в лаборатории теплообменных процессов кафедры 

технологии строительного производства ТГАСУ. Серия экспериментов будет проводиться на основе 

теории моделирования. В основу экспериментов будет заложено моделирование исследуемых моделей 

зданий на основе теории подобия. 

Изучаемая группа зданий будет представлена 3 моделями. Относительная высота моделей H/а = 3; 6 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Схема расположения экспериментальных моделей в потоке воздуха:  

а) – угол атаки воздушного потока 0 град., б) – угол атаки воздушного потока 45 град. 
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Впередистоящие модели, имитирующие препятствие, будут располагаться на одной линии 

фронтально относительно потока ветра с изменением калибра между ними L1/а = 1; 2; 3. Исследуемая 

модель располагается в следе на удалении от впереди стоящих препятствий L2/а = 2,0–10,0 с шагом 2,0. 

Эксперименты будут проводиться при числе Рейнольдса Re = 1,56×10
4
–4,25×10

4
, угле атаки воздушного 

потока 0 и 45 градусов при фиксированной высоте модели. 

Каркас испытуемых моделей изготавливается из стеклотекстолита толщиной 5 мм. В качестве 

омического нагревателя используется нихромовая проволока d = 0,4 мм с шагом навивки 2,5 мм 

вкруговую на каркас модели. Наружная обшивка изготовлена из нержавеющей стали; между каркасом и 

наружной обшивкой для выравнивания теплового потока поверх нагревателя устанавливаются медные 

пластины толщиной 0,8 мм. Измерение температуры осуществляется при помощи ХК-термопар 

диаметром 0,2 мм, зачеканенных на одной из граней моделей, для чего исследуемая грань будет 

разделена на сегменты, изолированные друг от друга, что позволяет снизить продольные перетечки 

тепла. Термопары расположены в горизонтальных и вертикальных сечениях. Количество термодатчиков 

на измерительной грани для моделей составило: H/a = 3 – 13 шт.; H/a = 6 – 22 шт. 

Полученные опытные данные по изучению коэффициента теплоотдачи будут представлены в виде 

графиков, отражающих зависимость этих коэффициентов от скорости и углов атаки воздушного потока, 

при вариации высоты (относительная высота H/а = 3; 6) и местоположения моделей зданий относительно 

друг друга. Вид этих зависимостей остается одинаковым для всех геометрически подобных систем. 

Результаты экспериментальных исследований, полученных при обдуве моделей, могут быть 

перенесены на реальные здания и сооружения. В этом случае непременным условием перехода от 

модели к реальным зданиям является сохранение чисел Рейнольдса, их геометрическое подобие, а также 

подобие условий на их поверхности. 

Полученные результаты дополнят известные данные как отечественных, так и зарубежных ученых в 

области исследования теплообмена и архитектурной аэродинамики при обтекании группы высотных 

зданий, моделирующих квартальную застройку. В конечном итоге оптимальное расположение зданий 

при застройке кварталов может снизить количество продуваемых зон и сократить потери тепла в зданиях 

и сооружениях. Полученные в дальнейшем данные могут служить исходным материалом в области  

градостроительной политики при проектировании новых кварталов и микрорайонов. 
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Abstract. The subject of this article is the new technology and materials for automated facility building. This 

work reveals the advantages of the 3D-printers in the construction industry. An important task for the successful 

implementation of 3D-printing capability is the selection of the right composite concrete compounds that meet 

the special requirements of extrusion printing. Also this materials should have low price, good heat-insulating 

and mechanical properties. Since traditional the steel reinforcement are not applicable for this method, concrete 

compound should be self reinforced by some fiber additive. Obviously, 3D-printing technology will discover 

great opportunities in the development of construction technologies, whereas traditional production fails to 

compete. 

Строительная отрасль, в результате использования инновационных технологий в проектировании, 

производстве строительной техники и строительных материалов, получила новый импульс в развитии. В 

современных строительных технологиях важную роль отводят вопросам повышения скорости 

строительства без снижения качества и увеличения стоимости, а также  экологии и охраны окружающей 

среды. Одним из перспективных направлений в развитии строительных технологий является внедрение 

технологии возведения зданий, строящихся по принципу обычного детского конструктора. При 

усовершенствованной системе, строители способны собрать новые дома отдельными блоками буквально 

за считанные дни. На помощь строителям приходят новые разработки ученых, например, печать зданий 

на местности с использованием строительного 3D-принтера [1].  

Внедрение приемов автоматизированного возведения зданий, позволяет снизить затраты на работы, 

тем самым уменьшить стоимость квадратного метра недвижимости. В местностях, пострадавших от 

стихийных бедствий, в развивающихся странах и во многих других случаях, когда требуется за короткое 

время обеспечить жильём большое количество людей, применение строительной 3D-печати является 

актуальным [2]. 

Известно, что строительная площадка является зоной повышенной опасности. При создании зданий 

при помощи 3D-технологий участие человеческих ресурсов в строительных работах сводится к 

минимуму. Из этого следует, что помимо всего прочего, технология строительства с помощью 3D-печати 
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позволит также снизить риски для людей и открывает перед человечеством в сфере строительства новые 

горизонты. 

Использование 3D-технологий делает возможным возводить здания по индивидуальному заказу 

практически любой формы, с применением различных фактур и самых фантастических дизайнерских 

идей. 

Еще одно важнейшее преимущество 3D-технологии – это скорость. Используя компьютерное 

моделирование, можно за несколько суток возвести целый дом, заложив при этом в конструкцию дома 

разъемы под изоляцию, электропроводку, трубопровод и оконные блоки. 

Таким образом, технология 3D-печати применительно к строительству обладает рядом преимуществ: 

- высокая гибкость и скорость строительства;  

- практическая безотходность производства; 

- высокая повторяемость и точность, полное соответствие создаваемой конструкции компьютерной 

модели; 

- низкая трудоемкость, высокая степень автоматизации строительства; 

- низкая стоимость, за счет сокращения трудозатрат и расхода материала (в том числе и при 

последующей чистовой отделке и прокладке коммуникаций). 

Строительный 3D-принтер в своей работе использует технологию экструдирования, при которой 

каждый новый слой строительной смеси выдавливается из экструзионной головки принтера на 

предыдущий слой по заложенному программой контуру, наращивая стены здания (Рис.1). Однако для 

установки несущих и поддерживающих элементов конструкции, инженерных коммуникаций 

(перемычки, балки перекрытия/покрытия, элементы стропильной конструкции, лотки, дымоходы, 

вентиляционные каналы и т.д.) требуется подключить к машине дополнительный инструмент – 

манипулятор [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Технология3D-печати в строительстве[2] 

 

Важной задачей для реализации возможностей 3D-печати является подбор составов композиционных 

строительных материалов, отвечающих требуемым эксплуатационным характеристикам возводимого 

здания и удовлетворяющих требованиям экструзионной печати. Чаще всего с этой целью используют 

мелкозернистые бетонные смеси, обладающие необходимой прочностью, жесткостью, 

морозостойкостью, повышенными адгезионными и когезионными свойствами и скоростью твердения. В 

настоящее время рекомендации по подбору составов бетонов обладающих необходимым набором 

свойств отсутствуют. При проектировании составов композиционных материалов необходимо учитывать 

также особенности 3-D принтера. Например, необходимость подачи бетона на большую высоту, но при 

этом должны быть сохранены реологические свойства формовочной смеси. Бетонная смесь должна 
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сохранять однородную структуру, то есть не расслаиваться в процессе транспортирования и укладки. 

Для обеспечения нанесения на шероховатую поверхность тонким и ровным слоем бетонной смеси, 

позволяющим обеспечить плотное прилегание к предыдущему слою и адгезию между слоями, 

необходимы особые требования и к показателю пластической прочности бетонной смеси [4].  

Для обеспечения деформативных свойств конструкций зданий применяется армирование. В то же 

время вопрос об оптимальном способе армирования остается открытым. Применение классических 

металлических каркасов вызывает определенные трудности. С использованием дополнительного 

манипулятора для автоматизированной установки арматуры требует применение дорогостоящего и 

сложного оборудования, а использование труда рабочих приведет к увеличению стоимости конструкции  

и времени на возведение здания. 

Более широкое применение может найти цементная смесь с фиброармированием. В качестве 

армирующего волокна может использоваться базальт, стекловолокно. Введение фиброволокна в бетон 

поможет достичь сразу несколько целей: армирование, вплоть до полной замены каркаса на волокно; 

защищенность от воздействия влаги [5]. 

Тяжелый бетон является плохим изоляционным материалом. Для снижение теплопроводности бетона 

требуется введение специальных наполнителей (гранулированный пенополистирол, полые стеклосферы 

и т.п.). Так же теплоизоляция может осуществляться путем введения в пустоты сыпучего 

теплоизоляционного материала, для этого возводится трёхслойная конструкция стен. 

Для решения существующих проблем 3D-печати в строительстве необходим комплексный подход 

специалистов различных сфер деятельности: архитектуры, робототехники, материаловедения, 

экономики. 

Таким образом, 3D-печать в перспективе может открыть широкие возможности  в развитии 

строительных технологий, с которыми традиционное производство не может конкурировать. 

Строительство зданий при помощи 3D-принтеров вызывает большой интерес в первую очередь 

практиков, желающих использовать данную технологию в своей работе. Широкое использование 3D-

принтеров в ближайшее время станет реальностью не только для строительства небольших коттеджей, 

но и для возведения небоскребов. Будущее за 3D-печатью [2]. 
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  АЛГОРИТМ И ПРОГРАММА РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ НАКЛОННЫХ СЕЧЕНИЙ ПО 

РОССИЙСКИМ И ЗАРУБЕЖНЫМ НОРМАМ  
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ALGORITHM AND PROGRAM OF CALCULATION OF DURABILITY OBLIQUE SECTIONS 

ACCORDING TO RUSSIAN AND FOREIGN STANDARDS 
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Abstract. The theory on the calculation of the strength of reinforced concrete elements was examined. The 

program «QR» by Russian and international standards was compiled.  The algorithm and the code of program 

was developed. The correctness of operation of the «QR» was checked by manual calculations.

Действующая нормативная база проектирования и строительства в Российской Федерации полностью 

обеспечивает надёжность и безопасность эксплуатирующихся и проектируемых зданий и сооружений. 

При этом разработка и обновление нормативных документов в строительстве отставала от зарубежных 

аналогов в части применения новых материалов и технологий. С принятием Федерального закона РФ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 июня 2010 г. №ИШ-П9-4012 о включении Еврокодов на альтернативной 

основе в доказательную базу «Технического регламента о безопасности  зданий и сооружений» начался 

новый этап гармонизации российских и зарубежных норм проектирования железобетонных 

конструкций [1]. 

Расчет железобетонных элементов на действие поперечных сил по российским нормам выполняется 

на основе модели наклонных сечений, при этом расчет производится отдельно на действие изгибающих 

моментов и отдельно на действие продольных и поперечных сил. Во втором случае действие продольных 

сил в СНиПе 2.03.01-84*, СП 52-01-2003 и СП 63.13330.2012 учитывается коэффициентом φn. Это 

действие можно представить в виде графика (рисунок 1). По нему видно, что вначале коэффициент φn не 

учитывал влияние осевого растяжение и осевого сжатия на прочность железобетонных элементов (линии 

1-4). Это влияние было учтено в действующих нормах (линия 5). Расчеты также выполняются по 

методам ферменной аналогии и модифицированных полей сжатия. Расчеты по зарубежным нормам 

производятся только на основе ферменной аналогии.  
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Рис. 1. График зависимости N/Nb от φn (φn+1) 

В связи с упомянутыми выше и другими особенностями и различием в расчетах по российским и 

зарубежным нормам, (описанных в [2]), возникает необходимость в сравнение и оценке результатов 

расчета по ним. Для этой цели была разработана программа «QR» расчета прочности железобетонных 

элементов на действие поперечных сил, производящая расчеты по российским и зарубежным нормам. 

Алгоритм, составленный для ее создания, состоит из блок-схем и включает в себя общий алгоритм 

(рисунок 2) и отдельные блоки (рисунок 3) к нему, описывающие последовательность расчета по каждой 

норме. На его основе был разработан код программы «QR»  и ее интерфейс в системе объектно-

ориентированного программирования Delphi 7.  

 

Рис. 2. Общий алгоритм расчета в программе «QR» 
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Рис. 3. Часть блоков общего алгоритма программы «QR» 

Разработанная программа значительно упрощает задачи прямого и обратного проектирования 

железобетонных элементов на действие поперечных сил, а также позволяет снизить время при 

проектировании и проверки прочности существующих железобетонных конструкций. Выполненные 

тестовые расчеты показали 99,9% с результатами расчетов, произведенных вручную, что 

свидетельствует о корректности работы программы. 
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Abstract. In the work provides an analysis of lighting pollution of Tomsk and calculation of payback lighting 

installation when replacing an existing system on led light sources. 

Световое загрязнение (СЗ) - форма физического загрязнения окружающей среды, связанная с 

продолжительным или периодическим превышением уровня естественной освещенности пространства, в 

том числе, за счет использования источников искусственного освещения [1]. Основными источниками 

СЗ являются крупные города и промышленные комплексы. СЗ создаётся уличным освещением, 

светящимися рекламными щитами или прожекторами. Большая часть излучаемого света направляется 

или отражается наверх, что создаёт над городами «световые купола». Это вызвано неоптимальной и 

неэффективной конструкцией многих систем освещения, ведущей к расточительству энергии. 

Актуальность проблемы светового загрязнения городской среды нарастает ввиду: роста числа и 

мощности функциональных уличных осветительных установок наружного архитектурного освещения.  

Наружное архитектурное освещение (АО) – искусственное освещение (фасадов) зданий, памятников 

и элементов городского ландшафта применяемое для обеспечения их художественной выразительности. 

В течение дня визуальная структура зданий и других объектов определяется прямым солнечным светом 

и диффузным (рассеянным) светом небосвода. В ночных условиях (средняя) яркость фасадов от 

функционального освещения транспортных магистралей, окон жилых зданий и световых приборов для 

пешеходных зон и т.п. ниже дневных значений на ∼ 4-5 порядков, в условиях наружного АО - на 3-4 

порядка [2]. Кроме того, распределение яркости по освещенному объекту обычно неравномерное, как 

правило, выполненное типовыми металлогалогенными светильниками. Использование прожекторов 

заливающего света влечет за собой не только искажение дневного облика архитектурного сооружения, 

но и большие световые потоки, направленные в небо.  

Проблема СЗ характерна для промышленно развитых районов Северной Америки, Европы, Японии, 

крупных городов Ближнего Востока и Северной Африки, России. Как и другие формы загрязнения 

(воздуха, воды, шум) СЗ наносит вред окружающей среде [3]. Оставаясь развивающимся городом, Томск 

нуждается в оценке светового загрязнения, что в дальнейшем поможет предотвратить негативные 

последствия. 
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На рис.1 приведена карта [4], показывающая уровень искусственного светового загрязнения 

ночного неба в зените, относительно естественной яркости городах. Световое загрязнение возникает от 

ночного освещения крупных и средних населенных пунктов. Пояснение к рис.1. можно найти в табл.1. 

Рис.1. Карта светового загрязнения  

Таблица 1. 

Обозначения для карты светового загрязнения 

 

Основные проблемы, вызывающие большие засветки: неправильно подобранные мощности и 

расположение СП, создающие вторичные потоки. При проведении исследования были рассмотрены 

открытые пространства, предназначенные для пешеходов – Новособорная площадь и площадь у Дворца 

спорта. Результатом работы стал план расположения СП, а так же данные об уровне освещенности 

площадок (табл.2). Следует отметить, что обозначенный параметр соответствует нормам [5]. 

Обратимся к упрощенному расчету идеализированной системы: представим шар молочного стекла 

направленным источником света, освещающим точку, в которой проводилось измерение (расстояние от 

опоры - 1,5 м, на уровне 0,8 м от поверхности земли). Источник света - лампа компактная 

люминесцентная, 55 Вт, световой поток 3000 лм, установлена в шаре молочного стекла). 

Для создания освещенности равной 6 лк [5] на рабочей поверхности допустимо использовать 

направленный ИС, световой поток которого равен 800 лк. Произвести такой световой поток способны 

светодиодные ИС мощностью 10Вт. 

Для того чтобы оценить масштабы количества потребляемой электроэнергии рассмотрим 

действующие ОУ в которых ключевую роль играют, обозначенные СП – шары молочного стекла.  
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Рис.2. План расположен

Рис.3. План расположен
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Abstract. The article presents the results of territorial organization analysis of agglomeration "Tomsk - Seversk - 

Tomsk region". The analysis identifies the main urban subcenters, shows their priority functions and additional 

functional zones. 

Оптимизация функционального зонирования городских территорий относится к одной из сложных и 

многоаспектных проблем архитектурного и градостроительного проектирования. В соответствии с 

документами стратегического планирования Российской Федерации
1
, базовой тенденцией 

пространственного развития страны является концентрация человеческого капитала, инфраструктуры, 

ресурсов в крупных городах и формирование агломераций с численностью населения более 1 млн. 

человек. Под перспективами развития городской агломерации подразумевается не только компактное 

скопление населённых пунктов, местами срастающихся, объединённых в сложную многокомпонентную 

динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями 

[1], но и развитая иерархическая система городских подцентров, с приоритетной функцией и 

дополнительными функциональными зонами.  

Институтом территориального планирования «Урбаника» (г. Санкт-Петербург) была разработана 

концепция становления и развития агломерации «Томск – Северск – Томский район». С 2011 года 

Томская агломерация позиционируется на федеральном уровне в качестве приоритетного 

инновационного территориального центра, что подтверждено распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 6 октября 2011 года № 1756-р и от 14 января 2015 года № 22-р. В рамках 

разработанной концепции реализуются проекты «Томские набережные» в г. Томске, микрорайон 

«Южные ворота» в пос. Зональная станция, проект развития территории на въезде в ЗАТО Северск [2]. 

Анализ статистических данных динамических показателей территориальной принадлежности 

населения показал высокий уровень урбанизации в ключевых центрах Томской агломерации (г. Томск, г. 

Северск). При этом плотность населения города Томска и Северска, составляющих менее 10% от общей 

территории агломерации, превышает среднюю плотность населения Томского района в 155 раз (рис. 1). 

1
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 870 
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Рис. 1 Агломерация «Томск – Северск – Томский район»: а) территориальная схема б) диаграмма 

распределения площади территории в) диаграмма распределения численности населения 

 

Сбалансированное распределение функциональных зон в структуре агломерации – один из ключевых 

факторов, влияющих на интенсивность агломерационных процессов. В результате анализа 

функционального зонирования города Томска, как административного центра агломерации, автором 

были определены зоны с выявленной приоритетной функцией и зоны с не выявленной приоритетной 

функцией. Городской центр Томска и его промышленная северо-восточная окраина отличаются высокой 

концентрацией функциональных подцентров. Восточная, южная и западные окраины города Томска 

представляют собой спальные районы – приоритетные функции здесь не получили достаточного 

развития. Полупериферийные территории города Томска, расположенные между проспектом Ленина и 

полукольцевой железнодорожной веткой, характеризуются сбалансированной структурой – функции 

распределены равномерно и соответствуют востребованности населения. В ЗАТО Северск и Томском 

районе наблюдается несбалансированный характер размещения функций и недостаточность развитости 

инфраструктуры. В целом наблюдается неравномерность распределения функциональных подцентров по 

всей территории агломерации. 

По мнению автора, экономическое развитие Томской агломерации затруднено особенностями 

распределения ресурсов по территории входящих в нее муниципальных образований. Научно-

образовательный, общественно-деловой и культурный потенциал агломерации сосредоточен 

преимущественно в центральной части города Томска. Городской центр максимально привлекателен для 

развития различных видов коммерческой недвижимости, а также качественного жилья. Но при этом в 

центре города существует дефицит подготовленных для этого площадок и инфраструктурных мощностей 

(рис. 2). Достаточные по площади территории, обеспеченные объектами инфраструктуры, существуют на 

периферии города Томска. Однако их изолированность от городского центра в контексте недостаточно 

развитой транспортной инфраструктуры делает их привлекательными, преимущественно, для массового 

жилищного строительства. При этом в районах интенсивной жилой застройки на окраинах города 

формируется дефицит объектов социальной инфраструктуры, что негативным образом влияет на 

качество жизни населения.  

Анализ показал, что территориальная структура общественных центров города Томска 

характеризуется определенной планировочной «незрелостью»: в структуре города хорошо 

прочитывается общегородской центр, общественные подцентры планировочно слабо выражены, не 

обладают четкой функциональной организацией. 
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Рис. 2 Расположение зон с выявленной и не выявленной приоритетной функцией 

 

Дальнейшее развитие Томской агломерации должно быть основано не на примитивном 

количественном росте за счет механического приращения пригородных территорий, а на основе 

комплексного подхода к решению проблемы совершенствования планировочной структуры городских 

подцентров на основе системного анализа и программно-целевого подхода к формированию единой 

системы функциональных зон и узлов многофункционального использования. Переход к концепции 

устойчивого развития всей территории агломерации за счет рационального формирования  подцентров с 

приоритетными функциями будет означать сохранение и наращивание ресурсов не только для 

современных жителей агломерации, но и для последующих поколений.  
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Abstract. The paper proposes a contactless method for assessing the durability of the bond between glass fibre-

reinforced polymer rebar and concrete under cyclic freeze-thaw conditions. The method is based on measuring 

the electric response to mechanical impact. The results of the theoretical and experimental studies of the electric 

response parameters under changing conditions of the rebar-concrete interface are presented. 

Конструкции из армированного бетона эксплуатируются в условиях воздействия значительных 

сезонных колебаний температуры и влажности. Увеличивающаяся распространенность 

стеклопластиковой арматуры (СПА) является результатом ее устойчивости к коррозии и высокого 

соотношения прочности к весу по сравнению с обычной стальной арматурой. Тем не менее, из-за 

разницы между поперечными коэффициентами теплового расширения СПА и бетона, при повышении 

температуры возникает радиальное давление, создаваемое в зоне контакта СПА с бетоном, вызывающее 

растягивающие напряжения в бетоне. Эти напряжения могут вызвать уменьшение прочности связи СПА 

с окружающим бетоном. 

В настоящее время нет достаточно простых и надежных методов определения повреждений, 

происходящих в конструкциях из армированного бетона. Поэтому существует необходимость разработки 

новых методов контроля с целью обеспечения безопасной эксплуатации инженерных конструкций и 

сооружений. 

Для оценки повреждений в бетоне разрабатывается метод, основанный на использовании 

характеристик электрического отклика, возникающего в бетоне при импульсном механическом 

воздействии [1]. Данная работа является продолжением этих исследований и посвящена поиску 

диагностических критериев оценки прочности связи арматуры с бетоном. 

Экспериментальные исследования выполнены с помощью аппаратно-программного комплекса, 

который позволяет производить однократный нормированный по силе удар по объекту исследования и 
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  регистрировать электрический отклик. Более подробно методика проведения исследований приведена в 

работе [2]. Для обработки полученных данных используются стандартная программа Origin и 

специальные программы, разработанные в среде программирования LabView. 

Для проведения исследований было изготовлено 15 лабораторных моделей тяжелого бетона размером 

100х100х100 мм, армированного стеклопластиковой и стальной арматурой. Изготовление образцов 

бетона производилось согласно ГОСТ 7473-2010. 

Перед проведением климатических испытаний образцы были замочены в воде. Было проведено 8, 14 

и 18 циклов замораживания-оттаивания. Замораживание производилось в условиях климатической 

камеры при температуре минус 40 °C, а оттаивание в универсальной камере при температуре (20±5) °С и 

влажности 95 %. Для сравнительного анализа 3 образца не подвергались климатическим испытаниям и 

хранились в комнатных условиях. Было проведено по 16 измерений электрического отклика из каждого 

образца. Измерения производились с частотой дискретизации 1 МГц. 

Интерпретация измеренных сигналов в частотной области была выполнена с использованием 

спектральной плотности мощности. На рисунке 1 приведена двумерная картина, иллюстрирующая 

характер изменения нормализованной спектральной плотности мощности, в процессе циклического 

замораживания-оттаивания армированного бетона. 
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Рис. 1. Карта нормализованной спектральной плотности мощности электрического сигнала в процессе 

циклического замораживания-оттаивания армированного бетона 

Как видно из рисунка увеличение циклов замораживания-оттаивания приводит к формированию в 

спектре мощности электрического отклика значимых спектральных пиков в области более низких частот. 

В процессе циклического замораживания-оттаивания в образце бетона начинают формироваться 

трещины. Рассеяние упругих волн на трещинах отражает процесс затухания от времени. Для 

определения коэффициента затухания энергии электрического сигнала из образцов бетона в зависимости 

от количества циклов замораживания-оттаивания использован частотно-временной анализ, как это 

описано в работе [3]. На рисунке 2 приведен график зависимости коэффициента затухания энергии 

электрического отклика от количества циклов замораживания-оттаивания. 

Определение прочности сцепления арматуры с бетоном было проведено путем процедуры 

выдавливания. Образец армированного бетона устанавливался на металлическую подставку высотой 

1,5 см с отверстием в центре. Образец с подставкой помещался на нижнюю плиту пресса, в ее центр. 

Нагружение производилось с постоянной скоростью, равной 0,2 кН/с. В процессе нагружения 

производилось выдавливание арматуры из образца в отверстие в подставке. Из полученных результатов 

была рассчитана прочность контакта стеклопластиковой арматуры с бетоном (R) по формуле: 

� =
�

�dl
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  Где P – максимальная нагрузка до начала процесса разрушения контакта, d – диаметр арматуры, l – 

размер контактной зоны по высоте. 
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Рис. 2. Изменение коэффициентов затухания энергии электрических откликов в зависимости от 

количества циклов замораживания-оттаивания 

На рисунке 3 представлена зависимость коэффициента затухания энергии электрических откликов от 

прочности контакта, хорошо описываемая линейной зависимостью. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента затухания энергии электрических откликов от прочности связи 

арматуры с бетоном 

Проведенные исследования показывают, что снижение прочности связи арматуры с бетоном 

приводит к изменению спектрального состава откликов. При нарушении контактной зоны наблюдается 

смещение спектра электрического сигнала в низкочастотную область. В спектре появляются 

дополнительные составляющие  в низкочастотной и высокочастотной области. 

Коэффициент затухания энергии электрического отклика хорошо коррелирует с изменением 

прочности связи арматуры к бетону и может быть использован в качестве диагностического критерия 

для неразрушающего контроля. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания «Наука». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Fursa TV, Osipov KYu, Dann DD. Development of a Nondestructive Method for Testing the Strength of 

Concrete with a Faulted Structure Based on the Phenomenon of Mechanoelectric Transformations // Russian 

Journal of Nondestructive Testing. – 2011. – Т. 47. – № 5. – С. 323–328. 

2. Fursa T.V., Osipov K.Yu., Lyukshin B.A. and Utsyn G.E. The development of a method for crack-depth 

estimation in concrete by the electric response parameters to pulse mechanical excitation // Measurement 

Science and Technology. – 2014. – Т. 25. – №5. – 055605. 

3. Quiviger A, Payan C, Chaix JF, Garnier V, Salin J. Effect of the presence and size of a real macro-crack on 

diffuse ultrasound in concrete // NDT & E International. – 2012. – Т. 45. – С. 128–132. 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
130 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ 

ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ ИХ СМЕЩЕНИИ 

Д.И. Мокшин, С.В. Коробков, А.А. Кошин  

Научный руководитель: доцент, к.т.н. С.В. Коробков 

Томский государственный архитектурно-строительный университет,   

Россия,  г. Томск,  пл. Соляная, 2, 634003 

E-mail: korobkov@hotmail.ru    
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Abstract. The report presents the results of experimental studies of the local loop and the average coefficient of 

heat transfer models in the form of a square prism that simulate a group of buildings. The article presents graphs 

of the local and average ratios of the prism depending on the changes in the distance between them (L2/a) in the 

transverse direction relative to the air flow. 

Данные исследования являются составной частью комплексных экспериментальных исследований 

аэромеханики и теплообмена моделей системы зданий при вариации их формы и расположения. 

В имеющихся экспериментально-теоретических работах данного направления решен ряд частных 

задач, который не может описать весь спектр возможных воздействий отрывных потоков, 

формируемыми различными гранями [1−6]. Подобные исследования проводятся для разработки 

технически обоснованных норм на тепловые потери через ограждающие конструкции зданий и 

сооружений. 

Методика проведения экспериментов и обработки результатов измерений представлены в работах [7, 

8]. Все эксперименты по исследованию среднего коэффициента теплоотдачи проводились на 

аэродинамической трубе разомкнутого типа, работающей на всасывание. Методика обработки и 

проведения экспериментов изложены в работе [9]. 

Основным предметом исследования является опытное изучение локального и среднего коэффициента 

теплоотдачи ряда двух моделей зданий призматической формы, при изменении расстояния между ними в 

поперечном направлении относительно направления движения воздушного потока L2/a (рис. 1). 

Исследование интегрального теплообмена осуществлялось при помощи термопар типа (ХК) и АЦП. 

Для этого в опытах использовались так же две идентичные модели с поперечным сечением 50×50 мм, и 

высотой 300 мм. Теплообмен измерялся только у модели 2, модель 1 не нагревалась. Все эксперименты 

проводились при одном числе Рейнольдса, Re = 4,25×10
4
 и угле атаки воздушного потока φ = 0°. 

Эксперимент продолжался до тех пор пока температура стенки модели не была qст = const. Серия 
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экспериментов по исследованию теплообмена проводились при следующих расстояниях между 

моделями: L2/a = 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и L1/a = 0,25; 0,5; 3,0; 6,0. И их количество составило 64. 

 

  
а) б) 

 
в) 

Рис. 1. Схема расположения исследуемой модели 2 относительно модели 1: 

а – общий вид экспериментальной модели; б – вертикальные и горизонтальные сечения;  

в – схема расположения моделей при поперечном смещении L2 

 

На рис. 2 представлены результаты по средней теплоотдаче от всей поверхности призмы при 

изменении расстояний L1/a и L2/a между ними, φ = 0
о
. 

 

 

Рис. 2. Теплообмен по всей поверхности модели 2 в зависимости от расстояния между моделями 

L2/a, φ = 0
о
, Re = 4,25×10

4
 

 

Из рис. 2 видно, что при смещении впередистоящей модели на расстояние L2/a  наблюдается 

интенсификация интегрального теплообмена от всей поверхности второй призмы: при максимальном 

сближении моделей (L1/a = 0,5÷1,0) смещение относительно продольной оси приводит к снижению 

теплообмена при L2/a > 1,0; при среднем удалении (L1/a = 3,0) – при L2/a > 1,5; при большом удалении 

(L1/a = 6,0) – при L2/a > 2,0. 

Результаты исследований: 

1. При увеличении калибра между призмами (L2/a) картина обтекания воздушным потоком модели 2 

приближается к модели 1, а следовательно, и одиночной модели. При этом отчетливо обнаруживаются те 

же режимы течения, что и при обтекании потоком воздуха одиночно стоящей призмы. 
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2. Механизм снижения теплообмена при увеличении расстояния между призмами L2/a, как 

свидетельствуют визуализационные картины наблюдения [10], объясняется тем, что позадистоящая 

модель выходит из аэродинамического следа впередистоящей модели, снижается воздействие отрывных 

течений и вихреобразования, что приводит к уменьшению значений коэффициентов теплообмена, при 

этом картина обтекания приближается к отдельно стоящей призме. 

3. В ходе экспериментов было обнаружено наличие сильной интенсификации локальных и средних 

коэффициентов теплоотдачи при изменении расстояния L2/a между моделями. 

4. Минимальное поперечное смещение моделей на L2/a = 0,5÷1,0 приводит к увеличению значений 

интегрального теплообмена от 3 до13 % при всех расстояниях между моделями L1/a. 

Полученные данные по локальной и средней теплоотдаче для призм при вариации расстояния 

между ними (L2/a) позволяют оценить величины тепловых потерь, а также тепловое состояние зданий и 

сооружений призматической формы с соотношением сторон Н/a = 6,0. 
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Abstract. The gearing of transmission with intermediate rollers and free iron ring is considered. Basic types of 

engagement contact are determined for contacts of rolling bodies with both cycloidal profiles of wheels. In the 

end the diagrams of deformations change are obtained along cycloidal profile. 

В последнее время все больше возрастает интерес к передачам с промежуточными телами качения 

(ПТК). Это происходит благодаря высоким техническим характеристикам этих передач, реализуемых в 

комплексе [1]. Этот комплекс технических характеристик позволяют проектировать на базе таких 

передач современные компактные и ресурсоэффективные механизмы. 

Наиболее перспективной является передача с ПТК и свободной обоймой, так как несущие детали этой 

передачи испытывают только напряжения сжатия, в отличии от других модификаций передач с ПТК. У 

передачи с ПТК и свободной обоймой повышен КПД за счет уменьшения трения в зацеплении [1]. 

Поэтому она имеет улучшенные технические характеристики [2]. Такая передача описывалась в работах 

[1, 2, 3], но остаются не освещенными некоторые моменты. Вообще передачи с ПТК вообще, и передача 

со свободной обоймой в частности еще не достаточно изучены. Особый интерес представляет 

исследование деформационных резервов несущих деталей передач с ПТК, так как это позволит 

оптимально подбирать сечение несущих деталей и еще больше обеспечивать конкурентоспособность и 

ресурсоэффективность современных механизмов. Таким образом, анализ деформаций циклоидального 

профиля колеса передачи с ПТК и свободной обоймой является актуальным. 

Целью работы является анализ деформаций циклоидального профиля в передачи с ПТК и свободной 

обоймой и определения закономерности распределения деформаций по циклоидальному профилю колес. 

Рассматривая зацепление передачи с ПТК и свободной обоймой можно выделить два вида контакта: 

выпукло-вогнутый, цилиндр-цилиндрическая впадина (рис. 1а); выпукло-выпуклый, цилиндр и выступ 

профиля (рис. 1б). В обоих случаях оси контактирующих поверхностей параллельны. Анализ нагружения 

циклоидальных профилей рассматривался в работах [4, 5], однако закономерности распределения 

деформаций по циклоидальному профилю представлено не было. Выполним анализ деформаций 

циклоидальных профилей колес, участвующих в зацеплении передачи с ПТК и свободной обоймой. Для 
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  этого зафиксировав вращение кулачка, приложим к генератору момент. В этом случае под воздействием 

момента генератор передает кулачку поступательное движение. Центр кулачка повернется на угол ϕ, а 

профиль кулачка линейно переместится за эксцентриситетом гернератора. При этом тела качения 

окажутся зажаты между профилей венца и кулачка, в результате чего произойдет деформация тел 

качения и циклоидальных профилей колес. 

     

Рис 1. Основные виды контакта. 

 

Из рисунка 2 видно, что два вида контакта характерны для обоих контактов зацепления: профеля 

венца и тела качения; профиля кулачка и тела качения. При этом на определенных участках они 

одинаковы, т.е. если профиль кулачка с телом качения контактирует по впадинам, то и профиль венца 

так же контактирует с телом качения во впадине. Таким образом, картина деформаций профиля кулачка 

и венца будет сходной. 

При повороте генератора на некоторый незначительный угол, как описывалось выше, картина 

деформаций профилей может быть сгенерирована, как показано на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Деформация циклоидальных профилей при повороте генератора 

 

Так рассматривая контакт тела качения с впадиной циклоидального профиля (рис. 1а), а затем с 

выступом (рис. 1а). Имеем переход с выпукло-вогнутого контакта на выпукло-выпуклый с 

параллельными осями контактирующих поверхностей. Для таких контактов контакта в соответствии с 

литературой [7] имеем следующую зависимость полуширины площадки контакта от силы при условии 

одинакового материала взамимодействующих тел/поверхностей E1=E2=E и µ1= µ2=0,3: 

21

21522.1
RR

RR

lE

F
b

±
⋅= ,    (1) 

где, F – сила, l –длина тела качения, R1 – радиус кривизны профиля, R2– радиус тела качения, E – модуль 

Юнга. 

Зависимость (1) справедлива для циклоидальных профилей обоих колес, кулачка и венца. Здесь знак 

”+“ для выпукло-вогнутого контакта, а знак ”-“ для выпукло-выпуклого. Радиусы кривизны профиля R1 

определяем по методике, описанной в работе [3], а силы F для предварительного расчета можно 

определить по методике [4]. 

Для рассмотренных выше видов контакта в зацеплении передачи с ПТК и свободной обоймой 

деформацию в местах контакта циклоидального профиля с телами качения определим по следующим 

зависимостям [6]: 

а) б) 
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  для выпукло-вогнутого контакта 

1,82 (1 ln )вог

F
b

lE
∆ = − ;     (2) 

для выпукло-выпуклого контакта 

1 2

2

4
0,5796 ln 0,814вып

R RF

lE b

⋅ ⋅ ∆ = + 
 

.    (3) 

Выражения (2)-(3) справедливы для циклоидальных профилей, как кулачка, так и венца. 

Для примера, рассмотрим передачу с ПТК и свободной обоймой, имеющую следующие исходные 

параметры: r2 = 31мм, Z2 = 31, χ = 1.35, rp = 3мм. Тогда зададим угол поворота генератора ϕ = 30’ и 

получим распределения деформаций по циклоидальному профилю (рис. 3). 

    

Рис. 3. Изменение деформации по циклоидальному профилю: а) кулачка, б) венца 

 

Таким образом рассмотрено зацепление передачи с ПТК и свободной обоймой, определены основные 

виды контакта в зацеплении и получены зависимости изменения деформации вдоль циклоидального 

профиля колес данной передачи. Максимальная деформация соответствует примерно середине подъема 

профиля (положение четвертого тела качения), как для кулачка, так и для венца. 
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Abstract. The paper presents the results of experimental research of the parameters of electric responses from 

concrete samples, subjected to cyclic freeze-thaw. Diagnostic criteria for evaluating the processes of cracking in 

concrete under the influence of temperature and humidity were proposed. 

Конструкции из бетона эксплуатируются в условиях воздействия статических и динамических 

нагрузок и значительных сезонных колебаний температуры и влажности. В результате механических и 

температурно-влажностных воздействий в бетоне происходят процессы трещинообразования, что в 

конечном итоге приводит к разрушению конструкции. Повреждение бетона, вызванное замораживанием-

оттаиванием, является одной из основных проблем в условиях холодного климата. Поэтому существует 

необходимость контроля конструкций из бетона в условиях испытания. Как правило, для определения 

повреждений в бетоне используется акустические методы [1-2]. Для решения этой задачи может быть 

использован метод, основанный на явлении механоэлектрических преобразований [3]. 

Экспериментальные исследования были выполнены с помощью программно-аппаратного комплекса, 

позволяющего производить импульсное механическое возбуждение образцов и регистрацию 

электрических откликов [4]. 

Исследования были выполнены на образцах тяжелого бетона размерами 100×100×100 мм и 

100×100×300 мм. В качестве крупного заполнителя был использован щебень. Каждый образец для 

ускорения процессов деградации структуры в условиях циклического замораживания-оттаивания 

замачивался в воде. Затем производилось циклическое замораживание-оттаивание. Замораживание 

производилось в условиях климатической камеры при температуре минус 30
°
C, а оттаивание в 

специальной камере при температуре (20±5)
°
C и влажности 95 %. После каждых 2 циклов 

замораживания-оттаивания образцы высушивались, и производилось измерение из них электрического 

отклика. Высушивание образцов перед измерением производилось для того, чтобы исключить влияние 

влажности на параметры электрического отклика. 

Наряду с измерением электрических сигналов производилось фотографирование поверхностей 

образцов с целью визуального отслеживания процессов поверхностного растрескивания. Появление 

поверхностных трещин в образцах бетона начинается с 25 цикла. 
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  В процессе циклического замораживания-оттаивания в образце бетона начинают формироваться 

трещины. Возникающая при упругом ударном возбуждении акустическая сферическая волна 

многократно отражается от границ образца. Фронт акустической волны пересекает зоны контакта бетона 

с  трещинами, что приводит к его искажению. Так как созданная ударным возбуждением акустическая  

волна многократно взаимодействует с арматурой и трещинами, то происходит накопление нарушений ее 

фронта. Эти искажения должны отражаться в спектральной характеристике электрического отклика.  

Интерпретация измеренных сигналов в частотной области была выполнена с использованием 

спектральной плотности мощности. На рисунке 1  приведена двумерная картина, иллюстрирующая 

характер изменения нормализованной спектральной плотности мощности в процессе циклического 

замораживания-оттаивания бетона. 
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Рис. 1. Карта нормализованной спектральной плотности мощности электрического сигнала в процессе 

циклического замораживания-оттаивания тяжелого бетона 

 

Как видно из рисунка 1 именно после 25 цикла и наблюдается значительная трансформация 

спектрального состава электрических откликов.  

Рассеяние упругих волн на трещинах отражает процесс затухания от времени. Для определения 

характера изменения коэффициента затухания энергии электрического сигнала из образцов бетона в 

зависимости от количества циклов замораживания-оттаивания использован частотно-временной анализ 

как это описано в работе [5].  Такая методика позволяет отслеживать затухание энергии сигнала как 

функцию времени в области любого, выбранного диапазона частот. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента затухания от количества циклов замораживания-оттаивания для 

образцов бетона размером: 100×100×100 мм (а) и 100×100×300 мм (б). 
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  Из сравнения рисунков 2а и 2б  видно, что зависимости коэффициента затухания от количества 

циклов замораживания-оттаивания для образцов различных размеров имеют аналогичный вид. 

Были проведены исследования влияния влажности на изменение коэффициента затухания энергии 

электрических откликов. Для этого образцы тяжелого бетона были замочены в воде, и производилось 

измерение из них электрического отклика в процессе высушивания (рисунок 3). Влажность определялась 

весовым методом. Влажность исходных образцов принималась равной 1.5%, что соответствует 

литературным данным для бетона нормальной влажности. 
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Рис. 3. Зависимость коэффициента затухания энергии электрических откликов от влажности бетона 

 

Как видно из рисунка в диапазоне изменения влажности от 1.5 до 2.8% происходит возрастание 

коэффициента затухания примерно в 2 раза. Дальнейшее изменение влажности не приводит к 

значительному изменению коэффициента затухания. Полученная зависимость может быть использована 

как градуировочная при испытании изделий из бетона различной влажности.  

Проведенные исследования показывают, что метод основанный на явлении механоэлекьртических 

преобразований может быть использован для оценки повреждений в бетоне под действием 

климатических факторов.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания «Наука». 
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Abstract. The researches of dependence of the parameters of electrical response to mechanical impact with 

different stress at concrete sample were carried out. It is defined that the attenuation coefficient is changed and 

signal spectrum is displaced to low-frequency region at the approach of the load to the destructive. 

Бетон обычно используется в силовых конструкциях, где он подвергается воздействию высоких 

механических нагрузок. В процессе эксплуатации конструкция должна выдерживать эксплуатационную 

нагрузку без возникновения в ней остаточных деформаций и разрушений. Поэтому существует 

необходимость текущего контроля бетонных изделий с целью определения стадии напряженно-

деформированного состояния. 

Для определения начала процессов трещинообразования в материалах и изделиях разрабатываются 

методы, которые основаны на регистрации и анализе акустической и электромагнитной эмиссии [1,2]. Их 

недостаток заключается в том, что эмиссионные методы могут использоваться только для непрерывного 

мониторинга конструкций в процессе их эксплуатации. 

Для решения этой задачи может быть использован метод, основанный на явлении 

механоэлектрических преобразований при слабом ударном воздействии [3]. 

При данном подходе для создания сигнала из образца используется внешнее воздействие, а, 

следовательно, показания можно получить в любой момент времени, вне зависимости от поведения 

образца. В этом случае нет необходимости осуществления непрерывного мониторинга, а контроль может 

осуществляться периодически. 

Целью данной работы является поиск информативных критериев оценки стадий напряженно-

деформированного состояния бетона по параметрам электрического отклика на упругое ударное 

возбуждение. 

Исследование проводилось с помощью лабораторного комплекса, представленного на рисунке 1. 

Данный комплекс позволяет производить импульсное механическое возбуждение образцов и 

регистрацию электрического отклика. Импульсное механическое возбуждение образцов производили 
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  электромеханическим ударным устройством с нормированной силой удара, через металлическую 

подложку. Для регистрации электрического сигнала использовался дифференциальный электрический 

датчик, расположенный в измерительном зонде 2. Сигналы регистрировались с помощью 

многофункциональной платы ввода-вывода «NI PCI-6251» 4, позволяющей осуществлять оцифровку 

временной реализации электрического сигнала. 

 

Рис. 1. Фотография измерительной системы 

1 – образец; 2 – измерительный зонд; 3 – источник питания; 4 – плата ввода-вывода; 5 – монитор ПК. 

Измерения производились на образцах тяжелого бетона размером 100×100×100 мм в условиях 

одноосного сжатия 

Измерения проводились следующим образом. Измерительный зонд с помощью резиновых жгутов 

крепился к боковой поверхности образца. Затем образец вместе с зондом устанавливался в пресс, и 

производилось нагружение вплоть до разрушения. Блок питания и компьютер располагались в 

нескольких метрах от пресса. 

В процессе исследования для нагружения образца использовался компьютеризированный  нагрузочный 

пресс ИП-500. Данный пресс способен регистрировать нагрузку, оказываемую на образец и его 

деформацию. Полученная  нагрузочная кривая образца тяжелого бетона, представленная на рисунке 2. 
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Рис. 2. Нагрузочная кривая образца тяжелого бетона 

Из рисунка 2 видно, что нагрузочная кривая испытуемого образца бетона имеет три явно выраженных 

участка. Участок (A-B) связан с процессами уплотнения поверхностного слоя образца (установкой 

формы), затем идет участок квазиупругой деформации (B-C) и участок пластической деформации (C-D). 

Уплотнение поверхности образца, которая специально не шлифовалась перед испытанием, происходит в 

диапазоне напряжений (0 – 0,14) от разрушающей нагрузки, а область упругой деформации 

соответствует напряжению от 0,14 до 0,85 от максимальной нагрузки (прочности). 

На рисунке 3 представлены электрические отклики на ударное возбуждение образца бетона в 

процессе изменения внешней нагрузки. 
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Рис. 3. Электрические отклики на ударное возбуждение образца бетона при величине внешней нагрузки: 

a – 0 кН; б – 100 кН; в – 146 кН. 

Из рисунка 3 видно, что с возрастанием нагрузки до 100 кН наблюдается небольшое возрастание 

максимальной величины сигнала, а затем уменьшается вплоть до разрушения. Кроме того, изменяется 

характер затухания электрических откликов.  

Далее представлены АЧХ электрических откликов в зависимости от величины внешней нагрузки, 

представленные на рисунке 4.  
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Рис.4. Изменение амплитудно-частотных характеристик электрических откликов в зависимости от 

величины внешней нагрузки: a – без нагрузки; б – нагрузка 100 кН; в – нагрузка 146 кН. 

Как видно из рисунка основная часть высокоамплитудных спектральных составляющих для 

ненагруженного образца сосредоточена в диапазоне частот от 13 до 18 кГц. В процессе нагружения 

наблюдается последовательное смещение доминирующего пика и всего спектра в низкочастотную 

область, это связано с интенсивным трещинообразованием. 

В ходе исследований установлено, что при переходе бетона из области упругой деформации в область 

пластической деформации увеличивается коэффициент затухания сигнала и происходит смещение 

спектрального состава электрических откликов. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания «Наука». 
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Abstract. The methods of luminescence analysis and IR spectroscopy proved that the exclusion of selective 

filtering of bitumen components in the pores and capillaries of the mineral materials to reduce the rate of aging 

of the asphalt binder and increase the service life of structural pavement layers of organic-mineral mixtures. 

В соответствии с развитыми академиком П.А. Ребиндером представлениями о пространственных 

структурах, органоминеральные смеси, в том числе асфальтобетон, следует отнести к системам с коагу-

ляционной структурой, реологические и вязко-пластические характеристики которых определяются в 

основном особенностями асфальтового вяжущего [1].  

А.Р. Давыдовой и др. установлено, что в ходе старения нефтяных дорожных битумов, происходит 

увеличение содержания асфальтенов за счет уменьшения содержания смол и масел [2]. Кроме указанных 

выше процессов имеет место явление избирательной фильтрации компонентов битума в  поры и капил-

ляры минеральных материалов [3]. Вследствие этого пленки битума, обеспечивающие связь между час-

тицами минерального материала, становятся менее эластичными и более хрупкими. Профессор Гезенц-

вей Л.Б. отмечал: "...изменения компонентного состава приповерхностных слоев битума представляет 

собой одну из форм интенсивного старения битума, характерную для битумоминеральных композиций ... 

" [4]. Покрытие становится более жестким, и зимний период может происходить активное трещинообра-

зование.  Происходит  интенсивное разрушение слоя покрытия, первопричинами которого являлись про-

цессы старения (преобразование масел в смолы,  смол в асфальтены) и  избирательная фильтрация ком-

понентов битума в поры и капилляры минерального материала.  

Чтобы снизить интенсивность разрушения асфальтобетонных покрытий, необходимо предотвратить 

снижение эластичности асфальтового вяжущего. Для этого следует устранить, либо снизить интенсивность 

избирательной диффузии компонентов нефтяного битума в поры и капилляры минеральных материалов и 

замедлить процессы старения адсорбционно-сольватных оболочек битума. Эти процессы могут быть огра-
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ничены, или вовсе прекращены, при использовании технологии двухстадийного введения  органического 

вяжущего при производстве органоминеральных смесей [5]. Для реализации данной технологии необходи-

мо последовательно обрабатывать минеральные материалы двумя видами органических вяжущих: сначала 

вяжущим, имеющим высокую адгезию, а затем вяжущим, имеющим высокую когезию.  

Проанализировав свойства  различных  органических  вяжущих, можно заключить,  что на второй 

стадии приготовления асфальтобетонных смесей следует использовать нефтяной дорожный  битум. На 

первой же стадии целесообразно использовать высокоактивные органические вяжущие,  причем такие,  

которые позволили бы экономить дорогостоящий нефтяной битум. К таким материалам относятся высо-

котоннажные отходы  и  побочные  продукты нефтеперерабатывающей, коксохимической и сланцепере-

рабатывающей  промышленностей, например, сланцевые  фусы. После обработки ими минеральных ма-

териалов,  поры и капилляры последних оказываются заполненными сланцевой смолой. Явление избира-

тельной фильтрации компонентов битума практически не будет иметь места. Следовательно, адсорбци-

онные слои битума на поверхности минеральных примесей не будут столь интенсивно обедняться  низ-

комолекулярными  фракциями. Это снизит интенсивность перехода масел в смолы, а смол в асфальтены. 

Концентрация асфальтенов не будет повышаться, как и интенсивность их объединения в надмолекуляр-

ные агрегаты, поскольку лиофобные участки на их поверхности уменьшатся, или исчезнут. Это будет 

способствовать уменьшению интенсивности старения асфальтобетона. 

Для подтверждения выдвинутых теоретических положений были проведены исследования избира-

тельной фильтрации компонентов органических вяжущих с применением методов люминесцентной би-

тумологии, а также исследования интенсивности старения асфальтового вяжущего и применением мето-

дов ИК-спектроскопии. Исследования процессов старения асфальтового вяжущего  были осуществлены 

применительно наихудшим условиям - когда в качестве минерального порошка  используются порошко-

образные отходы промышленности, содержащие полуторные оксиды (Al2O3 + Fe2O3), которые являются 

катализаторами старения битумов. 

В ходе  эксперимента были исследованы два состава асфальтового вяжущего. Первый состав пред-

ставлял собой смесь химически чистого оксида  железа с нефтяным дорожным битумом.  Второй состав 

асфальтового вяжущего включал три компонента: химически чистый оксида железа, сланцевую смолу и 

нефтяной дорожный битум.  Оксид железа сначала смешивался со сланцевой смолой, а затем полученная 

смесь обрабатывалась нефтяным дорожным битумом. Оба состава были подвергнуты старению.  

Оценка влияния  продуктов  взаимодействия сланцевых фусов и оксида железа на интенсивность  старе-

ния  асфальтового  вяжущего производилась по глубине карбонильного поглощения при 1600 см
-1
, свидетель-

ствующем о наличии нафтеново-ароматических соединений в смеси.  Анализы спектров показали,  что смеси 

оксида железа и нефтяного битума характеризуются менее интенсивной  полосой карбонильного поглощения,  

нежели смесь нефтяного битума и оксида, модифицированного сланцевыми фусами. Это свидетельствует о 

более высокой концентрации трудноокисляемых нафтеново-ароматических соединений в смеси нефтяного 

битума и оксида железа,  модифицированного сланцевыми фусами,  что можно объяснить замедлением  про-

цессов  образования  асфальтенов  из  низкомолекулярных фракций  нефтяного  битума вследствие  нейтрали-

зации полуторных оксидов как катализаторов старения в ходе их взаимодействия с фенолами. 

Процессы избирательной фильтрации компонентов органического вяжущего при его взаимодействии 

с поверхностью минеральных материалов были изучены с  использованием методов люминесцентного 
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анализа [6]. При исследовании разреза щебенки из тонкопористого известняка, обработанного нефтяным 

битумом, установлено фракционирование компонентов нефтяного битума. Вглубь минерального мате-

риала проникают масла, ближе к поверхности располагаются смолы. На поверхности адсорбируются 

асфальтены. Таким образом, пленки нефтяного битума, обеспечивающие связь между минеральными 

частицами асфальтобетонной смеси существенно обедняются низкомолекулярными фракциями, что при-

водит к повышению их хрупкости и, следовательно, к ускорению старения асфальтобетона. 

Люминесценция щебенки из тонкопористого известняка, обработанного сланцевыми фусами показа-

ла, что сланцевая смола проникает в минеральный материал глубже, нежели нефтяной битум. Её компо-

ненты люминесцируют  менее ярко, цвета  менее насыщены. Наблюдение щебенки из тонкопористого 

известняка, обработанного сначала сланцевыми фусами, а затем нефтяным битумом показало, что люми-

несценция при такой последовательности введения органических вяжущих схожа с люминесценцией 

щебенки, обработанной только сланцевыми фусами. Это свидетельствует об отсутствии фильтрации 

компонентов нефтяного битума в минеральный материал, поскольку его поры и капилляры  уже запол-

нены компонентами сланцевой смолы.  

Таким образом, исследования, проведенные с применением методов люминесцентной битумологии и 

ИК-спектроскопии показали, что введение в минеральные материалы сначала сланцевых фусов а затем 

нефтяного битума при производстве органоминеральных смесей позволяет создать условия, при которых 

не происходят изменения, ухудшающие структуру адсорбционно-сольватных оболочек битума – отсутст-

вуют процессы избирательной фильтрации компонентов битума в поры и капилляры минеральных мате-

риалов и слои битума на поверхности минеральных материалов не обедняется низкомолекулярными фрак-

циями.  При этом повышается концентрация низкомолекулярных фракций в поверхностном слое битума, 

что даёт двойной эффект: во-первых – повышается эластичность слоя нефтяного битума, обеспечивающего 

связь между частицами минерального материала; во-вторых - снижается интенсивность преобразований 

смол в асфальтены, а масел – в смолы. Факт снижения интенсивности образования высокомолекулярных 

фракций в поверхностном слое битума  при старении асфальтового вяжущего установлен методом ИК-

спектроскопии. Указанные процессы приводят к снижению интенсивности старения конструктивных слое 

дорожных одежд из органоминеральных смесей и, как результат, к увеличению срока их службы.   
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Abstract. The questions of optimal reinforced steel bending rod with I-beam cross-section (by rolling or separate 

parts) has been considered. The algorithm for the search of the location and thicknesses of the sheets, reinforcing 

the upper and lower shelves of I-beam, based on the solution of the problems of integer programming, has been 

proposed. The algorithm is implemented in the form of a computer program, compiled in IDE Borland Delphi. 

В процессе эксплуатации существующих зданий и сооружений нередко возникает необходимость 

в усилении несущих элементов конструкций, что связано с изменением функционального назначения 

здания, накоплением данных о нагрузках (ветровых, снеговых и др.). Размеры и места расположения 

усиливающих элементов не всегда очевидны. Задача об определении размеров элементов усиления 

и места их расположения на конструкции может быть сформулирована как задача оптимального 

проектирования [1–3]. В предыдущих исследованиях [4, 5] были рассмотрены вопросы оптимального 

усиления центрально-сжатого стержня коробчатого поперечного сечения, решена задача поиска 

оптимальных мест расстановки связей [6]. 

Целью настоящего исследования является решение задачи оптимального усиления изгибаемого 

стержня. Рассматривается балка двутаврового поперечного сечения с двумя осями симметрии. Условия 

нагружения и закрепления считаются заданными и не варьируются. Материал конструкции 

и усиливающих элементов является изотропным и линейно-упругим. Усиливаемая система должна 

удовлетворять требованиям норм проектирования [7], среди которых: 

– условие устойчивости плоской формы изгиба

Cy

Zb

Z R
W

M
γ≤

ϕ
=σ ;  (1) 

– условие прочности по касательным напряжениям

Cs

wZ

Zy
R

tJ

SQ
γ≤=τ ;  (2) 
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  – условие прочности, записанное для стенки балки при одновременном действии изгибающего 

момента и поперечной силы 

CsR γ≤τ+σ 15,13 22
;                                                                (3) 

– условие жёсткости 

][max vv ≤ .                                                                               (4) 

Изгибающие моменты ZM , поперечные силы yQ  и максимальный прогиб maxv  определяются 

методом перемещений [8]; геометрические характеристики ZW , ZJ  и ZS  исходного и усиленного 

сечений вычисляются по известным формулам [9]. Коэффициент bϕ  определяется согласно методике 

[7], как для шарнирно опертой по краям балки, находящейся под действием произвольной нагрузки 

и имеющей в пролёте два и более раскрепления из плоскости. Внутренние усилия для записи 

ограничений (1), (2) определяются от действия расчётной нагрузки, прогибы в условии (4) – от 

нормативной нагрузки. 

В качестве целевой функции задачи оптимизации принимается объём материала элементов усиления, 

располагаемых симметрично по обеим полкам двутавра 

∑
=

′=
n

i

iff tbV
1

2 l .                                                                   (5) 

Предполагается, что ширина усиливающего элемента fb  совпадает с шириной полки двутавра, 

толщина ft′  назначается, исходя из сортамента листовой стали, а сумма длин элементов ∑
=

n

i

i

1

l  

определяется при решении задачи минимизации функции цели (5) с соблюдением условий (1)–(4). 

Предложенный ранее в работах [5, 6] алгоритм поиска, апробированный при оптимизации центрально 

сжатого стержня, использован для решения поставленной задачи оптимального усиления изгибаемого 

стержня (1)–(5). Алгоритм реализован в компьютерной программе, составленной в среде визуального 

программирования Borland Delphi на языке Object Pascal [10]. Окна программы представлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Окна программы поиска оптимального усиления двутавровой балки 
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  Выводы: 

1. Задача поиска размеров и места расположения усиливающих элементов для изгибаемого стержня с 

поперечным сечением в виде составного либо прокатного двутавра с двумя осями симметрии 

сформулирована как задача оптимального проектирования. 

2. Предложенный ранее поисковый алгоритм для центрально-сжатого стержня распространен на 

случай изгибаемой балки. 

3. Решение задачи при несимметричном варианте усиления только одной полки (верхней или нижней) 

является целью для дальнейших исследований. 
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Abstract. The research shows possibility to obtain silica nanoparticles from natural raw materials such as 

diatomite (Kamyshlovskoe deposit, Sverdlovsk region, Russia) in experimental atmospheric pressure plasma 

reactor on the basis of arc plasma generator. The process of synthesis based on processes of melting, 

evaporation and sublimation of raw material and next silica nanoparticles condensation from gaseous phase. 

Transmission Electron Microscopy (TEM) shows obtained nanopowder has a spherical shape with a primary 

diameter of 5-100 nm.  

В настоящее время значительное внимание уделяется исследованиям в области нанотехнологий и 

наноматериалов. Это обусловлено появлением уникальных свойств, которым обладают объекты в 

нанодиапазоне (не более 100  нм).  Так, нанопорошки SiO2 широко применяются в самых различных 

областях промышленности и науки. Наноразмерный диоксид кремния активно используют в качестве 

добавок в лакокрасочные изделия, антикоррозийные, антифрикционные и гидрофобные покрытия, 

резиновые изделия [1,2]. Широкое распространение нанодобавки SiO2 получили в строительной области 

– их активно используют в качестве добавок для бетонов, сухих строительных смесей, термостойких и

теплоизоляционных материалов [3,4]. 

Среди существующих методов получения нанодисперсного порошка диоксида кремния наибольшую 

популярность получили диспергационные методы, пиролиз, золь-гель метод, электронно-лучевые и др. 

[5-7].  

Целью работы являлось получение нанодисперсного порошка диоксида кремния из 

высококремнеземистого природного сырья (диатомита) при помощи энергии низкотемпературной 

плазмы. 

Для получения нанодисперсного SiO2 использовалась экспериментальная установка  (Рис 1.), которая 

состоит из генератора низкотемпературной плазмы электродугового разряда (плазмотрона) 1, 
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инициирующего плазменную дугу 2 внутри водоохлаждаемого реактора 3.  На дне реактора расположен 

графитовый тигель 4. В боковую стенку реактора через отверстие вмонтировано устройство подачи, 

состоящее из шнекового дозатора 7 и электропривода 8. Сырьевой материал подается через воронку 6, а 

целевой продукт 5 осаждается на внутренних стенках реактора [8]. 

 

 

Рис. 1. Схема установки для получения нанодисперсных материалов:  

1 – плазмотрон; 2 – плазменная дуга; 3 – водоохлаждаемый реактор;  

 4 – графитовый тигель; 5 – осажденный продукт (нанопорошок диоксида кремния);   

6 – место подачи сырья; 7 – шнековый дозатор; 8 – электропривод. 

 

Принцип действия установки основан на процессах плавления, испарения и сублимации сырьевого 

материала под действием плазменного потока (3000-5000°C)  и последующей конденсации образуемых 

паров в виде наночастиц целевого продукта на охлаждаемой поверхности.  

В качестве сырья в данной работе использовали диатомит Камышловского месторождения 

(Свердловская область, Россия) дисперсностью не более 2 мм. Химический состав сырья представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сырьевой состав пробы диатомита Камышловского месторождения – содержание оксидов, % мас. 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ппп 

80,4 7,27 4,41 1,27 1,64 1,21 0,32 3,48 

 

Полученный в реакторе порошок исследовали на просвечивающем электронном микроскопе 

CM 12  (Philips, Нидерланды), 120 кВ.  Результаты микроскопии (Рис. 2)  показали, что итоговый продукт 

имеет сферическую форму, полидисперсный, а средний диаметр частиц  лежит в диапазоне 5-100 нм. 

Энергодисперсионный анализ (Рис.3), проведенный при помощи системы рентгеновского 

энергодисперсионного микроанализа QUANTAX (Bruker Nano GmbH, Германия) показал, что 

полученный нанопорошок SiO2 содержит незначительные примеси Fe, Na, Al, K (присутствовали в 

сырьевом материале), а так же небольшое количество C, что обусловлено наличием графита в реакторе (в 

качестве одного их электродов). 
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Рис. 2. ПЭМ-изображение полученного 

нанопорошка диоксида кремния  

Рис. 3. ЭДА-данные полученного нанопорошка 

диоксида кремния 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что использование природных  

высококремнеземистых материалов, таких как диатомит Камышловского месторождения,  в качестве 

сырья для экспериментальной плазмохимической установки для синтеза наноматериалов позволяет 

получать наноразмерный полидисперсный порошок диоксида кремния с диаметрами частиц в диапазоне 

5-100 нм.  
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Abstract. Nanotechnologies and nanotech industry are one of the most perspective directions of development of 

science, technologies and the industry now. In many countries including in Russia, new types of nanoproduction 

which or has already appeared in the market are developed, or will appear after a while. Presence at a 

construction segment of nanomaterials and nanotechnologies becomes more and more noticeable and 

perspective. 

Исследованиями российских и зарубежных ученых доказана эффективность применения 

композиционных строительных материалов, содержащих в своем составе нанообъекты различной 

природы. Наноструктурированные материалы отличаются не только повышенными технико-

эксплуатационными свойствами, но и принципиально новыми характеристиками. Известно, что в 

наночастицах поверхностные свойства преобладают над объемными, поэтому при их огромной удельной 

поверхности их энергия в единице объема так же велика. В настоящее время актуальными 

исследованиями в России и за рубежом является получение различных форм нано-SiО2 и обоснование 

областей его применения. Нанодисперсный микрокремнезём, полученный по золь-гель технологиям, 

содержит уже значительную долю аморфного SiO2 [1]. Еще один способ получения нанодисперсного 

диоксида кремния (Таркосил), основанный на испарении вещества под действием электронного пучка, 

создаваемого электронным ускорителем - разработан в Институте теоретической и прикладной механики 

СО РАН и Институте Ядерной физики СО РАН (г. Новосибирск), в добавках «Таркосил» - доля 

аморфизации структуры достигает 97-99 % [2]. Специалистами  из г. Новосибирск получена целая 

линейка Таркосил с разной удельной поверхностью и с разными характеристиками. 

Цель работы заключалась в оценке рентгенофазового анализа характеристик Таркосила и оценке их 

влияния на свойства цементного камня. Для определения состава и структуры Таркосила проводился 

рентгенофазовый анализ добавки (рис.1). 
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Рис.1 Дифрактограмма добавки Таркосил, 2002. а) Эксперимент (1), разность между 

экспериментальной и теоретической дифрактограммами (2). б) Расчетные дифрактограммы 

модельных фаз: SiO2и α-SiO2 

 

Для реализации цели работы и возможности построения структуры цементного камня «снизу – 

вверх» была предложена модель структуры цементного камня (Рис.1), в которой компоненты отличаются 

удельной поверхностью (Табл.1)  

 

 

Рис.2. Модель структуры цементного камня 

 

Таблица 1 

Удельная поверхность компонентов 

Показатель Цемент Микрокремнезем Таркосил, 2002 

Удельная поверхность, кг/м
2 

380 2000 38000 

 

Наличие аморфных α и β фаз в нано-SiО2 (Табл.2) во многом должно определять его реакционную 

способность по отношению к оксиду кальция и другим компонентам цементных систем, что должно 

приводить к зарождению и накоплению в цементной системе низкоосновных гидросиликатов кальция, и 

как следствие, к повышению прочности цементного камня [3]. 

Таблица 2 

Данные качественного фазового анализа добавки Таркосил 2002 

Образец Фазы Интенсивность, % Весовая доля, % 

Таркосил, 2002 
α-SiO2 87.28 93.90 

b- SiO2 10.40 6.01 
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Для подтверждения данной гипотезы были проведены исследования по оценке влияния микро- и 

нано-SiО2 на прочностные свойства цементного камня. Исследования проводились  на  портландцементе  

ПЦ 400 Д0 с добавкой микрокремнезема и Таркосил, 2002 с удельной поверхностью 38000 кг/м
2
. 

Содержание добавки микро- SiО2  варьировалось от 3 до 5 % от массы цемента, нано-SiО2 варьировалось 

от 0,01 до 0,03 % от массы цемента, добавка смешивались с водой затворения. Исапытания проводились  

на образцах  –  кубиках  размером  2*2*2  см,  изготовленных из цементного теста нормальной густоты. 

Образцы после формования твердели в нормальных условиях. Прочность на сжатие  образцов  

оценивалась  через  7, 14, 28  суток. Проведенные исследования по влиянию добавок на свойства 

цементного камня показали, что совместное введение наномодификатора Таркосил, 2002 в количестве 

0,03 % и микро-SiO2 в количестве 5 % от массы цемента приводит к приросту прочности на сжатие на 70-

75% (рис.3). 

 

 

Рис.3. Прочность на сжатие образцов 

 

При введении диоксида кремния в цементную систему формируется состав новообразований, 

обеспечивающий высокие физико-механические характеристики изделий [3].  

Высокая технико-экономическая эффективность применения наноразмерных частиц для 

модификации строительных материалов не вызывает сомнения, т.к. сверхмалые дозы наночастиц, даже в 

случае их высокой стоимости, «перекрывают» последнюю положительными эффектами изменения 

технологических и эксплуатационно-технических свойств полученного нанокремнезема. 
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Abstract. Investigation of the phased splitting off from monolith concrete block via electro-blast technology have 

been described. The experiments were conducted using the high-current pulse generator with operating voltage 

up to 15 kV and maximum stored energy 126 kJ with initiation of the discharge in two boreholes (pair) at the 

same time. The electro-blasting were produced step by step three times. Each subsequent time was performed in 

the boreholes pair situated farther towards the free surface. Boreholes in a pair were drilled at a distance of 

30-40 cm from each other, and of 25 cm apart from pairs, the depth of boreholes was 70 cm. 

Введение 

Разработка новых эффективных, экологически безопасных методов и технологий для разрушения 

конструкций из прочного и высокопрочного бетона, строительства и расширения тоннелей, разрушения 

массивных блоков из твердых горных пород – актуальная проблема [1]. Электроразрядная технология 

разрушения является перспективным развивающимся способом разрушения твердых материалов. 

Многочисленные эксперименты в лабораториях различных стран неоднократно подтверждали, что 

электроразрядная технология позволяет производить работы по разрушению в условия плотной 

городской застройки, вблизи коммуникаций, трубопроводов и гидротехнических сооружений, 

безопасным способом с точки зрения сохранения флоры и фауны [2-4]. 

Электроразрядное разрушение 

Технология электроразрядного разрушения основана на использовании энергии, выделяемой в 

плазменном канале электрического разряда при протекании через него мощного импульса тока. 

Применительно к разрушению горных пород и бетона электрический разряд создается в заполненных 

жидкостью шпурах. Инициирование канала разряда может осуществляться одновременно в нескольких 

шпурах, что позволяет производить раскол объекта в заданном направлении. Важной характеристикой 

электровзрыва является коэффициент преобразования электрической энергии в энергию ударно-

волновых возмущений. Его величина зависит от энергии, запасенной в накопителе, длины канала 

разряда, передающей среды, а также свойств разрушаемого материала. В большинстве случаев 

коэффициент преобразования энергии не превышает 15% [5,6]. Для повышения коэффициента 
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преобразования энергии, на кафедре Высоковольтной электрофизики и сильноточной электроники 

Томского политехнического университета, было предложено использовать специальный картридж в 

качестве передающей среды. Картридж представляет собой цилиндр из пластичного материала, по оси 

которого натянут взрываемый проводник, инициирующий разряд [7,8]. Пластичный материал, 

предающий ударную волну, должен иметь акустическую жесткость близкую к акустической жесткости 

разрушаемого материала.  

Исследования электроразрядного разрушения и откола горных пород и прочных бетонных 

конструкций осуществляются на высоковольтной мобильной установке. Основным оборудованием 

установки является генератор импульсных токов (ГИТ) с рабочим напряжением до 15 кВ, емкостью 

накопителя энергии 1120 мкФ и возможностью подключения до четырех электродных систем 

одновременно. 

Эксперименты по поэтапному отколу  

При разрушении крупногабаритных объектов электроразрядным методом, следует учитывать, что 

электровзрыв необходимо производить неоднократно, и для эффективного роста трещин, начинать 

разрушение необходимо вблизи свободной поверхности. Именно наличие свободной поверхности 

обеспечивает волновые процессы, которые создают растягивающие напряжения внутри твердого тела. 

Количество одновременно подключенных электродных систем следует выбирать так, чтобы при 

расположении шпуров на расстоянии ≤ (0,6-0,8) их глубины ,можно было бы осуществить откол по всей 

ширине блока, это позволит получить наилучший результат, при меньших временных и энергетических 

затратах. 

Исследование поэтапного откола от монолитного бетонного блока, производилось на образце 

размером 3000х1500х1200 мм, расположенном в земле. Эксперименты проводились при одновременном 

инициировании канала разряда в двух шпурах. Всего было произведено три серии электровзрывов. 

Шпуры бурились на расстоянии 30-40 см друг от друга, глубина шпуров 70 см. ГИТ заряжался до 12 кВ 

при емкости батареи 1120 мкФ. Схема экспериментов представлена на рис.1. 

 

Рис. 1. Схема поэтапного электроразрядного откола, 

1 – генератор импульсных токов, 2 – бетонный блок, 3 – свободная поверхность, 

4 – образующаяся после электровзрыва свободная поверхность, 5-7 – сетка шпуров. 
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Первый электровзрыв производился в шпурах под номером (5), расстояние до свободной поверхности 

(3) составляло 25 см. После инициирования канала разряда происходило распространение ударно-

волновых возмущений внутри бетона, в следствии наложения прямых и отраженных волн создавались 

растягивающие напряжения в области шпура, что в итоге приводило к росту трещин. В результате 

электровзрыва на поверхности бетона сформировались магистральные трещины, свидетельствующие об 

отколе фрагмента блока и образовании новой свободной поверхности (4). Второй эксперимент 

производился при удалении шпуров на 50 см от края блока. После электровзрыва на поверхности бетона 

также образовались магистральные трещины и множественные растрескивания в области шпуров (6), по 

нашему мнению отражение волн происходило от поверхности (4), что способствовало созданию области 

растягивающих тангенсальных напряжений, приводящих к инициированию радиальных трещин в 

разрушаемом материале. Положительный результат электровзрыва способствовал образованию новой 

свободной поверхности. Третий эксперимент производился в шпурах расположенных в 75 см от края 

блока. После электровзрыва поверхность вблизи шпуров (7) также покрылась трещинами, что 

подтверждает механизм действия волновых процессов.  

Заключение 

Экспериментальное исследование возможностей электроразрядной технологии разрушения твердых 

непроводящих материалов, позволило составить методику производства работ по разрушению и отколу 

бетонных блоков. По результатам экспериментов поэтапного откола установлено, что ударно-волновые 

возмущения, распространяясь в твердом материале, создают область растягивающих тангенциальных 

напряжений. Формирование этой области приводит к образованию и развитию радиальных трещин, 

ориентированных от стенки шпура к поверхности разрушаемого материала. 
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Abstract. The article presents the results of a study based on reducing the amount of water introduced into the 

concrete mixture while mixing with, by introducing a plasticizer. In the course of experiments in a single body of 

concrete structure model was created by the uneven temperature field, similar to the heat distribution in the 

frozen poured concrete foundation. There was a schedule of distribution of temperatures, humidity and designed 

concrete samples. 

Постоянный рост объемов монолитного строительства является одной из основных тенденций, 

характеризующих современный период российского строительного производства. 

Поскольку в современном строительстве сроки возведения объектов имеют первостепенное значение, 

то без интенсификации твердения бетона обойтись невозможно [1]. Поэтому на практике стали 

применять различные методы ускорения твердения бетона до достижения им требуемых структурных 

характеристик. Более действенным из них является термообработка бетона [2]. Самыми известными 

методами которой являются: 

1. Электродный метод;

2. Инфракрасный нагрев;

3. Индукционный прогрев;

4. Электроразогрев бетонной смеси;

5. Прогрев бетона греющими изолированными проводами.

При этом ни один из методов не исключает градиентов температуры по сечению выдерживаемых 

конструкций. Тепло- и массоперенос (внутренний  и внешний) является причиной нарушения 

совместной работы составляющих бетона и арматуры. Внутренний тепло- и массоперенос возникает 

из-за появления термо-, влаго– бароградиентов при перегревах или охлаждениях, а при электродном 

прогреве вследствие большой разности электропроводности компонентов бетона. Внешний тепло- и 
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  По истечению времени эксперимента было проведено разопалубливание, и модель бетонной 

конструкции поделена на 10 одинаковых образцов-кубиков с длиной ребра 50 мм.  

Влажность определялась отношением массы влаги к массе сухой пробы. 

Таблица 1 

Влажность бетонных образцов с пластификатором 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m, кг после 

разопалубки 
0,310 0,315 0,320 0,320 0,325 0,315 0,310 0,320 0,320 0,315 

m, кг после 

сушки 
0,300 0,305 0,310 0,305 0,310 0,300 0,295 0,305 0,305 0,300 

влажность, % 3,226 3,175 3,125 4,688 4,615 4,762 4,839 4,688 4,688 4,762 

 

Положительное действие пластификатора проявилось в затруднении процессов миграции влаги, 

причем это характерно как при подъеме температуры в камере, так и при ее снижении. В обоих случаях 

градиент влажности уменьшается вследствие частичной гидрофобизации открытой поверхности изделия. 

Немаловажное значение при этом имеет и однородность материала, что является следствием лучшей 

удобоукладываемости бетона с добавками. Важность этого фактора для процессов тепловлажностной 

обработки часто недооценивают. Между тем компактное, сближенное расположение зерен цемента и 

заполнителей, уменьшение сечения пор и капилляров, образование трудноиспаряюшихся тонких слоев 

воды вокруг частиц – все это существенно ослабляет миграционные процессы внутри материала. 

Далее планируется проведение экспериментов по электризации поверхности минерального вяжущего 

и перспективности его использования в технологии производства бетонных работ в зимних условиях. 
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Abstract. The effect of glyoxal containing additives on the properties of the cement paste and stone. Established 

rational content glyoxal crystalline additive in the cement paste 0.01% by weight of cement. When this cement 

stone strength after 28 days is increased by 14%. This supplement is a product of local production, therefore has 

a scientific interest and potential prospects in the development of innovative technologies. 

В соответствии с требованиями для вновь разрабатываемых архитектурно-строительных каркасных 

систем предъявляются повышенные требования по технологии производства бетона, прочности и 

однородности структуры. В настоящее время в производстве строительных материалов и конструкций в 

основном используют модифицирующие добавки зарубежного производства[1,2]. Использование 

добавок импортного производства в составе цементных композиций приводит к существенному их 

удорожанию. Эта проблема может быть решена путем применения модификаторов российского 

производства. Актуальной задачей является разработка и применение российских модифицирующих 

добавок в технологии бетонов. Применяемые глиоксальсодержащие добавки являются продуктом 

томского производства ТД «Новохим-Трейдинг». Исследований добавок глиоксаля применительно к 

бетонам нет, что не позволяет разработать технологии высококачественных бетонов. Результаты 

исследований глиоксальсодержащих добавок и их влияния на структуру цементных композиций 

обладают потенциальной перспективностью при разработке инновационных технологий. 

Исследования проводились с применением следующих материалов: бездобавочный портландцемент 

ЦЕМ I 42,5Н Топкинского завода (ГОСТ 31108-2003), водопроводная вода (ГОСТ 23732-2011), 

глиоксаль кристаллический - ТУ 2633-004-67017122-2011 и вещества, синтезированные на его основе 

такие как бисульфитный аддукт глиоксаля (БАД) и термомодифицированный гликоурил (ТМГУ) [3].  

Влияние глиоксальсодержащих добавок на прочность цементного камня проводились на образцах-

кубиках размером 2x2x2 см из цементного теста нормальной густоты  (ГОСТ 310.3-76). При 

исследовании свойств цементного теста и камня с добавкой глиоксаля определялись нормальная густота 

цементного теста, предел прочности при сжатии.  
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  Формы с образцами после формования хранились сутки в ванне с гидравлическим затвором. Далее 

образцы помещали в ванну с водой. Испытание образцов на сжатие проводилось через 3 и 28 суток. При 

проведении эксперимента формовались образцы: без добавок (контрольные), кристаллический глиоксаль  

0,01 % от массы цемента (ГК 0,01); 0,5 % - (ГК 0,5); 1 % - (ГК 1).  

При введении в цементное тесто добавок был установлен пластифицирующий эффект. Результаты 

исследования нормальной густоты цементного теста с различной дозировкой глиоксаля 

кристаллического приведены на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Влияние добавки глиоксаля на нормальную густоту цементного теста 

 

Вводимые добавки глиоксаля кристаллического нормальная густота цементного теста обеспечивается  

при меньшем содержании  воды затворения  на 0,5 - 2 %.  

Результаты испытаний цементного камня на прочность с добавкой глиоксаля кристаллического в 

возрасте 3 и 28 суток приведены на рис 2 и 3. 

 

 

Рис.2. Влияние кристаллического глиоксаля на прочность цементного камня в возрасте 3 суток 
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Рис.3. Влияние кристаллического глиоксаля  на прочность цементного камня в возрасте 28 суток 

Исследования влияния тонкодисперсных добавок БАД и ТМГУ на свойства цементного теста и камня 

показали, что данные вещества незначительно изменяют свойства цементного теста и камня: нормальная 

густота снижается в диапазоне 2-3 %, предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток при введении 

добавки БАД в количестве 1 % от массы цемента  остается на одном уровне с контрольным составом, 

при введении добавки ТМГУ в таком же количестве незначительно снижаются прочностные 

характеристики цементного камня. Результаты испытаний составов с данными добавками показали 

непригодность бисульфитного аддукта глиоксаля и термомодифицированного гликоурила в качестве 

модификаторов бетонной смеси. 

Представленный в работе комплекс исследований показывает возможность использования 

российских модифицирующих добавок для получения высококачественных цементных бетонов. Таким 

образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что добавка положительно влияет 

на технологические свойства и прочность цементного камня. Максимальный эффект достигается  при 

введении глиоксаля кристаллического в количестве 0,01 от массы цемента. Установлено увеличение  

прочности на сжатие цементного камня в возрасте 3 суток на 18,8 %, а в возрасте 28 суток на 14 % по 

сравнению с контрольными без добавочными образцами.. По материалам выполненных 

экспериментальных работ ведутся дальнейшие исследования с добавками гликолиевой кислоты на 

основе глиоксаля.  
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Abstract. This article presents the results of experimental research of concrete samples strength under static 

pressure load with and without external reinforcement system based on carbon fibers. The experimental data are 

compared with the results of analytical calculations. 

Традиционным методом усиления сжатых бетонных элементов является устройство обойм. Такая 

конструкция усиления является простым и надежным способом повышения несущей способности за счет 

сдерживания поперечных деформаций усиливаемого элемента. Однако используемые для 

конструирования обоймы типовые материалы имеют свои недостатки: при применении железобетонных 

обойм имеет место значительное увеличение размеров поперечного сечения усиливаемой конструкции, а 

металлические элементы стальной обоймы имеют низкую устойчивость к коррозии. Также к недостаткам 

устройства обоймы с применением данных материалов следует отнести трудоемкий процесс монтажа. 

Указанные недостатки возможно преодолеть при помощи использования современных композитных 

материалов на основе высокопрочных волокон. Обойма данного типа состоит из волокнистой ткани и 

полимерного связующего. Особенности физико-механических характеристик предопределили 

использование углеродных волокон в качестве наиболее подходящего, с точки зрения обеспечения 

совместности работы под нагрузкой бетона с обоймой.  

Практическое применение данного метода усиления получило распространение в начале XXI века как 

за рубежом, так и в России. Исследованиями работы сжатых элементов, усиленных композитными 

материалами, занимаются как зарубежные [1-4], так и российские ученые [5, 6]. В 2014 году в России 

введен в действие свод правил СП 164.1325800.2014 «Усиление железобетонных конструкций 

композитными материалами», ставший правовым основанием для практического применения данного 

метода усиления строительных конструкций. 

С целью определения влияния системы усиления композитными материалами на основе углеродных 

волокон на несущую способность бетонных сжатых элементов были проведены экспериментальные 

исследования. Программа экспериментальных исследований предполагала изготовление и испытание 
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  статической сжимающей нагрузкой 6 бетонных элементов. Элементы представляли собой бетонные 

призмы квадратного сечения 100*100 мм высотой 400 мм со скошенными по всей высоте боковыми 

гранями с радиусом закругления 10 мм (рис. 1). Опытные образцы изготавливались в лабораторных 

условиях из тяжелого бетона с крупным заполнителем по ГОСТ 31424-2010 из отсевов камнедробления 

фракции 5-10 мм и мелким заполнителем по ГОСТ 8736-93 из песка с модулем крупности 2,8 мм. 

Запроектированный состав бетонной смеси соответствовал ожидаемому проектному классу по прочности 

на сжатие В35. Бетонные призмы были разделены на две серии (рис. 2): серия №1 предполагала отсутствие 

системы усиления (ПБ), серия №2 предусматривала устройство системы усиления (ПБУ).  

  

Рис. 1. Общий вид бетонных призм для проведения испытаний 

 

 

Рис. 2. Серии образцов для проведения испытания  

 

В качестве системы внешнего армирования для серии ПБУ использовалась углеродная ткань 

Sikawrap-230C и связующий клеевой состав Sikadur-330. Способ устройства сплошной обоймы – по всей 

высоте образцов в один слой с нахлёстом 100 мм. Метод нанесения армирующей ткани на опытные 

образцы – «сухой» (без предварительной пропитки). На рис. 3а представлен общий вид 

экспериментальных образцов серии ПБУ. 

Результаты измерений сведены в таблицу 1.  

Таблица 1 

Результаты экспериментальных исследований 

Марка образца 
Значение предела прочности при 

статическом сжатии, МПа 

Среднее предела прочности при 

статическом сжатии, МПа 

ПБ-1 24,6 

26,0 ПБ-2 26,6 

ПБ-3 26,8 

ПБУ-1 41,4 

40,67 ПБУ-2 42,2 

ПБУ-3 38,4 
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а) б) в) 

   

Рис. 3. Экспериментальные образцы: а) образцы серии ПБУ  до испытания; б) общий вид испытания; 

в) общий вид разрушения образцов серии ПБУ 

 

Проведённый сопоставительный анализ результатов инженерного расчета в соответствии с 

СП 164.1325800.2014 и результатов испытаний позволил сделать следующие выводы. При выполнении 

требований по обеспечению необходимого радиуса изгиба усиливаемого элемента и величины нахлёста 

(анкеровки) углеродной ткани разрушение усиленного бетонного элемента происходит в результате 

разрыва ткани и носит хрупкий характер. Усиление бетонных призм позволяет обеспечить увеличение 

предела прочности до 56,4%. Существующие методы инженерного расчета позволяют с 

удовлетворительной точностью вычислить предел прочности усиленных бетонных элементов. Причем 

расхождение экспериментальных данных с результатами инженерного расчета составляет 20% в сторону 

запаса по прочности. 

Авторы выражают благодарность ООО «Зика» за предоставленные для исследования материалы. 
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Abstract. The article develops approaches to the optimal choice of the design solutions of low-rise buildings, 

blocked type in conditions of continental climate. An analysis of the use of this type of buildings and structures, 

justification of design decisions with requirements of efficiency, comfort and security of residence and economic 

efficiency as the design stage and during operation of buildings. 

Одной из главных причин неблагоприятной ситуации развития вновь осваиваемых территорий 

является низкий уровень комфортности проживания. В связи с этим, утвержден ряд программ [1-3], 

главная цель которых создать комфортные условия жизнедеятельности. В первую очередь планируется 

решить жилищную проблему для льготных категорий граждан и людей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий. 

В строительной практике не учитывается жизненный цикл объекта и необходимость управления его 

эксплуатационными характеристиками, что вызывает удорожание строительства [5]. Следовательно, 

необходимо определить критерии для оптимального выбора конструктивных решений для малоэтажных 

зданий блокированного типа.  

Предлагаемый вариант позволяет уйти от традиционных схем выбора ограждающих конструктивных 

решений и дает возможность совершить оптимальный выбор с помощью трех критериев (рис.1). 

Рис.1. Критерии оптимального выбора конструктивных решений 
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На первой стадии определяем критерий энергоэффективности. Одной из важных задач 

энергосбережения является сокращение потерь тепла через ограждающие конструкции зданий [6], в 

основе которых заложена концепция конструктивного решения наружного ограждения, наилучшим 

образом обеспечивающая ресурсо- и энергосбережение. 

Следующий критерий направлен на среду проживания: комфорт, уровень благоустройства и 

безопасность проживания в здании. Необходимо рациональное взаимное размещение энергоисточников 

и энергопотребителей, выбор и обоснование применения централизованных и децентрализованных 

систем инженерного оборудования. Критерий безопасности проживания, основные понятия которого, 

приведены в Федеральном законе устанавливает минимально необходимые требования к зданиям и 

сооружениям [7]. 

Изначально, область наших исследований представляет территория континентального климата 

умеренного пояса, в которой наиболее востребованы малоэтажные здания блокированного типа с точки 

зрения социально-экономического развития.  

 

Рис. 2. Климатическое районирование РФ 

Определение конкретной территории определяется путем совмещения карт климатического 

районирования (Рис.2), по зонам влажности (Рис.3) и по суммарной солнечной радиации (Рис.4) [9]. 

 

Рис. 3. Карта зон влажности РФ 

 

Рис. 4. Суммарная солнечная радиация на наклонную поверхность (год) 
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Заключительным этапом является критерий эффективности капитальных вложений. Сумма затрат на 

строительство и эксплуатацию здания, стоимость инженерных систем здания, позволит определить 

эффективность капитальных вложений в расчете на 1м
2
.  

Комплексный подход к оптимальному выбору конструктивных решений позволит решить задачу 

формирования современного типа малоэтажного здания блокированного типа, отвечающего критериям 

энергоэффективности, комфорту и безопасности проживания, эффективности капитальных вложений, на 

основе всестороннего изучения вопросов, связанных с социальными, экономическими и природно-

климатическими особенностями развития регионов. 

Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации № МК-5341.2016.6 

«Формирование концептуальной региональной модели управления интенсификацией процессов 

реализации проектов государственно-частного партнерства в малоэтажном строительстве с учетом 

требований энергетической эффективности» 
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Abstract. This article describes the different types of facade systems, carried out from the translucent walling, 

allowing for maximum insolation of premises of residential and public buildings. Also presents the advantages 

and disadvantages of facade glazing. 

Одним из основных направлений в нашей стране на современном этапе является снижение расхода 

тепловой энергии при эксплуатации жилых и общественных зданий. В настоящее время, по разным 

оценкам, до 50% вырабатываемой тепловой энергии в нашей стране расходуется именно на содержание 

гражданских и промышленных зданий [1–3], в то время как в зарубежных странах на энергопотребление 

зданий расходуется в 2–2,5 раза меньше тепловой энергии. Поэтому для снижения тепловых потерь 

необходимо применять различные способы по увеличению тепловой эффективности наружных 

ограждающих конструкций, в том числе и светопрозрачных конструкций, тепловые потери через 

которые составляют значительную долю от общих тепловых потерь здания [7–9].  

В современном строительстве применяются следующие виды фасадных систем, выполняемых из 

светопрозрачных ограждающих конструкций [5, 6]. Одним из видов таких фасадов является стандартный 

фасад, выполненный по стоечно-ригельной системе, особенностью которого является то, что крепление 

основных конструкций осуществляется к каркасу, выполненному из стоек и ригелей, с помощью 

прижимного профиля с декоративными накладками различной формы. Прижимная планка крепится к 

стойке и ригелю, с установленным в ней эластичным полимерным уплотнителем. Прикрепляется она с 

помощью крепежных винтов, вкручиваемых в отведенные посадочные места с шагом 250–300 мм. В 

«теплых» фасадах крепежные винты проходят через вставку из термоизоляционного элемента, обычно 

изготавливаемого из полиамида. Данный элемент играет главную роль разрыва между внутренним 

теплом зоны фасада и наружным климатическим холодом. Ширина данного элемента зависит от ширины 

встраиваемого стеклопакета. Данный термоизоляционный элемент не будет устанавливаться в 

«холодных» фасадах. Сверху прижимных планок методом обычного защелкивания, крепятся 

декоративные накладки стоек и ригелей, форма которых может быть различной. 
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  Структурный фасад представлен конструкциями, выполненными по принципу создания сплошной 

гладкой поверхности, разделение на части которых будет минимальным. При этом все элементы 

остекления данного фасада будут крепиться к несущей конструкции при помощи клея. Эти элементы 

навесных стоечно-ригельных систем полностью находятся за вертикальной плоскостью остекления. 

Конструкция структурного фасада должна быть такой, чтобы ее каркас был готов под монтаж фасада. 

Это значит, что зазоры между элементами остекления делаются минимальными и предназначены только 

для компенсации температурных колебаний соседних стеклопакетов или других фасадных элементов.  

Псевдоструктурный фасад. В данных фасадах для крепления всех стеклопакетов установка 

дополнительных рамных конструкций не требуется. Здесь будет изменен сам принцип крепления 

стеклопакета: он крепится с помощью специальных поворотных зажимных клипс к стойкам и ригелям. 

При этом такой стеклопакет изготавливают особым способом: в его торцы  по периметру монтируются 

специальные контурные рамки, являющиеся для поворотных зажимных клипс посадочными местами. 

Стыки межу краями стеклопакетов герметизируются герметиком или герметизирующими профилями из 

резины, как и в структурных фасадах. 

Полуструктурный фасад. Сочетает в себе как конструктивные, так и архитектурные черты 

структурного и стандартного фасада. Способ удерживания стекла в данных конструкциях такой же, как и 

в стандартном фасаде. Разница будет состоять в том, что прижимная планка специальной формы будет 

находиться внутри, а наружу будут выходить лишь, почти незаметные глазу, прижимные лапки, которые 

и будут поддерживать стекло и одновременно обеспечивать защиту краевых участков стеклопакетов. 

Высота лапок прижимной планки над плоскостью остекления лежит в пределах 3–5 мм.  

Важно понимать, что светопрозрачные конструкции выполняют не только функцию ограждения, но и 

поглощения (либо отражения) светового тепла. В различных районах Российской Федерации такие 

конструкции являются средством сбережения электрической энергии, к тому же увеличивается 

визуальный контакт с окружающей средой не только отдельной  части, но и всего здания в целом. Тогда 

возникает следующий вопрос, касающийся загрязнения остекленной поверхности фасада. Для защиты от 

частого загрязнения стеклопакета его покрывают специальным химическим составом, с помощью 

которого грязь на солнце распадается, а атмосферные осадки легко смывают остатки распавшихся 

частиц. Также, вес светопрозрачных фасадов будет напрямую зависеть от того, из какого материала 

будет изготовлен стеклопакет. Это может быть либо стекло, либо различные виды легкого и 

сверхлегкого пластика. 

Таким образом, фасадное остекление и другие виды светопрозрачных конструкций имеют такие 

важные преимущества, как низкая теплопроводность и высокая звукоизоляция. Благодаря этим 

преимуществам, светопрозрачные конструкции будут обеспечивать такой эффект, как видимая 

прозрачность и «воздушность», прекрасно сочетаемая с прочностью конструкций. Использование таких 

материалов, как алюминий и стекло, хорошо противостоящих коррозии, воздействию кислот, не 

боящихся резких перепадов температуры и прямого солнечного света, гарантирует долговечность 

данных конструкций. К достоинствам стеклопрозрачных конструкций можно отнести 

пожаробезопасность, защита от атмосферных осадков, многообразие типов и форм, высокая 

светопропускная способность и многое другое. К недостаткам изделий из стекла относятся некоторые 

особенности материалов, которые могут быть использованы в их производстве. Например, алюминиевый 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
171 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  профиль недостаточно прочный и надежный для массивных светопрозрачных конструкций, поэтому, как 

правило, он включает стальные ребра жесткости. Деревянный профиль может деформироваться под 

воздействием осадков и прямых солнечных лучей, однако его своевременная пропитка специальными 

средствами поможет избежать таких изменений. 
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VISUALIZATION OF THE AIR CURRENT NEAR TWO EXPERIMENTAL MODELS, LOCATED ON 

THE SAME LINE APPARENT TO THE WIND FLOW 
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Abstract. This article provides an overview of completed visualization, produced by experimental with sage and 

oil mixture for a detailed study of aerodynamic characteristics of the wind flow. A square prism made of 

Plexiglas were used as an experimental patterns. These studies summarize the behavior of the air flow in 

buildings tandem, which are arranged linearly. 

В последние десятилетия нашего времени особое внимание уделяют строительству не только 

большепролетных, но и высотных зданий и сооружений. В связи с этим  возникает множество вопросов в 

проектировании геометрии здания, фасада, кровли, вентиляции и т.д. Одним из немаловажных пунктов 

является действие ветрового потока на фасады зданий и характер его распределения. Поэтому был 

выполнен ряд экспериментальных исследований с тандемом моделей зданий, расположенных линейно.  

Этапом на пути исследования аэродинамических характеристик воздушного потока вблизи тандема 

призм послужило проведение сажемасляной визуализации. Модели для выполнения данной части 

экспериментов были выполнены из органического стекла, толщиной 3 мм. Призмы были установлены на 

восьмигранную подложку из того же материала. Минимальный размер подложки составляет 350 мм, что 

позволяет избежать значительных возмущений в воздушном потоке вблизи модели и исключить наличие 

дополнительных стабилизаторов потока. Тандемы квадратных призм выполнялись высотой H = 300 мм и 

размерами поперечного сечения a = 50 мм. Калибром D является отношение Li\a, где Li является 

расстоянием между левыми крайними гранями испытуемых призм, а a – шириной квадратного сечения 

модели. Для данного эксперимента возьмем калибры D=1; 1,5; 2; 2,5; 3 (рис. 1), где, соответственно, 

Li\a=50\50; 75\50; 100\50; 125\50; 150\50.  

Для сажемаслянной визуализации использовалась высокоподвижная смесь керосина и типографской 

краски. Нанесение смеси на поверхность производилось кистью. Затем исследуемая модель помещалась 

в рабочую камеру аэродинамической трубы. В трубе устанавливался необходимый аэродинамический 
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  режим воздушного потока. Эксперимент продолжался до тех пор, пока не появлялась четко видимая 

характерная картина обтекания модели потоком воздуха.  

 

 

Рис.1. Расположение моделей для сажемасляной визуализации на подложке: угол атаки воздушного 

потока 90
о 

 

  

а) б) 

Рис. 2. Визуализация течения воздуха вблизи тандема моделей зданий при поперечном смещении: 

а) D=1, б) D=1,5 и  угле атаки воздушного потока 90
о 

 

При смещении D = 1 (рис.2, а) хорошо заметно, что поток воздуха захватывает незначительную 

часть кармовых граней двух экспериментальных моделей и начинает завихряться на крайне большом 

расстоянии от них. Это связано с  наличием отрывной струи и поджатием воздуха. Так же максимальная 

отрывная струя наблюдается в тандеме моделей при положении D=2,5, но при этом, растояние 

значительно меньше. При калибре D=1,5 (рис.2, б)  ярко выражены следы вихревых потоков, врезультате 

незначительного ускорения ветра, здесь же почти не наблюдается граница воздушных потоков между 

моделями.  

При смещениях D=2 и 2,5  (рис. 3,а и 3,б) явно наблюдается разделение потока – появление 

отрывной струи вдоль боковых граней, что нельзя сказать о смещении D=3, так как при данных калибрах 

(рис.3, в) ускорение воздушного течения ветрового потока достигает максимальных отметок. 

Смещение калибром  D=3 (рис.3, в) приводит к формированию воздушного течения вокруг моделей 

подобно подковообразному вихрю. Зона рециркуляции за моделями имеет характерные особенности, 

присущие отдельно стоящей модели. Отметим то, что при положении D=2 и 1,5 две модели имеют два 
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  следа, накладываемых друг на друга, что не характерно для положений D=2,5 и 3. По мере увеличения 

расстояния, модели перестают друг от друга зависеть, а точнее, перестают влиять на ветровую нагрузку 

близ стоящих моделей.  

 

   

а) б) в) 

Рис. 3. Визуализация течения воздуха вблизи тандема моделей зданий при поперечном смещении: 

а) D=2,б) D=2,5 в) D=3 и  угле атаки воздушного потока 90
о 

 

Итак, сделаем вывод выполненных экспериментов: чем меньше смещение двух моделей зданий, тем 

больше образуется поджатие воздушного потока обеих моделей, также, по мере увеличения расстояния 

между призмами начинает ярко выражаться отрывная струя ветрового течения, что характеризует 

увеличение скорости ветрового потока. Как только расстояние между моделями начнет достигать 

максимальных размеров, так постепенно скорость ветрового потока начинает уменьшаться, и каждая 

исследуемая модель начинает вести себя как отдельно стоящая. 
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Abstract. The problem of optimum layout of a beam cross section in the form of composite I-beams from a steel 

sheet of given width and thickness has been considered. The problem is solved in three variants. The width upper 

shelve are set and does not variable, searches for the optimal height of the wall and the width of the bottom shelf. 

Walls vary both the height and width of the shelves, provided that the upper shelf is made of a double sheet. 

Width of the upper flange of doubles thickness and varies not specified, searches for the optimal height of the 

wall and the width of the bottom shelf. The analysis of the results has been fulfilled. 

В настоящее время при возведении зданий и сооружений различного назначения в качестве несущих 

элементов все чаще используются стальные каркасы. Наиболее распространенной формой поперечного 

сечения является прокатный, либо составной двутавр. Многие интересные факты зарождения и 

эволюции «конструктивной формы номер один» изложены в работе [1]. Вопросам оптимизации 

конструкций из стальных двутавров посвящено большое количество работ, например [2–6]. Задача 

оптимизации двутаврового составного сечения балки, изготавливаемой из листа стали заданной ширины 

и толщины, решена в работе [7]. Авторами [7] определены оптимальные соотношения между шириной 

полки и высотой стенки сечения наибольшей прочности при одинаковой толщине всех его элементов. Из 

литературы по проектированию стальных конструкций [8] известно, что при оптимальном 

распределении материала по сечению толщина стенки существенно меньше толщин полок. В связи с 

этим в [7] также решена задача, в которой верхняя и нижняя полки изготавливаются из удвоенного листа 

при соблюдении условия симметрии сечения относительно обеих осей. 

Для подкрановых балок промышленных зданий размеры верхнего и нижнего пояса могут 

различаться. В мостовых конструкциях с цельнометаллическими и сталежелезобетонными пролётными 

строениями поперечные двутавровые сечения с двумя осями симметрии, как правило, не применяются. В 

сталежелезобетонных мостах размеры верхней полки задаются из условия сопряжения стальной балки с 

железобетонной плитой, размеры нижней полки варьируются; она может состоять из пакета 
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  горизонтальных листов. Целью настоящего исследования является решение задачи оптимального 

«раскроя» стального листа заданной ширины и толщины в трёх вариантах: 

1) ширина верхней полки задана и не варьируется, отыскивается оптимальная высота стенки и 

ширина нижней полки; 

2) варьируются высота стенки и ширина обеих полок, при условии, что верхняя полка 

изготавливается из двойного листа; 

3) ширина верхней полки удвоенной толщины задана и не варьируется, отыскивается оптимальная 

высота стенки и ширина нижней полки. 

Под оптимальным понимается сечение, имеющее максимальный момент сопротивления. 

При решении поставленной задачи нами были записаны формулы для вычисления геометрических 

характеристик [9] составного двутаврового сечения: площади, статического момента площади, 

координаты центра тяжести, осевых моментов инерции, радиусов инерции и момента сопротивления. 

Все формулы записывались в функции от размеров листов, составляющих сечение. Для каждого 

варианта компоновки назначалась высота стенки двутавра, варьируемые размеры определялись из 

постановки задачи. Затем высота стенки изменялась с заранее заданным шагом до максимально 

возможного значения. Алгоритм поиска размеров оптимального сечения реализован в компьютерной 

программе, составленной на языке Object Pascal в среде визуального программирования Borland Delphi 

[10]. Окна программы представлены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Окна программы поиска оптимальных размеров двутаврового сечения 

 

После выбора типа решаемой задачи в программе строятся графики изменения координаты центра 

тяжести сечения Су ; моментов инерции в плоскости и из плоскости сечения ZJ , yJ ; радиусов инерции 

Zi  и yi , момента сопротивления ZW . Предусмотрена возможность построения графика функции 

tJ

S

Z

Z

⋅
, отражающей способность сечения сопротивляться деформациям сдвига. Реализованный 

алгоритм позволяет назначать размеры поперечного сечения исходя из обеспечения какого-либо одного 

из условий: максимальной прочности по нормальным напряжениям, максимальной жёсткости, 

максимальной прочности на срез, равноустойчивости стержня в обеих плоскостях. 
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  Анализ полученных результатов показал: 

1. Во всех вариантах постановки задачи удаётся отыскать сечение, обладающее максимальным 

моментом сопротивления; при этом сечение не вырождается в тавр или в лист. 

2. При поиске сечения максимальной жёсткости, либо максимальной прочности на срез, ширина 

варьируемой полки стремится к нулю, сечение вырождается в тавр. При варьировании шириной обеих 

полок сечение вырождается в лист. 

3. В первом варианте постановки задачи оптимальное по прочности решение реализуется на 

одинаковой ширине полок, при условии, что заданная ширина полки составляет четверть или менее 

заданной ширины листа. При нарушении этого условия оптимальное решение не симметрично. Таким 

образом, равенство расходуемого на стенку и обе полки материала является условием, разделяющим 

симметричное и несимметричное решения. 
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Abstract. This paper discusses a sophisticated structural performance monitoring system designed for the 

Shanghai Tower, the tallest skyscraper in China. Preliminary monitoring data, including vertical settlement, 

levelness, horizontal displacement, and strain/stress, are presented and discussed. The one-year monitoring 

exercise during  the  construction stage shows the satisfactory performance of the strain sensors and the data 

acquisition system. The long-term monitoring system provides an opportunity for the comprehensive 

investigation of the structural performance of supertall buildings during actual construction and service 

conditions. 

В последние десятилетия во всем мире возведено большое количество сверхвысоких зданий и 

сооружений, при этом большинство из них построено в Азии. Новое поколение сверхвысоких зданий 

являются более гибкими и эффектными по внешнему виду, форме и конструкции, что создает особые 

проблемы для их безопасности и производительности.  

Для исследования эксплуатационных характеристик сверхвысоких зданий при различных условиях 

нагружения в настоящее время принято использовать численный анализ и масштабные лабораторные 

эксперименты. Тем не менее, действительные эксплуатационные характеристики сверхвысоких зданий в 

реальных  условиях являются ключевым вопросом, который не был подробно исследован из-за 

недостаточного опыта проектирования сверхвысоких зданий. Таким образом, эксплуатационные 

характеристики должны контролироваться в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность 

и удобство обслуживания во время строительства и эксплуатации. 

Этап возведения здания имеет решающее значение, так как недостатки в ходе строительства приводят 

к дополнительным напряжениям и остаточным деформациям в период эксплуатации. Численный анализ 

широко используется для прогнозирования механического поведения конструкций в процессе 

строительства, систематический мониторинг при строительстве сверхвысоких зданий по-прежнему 

ограничен.  

Рассмотрим основные этапы систематического мониторинга напряженно-деформированного 

состояния конструкций на примере Шанхайской башни (г. Шанхай, Китай) – сверхвысокого небоскреба 
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высотой 632 м, строительство которого было завершено в 2015 г. Здание является первым по высоте 

в Китае и третьим в мире свободно стоящим сооружением, после башни «Небесное дерево» в Токио 

(634 м) и «Бурдж Халифа» (828 м) в Дубае [1].  

Конструкция башни состоит из ядра, мега-каркаса и шести уровней аутригеров, которые соединяют 

ядро и мега-каркас башни. Большая высота и сложная конструктивная конфигурация башни обусловила 

необходимость всесторонних полномасштабных исследований эксплуатационных характеристик при 

воздействии статических нагрузок, сильных ветров, землетрясений и температурных воздействий.  

Ключевыми особенностями системы мониторинга являются следующие:  

1) одновременная установка датчиков и систем сбора данных с конструкциями башни для записи 

начальных значений;  

2) измерение осадок и перемещения конструкций на различных этапах строительства;  

3) постоянное измерение ветровых нагрузок на конструкцию фасада через 27 датчиков давления  

ветра;  

4) измерение наклона конструкций и определение колебаний (покачиваний) конструкций на разных 

высотах с использованием 40 инклинометров.  

Сенсорная система отвечает за сбор исходных данных от различных датчиков и состоит из более чем 

400 датчиков 11 различных типов, предназначенных для сбора данных в режиме реального времени 

(таблица 1).  

Таблица 1 

Список датчиков в системе мониторинга 

№ 
п./п 

Тип датчика Предмет мониторинга 
Кол-во 

датчиков 

1 Сейсмограф Землетрясение 2 

2 Анемометр Скорость и направление ветра 1 

3 Датчик давления ветра Давление ветра 27 

4 Акселерометр Ускорение 71 

5 Инклинометр (датчики положения) Элементы конструкций 40 

6 Термометр Температура воздуха и конструкций 75 

7 Тензометр 
Напряженно-деформированное 

состояние конструкции 
209 

8 
Глобальная система позиционирования  

на местности 
Перемещение; сдвиг; смещение 3 

9 Общее местоположение Перемещения, уровень и осадка 2 

10 Цифровой уровень Уровень пола 1 

11 Цифровая видео камера Перемещение 1 

Всего: 432 

 
Данные датчики мониторинга предназначены для контроля трех основных параметров:  

1) нагрузки (температурные, ветровые, сейсмические); 

2) изменение состояния конструкций и их критические напряжения (наклона, смещения, деформации,  

ускорение, а также расчетные нагрузки); 

3) воздействия на окружающую среду. 

Главный конструктор Шанхайской башни Торнтон Томасетти (Thornton Tomasetti) разработал 

простую, безопасную и экономичную конструктивную систему, которая позволила создать 
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инновационную архитектурную форму здания с двойным фасадом. Здание было разделено на 

9 отдельных зон по высоте, которые разделены на 8 упрочняющих этажей между ними. Структурная 

система Шанхайской башни содержит ядро, внешние мегаколонны и шесть уровней связевых ферм 

(аутригеров) на зонах 2, 4, 5, 6, 7 и 8 между ядром и мегаколонной. Компоновка датчиков показана на 

рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Схема компоновки датчиков (рис. с сайта: http://ira.lib.polyu.edu.hk/)  

 

Система мониторинга в долгосрочной перспективе дает возможность для всестороннего 

исследования структурной производительности сверхвысоких зданий во время строительства и 

эксплуатации. 
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Abstract.  Calculation of bearing capacity of reinforced concrete bent elements with the use of steel fibers in the 

compressed section area and  free of tension high reinforcement in the tension zone section under static and 

short dynamic uploading, revealing the features of the work of such elements. 

В последние годы все чаще возникает необходимость учитывать при расчете и проектировании 

несущих строительных конструкций возможность воздействия на них кратковременных динамических 

нагрузок аварийного характера. Такие нагрузки могут вызвать значительные деформации конструкций, 

их разрушение, что может привести к значительным материальным потерям, травмам и гибели людей.  

Одним из новых и эффективных строительных материалов, деформативные и прочностные свойства 

которого были исследованы и проанализированы различными российскими и зарубежными 

учеными[1,2], является сталефибробетон. 

Метод расчёта сталефиброжелезобетонных элементов по двум группам предельных состояний, 

представленный в СП 52-104-2009 «Сталефибробетонные конструкции» [3] подразумевает расчёт 

статически нагруженных элементов. Таким образом, задача изучения влияния смешанного армирования 

на работу изгибаемых сталефиброжелезобетонных элементов при кратковременном динамическом 

нагружении  остаётся  достаточно актуальной при расчете и проектировании экономически выгодных и 

надежных несущих конструкций. 

В рамках теоретических исследований авторами статьи были рассчитаны изгибаемые 

железобетонные элементы с зонным сталефибровым армированием сжатой зоны сечения. В качестве 

растянутых рабочих стержней была применена высокопрочная арматура классов А800 и Вр1200 без 

предварительного напряжения и арматура класса А400. Модель балки с использованием 

комбинированного армирования представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Программа теоретических исследований и конструкции  экспериментальных образцов 

 

Полученные значения несущего момента и высоты сжатой зоны представлены на рис. 2 и 3: 

 

Рис. 2. Результаты расчёта балки при статическом нагружении 

 

 

Рис. 3. Результаты расчёта балки при динамическом нагружении 
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  В целях исследования деформативности железобетонных балок со смешанным армированием была 

расчитана модель балки с использованием зонного фибрового армирования, равного 20 мм, в сжатой 

зоне сечения и высокопрочной арматуры класса А800 в растянутой зоне сечения при статическом 

нагружении. Полученные в результате расчёта в ПК SCAD представленной выше модели балки 

перемещения представлены на рис.4: 

 

Рис. 4. Отображение изополей и изолиний перемещений балки 

По итогам, полученным в результате расчёта железобетонной балки с комбинированным 

армированием следует вывод, что при увеличении зоны фибрового армирования с 20 мм до 80 мм 

максимальный показатель несущей способности данного элемента при статическом нагружении 

достигается при величине зонного фибрового армирования, равного 60 мм, а при кратковременном 

динамическом нагружении - 40 мм.  
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Abstract. Currently, a significant part of our country's area is not covered by centralized power supply. In these 

areas diesel electric power plants are mainly used. They are characterized by relatively high cost of electricity 

generated. Taking into account the sufficient solar energy potential of energy isolated regions, the use of solar 

energy for electric power supply becomes very important. It is necessary to use devices to reduce the cost of solar 

installations and increase their efficiency - solar tracker and acrylic concentrator. 

Введение 

На данный момент на 70% территории России отсутствует централизованное электроснабжение. В 

данных районах проживает порядка 20 млн. человек, которые пользуются в основном дизельными 

генераторами. Стоимость вырабатываемой дизельными установками электроэнергии может быть крайне 

высокой и достигать свыше 50 руб. за кВт·ч, что связано в основном с трудоёмкостью доставки топлива в 

некоторые районы. Это говорит о необходимости использования в таких областях альтернативных 

источников энергии, в частности солнечной.  Данный вид энергии имеет весомые перспективы в нашей 

стране, но на данный момент солнечные установки имеют два значительных минуса – относительно 

невысокую эффективность преобразования солнечной энергии в электрическую в течение дня и 

довольно высокую стоимость солнечных элементов. 

Акриловый концентратор 

Единственным способом значительно снизить себестоимость энергии, вырабатываемой солнечными 

элементами, является установка концентратора. Концентратор представляет собой устройство, 

осуществляющее сбор солнечного потока с большей площади и направляя его на солнечные элементы с 

меньшей площадью. Основные типы концентраторов, представленные в данный момент на рынке это 

зеркала с формой тел вращения (параболические зеркала), фокусирующие линзы (линзы Френеля) и 

системы зеркал. 

Но данные концентраторы имеют ряд весомых недостатков, которые ограничивают их массовое 

распространение. Для параболических концентраторов это, в первую очередь, крайняя массивность и 

громоздкость, а также проблемы с эксплуатацией – из-за чашеобразной формы концентратора в нём 

скапливаются атмосферные осадки, а конденсат внутри резко снижает эффективность работы. 
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Для решения первой проблемы предложено использовать акриловый концентратор, который описан в 

[1]. Он представляет собой оптическую систему, выполненную преимущественно из акрила. 

Концентратор выполнен таким образом, что лучи, падающие на его поверхность, в результате серий 

преломления и полного внутреннего отражения перенаправляются в торцы, на которых расположены 

небольшие фотоэлементы. 

Данный концентратор имеет ряд преимуществ в сравнении со своими аналогами: 

• Низкие массогабаритные характеристики 

• Отсутствия скопления конденсата на поверхности 

• Широкая диаграмма направленности на солнце 

• Отсутствие необходимости в мощных системах охлаждения 

Он позволит снизить приблизительно в 5 раз объём необходимых фотоэлементов при той же 

выходной мощности, что значительно снизит стоимость системы в целом. Но для работы данного 

концентратора необходим солнечный трекер. 

Солнечный трекер 

Солнечный трекер – устройство, периодически ориентирующая солнечные панели или концентратор 

на солнце, в результате чего большее количество солнечных лучей достигают поверхности и 

вырабатывается больше электроэнергии.  

При использовании солнечного трекера вырабатываемая в течение дня солнечными панелями 

мощность повышается примерно на 30% [2]. Особенно заметен прирост в утренние и вечерние часы, 

которые как раз приходятся на пик электропотребления. Поэтому солнечный трекер эффективен не 

только для концентраторов, но и для стандартных солнечных панелей. 

В работе предложена реализация солнечного трекера, имеющего преимущества в сравнении со 

своими аналогами.  

Благодаря разработанной управляющей плате без использования микроконтроллеров в качестве 

электропривода можно использовать коллекторный двигатель постоянного тока, поэтому питание 

электропривода осуществляется напрямую от аккумуляторной батареи, которая заряжается от солнечных 

панелей. Отсутствие инвертора для питания трекера делает систему проще и дешевле. На управляющей 

плате также реализован способ регулировки времени между включениями и ручной настройки панелей в 

определённом направлении. Предлагаемые для трекера концевые выключатели обеспечивают большой 

угол поворота, позволяя эффективнее работать в утренние и вечерние часы. При этом простота 

конструкции и отсутствие программируемых частей задает высокий срок службы с низкой стоимостью 

сервисного обслуживания.  

На основании результатов теоретических и экспериментальных исследований с помощью 

экспериментальной модели солнечной установки [2], создана полноразмерная установка номинальной 

мощностью 190 Вт. 

Для выбора электропривода поворотного механизма произведён расчёт максимального момента 

вращения используемой солнечной батареи. Получено, что выходной вал электропривода должен 

выдерживать максимальный момент вращения не менее 14,56 Н·м [3]. 
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Собранный электропривод размещается в центре корпуса солнечного трекера. Ведомый вал 

червячного редуктора закрепляется в верхней части корпуса и соединяется с радиально упорным 

подшипником, воспринимающим основную нагрузку размещённых сверху солнечных панелей. 

Предлагаемый солнечный трекер имеет автоматическую ориентацию солнечных панелей на солнце 

по азимуту с углом поворота до 200 градусов и ручную установку солнечных панелей на угол наклона по 

высоте, а также собственную новую плату управления в сравнении с платой, описанной в [2]. 

Также для установки разработан датчик света. Его принцип действия основан на том, что если свет 

попадает на фотодиод, то датчик открывает транзистор, который управляет питанием микросхемы. При 

отсутствии источника света цепь размыкается, что убирает возможность бессмысленного 

энергопотребления. 

В связи с этим, можно считать, что установка трекера является экономически и энергетически 

обоснованным решением, которое позволит сэкономить деньги и более равномерно генерировать 

солнечную энергию в течение дня. 

Выводы 

Разработанные технические средства обеспечивают точность регулирования и запас прочности с 

учетом возможного климатического влияния. 

На данный момент имеются опытные образцы как трекера, так и концентратора. Создан 

полномасштабный образец солнечного трекера. Имеются первые заказы на продукцию, собран 

солнечный трекер для установки в Алтайском крае. Получен патент на концентратор и трекер. Проект 

поддержан грантами фонда развития содействию малых форм инновационных предприятий в научно-

технической сфере и организацией «РосМолодёжь». 

Даже при наиболее эффективной стационарной установке солнечной батареи, использование систем 

ориентирования на солнце позволяет достигнуть выигрыша в вырабатываемой мощности более чем в 

30%, с учётом расхода энергии на работу электродвигателя. Использование же концентратора с трекером 

позволит в 2-5 раз снизить стоимость солнечных установок. Использование таких систем актуально на 

солнечных станциях, так как они будут не только дешевле используемых сейчас, но и позволят 

отказаться от излишнего сервисного обслуживания. К тому же такие системы по своим размерам и 

пропорциям будут приближены к стандартным солнечным панелям, что даёт им широкий спрос и для 

частного пользования в небольших масштабах на крышах и участках, позволяя минимизировать 

основные проблемы солнечных установок.  
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Abstract. This article was produced by calculation of compressed-bent stalefibro concrete elements using finite 

element method using electronic computing complexes «SCAD». It analyzes the work of beams reinforced with 

steel fiber in bearings with different cross sections in height. 

Одним из главных посылов развития строительной индустрии является разработка и внедрение 

конструкций из высокопрочных материалов. Применение различных современных добавок в бетоне 

является не только ядром для модификации старых и зарождения новых строительных технологий. 

Комплекс «SCAD» выводит деформированную схему элемента, строят изополя деформаций и 

напряжений, позволяют получить деформации и напряжения, в рассчитываемом на статическую и 

динамическую нагрузку элементе, при множестве форм колебаний. Единая графическая среда синтеза 

расчетной схемы и анализа результатов расчетного комплекса «SCAD» обеспечивает информацией 

сравнительно быстрее по сравнению с трудоемкими ручными расчетами.  

В данной статье представлены результаты расчета железобетонной балки в ЭВК «SCAD» с зонным 

армированием в приопорных частях на действие поперечной силы.  

Расчетная модель была выполнена с применением объемных конечных элементов. Каждый образец 

разбивался на конечные элементы размерами 100x10x10 мм. Армирование задавалось также объемными 

элементами, площадь поперечного сечения которых приравнивалась к площади стержней арматуры. 

Жесткость бетонных элементов соответствовала бетону класса B20, модуль упругости 30000 МПа, 

коэффициент Пуассона 0,2; объемный вес 2500 кг/м
3
. Жесткость фибробетонных элементов 

соответствовала бетону класса B30, модуль упругости 34500 МПа, коэффициент Пуассона 0,25; 

объемный вес 2500 кг/м
3
.  Жесткость стальных элементов задавалась, как для растянутой  арматуры 

класса AIII диаметром 12 мм, модуль упругости 200000 МПа, коэффициент Пуассона 0,3; объемный вес 

7850 кг/м
3
. Для сжатой арматуры жесткость задавалась как для арматуры класса А-I диаметром 6 мм, 
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  модуль упругости 210000 МПа, коэффициент Пуассона 0,3; объемный вес 7850 кг/м
3
. Условия опирания 

балки задавались на расстоянии 100 мм от краев. Силы прикладывались к узлам конечных элементов в 

четвертях пролета расчетной балки. Поперечная нагрузка бралась из теоретического расчета прочности 

наклонного сечения балки на поперечную силу. На рис.1 показаны балка и поперечные сечения, 

используемые в расчете ЭВК «SCAD». 

 

 

Рис. 1. Общий вид и поперечные сечения рассчитываемого сталефиброжелезобетонного элемента 

 

В общем, охарактеризовать расчетную модель можно следующим образом: количество элементов – 

4400, количество узлов – 5313, количество типов жесткости – 4. Результаты расчета представлены на 

рис.2. 

 

Рис.2. График изменения несущей способности сталефибробетонного элемента за счет 

увеличения зонного армирования в его приопорных частях 

В  результате проведенного расчета были получены деформированная схема балки (рис. 3) и изополя 

напряжений (рис. 4) для рассчитываемых образцов. 
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Рис. 3. Деформированная схема балки 

 

Рис. 4. Характерные изополя напряжений балки по осям  X, Y, Z 

Таким образом, можно сделать вывод, что из всех поперечных сечений, рассчитанных в ЭВК «SCAD» 

наименее напряженным оказался элемент, имеющий толщину зонного армирования по всей высоте. 
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Abstract: Analysis of factors allowing to create optimal conditions for proper temperature conditions during 

warm-up of concrete with the heating wire. 

При выборе температурного режима и назначение технологических параметров необходимо учесть 

факторы, влияющие на процесс термообработки бетона греющим изолированным проводом. 

 Бетонирование осуществляемое при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5˚С и 

минимальной суточной температуре наружного воздуха ниже 0˚С, должно производиться с 

обеспечением твердеющему бетону оптимальных температурно-влажностных условий. С этой целью 

предусматриваются специальные мероприятия, направленные на сохранение тепла, содержащегося в 

уложенном бетоне. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», более эффективных 

является метод электротермообработки бетона с использованием греющих изолированных проводов [1]. 

Сущность метода обогрева бетона греющими металлическими проводами заключается в обогреве 

бетона с помощью проводов, находящихся внутри бетонируемой конструкции. Способ применяется для 

сквозного прогрева конструкций с большим процентом армирования, а также для обогрева конструкций 

с арматурой в периферийных зонах и при замоноличивании стыков каркасных конструкций.  

Тепловая мощность имеет очевидную важность, требуемой для правильной термообработки 

конструкции с использованием греющих проводов. Физико-механические свойства греющего 

изолированного провода, а также факторы (тепловая мощность, массоперенос, температурное поле, 

конструктивные, технологические, материаловедческие, электротермообработка бетона, удельная 

теплоемкость, модуль поверхности конструкции), влияющие на термообработку бетона и их учет, 

позволяет назначить оптимальныйтемпературный режим прогрева конструкции с наименьшими 

затратами тепловой энергии и получить необходимую прочность во всей конструкции за короткий 

промежуток времени. 
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  Тепловая обработка, включая предварительный обогрев, продолжается в среднем 25…30 часов. 

Допустимое напряжение для прогрева – 10…40 В, температура изотермического прогрева должна быть 

не выше 80°С.  

Максимальна температура (t) нагрева в бетоне нагревательного провода в зависимости от погонной 

нагрузки (р) приближенно может быть определена по табл. 1. Данные в табл. 1 получены 

экспериментальным путём в НИИЖБе. 

Таблица 1 

Максимальная установившаяся температура нагрева провода в бетоне 

Максимальная установившаяся температура, 

°С 

Погонная нагрузка на провод, Вт/м 

50 10 

65 15 

75 20 

85 25 

92 30 

98 35 

103 40 

112 50 

123 60 

 

Длина провода имеющиго стальную оцинкованную жилу с сопротивлением, соответствующим 

значениям, может быть определена по номограмме (рисунок). 

 

 

Рис.1. Номограмма для определения длины проволочных электронагревателей со стальной 

токонесущей жилой. 
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  Длина проволочных электронагревателей 

� = ���· �
�· �	                                                                             (1) 

где U – рабочее напряжение питания, В; S– площадь сечения токонесущей жилы, мм
2
; р-оптимальная 

погонная нагрузка на провод, Вт/м; pt– удельное сопротивление жилы при рабочей температуре, Ом·мм
2
 

/м.  

Pуд=


�                                                                                     (2) 

где Р – суммарная электрическая мощность нагревателей, Вт; F – площадь обогрева, м
2
.  

Шаг греющего изолированного провода можно определить по формуле: 

b=
�

уд

� ��                                                                                  (3) 

где Pуд– удельная мощность, Вт/м
2
 ; р – погонная нагрузка на провод, Вт/м.  

Имитируя внешний обогрев бетона, изолированный провод размещают, в монолитных конструкциях 

в периферийных слоях, в уровне арматурных сеток и каркасов. Теплота экзотермии цемента и 

периферийных зон позволяет поднять температуру внутренних слоёв. 

Перед установкой в конструкции провод режут на пряди расчетной длины. 

Шаг греющих проводов в монолитных железобетонных конструкциях должен находиться в пределах 

100-150 мм. Шаг проводов в стыках сборных железобетонных элементов и заделках принимается равным 

50-100 мм. Максимальная погонная нагрузка на провод не должна превышать 30-35 Вт/м. Это 

учитывается при элетрическом расчете греющих проводов. Недопустима большая нагрузка, так как 

возможен местный перегрев, что и приведет к деструктивным процессам в зоне контакта провода и 

цементного камня. 

Вертикальную установку прядей путем навивки на каркасы или размещением в виде параллельных 

струн на высоту бетонируемой части конструкции применяют в монолитных колоннах и стенах. 

В монолитных перекрытиях толщиной до 15 см греющий провод устанавливается на нижнюю 

арматурную сетку. При большей толщине перекрытия провод (25-30 см) устанавливается по нижней и 

верхней сеткам. Направления расположения прикрепляемых к арматурным сеткам прядей может быть 

разное. 

Крепление проволочного нагревателя к арматуре производится (с усилением до 3-5 кг) мягкой 

вязальной проволокой диаметром не менее 1,2 мм, отрезками изолированного провода, 

полипропиленовым шпагатом. 
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Abstract. The results of investigations of stress-strain states of the sample of composite carbon fiber / adhesive / 

steel with a simulated crack. The experiment was carried out with the help conduct research on the distribution of 

carbon fiber surface deformation fields at deformation impact.  

 

В процессе эксплуатации  мостовых сооружений  по разным причинам возникает широкий спектр  

повреждений. Приведем наиболее часто встречаемые причины: ошибки при проектировании, низкое 

качество используемых строительных материалов и нарушение технологии при строительстве, а также 

ненадлежащая их эксплуатация и несвоевременное проведение ремонтных работ. Все это может приводить 

к образованию трещин. В литературе выделяют трещины по способу их образования: усадочные, силовые, 

коррозийные и другие [1,2]. Усадочные трещины, как правило, появляются уже в процессе усадки самого 

бетона. Силовые трещины образуются в результате не правильной эксплуатации (за счёт сверхнормативных 

нагрузок на конструкции). Коррозийные повреждения образуются вследствие неорганизованного или 

неправильно организованного водоотвода: происходит выщелачивание бетона, что впоследствии приводит к 

нарушению щелочной среды и образованию коррозии арматуры (рис. 1 а, б). Для своевременного выявления 

повреждений и дефектов конструкций, должны организовываться систематические обследования и 

проводиться ремонтные работы. Поэтому проблема, связанная с ремонтом мостовых сооружений является 

актуальной [1-3].  

Целью данной работы является показать какие типичные трещины существуют в железобетонных 

элементах мостовых конструкциях и рассмотреть возможности реконструкции участков мостовых 

сооружений с трещинами при помощи композита на основе углепластик/клей. Для изучения способности 

композита на основе углепластик/клей провести исследования распределения на поверхности углепластика 

полей деформаций при деформационном воздействии.  

2 . Материал и методика 

Образцы для испытаний были изготовлены в виде двух состыкованных торцами стальных пластин 

120х40х4 мм и двух накладок из углеродных ламелей FibARM Lamel размером 120х40х1,2 мм 

соединенными с помощью клея «FibARM Resin Laminate+».  Использование оптической цифровой системы 

VIC3D добавило в процесс подготовки образцов этап создания спекл-картины на исследуемой поверхности. 
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В этот этап включены работы по нанесению белой основы, на которую после высыхания наносились 

хаотично черные точки [4-6]. 

  

а б 

Рис.1.  Фотографии участков балок пролета моста: а – место, где начинают образовываться трещины 

указаны стрелкой; б - участок с уже сформировавшейся трещиной 

Испытание образцов на растяжение осуществлялось на испытательной машине «INSTRON 3386» с 

максимальным растягивающим усилием 100 кН (10,19 тс). Деформирование проведено с постоянной 

скоростью 0.3 мм в минуту. Конструкция захватов испытательной машины обеспечивала надежное 

фиксирование и центрирование образцов. Оптической измерительной системой VIC-3D использована для 

определения эволюции распределения деформаций в приповерхностных слоях образца [2]. 

3. Результаты и обсуждение 

Применение оптической измерительной системой VIC-3D в процессе испытаний позволило выявить 

изменение распределения деформаций в приповерхностных слоях образца. Эти результаты представлены в 

виде картины распределения изополей относительных деформаций при различных деформационных 

воздействиях (рис. 2). Видно, что с ростом приложенной нагрузки увеличивается значения деформаций[5]. 

Распределение на картинах продеформированных образцов представляет собой хаотически 

распределённые пространственные структурные элементы, ограниченные изополями внутри которых 

деформация имеет одинаковое значение. Видно, что по мере роста приложенных напряжений величина 

деформации возрастает до максимальных значений в области состыкованных двух металлических пластин, 

которые моделируют трещину в середине образца (рис.2. б). 

Увеличение степени нагружения до значения 36 кН, приводит к тому, что зона максимальных 

деформаций делиться на две со значение 0.27% (рис.2. в). Последующее нагружение до значения 50 кН, 

приводит к тому, что зоны максимальных деформаций растут по площади вдоль стыка стальных пластин. 

Также наблюдается рост значения максимальных деформаций до 0.354 (рис. 2. г). 

Расположение зон максимальных деформаций у правого края, характеризуется действием изгибающего 

момента в плоскости образца, возникшего вследствие неточности сборки образца. Задача исследования 

состояла в том, чтобы определить форму распределения вертикальных деформаций. Присутствие 

изгибающего момента искажает картину горизонтальных деформаций, что не сильно отражается на 

решении задачи[6]. 

Значения вертикальных относительных деформаций в зоне самой трещины ниже соседних областей. 
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Abstract. Today there are various methods of control of quality characteristics of engine oil by using various 

equipment and devices. But there's no equipment that was able to monitor the condition of engine oil during 

operation. The report presents the development of sensor-aided control of qualitative characteristics of the 

engine oil. The problem of this issue, and the goal is to solve this problem. And above comparison with their 

mass-produced analogues. 

Введение 

На сегодняшний день существуют различные методы контроля качественных характеристик 

моторного масла с помощью различных устройств и оборудования. Но нет такого оборудования, которое 

было бы способно производить контроль состояния моторного масла во время эксплуатации, в 

частности, говоря о карьерных автосамосвалов. В связи с этим возникают проблемы связанные:  

- с недальновидностью представления о нынешнем состоянии масла в период эксплуатации; 

- с заменой моторного масла, еще не утратившего способность выполнять свои функции, по пробегу 

автомобиля. Что вызывает дополнительные эксплуатационные затраты.  

Выявленная проблема позволяет сформулировать задачи, которые требуют решения, а именно 

изучить существующие разработки по данному направления, рассмотреть их преимущества и недостатки 

и, отталкиваясь от их недостатков, непосредственно, разработать датчик автоматизированного контроля 

качественных характеристик моторного масла. 

В связи с вышеизложенной информацией возникает актуальность данной работы, которая 

заключается в потребности создания датчика, который позволит мониторить состояния масла в период 

эксплуатации. 

Принцип действия 

Датчик автоматизированного контроля состояния масла предназначен для мониторинга его качественных 

характеристик (вязкости, механических примесей, температуры, диэлектрической проницаемости), подачи 

сигнала на приборную панель с целью оперативного прекращения водителем эксплуатацию в момент 
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  прекращения свойств моторного масла выполнять свои функции, а также для сокращения эксплуатационных 

затрат, связанных с неполной выработкой моторного масла своих свойств и подлежащего замене, в связи с 

окончанием срока годности, который определяется пробегом автомобиля. 

 

Рис.1. Конструкция датчика состояния масла 

 

Обозначение Пояснение Обозначение Пояснение 

1 Корпус 2 Внешняя трубка 

3 Внутренняя трубка 4 Масло 

5 Диапазон измерения уровня масла 6 
Диапазон измерения состояния 

моторного масла 

7 

9 

Электронный блок обработки 

Датчик температуры 
8 Масляный картер 

 

Датчик уровня масла состоит из двух расположенных по вертикали цилиндрических конденсаторов. 

Качество масла определяется с помощью нижнего, меньшего конденсатора.   

В качестве электродов конденсатора используются две вставленные друг в друга металлические 

трубки. Между электродами в качестве непроводника (диэлектрика) находится масло. Электрические 

свойства масла изменяются в процессе его работы и по мере выгорания топливных добавок. В результате 

изменения электрических свойств масла изменяется емкость конденсатора. Данное значение емкости 

преобразуется встроенным электронным блоком обработки в цифровой сигнал. Цифровой сигнал 

датчика как результат оценки качества масла передается в цифровую электронную систему управления 

двигателем. Данное фактическое значение обрабатывается электронной системой управления двигателем 

для расчета следующего ТО. 
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   Аналоги и прототипы 

1. Маслотестер, анализатор нефтепродуктов 

Прибор предназначен для экспресс-диагностики чистоты топлива и масел машин, автомобилей путем 

измерения процентного содержания воды и механических примесей в нем. 

Преимущества:  

• Простота использования, не требует специальной подготовки персонала. 

• Быстрота проведения диэлькометрического метода анализа нефтепродуктов. 

Недостатки: 

• Необходимость вручную отбирать пробу с помощью пробоотборника. 

• Трудоемкость очистки прибора после завершения работы.  

• Не предназначен для мониторинга состояния моторного масла в эксплуатации. 

2. Маслотестер для экспресс диагностики автомобиля по анализу работающего масла 

Прибор предназначен для мониторинга текущего состояния смазочного масла и поддержания на 

должном уровне рабочего состояния машины. 

Маслотестер – диагностическое устройство, позволяющее определить по изменению вязкости, 

плотности, наличию продуктов износа, коррозионному воздействию, вязкостно-температурному 

показателю работоспособность работающего смазочного материала и оценить целесообразность его 

замены, а также установить наличие неисправностей в двигателе автомобиля и других механизмах. 

Преимущества: 

• Простота использования, не требует специальной подготовки персонала. 

• Исключает необходимость вручную отбирать пробу с помощью пробоотборника. 

• Многообразие определяемых экспресс-показателей качества масла. 

Недостатки: 

• Невысокая точность измерения некоторых показателей. 

• Трудоемкость очистки прибора после завершения работы. 

• Не предназначен для мониторинга состояния моторного масла в эксплуатации. 
 

Заключение 

Разработка датчик автоматизированного контроля качественных характеристик моторного масла 

позволит мониторить свойство масла выполнять свои функциональные способности в период 

эксплуатации автотранспортных средств, вовремя донести информацию до водителя о необходимости 

прекращения эксплуатации автомобиля, вызванного с потерей необходимых свойств моторного масла, 

тем самым увеличив ресурс двигателя автомобиля, а также позволит моторному маслу полностью 

вырабатывать свой рабочий ресурс, тем самым сократив эксплуатационные затраты. 
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Abstract. This article provides a brief report on the work, devoted to a comprehensive experimental research of 

aerodynamics and heat transfer models of high-rise buildings. Considered: sumalinog method of visualization air 

currents in the tandem of two square prisms with the increase caliber between them, located each other, method 

of measurement static pressure fields using a multi-differential pressure gauge, a method of obtaining 

distribution of the heat transfer coefficient on the height of the building model. The method of numerical 

modeling provided in the program ANSYS FLUENT, ways how to build the geometry. The establishment of 

boundary conditions and computational domain. 

Аэродинамика зданий и сооружений детально исследовалась в большом числе работ, но в силу 

сложности структуры трехмерных отрывных потоков в данной проблеме остается много слабо 

изученных вопросов. Эта проблема актуальна в связи с интенсивным строительством высотных 

сооружений, для которых ветровые нагрузки являются одним из определяющих факторов в процессе их 

эксплуатации.  

Близкое расположение зданий по отношению друг к другу оказывает значительное влияние на 

ветровую нагрузку, передаваемую на их ограждающие конструкции. Нормы проектирования [2, 3] не в 

полной мере позволяют определить воздействие ветра на здание повышенной этажности. Кроме того, 

практически не учитывается наличие поблизости других зданий и сооружений. 

Ряд экспериментов физического моделирования, методика которых описана в [4-6], показал 

некоторые особенности взаимного влияния двух одинаковых по конфигурации моделей на 

распределение ветрового давления по их граням. В частности в работе [6] описаны особенности 

изменения ветрового давления на подветренную модель в тандеме при продольном увеличении 

расстояния между ними. 
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Дальнейшим шагом стало исследование изменения ветровой нагрузки при поперечном выходе 

подветренной модели из следа впередистоящей. 

Экспериментальная модель состояла из призмы с геометрическими размерами 50х50 мм и 

высотой 300 мм. Перед моделью устанавливалось препятствие с аналогичной геометрической 

конфигурацией (рис. 1). Все эксперименты проводились при Re = 4,25·10
4
 и угле атаки воздушного 

потока φ = 0
о
. 

 

 

 

а) б) в) 

Рис. 1 Схема расположения исследуемой модели 2 относительно модели 1: а – общий вид 

экспериментальной модели; б – вертикальные и горизонтальные сечения; в – схема расположения 

моделей при продольном (L) и поперечном (D) смещении. 

 

Визуализация воздушного течения (рис. 2) отражающая движение воздуха вблизи основания моделей, 

может быть применена для анализа вихреобразования и в средней их части. 

 

 

Рис.2 Визуализация течения воздуха вблизи тандема моделей зданий при поперечном смещении 

D/b=1,5; L/b=3,0; φ = 0
о
. 

 

На грани В-С формируется вихревое течение, провоцируемое вихревой дорожкой за моделью 1 и 

срывом потока от ребра В. 

 

   а)    б) 

Рис. 3. Средний коэффициент давления по граням модели здания 2, Re = 4,25·10
4
; φ = 0

о
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Далее, анализируя график (рис. 3, а) можно сделать вывод, что боковые грани модели 2, выходящей 

из следа модели 1 подвержены неравновесному воздействию ветра. Коэффициент бокового 

сопротивления (Сy) при D/b=0,5 до 1,5 равен от 0,1 до 0,2 в сторону грани D-A. При D/b=2 и выше 

направление воздействия меняется на противоположное с величиной Cy=0,25. 

Это говорит о том, что, несмотря на наличие искусственного препятствия, коэффициент лобового 

сопротивления (Сх) остается равным по величине отдельно стоящей модели [5, 6] и изменяется от -0,45 

до 1,7 (рис. 3, б). Вместе с тем добавляется поперечное ветровое воздействие, повышающее суммарную 

нагрузку на модель здания 2. 

Исходя из экспериментальных данных, для точности вычисления нужно сделать численное 

моделирование в программном комплексе ANSYS FLUENT. 

Расчетной областью в данном вычислении станет нижеприведенная схема. 

 

Рис. 4. Расчетная схема моделируемого пространства 

Главным недостатком программы ANSYS/FLUENT как и любой другой расчетно-вычислительной 

программы является тот фактор, что ее результаты нельзя полностью применять на практике. 
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Abstract. Carried out physico-chemical studies processed in a low-temperature plasma cement clinkers based on 

raw mixes characterized by saturation coefficient (SC) 0.8–1.05; silicate module – 2.4; Alumina module – 2,23–

2,37. It is established that SC change affects the mineralogical composition of the cement clinker and 

morphology of alite, which has a plate shape and length to width ratio 2.1–45. These samples have the strength 

corresponding the class CEM I 52,5N. High activity of samples with low SC settles more elongated lamellar 

morphology alite, which is less stable during hydration. 

 

 

Плазмохимический синтез цементного клинкера является одним из интенсивных, эффективных 

способов получения неорганического вяжущего вещества – цемента, обладающего высокими 

эксплуатационными характеристиками [1–3]. Это обусловлено в первую очередь технологическими 

условиями образования клинкерных минералов в условиях высококонцентрированных тепловых потоков 

(3000 °С): протеканием жидкофазовых реакций, которые характеризуются неравновесностью и 

способствуют изменению состояния системы, являющейся термодинамически активной, агрегативно 

неустойчивой, чувствительной к внешнему воздействию и способной к саморегулированию своих 

свойств [4]. Образующийся в микрокапиллярах расплав при воздействии низкотемпературной плазмы 

(НТП) стремится к уменьшению свободной энергии за счет утолщения и в связи с этим развивает 

значительные расклинивающие усилия, которые вызывают расщепление зерна по наименее прочным 

плоскостям. Наряду с этим, высококонцентрированные тепловые потоки создают оптимальные условия 

для уменьшения продолжительности процесса диспергации: снижение поверхностного натяжения 

жидкой фазы, вязкости расплава, прочности сцепления микрочастиц на макрочастице, площади 

поверхности реагирующих частиц. Как следствие, это способствует уменьшению энергии Гиббса. Таким 

образом, при использовании плазмохимического способа синтеза цементного клинкера на первый план 

выступают параметры технологических режимов плавления и охлаждения [5]. Однако полностью 

исключить влияние химического состава сырьевых смесей на качество синтезируемых образцов 
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  невозможно. В исследованиях Л.Я. Гольдштейна, Л.С. Когана, С.Д. Окорокова [6, 7] установлено, что 

повышение активности цементов на основе клинкеров, полученных в условиях высоких температур 

(2000 °С), осуществляется при увеличении коэффициента насыщения (КН) смеси до 1,01–1,02, в то время 

как для традиционных технологий оптимальным является КН, равный 0,94. Дальнейшее повышение КН 

приводит к падению прочности образцов. В связи с этим, целью представленной работы являлся анализ 

влияния одной из основных характеристик химического состава сырьевой смеси – коэффициента 

насыщения, на свойства плавленого в условиях высококонцентрированных тепловых потоков 

цементного клинкера. 

В исследованиях использовались сырьевые смеси, химический состав и модульные характеристики 

которых приставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики сырьевых смесей 

№ 

п/п 

Химический состав, мас. % Модульные характеристики 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO п.п.п. Сумма 
Коэффициент 

насыщения (КН) 

Силикатный 

модуль (n) 

Глиноземный 

модуль (p) 

1 12,77 3,74 1,58 44,27 0,81 36,84 100 1.05 2.4 2,37 

2 13,85 4,03 1,74 43,31 0,85 36,23 100 0.93 2.4 2.32 

3 15,24 4,40 1,95 42,07 0,90 35,45 100 0.80 2.4 2.26 

 

В работе рассматривался диапазон значений коэффициента насыщения от 0,80 до 1,05. С целью 

исключения влияния силикатного и глиноземного модулей, использовались смеси имеющие 

фиксированное значение n, равное 2,4 и p – 2,23–2,37. Плавление шихт осуществлялось в 

плазмохимическом реакторе [5] при температуре 3000 °С в течении 4 минут. Скорость охлаждения 

цементного клинкера составляла 1,6 °С/с. Цемент, полученный в результате помола плавленого 

цементного клинкера, подвергался ряду физико-химических исследований, включающих химический, 

петрографический, рентгенофазовый анализы.  

В результате эксперимента установлено, что синтезируемые плавленые цементные клинкеры являются 

алитовыми: содержание C3S изменяется от 68 до 74,8 %. Полученный цемент содержит свободный оксид 

кальция в количестве от 1,8 до 6,4 % и при этом при гидратации вяжущего не наблюдается нежелательных 

деформаций, приводящих к резкому снижению прочности и разрушению цементного камня. Наряду с этим, 

цементы на основе плавленых клинкеров с низким КН – 0,80 характеризуются достаточно высокими 

прочностными показателями, соответствующими классу ЦЕМ I 52,5Н. 

Интерес представляет изменение морфологии клинкерных минералов в зависимости от коэффициента 

насыщения: в результате статистической обработки данных установлено, что в клинкере №1 отношение 

длины минералов к их ширине (l/b) варьируется от 2,9 до 45; в образце №2 – 11,4–27,7; №3 – 2,1–36,1. 

При этом форма минералов алита является пластинчатой, белита – мелкой, округлой. Таким образом, 

расширение диапазона коэффициента насыщения при использовании низкотемпературной плазмы 

позволяет увеличить одну из основных характеристик трехкальциевого силиката: l/b, которая, согласно 

данным исследователей [7, 8], в плавленых клинкерах изменяется от 2 до 12,5 и является показателем 

высокой активности минералов [9, 10]. Это объясняет высокую активность образцов, полученных на 

основе шихты с пониженным КН: уменьшение содержания минералов компенсируется более вытянутой 

пластинчатой морфологией алита, являющейся менее устойчивой при гидратации. Это дополнительно 
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  свидетельствует об оптимально подобранных технологических режимах плазмохимической технологии 

и ее эффективности.  

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что плазмохимическая 

технология позволяет нивелировать непостоянство химического состава применяемых сырьевых 

материалов и свойства смесей на их основе, повысить их реакционную способность, расширить диапазон 

используемых модульных характеристик шихты до 0,8–1,05 и, как следствие, синтезировать цементные 

клинкеры, обладающие постоянными высокими прочностными характеристиками, которые 

соответствуют классу ЦЕМ I 52,5Н. Увеличение коэффициента насыщения шихты до 1,05 способствует 

росту количества C3S (до 74,8 %), минералы которого имеют повышенное значение l/b, равное 2,6–45. 

Высокая активность образцов, полученных на основе шихты с пониженным КН обусловлена более 

вытянутой пластинчатой морфологией алита, являющейся менее устойчивой при гидратации. 
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Abstract. The article shows the classification of correctional institutions. Also presented some experience 

designing correctional facilities in Russia and other countries. 

Ɏɭɧɤɰɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɥɸɛɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ȼ 

ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ 

ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɞɚɧɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɟɧɢɬɟɧɰɢɚɪɧɭɸ. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɊɎ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɯɨɞɹɬ 

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɵ: ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ; ɚɪɟɫɬɧɵɟ ɞɨɦɚ; ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ; ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɨɥɹɬɨɪɵ; ɜɟɞɨɦɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, 

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ.

ɍɝɨɥɨɜɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, 

ɥɢɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɚ ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, 

ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɭɫɥɨɜɧɨ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɦɢ. Аɪɟɫɬɧɵɟ ɞɨɦɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ 

ɜ ɜɢɞɟ ɚɪɟɫɬɚ ɧɚ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜ ɚɪɟɫɬɧɵɯ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ ɬɸɪɶɦɚɯ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɠɢɦɚ. ɂɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɥɟɱɟɛɧɨ-ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ (ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ) ɢ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɨɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ ɜ ɜɢɞɟ ɥɢɲɟɧɢɹ ɫɜɨɛɨɞɵ ɢ ɫɦɟɪɬɧɨɣ 

ɤɚɡɧɢ. ɂɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɨɧɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ, ɥɢɲɟɧɧɵɯ 

ɫɜɨɛɨɞɵ, ɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ (ɤɨɥɨɧɢɢ-ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ), ɩɨɥɭɨɬɤɪɵɬɨɝɨ (ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 

ɤɨɥɨɧɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ) ɢ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ (ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɨɧɢɢ ɨɫɨɛɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ) ɬɢɩɨɜ. 

ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɥɨɧɢɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ ɩɨɥɭɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɧɚ ɜɢɞɵ ɪɟɠɢɦɚ ɧɟ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ. Ʌɟɱɟɛɧɵɟ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɦ ɩɨɥɭɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬɢɩɚ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɚɦɛɭɥɚɬɨɪɧɨɝɨ 

ɥɟɱɟɧɢɹ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ, ɛɨɥɶɧɵɯ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɬɭɛɟɪɤɭɥɟɡɚ, ɚɥɤɨɝɨɥɢɡɦɨɦ ɢ 

ɧɚɪɤɨɦɚɧɢɟɣ. ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɡɨɥɹɬɨɪɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɦɵɯ ɢ ɨɛɜɢɧɹɟɦɵɯ, ɜ 

ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɦɟɪɵ ɩɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɞ ɫɬɪɚɠɭ. ɇɢɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ 

ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɶɹ [1-6].

ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɡɨɥɹɬɨɪ ɧɚ 1800 ɦɟɫɬ «Ʉɪɟɫɬɵ», ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, Ɋɨɫɫɢɹ (Ɋɢɫ. 1).
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  ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɫɵɥɶɧɚɹ ɬɸɪɶɦɚ ɜ ɷɬɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɜ 1868 ɝɨɞɭ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɠɟ ɟɟ ɡɞɚɧɢɸ 

ɛɨɥɟɟ 120 ɥɟɬ. ȼ ɫɬɟɧɚɯ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɨɥɹɬɨɪɚ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ 960 ɤɚɦɟɪ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ 1700-

1800 ɱɟɥɨɜɟɤ. Аɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ – ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ А. Ɍɨɦɢɲɤɨ [2].  

  

Рɢɫ. 1. Оɛщɢɟ ɜɢɞɵ ɫлɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɨляɬɨɪɚ «Кɪɟɫɬɵ»  

ɋɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɡɨɥяɬɨɪ ɧɚ 4000 ɦɟɫɬ «Ʉɪɟɫɬɵ-2», ɩɨɫ. Ʉɨɥɩɢɧɨ, Ɋɨɫɫɢя (Ɋɢɫ. 2). 

ɉɪɨɟɤɬ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɨɥɹɬɨɪɚ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ 2007 ɝɨɞɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-

ɢɡɵɫɤɚɬɟɥɶɫɤɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ("ɋɉɂɂ", ɈАɈ). ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɡɨɥɹɬɨɪɨɜ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɢ 

ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɪɟɠɢɦɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ (ɞɨ 8 ɷɬɚɠɟɣ), ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 

ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɟɟ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ. Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɠɢɞɚɟɬɫɹ ɜ 2016 ɝ [3]. 

  

Рɢɫ. 2. Оɛщɢɟ ɜɢɞɵ ɫлɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɨляɬɨɪɚ «Кɪɟɫɬɵ-2» 

ɂɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭчɪɟɠɞɟɧɢɟ «Justiz Zentrum Leoben», ɝ. Ʌɟɨɛɟɧ, Ⱥɜɫɬɪɢя (Ɋɢɫ. 3). 

ɐɟɧɬɪ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʌɟɨɛɟɧ — ɷɬɨ ɟɞɢɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɣ ɫɭɞ ɢ ɬɸɪɶɦɭ. Аɜɬɨɪ 

ɩɪɨɟɤɬɚ: Joseph Hohensinn. Ƚɨɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: 2004 [4]. 

  

Рɢɫ. 3. Оɛщɢɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟлɶɧɨɝɨ ɭчɪɟɠɞɟɧɢя «Justiz Zentrum Leoben» 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɂɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɟ ɭчɪɟɠɞɟɧɢɟ «Vestre FæЧРЬОХ», ɝ. Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ, Ⱦɚɧɢя (Ɋɢɫ. 4). 

Ɇɭɠɫɤɚɹ ɡɚɤɪɵɬɚɹ ɬɸɪɶɦɚ ɧɚ 530 ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɛɨɥɟɟ 5 ɥɟɬ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɫ 

1895 ɝ [5]. 

  

Рɢɫ. 4. Оɛщɢɟ ɜɢɞɵ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟлɶɧɨɝɨ ɭчɪɟɠɞɟɧɢя «Vestre Fængsel»  

Ɉɛ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɩɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɨɧɨ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɫ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ. ɋɥɟɞɭɹ 

ɷɬɨɣ ɥɨɝɢɤɟ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɜ ɷɬɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɟ, ɚ ɧɚɢɦɟɧɟɟ – 

ɋША ɢ Ɋɨɫɫɢɹ. ɋɨɡɧɚɧɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɫɜɟɪɯɦɨɳɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɬɪɟɛɭɟɬ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɫɬɭɩɧɢɤ ɛɵɥ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 

ɡɚɤɥɸɱɟɧ, ɧɨ ɢ ɭɧɢɠɟɧ. ȼ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɢ ɜ Ⱦɚɧɢɢ) ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ 

ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɚɱɟ: ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɤɚɡɚɧɢɟɦ ɜ ɰɢɜɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ 

ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɥɢɲɶ ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɥɢɲɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ. ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ: ɜ 

ɬɸɪɶɦɵ ɋША ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 50–60% ɨɬɫɢɞɟɜɲɢɯ, ɜ ɬɸɪɶɦɵ ɇɨɪɜɟɝɢɢ — ɦɟɧɟɟ 20%. 

ȼ ɹɧɜɚɪɟ 2006 ɝ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɩɟɧɢɬɟɧɰɢɚɪɧɵɟ ɩɪɚɜɢɥɚ. ɂɯ ɧɨɜɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ 

ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹɯ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɋɭɞɚ ɩɨ ɩɪɚɜɚɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɢɦɟɧɹɸɳɟɝɨ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ ɤɨɧɜɟɧɰɢɸ 

ɩɨ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɚɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 

ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɹɯ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ 

ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɵɬɨɤ ɢ ɛɟɫɱɟɥɨɜɟɱɧɨɝɨ ɢɥɢ ɭɧɢɠɚɸɳɟɝɨ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹ. ȼ 

ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɚɪɵɯ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ. [6] 

ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ 

1. ɋɉ 17-02-2012 Ɏɋɂɇ Ɋɨɫɫɢɢ. ɇɨɪɦɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-

ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɤɚɡɚɧɢɣ. 

2. «Ɍɸɪɶɦɚ «Ʉɪɟɫɬɵ»» Дɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 

http://www.rutraveller.ru/place/42631.html. – 12.03.2016. 

3. «ɋɂɁɈ ɧɚ 4000 ɦɟɫɬ, ɝɨɪɨɞ Ʉɨɥɩɢɧɨ (Ʉɪɟɫɬɵ – 2)» Дɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 

http://www.gskholding.ru/projects/realestate/realestate_18.html. – 12.03.2016. 

4. «Аɜɫɬɪɢɹ: ɬɸɪɶɦɚ ɧɟɩɨɯɨɠɚɹ ɧɚ ɬɸɪɶɦɭ» Дɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: http://www.onk-

ru.info/avstriya-tyurma-nepoxozhaya-na-tyurmu.html. – 12.03.2016. 

5. «Ɍɸɪɶɦɚ VОsЭrО FænРsОХ (Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ, Ⱦɚɧɢɹ)» Дɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 

http://ibigdan.livejournal.com/7944896.html. – 12.03.2016. 

6. ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ 5 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2006 ɝ. N 540 ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ. «Ɉ 

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ (2007-2016 ɝɝ.)» 
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Abstract. Design of ice cream МКПц interior is based on Timothy Burton's film "Alice in Wonderland." Cafe is 

designed for families. CКПц spКМО is functionally divided into basic (dining rooms) and auxiliary facilities. A 

room for games is resolved as a separate space; two VIP rooms and auxiliary rooms (separate toilets, rest room 

for staff with a small kitchen, bathroom and wardrobe) are designed. According to the type of services cafe is 

focused on self-service (with the exception for VIP lounges). Special menu has been developed: various kinds of 

ice cream, pastries, hot and cold drinks (tea, coffee, juice and etc.) The sale of souvenirs is proposed in the 

project. That is why stand showcases are included in the interior. 

 

ɂɧɬɟɪɶɟɪ – ɷɬɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɹ, 

ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ; ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 

ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ [1]. 

ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɥɟɠɢɬ ɫɢɧɬɟɡ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɞɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ, 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɣ 

ɮɨɪɦɟ. 

ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɬɪёɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ: 

– ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ – ɩɨɥ, ɫɬɟɧɵ, ɩɨɬɨɥɨɤ; 

– ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɟ (ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɦɟɛɟɥɶ); 

– ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɢ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ 

ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ [2]. 

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ, ɜɧɟɲɧɟ ɞɚɠɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɵɦɢ 

ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ: ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɫɵɬɢɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ, 

ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ (ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢ ɬ. ɩ.), ɫ ɞɪɭɝɨɣ – 

«ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɟɦ» ɤ ɩɪɢɪɨɞɟ, ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ (ɡɟɥɟɧɶ, 

ɛɚɫɫɟɣɧɵ, ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɪɟɥɶɟɮɚ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɵɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɫɬɟɧɵ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ 

ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ) Д2]. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɐɟɥɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ: 

– ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɤɚɮɟ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ; 

– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɫɟɦɟɣɧɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ. 

Ɉɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɢ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɚɮɟ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ «Ʉɪɢɜɨɣ ɲɤɚɮ» ɫɬɚɥ ɮɢɥɶɦ Ɍɢɦɚ 

Ȼɚɪɬɚɧɚ «Ⱥɥɢɫɚ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɱɭɞɟɫ». 

ɐɜɟɬɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɩɚɥɢɬɪɨɣ ɮɢɥɶɦɚ. 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɚɮɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ 

(ɨɛɟɞɟɧɧɵɟ ɡɚɥɵ) ɢ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. 

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɨɛɟɞɟɧɧɵɣ ɡɚɥ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɨɧ: 

– «Ɂɚɥ ɋɭɦɚɫɲɟɞɲɟɝɨ ɒɥɹɩɧɢɤɚ», ɝɞɟ ɫɬɨɥɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɮɨɪɦɟ ɱɚɲɟɤ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 

ɫɬɨɣɤɚɦɢ Ɍȼ (ɤɚɠɞɵɣ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɷɬɨɣ ɡɨɧɵ ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɮɢɥɶɦ ɢɥɢ ɦɭɥɶɬɮɢɥɶɦ); 

– «Ʌɚɛɢɪɢɧɬ Ʉɨɪɨɥɟɜɵ ɑɟɪɜɟɣ», ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ ɛɚɪɧɨɣ ɫɬɨɣɤɨɣ ɢ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ ɞɥɹ 

ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ;  

– «Ɂɚɥ Ʉɨɪɨɥɟɜɵ ɑɟɪɜɟɣ», ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ ɦɹɝɤɢɦɢ ɭɞɨɛɧɵɦɢ ɞɢɜɚɧɚɦɢ (ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 

ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ). 

Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɞɜɚ VIP-ɡɚɥɚ: ɛɨɥɶɲɨɣ «Ɂɚɥ Ⱥɥɢɫɵ» (PКrЭв-ɡɚɥ) ɢ «ɉɨɤɨɢ Ʉɨɪɨɥɟɜɵ 

ɑɟɪɜɟɣ» (LШЯО-ɡɚɥ). Ɉɛɚ ɡɚɥɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɝɚɪɞɟɪɨɛɨɦ ɢ ɲɤɚɮɚɦɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɨɫɭɞɵ. 

ɋɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɪɟɲɟɧɚ ɢɝɪɨɜɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ «Ɂɚɥ ɑɟɲɢɪɫɤɨɝɨ Ʉɨɬɚ». ɗɬɨ 

ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɨɠɢɞɚɧɢɹ ɡɚɤɚɡɚ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɞɟɬɹɦ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɯ ɡɞɟɫɶ 

ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ, ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ, ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɡɚɧɹɬɶɫɹ 

ɪɢɫɨɜɚɧɢɟɦ, ɥɟɩɤɨɣ ɢɥɢ ɢɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɚɧɢɦɚɬɨɪɨɜ. ɂɝɪɨɜɚɹ 

ɤɨɦɧɚɬɚ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɚ ɜ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɤɚɮɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ 

ɫɨɛɵɬɢɟ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɱɢɫɥɨɦ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 

Ʉ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 

– ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɟ ɫɚɧɭɡɥɵ; 

– ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɚɹ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɤɭɯɧɟɣ, ɫɚɧɭɡɥɨɦ ɢ ɝɚɪɞɟɪɨɛɨɦ. 

ɉɨ ɬɢɩɭ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɤɚɮɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ (ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ VIP-

ɡɚɥɵ). ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɨɫɨɛɨɝɨ ɦɟɧɸ ɜɯɨɞɹɬ: ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɢɞɨɜ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɤɢɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɢ 

ɝɨɪɹɱɢɟ ɧɚɩɢɬɤɢ (ɱɚɣ, ɤɨɮɟ, ɫɨɤ ɢ ɬ.ɩ.). ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɪɨɞɚɠɚ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɞɥɹ 

ɱɟɝɨ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɫɬɟɧɞɵ-ɜɢɬɪɢɧɵ. 

Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɤɢ ɫɬɟɧ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɟ ɨɛɨɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɨɦ; ɤɪɚɫɤɚ ɜɨɞɧɨ-

ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɚɹ (RAL 6033, 9016). ȼ ɢɝɪɨɜɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɢ ɜ ɨɛɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɥɚɯ ɠɢɜɵɟ ɢɡɝɨɪɨɞɢ ɢɦɢɬɢɪɭɸɬɫɹ 

ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɤɨɜɪɨɥɢɧɚ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦ ɜɨɪɫɨɦ «ȼɚɥɟɧɬɢɧɨ 40». Ⱦɢɜɚɧɵ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ ɫɬɟɧ ɨɛɢɬɵ 

ɤɨɠɟɣ «Novabuk №3», ɫɬɟɝɚɧɧɨɣ ɢ ɝɥɚɞɤɨɣ, ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. 

Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɥɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚɥɢɜɧɵɟ ɩɨɥɵ Flowpol (RAL 3026, 9016, 6016) ɫɨ ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ ɢɡ 

ɩɥɢɬɤɢ ɫ ɦɚɬɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɢɡ ɤɟɪɚɦɨɝɪɚɧɢɬɚ (ɋHA05RT Banco Rettificato, CHA99RT Smoke 

Rettificato). ȼ ɢɝɪɨɜɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɩɨɞɢɭɦ ɨɛɢɬɵɣ ɤɨɜɪɨɥɢɧɨɦ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦ ɜɨɪɫɨɦ 

«ȼɚɥɟɧɬɢɧɨ 40» ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. 

Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɨɬɨɥɤɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ LКМПШХТО (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ) RAL 3024, 1013, 6017 ɢ 

ɩɨɬɨɥɨɱɧɵɣ ɩɥɢɧɬɭɫ ɉ-290 Ⱥɧɬɚɪɟɫ (Ɋɨɫɫɢɹ) ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɚ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɞɟɧɧɵɯ ɡɚɥɨɜ «Ʉɨɪɨɥɟɜɵ ɑɟɪɜɟɣ», 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  «ɋɭɦɚɫɲɟɞɲɟɝɨ ɒɥɹɩɧɢɤɚ», «Ⱥɥɢɫɵ» ɢ ɢɝɪɨɜɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ «Ɂɚɥ ɑɟɲɢɪɫɤɨɝɨ Ʉɨɬɚ» – ɧɚɬɹɠɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ 

LКМПШХТО ɫ ɪɢɫɭɧɤɨɦ. 

Ɇɟɛɟɥɶ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ – ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ, ɩɨɤɪɵɬɵɟ ɤɪɚɫɤɨɣ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɨɣ (RAL 6033, 9016). 

Ʌɸɫɬɪɵ «ɒɥɹɩɤɚ» ɢ «ɑɚɟɩɢɬɢɟ» – ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ. 

 

ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ 
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Ɋɢɫ.1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ʉɚɮɟ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ «Ʉɪɢɜɨɣ ɲɤɚɮ», 
ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ⱥ.Ⱥ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. ɂ.ɂ Ʉɨɥɨɫɨɜɚ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɂɇɌȿɊɖȿɊ ɄɍɅɂɇȺɊɇɈɃ ɋɌɍȾɂɂ ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ» 

Ⱥ.ɋ. Ȼɚɜɵɤɢɧɚ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. ɂ.ɂ. Ʉɨɥɨɫɨɜɚ 
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Abstract. This project is carried out at the 5
th

 course curriculum of Design of Architectural Environment 

specialty. Its theme is "The interior of a public building". The interior is designed for the real customer. The 

studio is located on the first floor of a three-storied brick building, which is located in the central part of the 

city. The total area of the culinary studio is 196.09 m
2
. A special role has been given to the practicality of the 

materials and their durability. The main condition of the customer was that there should be mostly free and 

open spaces created in the studio, retaining sense of home comfort. AЮЭСШr’s task was to create maximum free 

space in the studio without losing connection of certain elements of the interior. It was solved by a radical 

redevelopment of areas, loft-style furnishing (quite minimalistic and transformable), and lack of decor. But 

despite minimal presence of furniture and glossy surfaces, the interior does not lose the feeling of comfort due to 

the harmonious color solutions. Loft style emphasizes the European approach to kitchen design. Due to the non-

standard openings of doors and windows and podium added there is an opportunity for “playТЧР” аТЭС spКМО 

that allows changing the room for its intended purpose (serving area, workshop watching area and dining area). 

 

ɉɪɨɟɤɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ 5 ɤɭɪɫɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 270300 «Ⱦɢɡɚɣɧ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ 

ɋɪɟɞɵ» (ɬɟɦɚ «ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ»). 

ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɫɬɭɞɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 

196,09 ɦ2
. ɋɬɭɞɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɬɪɟɯɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ 

ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɫɬɭɞɢɢ «Spaghetti» ɭɱɚɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ ɛɥɸɞɚ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɨɣ ɤɭɯɧɢ. 

ɉɪɢɝɥɚɲёɧɧɵɣ ɲɟɮ-ɩɨɜɚɪ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ 

ɷɬɨɬ ɩɪɨɟɤɬ, ɚɜɬɨɪɭ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ 

ɮɨɪɦɚɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ. Ɉɫɨɛɚɹ ɪɨɥɶ ɛɵɥɚ ɩɪɢɞɚɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɢ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɯ ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɨɫɬɢ. Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɵɥɚ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɫɥɨɠɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɚɜɬɨɪɭ 

ɩɪɨɟɤɬɚ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɞɜɚ «ɮɨɪɦɚɬɚ»: ɫɴɟɦɨɱɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɤɭɥɢɧɚɪɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪ-

ɤɥɚɫɫɨɜ. ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɡɚɞɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɭɸ ɢ ɞɨɦɚɲɧɸɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɧɨ 

ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  Ƚɥɚɜɧɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ – ɫɨɡɞɚɬɶ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, 

ɫɨɯɪɚɧɢɜ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɢ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɭɸɬɚ. ɋɬɭɞɢɹ «Spaghetti» ɫɨɡɞɚɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ 

ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɥɹ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɮɨɬɨ- ɢ ɬɟɥɟɫɬɭɞɢɢ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɧɭɠɧɵ ɛɵɥɢ ɮɚɫɚɞɧɵɟ ɨɤɧɚ ɢ 

ɱɟɬɤɨɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨ ɡɨɧɚɦ. ɐɜɟɬɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ – ɛɟɥɵɣ ɰɜɟɬ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɬɟɩɥɵɦɢ ɨɬɬɟɧɤɚɦɢ. 

Ɍɚɤɠɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɨɫɶɦɢ 

ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɫɬɭɞɢɢ ɧɚ ɤɭɯɧɟ, ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɲɟɮ-ɩɨɜɚɪɚ ɫɬɭɞɢɢ, 

ɤɨɦɧɚɬɵ ɨɬɞɵɯɚ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɬɭɞɢɢ, ɤɚɛɢɧɟɬɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɨɫɨɛɵɦ ɩɨɠɟɥɚɧɢɟɦ ɛɵɥɨ 

ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɟɞɟɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɞɥɹ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɮɢɥɶɦɨɜ ɫ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚɦɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɲɟɮ-ɩɨɜɚɪɨɜ 

ɦɢɪɚ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ. 

Ɉɡɧɚɤɨɦɢɜɲɢɫɶ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 

ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ. ȼ ɱɢɫɥɨ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɜɯɨɞɢɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 

ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 

ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 

ɦɢɧɢɦɚɥɢɫɬɢɱɧɨɣ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɣ ɦɟɛɟɥɢ ɜ ɫɬɢɥɟ «ɥɨɮɬ», ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɸ ɞɟɤɨɪɚ. ɇɨ, 

ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɥɚɤɨɧɢɱɧɭɸ ɦɟɛɟɥɶ ɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɝɥɹɧɰɟɜɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɧɟ ɬɟɪɹɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɭɸɬɚ 

ɡɚ ɫɱɟɬ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɰɜɟɬɨɜɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɋɬɢɥɶ «ɥɨɮɬ» ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɭɯɧɟ. Ɂɚ 

ɫɱɟɬ ɨɬɤɚɡɚ ɨɬ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɨɤɨɧ ɢ ɞɜɟɪɟɣ, ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɢɭɦɚ, ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɝɪɵ ɫ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ (ɡɨɧɚ ɫɟɪɜɢɪɨɜɤɢ, ɡɨɧɚ 

ɩɪɨɫɦɨɬɪɚ ɮɢɥɶɦɨɜ ɫ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚɦɢ, ɨɛɟɞɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ). 

Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɧɵɟ – ɨɬ ɫɬɚɪɵɯ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɩɨɪɨɞ ɢ 

ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɢ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɟɪɠɚɜɟɸɳɟɣ ɫɬɚɥɢ ɢ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɨɝɨ ɪɚɫɬɜɨɪɚ. Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɭɯɧɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 

ɝɨɫɬɹɦ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ, ɫɜɟɬɥɵɟ ɫɬɟɧɵ ɧɟ ɫɨɡɞɚɸɬ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ «ɤɚɮɟɥɶɧɨɝɨ» 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɤɚɤ ɱɚɫɬɨ ɛɵɜɚɟɬ ɧɚ ɤɭɯɧɹɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɜ. ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬ ɧɚɩɨɥɧɟɧɧɨɟ ɫɜɟɬɨɦ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɝɞɟ ɬɟɩɥɵɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɩɨɥɵ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɮɚɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɥɤɚɦɢ ɢ ɫɥɚɧɰɟɜɵɦɢ 

ɩɚɧɟɥɹɦɢ, ɜɵɤɪɚɲɟɧɧɵɦɢ ɜ ɨɬɬɟɧɤɢ ɛɟɥɨɝɨ ɢ ɫɟɪɨɝɨ ɰɜɟɬɨɜ. 

ɉɚɧɨɪɚɦɧɵɣ ɞɟɤɨɪ ɨɤɨɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞɢɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɨɥɧɟɱɧɵɦ ɫɜɟɬɨɦ 

ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɬɟɩɥɨɦ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɧɭɸ ɢ ɬɟɩɥɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤ 

ɫɩɨɤɨɣɧɨɦɭ ɨɬɞɵɯɭ, ɧɚɫɥɚɠɞɟɧɢɸ ɜɤɭɫɨɦ ɢ ɢɡɭɦɢɬɟɥɶɧɵɦ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɛɥɸɞ. ɍ 

ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ ɟɫɬɶ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ – ɫ ɩɥɢɬɨɣ, ɪɚɡɞɟɥɨɱɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ 

ɩɨɫɭɞɨɣ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜɫё ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ ɝɨɫɬɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɦɨɝɥɢ ɨɛɳɚɬɶɫɹ. ɉɨɞ 

ɤɚɠɞɵɦ ɫɬɨɥɨɦ ɟɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɚɹ ɤɨɪɡɢɧɚ. ɋɜɟɪɯɭ ɜɫɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɨɛɳɢɟ ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ 

ɩɨɥɨɱɤɢ ɫɨ ɫɩɟɰɢɹɦɢ, ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɦɢ ɬɪɚɜɚɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɧɚ ɤɭɯɧɟ – Bosch. ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 

ɩɥɢɬɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɢɢ ɫɬɚɥɢ VES EХОМЭrТМ. ɉɨɫɭɞɚ ɜ ɫɬɭɞɢɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɚ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɚɹ: SТХТЭ, JКЦТО OХТЯОr, 

GrООЧ PКЧ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɤɭɯɧɟ ɟɫɬɶ SШНКsЭrОКЦ – ɩɪɢɛɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɝɚɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɨɞɵ. 

Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɛɵɥɨ «ɨɛɵɝɪɚɬɶ» ɦɨɳɧɭɸ ɜɵɬɹɠɤɭ ɧɚɞ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɤɭɯɨɧɧɵɦɢ 

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɡɚɧɢɦɚɥɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɨɬɨɥɤɚ. 

ɗɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɛɵɥɚ ɪɟɲɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɵɬɹɠɧɨɣ 

ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɵɥɚ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɚ ɭɥɶɬɪɚɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɫɜɟɬɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɜ ɫɬɢɥɟ 

«ɥɨɮɬ». Ɍɚɤɠɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɫɬɢ ɢ ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɩɨɬɨɥɤɭ ɩɪɢɞɚɥɚ ɹɱɟɢɫɬɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ƚɪɢɥɶɹɬɨ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: 

1. Ɉɛɦɟɪɧɵɣ ɩɥɚɧ Ɇ 1:50; 

2. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɩɥɚɧ Ɇ 1:50; 

3. Ɇɨɧɬɚɠɧɵɣ ɩɥɚɧ Ɇ 1:50; 

4. ɉɥɚɧ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɟɛɟɥɢ Ɇ 1:50; 

5. ɉɥɚɧ ɩɨɥɚ Ɇ 1:50; 

6. ɉɥɚɧ ɉɨɬɨɥɤɚ Ɇ 1:50; 

7. ɉɥɚɧ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ Ɇ 1:50; 

8. ɉɥɚɧ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ Ɇ 1:50; 

9. Ɋɚɡɜɟɪɬɤɢ ɫɬɟɧ Ɇ 1:50; 

10. ȼɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɧɚɬ; 

11. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɥɨɝɨɬɢɩɚ. 

 

 

Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɤɭɥɢɧɚɪɧɨɣ ɫɬɭɞɢɢ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ», 
ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ⱥ.ɋ. Ȼɚɜɵɤɢɧɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɤɚɧɞ. ɚɪɯ., ɞɨɰɟɧɬ ɂ.ɂ. Ʉɨɥɨɫɨɜɚ 
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Abstract. The facility will be located in the residential area of the city, close to the school and the park area. The 

target audience includes parents and their children, kids of 3 to 6 years old. The cafe is of self-service type, and 

there will be ice-cream stalls and a counter. The design provides for the following zones: the first room for 25 

seats, the second room for 15 seats, and the kids' play zone. The first room for 25 seats makes it possible to host 

different events for children, festivities, and birthday parties for 10 people and more. The room has a big and 

comfy coach in it, which can change its size, and is enough to seat a large group of people. There are also some 

tables, for 4 persons each. The room for 15 seats has tables for 2 and 3 persons. The kids' play zone is available 

in two rooms. It is designed as a single unit made of soft and plastic material, and is divided into two parts, both 

separated through a wall hole in two rooms. There is a swing hanging above the kids' zone, which can be used 

by kids and adults. The main idea of the project is cheese ice-cream. That is why the basic color range is white 

and yellow. There is also a 'cheese' type wall which divides the building into two rooms and has holes 

resembling cheese. The wall is made of plaster wallboard, inside the wall there is a yellow half-transparent 

fiberglass plastic that fills in the wall holes and is LED-light illuminated. 

 

Ʉɚɮɟ – ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɬɞɵɯɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 

Ⱥɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɣ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɚɮɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. 

ɐɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɚɮɟ-ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ ɞɥɹ ɰɟɥɟɜɨɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɢ 

ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ 3 ɞɨ 6 ɥɟɬ. 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɥɨɫɶ: 

– ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɛɚɪɧɭɸ ɫɬɨɣɤɭ, ɜɢɬɪɢɧɵ, ɤɚɫɫɵ; 

– ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ: 

– ɨɛɟɞɟɧɧɭɸ ɡɨɧɭ (ɫɬɨɥɢɤɢ ɧɚ 2-4-6 ɦɟɫɬ); 

– ɨɛɟɞɟɧɧɭɸ ɡɨɧɭ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ (ɫɬɨɥɢɤɢ ɢ ɡɨɧɵ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 

ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɧɟɣ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɨɬ 10 ɱɟɥɨɜɟɤ); 

– ɞɟɬɫɤɭɸ ɢɝɪɨɜɭɸ ɡɨɧɭ. 
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  ɉɪɨɟɤɬ «ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɤɚɮɟ-ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ» ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɮɢɤɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 

«Ⱦɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ 5 ɤɭɪɫɟ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ – ɜ ɠɢɥɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɜɛɥɢɡɢ ɲɤɨɥɵ ɢ 

ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɩɚɪɤɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥ ɜɵɞɚɧ ɨɛɦɟɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɤɚɮɟ, ɜ 

ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚɦ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, 

ɦɟɧɹɬɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ. ȼ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɡɚɥɨɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɥɚ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɧɭɥɟɜɨɣ 

ɨɬɦɟɬɤɟ ɛɵɥ ɜɵɲɟ ɧɚ 330 ɦɦ, ɷɬɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɚ ɭɱɬɟɧɚ ɩɪɢ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ. 

ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɤɚɮɟ-ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫ ɞɜɭɦɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ ɡɚɥɚɦɢ. 

ɉɟɪɜɵɣ ɡɚɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 25 ɦɟɫɬ, ɝɞɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢ ɭɞɨɛɧɵɣ ɞɢɜɚɧ ɫɨ ɫɬɨɥɢɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ 

ɦɨɠɧɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɥɸɛɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɟɬɫɤɢɟ 

ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɨɬ 10 ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɷɬɨɦ ɠɟ ɡɚɥɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɛɚɪɧɚɹ ɫɬɨɣɤɚ, ɜɢɬɪɢɧɚ ɫ 

ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɢ ɤɚɫɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɬɫɤɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɡɨɧɚ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɭɡɟɥ. ȼɬɨɪɨɣ ɡɚɥ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɧɚ 15 ɦɟɫɬ, ɜ 

ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɭ ɜɯɨɞɚ ɜ ɤɚɮɟ ɢ ɞɟɬɫɤɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɡɨɧɚ. Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɡɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 

ɨɞɧɨ ɰɟɥɨɟ, ɩɟɪɟɬɟɤɚɹ ɢɡ ɩɟɪɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɱɟɪɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɫɬɟɧɟ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɹ ɨɛɚ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ 

ɞɚɜɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɟɬɹɦ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɨ ɠɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɟ ɜ ɫɬɟɧɟ. ɇɚɞ ɞɟɬɫɤɨɣ ɡɨɧɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 

ɤɚɱɟɥɢ, ɩɪɢɤɪɟɩɥɟɧɧɵɟ ɤ ɩɨɬɨɥɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɫɤɪɚɫɢɬɶ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɬɹɦ, ɧɨ ɢ ɜɡɪɨɫɥɵɦ. 

Ɍɚɤɠɟ ɜ ɤɚɮɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ: 

– ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɭɡɟɥ; 

– ɞɨɝɨɬɨɜɨɱɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ ɤɭɯɧɹ ɫ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɦ ɢ ɦɨɪɨɡɢɥɶɧɨɣ 

ɤɚɦɟɪɨɣ; 

– ɤɨɦɧɚɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɲɤɚɮ ɞɥɹ ɜɟɳɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ ɢ 

ɨɬɞɵɯɚ. 

ɋɥɭɠɟɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɨɛɳɢɣ ɤɨɪɢɞɨɪ ɫɨ ɫɥɭɠɟɛɧɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ 

ɡɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɢɞɟɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɵɪɧɨɟ ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ, ɝɞɟ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɫɥɨɜɨ – ɫɵɪɧɨɟ. ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɷɬɨɝɨ, 

ɜɵɛɪɚɧɚ ɰɜɟɬɨɜɚɹ ɝɚɦɦɚ ɜ ɠɟɥɬɨ-ɛɟɥɵɯ ɰɜɟɬɚɯ, ɚ ɩɥɚɜɧɵɟ ɬɟɤɭɱɢɟ ɥɢɧɢɢ ɫ ɩɪɨɟɦɚɦɢ ɦɹɝɤɨɣ ɮɨɪɦɵ 

ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɬ ɫɵɪɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɪɚɡɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɜɢɞɨɜ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɦ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɜ ɤɚɮɟ 

ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɧɚ ɢɡ ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧɚ, ɪɚɡɞɟɥɹɸɳɚɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɞɜɚ ɡɚɥɚ ɢ ɢɦɟɸɳɚɹ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɢɟ 

ɨɬɜɟɪɫɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬ ɠɟɥɬɵɣ ɩɨɥɭɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ ɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤ, ɩɨɞɫɜɟɱɟɧɧɵɣ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɨɣ 

ɥɟɧɬɨɣ. 

ȼ ɞɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬ «ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɤɚɮɟ-ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ» ɜɯɨɞɢɬ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɮɢɪɦɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɫ 

ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ. Ɏɢɪɦɟɧɧɵɣ ɡɧɚɤ ɩɪɨɢɥɥɸɫɬɪɢɪɨɜɚɧ ɜ ɜɢɞɟ ɪɨɠɤɚ ɫ ɦɨɪɨɠɟɧɵɦ ɜ ɠɟɥɬɨɦ ɢ ɤɨɪɢɱɧɟɜɵɯ 

ɰɜɟɬɚɯ, ɝɞɟ ɲɚɪɢɤɢ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ ɢɦɟɸɬ ɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ ɤɪɭɝɥɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɚ ɮɨɪɦɭ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 

ɫɬɟɧɵ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɤɚɮɟ. ɉɨɯɨɠɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢɦɟɟɬ ɢ ɫɚɦ ɪɨɠɨɤ ɢɡ-ɩɨɞ ɦɨɪɨɠɟɧɨɝɨ. Ʌɨɝɨɬɢɩ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 

ɫɟɛɹ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɤɚɮɟ – «Cheese ice-cream». ɇɚɞɩɢɫɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɱɟɪɧɨɦ ɰɜɟɬɟ. 

ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɯɨɞɹɬ: ɩɥɚɧ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɤ ɩɥɚɧɭ ɦɟɛɟɥɢ, ɮɢɪɦɟɧɧɵɣ ɡɧɚɤ 

ɫ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ, ɚɥɶɛɨɦ ɫ ɱɟɪɬɟɠɚɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɚɥɶɛɨɦɚ 

ɜɯɨɞɹɬ: ɨɛɦɟɪɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɩɥɚɧ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ, ɩɥɚɧ ɦɨɧɬɚɠɚ, ɩɥɚɧ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɩɥɚɧ ɩɨɥɚ, ɩɥɚɧ 

ɩɨɬɨɥɤɚ, ɩɥɚɧ ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɛɨɪɨɜ, ɩɥɚɧ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɡɜɟɪɬɤɚ 

ɡɚɥɚ 1, ɪɚɡɜɟɪɬɤɚ ɡɚɥɚ 2, ɞɟɬɚɥɶ (ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɫɬɟɧɚ), ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɜɢɞ ɡɚɥɚ 1, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɣ ɜɢɞ 

ɡɚɥɚ 2, ɮɢɪɦɟɧɧɵɣ ɡɧɚɤ ɫ ɥɨɝɨɬɢɩɨɦ. 
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Abstract. Each space, its architecture and color scheme were well thought out on the stage of thumbnail. Lighting 

scenarios were also developed. They were selected according to furniture style. 3D model for each room is made in detail. 

 

ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ 

ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚɦ ɱɚɫɬɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ 

ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɭɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɵ 

ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 

ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɨɧ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 

ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɛɪɚɡ, 

ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. 

ɋɭɬɶ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɹɫɶ 

ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɞɚɧɢɹ, ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɢɞɨɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɱɚɫɬɨ ɫɬɢɯɢɣɧɨ, ɭɬɪɚɱɢɜɚɹ ɟɞɢɧɫɬɜɨ 

ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɟ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɨɦɭ ɧɚ ɧɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ. 

Ɉɩɚɫɧɨɫɬɶ ɛɟɡɥɢɤɨɫɬɢ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɧɟɫɟɬ 

ɩɨɜɬɨɪɹɸɳɟɟɫɹ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɮɨɪɦ, ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɨ ɡɚɩɨɥɧɹɸɳɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ȼ 

ɷɬɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɝɞɟ ɰɟɥɨɟ ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɣ ɨɛɪɚɡ, ɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɟɪɹɟɬ ɫɜɨɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ, 

ɜɚɠɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɱɟɪɟɡ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɯɨɞ ɤ ɞɢɡɚɣɧɭ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɢ 

ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɭɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɭɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 

ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ «ɷɫɬɟɬɢɡɚɰɢɢ» ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ. 

ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɯɨɥɥɨɜ 

ɜɬɨɪɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɌȽȺɋɍ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 
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  – ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɢɡɚɣɧɟ; 

– ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ; 

– ɢɡɭɱɢɬɶ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ; 

– ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ; 

– ɜɵɹɜɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ. 

ɂɧɬɟɪɶɟɪɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɦ ɫɬɢɥɟ, ɫɜɟɬɥɵɟ ɬɨɧɚ ɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɬ 

ɨɛɳɭɸ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɯɨɥɥɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɫɬɟɧɞɵ, 

ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɬɚɤɠɟ ɜ ɧɢɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɞɥɹ 

ɦɚɤɟɬɨɜ ɢ ɨɛɴɟɦɧɵɯ ɮɢɝɭɪ ɫ ɩɨɞɫɜɟɬɤɨɣ. ɗɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɜ 

ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɧɚɫɬɟɧɧɵɯ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɯɨɥɥɨɜ. 

ȼ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɜɫɟ ɡɚɤɨɧɵ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ: ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨɧɬɪɚɫɬɚ ɢ 

ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɢ; ɰɜɟɬɨɜɨɣ, ɬɨɧɚɥɶɧɨɣ, ɮɚɤɬɭɪɧɨɣ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɢ; ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɣ 

ɫɦɟɧɵ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ; ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɢ; ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɢ ɞɪ. 

ɋɬɟɧɚ ɢɥɢ ɫɬɟɧɞ ɞɨɥɠɧɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɟɞɢɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɜ ɪɭɫɥɟ ɨɛɳɟɣ 

ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɱɥɟɧɟɧɢɟ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ 

ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɢ ɧɟ ɞɨɥɠɧɨ ɦɟɲɚɬɶ ɨɫɦɨɬɪɭ. ȼɫɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, 

ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɜ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɸ, ɞɨɥɠɧɵ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ ɟɟ, ɚ ɧɟ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶ ɨɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɢ ɧɟ ɪɚɡɪɭɲɚɬɶ 

ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɗɬɢ ɜɢɞɵ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ 

ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɤɚɤ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɜɵɱɧɚɹ ɞɥɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɱɥɟɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ, ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɷɬɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɜɢɞɚɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɪɨɥɢ ɫɜɟɬɚ ɜ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɪɚɛɨɱɢɟ ɱɟɪɬɟɠɢ ɩɥɚɧɨɜ ɩɨɥɚ, ɩɨɬɨɥɤɚ, ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ ɫɬɟɧ; ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ 

ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ, ɱɟɪɬɟɠ ɞɟɬɚɥɢ ɚɪɬ-ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ 

ɪɟɲɟɧɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ – ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɨɟ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɂɧɬɟɪɶɟɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɞɨɥɠɧɚ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɭɸ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 

ɦɨɠɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɩɪɢ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ 

ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. 

ɋɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫɥɭɠɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɢɦ 

ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɦ ɫɬɟɪɠɧɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 

ȼ ɯɨɞɟ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɢɡɭɱɟɧɵ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, 

ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɜ 

ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ, ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɞɢɡɚɣɧɟ. 

Ⱦɢɡɚɣɧ-ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɛɭɞɟɬ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ 

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɪɚɛɨɬ 

ɤɚɮɟɞɪɵ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɜ ɤɭɪɫɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɱɥɟɧɟɧɢɸ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ, ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɷɬɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɜɢɞɚɦ 

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɣ ɢ ɪɨɥɢ ɫɜɟɬɚ ɜ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɂɇɌȿɊɖȿɊ ȾɈɋɍȽɈȼɈȽɈ ɐȿɇɌɊȺ» 

ȼ.ɂ. Ʉɜɚɲɧɢɧ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: ɞɨɰɟɧɬ ɂ.ɋ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹ 

Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 

Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɩɥ. ɋɨɥɹɧɚɹ, 2, 634003 

E-mail: slava240795@yandex.ru 

 

COMPETITION PROJECT “INTERIOR LEISURE CENTER” 

V.I. Kvashnin 

Scientific Supervisor: Associate Prof. I.S. Kovalevskaya 

Tomsk State University of Architecture and Building, Russia, Tomsk, Solyanaya sq., 2, 634003 

E-mail: slava240795@yandex.ru 

 

Abstract. Recreation center is designed in Tomsk, Irkutsk lane. The territory for multifunctional space of leisure 

center was chosen to design the interior, which includes dining room, part of the exhibition and relaxation area. 

Zoning and combination of different functions in one room are the main features of this project. 

 

ɉɪɨɟɤɬ «ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ» ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɮɢɤɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ 

ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ 3 ɤɭɪɫɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɪɚɧɟɟ ɨɛɴɟɤɬɚ 

«Ⱦɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ». 

 

 

Ɋɢɫ. 1. ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɮɚɫɚɞ ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ 

 

Ⱦɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰɟɧɬɪ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ, ɧɚ ɩɟɪɟɭɥɤɟ ɂɪɤɭɬɫɤɨɦ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ 

ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɟ ɜ ɫɟɛɹ 

ɨɛɟɞɟɧɧɭɸ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɢ ɡɨɧɭ ɨɬɞɵɯɚ. 

 

 

Ɋɢɫ. 2. ɉɥɚɧ 1-ɝɨ ɷɬɚɠɚ ɢ ɫɯɟɦɚ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ: 1 – ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 1’ – ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹ ɡɨɧɚ, 
2 – ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ, 3 – ɛɭɮɟɬɧɚɹ ɡɨɧɚ, 4 – ɡɨɧɚ ɨɬɞɵɯɚ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ȼ ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɯɨɞɹɬ: 

– ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɜ ɟɞɢɧɨɦ ɫɬɢɥɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ; 

– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ; 

– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɝɨ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɡɞɚɧɢɹ 

ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ. 

ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɨ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɦɨɝɭɬ 

ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. Ȼɭɮɟɬɧɚɹ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɚɹ ɡɨɧɵ ɨɬɞɟɥɟɧɵ ɪɚɡɞɜɢɠɧɵɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ, 

ɨɬɞɟɥɹɹ ɢɯ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɞɜɭɫɜɟɬɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ. 

ȼɫɹ ɦɟɛɟɥɶ ɩɨɞɜɢɠɧɚɹ, ɱɬɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɢɧɬɟɪɶɟɪɭ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɭɸ ɝɢɛɤɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. 

ɉɟɪɟɬɟɤɚɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 

ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. Ɂɚ ɫɱɟɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɜɫɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 

ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɟɳɟɧɨ. ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɩɨɩɚɞɚɧɢɹ ɩɪɹɦɵɯ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ ɧɚ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɭɸ ɡɨɧɭ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 

ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɫɜɟɬ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɜɨɪɨɬɧɵɦɢ ɩɚɧɟɥɹɦɢ. 

 

 

Ɋɢɫ. 3. ɉɥɚɧ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 

 

ɉɨɬɨɥɨɤ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɢɡ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɞɨɫɨɤ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 

ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɫɤɢ ɡɚɦɟɧɟɧɵ ɥɚɦɩɚɦɢ: ɨɧɢ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ, ɱɬɨ 

ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɚɤɰɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɟɬ ɧɚ ɤɚɤɨɦ-ɥɢɛɨ ɭɱɚɫɬɤɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ. Ɍɪɚɧɡɢɬɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɫɜɟɳɚɟɬɫɹ ɤɪɭɝɥɵɦɢ 

ɥɚɦɩɚɦɢ ɬɟɩɥɨɝɨ ɫɜɟɱɟɧɢɹ. 

 

 

Ɋɢɫ. 4. ɉɥɚɧ ɩɨɬɨɥɤɚ 

 

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɪɟɲɟɧ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɫɬɚɯ: ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɞɟɪɟɜɨ ɢ ɛɟɬɨɧ. ȼ ɦɟɛɟɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɨɤɪɚɲɟɧɧɚɹ ɫɬɚɥɶ, ɜɵɞɟɥɹɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɮɨɧɟ ɛɟɥɨɝɨ ɩɨɥɚ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  

 

Ɋɢɫ. 5. ȼɢɞɨɜɚɹ ɬɨɱɤɚ 2 

 

Ɋɢɫ. 6. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɞɨɫɭɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ȼ.ɂ. Ʉɜɚɲɧɢɧ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ ɂ.ɋ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȼȿɋɌɂȻɘɅɖ ɋɌɍȾȿɇɑȿɋɄɈȽɈ ɄɅɍȻȺ» 

Ɇ.Ⱥ. Ʉɢɦ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: ɞɨɰɟɧɬ ɂ.ɋ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹ 

Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 

Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɩɥ. ɋɨɥɹɧɚɹ, 2, 634003 

E-mail: kim.m2195@yandex.ru 

 

COMPETITION PROJECT “HALL OF THE STUDENTS CLUB” 

M.A. Kim 

Scientific Supervisor: Associate Prof. I.S. Kovalevskaya 

Tomsk State University of Architecture and Building, Russia, Tomsk, Solyanaya sq., 2, 634003 

E-mail: kim.m2195@yandex.ru 

 

Abstract. The project is carried out on the third year of education as part of the educational process. The task of 

the course project was to present the interior hall design of the students club. For the rational use of space and 

the convenience of visitors the hall is divided into three functional areas: a wardrobe, a seating area and a 

transit zone. The volume of the hall is a double-height space. There is a clerestory on the ceiling of the second 

floor, which improves natural light illumination of the room. Simple solutions are made in the design of ceilings. 

The ceiling of the first floor is a lattice structure made of wooden beams; lights are embedded in some of the 

cells. The second floor ceiling is covered with wooden plates of different thicknesses. The interior design concept 

is based on the idea of relationship between human and nature. It is reflected in chosen finishing materials and 

interior elements. The interior of the hall is arranged on the principle of contrast of concrete and wood. 

Decorative concrete, wood of different type and liquid silk wallpapers have been used as the finishing materials. 

Wooden materials make the room look more lively and cozy. The columns are made in the form of stylized trees. 

The decor of “sЭШЧО” sСКpОН chairs and treelike installations emphasize the natural theme of the interior. The 

overall interior design is arranged quite simply and laconically, without excesses and unnecessary 

embellishments. In this way the hall suits functional purpose of the room. 

 

ɉɪɨɟɤɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɧɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɤɭɪɫɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. Ɂɚɞɚɧɢɟɦ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ 

ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɜɟɫɬɢɛɸɥɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ. ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɣ ɤɥɭɛ ɛɵɥ 

ɪɚɧɟɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ ɩɨ ɂɪɤɭɬɫɤɨɦɭ ɩɪɨɟɡɞɭ (Ɋɢɫ.1). 

 

 

Ɋɢɫ 1. Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɮɚɫɚɞ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ȼɟɫɬɢɛɸɥɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɢɦɟɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɥɸɞɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɞɥɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚ 

ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɪɚɡɛɢɬɨ ɧɚ ɬɪɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ: ɝɚɪɞɟɪɨɛ, ɡɨɧɭ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬɪɚɧɡɢɬɧɭɸ 

ɡɨɧɭ (Ɋɢɫ. 2). 

 

 

Ɋɢɫ.2. ɉɥɚɧɵ ɩɨɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ 

 

Ɉɛɴɟɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜɟɫɬɢɛɸɥɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɪɟɲɟɧɧɨɟ ɜ ɞɜɚ ɫɜɟɬɚ. ɇɚ ɩɨɬɨɥɤɟ 

ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɭɫɬɪɨɟɧ ɡɟɧɢɬɧɵɣ ɮɨɧɚɪɶ – ɫ ɟɝɨ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɥɭɱɲɟ ɨɫɜɟɳɚɟɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 

ɫɜɟɬɨɦ. ȼ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɩɪɨɫɬɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ: ɩɨɬɨɥɨɤ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 

ɫɨɛɨɣ ɪɟɲɟɬɱɚɬɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢɡ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɛɚɥɨɤ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɹɱɟɣɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɫɬɪɨɟɧɵ 

ɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɛɨɪɵ, ɩɨɬɨɥɨɤ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɨɛɲɢɬ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦɢ ɩɚɧɟɥɹɦɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɬɨɥɳɢɧɵ 

(Ɋɢɫ. 3). 

 

 

Ɋɢɫ. 3. ɉɥɚɧɵ ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɢɞɟɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɵ. ɗɬɨ 

ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ. ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɜɟɫɬɢɛɸɥɹ ɪɟɲɟɧ ɧɚ 

ɤɨɧɬɪɚɫɬɟ ɛɟɬɨɧɚ ɢ ɞɟɪɟɜɚ. Ⱦɥɹ ɨɬɞɟɥɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɛɟɬɨɧ, 

ɞɪɟɜɟɫɢɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɪɨɞ, ɲɟɥɤɨɜɵɟ ɠɢɞɤɢɟ ɨɛɨɢ. 

Ⱦɪɟɜɟɫɢɧɚ ɩɪɢɞɚɟɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɸ ɛɨɥɟɟ ɠɢɜɨɣ ɢ ɭɸɬɧɵɣ ɜɢɞ. Ʉɨɥɨɧɧɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ 

ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ; ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɱɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɟɤɨɪɚ: ɤɪɟɫɥɚ-«ɤɚɦɧɢ» ɢ ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɹ-«ɞɟɪɟɜɶɹ», 

ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ (Ɋɢɫ. 4). ȼ ɰɟɥɨɦ ɞɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɪɟɲɟɧ 

ɜɟɫɶɦɚ ɩɪɨɫɬɨ ɢ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨ, ɜ ɧɟɦ ɢɫɤɥɸɱɟɧɵ ɢɡɥɢɲɟɫɬɜɚ ɢ ɭɤɪɚɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚ ɫɱɟɬ ɱɟɝɨ ɨɧ ɨɬɜɟɱɚɟɬ 

ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. 

 

 

Ɋɢɫ. 4. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ȼɟɫɬɢɛɸɥɶ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɭɛɚ», 
ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɇ.Ⱥ. Ʉɢɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ ɂ.ɋ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹ 
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Abstract. The project "Interior design of apartment" is carried out on the 4
th

 year of education on the Faculty of 

Architecture. This project is a design-concept solution of apartment interior for the family of four. The aim of 

this project was re-planning of residential apartment. Conditions taken into account for the design included 

family structure and the description of an activity of its members, their wishes and requirements. The project 

includes working drawings, scans and visualizations of interiors, details of the author's design and selection of 

finishing materials. The apartment meets all specified requirements, and it has an unusual planning and 

accommodation facilities. According to the results of redevelopment the apartment gained a total area of 

143.62 m
2
, of which 66.94 m

2
 of living space and 76.68 m

2
 of residential area, and two adjacent glazed balcony 

areas of 8.69 m
2
 in total. 

 

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ «ɫɢɦɛɢɨɡ» ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɟɝɨ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɂɚɥɨɝɨɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɦ 

ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɢ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɹ 

ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɜ ɧɟɦ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɨɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɨɫɬɶ 

ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɯ ɢ «ɧɨɭ-ɯɚɭ» ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ, ɜɟɞɶ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɜ 

ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢɥɢ ɧɟɨɛɵɱɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɪɟɫɬɢ 

ɢɧɨɝɞɚ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɭɸ, ɚ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢ ɩɪɢɹɬɧɨ ɭɞɢɜɥɹɸɳɭɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ. 

ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɠɢɥɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɚɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 

ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɯɨɞɢɥ ɫɨɫɬɚɜ ɫɟɦɶɢ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɨɞɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɟɟ ɱɥɟɧɨɜ, ɢɯ 

ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ; ɡɚɞɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɜɵɞɚɧɨ ɜ ɮɨɪɦɟ «ɥɟɝɟɧɞɵ». 

Ʌɟɝɟɧɞɚ-ɡɚɞɚɧɢɟ: 

Ɂɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ ɠɢɥɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɞɥɹ ɫɟɦɶɢ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɬɟɰ 

ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ – ɯɭɞɨɠɧɢɤ, ɦɚɬɶ – ɛɚɧɤɨɜɫɤɢɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɢ ɞɜɨɟ ɞɟɬɟɣ ɪɚɡɧɨɝɨ ɩɨɥɚ, ɦɚɥɶɱɢɤ ɞɟɫɹɬɢ ɢ ɞɟɜɨɱɤɚ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɜɨɫɶɦɢ ɥɟɬ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢ, ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɡɚ ɧɨɭɬɛɭɤɨɦ, ɢ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ-ɦɚɫɬɟɪɫɤɭɸ ɞɥɹ ɨɬɰɚ. ɀɟɥɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤɭɯɧɢ ɢ ɝɨɫɬɢɧɨɣ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ 

ɭɬɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɛɚɥɤɨɧɨɜ ɤ ɠɢɥɵɦ ɤɨɦɧɚɬɚɦ. 

ɉɪɨɟɤɬ «Ⱦɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ» ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɮɢɤɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɭɪɫɚ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ, ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ «Ⱦɢɡɚɣɧ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɫɪɟɞɵ». Ⱦɚɧɧɵɣ 

ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɢɡɚɣɧ-ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɧɟɣ ɫɟɦɶɢ 

ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥ ɜɵɱɟɪɱɟɧ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ (ɨɛɦɟɪɧɵɣ), 

ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɧɟɫɭɳɢɟ ɫɬɟɧɵ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɩɥɚɧ ɞɟɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ 

ɩɨɞɛɨɪ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ. 

ɉɥɚɧ ɞɟɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ 

ɞɥɹ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ, ɱɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟ ɞɟɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 

Ɍɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɭɱɬɟɧɵ ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɟɦɶɢ: 

– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɫɩɚɥɶɧɟ ɞɥɹ ɦɚɬɟɪɢ; 

– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɟɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɩɭɬɟɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 

ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ; 

– ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɫ ɪɚɡɞɟɥɶɧɵɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɝɨɫɬɢɧɨɣ ɢ ɤɭɯɧɢ; 

– ɭɬɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɩɨɥɭɤɪɭɠɧɨɝɨ ɛɚɥɤɨɧɚ ɤ ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. 

ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: 

– ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɜɭɯ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɭɡɥɨɜ, ɨɞɢɧ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɚɳɟɧ ɜɚɧɧɨɣ, ɭɧɢɬɚɡɨɦ ɢ 

ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɨɦ, ɚ ɞɪɭɝɨɣ ɨɫɧɚɳɟɧ ɭɧɢɬɚɡɨɦ, ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɨɦ ɢ ɞɭɲɟɜɨɣ ɤɚɛɢɧɨɣ; 

– ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɬɢɪɨɱɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 

ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɬɢɪɚɥɶɧɨɣ ɢ ɫɭɲɢɥɶɧɨɣ ɦɚɲɢɧ; 

– ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɜ ɞɚɥɶɧɟɦ ɭɝɥɭ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɬɢɯɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ; 

– ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɯɨɥɥɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɨɝɨ ɫ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɝɨɫɬɢɧɨɣ; 

– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɟɬɫɤɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɛɵɜɲɟɣ ɝɨɫɬɢɧɨɣ, ɫ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɢ ɭɬɟɩɥɟɧɢɟɦ ɛɚɥɤɨɧɚ; 

– ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɣ, ɢɦɟɸɳɟɣ ɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɬɪɢ ɱɚɫɬɢ (ɡɨɧɚ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɫɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ, 

ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ, ɫɬɟɥɥɚɠɚ ɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɞɟɜɨɱɤɢ; ɡɨɧɚ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɫɩɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ, 

ɝɚɪɞɟɪɨɛɚ ɢ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɦɚɥɶɱɢɤɚ; ɨɛɳɭɸ ɢɝɪɨɜɭɸ ɡɨɧɭ). 

Ɂɚ ɫɱɟɬ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜɯɨɞ ɜ ɤɨɦɧɚɬɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɡɨɧɭ ɢɝɪɨɜɨɣ, ɚ ɡɨɧɵ ɞɟɬɟɣ ɨɫɧɚɳɟɧɵ 

ɩɨɬɨɥɨɱɧɵɦɢ ɤɚɪɧɢɡɚɦɢ ɢ ɲɬɨɪɚɦɢ-ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ, ɤɚɠɞɚɹ ɡɨɧɚ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɬɞɟɥɟɧɚ ɨɬ ɨɛɳɟɝɨ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɢ ɞɟɬɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɟɞɢɧɟɧɢɹ ɜ ɥɢɱɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ȼɚɥɤɨɧ ɨɫɬɟɤɥɟɧ 

ɤɚɤ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɟ ɨɤɧɨ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɯɨɪɨɲɟɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɫɜɟɬɨɦ. 

Ⱦɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ɉɧ 

ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭɸ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ ɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɦɧɚɬ, ɚ ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜɫɟɦ, ɡɚɞɚɧɧɵɦ ɭɱɟɛɧɵɦ 

ɩɥɚɧɨɦ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ. ɉɨ ɢɬɨɝɭ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɨɛɪɟɥɚ ɨɛɳɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ 143,62 ɦ2
, ɢɡ ɧɢɯ 

66,94 ɦ2
 ɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ 76,68 ɦ2 ɧɟɠɢɥɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɚ ɞɜɚ ɫɦɟɠɧɵɯ ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɵɯ ɛɚɥɤɨɧɚ ɢɦɟɸɬ 

ɩɥɨɳɚɞɶ ɜ 8,69 ɦ2
. 
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Abstract. The aim of this project was to create unique and unrepeatable interior space of the computer store, 

taking into account the requirements of ergonomics. Interior of a public building designed not only as a store, 

but as a place that provides space for demonstration of new IT-technologies. It also has individual cabins’ 

system for testing new computer products. Clients may try a particular product in a "cab for testing" and then 

make a choice to buy it or not. The project combines straight lines with curved surfaces flowing into each other, 

as if you were on the board of a spaceship. Metal elements and colors (white, red, gray, black) are typical for 

high-tech style and they emphasize lines and shapes. 

 
 

«ɀɢɡɧɶ ɧɚɥɚɠɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɞɜɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ 

ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ: ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ... ɉɥɚɧ ɯɨɪɨɲ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɨɧ 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɢɯ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 

ɫɜɨɛɨɞɵ», ɨɞɧɨ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ ɫ ɦɢɪɨɜɵɦ ɢɦɟɧɟɦ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ. 

ȼ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɰɟɥɵɦ ɪɹɞɨɦ 

ɩɪɨɛɥɟɦ, ɧɟ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚɦ ɱɚɫɬɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ ɜɚɠɧɟɣɲɭɸ 

ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɭɬɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɵ 

ɱɚɫɬɨ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɫɥɨɠɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. 

ɇɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɨɧ ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 

ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟɦ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ ɢ ɬ.ɞ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɛɪɚɡ, 

ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɧɟ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɚɡɱɢɤɭ, ɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. 

Ɉɞɧɚ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 

ɞɨɥɠɟɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɢ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ 

ɨɛɳɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ, ɩɨɞɛɨɪ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-

ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬ.ɞ. Ɍɨ ɢɥɢ ɢɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɛɟɡɭɩɪɟɱɧɨ 

ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɂɧɬɟɪɶɟɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ, ɧɨ ɢ ɛɵɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɫɬɢɥɶɧɵɦɢ ɢ 

ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦɢ. 

ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɨɝɨ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɫɚɥɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢɝɪ, 

ɨɛɥɚɞɚɸɳɟɝɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ, ɧɨ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɢ. 

ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɪɟɲɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɡɚɞɚɱ: 

– ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɫɚɥɨɧɨɜ; 

– ɢɡɭɱɢɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɪɨɞɚɠ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, 

ɱɬɨɛɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɞɥɹ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 

– ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ; 

– ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɟ ɱɟɪɬɟɠɢ (ɩɥɚɧɵ ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ, ɩɥɚɧɵ ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɩɥɚɧ ɩɨɥɚ ɢ ɩɨɬɨɥɤɚ, ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ ɫɬɟɧ, ɱɟɪɬɟɠɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ 

ɢɡɞɟɥɢɣ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɬ.ɞ.); 

– ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ. 

ȼ ɞɢɡɚɣɧɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɥɸɛɭɸ ɦɟɥɨɱɶ, ɡɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɠɟɬ 

ɡɚɰɟɩɢɬɶɫɹ ɜɡɝɥɹɞ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɨɛɳɟɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ ɨɛ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɞɟɬɚɥɟɣ, 

ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɚɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦ, ɱɬɨɛɵ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ ɬɨ 

ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤ ɯɨɬɟɥ ɛɵ ɧɚ ɧɟɝɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ, ɛɭɞɶ ɬɨ ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, 

ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ, ɫɨɥɢɞɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 

ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɫɬɢɥɟ, ɬ.ɤ. ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɷɬɨ 

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɠɢɡɧɢ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɧɨɜɢɡɧɭ ɢ 

ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫɟɦɭ ɧɨɜɨɦɭ ɢ ɧɟɨɛɵɱɧɨɦɭ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɢ ɩɪɨɞɢɤɬɨɜɚɧɨ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ. 

ɉɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ, ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫ ɭɱёɬɨɦ ɜɫɟɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 

ɪɟɲɢɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ: 

– ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɭɸ ɪɚɛɨɱɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ; 

– ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɧɨɜɵɯ ɢ ɭɞɟɪɠɚɬɶ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɤɥɢɟɧɬɨɜ; 

– ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɞɚɠ. 

ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɞɥɹ ɫɚɥɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ 

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢɝɪ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɍɨɦɫɤɟ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɣ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɫɚɥɨɧ, ɫɨɡɞɚɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 

ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɞɢɡɚɣɧɚ. ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɝɚɡɢɧ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜɢɬɪɢɧ ɢ ɫɬɟɥɥɚɠɟɣ 

(ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɨ ɚɜɬɨɪɫɤɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɭ), ɡɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɡɚɥ ɞɥɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɢ ɧɨɜɵɯ IT-

ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ «ɤɚɛɢɧɵ» ɞɥɹ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ. 

Ʉɥɢɟɧɬ ɫɚɦ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɬɨɜɚɪ ɜ ɬɚɤɨɣ «ɤɚɛɢɧɟ ɞɥɹ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ» ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ 

ɜɵɛɨɪɨɦ. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ ɜ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦ ɡɚɥɟ ɩɨɦɨɝɭɬ ɤɥɢɟɧɬɭ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɤɭɩɤɨɣ. Ⱦɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 

ɫɚɥɨɧɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɥɭɠɟɛɧɚɹ ɡɨɧɚ ɫ ɤɨɦɧɚɬɨɣ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɛɵɬɨɜɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ. 

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɡɚɥɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵ ɤɭɪɫɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɞɥɹ ɠɟɥɚɸɳɢɯ (ɧɚ 12–18 ɱɟɥɨɜɟɤ). Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɡɚɥ 

ɨɫɧɚɳɟɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɭɞɨɛɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɦɨɧɢɬɨɪɨɜ ɢ 

ɦɟɫɬɚ ɥɟɤɬɨɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɤɚɡɚɬɶ ɩɨɦɨɳɶ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɹɦɵɟ ɥɢɧɢɢ ɫɨɱɟɬɚɸɬɫɹ ɫ ɢɡɨɝɧɭɬɵɦɢ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɦɢ, ɤɚɤ ɛɵ ɩɟɪɟɬɟɤɚɸɳɢɟ ɞɪɭɝ ɜ 

ɞɪɭɝɚ, ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɦɢɬɚɰɢɢ ɭɛɪɚɧɫɬɜɚ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɪɚɛɥɹ, ɛɨɪɨɡɞɹɳɟɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɵ ɜɫɟɥɟɧɧɨɣ. 

Ɉɛɢɥɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɰɜɟɬɨɜ (ɛɟɥɵɣ, ɤɪɚɫɧɵɣ, ɫɟɪɵɣ, ɱɟɪɧɵɣ), ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ 

ɞɥɹ ɫɬɢɥɹ ɯɚɣ-ɬɟɤ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɥɢɧɢɢ ɢ ɮɨɪɦɵ. ɏɚɣ-ɬɟɤ ɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸɳɢɣ 

ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɱɬɨ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬ ɧɟɤɭɸ ɧɨɬɤɭ ɞɟɪɡɨɫɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɫɚɥɨɧɚ ɩɨ ɩɪɨɞɚɠɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɢ 

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɢɝɪ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɱɟɪɬɟɠɟɣ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ 

ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɫɚɥɨɧɚ ɢ ɩɥɚɧɨɦ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɟɛɟɥɢ.  
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Abstract. The interior is designed for the real family. Husband and wife are middle-aged; the main СЮsЛКЧН’s 

work is Stock Exchange trading (round the clock); wife is a budgetary employee, she is interested in cultivation 

of flowers; spouses are very hospitable. Their daughter and her husband are students, they live active lifestyle, 

love parties, often invite friends to visit. They prefer country-style in the interior. The aim of this project was to 

create comfortable and interesting environment for a large family, satisfying the needs of people for rest, work 

and entertainment. Since ЭСОrО аКsЧ’Э enough space for such number of residents in this project, designer had to 

find and apply solutions to save this space without neglecting comfort and living convenience. These solutions 

include: complex shape of walls that allow "win" the space and create niches, working on different premises; 

sliding doors, which allowed to save space in the room and in the newlywed’s bedroom; podium bed with built-

in drawers for storing clothes; washing machine, combined with the sink in the bathroom; bookcase in 

СЮsЛКЧН’s office, located in a special way and working on the two sides (it divides a single room in two separate 

comfortable workplaces). Finishing materials of interior design are very important. It was necessary to use 

materials that would match specific stylistic preferences of customers. The country-style is characterized by 

natural (or mimic natural) materials. 

 

ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɫɟɦɶɢ. Ɇɭɠ ɢ ɠɟɧɚ – ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ; ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɦɭɠɚ 

– ɢɝɪɚ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɣ ɛɢɪɠɟ (ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨ); ɠɟɧɚ – ɛɸɞɠɟɬɧɵɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤ, ɭɜɥɟɤɚɟɬɫɹ ɪɚɡɜɟɞɟɧɢɟɦ 

ɰɜɟɬɨɜ; ɫɭɩɪɭɝɢ ɨɱɟɧɶ ɝɨɫɬɟɩɪɢɢɦɧɵ. Ⱦɨɱɶ ɢ ɟɟ ɦɭɠ – ɫɬɭɞɟɧɬɵ, ɜɟɞɭɬ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ, ɥɸɛɹɬ 

ɜɟɱɟɪɢɧɤɢ, ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬ ɞɪɭɡɟɣ ɜ ɝɨɫɬɢ. ɂɡ ɫɬɢɥɟɣ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɤɚɧɬɪɢ. 

ɐɟɥɶɸ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɛɨɥɶɲɨɣ 

ɫɟɦɶɢ, ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɳɟɣ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɬɞɵɯɟ, ɪɚɛɨɬɟ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹɯ. 

Ɂɚɞɚɱɢ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɫɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ, ɛɵɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ: 

– ɢɡɭɱɢɬɶ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɣ ɨɩɵɬ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ, ɢɡɭɱɢɬɶ ɢ 

ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɱɟɪɬɵ ɫɬɢɥɹ ɤɚɧɬɪɢ; 

– ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ 

ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ; 
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  – ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ; 

– ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɚɥɶɛɨɦ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɟɪɬɟɠɟɣ (ɩɥɚɧɵ ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠɚ, ɩɥɚɧɵ ɩɨɥɚ, ɩɨɬɨɥɤɚ ɢ 

ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɟɛɟɥɢ, ɷɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ ɫɬɟɧ, 

ɱɟɪɬɟɠɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɞɟɬɚɥɟɣ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ, ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ); 

– ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ. 

Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 

ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɟɠɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɧɟɧɟɫɭɳɢɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɢɡ ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɯ ɩɥɢɬ, 

ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɢɩɫɨɜɨɝɨ ɜɹɠɭɳɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɞɨɛɚɜɤɚɦɢ. ɋɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 

«ɩɚɡ – ɝɪɟɛɟɧɶ» ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɛɵɫɬɪɵɣ ɦɨɧɬɚɠ ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɯ ɩɥɢɬ ɩɪɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ ɫɬɟɧ ɢ 

ɫɨɡɞɚɟɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɩɚɫ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. ȼ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ 

ɫɚɧɭɡɥɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɝɢɞɪɨɮɨɛɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ (ɜɥɚɝɨɫɬɨɣɤɢɟ) ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɟ ɩɥɢɬɵ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ 

ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ʉɚɤ ɢ ɜɫɟ ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ 

ɝɢɩɫɚ, ɩɚɡɨɝɪɟɛɧɟɜɵɟ ɛɥɨɤɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɥɚɠɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, 

ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɟɠɢɦ. Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬ ɜ ɩɥɢɬɚɯ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɣ, ɚ 

ɨɬɥɢɱɧɵɟ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɸɬ ɬɢɲɢɧɭ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ. ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɝɢɩɫɨɛɥɨɤɨɜ ɫɪɚɡɭ 

ɠɟ ɝɨɬɨɜɵ ɞɥɹ ɥɸɛɨɣ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɨɬɞɟɥɤɢ. 

ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 

Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɚɥɵ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 

ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ, ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɢɫɤɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɟ 

ɩɪɟɧɟɛɪɟɝɚɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨɦ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ: 

ɫɬɟɧɵ ɫɥɨɠɧɵɯ ɮɨɪɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ «ɜɵɢɝɪɵɜɚɬɶ» ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ ɧɢɲɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ 

ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ; ɞɜɟɪɶ-ɩɟɧɚɥ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɫɷɤɨɧɨɦɢɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɜ ɡɚɥɟ ɢ ɫɩɚɥɶɧɟ 

ɦɨɥɨɞɨɠɟɧɨɜ; ɤɪɨɜɚɬɶ-ɩɨɞɢɭɦ ɫɨ ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɦɢ ɹɳɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɛɟɥɶɹ; ɫɬɢɪɚɥɶɧɚɹ ɦɚɲɢɧɚ, 

ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɚɹ ɫ ɪɚɤɨɜɢɧɨɣ ɜ ɫɚɧɭɡɥɟ; ɤɧɢɠɧɵɣ ɲɤɚɮ ɜ ɤɚɛɢɧɟɬɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɨɫɨɛɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɢ 

ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɣ ɧɚ ɞɜɟ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɨɧ ɞɟɥɢɬ ɨɞɧɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɧɚ ɞɜɚ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɯ ɢ ɭɞɨɛɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚ. 

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 

Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɢɦɟɸɬ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. ɇɚ ɢɯ ɩɥɟɱɢ ɥɨɠɚɬɫɹ ɞɜɟ 

ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ – ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ 

ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ 

ɱɟɬɤɨɦɭ ɫɬɢɥɟɜɨɦɭ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɸ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜ. Ⱦɥɹ ɫɬɢɥɹ ɤɚɧɬɪɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ (ɥɢɛɨ 

ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɟ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɟ) ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 

ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɩɨɥ – ɥɚɦɢɧɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɜɟɬɨɤ ɜ 

ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɢ ɪɚɡɧɵɟ ɜɢɞɵ ɩɥɢɬɨɤ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɟ ɤɚɦɟɧɶ, ɜ ɫɚɧɭɡɥɟ, ɩɪɢɯɨɠɟɣ ɢ ɤɨɪɢɞɨɪɟ; 

ɩɨɬɨɥɨɤ – ɩɨɞɜɟɫɧɨɣ ɪɟɟɱɧɵɣ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɢɣ ɞɟɪɟɜɨ, ɜ ɫɚɧɭɡɥɟ ɢ ɤɚɛɢɧɟɬɟ, ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 

ɩɪɨɫɬɚɹ ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɚɹ ɤɪɚɫɤɚ, ɬ.ɤ. ɩɪɨɫɬɨɬɚ – ɟɳɟ ɨɞɧɚ ɱɟɪɬɚ ɫɬɢɥɹ ɤɚɧɬɪɢ. ȼ ɨɬɞɟɥɤɟ ɫɬɟɧ ɜ 

ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɨɛɨɢ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦ ɞɥɹ ɫɬɢɥɹ ɤɚɧɬɪɢ ɪɢɫɭɧɤɨɦ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 

ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɫɬɟɧɨɜɵɟ ɩɚɧɟɥɢ, ɜɚɝɨɧɤɚ ɉȼɏ, ɢɦɢɬɢɪɭɸɳɚɹ ɞɟɪɟɜɨ. 
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  Abstract. The project envisages the reconstruction territory of the former school of communication in Krylova, 

Nikitina, Gogolya and Plekhanova streets borders. In this area it is proposed to build intercollegiate center for 

entrant teachers and students to provide the opportunity to demonstrate all universities for visitors of the city so 

to give them choice in entering in one or another university. The complex will include laboratories, a hotel, a 

complex of four buildings with a large number of halls and rooms for exhibitions and lectures, the auditorium 

and a large underground space with multifunctional rooms. The historic building on this territory will be 

restored and it will have a function of administration. The underground and temporary surface parking lots will 

accommodate all the guests arriving by car. 

 

Ƚɨɪɨɞ Ɍɨɦɫɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɭ 

ɩɪɢɬɨɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɨ ɜɫɟɯ ɭɝɨɥɤɨɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɢɡ-ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ. Ʉɚɠɞɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɝɨɪɨɞɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ 

ɫɜɨɢɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɪɢɟɡɠɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɛɭɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɧɚ 

ɧɨɜɨɦ ɦɟɫɬɟ. ɇɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɦɧɨɝɢɦ ɢɡ ɧɢɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɬɶ, ɤɭɞɚ ɨɧɢ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ 

ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɢ ɱɬɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ. Ɍɚɤɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, 

ɨɧɚ ɧɟ ɞɚɟɬ ɟɦɭ ɜɵɛɨɪɚ ɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɨɜɪɟɦɹ ɩɨɦɟɧɹɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ 

ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 

ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɭɞɭɳɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɜɭɡɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɧɟɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 

ɛɥɢɡɤɢɦ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɚɫɲɢɪɢɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɚɦɢɯ 

ɜɭɡɨɜ, ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬ ɞɥɹ ɧɢɯ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɢ ɩɨɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ 

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 

ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɭɥɢɰ Ʉɪɵɥɨɜɚ, ɇɢɤɢɬɢɧɚ, 

Ƚɨɝɨɥɹ ɢ ɩɟɪɟɭɥɤɚ ɉɥɟɯɚɧɨɜɚ, ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ ɫɜɹɡɢ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɚ 

ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɹɞ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 

ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɤɚɡɚɪɦɵ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɡɚɥ, ɫɬɨɥɨɜɚɹ, ɤɥɭɛ, ɤɩɩ ɢ ɪɹɞ ɦɟɥɤɢɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɭɬɪɚɬɢɥɢ ɫɜɨɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɚɜɚɪɢɣɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ. ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨɟ 

ɢ ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɟɫɹ ɡɞɚɧɢɟ – ɡɞɚɧɢɟ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, ɨɧɨ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɛɨɥɶɲɭɸ 

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ. ɉɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɷɬɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ 

ɨɬɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɨ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɛɭɞɟɬ 

ɞɟɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ. ȼɧɨɜɶ ɜɨɡɜɨɞɢɦɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɛɭɞɭɬ ɨɬɜɟɱɚɬɶ 

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɡɞɚɧɢɣ, 

ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɛɭɞɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɜ ɫɟɛɹ ɱɟɬɵɪɟɯɷɬɚɠɧɵɟ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ, 

ɡɞɚɧɢɟ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɞɥɹ ɜɭɡɨɜ, ɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɥ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ 

ɢ ɩɨɤɚɡɨɜ ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ɝɨɫɬɟɣ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɚɮɟ; ɱɟɬɵɪɟ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɜɵɫɲɢɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ ɷɬɚɠ ɫ 

ɡɢɦɧɢɦ ɫɚɞɨɦ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɭɸ ɩɚɪɤɨɜɤɭ ɧɚ 120 ɦɟɫɬ. 

Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɦɟɧɧɨɣ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. 

ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɰɟɧɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɧɚɞɟɥɟɧɨ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ; ɬɚɤɠɟ ɨɧɨ 

ɩɪɢɦɟɬ ɧɚ ɫɟɛɹ ɱɚɫɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɭɡɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɫ 

ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɚɦɢ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜɭɡɚɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɛɨɥɟɟ ɬɟɫɧɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ. Ɂɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɥ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɧɚɱɢɦɵɯ 
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  ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɣ ɢ ɩɨɤɚɡɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɞɟɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 

Ɇɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɣ ɫ 

ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɢɡ-ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɛɚɡɨɣ ɞɚɧɧɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɵ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ 

ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ ɫ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹɦɢ, ɦɭɡɟɢ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ 

ɷɬɚɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɜɹɡɭɸɳɟɟ ɡɜɟɧɨ ɦɟɠɞɭ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɦɢ ɢ ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɦ ɡɚɥɨɦ. Ɉɧ 

ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɦɟɞɢɚ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɦɭɡɟɟɜ ɢ 

ɜɵɫɬɚɜɨɤ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɡɚɥɵ, ɡɢɦɧɢɣ ɫɚɞ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫ ɜɵɯɨɞɚɦɢ ɧɚ 

ɭɥɢɰɭ. ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɚ ɫ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦ ɷɬɚɠɨɦ. 

Ⱦɥɹ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ ɧɚ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨ-ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ 

ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɜɵɫɨɤɚɹ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ, ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. Ɉɛɥɢɤ 

ɛɵɜɲɟɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɟɪɟɧɨɫɚ 

ɜɯɨɞɧɨɝɨ ɭɡɥɚ ɢ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ ɞɜɚ ɤɪɭɩɧɵɯ ɨɛɴɟɦɚ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢ 

ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɡɞɚɧɢɸ ɥɭɱɲɟ ɜɩɢɫɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ, ɧɟ ɬɟɪɹɹ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 

ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɫɬɵɟ, ɧɨ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ ɝɨɫɬɢɧɢɰ ɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɣ ɫɨɡɞɚɸɬ 

ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜɫɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ – ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ. Ʉɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥ 

ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɜɹɡɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɦɟɠɞɭ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɨɧ 

ɭɫɬɪɨɟɧ ɬɚɤ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ ɧɚ ɤɪɨɜɥɸ ɢ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ, 

ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɢ ɪɹɞɨɦ ɫ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɦɟɠɜɭɡɨɜɫɤɢɯ ɤɨɪɩɭɫɨɜ – 

ɷɬɨ «ɛɭɪɧɵɣ ɜɫɩɥɟɫɤ» ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɞɢɧɚɦɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɜɵɧɨɫɧɵɦɢ 

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦɢ ɢ ɦɚɫɫɢɜɧɵɦ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɵɦɢ ɩɚɧɞɭɫɚɦɢ-ɤɪɵɲɚɦɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɢ 

ɩɨɞɧɹɬɶɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɫ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɜɭɯ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 

ɩɚɪɤɨɜɨɤ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɨɛɲɢɪɧɨɣ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɡɨɧɵ ɨɬɞɵɯɚ, ɩɪɭɞɚ, 

ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɵɯ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɟɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ, ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɯ ɩɭɬɟɣ, ɨɛɲɢɪɧɵɯ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ, ɪɨɳɢ, ɫɜɟɬɨɜɵɯ ɮɨɧɚɪɟɣ ɞɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɬɚɤɠɟ 

ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɨɤɪɭɝ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɜɫɤɪɵɬɵɣ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 

ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɩɥɚɧ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɪɚɡɜɟɪɬɤɚ, ɪɚɡɪɟɡ, ɨɛɴɟɦɧɵɟ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ. 

Ɉɛɳɢɟ ɩɥɨɳɚɞɢ: ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɟ ɧɨɦɟɪɚ – 2150 ɦ2, ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ – 1500 ɦ2, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ – 2400 ɦ2, ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɩɪɢɟɦɚ ɚɛɢɬɭɪɢɟɧɬɨɜ – 600 ɦ2, ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɡɚɥ – 770 ɦ2, ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɟ 

ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ – 800 ɦ2, ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɤɥɚɫɫɵ – 170 ɦ2, ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤ – 100 ɦ2, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɵ – 

1000 ɦ2, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɩɚɜɢɥɶɨɧɵ – 1100 ɦ2, ɦɭɡɟɢ – 600 ɦ2, ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – 800 ɦ2, ɡɢɦɧɢɣ ɫɚɞ – 

1200 ɦ2, ɦɟɞɢɚ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – 5960 ɦ2, ɯɪɚɧɢɥɢɳɚ – 1200 ɦ2, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɡɚɥɵ – 

2800 ɦ2, ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ – 4700 ɦ2
. 
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Abstract. The paper presents the materials of project of penal colony in Tomsk city for 2000 prisoners. The main 

parameters of the project and its technical and economic indicators are given. 

 

Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɊɎ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɫɬɚɪɵɯ ɡɞɚɧɢɹɯ. Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 

ɝɨɞɵ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 

ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɜ ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɨɥɹɬɨɪɚɯ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ, Ɇɚɝɚɞɚɧɫɤɨɣ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ, Ɍɚɦɛɨɜɫɤɨɣ, 

ɑɢɬɢɧɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ 

ɦɧɨɝɢɯ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɢ ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ 

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɚɤɬɚɦ. Ɉɫɬɪɟɣɲɟɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 

ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɞɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 

ɊɎ. ȼɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ ɞɥɹ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ, 

ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɥɨɧɢɢ №4 (ɂɄ-4) ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɜɢɞɚ ɪɟɠɢɦɚ, 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɭɥ. ɇɚɯɢɦɨɜɚ 3/1. 

ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɥɚɫɶ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɨɥɨɧɢɢ ɫɬɪɨɝɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɡɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ ɫ 

ɩɟɪɟɧɨɫɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɂɄ-4, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɥɢɦɢɬ 

ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ ɫ 1300 ɞɨ 2000 ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɤɢɪɩɢɱɚ 

ɢ ɩɟɧɨɛɥɨɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɜɟɣɧɵɯ ɢ ɫɬɨɥɹɪɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ. 

Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ: 

1. ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɧɵɦ 

ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɗɇɄɈ ɝ. ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ɂɄ-4 ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɵɧɨɫɭ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

2. Ƚɭɦɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɝɨɥɨɜɧɨ-ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɱɚɫɬɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ 

ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ. 

3. ɍɥɭɱɲɟɧɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ. 

4. ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɂɄ-4. 

5. Ɏɢɡɢɱɟɫɤɢɣ ɢɡɧɨɫ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɂɄ-4. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  6. Ʉɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɚɹ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɚɹ ɨɤɨɥɨ 

ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɥɨɧɢɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɥɟ ɧɟɟ 

ɥɢɰ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 

Ɉɩɨɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɨɜɨɣ ɤɨɥɨɧɢɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ 

ɜɞɨɥɶ Ʉɭɡɨɜɥɟɜɫɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ. ɋ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ – ɪɟɤɚ 

Ʉɢɪɝɢɡɤɚ, ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ – Ʉɭɡɨɜɥɟɜɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬ. ɉɟɪɟɩɚɞ 

ɪɟɥɶɟɮɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ, ɦɟɧɶɲɟ 3 ɦ, ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 

ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɧɨɪɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɥɨɧɢɢ ɢɦɟɟɬ 

ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɡɚɟɡɞ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ Ʉɭɡɨɜɥɟɜɫɤɨɝɨ 

ɬɪɚɤɬɚ. Ʉɨɥɨɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɯ 

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɭɸ, ɪɟɠɢɦɧɭɸ ɢ 

ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɭɸ ɡɨɧɵ (Ɋɢɫ. 1). Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɦ 

ɩɥɚɧɨɦ ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɨɪɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɢ 

ɪɟɠɢɦɧɨɣ ɡɨɧɵ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɫɶ ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɮɚɫɚɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ 

ɡɚɩɪɟɬɧɨɣ ɡɨɧɵ. ɉɪɨɟɡɞ ɢɡ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɜ ɪɟɠɢɦɧɭɸ ɡɨɧɭ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɲɥɸɡ ɞɥɹ ɞɨɫɦɨɬɪɚ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɪɟɠɢɦɧɨɣ ɡɨɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 4 ɤɨɪɩɭɫɚ ɫ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɦ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɥɹ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɩɨ 500 ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 

ɤɪɟɫɬɨɨɛɪɚɡɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɫ ɩɨɧɢɠɟɧɢɟɦ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ ɨɬ ɱɟɬɵɪɟɯ ɞɨ ɞɜɭɯ ɷɬɚɠɟɣ. ɇɚɯɨɞɹɫɶ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ 

ɤɨɪɢɞɨɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɦɨɠɟɬ ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ ɡɚ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɫɢɫɬɟɦ 

ɜɢɞɟɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ. Ʉɚɦɟɪɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ «ɤɪɵɥɶɹɯ» ɪɟɠɢɦɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɢ 

ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɠɚɯ. ɂɯ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɫɥɭɠɟɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɇɨɞɭɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɪɩɭɫɨɜ 

ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ. ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɡɞɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬɫɹ ɩɟɪɢɦɟɬɪɚɥɶɧɵɟ 

ɩɨɞɫɟɱɤɢ ɩɨɞ ɠɢɥɵɦɢ ɤɚɦɟɪɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɧɚɜɟɫɚ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ 

ɨɫɚɞɤɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɨɪɦɚɦɢ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɢɥɨɧɨɜ ɜɦɟɫɬɨ ɤɨɥɨɧɧ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ 

ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɵɯ ɞɜɨɪɨɜ. ɂɡ ɪɟɠɢɦɧɵɯ ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 

ɜɵɯɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɵɟ ɞɜɨɪɵ, ɯɨɪɨɲɨ ɩɪɨɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɢɧɫɩɟɤɬɨɪɚɦɢ ɡɚ ɫɱɟɬ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɩɟɪɟɯɨɞɚ, 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɧɚɞ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɝɨ ɞɜɨɪɚ. Ⱦɥɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ ɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ 

ɨɫɭɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɠɢɦɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɟ ɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɟ ɝɚɥɟɪɟɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 

ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤɨɥɶɰɟɜɭɸ ɫɯɟɦɭ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɮɚɫɚɞɵ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠɟɣ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ 

ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɟɡɵ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɤɚɦɟɪ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ. 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɟɤɬɚ 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɦ² ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ, ɦ² ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɦ² 
Ʌɨɤɚɥɶɧɚɹ ɡɨɧɚ 30 077,5 51 632,5 4 184,4 

Ɋɟɠɢɦɧɚɹ ɡɨɧɚ 120 625,3 101 746,4 5 514,2 

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-

ɫɤɥɚɞɫɤɚɹ ɡɨɧɚ 
38 127,1 41 052,6 6 542,5 

Ɉɛɳɚɹ ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ ≈ 3 ɦɥɪɞ. ɪɭɛ. (2 976 032,89 ɬɵɫ. ɪɭɛ.). 

Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
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Ɋɢɫ. 2. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɂɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɥɨɧɢɹ ɫɬɪɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɧɚ 
2000 ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɉ.ȿ. Ȼɢɬɭɤ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ ɋ.ɘ. ɏɭɞɹɤɨɜ 
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Abstract. The territory under planning is located within the boundaries of streets Krasnoarmeyskaya and 

Petropavlovskaya, in the city of Tomsk. This area is characterized by convenient public transport connection 

with the city center and also by a picturesque landscape of the River Ushaika. Backyard space, recreation area 

for games and rest, and also landscaped embankment of the River Ushaika are organized. Residential complex is 

formed by two single-section units: a 24-storey volume with office space on the first floor and an 18-storey 

volume with a ground floor. Sections of this house have a 6-level height connecting block carrying out 

residential and public functions. Dwelling function is performed by two-level apartments. Double-height public 

space with areas for rest and an observation deck overlooking the panorama of the city and the River Ushaika 

feature its public function. Monolithic structural diagram is used in a multistory building. Steel truss and braced 

steel structure are used in the connecting block to ensure the strength and solidity. 

 

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɚɡɨɜɵɦ ɬɢɩɨɦ ɠɢɥɢɳɚ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɠɢɥɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ 

ɤɪɭɩɧɵɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ 

ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ 

ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɩɨɜɵɲɚɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, 

ɧɚɫɟɥɹɸɳɢɯ ɝɨɪɨɞ. 

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ 4 ɤɭɪɫɟ. ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɪɟɲɢɬɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɨɛɴɟɦɧɨ-

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɭɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɪɟɲɢɬɶ ɪɹɞ 

ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ. 

Ɂɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɞɨɦɭ ɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɞɥɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ 

ɫɟɦɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɭɥɢɰ 

Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɢ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɭɞɨɛɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ ɫ 

ɰɟɧɬɪɨɦ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɨɧɢɠɟɧɧɵɦɢ ɜɵɫɨɬɧɵɦɢ ɨɬɦɟɬɤɚɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɭɪɨɜɧɹ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ 

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ, ɝɞɟ ɩɪɨɬɟɤɚɟɬ ɪ. ɍɲɚɣɤɚ. ɗɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ 

ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɜɵɫɨɬɧɵɣ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ ɚɤɰɟɧɬ. ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɭɞɨɛɧɵɣ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɩɨɞɴɟɡɞ ɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫ ɩɚɪɤɨɜɤɨɣ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɴɟɡɞ ɤ ɠɢɥɵɦ 

ɛɥɨɤɚɦ ɫ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɚɪɤɨɜɤɨɣ ɧɚ 20 ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɦ ɩɚɪɤɢɧɝɨɦ ɧɚ 130 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 

Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɞɜɨɪɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɞɥɹ ɢɝɪ ɢ ɨɬɞɵɯɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɚ 

ɧɚɛɟɪɟɠɧɚɹ ɪ. ɍɲɚɣɤɢ. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɢ 

ɨɬɦɨɫɬɤɢ, ɦɨɳɟɧɢɟ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɝɚɡɨɧɨɜ, ɩɨɫɚɞɤɭ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ. 

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɤɰɟɧɬɚ ɜ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɡɚ ɫɱɟɬ 

ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ. ɀɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɢɡ ɞɜɭɯ ɨɞɧɨɫɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ: 24-ɷɬɚɠɧɵɣ 

ɨɛɴɟɦ ɫ ɨɮɢɫɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɢ 18-ɷɬɚɠɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɫ ɰɨɤɨɥɶɧɵɦ ɷɬɚɠɨɦ. ɋɟɤɰɢɢ 

ɞɨɦɨɜ ɢɦɟɸɬ ɫɜɹɡɭɸɳɢɣ ɛɥɨɤ ɜ 6 ɷɬɚɠɟɣ ɫ ɠɢɥɨɣ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ. ɀɢɥɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɦɢ ɤɜɚɪɬɢɪɚɦɢ, ɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ – ɞɜɭɫɜɟɬɧɵɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ 

ɫ ɬɢɯɨɣ ɡɨɧɨɣ ɨɬɞɵɯɚ, ɫɦɨɬɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɫ ɜɢɞɨɦ ɧɚ ɩɚɧɨɪɚɦɭ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɪ. ɍɲɚɣɤɭ. 

 

 

Ɋɢɫ. 1. ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɷɬɚɠɚ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 

 

ȼ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɜ ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɦ 

ɛɥɨɤɟ – ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ ɮɟɪɦɚ ɢ ɫɜɹɡɟɜɚɹ ɦɟɬɚɥɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɮɚɫɚɞɵ, ɪɚɡɪɟɡɵ, ɩɥɚɧ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɚɪɤɢɧɝɚ, 

ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠɟɣ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪ 

Ɍɢɩɵ ɤɜɚɪɬɢɪɵ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 

Ɉɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 24 20.00 34.80 

Ⱦɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 48 26.80 61.30 

Ⱦɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 60 35.20 77.70 

Ⱦɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 18 52.20 84.80 

Ɍɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 36 50.00 90.80 

Ɍɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 24 60.80 126.00 

ɑɟɬɵɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 78 56.00 101.40 

ɑɟɬɵɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 24 66.40 123.40 

ɉɹɬɢɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 2 63.90 160.00 

ȼɫɟɝɨ   859.4 
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Abstract. The project of mixed-use complex near Tomsk airport is presented in this article. Spatial composition 

was mostly determined by the peculiarities of visual perception of the designed territory from the side of airport, 

and also taking into account existent and projected road nets and relief. 

 

Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɭɡɥɵ ɢ ɩɪɢɥɟɠɚɳɢɟ ɤ ɧɢɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɞɥɹ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 

ɫɪɟɞɵ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. ȼɨɡɞɭɲɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ – ɫɚɦɵɣ ɛɵɫɬɪɵɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ 

ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟɢɡɦɟɧɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ. ɗɜɨɥɸɰɢɹ ɞɟɥɨɜɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɢ ɪɨɫɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɯ 

ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɭɡɥɨɜ, ɚ 

ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɧɭɬɪɢ ɚɷɪɨɩɨɪɬɨɜ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɯ ɤ ɧɟɦɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. Ⱦɥɹ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ ɞɚɧɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ. 

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɢ 

ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɪɨɥɶ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ «Ȼɨɝɚɲɟɜɨ» ɤɚɤ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɭɡɥɚ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ. 

ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɍɨɦɫɤɨɦɭ ɚɷɪɨɩɨɪɬɭ ɛɵɥ ɩɪɢɫɜɨɟɧ 

ɫɬɚɬɭɫ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɩɪɨɟɤɬ, 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ – ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 

ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɤ ɬɟɪɦɢɧɚɥɭ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪɚɣɨɧ Ⱥɤɚɞɟɦɝɨɪɨɞɨɤ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɮɚɤɬɨɪɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ 

ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɜɛɥɢɡɢ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ. 

Ⱥɜɬɨɪɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɪɨɟɤɬ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞ 

ɜɴɟɡɞɨɦ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝɪɚɧɢɱɢɬ: 

– ɫ ɸɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɨɣ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɣ ɝ. Ɍɨɦɫɤ ɢ ɩɨɫɟɥɨɤ Ȼɨɝɚɲɟɜɨ; 

– ɫ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɨɣ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɜ ɩɨɫɟɥɨɤ Ɇɢɪɧɵɣ; 

– ɫ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɨɣ ɪɚɡɜɹɡɤɨɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɭɬɟɩɪɨɜɨɞɚ ɩɪɢ 

ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ; 
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  – ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɩɨɫɟɥɤɚ Ⱥɷɪɨɩɨɪɬ ɧɚ 1200 ɠɢɬɟɥɟɣ. 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – ɥɚɧɞɲɚɮɬ. Ɋɟɥɶɟɮ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɟɩɚɞ ɛɨɥɟɟ 3 ɦ ɜɞɨɥɶ 

Ȼɨɝɚɲɟɜɫɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ. ȼ ɫɟɜɟɪɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɜɨɞɨɟɦ. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ 

ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɞɴɟɡɞɚ ɤ ɬɟɪɦɢɧɚɥɭ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ 

ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ ɫ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɦɢ ɢ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɦɢ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɈɈɈ «ɂɧɫɬɢɬɭɬ 

«Ƚɢɩɪɨɬɪɚɧɫ». ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ 

ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɨɧ: 

– ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɧɚ 400 ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ; 

– ɡɨɧɚ ɝɨɫɬɢɧɢɰɵ; 

– ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɡɨɧɚ; 

– ɡɨɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɟɞɢɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɟ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ: ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɱɟɪɟɡ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣ ɛɭɥɶɜɚɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɟ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬɫɹ ɫ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɠɢɥɨɝɨ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ, ɨɛɪɚɡɭɹ 

ɟɞɢɧɨɟ ɥɢɧɟɣɧɨɟ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. 

Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɛɵɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ 

ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɢ 

ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɫɟɬɟɣ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɨ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ ɡɞɚɧɢɹ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 

ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɜɴɟɡɞɧɨɣ ɡɨɧɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ 

ɨɛɴɟɦɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. ɗɬɢ ɨɛɴɟɦɵ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦɢ ɪɚɡɧɨɭɪɨɜɧɟɜɵɦɢ 

ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 

ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɵ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɩɥɚɫɬɢɤɚ ɮɚɫɚɞɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ – ɥɚɦɟɥɹɦɢ-ɩɢɥɨɧɚɦɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 

ɥɚɦɟɥɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɮɚɫɚɞ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɸɝ ɢ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ, ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɦ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 

ɩɚɞɚɸɳɢɯ ɬɟɧɟɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɨɥɧɰɚ. ȼɫɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɡɨɧɵ ɢɦɟɸɬ ɜɵɯɨɞɵ ɧɚ 

ɨɛɳɟɟ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨ-ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣ ɛɭɥɶɜɚɪ ɢ ɜ ɡɨɧɭ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ. 

Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 

– ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – 7,6 ɝɚ; 

– ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ – 26200 ɦ2
; 

– ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɞɚɧɢɹ – 66300 ɦ2, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 

– ɡɚɤɪɵɬɚɹ ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ – 21 700 ɦ2
; 

– ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ ɡɨɧɚ – 19 800 ɦ2
; 

– ɝɨɫɬɢɧɢɰɚ – 12 000 ɦ2
; 

– ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – 12 800 ɦ2
. 

ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ – 2 017 828,13 ɬɵɫ. ɪɭɛ., ɢɡ ɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɡɞɚɧɢɹ 

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ – 1 350 928,65 ɬɵɫ. ɪɭɛ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
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Abstract. The main aim of this project is in creation of an expressive and laconic shape of the building using the 

architectural and artistic methods. These methods are applied at design of multi-storey houses. Taking into 

account the insulation requirements, these methods are also important in searching the most rational planning 

solutions for apartment compositions of stories. The construction site is located in the southern part of the city in 

borders of Krasnoy Armii St., Poliny Osipenko St. and Uchebnaya St. Three residential multi-storey buildings are 

designed on this territory. The house adjoining territory is carefully landscaped and has convenient access. 

Visitor parking lots, recreation areas and playgrounds are also provided. The underground parking lot for 56 

parking spaces is equipped with a separate exit to the yard. The architectural and spatial solutions of the 

residential group are presented by a composition of three identical parallelepipeds with the extended console 

parts on their tops. Each building has a unique form due to stained glazing of the east facade on all height of it. 

This glass cover ends because of four-meter shift of the top levels. Modern solutions of front glazing systems 

allow providing comfortable temperature in rooms despite the season. The two-level space is formed under the 

console part of the house. It is designed for rooms of public activities, for example studios for artists or 

architects, or offices with the number of workers not more than five. The stained glass system with two-floor 

height has the high bearing capacity thanks to an additional steel framework. 

 

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɛɟɡ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ. 

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɠɢɥɶɹ ɧɟ ɭɬɪɚɬɢɬ ɫɜɨɟɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ. Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ 

ɜɚɠɧɵɦ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɢɥɭɷɬ ɝɨɪɨɞɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɤɪɭɩɧɨɦɚɫɲɬɚɛɧɭɸ 

ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 

ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɝɨ ɫɪɟɞɨɣ, ɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ 

ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ. 

Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɡɞɚɧɢɹ, 

ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ 
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  ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɤɜɚɪɬɢɪ 

ɧɚ ɷɬɚɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɢɧɫɨɥɹɰɢɢ. 

ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɤɥɸɱɚɥɨ ɜ ɫɟɛɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚɞɚɱ: 

– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɞɨɛɧɵɯ ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ ɤ ɠɢɥɨɦɭ ɞɨɦɭ; 

– ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ ɢ ɠɢɥɶɰɨɜ; 

– ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ; 

– ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɩɪɨɟɡɞɚ ɜɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ, 

ɧɟɡɚɞɵɦɥɹɟɦɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɬɢɩɚ ɇ1, ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟɣ); 

– ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɜɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

ɉɪɨɟɤɬ «Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ» ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 

ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ 4 ɤɭɪɫɟ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɭɥɢɰ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɣ, ɉɨɥɢɧɵ Ɉɫɢɩɟɧɤɨ ɢ ɍɱɟɛɧɨɣ. ɇɚ 

ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɬɪɢ ɠɢɥɵɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɡɞɚɧɢɹ. ɉɪɢɞɨɦɨɜɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ 

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɟɧɚ, ɢ ɞɥɹ ɧɟɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɭɞɨɛɧɵɟ ɩɪɨɟɡɞɵ, ɝɨɫɬɟɜɵɟ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɡɨɧɵ ɨɬɞɵɯɚ, 

ɞɟɬɫɤɢɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ ɫɬɨɹɧɤɚ ɧɚ 56 ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɚɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɜɵɯɨɞɨɦ ɜɨ 

ɞɜɨɪ. 

Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɠɢɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɢɡ ɬɪɟɯ 

ɢɞɟɧɬɢɱɧɵɯ ɨɛɴɟɦɨɜ ɜ ɜɢɞɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞɨɜ ɫ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɨɥɶɧɨɣ ɜɟɪɯɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ. 

ɇɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣ ɜɢɞ ɤɚɠɞɨɟ ɢɡ ɡɞɚɧɢɣ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɢɬɪɚɠɧɨɦɭ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɸ ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ 

ɧɚ ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ ɞɨɦɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɞɜɢɠɤɢ ɜɟɪɯɧɢɯ ɷɬɚɠɟɣ (ɫ 11 ɩɨ 17) ɧɚ 4ɦ. 

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦ ɮɚɫɚɞɧɨɝɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɜ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɞɚ. ɉɨɞ ɤɨɧɫɨɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɨɦɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɨɟ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɟ ɞɥɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɥɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ 

ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ, ɨɮɢɫɨɜ ɫ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɩɹɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤ. ȼɢɬɪɚɠɧɚɹ 

ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɵɫɨɬɨɣ ɜ ɞɜɚ ɷɬɚɠɚ ɢɦɟɟɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɧɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 

ɫɬɚɥɶɧɨɦɭ ɤɚɪɤɚɫɭ ɢɡ ɩɟɪɟɤɪɟɫɬɧɵɯ ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɛɨɥɟɟ 

ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ, ɧɟɠɟɥɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɟɱɟɧɢɹ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɮɢɥɟɣ. 

Ɂɞɚɧɢɹ ɜ ɩɥɚɧɟ ɪɟɲɟɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɨɜ ɫ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɜ ɨɫɹɯ 34 × 14,4 ɦ. ɉɟɪɜɵɣ 

ɷɬɚɠ ɨɬɜɟɞɟɧ ɩɨɞ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɫɚɥɨɧ ɤɪɚɫɨɬɵ, ɚɬɟɥɶɟ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ. Ⱦɥɹ ɦɚɥɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 

ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɚɧɞɭɫɵ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 

ɤɨɪɢɞɨɪɧɨɣ ɫɯɟɦɵ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜ ɞɨɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. Ʌɟɫɬɧɢɱɧɨ-ɥɢɮɬɨɜɨɣ 

ɭɡɟɥ ɨɫɧɚɳɟɧ ɧɟɡɚɞɵɦɥɹɟɦɨɣ ɥɟɫɬɧɢɰɟɣ ɬɢɩɚ ɇ1, ɦɭɫɨɪɨɤɚɦɟɪɨɣ ɢ ɞɜɭɦɹ ɥɢɮɬɚɦɢ – ɝɪɭɡɨɜɵɦ ɢ 

ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɦ. 

ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɤɚɪɤɚɫɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɫ ɫɟɬɤɨɣ ɤɨɥɨɧɧ 6 × 6 ɦ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɮɚɫɚɞɵ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠɟɣ, ɪɚɡɪɟɡɵ, ɬɢɩɨɥɨɝɢɹ 

ɤɜɚɪɬɢɪ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
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Abstract. The territory under construction of high-rise apartment building is located in Tomsk. This territory is 

limited by streets Krasnoarmeyskaya and Petropavlovskaya and from the northeast boundary it runs along the 

Ushayka River. A convenient entrance, temporary parking lots, an underground parking, a playground, 

recreation space for adults, a playground for dog walking, a sanitary and economic zone and a coastal 

recreation area are provided on this site. Apartment building is a two-part 19-storey building with communal 

areas on the first floor. An office space with separate entrances is also located on the first floor. 

 

Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɜɫɟɝɞɚ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ 

ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢɫɶ 

ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫ 

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɥɨɣ ɫɪɟɞɵ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɚɤɨɣ ɞɨɦ 

ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɥɨɠɧɵɦ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɦ ɜ ɫɟɛɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɠɢɥɵɟ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɝɚɪɚɠɢ ɢ ɩɚɪɤɨɜɤɢ. ȼ 

ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ – ɷɬɨ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɢ ɜɵɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ 

ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ 

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ – ɡɚɞɚɱɚ ɫɥɨɠɧɚɹ ɢ ɧɟɨɛɵɱɚɣɧɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɚɹ, ɬ.ɤ. ɢɦɟɧɧɨ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚ 

ɡɚɜɢɫɢɬ ɢ ɬɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɭɞɚɱɧɨɣ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɛɭɞɟɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ, ɤɜɚɪɬɢɪ, ɢ 

ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɛɥɢɤ ɞɨɦɚ. 

ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ 

ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɨɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ 

ɥɢɮɬɨɜɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɹɞɭ ɞɪɭɝɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ. 

ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 

– ɪɟɲɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ; 

– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ 

ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɨɤɪɭɠɟɧɢɟɦ; 

– ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ ɠɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ; 
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  – ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ (ɥɟɫɬɧɢɱɧɨ-ɥɢɮɬɨɜɨɣ ɭɡɟɥ), ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 

ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ (ɧɟɡɚɞɵɦɥɹɟɦɚɹ ɥɟɫɬɧɢɱɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ ɬɢɩɚ ɇ1); 

– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɤ ɡɞɚɧɢɸ ɭɞɨɛɧɵɯ ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɩɪɨɟɡɞɚ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ; 

– ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɨɦ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 

ɩɚɪɤɨɜɤɚɦɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɨɦɚ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 

ɉɪɨɟɤɬ «Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ» ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɱɟɛɧɨɝɨ 

ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ 4 ɤɭɪɫɟ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ, ɝɪɚɧɢɰɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɥɢɰɵ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɢ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɹ, ɫ 

ɫɟɜɟɪɚ-ɜɨɫɬɨɤɚ – ɪ. ɍɲɚɣɤɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɢɞɨɦɨɜɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɪɵɬɚ ɨɬ 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ, ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɧɚ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɤɢ. ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ, ɞɥɹ ɬɢɯɨɝɨ ɨɬɞɵɯɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ 

ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɜɵɝɭɥɚ ɫɨɛɚɤ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɚɹ 

ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɤɚ ɧɚ 50 ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬ. 

Ɉɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɜɭɯɫɟɤɰɢɨɧɧɨɟ 19-ɷɬɚɠɧɨɟ 

ɡɞɚɧɢɟ ɫ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɛɥɨɤ-ɫɟɤɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ 

ɧɟɡɚɞɵɦɥɹɟɦɵɟ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɬɢɩɚ ɇ1, ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞ ɢ ɞɜɚ ɥɢɮɬɚ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 400 ɢ 630 ɤɝ. 

ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɞɨɦɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɨɮɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɜɯɨɞɚɦɢ (ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ 

ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ ɜɯɨɞɨɜ ɜ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ). Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɨɫɹɯ – 57,4 × 57,4 ɦ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɤɜɚɪɬɢɪ: ɨɬ 1-ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɞɨ 4-ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ (ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ). ɋ ɜɟɪɯɧɢɯ 

ɷɬɚɠɟɣ ɞɨɦɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɧɚ ɪ. ɍɲɚɣɤɭ. ȼɵɫɨɬɚ ɠɢɥɵɯ ɷɬɚɠɟɣ – 3,0 ɦ. ȼɫɟ ɠɢɥɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɤɭɯɧɢ ɢ 

ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɢɦɟɸɬ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. ɉɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɫɨɥɹɰɢɢ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɚɯ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ. Ⱦɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɨɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ 

ɲɭɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɪɨɣɧɨɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟ. 

Ɉɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɜ ɜɢɞɟ ɞɜɭɯ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞɨɜ. ȼ ɦɟɫɬɟ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɞɜɭɯ ɨɛɴёɦɨɜ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɞɜɭɯɭɪɨɜɧɟɜɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɫ ɛɚɥɤɨɧɚɦɢ ɫɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ 

ɨɛɪɚɡ ɞɨɦɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ. Ɏɚɫɚɞɵ ɡɞɚɧɢɹ ɪɟɲɟɧɵ ɜ ɩɪɨɫɬɵɯ ɢ ɫɬɪɨɝɢɯ 

ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ, ɢɦɟɸɳɢɯ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɟ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɡɞɚɧɢɹ. 

ȼ ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɮɚɫɚɞɧɚɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɫɬɟɤɥɨ. 

ɇɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ; ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ 

ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ; ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ – ɝɚɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɛɥɨɤɢ ɫ ɧɚɪɭɠɧɵɦ 

ɭɬɟɩɥɟɧɢɟɦ; ɤɪɨɜɥɹ – ɩɥɨɫɤɚɹ ɫ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞɨɦ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɮɚɫɚɞɵ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠɟɣ, ɩɥɚɧɵ ɤɜɚɪɬɢɪ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, 

ɪɚɡɪɟɡ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ. 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɢɩɨɜ ɤɜɚɪɬɢɪ 

Ɍɢɩɵ ɤɜɚɪɬɢɪ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɀɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ 

1-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 72 21,46 / 26,95 44,28  / 55,10 

2-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 54 35,40 / 37,46 65,68 / 70,10 

3-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 72 37,96 / 46,64 65,49 / 79,23 

4-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 8 81,10 140,20 
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Abstract. The construction site of a multi-storey apartment house is located in Tomsk at the crossroads of streets 

Krasnoarmeyskaya and Petropavlovskaya. Visitor parking, playgrounds, sports fields and recreation areas have 

been designed in the area of multi-storey apartment house. A master plan of the project also suggests an 

underground parking lot, which was designed for 74 cars. The underground parking lot has two entrances from 

the area of apartment house. Multi-storey apartment house has a shape of a shamrock at the layout. The ground 

floor houses a super-market, МШЧМТОrРОs’ аШrФpХКМОs КЧН apartments. Upper floors perform a residential 

function only. The main idea of the project is free layout. The project proposes several variants of apartments 

with different layouts. Apartment house provides flats with different sizes: from 1-room to 5-room. Apartments 

are designed considering insulation requirements. The multi-storey apartment house has 25 floors and its top 

floor is mechanical. Variability of apartment layouts has allowed creating an expressive shape of a multi-storey 

apartment house with glazed loggias and balconies. They protrude from the plane of the facades in different 

distances. It makes the building look more dynamic. Frame-monolithic construction arrangement was used for 

multi-storey apartment building. Stair-lift units act as rigidity trunks, which are firmly clamped in the base to 

provide rigidity and stability of the construction. 

 

ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜɵɡɜɚɥɨ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɠɢɥɨɝɨ 

ɮɨɧɞɚ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɷɤɨɧɨɦɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ 

ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɬɯɨɞɢɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ. ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɟɝɨ ɜɵɬɟɫɧɹɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 

ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɯ ɞɨɦɨɜ. Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɫɢɥɭɷɬ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 

ɞɨɦɢɧɚɧɬɚɦɢ ɢ ɚɤɰɟɧɬɚɦɢ ɜ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ. 

ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɡɞɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, 

ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 

ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ: 

– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɭɞɨɛɧɵɦɢ ɩɨɞɴɟɡɞɚɦɢ ɢ ɩɨɠɚɪɧɵɦ ɩɪɨɟɡɞɨɦ; 

– ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɝɨɫɬɟɜɵɦɢ ɩɚɪɤɨɜɤɚɦɢ; 
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  – ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɜɨɪɨɜɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 

ɉɪɨɟɤɬ «Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ» ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɮɢɤɚ 

ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ 4 ɤɭɪɫɟ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɭɥɢɰ 

Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ ɢ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɹ. ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɝɨɫɬɟɜɵɟ 

ɩɚɪɤɨɜɤɢ, ɞɟɬɫɤɢɟ ɢɝɪɨɜɵɟ ɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɡɨɧɵ ɨɬɞɵɯɚ. Ɍɚɤɠɟ ɝɟɧɩɥɚɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɩɚɪɤɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ 74 ɦɚɲɢɧɨ-ɦɟɫɬɚ. ɉɨɞɡɟɦɧɚɹ 

ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɢɦɟɟɬ ɞɜɚ ɜɴɟɡɞɚ ɫ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ. 

Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɜ ɩɥɚɧɟ ɢɦɟɟɬ ɮɨɪɦɭ ɬɪɢɥɢɫɬɧɢɤɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɡɦɟɳɟɧ 

ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɨɧɫɶɟɪɠɟɣ, ɤɜɚɪɬɢɪɵ; ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɠɢ ɧɨɫɹɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɠɢɥɭɸ 

ɮɭɧɤɰɢɸ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɢɞɟɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪ. ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ 

ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɷɬɚɠɟɣ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɨɣ ɤɜɚɪɬɢɪ. ȼ ɠɢɥɨɦ ɞɨɦɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɤɜɚɪɬɢɪɵ 

ɪɚɡɧɵɯ ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ: ɨɬ 1-ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɞɨ 5-ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ. Ʉɜɚɪɬɢɪɵ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɪɦ 

ɢɧɫɨɥɹɰɢɢ. 

Ɂɞɚɧɢɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ 25 ɷɬɚɠɟɣ, ɝɞɟ 

ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɷɬɚɠ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ. ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɤ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ 

ɨɛɥɢɤ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɧɵɦɢ ɥɨɞɠɢɹɦɢ ɢ ɛɚɥɤɨɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɢɡ 

ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɮɚɫɚɞɨɜ ɧɚ ɪɚɡɧɭɸ ɞɥɢɧɭ, ɱɬɨ ɩɪɢɞɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɸ. 

ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɦɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ. Ɋɨɥɶ 

ɫɬɜɨɥɨɜ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨ-ɥɢɮɬɨɜɵɟ ɭɡɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɱɧɨ ɡɚɳɟɦɥɟɧɵ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ, ɱɬɨ 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɩɥɚɧ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ ɩɚɪɤɨɜɤɢ, ɮɚɫɚɞɵ, ɩɥɚɧɵ 

ɷɬɚɠɟɣ, ɩɥɚɧɵ ɤɜɚɪɬɢɪ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦɟɛɟɥɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɟɡ, ɬɟɯɧɢɤɨ-

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. 

Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 

ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɜɚɪɬɢɪ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 

Ʉɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ 
ɤɜɚɪɬɢɪ 

Ɍɢɩ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɤɜɚɪɬɢɪ 

ɀɢɥɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ, 

ɤɜ.ɦ. 

Ɉɛɳɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ, 

ɤɜ.ɦ. 

Ɉɛɳɟɟ 
ɤɨɥ-ɜɨ 

ɤɜɚɪɬɢɪ 

1-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 
ɤɜɚɪɬɢɪɚ 

Ɍɢɩ 1 20 21,34 50,65 48 

Ɍɢɩ 2 16 17,36 45,67 

Ɍɢɩ 3 8 17,36 46,37 

Ɍɢɩ 4 4 17,36 43,21 

2-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 
ɤɜɚɪɬɢɪɚ 

Ɍɢɩ 1 16 33,33 61,77 36 

Ɍɢɩ 2 10 33,63 75,19 

Ɍɢɩ 3 10 28,4 57,56 

3-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 
ɤɜɚɪɬɢɪɚ 

Ɍɢɩ 1 26 47,46 85,41 40 

Ɍɢɩ 2 10 54,91 85,86 

Ɍɢɩ 3 4 53,07 97,09 

4-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 
ɤɜɚɪɬɢɪɚ 

Ɍɢɩ 1 10 75,57 126,91 30 

Ɍɢɩ 2 10 61,74 117,03 

Ɍɢɩ 3 10 48,68 102,06 

5-ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 
ɤɜɚɪɬɢɪɚ 

Ɍɢɩ 1 12 87,93 153,48 13 

Ɍɢɩ 2 1 90,1 194,5 
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Abstract. The project "Village for 3000 inhabitants" was carried out within the Architectural design course. The 

requested was to develop the concept of land division for individual settlements. The main objective of the 

project was to take into account the terrain, which includes forests, topography elevations and recreation areas. 

The village was designed in such a way as to retain and use recreation areas. One of the main components of the 

community centre is the market; its location is selected at the entrance of the village. It is quite convenient and 

functional for locals, visitors and passing by customers. The road leads from the entrance to the road junction 

that provides access to different areas of the settlement. Rural club and administration building are placed 

around. The village is designed according to modern urban-planning rules and regulations. And it serves as a 

supportive, functional and comfortable environment for living. 

 

ɉɪɨɟɤɬ «ɉɨɫɟɥɨɤ ɧɚ 3000 ɠɢɬɟɥɟɣ» ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 

«Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ». ɉɨ ɡɚɞɚɧɢɸ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ 

ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. ɋɚɦ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɟɦ 

ɞɨɪɨɝ: ɒɟɝɚɪɫɤɢɣ ɬɪɚɤɬ, Ʉɭɞɪɢɧɫɤɢɣ ɭɱɚɫɬɨɤ – Ɇɨɪɹɤɨɜɫɤɢɣ ɡɚɬɨɧ ɢ ɪ. Ʉɭɪɬɭɤ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɛɵɥɨ 

ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɱɟɬɵɪɟ ɩɨɫɟɥɤɚ ɫɨ ɫɜɨɢɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɛɵɥ 

ɜɵɛɪɚɧ ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 163 ɝɚ ɢ ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ 3123 ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 

Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɭɱɟɫɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɟɣ ɜ ɫɟɛɹ ɥɟɫɧɵɟ ɦɚɫɫɢɜɵ, 

ɩɟɪɟɩɚɞɵ ɪɟɥɶɟɮɚ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɡɨɧɵ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ. ɉɨɫɟɥɨɤ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 

ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɢ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɨɧɵ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ, ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɫɟɥɤɨɜ, ɛɵɥɨ 

ɭɱɬɟɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɛɵɥɚ ɩɪɨɥɨɠɟɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɱɬɨ 

ɨɛɴɹɫɧɹɟɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ. 

ɉɨɫɟɥɨɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɬɚɤ 

ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɠɢɥɵɯ ɡɨɧ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦ. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɩɨɫɟɥɤɚ 

ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɲɤɨɥɚ ɢɡ ɪɚɫɱɟɬɚ ɪɚɞɢɭɫɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ R = 1000 ɦ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɨɧɚ ɜɛɥɢɡɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ 

ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜɶɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ 

ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɵɧɨɤ, ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɭ ɜɴɟɡɞɚ ɜ 
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  ɩɨɫɟɥɨɤ, – ɷɬɨ ɭɞɨɛɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɚɤ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ 

ɩɪɨɟɡɠɚɸɳɢɯ ɦɢɦɨ ɩɨɫɟɥɤɚ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɟɣ. Ⱦɨɪɨɝɚ ɨɬ ɜɴɟɡɞɚ ɜɵɜɨɞɢɬ ɧɚ ɪɚɡɜɹɡɤɭ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɭɸ ɜ 

ɪɚɡɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ. ȼɨɤɪɭɝ ɧɟɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɫɟɥɶɫɤɢɣ ɤɥɭɛ ɢ ɡɞɚɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. 

Ʉɚɠɞɵɣ ɠɢɥɨɣ ɪɚɣɨɧ ɩɨɫɟɥɤɚ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 

ɚɩɬɟɤɢ, ɩɨɱɬɚ, ɞɟɬɫɤɢɟ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɫɬɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɬɪɢ 

ɞɟɬɫɤɢɯ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ 42.13330.2011 «Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɢ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ» ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɡɨɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ R = 500 ɦ [1]. 

ȼɫɹ ɫɟɥɢɬɟɛɧɚɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɢ ɫɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ. Ɋɚɣɨɧ ɫ 

ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɛɥɢɡɢ ɰɟɧɬɪɚ. 

Ȼɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɡɦɟɳɟɧɚ ɜɞɨɥɶ ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɨɫɟɥɤɨɜɨɣ ɭɥɢɰɵ, ɚ ɭɫɚɞɟɛɧɚɹ ɪɚɫɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ 

ɜɛɥɢɡɢ ɡɨɧ ɪɟɤɪɟɚɰɢɢ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: 

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɫɚɞɟɛɧɵɯ ɞɨɦɨɜ – 427 ɞ. (ɧɚ 1416 ɠɢɬɟɥɟɣ); 

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɞɨɦɨɜ – 31 ɞ. (ɧɚ 384 ɠɢɬɟɥɹ); 

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɦɨɜ – 15 ɞ. (ɧɚ 1323 ɠɢɬɟɥɹ). 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 

– ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɫɟɥɤɚ – 163 ɝɚ; 

– ɫɟɥɢɬɟɛɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ – 95 ɝɚ; 

– ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ – 20 ɝɚ; 

– ɩɥɨɳɚɞɶ ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ – 10 ɝɚ; 

– ɩɥɨɳɚɞɶ ɭɫɚɞɟɛɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ – 79,8 ɝɚ; 

– ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɤɰɢɨɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ – 8,1 ɝɚ. 

ɉɪɢɞɟɪɠɢɜɚɹɫɶ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɛɢɨɧɢɤɢ, ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹ ɛɵɥ ɩɪɢɦɟɧɟɧ 

ɦɟɬɨɞ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɚɧɚɥɨɝɢɢ, ɬ.ɟ. ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ȼ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɟɫɬɶ ɫɜɨɹ ɢɟɪɚɪɯɢɹ (ɠɢɥɚɹ ɹɱɟɣɤɚ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ, 

ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧ), ɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɜɨɹ (ɤɥɟɬɤɚ, ɬɤɚɧɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɦ). Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜɵɞɟɥɹɥɢɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ 

ɩɨɥɟɡɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɮɨɪɦɵ ɠɢɜɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɢɞɚɟɬ 

ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ. ɑɟɪɟɡ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɹɡɵɤɢ» ɥɟɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ 

ɩɚɪɤɨɜɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɢɟ ɤ ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪ. Ʉɭɪɬɭɤ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 

ɫɚɧɚɬɨɪɢɣ ɢ ɦɟɫɬɚ ɨɬɞɵɯɚ, ɤɚɤ ɞɥɹ ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ ɩɨɫɟɥɤɚ. 

ɉɨɫɟɥɨɤ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧ ɫɬɚɧɟɬ 

ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɭɞɨɛɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. 

 

ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ 

 

1. ɋɉ 42.13330.2011. Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 

ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ. 
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Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɉɨɫɟɥɨɤ ɧɚ 3000 ɠɢɬɟɥɟɣ», ɚɜɬɨɪɵ ɩɪɨɟɤɬɚ: 

Ⱥ.ɂ. Ɏɨɦɢɧɵɯ, Ⱥ.Ⱥ. ɒɭɬɢɧɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɋ.Ɇ. Ɋɟɦɚɪɱɭɤ 
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  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɀɂɅȺə ȽɊɍɉɉȺ ɇȺ 825 ɀɂɌȿɅȿɃ» 
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Abstract. PrШУОМЭ “CШЧНШmТЧТЮm РrШЮp” аКs КММШmpХТsСОН КЭ ЭСО 4th
 year of architectural course at the 

university (TSUAB). This project represents the living complex of mid-rise buildings (with the number of floors 

up to 5). The construction area is located in the city of Tomsk bounded by streets: Sibirskaya, 

Krasnoarmeyskaya, Tverskaya and Petropavlovskaya. The benefit of this territory is its location close to the city 

center. All necessary daily-use facilities are located nearby these condominiums. The main idea of this project is 

the seamless transition from the existing buildings (mid-rise buildings made of red brick) to the new one, which 

will be created (with light materials and large glass surfaces). Closed type parking lots built into the ground 

floors of condominiums have been designed to solve the problem of parking. 

 

ȼ ББ ɜɟɤɟ ɧɚɱɚɥɚɫɶ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɧɚ ɜɫɟɯ ɭɤɨɪɟɧɢɜɲɢɯɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 

ɷɫɬɟɬɢɤɟ. ɗɬɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɬɚɥɢ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ, ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢ ɟɝɨ 

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ. ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, 

ɷɫɬɟɬɢɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɞɨɛɧɨɫɬɢ ɠɢɥɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɢɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɹɱɟɟɤ. 

ɀɢɥɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɤɧɭɬɨɝɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫ ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ 

ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ (ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ ɞɥɹ ɢɝɪ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, 

ɨɬɞɵɯɚ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɡɚɧɹɬɢɣ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ ɞɥɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɬɨɹɧɨɤ 

ɚɜɬɨɦɚɲɢɧ). 

ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɤɚɤ ɜ ɨɛɴɟɦɧɨ-

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɠɢɥɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɥɠɧɚ ɨɬɜɟɱɚɬɶ 

ɜɫɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ: 

– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɞɨɛɧɵɯ ɩɨɞɴɟɡɞɨɜ ɢ ɩɪɨɟɡɞɚ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɤɨ ɜɫɟɦ ɠɢɥɵɦ ɞɨɦɚɦ; 

– ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɠɢɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɚɪɤɨɜɤɚɦɢ (ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɦɢ); 

– ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ; 

– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɢɧɫɨɥɢɪɭɟɦɵɦɢ ɞɜɨɪɚɦɢ; 

– ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɟ «ɜɩɢɫɵɜɚɧɢɟ» ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɉɪɨɟɤɬ «ɀɢɥɚɹ ɝɪɭɩɩɚ» ɜɵɩɨɥɧɹɥɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɮɢɤɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 

«Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ 4 ɤɭɪɫɟ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɠɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ 

(ɞɨ ɩɹɬɢ ɷɬɚɠɟɣ). Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɭɥɢɰɚɦɢ: 

ɋɢɛɢɪɫɤɚɹ, Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɚɹ, Ɍɜɟɪɫɤɚɹ ɢ ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚɹ. ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ 

ɛɥɢɡɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤ ɰɟɧɬɪɭ ɝɨɪɨɞɚ. ȼɛɥɢɡɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɫɟ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨ. 

Ƚɥɚɜɧɨɣ ɢɞɟɟɣ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɠɢɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɩɥɚɜɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ (ɠɢɥɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ ɢɡ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɚ) ɤ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɣ 

ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ (ɫɜɟɬɥɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɪɭɩɧɵɟ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ). Ɂɚɞɚɸɬ «ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɬɨɧ» 

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɠɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɭɥ. Ɍɜɟɪɫɤɨɣ; ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɠɢɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 

ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɟɥɵɯ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɟɧɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɚ ɡɞɚɧɢɹ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɧɚ 

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɭɸ, ɢɦɟɸɬ ɭɠɟ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ «ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ». ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɬɚɤɬɢɱɧɨ 

«ɨɛɵɝɪɚɬɶ» ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ «ɜɩɢɫɚɥɚɫɶ» ɜ 

ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɫɪɟɞɭ. ɇɚ ɜɵɛɨɪ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɜɥɢɹɥɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɭɠɟ 

ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɚɹ ɠɢɥɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬɶ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɫɪɟɞɧɟ-ɷɬɚɠɧɨɣ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ. Ɋɟɥɶɟɮ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɠɢɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɪɟɲɟɧ ɦɟɬɨɞɨɦ ɬɟɪɪɚɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɟɩɚɞ 

ɜ 6 ɦ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ, ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɝɚɪɚɠɢ-ɫɬɨɹɧɤɢ ɡɚɤɪɵɬɨɝɨ 

ɬɢɩɚ, ɜɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɜ ɩɟɪɜɵɟ ɷɬɚɠɢ ɠɢɥɵɯ ɡɞɚɧɢɣ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɠɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ, ɧɟ ɜɵɯɨɞɹ ɢɡ ɞɨɦɚ, 

ɫɩɭɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɬɨɹɧɤɢ. Ɍɟɦ ɫɚɦɵɦ, ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨ ɩɨɞ ɞɜɨɪɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ 

ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɮɨɪɬ ɢ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɠɢɬɟɥɟɣ ɷɬɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ 

ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɫɬɨɹɧɤɚ, «ɜɩɢɫɚɧɧɚɹ» ɜ ɪɟɥɶɟɮ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɧɚ 20 ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ 

ɦɟɫɬ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɟɯɜɚɬɤɢ ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 

Ɇɟɠɞɭ ɭɪɨɜɧɟɦ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɦ ɞɥɹ ɩɚɪɤɨɜɨɤ, ɢ ɩɟɪɜɵɦ ɠɢɥɵɦ ɷɬɚɠɨɦ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ 

ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɷɬɚɠ ɜɵɫɨɬɨɣ ɜ 1,5 ɦ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɞ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ. 

Ɉɛɳɟɟ ɱɢɫɥɨ ɤɜɚɪɬɢɪ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɞɨɦɚɯ – 248. ȼ ɠɢɥɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ 

ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɠɢɥɶɟɦ. Ɍɚɤɠɟ ɟɫɬɶ 

ɜɵɛɨɪ ɫɪɟɞɢ ɞɜɭɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ, ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɢ ɱɟɬɵɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ. 

ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɯɨɞɢɬ: ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɜɫɤɪɵɬɵɣ ɩɥɚɧ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɤɜɚɪɬɢɪ, ɪɚɡɪɟɡ ɩɨ 

ɜɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɜ ɪɟɥɶɟɮ ɩɚɪɤɨɜɤɟ, ɮɚɫɚɞɵ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 

– ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – 4,1 ɝɚ; 

– ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ – 200 ɱɟɥ/ɝɚ; 

– ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɫɬɟɜɵɯ ɢ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ – 250; 

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 1-ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ – 116 ɤɜ.; 

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 2-ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ – 22 ɤɜ.; 

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 3-ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ – 100 ɤɜ.; 

– ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 4-ɤɨɦɧɚɬɧɵɯ ɤɜɚɪɬɢɪ – 10 ɤɜ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɟɤɬ «ɠɢɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ» ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜɫɟɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 

ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. ɀɢɥɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ 

ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɨɣ ɞɥɹ ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɟɣ. 
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Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɧɚ 825 ɠɢɬɟɥɟɣ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ⱥ.ɂ. Ɏɨɦɢɧɵɯ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɋ.Ɇ. Ɋɟɦɚɪɱɭɤ 
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Abstract. Currently, there are many rotational camps in different mining companies, research bases and etc., 

especially in the northern territories of Yakutia. These camps are set with temporary houses for their employees 

– containers. They are known for their inconveniences, non-ergonomics and small sizes. The main purpose of the 

project is to improve already existing living and working conditions for workers. These mobile houses are an 

improved version from the architectural, functional viewpoints, and also from the ecological perspective, which 

is important for conservation of the nature and environment of the Arctic region of Yakutia. 

 

Ɇɨɛɢɥɶɧɨɟ ɠɢɥɢɳɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɡɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɟɜɟɪɧɵɯ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. Ɉɞɧɚɤɨ ɢɬɨɝɨɦ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɹɜɢɥɚɫɶ ɧɟɤɨɬɨɪɚɹ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ 

ɩɨɞɚɜɥɹɸɳɟɣ ɪɨɥɶɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɧɚɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɠɢɥɶɹ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ 

ɞɟɧɶ ɜ Ɉɫɧɨɜɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɊɎ ɜ Ⱥɪɤɬɢɤɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ 

ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ Д3, ɫ. 2Ж. Ⱥɪɤɬɢɤɚ əɤɭɬɢɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ «ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ» ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɟɣ, ɚ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɩɚɞɚ ɋɋɋɊ 

ɢ ɩɨɬɟɪɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɟɮɢɰɢɬɧɵɯ ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɣ ɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɨ-ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɛɚɡɨɣ, 

ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ. Ȼɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ Ⱥɪɤɬɢɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 

ɞɟɦɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ. ɉɪɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɢɢ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɫɬɚɧɭɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ 

ɩɨɢɫɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɟɦɤɨɫɬɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ 

ɦɨɦɟɧɬ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɭɞɭɳɟɝɨ Д2, ɫ.3Ж. 

ɀɢɥɢɳɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɛɨɪɧɨ-ɪɚɡɛɨɪɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɦɚ Д1, ɫ.4Ж. ȼ ɩɥɚɧɟ ɨɧɨ 

ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɲɟɫɬɢɝɪɚɧɧɢɤ, ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɫɦɵɫɥ ɜ ɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ 

ɛɚɬɚɪɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɤɪɵɲɟ. ɍɤɥɨɧ ɤɪɨɜɥɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 70°, ɱɬɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɲɢɪɨɬ 
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  ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɭɝɥɨɦ ɩɚɞɟɧɢɹ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɥɭɱɟɣ ɧɚ ɜɵɛɪɚɧɧɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɢ ɜ ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 

ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɫɛɨɪɚ ɷɧɟɪɝɢɢ. Ɋɚɫɱɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨɣ ɫɨɥɧɟɱɧɨɣ ɪɚɞɢɚɰɢɢ, ɩɚɞɚɸɳɟɣ ɧɚ 1 ɦ2
 

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɦɟɫɹɰɚ ɢ ɝɨɞɚ, ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɜ əɤɭɬɢɢ ɧɚ 1 ɦ2
 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɨɬ 750 ɞɨ 

1110 ɤȼɬ/ɱ ɷɧɟɪɝɢɢ ɫɨɥɧɟɱɧɨɝɨ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɜ ɝɨɞ. Ɍɚɤɠɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɨɪ ɢɞɟɬ ɢ ɨɬ ɲɟɫɬɢ ɜɟɬɪɹɧɵɯ ɬɭɪɛɢɧ 

ɨɛɳɟɣ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɟɟ 5 ɦȼɬ/ɱ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɨɫɟɥɤɚ, ɚ ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ 

ɜɟɬɪɨɜ ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – ɨɤɨɥɨ 4,7 ɦ/ɫ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, 50 ɞɨɦɨɜ ɢ 1200 ɦ2
 ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ 

ɛɚɬɚɪɟɣ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 1200 ɦȼɬ/ɱ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɨɬ ɜɟɬɪɹɧɵɯ ɬɭɪɛɢɧ (4…4,5 ɦȼɬ/ɱ) 

ɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ 6200 ɦȼɬ/ɱ ɷɧɟɪɝɢɢ ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɨɫɟɥɨɤ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ 

ɠɢɥɢɳɚɯ ɛɭɞɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. 

Ɋɟɲɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɜɚɯɬɨɜɵɯ ɩɨɫɟɥɤɨɜ, ɦɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 

ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɦɟɸɬ ɫɟɦɶɢ ɢ ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ, ɪɚɫɫɬɚɜɲɢɫɶ ɫ ɧɢɦɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɱɬɨ ɜ ɢɬɨɝɟ 

ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹɦ ɢ ɧɢɡɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɞɚɧɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɫɟɦɟɣɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. Ɇɨɞɭɥɶ ɞɨɦɚ ɪɚɡɞɟɥɟɧ ɧɚ ɞɜɟ ɫɟɤɰɢɢ, ɜ 

ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɸɬɫɹ ɜɫɟ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɫɟɦɟɣ. Ɍɚɤɠɟ ɟɫɬɶ ɟɳɟ ɬɪɢ ɜɚɪɢɚɧɬɚ 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɞɨɦɚ. Ɉɞɢɧɨɱɧɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ ɦɟɧɶɲɟɝɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɦɨɞɭɥɶ ɞɨɦɚ ɧɚ 

ɱɟɬɵɪɟ ɫɟɤɰɢɢ, ɝɞɟ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɩɨ 10,54 ɦ2
 ɩɥɨɳɚɞɢ. ȼ ɦɨɞɭɥɹɯ, ɪɚɡɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɬɪɢ ɢ ɞɜɟ ɫɟɤɰɢɢ, 

ɩɥɨɳɚɞɢ ɤɨɦɧɚɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɩɨ 13,43 ɦ2
 ɢ 20,32 ɦ2

 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ ɤɨɦɧɚɬɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ 

ɫɚɧɭɡɟɥ, ɤɭɯɧɹ ɢ ɪɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ. Ⱦɨɦɚ ɫɬɨɹɬ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɬɨɥɛɚɯ ɜɵɫɨɬɨɣ 2,1 ɦ. ɗɬɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 

ɱɬɨɛɵ ɜ ɨɫɨɛɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɢ 

ɛɨɥɶɲɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɨɫɚɞɤɨɜ, ɫɢɥɶɧɵɯ ɜɟɬɪɚɯ ɢ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɟɱɧɨɦɟɪɡɥɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɨ ɤɚɤɢɯ-

ɥɢɛɨ ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɜɯɨɞɚ ɢ ɜɵɯɨɞɚ ɠɢɥɶɰɨɜ. 

Ⱦɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ Ⱥɪɤɬɢɤɢ əɤɭɬɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ 

ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɟ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ȼ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɬɟɧ 

ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɚɧɟɥɢ ɢɡ ɚɜɬɨɤɥɚɜɧɨɝɨ ɝɚɡɨɛɟɬɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɡɜɟɫɬɟɧ ɫɜɨɟɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶɸ, 

ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɥɟɝɤɨɫɬɶɸ, ɱɬɨ ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɨɛɢɥɶɧɵɯ 

ɞɨɦɨɜ. Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɜɵɛɪɚɧɵ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɛɚɡɚɥɶɬɨɜɵɟ ɩɥɢɬɵ. 

ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɨɦɚɦ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɩɨɫɥɟ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɟɪɟɪɵɜɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬ 

ɜɨɡɪɨɠɞɚɬɶɫɹ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɊȺȺɋɇ 2011 ɝɨɞɚ «ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 

ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ ɧɚɭɤ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɩɨɢɫɤɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɭɤ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ 

ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɨɫɬɭɩɧɨɟ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɠɢɥɶɟ – ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ Ɋɨɫɫɢɢ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 

ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 

ɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɠɢɥɢɳɟɦ Д2, ɫ.4Ж. 
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Abstract. The location of the building was chosen at the crossroads of Sibirsckaya St. and Krasnoyj-Armii St., 

near the River Ushaika. Irregular topography of the territory and surrounding natural landscape of the river 

banks add uniqueness to it. The building consists of five sections, two of which are high-rise dominants. The 

design of the facade of the building is based on the step of each section, repeating the relief of the site. A 

footpath is laid through the portal of the building. It leads from Krasnoarmejskaya St. to the coastal zone of the 

River Ushaika. The footpath divides the courtyard into two parts and protects the house from excessive noise. 

Visitor parking lots are provided in the yard. Parking spaces for residents are provided in the multi-storey 

garage. The building structure consists of load-bearing brick walls. This material was chosen because of its 

great strength and environmental friendliness in addition to good soundproofing qualities and frost resistance. 

The residential complex includes one and three room apartments. Each apartment has a period of sun exposure 

for more than 2.5 hours. The whole territory of multi-storey residential building with services has the necessary 

infrastructure within walking accessibility. 

 

Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 

«Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ». Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɛɵɥɨ ɜɵɛɪɚɧɨ ɧɚ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ 

ɭɥɢɰ ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ ɢ Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɣ, ɧɟɩɨɞɚɥɟɤɭ ɨɬ ɪ. ɍɲɚɣɤɢ. Ƚɪɚɧɢɰɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ. Ɇɟɫɬɨ ɩɨɞ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɪɨɜɧɵɣ ɪɟɥɶɟɮ, ɢ 

ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɭ ɪɟɤɢ ɩɪɢɞɚɟɬ ɟɦɭ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ. 

Ɂɞɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɩɹɬɢ ɫɟɤɰɢɣ, ɞɜɟ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɨɬɧɵɦɢ ɞɨɦɢɧɚɧɬɚɦɢ. Ɏɚɫɚɞɧɨɟ 

ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɦ ɫɞɜɢɝɟ ɤɚɠɞɨɣ ɫɟɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɡɞɚɟɬ ɞɢɧɚɦɢɤɭ, ɤɚɤ ɛɵ 

ɩɨɜɬɨɪɹɹ ɪɟɥɶɟɮ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɢ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɣ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɭɥ. Ɍɜɟɪɫɤɨɣ. ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɛɵɥɨ 

ɡɚɞɭɦɚɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɟɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɧɫɨɥɟɣ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɯɨɞ 

ɨɬ ɝɥɚɜɧɨɣ ɭɥɢɰɵ ɜɨ ɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɵɥɨ 

ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɟɧɨ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨ ɞɨɪɨɝɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ 

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɥɹ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɧɨ ɜɫɟ ɠɟ ɮɭɧɤɰɢɹ ɚɪɤɢ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ, ɬ.ɤ. ɛɵɥɚ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɚ ɫɟɬɤɚ 

ɤɨɥɨɧɧ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɭɠɢɥɚ ɧɟɫɭɳɢɦ ɤɚɪɤɚɫɨɦ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɟɤɰɢɢ. ɑɟɪɟɡ ɩɪɨɟɦ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɩɪɨɥɨɠɟɧ 
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  ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣ ɛɭɥɶɜɚɪ, ɜɟɞɭɳɢɣ ɨɬ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨ ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɣ ɤ 

ɩɪɢɛɪɟɠɧɨɣ ɡɨɧɟ ɪ. ɍɲɚɣɤɢ. Ⱥɥɥɟɹ, ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫ ɡɟɥɟɧɵɦɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɞɟɥɢɬ 

ɜɧɭɬɪɢɞɜɨɪɨɜɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɧɚ ɞɜɟ ɱɚɫɬɢ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɟɬ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɞɨɦɚ ɨɬ ɥɢɲɧɟɝɨ ɲɭɦɚ. ȼɨ ɞɜɨɪɟ 

ɡɞɚɧɢɹ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɝɨɫɬɟɜɵɟ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɞɨɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɝɚɪɚɠ-

ɫɬɨɹɧɤɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɛɥɢɠɟ ɤ ɫɟɜɟɪɭ ɨɬ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. ɋ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɡɞɚɧɢɹ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɝɨɫɬɟɜɚɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɡɨɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. Ɂɚɟɡɞ ɧɚ ɩɪɢɞɨɦɨɜɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɭɥ. ɋɢɛɢɪɫɤɨɣ ɢɡ ɭɱɟɬɚ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɚ, ɞɜɢɠɭɳɟɝɨɫɹ ɩɨ 

ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɨɣ. ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɜɴɟɡɞɚ, ɡɚ ɬɨɪɰɟɜɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɡɞɚɧɢɹ. 

Ⱦɜɟ ɜɵɫɨɬɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɬɭ: 

– ɩɟɪɜɚɹ – 19 ɷɬɚɠɟɣ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɜɵɣ – ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɦ, ɜɬɨɪɨɣ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ); 

– ɜɬɨɪɚɹ – 21 ɷɬɚɠ (ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɟɪɜɵɣ – ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɜɬɨɪɨɣ – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ). 

ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɫɨɛɥɸɞɟɧɨ ɝɥɚɜɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɜɵɫɨɬɧɵɯ ɞɨɦɨɜ – ɩɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. ȼ ɤɚɠɞɨɣ 

ɜɵɫɨɬɧɨɣ ɫɟɤɰɢɢ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɷɜɚɤɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɧɟɡɚɞɵɦɥɹɟɦɵɟ ɥɟɫɬɧɢɰɵ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɣ 

ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, ɞɜɚ ɥɢɮɬɚ – ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɣ ɢ ɝɪɭɡɨɜɨɣ, ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɤɪɵɲɭ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɦɭɫɨɪɨɩɪɨɜɨɞ. 

Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟ ɫɟɤɰɢɢ ɜɵɫɨɬɨɣ ɩɹɬɶ, ɫɟɦɶ ɢ ɞɟɜɹɬɶ ɷɬɚɠɟɣ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɬɚɤɠɟ ɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɷɬɚɠɨɦ 

ɦɟɠɞɭ ɠɢɥɵɦɢ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ. ȼɵɫɨɬɚ ɠɢɥɵɯ ɷɬɚɠɟɣ – 3,0 ɦɟɬɪɚ, ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ – 4,0 ɦ. Ⱦɥɹ 

ɨɮɢɫɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɜɯɨɞɵ (ɫ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬ 

ɜɯɨɞɨɜ ɜ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ) ɫ ɜɟɫɬɢɛɸɥɹɦɢ. ɇɚ ɢɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ: ɞɟɬɫɤɢɟ ɤɪɭɠɤɨɜɵɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, 

ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣ ɡɚɥ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɤɚɛɢɧɟɬɵ ɢ ɞɪ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɧɟɫɭɳɢɯ ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɫɬɟɧ 

ɬɨɥɳɢɧɨɣ 510 ɦɦ. Ⱦɥɹ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɨɫɬɨɜɚ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɨɬ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧ ɢɦɟɟɬ 

ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɩɪɨɱɧɨɫɬɶ, ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ, ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤɢɪɩɢɱ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɯɨɪɨɲɢɦɢ ɬɟɩɥɨ- 

ɢ ɡɜɭɤɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɦɨɪɨɡɨɫɬɨɣɤɨɫɬɶɸ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɬɨɦɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ. ȼ 

ɨɬɞɟɥɤɟ ɮɚɫɚɞɨɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɥɢɰɟɜɨɣ ɤɢɪɩɢɱ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɣ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥ. 

ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɨɞɧɨ-, ɞɜɭɯ- ɢ ɬɪɟɯɤɨɦɧɚɬɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ. ɉɨɦɢɦɨ ɭɞɨɛɧɨɣ 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ, ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ ɡɚɫɬɟɤɥɟɧɧɵɦɢ ɥɨɞɠɢɹɦɢ. ɋ ɜɟɪɯɧɢɯ ɷɬɚɠɟɣ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ 

ɠɢɜɨɩɢɫɧɵɣ ɜɢɞ ɧɚ ɪ. ɍɲɚɣɤɭ. Ʉɚɠɞɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɢɦɟɟɬ ɩɟɪɢɨɞ ɢɧɫɨɥɹɰɢɢ ɛɨɥɟɟ 2,5 ɱɚɫɨɜ. 

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 

– ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – 1,5 Ƚɚ; 

– ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ – 1311,8 ɦ2
; 

– ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ – 1172,8 ɦ2
; 

– ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɜɵɫɨɬɧɵɯ ɷɬɚɠɟɣ – 467 ɦ2
; 

– ɨɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɨɦɚ – 19874,4 ɦ2
; 

– ɠɢɥɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɞɨɦɚ – 14189,9 ɦ2
. 

ɑɟɪɟɡ ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦɟɣɫɤɭɸ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼɫɹ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɦ ɢɦɟɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɜ 

ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ, ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢ ɭɞɨɛɧɨ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. 

ɉɪɨɟɤɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɢ ɧɨɪɦɚɦ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ 

ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
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Abstract. The conceptual project of ШЛУОМЭ’s КНКpЭКЭТШЧ proposes to restore its original functions of housing, 

that is to place a teahouse on the ground floor and ЭСО ШаЧОr’s ХТЯТЧР spКМО ШЧ the second floor of the house. 

The owner is supposed to become the investor in restoration. The restored wooden house will be comfortable for 

living and receiving guests. So the proposed function close to original will extend life of the unique historical 

object. 

 

ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ – ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɧɚ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 24 (ɪɚɧɟɟ 

ɭɥ. ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ) ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɜ 1899 ɝɨɞɭ ɜɛɥɢɡɢ Ȼɟɥɨɝɨ ɨɡɟɪɚ. ɍɥɢɰɚ ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ ɛɵɥɚ ɱɚɫɬɶɸ ȼɟɥɢɤɨɝɨ 

ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɸ, ɫɜɹɡɵɜɚɸɳɟɣ ɜɨɫɬɨɤ ɢ ɡɚɩɚɞ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ 

ɢɦɩɟɪɢɢ. ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ, ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ Ɍɨɦɫɤ–ɂɪɤɭɬɫɤ ɟɠɟɝɨɞɧɨ 

ɩɪɨɯɨɞɢɥɨ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚ ɬɵɫɹɱ ɩɨɞɜɨɞ, ɩɟɪɟɜɨɡɹɳɢɯ ɫɜɵɲɟ ɱɟɬɵɪёɯ ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ ɩɭɞɨɜ ɤɥɚɞɢ. ɇɟ 

ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɱɬɨ ɭɥ. ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɥɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ. ɂɡɜɟɫɬɧɵɟ ɬɨɦɫɤɢɟ ɤɭɩɰɵ 

Ʉɭɯɬɟɪɢɧɵ ɫɨɞɟɪɠɚɥɢ ɧɚ ɭɥ. ɂɪɤɭɬɫɤɨɣ ɤɨɧɬɨɪɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ, ɢɦɟɥɢ ɛɨɥɶɲɭɸ 

ɭɫɚɞɶɛɭ ɫ ɠɢɥɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ, ɫɤɥɚɞɫɤɢɦɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ, ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ ɢ ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ 

ɥɚɜɤɚɦɢ. 

ɉɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɣ 

ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɭɫɚɞɶɛɵ ɜɯɨɞɢɥ ɟɳё ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɣ ɤɚɦɟɧɧɵɣ ɞɨɦ (ɧɵɧɟ ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɣ), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɥɚɜɤɚ, ɚ ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɨɦɟ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɛɵɥɚ ɱɚɣɧɚɹ. ȼ ɝɨɞɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ 

ɷɬɨɦ ɞɨɦɟ ɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 

ɡɨɨɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɏɏ ɜɟɤɚ ɞɨɦ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɥɫɹ ɤɚɤ ɠɢɥɨɣ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 

ɞɨɦ ɪɚɫɫɟɥɟɧ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ȼ ɧɨɱɶ ɫ 13 ɧɚ 14 ɨɤɬɹɛɪɹ 2012 ɝ. ɜ ɞɨɦɟ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ 

ɩɨɠɚɪ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɦ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥ. 

ȼ ɷɫɤɢɡɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɨɡɨɛɧɨɜɢɬɶ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ 

ɞɨɦɚ: ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɱɚɣɧɭɸ, ɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ ɛɭɞɟɬ ɠɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɯɨɡɹɢɧ ɞɨɦɚ – 

ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɢɧɜɟɫɬɨɪ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɨɥɧɢɬ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɞɨɦɚ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɉɟɪɜɵɟ ɱɚɣɧɵɟ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɩɪɢ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɟ II ɜ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɦɟɫɬɧɨɫɬɹɯ Ɍɜɟɪɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ, ɩɪɢɱɟɦ ɫ 

ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɫɬɚɜɢɥɨ ɩɟɪɟɞ ɷɬɢɦɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɦɢ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɭɞɨɛɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ: 

ɚɪɟɧɞɧɭɸ ɩɥɚɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɩɨ ɦɢɧɢɦɭɦɭ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɦ ɧɚɥɨɝɨɦ ɢ ɨɫɨɛɵɦ ɪɟɠɢɦɨɦ ɪɚɛɨɬɵ.  

ɑɚɣɧɵɟ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɡɚɜɨɟɜɚɥɢ ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɩɪɢɡɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɥɸɞɚ – ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 

ɩɪɢɟɡɠɚɜɲɢɯ ɧɚ ɛɚɡɚɪ ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɢ ɢɡɜɨɡɱɢɤɨɜ, ɤɨɪɨɬɚɜɲɢɯ ɜ ɧɢɯ ɜɪɟɦɹ, ɨɠɢɞɚɹ ɫɟɞɨɤɨɜ. ɉɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ 

ɩɟɪɜɨɣ ɱɚɣɧɨɣ 28 ɚɜɝɭɫɬɚ 1882 ɝɨɞɚ ɜ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ ɩɨɞɨɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɫɬɚɥɢ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɪɹɞɟ 

ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. ɂɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɱɚɣɧɵɟ ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɨɤɪɚɢɧɚɯ, ɩɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭ ɫ ɤɪɭɩɧɵɦɢ 

ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɢɯ ɫɬɚɥɢ ɨɬɤɪɵɜɚɬɶ ɨɤɨɥɨ ɛɢɪɠ ɢɡɜɨɡɱɢɤɨɜ ɢ ɪɵɧɤɨɜ.  

ȼ ɫɪɟɞɧɟɦ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɱɚɣɧɨɣ ɢɦɟɥɨɫɶ ɬɪɢ ɤɨɦɧɚɬɵ (ɩɨɦɢɦɨ ɤɭɯɧɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɩɨɫɭɞɵ ɢ 

ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɫɨɛɧɵɯ ɦɟɫɬ). ɏɨɡɹɟɜɚɦ ɱɚɣɧɵɯ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɨ ɢɦɟɬɶ ɦɭɡɵɤɭ (ɝɪɚɦɦɨɮɨɧ) ɢ ɛɢɥɶɹɪɞ. 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɱɚɣɧɵɯ ɦɨɠɧɨ ɛɵɥɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɨɞɲɢɜɤɢ ɝɚɡɟɬ. ȼɢɧɨɦ, ɩɢɜɨɦ ɢ ɜɨɞɤɨɣ ɬɚɦ ɧɟ 

ɪɚɡɪɟɲɚɥɨɫɶ ɬɨɪɝɨɜɚɬɶ. Ʉ ɡɚɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɱɚɸ ɩɪɢɧɹɬɨ ɛɵɥɨ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɦɨɥɨɤɨ, ɫɥɢɜɤɢ, ɛɚɪɚɧɤɢ, ɛɭɛɥɢɤɢ, 

ɪɠɚɧɨɣ ɢ ɩɲɟɧɢɱɧɵɣ ɯɥɟɛ, ɦɚɫɥɨ ɢ ɤɨɥɨɬɵɣ ɫɚɯɚɪ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɱɚɣɧɵɯ 

ɛɵɥɢ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɞɥɢɧɧɵɟ ɨɛɳɢɟ ɫɬɨɥɵ. Ɉɬɞɵɯɚɜɲɢɟ ɡɚ ɧɢɦɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɨɜɨɫɬɹɦɢ, 

ɜɟɫɬɢ ɛɟɫɟɞɭ ɡɚ ɱɚɲɟɱɤɨɣ ɚɪɨɦɚɬɧɨɝɨ ɱɚɹ. Ʉ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɫɜɟɬɟ ɱɚɣɧɵɟ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ 

ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ ɏIɏ – ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɫɬɨɥɟɬɢɹ, ɩɨɬɟɪɹɥɢ ɫɜɨɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ 

ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɷɬɢɯ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɭɫɫɤɢɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ 

ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɬ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ – ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟ ɠɢɥɶɹ (ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ) ɢ ɱɚɣɧɨɣ (ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ 

ɷɬɚɠɟ) ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɡɪɨɠɞɟɧɢɸ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ. 

ɉɪɢ ɜɯɨɞɟ ɜ ɱɚɣɧɭɸ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɩɨɩɚɞɚɟɬ ɜ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɬɚɦɛɭɪ. Ⱥɪɨɦɚɬɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɪɬɨɜ ɱɚɟɜ 

ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɤɨɦɧɚɬɭ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ. Ⱦɚɥɟɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɤɨɪɢɞɨɪɭ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɥ, 

ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɜ ɫɬɢɥɟ «ɪɟɬɪɨ», ɝɞɟ ɜɫɟ «ɩɪɨɩɢɬɚɧɨ» ɚɬɦɨɫɮɟɪɨɣ ɫɬɚɪɢɧɵ. Ɂɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɬɨɥɵ ɫ 

ɛɟɥɵɦɢ ɫɤɚɬɟɪɬɹɦɢ, ɤɚɦɢɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɡɞɚɟɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɨɦɚɲɧɟɝɨ ɭɸɬɚ. Ɋɹɞɨɦ ɫ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɡɚɥɨɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɨɦɧɚɬɚ ɞɥɹ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɱɚɣɧɵɯ ɰɟɪɟɦɨɧɢɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɭɪɨɤɢ ɩɨ 

ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɱɚɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ. ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɹɦ ɛɭɞɭɬ ɪɚɫɤɪɵɜɚɬɶ ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ ɫɟɤɪɟɬɵ 

ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɫɩɢɬɢɹ ɱɚɹ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɤɭɯɧɹ ɫ ɦɨɟɱɧɨɣ, ɩɨɞɫɨɛɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ, 

ɤɨɦɧɚɬɚ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɜɚ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɭɡɥɚ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 

ȼɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧ ɞɥɹ ɯɨɡɹɢɧɚ ɱɚɣɧɨɣ ɢ ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɭ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ – ɫ 

ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɨɜ. ȼ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɹ ɝɨɫɬɢɧɚɹ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɫɩɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ 

ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɞɜɟ ɫɩɚɥɶɧɢ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ. Ʉ ɝɨɫɬɢɧɨɣ ɩɪɢɦɵɤɚɟɬ ɤɚɛɢɧɟɬ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɞɜɚ ɫɚɧɭɡɥɚ. 

ȼ ɨɬɪɟɫɬɚɜɪɢɪɨɜɚɧɧɨɦ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɦ ɞɨɦɟ ɛɭɞɟɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ ɠɢɬɶ ɢ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. ɋɥɟɞɭɟɬ 

ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɨɦ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɟɝɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 

ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ – ɫɨɥɹɪɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɵ ɢ ɞɚɬɚ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ ɮɪɨɧɬɨɧɱɢɤɚɯ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ. ɇɟ 

ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɡɞɚɧɢɸ ɩɪɢɫɜɨɟɧ ɫɬɚɬɭɫ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ. 

ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɞɨɦɚ ɩɨɞ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ, ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɠɢɡɧɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ 

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɟɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
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Abstract. The right choice of a new function is the primary task in preparations for usage. Most of all, it depends 

on the fate of the monument. Local needs are being taken into account to solve this problem, especially in 

placing certain institutions, available spaces, transportation capabilities and much more. But the socio-cultural 

values of the monument and its safety requirements as an integral architectural object are still being determined. 

The project is proposed to perform the adaptation of the building for a shop of souvenirs and accommodation. 

Souvenir shop will be in demand in historically developed area of Tomsk "Voskresenskaya Gora". This territory 

is the place where Tomsk was founded. There are always a lot of tourists and young people here. So it makes the 

gift shop quite convenient to visit. 

 

Ɋɟɫɬɚɜɪɚɰɢɹ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ – ɷɬɨ 

ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɟɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ. ɇɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɭɱɧɨ-

ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɨɜɟɬɵ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɨɟɤɬ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɛɟɡ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 

ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ. Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ ɩɭɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ – ɷɬɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬɶ ɢɦɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ, ɱɬɨ, 

ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɸ ɢ ɚɞɚɩɬɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɟɪɟɞɟɥɤɭ ɢɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 

ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɧɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ – ɩɟɪɜɟɣɲɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ, ɨɬ ɧɟɝɨ, 

ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɫɭɞɶɛɚ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ. ɉɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, 

ɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɦɟɫɬɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɩɥɨɳɚɞɢ, 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ, ɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɦɢ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ 

ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɟɝɨ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ. 

ɉɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɧɚɞɟɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ 

ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ. ɂ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 

ɞɨɥɠɧɨ ɩɪɟɜɚɥɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɟɬɢ ɡɞɚɧɢɹ – ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɪɭɲɚɬɶ ɤɚɤ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ ɟɝɨ 

ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɨɢɫɤɨɜ ɧɟɬɢɩɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɤ ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 

ɛɨɥɟɟ ɝɢɛɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ, ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 

Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɧɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɛɢɜɤɢ ɢ ɲɬɪɚɛɥɟɧɢɟ ɫɬɟɧ, 
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  ɫɜɨɞɨɜ ɢ ɩɨɬɨɥɤɨɜ. Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɜɟɞɟɧɵ ɤ ɦɢɧɢɦɭɦɭ, ɧɨ ɢ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ ɜ ɬɟɯ ɦɟɫɬɚɯ, 

ɝɞɟ ɨɧɢ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɜ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɰɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ. Ɉɫɨɛɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 

ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɢ ɫɬɟɧɨɩɢɫɟɣ, ɥɟɩɧɢɧɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɰɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɬɞɟɥɤɢ. ȼ ɷɬɢɯ 

ɫɥɭɱɚɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɪɟɠɢɦɚ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɝɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɞɥɹ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ 

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ. ȿɫɥɢ ɷɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɛɵɱɧɵɯ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 

ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɞɥɹ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɬɨ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ, ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɨɬɞɚɟɬɫɹ ɰɟɥɹɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 

ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ, ɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 

ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ. 

ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 

ɫɨɛɨɣ ɫɥɨɠɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɭɱɟɬɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 

ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ, ɧɨ ɢ ɟɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɜɨɩɪɨɫɵ ɞɨɥɠɧɵ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ 

ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɝɨɫɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɟɣ. 

Ⱦɨɦ ɩɨ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 5 ɛɵɥ ɩɪɨɫɬɪɨɟɧ ɜ 1893 ɝ. ɉɨ ɚɪɯɢɜɧɵɦ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ ɜ 1908 ɝ. ɞɨɦ ɡɧɚɱɢɬɫɹ ɤɚɤ 

ɲɤɨɥɚ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ, ɜ 1915 ɝ. – ɲɤɨɥɚ Ʉɭɯɬɟɪɢɧɵɯ. ȼ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɞɨɦɟ ɪɚɡɦɟɫɬɢɥɨɫɶ 

ɠɢɥɶё. 

ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞ ɥɚɜɤɭ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɢ ɠɢɥɶɟ. 

ɋɭɜɟɧɢɪɧɚɹ ɥɚɜɤɚ ɛɭɞɟɬ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɚ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɦɫɹ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ 

«ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɝɨɪɚ» ɧɚ ɭɥɢɰɟ ɉɭɲɤɢɧɚ, 5. ɋ ɷɬɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚɱɚɥɫɹ Ɍɨɦɫɤ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɞɟɫɶ ɜɫɟɝɞɚ ɦɧɨɝɨ 

ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ, ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɫɭɜɟɧɢɪɧɭɸ ɥɚɜɤɭ ɭɞɨɛɧɵɦ ɞɥɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ. Ɍɭɪɢɫɬɵ, ɩɨɤɢɞɚɹ Ɍɨɦɫɤ, 

ɭɜɟɡɭɬ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɚɪɤɢ. ȼ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɥɚɜɤɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ 

ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɪɭɫɫɤɨ-ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ. Ɂɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɭɜɟɧɢɪɵ, ɤɚɤ 

ɝɠɟɥɶɫɤɚɹ ɤɟɪɚɦɢɤɚ, ɞɵɦɤɨɜɫɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ, ɢɡɞɟɥɢɹ ɢɡ ɤɟɞɪɚ ɢ ɛɟɪɟɫɬɵ, ɯɨɯɥɨɦɫɤɚɹ ɪɨɫɩɢɫɶ, ɫɭɜɟɧɢɪɧɵɣ 

ɮɚɪɮɨɪ ɢ ɬ.ɩ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɥɚɜɤɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɞɚɪɤɢ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ, 

ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɞɟɤɭɩɚɠ, ɤɜɢɥɥɢɧɝ, ɤɚɧɡɚɲɢ, ɩɨɞɟɥɤɢ ɢɡ ɮɟɬɪɚ, ɩɨɥɢɦɟɪɧɨɣ ɝɥɢɧɵ, ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 

ɬɨɩɢɚɪɢɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɜɚɡɵ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 

ȼɫɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨ ɞɜɨɪɚ, ɫ ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ. Ɉɞɢɧ ɜɯɨɞ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ 

ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɥɚɜɤɢ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɜɯɨɞ – ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɭɛɨɪɨɱɧɨɝɨ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɞɜɚ ɜɯɨɞɚ 

ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɠɢɥɶɹ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɢɯ ɜɟɞɟɬ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ.  

ɋɭɜɟɧɢɪɧɚɹ ɥɚɜɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ. ȼɨ ɜɯɨɞɧɨɣ ɡɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɚɫɫɚ ɢ ɟɳɟ ɨɞɧɨ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɭɜɟɧɢɪɧɚɹ ɥɚɜɤɚ. Ɍɚɤɠɟ ɢɦɟɟɬɫɹ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɭɡɟɥ, ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 

ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ ɢ ɤɨɦɧɚɬɚ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. ȼ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɥɚɜɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɵ ɫɜɟɬɥɵɟ ɨɬɬɟɧɤɢ ɫɬɟɧ, 

ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɩɨɥɚ, ɧɚ ɮɨɧɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɪɤɨ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɪɚɫɧɨɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɤɚɦɢɧ ɢ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɟ ɫɭɜɟɧɢɪɵ. 

ɉɨɪɬɪɟɬ ɂɧɧɨɤɟɧɬɢɹ Ʉɭɯɬɟɪɢɧɚ – ɯɨɡɹɢɧɚ ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɣ ɧɚɞ ɤɚɦɢɧɨɦ, ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ 

ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɢ ɩɨɝɪɭɠɚɟɬ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɨɲɥɨɝɨ ɷɬɨɝɨ ɞɨɦɚ. 

ɀɢɥɶɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɢ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɚɯ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ – ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ ɫ 

ɤɭɯɧɟɣ-ɫɬɭɞɢɟɣ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ – ɞɜɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ, ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɚɹ ɫ ɤɭɯɧɟɣ-ɫɬɭɞɢɟɣ ɢ 4-ɯ ɤɨɦɧɚɬɧɚɹ 

ɤɜɚɪɬɢɪɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɟɬ ɠɢɬɶ ɜɥɚɞɟɥɟɰ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɥɚɜɤɢ. ȼɨ ɞɜɨɪɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɡɨɧɚ ɨɬɞɵɯɚ ɫ 

ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦɢ ɪɟɡɧɵɦɢ ɫɤɚɦɟɣɤɚɦɢ, ɨɤɪɭɠɟɧɧɵɦɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ. 

ɉɨɫɟɬɢɜ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ, ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɶ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɢ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɜɪɟɦɹ 

«ɩɨɝɪɭɡɢɬɶɫɹ ɜ ɝɥɭɛɢɧɭ ɜɟɤɨɜ». 
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Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɗɫɤɢɡɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥɟɧия ɞɟɪɟɜяɧɧɨɝɨ 
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Abstract. There are two blocks presented in this project. First block reveals typological features of water towers 

in the structure of major historical cities of Siberia such as Tomsk, Omsk, Berdsk and Novosibirsk. Three 

reconstruction projects are presented in the second block. There are three options for adaptation of water tower, 

which is an architectural monument of Novosibirsk at Vatutina St., 29/1. The first option involves reconstruction 

of the object as hostel; the second suggests recovering its lost functions of water reservation and accumulation; 

the third proposes reconstruction as the exhibition space. 

 

ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɞɜɚ ɛɥɨɤɚ. ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɛɥɨɤɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 

ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɛɚɲɟɧ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɢɛɢɪɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ɍɨɦɫɤ, Ɉɦɫɤ, 

Ȼɟɪɞɫɤ ɢ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɛɥɨɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɬɪɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɨɣ ɛɚɲɧɢ ɜ ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ ɩɨ ɭɥ. ȼɚɬɭɬɢɧɚ 29/1. Ɍɪɟɯɴɹɪɭɫɧɚɹ, ɤɪɭɝɥɚɹ ɜ 

ɩɥɚɧɟ ɛɚɲɧɹ ɪɟɲɟɧɚ ɜ ɮɨɪɦɚɯ ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɢɡɦɚ ɤ ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɰɢɡɦɭ. ɇɟɫɭɳɢɟ 

ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɡɞɚɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ. Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɜ ɩɥɚɧɟ 

– 19 ɦ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ – 8. ȼɵɫɨɬɚ ɷɬɚɠɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 2,8...4,2 ɦ. ȼɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɤɨɧɶɤɟ – 

34,63 ɦ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ – 7068 ɦ³. Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ – 1195,5ɦ². Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ 

ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ: ɩɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɚ – 950 ɦ²; ɩɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ – 19ɦ². 

1. ȼɚɪɢɚɧɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɨɣ ɛɚɲɧɢ ɩɨɞ хɨɫɬɟɥ 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ ɡɞɚɧɢɹ); 

ɠɢɥɚɹ ɡɨɧɚ (ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɲɟɫɬɨɣ, ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨ ɱɟɬɵɪɟ ɧɨɦɟɪɚ ɫ ɨɛɳɟɣ ɜɚɧɧɨɣ 

ɤɨɦɧɚɬɨɣ ɢ ɨɞɧɨɣ ɨɛɳɟɣ ɤɨɦɧɚɬɨɣ ɦɟɠɞɭ ɧɨɦɟɪɚɦɢ); ɛɵɬɨɜɚɹ ɡɨɧɚ (ɧɚ ɫɟɞɶɦɨɦ ɷɬɚɠɟ ɛɚɲɧɢ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɞɜɟ ɤɭɯɨɧɧɵɟ ɡɨɧɵ ɫ ɨɛɳɢɦɢ ɨɛɟɞɟɧɧɵɦɢ ɡɨɧɚɦɢ; ɧɚ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɨɛɳɢɣ 

ɫɚɧɭɡɟɥ); ɪɟɤɪɟɚɰɢɹ (ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɪɭɝɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɫ ɨɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɟɦɚɦɢ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɞɥɹ 

ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɣ ɤɨɦɧɚɬɵ ɫ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɚɥɚ ɢ ɮɢɬɧɟɫ ɡɚɥɚ). 
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  ɋɯɟɦɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɞ ɯɨɫɬɟɥ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ 

ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɜɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɬɪɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ 

ɦɟɠɷɬɚɠɧɵɯ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ ɹɞɪɨ ɛɚɲɧɢ. Ɇɟɠɞɭ ɤɨɥɨɧɧɚɦɢ, 

ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɲɟɫɬɵɦ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜɢɬɪɚɠɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɤɨɧɧɨɝɨ 

ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ. ɋɬɟɤɥɨ ɬɨɧɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɰɜɟɬ ɮɚɫɚɞɚ ɡɞɚɧɢɹ, ɜɢɬɪɚɠɧɵɟ ɨɤɧɚ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬɫɹ ɡɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 

ɤɨɥɨɧɧɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɛɚɲɧɢ. ɇɚ ɲɟɫɬɨɦ, ɫɟɞɶɦɨɦ ɢ ɜɨɫɶɦɨɦ ɷɬɚɠɚɯ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 

ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɛɚɲɧɢ. Ɍɚɤɠɟ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɪɟɦɨɧɬ ɤɪɨɜɥɢ, ɨɱɢɫɬɤɚ ɢ 

ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ ɮɚɫɚɞɚ. 

2. ȼɚɪɢɚɧɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɩɨɞ ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɭɸ ɛɚɲɧɸ 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ: ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɨɣ ɛɚɲɧɢ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ; ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – ɨɛɳɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 

ɧɚɫɨɫɨɜ); ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɧɚɳɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜɫɟ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɟɬɢ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 

ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ; ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɲɟɫɬɨɣ ɷɬɚɠ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ 

ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɞɜɟ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɤɥɟɬɤɢ ɢ ɥɢɮɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɭɛɵ, ɜɵɯɨɞɹɳɢɟ ɢɡ 

ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɚ ɢ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɟ ɤ ɧɢɠɧɢɦ ɷɬɚɠɚɦ); ɡɨɧɚ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢɢ ɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ (ɧɚ ɫɟɞɶɦɨɦ ɷɬɚɠɟ 

ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪ). 

ȼɬɨɪɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɭɬɪɚɱɟɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ 

ɢ ɪɟɡɟɪɜɚɰɢɢ ɜɨɞɵ. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ 

ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɧɟɣ ɪɚɡɜɨɪɨɬɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥɹ ɩɨɠɚɪɧɵɯ ɦɚɲɢɧ. 

ɉɨ ɜɬɨɪɨɦɭ ɜɚɪɢɚɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɚ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɛɭɞɭɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɢ 

ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɸ ɮɚɫɚɞɚ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɪɨɜɥɢ, ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ. 

3. ȼɚɪɢɚɧɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɨɣ ɛɚɲɧɢ ɩɨɞ ɚɪɬ-ɤɥɚɫɬɟɪ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ 

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ: ɩɭɛɥɢɱɧɚɹ ɡɨɧɚ (ɜ ɮɨɣɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɢ 

ɦɟɫɬɨ ɡɚɩɢɫɢ ɝɪɭɩɩ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɢ ɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɦɟɪɵ ɯɪɚɧɟɧɢɹ; ɲɟɫɬɨɣ ɢ ɜɨɫɶɦɨɣ ɷɬɚɠɢ 

ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ ɡɨɧɵ ɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫɟɛɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɟ, ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɟɪɜɢɫɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ); ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟ ɡɨɧɵ (ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɩɨ ɩɹɬɵɣ ɷɬɚɠɢ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 

ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɦɟɧɧɚɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ; ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɫɮɟɪɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 

ɧɚ ɫɟɞɶɦɨɦ ɷɬɚɠɟ ɛɚɲɧɢ; ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɚɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ 3D-ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 

ɫɬɟɧ); ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɨɧɵ (ɞɢɪɟɤɰɢɹ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪɬ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ 

ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɡɞɚɧɢɹ). 

Ɍɪɟɬɢɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, 

ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ.  

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɩɨɞ ɚɪɬ-ɤɥɚɫɬɟɪ ɛɭɞɭɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɨɟ ɪɚɛɨɬɵ 

ɩɨ ɨɱɢɫɬɤɟ ɢ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɸ ɮɚɫɚɞɚ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɤɪɨɜɥɢ, ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɨɤɨɧɧɵɯ ɩɪɨɟɦɨɜ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɮɚɫɚɞɵ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠɟɣ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ 

ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɟɡɵ, ɷɤɫɩɥɢɤɚɰɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 

ɨɛɴɟɤɬɚ. 
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Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ɍɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɨɧɚɩɨɪɧɵɯ ɛɚɲɟɧ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɘ.ȿ. ɇɢɠɟɝɨɪɨɞɰɟɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. ȿ.ȼ. Ʉɟɬɨɜɚ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɗɋɄɂɁɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂə ɉȺɆəɌɇɂɄȺ 
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Abstract. The main target of this project of building adaptation for new function is historТМКХ ШЛУОМЭ’s ХТПО 

extension. The right choice and justification of the new function are necessary to accomplish this task. It will 

allow saving such a valuable volumetric planning structure of the building and revealing its architectural and 

artistic qualities. It is proposed to carry out project of adaptation of the building for pharmacy. This proposal is 

conditioned by the fact, that there are no high category pharmacies in the block and this function used to be its 

original. In the course of archival and bibliographic research it was found that this building dates from 1940–

1950’s ШП 19th
 century and it originally functioned as the almshouse and midwifery school of Tomsk philistine 

society. Modern and historical traditions will be combined in the proposed pharmacy. It will affect both the 

interior and rendered services. Self-service and consultant assistance are suggested in this pharmacy. 

Customers will be able to use the services of wellness bar and buy some herbs. Also there will be "in a healthy 

body" courses, which will aim to tell about the prevention of various diseases, what to do in an emergency 

situation, how to live a healthy lifestyle and keep fit and tone. Also it will be possible to get personal specialist 

advice in here. 

 

Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɫɤɢɡɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞ ɧɨɜɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 

ɩɪɨɞɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɴɟɤɬɭ. Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 

ɜɵɛɪɚɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɰɟɧɧɭɸ ɨɛɴёɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 

ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɟɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 

Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥɢɰɟ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɚɹ, 2 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ 

ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɯɪɚɧɭ Ɋɟɲɟɧɢɹɦɢ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɨɛɥɢɫɩɨɥɤɨɦɚ ɨɬ 17.02.1978 ɝ. ɢ 

ɨɬ 28.04.1980 ɝ. №109. Ɂɞɚɧɢɟ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɹɞɪɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɝɞɟ 

ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ. 

ȼ ɯɨɞɟ ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɢ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɡɞɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɜ 40–

50-ɟ ɝɨɞɵ ɏIɏ ɜɟɤɚ ɢ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥɨ ɤɚɤ ɛɨɝɚɞɟɥɶɧɹ ɢ ɩɨɜɢɜɚɥɶɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɦɟɳɚɧɫɤɨɝɨ 

ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1900-ɯ ɝɨɞɨɜ ɡɞɚɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɟɪɟɫɬɪɨɟɧɨ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɨ ɝɨɪɨɞɨɦ ɩɨɞ 
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  ɩɹɬɭɸ ɜɨɥɶɧɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɚɩɬɟɤɭ. ȼ 1912–1913 ɝɝ. ɩɨɫɬɪɨɣɤɚ ɛɵɥɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɢ 

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɤɢɪɩɢɱɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ. ȼ ɷɬɨɬ ɠɟ ɩɟɪɢɨɞ ɜɨ ɞɜɨɪɟ ɭɫɚɞɶɛɵ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣ 

ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɚɩɬɟɱɧɵɣ ɚɦɛɚɪ. Ɂɚ ɜɪɟɦɹ ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɡɞɚɧɢɟ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɫɜɨɟɣ ɩɨ 

«ɨɛɪɚɡɰɨɜɨɦɭ» ɩɪɨɟɤɬɭ 1809–1812 ɝɝ., ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.  

Ɂɚɫɬɪɨɣɤɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ «ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɝɨɪɚ» ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɍɨɦɫɤɟ ɫɥɨɠɢɥɚɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɤ 

ɤɨɧɰɭ ɏIɏ ɜɟɤɚ. Ɂɞɚɧɢɟ ɚɩɬɟɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɧɧɟɣ ɩɨɫɬɪɨɣɤɨɣ ɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɨɞɧɨ ɢɡ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɦɟɫɬ. 

ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞ ɚɩɬɟɤɭ «ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ» ɢ ɤɭɪɫɵ «ȼ 

ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɬɟɥɟ». Ɍɚɤɨɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɚɩɬɟɤɢ 

ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɷɬɚ ɮɭɧɤɰɢɹ ɛɵɥɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ. 

Ⱥɩɬɟɤɚ – ɷɬɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɟɫɹ ɤ ɫɮɟɪɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ. Ƚɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ 

– ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 

ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɚɩɬɟɤɟ ɛɭɞɭɬ ɫɨɱɟɬɚɬɶɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. ɗɬɨ 

ɨɬɪɚɡɢɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɵɯ ɭɫɥɭɝɚɯ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜɯɨɞ ɜ ɚɩɬɟɤɭ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜ 

ɩɨɡɞɧɟɣ ɩɪɢɫɬɪɨɣɤɟ. Ɉɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɚɩɬɟɤɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɤɚɤ ɩɨ ɫɯɟɦɟ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ 

ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɞɚɜɰɚ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ. Ɍɚɤɠɟ ɡɞɟɫɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɦɨɝɭɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭɫɥɭɝɢ ɮɢɬɨ-ɛɚɪɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ 

ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɜɵ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɬɚɤɠɟ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɷɬɨɦ ɠɟ ɨɛɴɟɦɟ. 

ȼ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɡɚɥɚ ɧɚ ɮɨɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ, ɭɤɪɚɲɟɧɧɨɝɨ 

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɚɧɨɪɚɦɚɦɢ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ, ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɚɹ ɜ ɫɩɨɤɨɣɧɨɣ 

ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɟ. Ɂɞɟɫɶ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɬɬɟɧɤɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ, ɛɟɠɟɜɨɝɨ, ɫɟɪɟɛɪɢɫɬɨ-ɫɟɪɨɝɨ ɢ ɛɟɥɨɝɨ ɰɜɟɬɨɜ. ȼ 

ɨɬɞɟɥɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ, ɥɟɩɧɢɧɚ, 

ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ, ɫɬɟɤɥɨ, ɞɟɪɟɜɨ. 

ȼ ɰɨɤɨɥɶɧɨɦ ɷɬɚɠɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɴёɦɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ, 

ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɭɡɥɵ, ɤɚɛɢɧɟɬ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ, ɷɥɟɤɬɪɨɳɢɬɨɜɚɹ. Ɂɚɜɨɡ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ 

ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫ ɞɜɨɪɨɜɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ. 

ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɭɪɫɨɜ «ȼ ɡɞɨɪɨɜɨɦ ɬɟɥɟ», ɝɞɟ ɪɚɫɫɤɚɠɭɬ ɨ 

ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ, ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɷɤɫɬɪɟɧɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɤɚɤ ɜɟɫɬɢ ɡɞɨɪɨɜɵɣ 

ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɯɨɪɨɲɭɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɢ ɬɨɧɭɫ. Ɍɚɤɠɟ ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ 

ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ. ȼ ɦɟɡɨɧɢɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 

ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɨɞ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɛɥɢɡɤɭɸ ɤ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ, 

ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɠɢɡɧɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɟɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. 
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Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɗɫɤɢɡɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥɟɧия ɩɚɦяɬɧиɤɚ 
ɚɪɯиɬɟɤɬɭɪɵ ɩɨ ɭɥ. Ɉɤɬяɛɪɶɫɤɚя, 2 ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ ɩɨɞ ɚɩɬɟɤɭ «Вɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚя», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ 
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Abstract. The main objectives of this work are to maximize the preservation of authentic elements of the 

monument, the restoration of the lost elements and adaptation of cultural heritage for definite function. For the 

ПЮЧМЭТШЧ ЭСКЭ аТХХ ОбЭОЧН ЭСО ХТПО ШП ЭСО mШЧЮmОЧЭ ТЧ ЭСО mШНОrЧ аШrХН КЧН аШЧ’Э МКЮsО НКmКРО ЭШ ЭСО ЛЮТХНТЧР, 

but will mostly reveal its architectural and artistic originality. Based on the fact that the object of cultural 

heritage is located in immediate proximity to "Skomorokh" theater it has been suggested to adapt this building 

ПШr КМЭШrs’ СШЮsТЧР. TСО prШУОМЭ prШpШsКХ prШЯТНОs ЭСО МrОКЭТШЧ ШП comfortable elite housing in historic building 

with its own well-arranged surroundings in central part of the city, close to "White Lake" park. 

 

Ɍɨɦɫɤ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɬɚɪɟɣɲɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɢɛɢɪɢ ɫ ɛɨɝɚɬɨɣ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦ. 

Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ – ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɝɨɪɨɞɚ, ɟɝɨ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɟɪɬɚ. ɇɢ ɜ ɨɞɧɨɦ ɞɪɭɝɨɦ ɝɨɪɨɞɟ 

ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫɟɪɟɞɢɧɵ БIБ – ɧɚɱɚɥɚ ББ ɫɬɨɥɟɬɢɣ, ɩɨ 

ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ Ɍɨɦɫɤɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɤɚɤ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ 

ɦɚɫɲɬɚɛɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɮɟɧɨɦɟɧ. Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɥɹ ɧɵɧɟɲɧɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨ 

ɫɬɚɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɰɟɧɧɟɣɲɟɝɨ ɩɥɚɫɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ȼɟɞɶ, ɤ 

ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ, ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɭɬɪɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɡɞɚɧɢɣ. ɉɨɠɚɪɵ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚɹ 

ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ, ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɪɟɦɨɧɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɞɨɱɟɬɵ ɜ 

ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɰɟɧɧɟɣɲɟɝɨ 

ɧɚɫɥɟɞɢɹ. ɉɨ ɷɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɨɦɧɟɧɢɣ. 

Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɞɥɢɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ, 

ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɰɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɨɞ 

ɮɭɧɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɩɪɨɞɥɢɬɶ ɠɢɡɧɶ ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɦɢɪɟ, ɧɟ ɧɚɧɟɫɟɬ ɡɞɚɧɢɸ ɜɪɟɞɚ, ɚ 

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɨɟɬ ɟɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ. 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
281 
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  ɉɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɉɭɲɤɢɧɚ, 28Ⱥ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ 

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ «ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɝɨɪɚ» ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ «Ȼɟɥɨɝɨ ɨɡɟɪɚ» ɩɨ 

ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɭɥɢɰɵ ɉɭɲɤɢɧɚ. ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ – ɹɪɤɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɠɢɥɨɣ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɤɨɧɰɚ БIБ – ɧɚɱɚɥɚ ББ ɜɟɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 

ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɲɟɧɢɸ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɨɛɥɢɫɩɨɥɤɨɦɚ ɨɬ 28.04.1980 № 109. 

ɉɨɫɬɪɨɟɧ ɞɨɦ ɜ 1902 ɝɨɞɭ. ɂɡ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɫɬɨɪɢɤɨ-ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɢɡɵɫɤɚɧɢɣ 

(ȽȺɌɈ Ɏ222, ɨɩɢɫɶ 4, ɞɟɥɨ №297), ɫɬɚɥɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɦɚ ɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ 

ɭɫɚɞɶɛɵ ɛɵɥ ɩɨɬɨɦɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɜɨɪɹɧɢɧ Ɏɪɚɧɰ Ȼɨɝɭɲɟɜɫɤɢɣ, ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ, ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɚ ɫɬɚɥ 

ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ ɉ.Ɏ. Ɏɟɞɨɪɨɜɫɤɢɣ. Ɂɞɚɧɢɟ ɧɨɫɢɥɨ ɮɭɧɤɰɢɸ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɯɨɞɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. 

ȼ 30-ɟ ɝɨɞɵ ББ ɜ. ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɦ ɞɨɦɚ ɡɧɚɱɢɥɫɹ ɉɟɪɜɵɣ ɋɢɛɢɪɫɤɢɣ ɉɨɥɢɬɟɯɧɢɤɭɦ – ɜ ɡɞɚɧɢɢ 

ɪɚɡɦɟɫɬɢɥɨɫɶ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ ɉɨɥɢɬɟɯɧɢɤɭɦɚ. ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 2014 ɝɨɞɚ ɡɞɚɧɢɟ ɢɦɟɥɨ ɮɭɧɤɰɢɸ 

ɠɢɥɨɝɨ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɝɨ ɞɨɦɚ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɴɟɤɬ ɪɚɫɫɟɥɟɧ ɢ ɡɚɤɨɧɫɟɪɜɢɪɨɜɚɧ. Ɂɚ 113 ɥɟɬ 

ɫɜɨɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɛɥɢɤ ɞɨɦɚ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ, ɧɨ ɜɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɞɨɦɚ 

ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. 

ɂɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɬɟɚɬɪɚ 

«ɋɤɨɦɨɪɨɯ», ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶ ɞɚɧɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɩɨɞ ɠɢɥɶɟ ɞɥɹ ɚɤɬɟɪɨɜ ɷɬɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ. 

ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɷɥɢɬɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɡɞɚɧɢɢ ɜ 

ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɨɬ ɫɤɜɟɪɚ «Ȼɟɥɨɟ ɨɡɟɪɨ», ɫ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɞɨɦɨɜɨɣ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɞɜɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵ (ɩɨ ɤɜɚɪɬɢɪɟ ɧɚ ɷɬɚɠ). Ʉɚɠɞɚɹ ɤɜɚɪɬɢɪɚ 

ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɚ ɧɚ ɱɟɬɵɪɟɯ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ. ɉɨɫɥɟ ɭɞɚɥɟɧɢɹ ɩɨɡɞɧɢɯ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ, ɦɵ ɩɪɢɛɥɢɡɢɦɫɹ ɤ 

ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɢ ɩɨɥɭɱɢɦ ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɟ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɟɳёɧɧɵɟ ɤɨɦɧɚɬɵ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠɟ 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɭɯɧɢ, ɫɬɨɥɨɜɨɣ, ɝɚɪɞɟɪɨɛɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ, ɫɩɚɥɶɧɢ, ɤɚɛɢɧɟɬɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ 

(ɧɚ ɞɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ), ɡɚɥɚ-ɝɨɫɬɢɧɨɣ, ɜɚɧɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬɵ (ɫɨɜɦɟɳɟɧɧɨɣ ɫ ɫɚɧɭɡɥɨɦ) ɢ ɝɨɫɬɟɜɵɦ ɫɚɧɭɡɥɨɦ. 

ɐɨɤɨɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɞɨɦɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɣ ɞɥɹ ɨɛɟɢɯ ɫɟɦɟɣ, ɜ ɧɟɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɬɫɹ ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɣ ɡɚɥ ɫ ɞɭɲɟɜɨɣ 

ɢ ɫɚɧɭɡɥɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɜ ɞɨɦɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɠɢɜɚɬɶ ɚɤɬɟɪɵ, ɜ ɰɨɤɨɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 

ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɦɢɧɢ-ɫɩɟɤɬɚɤɥɟɣ. 

ɂɧɬɟɪɶɟɪɵ ɤɜɚɪɬɢɪ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɭɸɬɧɵɦɢ. Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɣ ɫɬɢɥɶ ɜ 

ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɤɜɚɪɬɢɪ ɛɭɞɟɬ – ɤɚɧɬɪи. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɰɜɟɬɚ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɩɨɥɵ; ɩɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɩɨɬɨɥɤɚ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 

ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɛɚɥɤɢ. ɉɪɟɞɩɨɱɬɢɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜɢɧɬɚɠɧɵɟ ɜɟɳɢ, ɫɨɫɬɚɪɟɧɧɭɸ ɦɟɛɟɥɶ ɜ ɪɟɬɪɨ ɫɬɢɥɟ, 

ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɭɸ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɤɫɬɢɥɹ. ȼɫɟ ɷɬɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɞɥɹ 

ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɞɨɦɚ. ɂɧɬɟɪɶɟɪɵ ɝɨɫɬɢɧɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɛɨɥɟɟ 

ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢ ɬɨɪɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ. 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
282 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  

 
Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɉɪɨɟɤɬ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰии и ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥɟɧия 
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Abstract. Extending life of historical buildings is inextricably linked to its modern use. The main task of the 

architect-restorer is to select correctly and justify the proposed function which will allow preserving space-

planning structure and revealing the architectural and artistic qualities of the object. The project proposes to 

perform the adaptation of the building for the house of creative evenings. Since the monument is located in the 

historic area of the city, the building will emphasize its historical image of a bygone era, both from the outside 

and inside of the building. 

 

ɉɪɨɞɥɟɧɢɟ ɠɢɡɧɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɧɟɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɟɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ. 

ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɵɛɪɚɬɶ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 

ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɢ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, – 

ɝɥɚɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪɚ.  

Ⱦɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɣ ɞɨɦ ɩɨ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ, 24 ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ ɨɛɴɟɤɬɚ 

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ – Ⱦɨɦɚ ɧɚɭɤɢ ɢɦ. Ɇɚɤɭɲɢɧɚ. ȼ 2012 ɝ. ɢ ɫɚɦ ɞɨɦ ɛɵɥ ɜɧɟɫɟɧ ɜ ɪɟɟɫɬɪ 

ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ. 

ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɬɢɩɭ ɡɞɚɧɢɣ – «ɞɨɯɨɞɧɵɣ ɞɨɦ», ɤɨɬɨɪɵɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɢɩɢɱɧɵɦ, ɞɥɹ 

ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ ɤɨɧɰɚ БIБ – ɧɚɱɚɥɚ XX ɜɜ. ɀɢɥɨɣ ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɵɣ ɛɪɟɜɟɧɱɚɬɵɣ ɪɭɛɥɟɧɧɵɣ 

ɞɨɦ ɫ ɤɢɪɩɢɱɧɵɦ ɰɨɤɨɥɟɦ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɜ 1899 ɝ. ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɪɭɠɟɜɧɨɣ ɫɬɚɪɢɧɧɵɣ 

ɨɫɨɛɧɹɤ, ɭɤɪɚɲɟɧɧɵɣ ɪɟɡɶɛɨɣ; ɜɨ ɮɪɨɧɬɨɧɱɢɤɚɯ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ ɜɵɥɨɠɟɧɵ ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɵ «ɉ.Ɋ.» ɢ 

«Ʉ.Ɉ.», ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɬɚ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ «1899». Ⱥɪɯɢɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɦ ɜɯɨɞɢɥ ɜ 

ɫɨɫɬɚɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɭɫɚɞɶɛɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɱɚɣɧɚɹ ɢ ɬɨɪɝɨɜɚɹ ɥɚɜɤɚ, ɪɚɡɦɟɳɚɜɲɚɹɫɹ ɜ ɫɨɫɟɞɧɟɦ 

ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɨɦ ɤɢɪɩɢɱɧɨɦ ɡɞɚɧɢɢ (ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɟ ɫɨɯɪɚɧɢɥɚɫɶ). ȼ ɝɨɞɵ ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɜ 

ɷɬɨɦ ɞɨɦɟ ɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɞɨɦɚɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɨɛɳɟɠɢɬɢɹ ɥɟɫɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 

ɡɨɨɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɤɭɦɨɜ. ȼ ɤɨɧɰɟ ɏɏ ɜ. ɡɞɚɧɢɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɠɢɥɨɣ 

ɞɨɦ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɞɨɦ ɪɚɫɫɟɥɟɧ ɞɥɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ȼ ɧɨɱɶ ɫ 13 ɧɚ 14 ɨɤɬɹɛɪɹ 
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  2012 ɝ. ɜ ɞɨɦɟ ɩɪɨɢɡɨɲɟɥ ɩɨɠɚɪ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɦ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥ. Ȼɵɥ ɭɬɟɪɹɧ ɯɨɥɨɞɧɵɣ 

ɩɪɢɪɭɛ ɫ ɦɨɧɨɝɪɚɦɦɚɦɢ «Ʉ.Ɉ.», ɫɝɨɪɟɥɚ ɜɫɹ ɤɪɵɲɚ ɢ ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɭɬɟɪɹɧɚ ɥɟɫɬɧɢɰɚ. 

ɉɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨɞ «Ⱦɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɟɱɟɪɨɜ». Ɍɚɤ ɤɚɤ 

ɨɛɴɟɤɬ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ «ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɝɨɪɚ» ɢ ɜ 

ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ Ȼɟɥɨɝɨ ɨɡɟɪɚ, ɬɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɛɭɞɟɬ ɭɦɟɫɬɧɚ ɜ ɤɪɚɫɢɜɨɦ 

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɞɨɦɟ. ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɭɲɟɞɲɟɣ ɷɩɨɯɢ ɤɚɤ ɫɧɚɪɭɠɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ 

ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɞɨɦɚ. 

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɡɞɚɧɢɟ ɞɜɭɯɷɬɚɠɧɨɟ ɢ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɷɬɚɠ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɥ ɨɬɞɟɥɶɧɨ, ɛɵɥɨ 

ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɷɬɭ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɫɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɜɯɨɞɵ. 

Ƚɥɚɜɧɵɟ ɜɯɨɞɵ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ. Ɉɞɢɧ ɜɯɨɞ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 

ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɜɬɨɪɨɣ ɞɥɹ ɩɪɢɝɥɚɲёɧɧɵɯ ɝɨɫɬɟɣ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɞɜɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɯɨɞɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ 

ɞɜɨɪɨɜɨɦ ɮɚɫɚɞɟ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ ɞɥɹ ɷɜɚɤɭɚɰɢɢ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ 

ɧɭɠɞ. 

ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɦɭɡɟɣ, ɥɚɜɤɚ ɫ ɫɭɜɟɧɢɪɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ ɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 

ȼɨ ɜɯɨɞɧɨɣ ɡɨɧɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɤɚɫɫɚ, ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɭɡɥɵ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ. Ɂɞɟɫɶ ɛɭɞɭɬ 

ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɤɚɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɬɨɦɫɤɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ, ɛɢɥɟɬɵ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ 

ɩɪɨɞɚɸɬɫɹ ɜ ɤɚɫɫɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ. ɉɨɫɟɳɟɧɢɟ ɜɵɫɬɚɜɨɤ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɱɚɫɵ ɪɚɛɨɬɵ ɦɭɡɟɹ. 

ɇɚ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɩɚɫɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ. 

ɉɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ ɛɭɞɟɬ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɞɪɟɫɫ-ɤɨɞ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɩɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɭ 

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧ ɤ ɭɲɟɞɲɟɣ ɷɩɨɯɟ ɤɨɧɰɚ БIБ ɜ., ɬɨ ɢ ɧɚɪɹɞɵ ɝɨɫɬɟɣ ɩɨɦɨɝɭɬ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ 

ɩɨɝɪɭɡɢɬɶ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɹ ɜ ɷɬɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ 

ɫɨɛɨɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: ɝɥɚɜɧɵɣ ɡɚɥ-ɝɨɫɬɢɧɚɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ, ɜ ɭɸɬɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ, ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɜɨɢ 

ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɟɱɟɪɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ, ɩɨɷɬɵ, ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ. ȼ ɮɭɪɲɟɬɧɨɦ ɡɚɥɟ ɜ ɩɟɪɟɪɵɜɚɯ ɦɟɠɞɭ 

ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɞɚɜɚɬɶɫɹ ɨɯɥɚɞɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɢ, ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɡɚɤɭɫɤɢ ɢ ɞɟɫɟɪɬɵ. 

ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɚɧɮɢɥɚɞɧɭɸ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɨɦɚ ɢ 

ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶ ɟɝɨ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɥɢɤɭ. ȼ ɦɟɫɬɚɯ 

ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯ ɩɟɱɟɣ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɜɨɞɹɬɫɹ ɜ 

ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɟɱɧɵɟ ɬɪɭɛɵ. Ɉɞɧɭ ɢɡ ɩɟɱɟɣ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɭɸ ɜ ɮɭɪɲɟɬɧɨɦ ɡɚɥɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, 

ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɞ ɤɚɦɢɧ. 

ɂɧɬɟɪɶɟɪɵ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɝɞɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɜɟɱɟɪɚ, ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɜ ɪɟɬɪɨ-

ɫɬɢɥɟ. ȼ ɨɬɞɟɥɤɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɬɟ ɠɟ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɜ 

ɤɨɧɰɟ ɏIɏ ɜɟɤɚ. ȼ ɡɚɥɟ-ɝɨɫɬɢɧɨɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɰɟɧɚ-ɩɨɞɢɭɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ 

ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɬ ɜɟɫɬɢ ɫɜɨɢ ɜɟɱɟɪɚ. Шɩɚɥɟɪɵ ɧɚ ɫɬɟɧɚɯ, ɞɟɪɟɜɹɧɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ, ɥɟɩɧɢɧɚ ɧɚ ɩɨɬɨɥɤɟ ɢ 

ɛɨɝɚɬɵɣ ɬɟɤɫɬɢɥɶ ɫɨɡɞɚɞɭɬ ɭɸɬɧɭɸ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. 

ȼɨ ɞɜɨɪɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɡɨɧɚ ɨɬɞɵɯɚ ɫ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦɢ ɪɟɡɧɵɦɢ ɫɤɚɦɟɣɤɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɢ 

ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɫɚɞ. Ɍɚɤɠɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɩɚɪɤɨɜɤɢ ɦɚɲɢɧ ɫ ɭɥɢɱɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ. 

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ɩɨɞ «Ⱦɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɜɟɱɟɪɨɜ» 

ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɟɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ 

ɭɫɥɨɜɢɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ. 
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Abstract. A lot of similar and colorless buildings are one of the main problems of Russian cities; insufficient 

attention is paid to landscaping. It adversely affects aesthetic and moral state of the inhabitants of the city. The 

aims and objectives of this project are to create single composition, cozy atmosphere, healthy psychological 

ОЧЯТrШЧmОЧЭ НОsТРЧОН ПШr МСТХНrОЧ’s НОЯОХШpmОЧЭ. The geographical location of the proposed facility is located 

in Tomsk, Belozerskaya St. Natural and historical landscape is the main advantage of this plot of land, situated 

in densely populated area. The lake is the decoration of the area that provides a picturesque view from the inside 

and outside of the building. Bright and rОМШРЧТгКЛХО ПКхКНО аТХХ ЛОcome an excellent symbol of the city. There 

are no windows in classroom walls, big clerestories are suggested instead. It is possible to have a rest at the 

playground and on the roof. There are benches installed on the roof. The building is made of brick and paneled 

with composite panels of white, violet and blue colors. The spiral staircase has protection made of blue 

fiberglass. The center of composition of the main ПКхКНО is a stained-glass window with images of Moon and 

Sun, as they are symbols of harmony. The star-shaped decorative pattern in pane recalls the night sky. 

 

Ɉɞɧɚ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɧɨɝɢɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ – ɨɛɢɥɢɟ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ, ɛɟɫɰɜɟɬɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ. 

Ɍɚɤɠɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɸ. Ɉɫɬɚɜɲɢɟɫɹ ɨɫɬɪɨɜɤɢ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɭɫɬɭɩɚɸɬ ɦɟɫɬɨ 

ɚɫɮɚɥɶɬɭ ɢ ɦɚɲɢɧɚɦ. ɋɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɛɭɤɜɚɥɶɧɨ ɧɟɱɟɦ ɞɵɲɚɬɶ, ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɜɟɞɶ ɩɨɪɨɣ 

ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɲɟɥɟɫɬɹɳɟɣ ɥɢɫɬɜɟ, ɡɟɥɟɧɨɣ ɬɪɚɜɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɠɟɬ ɧɚɣɬɢ ɩɨɤɨɣ ɢ ɭɦɢɪɨɬɜɨɪɟɧɢɟ. ɗɬɨ 

ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ. Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ 

ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɯɫɹ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 

ɝɨɪɨɞ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɹɪɤɢɯ, ɧɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɹɯ, ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɞɟɬɹɦ. 

ɐɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɩɪɨɟɤɬɚ: 

– ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, ɭɸɬɧɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɡɞɨɪɨɜɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, 

ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɟɣ; 

– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɬɞɵɯɚ; 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɧɬɟɡɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɣ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞ. 

Ƚɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ – ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɭɥ. Ȼɟɥɨɡɟɪɫɤɚɹ. Ƚɥɚɜɧɵɦ 

ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɝɭɫɬɨɧɚɫɟɥёɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ. ɍɤɪɚɲɟɧɢɟɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɥɭɠɢɬ ɨɡɟɪɨ, ɫɨɡɞɚɸɳɟɟ ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɢɞ ɤɚɤ 

ɢɡɧɭɬɪɢ, ɬɚɤ ɢ ɫɧɚɪɭɠɢ ɡɞɚɧɢɹ. Ʉɥɢɦɚɬ Ɍɨɦɫɤɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɰɢɤɥɨɧɢɱɟɫɤɢɣ, ɡɢɦɵ – ɯɨɥɨɞɧɵɟ. 

ɋɪɟɞɧɢɣ ɡɢɦɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ -17˚C, ɥɟɬɧɢɣ +18˚C. Ɋɟɥɶɟɮ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ. 

ȼ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɨɟ ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɞɥɹ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɢ ɩɥɢɬɨɱɧɨɟ 

ɩɨɤɪɵɬɢɟ ɞɥɹ ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ ɢ ɨɬɦɨɫɬɨɤ. Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɨɤɨɥɨ ɞɢɡɚɣɧ-ɫɬɭɞɢɢ ɛɵɥɢ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ: ɩɚɪɤɨɜɤɚ 

ɧɚ 9 ɦɟɫɬ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɨɫɜɟɳɚɟɬɫɹ ɞɜɭɦɹ ɮɨɧɚɪɹɦɢ. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 

ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɨɯɪɚɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ, ɚ ɫɚɦ ɭɱɚɫɬɨɤ ɨɝɨɪɨɠɟɧ ɡɚɛɨɪɨɦ. Ƚɥɚɜɧɵɣ 

ɜɯɨɞ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɩɚɧɞɭɫɨɦ. ɉɪɨɟɤɬɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɋɇɢɉ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɦ ɤ 

ɫɬɪɨɟɧɢɹɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 

ȼ ɤɚɛɢɧɟɬɚɯ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɤɧɚ, ɧɨ ɟɫɬɶ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɟɧɢɬɧɵɟ ɮɨɧɚɪɢ – ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟɩɨɫɟɞɥɢɜɵɦ 

ɭɱɟɧɢɤɚɦ ɧɟ ɨɬɜɥɟɤɚɬɶɫɹ, ɧɟ ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɡɚɞɭɦɱɢɜɨ ɜ ɨɤɧɨ, ɚ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɚɛɨɬɨɣ. ȼ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 

ɫɬɟɧ ɩɪɨɥɨɠɟɧɚ ɬɪɭɛɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɞɨɫɬɨɤɚ. ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɨɬ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɢ 

ɩɟɪɟɞɚɸɬɫɹ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ. 

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɨ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ ɫɜɟɬɚ ɫ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɚ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɤ; ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɯɨɞ 

ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞ. ɇɚ ɩɥɚɧɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜɵɞɟɥɟɧɚ ɤɨɦɧɚɬɚ – ɜɟɫɬɢɛɸɥɶ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɪɭɝɚ. ȼ ɧɟɦ 

ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɲɟɫɬɶ ɭɞɨɛɧɵɯ ɤɪɟɫɟɥ ɢ ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɧɚ 72 ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɪɹɞɨɦ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛɥɨɤ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ. Ɉɤɨɥɨ ɤɥɚɫɫɧɵɯ ɤɨɦɧɚɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɤɨɪɢɞɨɪ – ɝɚɥɟɪɟɹ, ɨɫɜɟɳɚɟɦɚɹ ɛɨɥɶɲɢɦ ɨɤɧɨɦ. 

Ɂɞɟɫɶ ɞɟɬɢ ɫɦɨɝɭɬ ɜɵɜɟɲɢɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɟɧɵ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɫɜɨɟɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɜɞɨɯɧɨɜɥɹɬɶɫɹ ɧɨɜɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ. 

əɪɤɢɣ, ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɣ ɮɚɫɚɞ ɫɬɚɧɟɬ ɨɬɥɢɱɧɨɣ ɜɢɡɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɝɨɪɨɞɚ. «Ɂɜɟɡɞɨɱёɬ» – ɫɬɭɞɢɹ, ɝɞɟ 

ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɫɢɹɸɳɢɯ ɢ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ «ɡɜёɡɞɨɱɟɤ». Ɇɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɚɪɤɢ, ɪɚɡɦɟɳёɧɧɵɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ 

ɮɚɫɚɞɨɜ, ɢɝɪɚɸɬ ɪɨɥɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɧɨ ɢ ɢɝɪɨɜɭɸ. Ⱦɟɬɢ ɜ ɩɟɪɟɪɵɜɚɯ ɦɟɠɞɭ ɡɚɧɹɬɢɹɦɢ ɫ 

ɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɦ ɦɨɝɭɬ ɛɟɝɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ; ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɨɯɧɭɬɶ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɧɚ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɪɹɞɨɦ ɫ 

ɞɢɡɚɣɧ-ɫɬɭɞɢɟɣ. Ⱦɥɹ ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɫɩɨɤɨɣɧɨɝɨ ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɨɣ ɤɪɨɜɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ 

ɫɤɚɦɟɣɤɢ – ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ ɛɭɞɟɬ ɩɨɱɢɬɚɬɶ ɤɧɢɝɭ ɜ ɬɟɧɢ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɩɚɪɭ ɡɚɪɢɫɨɜɨɤ ɫ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 

ɪɚɤɭɪɫɚ. ɗɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɚɹ ɤɪɨɜɥɹ ɫ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟɦ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɛɥɢɠɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬ 

ɱɚɫɬɶ ɭɬɟɪɹɧɧɵɯ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɫ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɝɞɟ ɛɭɞɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. 

Ɉɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɥɨɦɚɧɵɣ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞ ɫ ɬɪɟɦɹ ɜɵɬɹɧɭɬɵɦɢ ɪɟɛɪɢɫɬɵɦɢ 

ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. ɇɚ ɜɟɪɯɭ ɪɟɛɪɢɫɬɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɡɟɧɢɬɧɵɟ ɮɨɧɚɪɢ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɨɧɧɵɟ ɤɚɧɚɥɵ. Ɂɞɚɧɢɟ 

ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ, ɨɛɥɢɰɨɜɚɧɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɦɢ ɩɚɧɟɥɹɦɢ ɛɟɥɨɝɨ, ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɢ ɫɢɧɟɝɨ ɰɜɟɬɨɜ. 

ȼɢɧɬɨɜɚɹ ɥɟɫɬɧɢɰɚ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɢɡ ɫɢɧɟɝɨ ɫɬɟɤɥɨɩɥɚɫɬɢɤɚ. ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɦ ɨɬ ɥɟɫɬɧɢɰɵ 

ɮɚɫɚɞɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɬɪɢ ɞɜɟɪɢ: ɝɥɚɜɧɵɣ ɜɯɨɞ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɚɡɞɜɢɠɧɵɦɢ ɞɜɟɪɹɦɢ 

ɬёɦɧɨ-ɮɢɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ, ɜɯɨɞ ɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɚɜɚɪɢɣɧɵɣ ɜɵɯɨɞ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɦ 

ɰɟɧɬɪɨɦ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɢɬɪɚɠ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ ɥɭɧɵ ɢ ɫɨɥɧɰɚ, ɤɚɤ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɝɚɪɦɨɧɢɢ. ȼɢɞ 

ɡɞɚɧɢɹ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɬɚɢɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ, ɩɪɟɬɜɨɪɹɹ ɫɤɚɡɤɭ ɜ ɠɢɡɧɶ. Ɂɜɟɡɞɱɚɬɵɣ 

ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɭɡɨɪ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɨ ɧɨɱɧɨɦ ɧɟɛɟ, ɫɨɡɟɪɰɚɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɟɬɢ ɬɚɤ ɱɚɫɬɨ ɡɚɝɚɞɵɜɚɸɬ ɠɟɥɚɧɢɹ. 

ɇɨɜɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɚ, ɨɧɚ ɩɪɨɛɭɠɞɚɟɬ ɰɟɥɭɸ ɝɚɦɦɭ ɷɦɨɰɢɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜ, ɨɧɚ ɫɨɡɞɚɟɬ 

ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɨɡɢɞɚɧɢɹ ɜ ɥɸɛɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɥɭɠɢɬ ɨɛɨɥɨɱɤɨɣ. 
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  ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: 

– ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɥɚɧ Ɇ 1:1000; 

– ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ Ɇ 1:200; 

– ɩɥɚɧ ɷɬɚɠɚ Ɇ 1:50; 

– ɮɚɫɚɞɵ (ɦɚɫɲɬɚɛ ɥɢɧɟɣɧɵɣ); 

– ɪɚɡɪɟɡ ɡɞɚɧɢɹ (ɦɚɫɲɬɚɛ ɥɢɧɟɣɧɵɣ); 

– ɪɚɡɪɟɡ ɞɟɬɚɥɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɨɣ ɤɪɨɜɥɢ (ɦɚɫɲɬɚɛ ɥɢɧɟɣɧɵɣ); 

– ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ; 

– ɞɟɬɚɥɶ ɷɥɟɦɟɧɬ ɜɢɬɪɚɠɚ Ɇ 1:10; 

– ɬɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ. 
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Abstract. The construction area of the project is located on the territory of CСrТsЭ’s RОsЮrrОМЭТШЧ CСЮrМС in 

Tomsk, in the historical center of the town. This territory lies on the terrain elevation, which gives an 

opportunity to see the church and surrounding ensemble from various points. The project resolves not 

architecture of the Sunday school building only, but adjoined territory as well. It works out a whole new space, 

which contains of a big park, a house for the priest, a hotel and the Sunday school. So its area becomes good 

attraction point not for the citizens of Tomsk only, but also for visitors of our town. The project creates a modern 

space for education, gives new functions to the territory and attracts new people. The concept of the project is: 

“Contemplate during playing, study during contemplating, creatО НЮrТЧР sЭЮНвТЧР”. 

 

ɐɟɪɤɨɜɶ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɨɜɚ ɜ Ɍɨɦɫɤɟ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɨ ɢ 

ɨɞɧɚ ɢɡ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɟɝɨ ɨɛɥɢɤ. Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ 

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɯɪɚɦɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ 

ɢɡ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɫɚɤɪɚɥɶɧɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɢɯ ɫɥɨɠɢɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ ɧɚɫɥɟɞɢɢ 

Ɍɨɦɫɤɚ. ɏɪɚɦ ɢ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɧɟɦɭ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɚ ɜɨɡɜɵɲɟɧɢɢ ɪɟɥɶɟɮɚ – 

ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɨɣ ɝɨɪɟ, ɤɪɭɬɨɣ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɫɩɭɫɤ ɤɨɬɨɪɨɣ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ Ʉɭɡɧɟɱɧɵɣ ɜɡɜɨɡ, ɩɪɢ ɩɪɨɟɡɞɟ ɩɨ 

ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɧɚ ɜɫё ɡɞɚɧɢɟ ɰɟɪɤɜɢ ɫɧɢɡɭ-ɜɜɟɪɯ. ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɭɸ ɝɨɪɭ 

ɨɛɪɚɦɥɹɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɜɡɜɨɡ; ɪɟɥɶɟɮ ɫ ɷɬɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɝɢɣ, ɬɟɪɪɚɫɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɢ ɡɚɫɬɪɨɟɧ 

ɱɚɫɬɧɵɦɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ, ɱɬɨ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɢɞɟɬɶ ɰɟɪɤɨɜɶ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ. 

Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɦɢɦɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ 

ɡɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɟё ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɞɨɦɚ 

ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ, ɰɟɪɤɨɜɧɨɣ ɥɚɜɤɢ ɢ ɩɪɢɯɨɞɫɤɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɫɨɡɞɚɜ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɯɪɚɦɨɜɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ 

ɤɚɤ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ, ɬɚɤ ɢ ɠɢɥɵɟ ɦɨɞɭɥɢ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 

ɬɨɪɝɨɜɨɣ ɬɨɱɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɩɪɢɥɟɝɚɬɶ ɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɟё 

ɩɪɢɞɟɥɚɦɢ, ɨɬɞɟɥɹɹ ɬɨɪɝɨɜɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ ɨɬ ɞɭɯɨɜɧɨɣ. 
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  Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɯɪɚɦɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɰɟɧɬɪ ɩɪɢɬɹɠɟɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ Ɍɨɦɢɱɟɣ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɥɹ ɝɨɫɬɟɣ 

ɝɨɪɨɞɚ (ɩɪɢɯɨɞɫɤɨɣ ɞɨɦ ɞɚёɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɟɦɚ ɩɚɥɨɦɧɢɤɨɜ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɟ ɹɞɪɨ ɫ 

ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ, ɧɨ ɢ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɤɥɸɱɟ). 

ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ 

ɫɨɱɟɬɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 

ɯɪɚɦɨɜɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥɹ. 

ȼ ɩɪɨɟɤɬɧɨɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɨɛɴɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɹ 

ɡɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɫ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɨɣ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 

ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɪɤɜɢ ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɨɜɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ 

ɩɚɦɹɬɧɢɤɚ, ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ, ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɫɚɤɪɚɥɶɧɭɸ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɟɝɨ 

ɧɟɦɚɥɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɢ ɫɢɥɭɷɬ ɝɨɪɨɞɚ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɡɞɚɧɢɟ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɟɟ ɮɚɫɚɞɨɦ. ɋɨɡɞɚɧɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ 

ɨɛɥɢɤ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɡɞɚɧɢɹ ɯɪɚɦɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫɬɢɥɹ ɛɚɪɨɤɤɨ 

(ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ) ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ 

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ. 

ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɨɤɪɭɠɟɧɧɨɝɨ ɤɨɜɚɧɨɣ ɨɝɪɚɞɨɣ, ɜɵɞɟɪɠɚɧɧɨɣ ɜ ɫɬɢɥɢɫɬɢɤɟ ɫɨɛɨɪɚ, 

ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɱɟɪɟɡ ɝɥɚɜɧɵɟ ɜɨɫɬɨɱɧɵɟ ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɪɨɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɟɞɭɬ ɧɚ 

ɩɪɢɯɪɚɦɨɜɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ. ɐɟɪɤɨɜɶ ɨɤɪɭɠɟɧɚ ɦɨɳɟɧɢɟɦ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɦ ɟё ɫ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɢɦɢ ɢɨɪɞɚɧɶɸ ɢ 

ɤɨɥɨɤɨɥɶɧɟɣ. ɉɟɪɟɯɨɞɨɦ ɫ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɡɨɧɭ ɩɚɪɤɚ ɫɥɭɠɢɬ ɱɚɫɨɜɧɹ ɜɨɫɤɪɟɫɧɨɣ ɲɤɨɥɵ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɚɪɤɚ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɣɬɢ ɩɨ ɞɨɪɨɠɤɟ, ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɣ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦɭ ɜɡɜɨɡɭ. ɉɚɪɤ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬ 

ɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɫɨɡɞɚёɬ ɡɨɧɭ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɫɨɛɪɚɧɢɣ. Ʉɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɜɢɞɨɜɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɜɵɯɨɞɹɳɟɣ 

ɧɚ ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɚ. 

ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɡɞɚɧɢɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɫɬɪɟɥɨɜɢɞɧɵɦ ɨɱɟɪɬɚɧɢɟɦ ɛɨɤɨɜɵɯ 

ɮɚɫɚɞɨɜ ɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɵɦ ɝɥɚɜɧɵɦ ɮɚɫɚɞɨɦ, ɦɟɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɪɹɞɚɦɢ 

ɤɢɥɟɜɢɞɧɵɯ ɚɪɨɤ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɴɟɦ ɡɚɜɟɪɲɚɟɬɫɹ ɤɭɩɨɥɨɦ ɫɨ ɲɩɢɥɟɦ ɢ ɜɟɧɱɚɸɳɢɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɦ 

ɤɪɟɫɬɨɦ. Ʉɭɩɨɥ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɬɵɪɶɦɹ ɨɩɨɪɚɦɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɧɵɦɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦɢ ɛɚɥɤɚɦɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ 

ɤɜɚɞɪɚɬ. ȼ ɢɧɬɟɪɶɟɪɟ ɩɨɞ ɤɭɩɨɥɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɜɢɬɪɚɠɧɵɣ ɩɥɚɮɨɧ ɫ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ «ɀɢɜɨɬɜɨɪɹɳɟɝɨ 

Ʉɪɟɫɬɚ». 

Ɉɛɥɢɤ ɡɞɚɧɢɹ ɲɤɨɥɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɬɪɟɯɱɚɫɬɧɭɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɞɜɭɯ ɤɨɪɩɭɫɨɜ, 

ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɦ ɜɟɫɬɢɛɸɥɟɦ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɱɚɫɨɜɧɹ ɀɢɜɨɬɜɨɪɹɳɟɝɨ Ʉɪɟɫɬɚ. 

ȼɯɨɞɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɸ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɚ, ɱɟɪɟɡ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞɵ 

ɦɟɠɞɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɨɧɚɦɢ ɤɨɪɩɭɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɠɞɭ ɰɟɪɤɨɜɶɸ ɢ ɩɚɪɤɨɦ. ɉɚɪɤɨɜɚɹ 

ɡɨɧɚ ɜɵɯɨɞɢɬ ɧɚ ɸɠɧɵɣ ɢ ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɫɤɥɨɧɵ, ɚ ɫ ɫɟɜɟɪɚ ɢ ɜɨɫɬɨɤɚ ɡɚɦɵɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɯɪɚɦɨɜɵɦɢ 

ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ. ɋɨɡɞɚɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ, ɹɜɥɹɹɫɶ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɰɟɪɤɜɢ ɢ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɜɫɟɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ. ɉɨɩɚɞɚɹ ɱɟɪɟɡ ɱɚɫɨɜɧɸ ɧɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɚɪɤɚ, ɦɵ ɨɤɚɡɵɜɚɟɦɫɹ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɣ ɚɥɥɟɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɪɢɯɨɞɫɤɢɦ ɞɨɦɨɦ ɢ ɞɨɦɨɦ 

ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚ. ȼɬɨɪɚɹ ɚɥɥɟɹ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɮɨɪɭɦɨɦ ɢ ɡɚɦɵɤɚɟɬɫɹ ɫɦɨɬɪɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ 

ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɧɚ ɩɚɧɨɪɚɦɭ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɤɨɧɰɟ ɩɚɪɤɚ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɚɥɥɟɹɦ ɢɞɟɬ ɪɹɞ ɜɟɬɪɹɤɨɜ, 

ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ ɢ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɚɪɤ ɡɚɫɚɠɟɧ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɠɢɜɭɸ ɢɡɝɨɪɨɞɶ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  Ɂɞɚɧɢɟ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɦɟɬɚɥɥɨ-ɤɚɪɤɚɫɧɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ IBC 

(«ɭɦɧɵɯ» ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ), ɢ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ – ɥɢɲɶ ɫ ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɢ 

ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɟɨɫɬɟɤɥɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɦɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫɚɧɭɡɥɵ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 

ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ. ȼ ɷɬɢɯ ɱɚɫɬɹɯ ɡɞɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɛɴɟɦ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɷɬɚɠɚ. ɇɟɫɭɳɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 

ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɚɪɤɢ ɦɟɬɚɥɥɨɤɚɪɤɚɫɚ. Ɉɧɢ ɨɫɬɟɤɥɟɧɵ ɞɜɭɯɤɚɦɟɪɧɵɦ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɦ ɫɬɟɤɥɨɦ ɥɢɛɨ 

ɡɚɩɨɥɧɟɧɵ ɤɢɪɩɢɱɨɦ ɫ ɭɬɟɩɥɢɬɟɥɟɦ. ɗɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɫɬɟɤɥɚ INT GLASS ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬ 

ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɧɭɬɪɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ. 

ȼɨɫɬɨɱɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ ɡɞɚɧɢɹ – ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ; ɨɧ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɫɟɛɹ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ ɢ ɤɥɚɫɫɵ ɞɥɹ ɭɫɬɧɵɯ 

ɡɚɧɹɬɢɣ, ɛɟɫɟɞ, ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ ɨɧ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ: ɡɨɧɭ 

ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ, ɡɨɧɭ ɛɟɫɟɞ ɢ ɡɨɧɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɭɸ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚɦɢ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ 

ɛɢɛɥɢɨɬɟɱɧɨɣ ɛɚɡɨɣ. ɗɬɢ ɡɨɧɵ ɦɨɝɭɬ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɛɳɟɟ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. 

ɋɬɟɤɥɹɧɧɵɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɷɬɨɬ ɤɨɪɩɭɫ ɫɨɟɞɢɧёɧ ɫ ɩɪɢɯɨɞɫɤɢɦ ɞɨɦɨɦ, ɱɬɨ 

ɭɩɪɨɳɚɟɬ ɞɥɹ ɟɝɨ ɩɨɫɬɨɹɥɶɰɟɜ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɭ. 

Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɤɨɪɩɭɫ – ɤɨɪɩɭɫ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; ɨɧ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɞɥɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ, 

ɪɢɫɨɜɚɧɢɟɦ, ɥɟɩɤɨɣ, ɞɥɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ ɜɢɬɪɚɠɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɢ ɢɤɨɧɨɩɢɫɶɸ. ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɡɨɧɚ 

ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɨɜ; ɤ ɨɤɧɚɦ ɩɪɢɥɟɝɚɸɬ ɫɬɨɥɵ ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 

ɪɚɛɨɬɵ. Ɍɚɤɠɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɨɫɧɚɳɟɧɨ ɲɤɚɮɚɦɢ ɞɥɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 

ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɟɝɨ ɮɚɫɚɞ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɭɸ ɱɚɫɬɶ, ɜɞɨɥɶ ɤɨɬɨɪɨɣ ɢɞɭɬ ɨɬɫɬɭɩɚɸɳɢɟ 

ɚɪɤɢ, ɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɤɥɚɫɫɚ. ȼ ɚɪɤɚɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɰɜɟɬɨɱɧɵɟ ɤɥɭɦɛɵ. Ȼɨɥɶɲɚɹ 

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɟ, ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 

ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɞɧɹ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ. 

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɡɟɥɟɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɶɟɪ 

ɫ ɷɤɫɬɟɪɶɟɪɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɚɡɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ, ɧɨ ɢ 

ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɦɢɪɨɦ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɜɧɭɬɪɢ ɲɤɨɥɵ. ɂɧɬɟɪɶɟɪ 

ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɣ ɧɟɮ, ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɪɤɚɦɢ ɫɬɪɟɥɨɜɢɞɧɨɝɨ ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ. Ɉɛɚ ɤɨɪɩɭɫɚ ɪɟɲɟɧɵ 

ɟɞɢɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɦ, ɩɪɨɫɬɨɪɧɵɦ, ɯɨɪɨɲɨ ɨɫɜɟɳɟɧɧɵɦ. Ɉɧɨ ɨɬɞɟɥɟɧɨ ɨɬ ɜɯɨɞɨɜ ɫɬɟɧɤɨɣ, 

ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɥɭɠɢɬ ɩɨɥɨɬɧɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɨɪɚ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɭɸ ɜɯɨɞɧɭɸ ɡɨɧɭ ɩɟɪɟɞ ɝɚɪɞɟɪɨɛɨɦ, ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ 

ɜɪɟɦɹ ɡɚɦɵɤɚɟɬ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɤɥɚɫɫɚ. ȼ ɪɟɲɟɧɢɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɢɦɦɟɬɪɢɹ, ɰɜɟɬɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 

ɨɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɮɚɤɬɭɪ ɢ ɨɬɬɟɧɤɨɜ. 

ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɚɹ ɫɪɟɞɚ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɸɳɚɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɭɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜ 

ɧɨɜɵɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ. 

Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: Sɨ = 290 ɦ2
, Sɩ = 248 ɦ2

, Sɪ = 165 ɦ2
, Vɫɬɪ = 1400 ɦ3

, Sɡ = 306 ɦ2
, Ʉ1 

= 0,85, Ʉ2 = 4,8. 
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Ɋɢɫ. 1 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ “ȼɨɫɤɪɟɫɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɰɟɪɤɜɢ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ ɏɪɢɫɬɨɜɚ”, ɚɜɬɨɪɵ ɩɪɨɟɤɬɚ: Ɇ.ɂ. Ɇɚɪɤɢɜɫɤɚɹ, Ɇ.Ⱦ. ɉɵɱɤɢɧɚ, 

ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ Ɇ.Ȼ. Ɍɟɥɶɰɨɜ 



XIII ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
293 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «CREATIVE COMMUNITY TOMSK – 2O3O. ɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈ-

ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ ɆɈȾȿɅɂ ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɇɕɏ ɄɈɆɉɅȿɄɋɈȼ ȼ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ 

Ƚ. ɌɈɆɋɄȺ (ɋɌɊȺɌȿȽɂə – 2Ɉ3Ɉ)» 

ɍ.ȼ. Ɋɚɫɩɨɩɨɜɚ, Ⱥ.Ƚ. ɉɚɜɥɨɜɚ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ: ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ Ɇ.Ȼ. Ɍɟɥɶɰɨɜ 

Ɍɨɦɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, 

Ɋɨɫɫɢɹ, ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɩɥ. ɋɨɥɹɧɚɹ, 2, 634003 

E-mail: ul.raspopova@gmail.com 

 

COMPETITION PROJECT “CREATIVE COMMUNITВ TOMSK – 2O3O. INNOVATIVE 

EDUCATIONAL MODELS OF ARCHITECTURIAL COMPLEБES IN TOMSK INFRASTRUCTURE” 

U.V. Raspopova, A.G. Pavlova 

Scientific Supervisor: Senior lecturer M.B. Teltsov 

Tomsk State University of Architecture and Building, 

Russia, Tomsk, Solyanaya sq., 2, 634003 

E-mail: ul.raspopova@gmail.com 

 

Abstract. The project is carried out for the natural landscape of the Siberian city of Tomsk on the territory of 

CОЧЭrКХ CТЭв PКrФ. TСО КrМСТЭОМЭЮrКХ МШmpХОб “CREATIVE COMMUNITY TOMSK – 2O3O” СКs К МШmpКМЭ 

volume-planning structure of the space on the reference plane with detailed study of landscaping. The main 

advantage of this area is its convenient location – on natural area in the city center. The complex territory 

“CREATIVE COMMUNITY TOMSK – 2O3O” Тs К mЮХЭТПЮЧМЭТШЧКХ spКМО ПШr КХХ РrШЮps ШП pОШpХО. TСО mКТЧ 

architectural ensemble is designed near the artificial pond. Communication link between buildings is carried out 

by means of ramp-portal, which crosses the two objОМЭs “THE SIGN A (ART)” КЧН “THE SIGN B (BOOK)”. 

The general plan structure includes the existing communication forum, a fountain, small architectural forms, 

such as treelike art-objects, lanterns, billboards, portal-arches and other elements of territory improvement. The 

lightening of park and architectural models is possible due to energy-saving and environmentally friendly wind 

energy objects, WINDS. The interacting objects of design, architecture and natural landscape are harmoniously 

combined in general plan. Generally, the design solution is a universal typological system of creating dynamic 

communications in the city park infrastructure. CШЧМОpЭ: “Creativity is the moment of creation future in the 

present”. 

 

Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «CREATIVE COMMUNITY TOMSK – 2O3O» (ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȿ 

ɈȻЪȿȾɂɇȿɇɂȿ – 2O3O) – ɷɬɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɞɚɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ-ɫɬɭɞɢɣ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨ 

ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ (ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ – «THE SIGN A (ART)» ɢ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ – «THE SIGN B 

(BOOK)»), ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɫ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɦɚɥɵɯ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ. 

ɐɟɥɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ, ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ 

ɋɢɛɢɪɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɊɎ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫ ɦɚɥɨɣ ɮɭɧɤɰɢɟɣ ɜ 

ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ Ɍɨɦɫɤɚ. ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ 
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  ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɧɨɜɨɣ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, 

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɨёɦɤɨɫɬɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ 

ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 

ɉɪɨɟɤɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɨɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɟ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 

ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɚɪɤɚ «Ƚɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɚɞ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɪɚɮɢɤɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 

«Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ» ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɤɭɪɫɟ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «CREATIVE 

COMMUNITY TOMSK – 2O3O» ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɨɦɩɚɤɬɧɭɸ ɨɛɴёɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɪɚɡɨɜ 

ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɨɪɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɫ ɝɥɭɛɨɤɨɣ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɨɣ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɣɨɧ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɨɣ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɨɦɫɤɢɣ 

ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɚɞ ɛɵɥ ɨɫɧɨɜɚɧ ɜ 1886 ɝɨɞɭ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɇɨɜɨɫɨɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɨɦɫɤɢɦ 

ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ Ƚ.Ⱥ. Ɍɨɛɢɡɟɧɵɦ, ɚ ɩɥɚɧ ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ «ɝɥɚɜɧɵɦ ɬɨɦɫɤɢɦ ɛɨɬɚɧɢɤɨɦ» ɉɨɪɮɢɪɢɟɦ 

Ʉɪɵɥɨɜɵɦ. ɋɚɞ ɛɵɥ ɭɫɬɪɨɟɧ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɩɟɣɡɚɠɧɨɝɨ ɫɚɞɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɫ ɱɟɪɟɞɨɣ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ 

ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɩɨɥɹɧ. ɋɟɣɱɚɫ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɩɚɪɤɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɪɨɳɚ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ 

ɢɡ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. 

Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɭɞɨɛɧɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ – ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ 

ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɨɮɢɫɧɵɦ 

ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ «Ɍɨɦɫɤɬɪɚɧɫɝɚɡ» (ɧɚ ɫɟɜɟɪɟ) ɢ ɭɥɢɰɟɣ Ƚɟɪɰɟɧɚ (ɧɚ ɸɝɟ), ɇɨɜɨɫɨɛɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ (ɧɚ 

ɡɚɩɚɞɟ) ɢ ɫɬɚɞɢɨɧɨɦ «Ɍɪɭɞ» (ɧɚ ɜɨɫɬɨɤɟ). ȼɯɨɞ ɜ ɩɚɪɤ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨ ɜɫɟɯ ɫɬɨɪɨɧ. 

ɇɨɜɨɫɨɛɨɪɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɚɞ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɟ ɩɭɬɢ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɩɚɪɤɨɜɤɢ 

ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ. 

Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ «CREATIVE COMMUNITВ TOMSK – 2O3O» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɨɧɵ: ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɭɸ, 

ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɭɸ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɭɸ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɫɨɡɟɪɰɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢ ɡɨɧɭ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 

ɩɚɪɤɚ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧ ɜɛɥɢɡɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɟɦɚ (ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ 

ɝɥɭɛɢɧɨɣ 500 ɦɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɨɱɧɨ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɩɥɚɫɬɢɱɧɭɸ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɸ ɪɚɧɟɟ ɧɚɯɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɧɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɩɪɭɞɚ). Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 

ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɣ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɨɫɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ – ɩɚɧɞɭɫɚ-ɩɨɪɬɚɥɚ ɲɢɪɢɧɨɣ 1,5 ɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬ 

ɞɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɨɛɪɚɡɭɹ ɬɟɪɪɚɫɵ ɢɥɢ ɛɚɥɤɨɧɵ. Ɍɚɤɠɟ ɩɟɪɩɟɧɞɢɤɭɥɹɪɧɭɸ ɨɫɶ ɤ ɡɞɚɧɢɹɦ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ 

ɩɪɢɪɨɞɧɚɹ ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɹ – ɷɬɨ ɱɟɬɤɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɫ ɩɨɪɬɚɥɚɦɢ ɞɥɹ 

ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɦɨɳɟɧɵɦ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɦ ɢ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɦ 

ɞɨɪɨɠɤɚɦ. Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɯɨɞɢɬ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɮɨɪɭɦ ɨɛɳɟɧɢɹ ɢ ɫ 

ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɚɪɤɚ – ɮɨɧɬɚɧ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ ɦɨɞɭɥɶɧɭɸ ɫɟɬɤɭ ɞɨɩɨɥɧɹɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɦɚɥɵɯ 

ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦ (ɚɪɬ-ɨɛɴɟɤɬɵ, ɧɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɟ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɞɟɪɟɜɶɹ, ɮɨɧɚɪɢ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɫɬɟɧɞɵ, 

ɩɨɪɬɚɥɵ-ɚɪɤɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ.). Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɚɪɤɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 

ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 

ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ АINDS. ȼ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦ ɩɥɚɧɟ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, 

ɞɢɡɚɣɧɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ. ȼ ɰɟɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ 

ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 

ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ. 
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Abstract. Purpose: the project is designed for a new generation of creators of the 21
st
 century – extraordinary 

and talented. Task: To formulate and to create artistic images, embody them during a labor results. 

Architecture: Connection with nature, harmonious and bright expressive image, modern designs, energy efficient 

environment and environmentally friendly technologies. CШЧМОpЭ: “FREE CREATION OF FREE PEOPLE ON 

THE FREE AREA”. 

 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɥɢɤɚ ɡɞɚɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧ-ɫɬɭɞɢɢ «THE SIGN A (ART)» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɦɧɭɸ 

ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɬɪɟɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – ɷɬɨ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɩɢɩɟɞ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ 23,5 × 7 × 5,55 ɦ, ɩɨɞɧɹɬɵɣ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɟɦɥɢ ɧɚ 1,2 ɦ, 

ɱɬɨ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɛɨɥɟɟ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, 

ɮɚɫɚɞɵ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɢɡ ɫɚɦɨɡɚɬɟɦɧɹɟɦɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ INT GLASS (ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ 

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɥɸɛɵɟ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɛɚɧɧɟɪɵ ɢ ɬɟɤɫɬɵ), ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 

ɬɚɤɨɝɨ ɠɟ ɷɮɮɟɤɬɚ. ɒɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɰɟɥɶɧɨɤɥɟɟɧɵɯ ɪɚɦ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ 

ɧɟɫɭɳɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɡɞɚɧɢɹ (150 × 150 × 5150 ɦɦ); ɛɨɥɶɲɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬ ɭɡɤɢɟ 

ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɭɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɚɫɚɞɭ. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ 

ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ – ɛɨɥɟɟ ɦɨɳɧɵɟ ɨɩɨɪɵ (300 × 300 × 1000 ɦɦ). ɋ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ 

ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɪɬɚɥ – ɷɬɨ ɨɛɴɟɤɬ ɤɭɛɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ (10 × 8,5 × 7,5 ɦ), ɨɞɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 

ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɟɬ ɱɚɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɧɢɤɟɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɬɤɨɣ ISO METAL-MESH (ɫɟɬɤɚ ɫ 

ɦɟɥɤɢɦɢ ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ, ɧɟ ɫɤɚɩɥɢɜɚɟɬ ɝɪɹɡɶ ɢ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɟɬ ɨɫɚɞɤɢ ɨɬ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ), ɚ ɞɪɭɝɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɡɚ 

ɩɪɟɞɟɥɵ ɨɛɴɟɤɬɚ (INT GLASS) ɢ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɮɨɪɭɦ ɨɛɳɟɧɢɹ. ɋ ɫɟɜɟɪɨ-

ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ ɜ ɜɢɞɟ ɪɚɦɵ (ISO METAL-MESH + ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ 

ɬɪɚɜɚ; 4,225 × 1,5 × 8 ɦ), ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ: ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɷɧɟɪɝɢɢ (MINI 

АINDS), ɪɟɤɥɚɦɚ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ. 

Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢ ɨɛɴёɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦɢ 

ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ⱦɢɡɚɣɧ-ɫɬɭɞɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɵ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɧɚɭɤɚ, 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɨɬɞɵɯ). ɉɪɨɟɤɬ «THE SIGN A (ART)» ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɞɜɚ ɷɬɚɠɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɡɨɧɵ ɪɚɛɨɱɟɝɨ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɠɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ɫ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɣ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ 

ɦɟɛɟɥɶɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɫɰɟɧɚɪɢɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ. ɇɚ ɭɪɨɜɧɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ 

ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ ɫ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɨɣ. ɉɨɞɴɟɦ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɥɟɫɬɧɢɰɟ. ȼɯɨɞɵ ɢ 

ɜɵɯɨɞɵ ɢɡ ɡɞɚɧɢɹ (ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɡɨɧɚ) ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫ ɬɪɟɯ ɫɬɨɪɨɧ (ɩɨɪɬɚɥ, ɥɟɫɬɧɢɰɚ; ɩɚɧɞɭɫ, 

ɬɟɪɪɚɫɚ; ɛɚɥɤɨɧ, ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɣ ɤɨɪɢɞɨɪ). ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɣ 

ɡɨɧɵ, ɨɬɞɟɥɟɧɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ ɷɤɪɚɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɪɚ, ɫɬɟɧɞɚ ɡɚɦɟɬɨɤ, ɦɟɥɨɜɨɣ 

ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢ ɬ.ɞ. Ɂɨɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ: ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ (ɥɟɫɬɧɢɰɚ, ɤɨɪɢɞɨɪ-ɩɚɧɞɭɫ), ɲɤɚɮɵ ɞɥɹ 

ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɡɨɧɚ ɯɨɥɥɚ ɩɟɪɟɞ ɡɨɧɨɣ 

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ), ɩɨɞɜɟɫɧɚɹ ɤɨɧɫɨɥɶ (ɪɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ) ɫ ɜɵɫɚɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɧɟɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ ɬɪɚɜɨɣ, ɦɟɫɬɚ 

ɯɪɚɧɟɧɢɹ (ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ). 

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɬɚɤɠɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ ɡɟɥɟɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ (ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɡɞɚɧɢɹ), 

ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɵɜɚɸɬ ɢɧɬɟɪɶɟɪ ɫ ɷɤɫɬɟɪɶɟɪɨɦ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɚɡɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɵ ɜɢɞɢɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚ 

ɨɫɬɟɤɥɟɧɧɵɦɢ ɫɬɟɧɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɜɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ 

ɜɧɭɬɪɢ ɞɢɡɚɣɧ-ɫɬɭɞɢɢ. Ɉɛɴɟɤɬɵ ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɬɚɤɬɢɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɬɚɤ ɠɟ ɷɮɮɟɤɬɧɨ 

ɝɚɪɦɨɧɢɪɭɸɬ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. 

ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɡɞɚɧɢɟ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ INT GLASS (ɨɤɨɧɧɨɟ 

ɫɬɟɤɥɨ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɟ, ɦɚɬɨɜɨɟ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɟ ɫ ɞɪɭɝɨɣ; ɞɟɪɟɜɨ, ɛɟɬɨɧ), ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɩɨɪɬɚɥ 

ɨɛɳɟɧɢɹ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ INT GLASS ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɧɢɤɟɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɬɤɨɣ ɢ ɦɚɥɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɮɨɪɦɵ 

(IBC ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɫɬɟɤɥɨ, ɦɟɬɚɥɥɨɩɥɚɫɬɢɤ, ɩɨɥɢɦɟɪɵ, ɞɟɪɟɜɨ), ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɦɨɳɟɧɢɹ 

(ɛɨɪɞɸɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ, ɩɥɢɬɵ ɢ ɩɥɢɬɤɚ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ ɤɚɦɟɧɶ, ɚɫɮɚɥɶɬ), ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (ɦɟɬɚɥɥ, ɫɬɟɤɥɨ, 

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɬɟɤɥɨ), ɞɟɧɞɪɨɥɨɝɢɹ (ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɬɪɚɜɚ, ɰɜɟɬɵ). 

ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ «THE SIGN A (ART)» ɜ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ «CREATIVE COMMUNITY TOMSK – 2O3O», ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɶ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɭɝɥɨɜ 

ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɥɚɤɨɧɢɡɦ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɡɞɚɟɬ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ 

ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 

ɗɥɟɝɚɧɬɧɵɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬɶ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ 

ɞɟɥɚɸɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. 

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: «ɢɧɬɟɥɥɢɝɟɧɬɧɵɟ» ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (IBC), ɫɚɦɨɡɚɬɟɦɧɹɟɦɨɟ ɫɬɟɤɥɨ (INT 

GLASS), ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (АINDS), 

ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (АI-FI), ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɢɧɫɬɚɥɥɹɰɢɢ (INT GLASS+ ISO METAL-MESH). 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɤɚɪɬɚ Ɍɨɦɫɤɚ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɵ, 

ɫɯɟɦɵ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ, ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɮɚɫɚɞɵ 

ɡɞɚɧɢɣ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠɟɣ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɟɡɵ (ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ) ɢ 

ɞɟɬɚɥɢ. 

Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: Sɩ = 195,59 ɦ2 
, Sɪ = 179,87 ɦ2 

, Sɨ = 206,02 ɦ2
, Vɫɬɪ = 1025,26 ɦ3 

, 

Ʉ1 = 0,9, Ʉ2 = 4,9, Sɡ = 592,49 ɦ2
. 
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Ɋɢɫ. 1 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɢɡɚɣɧ-ɫɬɭɞɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 

«THE SIGN A (ART)», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɍ.ȼ. Ɋɚɫɩɨɩɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ 
Ɇ.Ȼ. Ɍɟɥɶɰɨɜ 
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Abstract. Purpose: the project is designed for a new generation of creators of the 21
st
 century, extraordinary and 

talented. Task: to teach them to formulate, analyze and visualize the results of the creative process (with the help 

of typographic equipment (computers, printers, plotters and etc.). Architecture: connection with nature, 

harmonious and bright expressive images, modern designs, energy efficient environment and environmentally 

friendly technologies. Concept: «FREE CREATION OF FREE PEOPLE ON THE FREE AREA». 

 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɥɢɤɚ ɡɞɚɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧ-ɫɬɭɞɢɢ «THE SIGN B (BOOK)» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɦɧɭɸ 

ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ, ɫɨɫɬɨɹɳɭɸ ɢɡ ɞɜɭɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – ɷɬɨ ɷɥɥɢɩɫɨɜɢɞɧɵɣ ɰɢɥɢɧɞɪ ɝɚɛɚɪɢɬɚɦɢ 22,5 × 10 × 4,5 ɦ, ɩɨɞɧɹɬɵɣ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧɟɦ ɡɟɦɥɢ 

ɧɚ 1,3 ɦ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚёɬ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ, ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɚ ɢ 

ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɮɚɫɚɞɵ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɢɡ 

ɫɚɦɨɡɚɬɟɦɧɹɟɦɨɝɨ ɫɬɟɤɥɚ INT GLASS, ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɟɰɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɥɸɛɵɟ 

ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɛɚɧɧɟɪɵ ɢɥɢ ɬɟɤɫɬɵ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɨɦɭ ɠɟ ɷɮɮɟɤɬɭ. ɉɹɬɶ 

ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɦ ɫ ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɦɢ ɛɚɥɤɚɦɢ (11500 × 210 × 6700 ɦɦ) 

ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɦɚɫɫɢɜɧɨɣ ɨɩɨɪɨɣ (22900 × 1900 × 1500 ɦɦ), ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɨɢɬ ɧɚ 

ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɞɧɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨёɦɚ ɢ ɫɤɪɵɬɚ ɜ ɜɨɞɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɧɟɫɭɳɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɡɞɚɧɢɹ. 

Ȼɨɥɶɲɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬ ɭɡɤɢɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 

ɪɚɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɞɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɭɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɮɚɫɚɞɭ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ 

ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ «THE SIGN B (BOOK)». ɋ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛɚɥɤɨɧ 

ɫɤɨɛɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɮɨɪɦɵ (1100 × 5800 × 3100 ɦɦ), ɨɝɪɚɠɞёɧɧɵɣ ɩɨ ɤɪɚɹɦ ɧɢɤɟɥɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɛɨɪɬɢɤɚɦɢ 

(100 ɦɦ), ɢ ɨɛɭɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɨɞɨёɦ (2500 × 3700 × 500 ɦɦ), ɞɭɛɥɢɪɭɸɳɢɣ ɮɨɪɦɭ ɫɟɜɟɪɨ-

ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɛɚɥɤɨɧɚ. ɋ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚɞ ɜɨɞɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɛɚɥɤɨɧ ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɣ ɮɨɪɦɵ 

(6000 × 4500 ɦɦ), ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ: ɧɢɤɟɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɛɨɪɬɢɤɢ (100 ɦɦ) ɢ ɡɚɤɚɥёɧɧɨɟ 

ɫɬɟɤɥɨ (1000 ɦɦ). ɇɚɞ ɫɚɦɢɦ ɡɞɚɧɢɟɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚɜɟɫ (11200 × 6000 × 200 ɦɦ), ɡɚɳɢɳɚɸɳɢɣ 

ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɭɸ ɱɚɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɫɚɞɤɨɜ ɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɣ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 26-29 ɚɩɪеɥя 2016 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 

 

  Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɢ ɨɛɴёɦɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦɢ 

ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ⱦɢɡɚɣɧ-ɫɬɭɞɢɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɷɬɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚ (ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɧɚɭɤɚ, 

ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ, ɨɬɞɵɯ). ɉɪɨɟɤɬ «THE SIGN B (BOOK)» ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɢ ɪɟɲɟɧɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ. 

ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɨɛɴɟɦ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 

ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɧɨɜɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ББI ɜɟɤɚ. ȼ ɧɟɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 

ɜɢɞɵ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨɝɨ ɢ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 3D-ɩɪɢɧɬɟɪɚ ɢ 

ɩɥɨɬɬɟɪɚ ɫ ɜɵɬɹɠɤɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɩɚɤɬɧɚɹ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɚɹ ɦɟɛɟɥɶ. ȼɵɯɨɞɵ ɢ ɜɯɨɞɵ ɜ ɡɞɚɧɢɟ 

(ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɡɨɧɚ) ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɫ ɞɜɭɯ ɫɬɨɪɨɧ (ɥɟɫɬɧɢɰɚ, ɛɚɥɤɨɧ, ɨɫɬɟɤɥёɧɧɵɣ ɬɚɦɛɭɪ; ɤɨɪɢɞɨɪ – 

ɩɚɧɞɭɫ, ɨɫɬɟɤɥёɧɧɵɣ ɬɚɦɛɭɪ). ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɡɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨ ɨɬ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ, 

ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɷɥɟɦɟɧɬ ɡɟɥёɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɨɬɞɟɥɟɧɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɨɣ ɨɬ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. Ɂɨɧɚ 

ɯɪɚɧɟɧɢɹ: ɝɚɪɞɟɪɨɛ ɩɪɢ ɜɯɨɞɟ, ɹɳɢɤɢ ɩɨɞ ɩɨɥɨɦ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɢ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 

ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɪɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ), ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɪɚɛɨɬ ɭɱɚɳɢɯɫɹ (ɪɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ). 

Ɉɫɨɛɟɧɧɭɸ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɶɟɪɭ ɩɪɢɞɚёɬ ɩɚɪɹɳɟɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 

ɩɨɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɭɞɢɢ, ɨɩɢɪɚɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɛɚɥɤɢ. ɐɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ ɜɧɟɲɧɟɣ 

ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɡɞɚɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨ ɨɛɬɟɤɚɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɫɨɡɞɚёɬ ɟɞɢɧɵɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡ 

ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ. Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɥɚɤɨɧɢɡɦ ɢ 

ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɶ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 

ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ. ȼ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɡɞɚɧɢɟ ɢɡ ɫɬɟɤɥɚ INT GLASS 

(ɨɤɨɧɧɨɟ ɫɬɟɤɥɨ, ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɟ, ɦɚɬɨɜɨɟ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɡɟɪɤɚɥɶɧɨɟ ɫ ɞɪɭɝɨɣ; ɛɟɬɨɧ; ɧɢɤɟɥɶ; ɡɚɤɚɥёɧɧɨɟ 

ɫɬɟɤɥɨ), ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (ɦɟɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬ, ɛɟɬɨɧ), ɢɧɬɟɪɶɟɪ (ɦɟɬɚɥɥ, ɫɬɟɤɥɨ, ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, 

ɞɟɪɟɜɨ), ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɢ ɦɨɳɟɧɢɹ (ɛɨɪɞɸɪɧɵɟ ɛɥɨɤɢ, ɩɥɢɬɵ ɢ ɩɥɢɬɤɚ, ɚɫɮɚɥɶɬ, ɥɚɦɢɧɚɬ), ɫɢɫɬɟɦɵ 

ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ (ɦɟɬɚɥɥ, ɫɬɟɤɥɨ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɬɟɤɥɨ), ɞɟɧɞɪɨɥɨɝɢɹ (ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɬɪɚɜɚ, ɰɜɟɬɵ), ɧɚɜɟɫ 

(ɦɟɬɚɥɥ, ɫɬɟɤɥɨ INT GLASS ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɣ ɧɢɤɟɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɫɟɬɤɨɣ). Ʉɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ 

ɡɞɚɧɢɹ ɪɟɲɟɧɨ ɜ ɫɞɟɪɠɚɧɧɨɣ ɷɥɟɝɚɧɬɧɨɣ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɩɚɥɢɬɪɟ. 

ɉɪɨɟɤɬ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ «THE SIGN BOOK B» ɜ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ «CREATIVE COMMUNITY TOMSK – 2O3O», ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬɶ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɭɝɥɨɜ 

ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɥɚɤɨɧɢɡɦ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɫɨɡɞɚɟɬ 

ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɢ 

ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟɦ ɪɚɡɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɢ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɗɥɟɝɚɧɬɧɵɣ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɣ ɫɬɢɥɶ, ɩɥɚɜɧɨɫɬɶ ɥɢɧɢɣ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 

ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ ɞɟɥɚɸɬ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɥɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ. 

Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ: ɫɚɦɨɡɚɬɟɦɧɹɟɦɨɟ ɫɬɟɤɥɨ (INT GLASS); ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɟ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ 

ɱɢɫɬɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ (АINDS); ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ (АI-FI). 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨɟɤɬɚ: ɤɚɪɬɚ Ɍɨɦɫɤɚ, ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɦɚɫɲɬɚɛɨɜ, ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɟ ɩɥɚɧɵ, 

ɫɯɟɦɵ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ, ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ, ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ, ɮɚɫɚɞɵ ɡɞɚɧɢɣ, ɩɥɚɧɵ 

ɷɬɚɠɚ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɚɡɪɟɡɵ (ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɟ, ɩɨɩɟɪɟɱɧɵɟ) ɢ ɞɟɬɚɥɶ. 

Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: Sɩ = 173 ɦ2
, Sɪ = 129 ɦ2 

, Sɨ= 212 ɦ2
, Vɫɬɪ = 822 ɦ3 

, Ʉ1 = 0,8, 

Ʉ2 = 4,7, Sɡ = 297 ɦ2
. 
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