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ɉɊОȽɊАɆɆА ɉОВɕɒЕɇИə ɄВАɅИɎИɄАɐИИ

ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ ɞɢɩɥɨɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɨɣɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

«ɋОВɊЕɆЕɇɇɕЕ ɌЕɇȾЕɇɐИИ В ɉОɅɍɑЕɇИИ И ИɋɋɅЕȾОВАɇИИ 
ɎɍɇɄɐИОɇАɅЬɇɕХ ɆАɌЕɊИАɅОВ»

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 04.03.01 ɏɢɦɢɹ

Ɇɨɞɭɥɶɧɚя ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɭɱɟɧɢя:
Ɇɨɞɭɥɶ 1: ɇɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
Ɇɨɞɭɥɶ 2: Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ, ɫɨɫɬɚɜɚ ɢ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ 

ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧцɢɢ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟ в ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɨɛɭɱɟɧɢя:
 ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ

ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢɯ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ;

 ɭɦɟɧɢɟɦ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱ ɢ ɮɨɪɦɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ; 

 ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɬɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ,
ɫɨɪɛɰɢɨɧɧɵɯ, ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ;

 ɭɦɟɧɢɟɦ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɡɚɞɚɱ
ɢ ɮɨɪɦɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ;

 ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɩɨ
ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ;

 ɧɚɜɵɤɚɦɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ 
ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 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. 

ɄОɇɌАɄɌɕ
Ɋɭɤɨвɨɞɢɬɟɥɶ 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., ɞɨɰɟɧɬ Ɍɉɍ, 
zykovaap@mail.ru. 
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ɋɌɊОИɌЕɅЬɋɌВО И АɊХИɌЕɄɌɍɊА 

 ɬехɧɨɥɨɝия ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɚ;  
 ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵе ɦɚɬеɪиɚɥɵ, иɡɞеɥия и ɤɨɧɫɬɪɭɤɰии;  
 ɧɚɧɨɬехɧɨɥɨɝии ɜ ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜе;  
 ɷɥеɤɬɪɨɬехɧиɤɚ и ɷɥеɤɬɪɨɦехɚɧиɤɚ;  
 ɦɚɲиɧɨɜеɞеɧие и ɦехɚɧиɤɚ;  
 иɧɠеɧеɪɧɚя ɝеɨɥɨɝия;  
 ɦеɬɨɞиɤɚ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия;  
 ɬеɨɪия и иɫɬɨɪия ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ;  
 ɪеɫɬɚɜɪɚɰия и ɪеɤɨɧɫɬɪɭɤɰия ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥеɞия;  
 ɞиɡɚɣɧ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɣ ɫɪеɞɵ. 
 

Ʉɨɧɤɭɪɫ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵх ɩɪɨеɤɬɨɜ «Ʉɪɚɫɧɵе ɥиɧии»: 

 «Аɪхиɬеɤɬɭɪɚ и ɝɪɚɞɨɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ» 

 «Вɬɨɪɚя ɠиɡɧь иɫɬɨɪиɱеɫɤих ɡɞɚɧиɣ» 

 «Ɉɛɳеɫɬɜеɧɧɨе ɡɞɚɧие ɫ ɩɪɨɫɬɨɣ ɮɭɧɤɰиеɣ» 
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ɈȽɅȺȼɅȿɇɂȿ 

 
ɋȿɄɐɂə «ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɈ ɂ ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȺ» 

 

ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌАɅɖɇɕȿ ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂə ɊАɋɉɊȿȾȿɅȿɇɂə ɅɈɄАɅɖɇɈȽɈ 

ɌȿɉɅɈɈȻɆȿɇА ɉɈ ВɕɋɈɌȿ ɆɈȾȿɅɂ ɁȾАɇɂə, ɊАɋɉɈɅɈɀȿɇɇɈɃ В ȽɊɍɉɉȿ 

ɉɈȾɈȻɇɕɏ ɉɊɂ ВАɊɂАɐɂɂ ɊАɋɋɌɈəɇɂɃ ɆȿɀȾɍ ɇɂɆɂ 

Ⱥ.Ƚ. Ⱦɺɝɢɧ, Ɇ.ɇ. ɋɨɤɨɥ 11 

ɊȿɁɍɅɖɌАɌɕ ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂə ɅɈɄАɅɖɇɈȽɈ ɌȿɉɅɈɈȻɆȿɇА ɉɈ ɒɂɊɂɇȿȽɊАɇȿɃ 

ɆɈȾȿɅɂ ɁȾАɇɂə, ɊАɋɉɈɅɈɀȿɇɇɈɃ В ȽɊɍɉɉȿ ɂɁ ȾВɍɏ ɆɈȾȿɅȿɃ 

ɉȿɊɉȿɇȾɂɄɍɅəɊɇɈ ɉɈɌɈɄɍ ВɈɁȾɍɏА ɉɊɂ ВАɊɂАɐɂɂ ɊАɋɋɌɈəɇɂɃ ɆȿɀȾɍ ɇɂɆɂ 

Ɇ.ɇ. ɋɨɤɨɥ, Ⱥ.Ƚ. Ⱦɺɝɢɧ 14 

ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂȿ ɉȿɇɈȻȿɌɈɇɈВ ɋ ɉɊɈȾɍɄɌАɆɂ ɉȿɊȿɊАȻɈɌɄɂ ɁɈɅɈɒɅАɄɈВɕɏ 

ɆАɌȿɊɂАɅɈВ ɋȿВȿɊɋɄɈɃ Ɍɗɐ 

Ɉ.Ɉ. ɋɵɪɤɢɧ, Ⱥ.Ȼ. ɋɬɟɲɟɧɤɨ 17 

ɄɈɅɂɑȿɋɌВȿɇɇɕɃ ɎАɁɈВɕɃ АɇАɅɂɁ ɐȿɆȿɇɌɇɈȽɈ ɄАɆɇə ɆȿɌɈȾɈɆ ɊɂɌВȿɅɖȾА 

ɇА ɋɌАȾɂɂ ɌВȿɊȾȿɇɂə 

 Ʉ.ɋ. Ƚɚɭɫɫ 20 

ɈɉɌɂɆɂɁАɐɂə ɉɊəɆɈɍȽɈɅɖɇɕɏ ɊȿȻɊɂɋɌɕɏ ɉɅАɋɌɂɇ ɋ ɈȽɊАɇɂɑȿɇɂȿɆ ɉȿɊВɈɃ 

ɑАɋɌɈɌɕ ɋɈȻɋɌВȿɇɇɕɏ ɄɈɅȿȻАɇɂɃ ɉɊɂ ɍɉɊАВɅȿɇɂɂ ВɕɋɈɌɈɃ ɂ ɒɂɊɂɇɈɃ 

ɉɈɉȿɊȿɑɇɈȽɈ ɋȿɑȿɇɂə ɊȿȻȿɊ  

Ɉ.Ɉ. Ʉɨɧɞɪɚɬɟɧɤɨ 23 

ɊАɁɊАȻɈɌɄА ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɂɏ ɈɋɇɈВ ɈɉɌɂɆАɅɖɇɈɋɌɂ ВɕȻɈɊА ɈȻɔȿɆɇɈ-

ɉɅАɇɂɊɈВɈɑɇɕɏ ɂ ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂВɇɕɏ ɊȿɒȿɇɂɃ В ɆАɅɈɗɌАɀɇɕɏ ɁȾАɇɂəɏ 

ȻɅɈɄɂɊɈВАɇɇɈȽɈ ɌɂɉА  

ɇ.ȼ. Ƚɭɫɚɤɨɜɚ, Ʉ.ɗ. Ɏɢɥɸɲɢɧɚ, Ɉ.ɂ. Ⱦɨɛɪɵɧɢɧɚ 26 

ɉɈВɕɒȿɇɂȿ ɌȿɉɅɈɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂɏ ɏАɊАɄɌȿɊɂɋɌɂɄ ȾȿɊȿВəɇɇɕɏ ɈɄɈɇ 

Ⱥ.ɘ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ, Ɋ.ȼ. Ȼɭɞɹɧɫɤɢɣ, Ʉ.ȿ. ɉɟɬɪɨɜ 29 

ВɅɂəɇɂȿ ɌȿɉɅɈɈɌɊАɀАɘɓȿȽɈ ɉɈɄɊɕɌɂə ɇА ɋɇɂɀȿɇɂȿ ɌȿɉɅɈВɕɏ ɉɈɌȿɊɖ 

ɈɄɈɇɇɕɏ ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɃ  

Ɋ.ȼ. Ȼɭɞɹɧɫɤɢɣ, Ⱥ.ɘ. Ɇɚɥɢɧɨɜɫɤɢɣ, Ʉ.ȿ. ɉɟɬɪɨɜ 32 

ɇɈВɕȿ АɋɎАɅɖɌɈȻȿɌɈɇɕ ɂ ɂɏ ɉɊɂɆȿɇȿɇɂə  

ɇ. Ɇɭɯɚɦɟɬɝɚɡɵ, Ɇ. ɀɚɦɢɝɚɬ, Ʉ.Ⱥ. ɋɚɞɵɤɨɜ 35 

ɎɂɁɂɄɈ-ɏɂɆɂɑȿɋɄɂȿ ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂə ɆɂɄɊɈɋɎȿɊ ɉɈɅɍɑȿɇɇɕɏ ɉɅАɁɆȿɇɇɕɆ 

ɆȿɌɈȾɈɆ ɇА ɈɋɇɈВȿ ɌȿɏɇɈȽȿɇɇɕɏ ɈɌɏɈȾɈВ  

Ɋ.ȿ. Ƚɚɮɚɪɨɜ, ȼ.ȼ. ɒɟɯɨɜɰɨɜ, Ɉ.Ƚ. ȼɨɥɨɤɢɬɢɧ 38 

ɅȿȽɄɂɃ ɒɅАɄɈВɕɃ ȻȿɌɈɇ ɋ ɉɊɈȾɍɄɌАɆɂ ɉȿɊȿɊАȻɈɌɄɂ ɁɈɅɈɒɅАɄɈВɕɏ ɋɆȿɋȿɃ 

ɋȿВȿɊɋɄɈɃ Ɍɗɐ  

ɇ.ȼ. Ʉɨɪɟɣɛɨ, Ⱥ.Ȼ. ɋɬɟɲɟɧɤɨ 41 

ɈɋɇɈВɕ ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ɊАɋɑȿɌА ɆȿɌАɅɅɈɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɂ ɉɈȾɔȿɆɇɂɄА 

ɉАɇɌɈȽɊАɎɇɈȽɈ ɌɂɉА  

ȼ.ɋ. Ʉɚɥɢɧɢɱɟɧɤɨ 44 

ɆɈɇɂɌɈɊɂɇȽ ɗɄɋɉɅɍАɌɂɊɍȿɆɕɏ В ɍɋɅɈВɂəɏ ɇɂɁɄɂɏ ɌȿɆɉȿɊАɌɍɊ 

ɀȿɅȿɁɈȻȿɌɈɇɇɕɏ ɉɊɈɅȿɌɇɕɏ ɋɌɊɈȿɇɂɃ ɆɈɋɌА, ɍɋɂɅȿɇɇɕɏ ɉɈɅɂɆȿɊɇɕɆɂ 

ɄɈɆɉɈɁɂɌАɆɂ  

Ⱥ.Ⱥ. ɏɪɸɤɢɧ, Ɇ.ȼ. ɋɦɨɥɢɧɚ 
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ɂɋɉɈɅɖɁɈВАɇɂȿ ВɈɅɅАɋɌɈɇɂɌА В ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ ɇȿАВɌɈɄɅАВɇɈȽɈ ɉȿɇɈȻȿɌɈɇА  

ȿ.Ⱥ. Ȼɚɪɬɟɧɶɟɜɚ 50 

ȻȿɁɍɋАȾɈɑɇɕɃ ɉɈɊɌɅАɇȾɐȿɆȿɇɌ ɋ ɉɊɂɆȿɇȿɇɂȿɆ ȽɈɊɇɈȽɈ ɉȿɋɄА 

ɄɂɅɖȾəɆɋɄɈȽɈ ɆȿɋɌɈɊɈɀȾȿɇɂə 

Ⱦ.ȼ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ 53 

ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌАɅɖɇɈȿ ɈȻɈɋɇɈВАɇɂȿ ɆȿɌɈȾɂɄɂ ɊАɋɑȿɌА ɉɊɈȾɈɅɖɇɕɏ ȻɈɊɌɈВ 

ɉɅɂɌɕ ȻАɅɅАɋɌɇɈȽɈ ɄɈɊɕɌА ɀȿɅȿɁɈȻȿɌɈɇɇɕɏ ɉɊɈɅȿɌɇɕɏ ɋɌɊɈȿɇɂɃ  

ɋ. ȼ. ȿɮɢɦɨɜ 56 

АɇȽɈȻɕ ɂɁ ȽɅɂɇɂɋɌɈȽɈ ɋɕɊɖə əɄɍɌɂɂ  

ɗ.Ɇ. ɋɭɬɚɤɨɜɚ, Ⱥ.Ⱥ. Ʌɢ-Ɏɭ, Ɉ.Ⱥ. Ȼɭɪɧɚɲɟɜɚ 59 

ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂȿ ɉɈɊɂɋɌɈɋɌɂ əɑȿɋɌɈȽɈ ȻȿɌɈɇА  

ȼ.ȼ Ʉɨɧɭɲɟɜɚ, Ɉ.Ɉ. ɋɵɪɤɢɧ, Ⱥ.Ȼ. ɋɬɟɲɟɧɤɨ 62 

ȻȿɌɈɇɕ ɋ ɆɂɇɂɆАɅɖɇɈɃ ɆȿɀɁȿɊɇɈВɈɃ ɉɍɋɌɈɌɇɈɋɌɖɘ ɇА ɆȿɋɌɇɈɆ ɋɕɊɖȿ  

Ⱥ.ȼ. Ⱥɧɚɲɤɢɧɚ, Ⱥ.Ȼ. ɋɬɟɲɟɧɤɨ 65 

ɋɌȿɇɈВɕȿ ɆАɌȿɊɂАɅɕ ɂɁ ɎɂȻɊɈɉȿɇɈȻȿɌɈɇА ɇА ɊАɁɅɂɑɇɕɏ Вəɀɍɓɂɏ  

ȼ.ɂ. Ɏɟɞɨɪɨɜ, ȼ.ɇ. ɍɧɚɪɨɜ 68 

ɅɂȽɇɈɉɈɅɂɆȿɊɋɂɅɂɄАɌɇɕȿ ɆАɌȿɊɂАɅɕ ȾɅə ɈɌȾȿɅɈɑɇɕɏ ɊАȻɈɌ  

ȿ.ȿ. ɂɛɟ 71 

ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂȿ ɄɊɂɌɂɑɇɕɏ ɍɋɅɈВɂɃ ɉɈɅɍɑȿɇɂə ɆАɄɊɈɆɈȾȿɅɂ ɄȿɊАɆɂɑȿɋɄɂɏ 

ɆАɌɊɂɑɇɕɏ ɄɈɆɉɈɁɂɌɈВ 

ȼ.Ⱥ. ɋɵɪɨɦɹɫɨɜ, Ⱥ.ɂ. ɂɜɚɧɨɜ, Ⱦ.ȼ. Ⱥɤɫɬ 74 

ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂȿ ɈɌВАɅɖɇɈȽɈ ɆАɊɌȿɇɈВɋɄɈȽɈ ɒɅАɄА ȾɈ ɂ ɉɈɋɅȿ АɄɌɂВАɐɂɂ В 

ɆȿɅɖɇɂɐȿ ɋɌȿɊɀɇȿВɈȽɈ ɌɂɉА ȾɅə ɉɈɅɍɑȿɇɂə ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɕɏ ɆАɌȿɊɂАɅɈВ  

ȼ.ȼ. ɒɟɜɱɟɧɤɨ, Ⱦ.ȼ. Ⱥɤɫɬ 77 

ɁАɄɈɇɈɆȿɊɇɈɋɌɂ ɉɈВɕɒȿɇɂə ɉɊɈɑɇɈɋɌɂ ɐȿɆȿɇɌɇɈȽɈ ɄАɆɇə ɉɊɂ ВВȿȾȿɇɂɂ 

ɇАɇɈȾɂɈɄɋɂȾА ɄɊȿɆɇɂə ɋ ɊАɁɇɈɃ ɋɌȿɉȿɇɖɘ ȾɂɋɉȿɊɋɇɈɋɌɂ  

Ɉ.ȼ. Ⱦɟɦɶɹɧɟɧɤɨ 80 

ɂɋɋɅȿȾɈВАɌȿɅɖɋɄɂȿ ɂɋɉɕɌАɇɂə ɆɈȻɂɅɖɇɈɃ ɍɋɌАɇɈВɄɂ ȾɅə 

ɗɅȿɄɌɊɈɊАɁɊəȾɇɈȽɈ ɊАɁɊɍɒȿɇɂə ȽɈɊɇɕɏ ɉɈɊɈȾ  

ɇ.ȼ. ȼɨɣɬɟɧɤɨ, Ⱥ.ɂ. ɉɪɢɦɚ 83 

ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ ɉɊɂȿɆɕ ɊȿȽɍɅɂɊɈВАɇɂə ɉɅɈɌɇɈɋɌɖɘ АɊȻɈɅɂɌɈВ ɇА 

ɄɈɆɉɈɁɂɐɂɈɇɇɕɏ ȽɂɉɋɈВɕɏ Вəɀɍɓɂɏ  

Ʌ.ɋ. ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɚ, ɋ.ɘ. ȿɝɨɪɨɜɚ 86 

ɅАȻɈɊАɌɈɊɇɕȿ ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɂАɅɖɇɕȿ ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂə ɀȿɅȿɁɈȻȿɌɈɇɇɕɏ 

ɈȻɊАɁɐɈВ, ɍɋɂɅȿɇɇɕɏ ɉɈɅɂɆȿɊɇɕɆɂ ɄɈɆɉɈɁɂɐɂɈɇɇɕɆɂ ɆАɌȿɊɂАɅАɆɂ  

Ʉ.ȼ. Ʉɨɛɟɥɟɜ 89 

ɉɈВȿȾȿɇɂȿ ВɕɋɈɄɈɉɊɈɑɇɕɏ ɒɉɂɅȿɄ В ȻɈɅɌɈ-ɎɊɂɄɐɂɈɇɇɈɆ ɋɈȿȾɂɇȿɇɂɂ 

ɀȿɅȿɁɈȻȿɌɈɇɇɕɏ ɗɅȿɆȿɇɌɈВ  

ɂ.ɘ. Ɇɭɪɨɜɚɧɧɵɣ 92 

ɆȿɌɈȾ ɈɉɊȿȾȿɅȿɇɂə ɆȿɋɌА ɉɈВɊȿɀȾȿɇɂə ɇА Ʌɗɉ  

Ʉ.ɉ. ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ 95 

ɊАɁɊАȻɈɌɄА ȻȿɁɈȻɀɂȽɈВɕɏ ɆАɌȿɊɂАɅɈВ ɇА ɈɋɇɈВȿ ɋȿɊɉȿɇɌɂɇɈВ 

ȿ.ȼ. Ʌɚɡɚɪɟɜɢɱ, ɇ.ȿ. ɇɢɤɢɬɟɧɤɨ, Ⱥ.Ⱥ. Ƚɢɥɟɜɢɱ 
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ɍɉɊАВɅȿɇɂȿ ɋВɈɃɋɌВАɆɂ ɋɍɏɂɏ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɕɏ ɋɆȿɋȿɃ ɇА АɇȽɂȾɊɂɌɈВɕɏ 

Вəɀɍɓɂɏ  

Ɉ.ȼ. ȼɨɥɤɨɜɚ, Ⱥ.ɂ. Ʉɭɪɦɚɧɝɚɥɢɟɜɚ 101 

ɌȿɈɊȿɌɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻɈɋɇɈВАɇɂȿ ɉɊȿȾȿɅɈВ ȾȿɎɈɊɆɂɊɈВАɇɂə 

ɆȿɌАɅɅɈɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɃ ɊȿɁȿɊВɍАɊА ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɗɅȿɆȿɇɌɈВ ȾɈɉɈɅɇɂɌȿɅɖɇɈɃ 

ɀȿɋɌɄɈɋɌɂ  

Ⱥ.Ⱥ. Ƚɪɭɱɟɧɤɨɜɚ, ɉ.ȼ.ɑɟɩɭɪ 104 

ȽȿɈɆȿɌɊɂɑȿɋɄɂɃ ɊАɋɑȿɌ ȽȿɈȾȿɁɂɑȿɋɄɈȽɈ ɄɍɉɈɅɖɇɈȽɈ ɋɌɊɈȿɇɂə  

Ⱦ.ɋ. Ƚɨɪɤɨɥɶɰɟɜɚ 107 

ɉɊɂȽɈɌɈВɅȿɇɂȿ ɆɈȾȿɅɖɇɈȽɈ ɈȻɊАɁɐА ɋ ɉɈɋɅɈɃɇɕɆ ɉȿɊȿɏɈȾɈɆ ȾɅə 

ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂə ɉɊɈɐȿɋɋɈВ В ȾȿɄɈɊАɌɂВɇɕɏ ɄȿɊАɆɂɑȿɋɄɂɏ ɆАɌȿɊɂАɅАɏ 

ɆАɌɊɂɑɇɈɃ ɋɌɊɍɄɌɍɊɕ  

Ⱦ.ȼ. Ⱥɤɫɬ, ȼ.Ⱥ. ɋɵɪɨɦɹɫɨɜ, Ɇ.ɋ. Ⱦɪɭɠɢɧɢɧ 110 

ɈɐȿɇɄА ɇАɉɊəɀȿɇɇɈ-ȾȿɎɈɊɆɂɊɈВАɇɇɈȽɈ ɋɈɋɌɈəɇɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌɇɈɃ ɉɅɂɌɕ 

ɉɈȾ ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȿ ɈȻɈɊɍȾɈВАɇɂȿ ɋ ɍɑȿɌɈɆ ɎАɄɌɂɑȿɋɄɈȽɈ ɋɈɋɌɈəɇɂə 

ȽɊɍɇɌɈВ  

ɘ.Ⱥ. Ȼɚɛɢɤɨɜɚ, ɋ.Ⱥ. Ⱥɪɡɚɦɚɫɰɟɜ 113 

ВɅɂəɇɂȿ ɉАɊАɆȿɌɊɈВ ȾɂɋɉȿɊɋɇɈȽɈ АɊɆɂɊɈВАɇɂə ɏɊɂɁɈɌɂɅɈВɕɆ ɂɅɂ 

ȻАɁАɅɖɌɈВɕɆ ВɈɅɈɄɇɈɆ ɇА ɋВɈɃɋɌВА ɎɂȻɊɈȻȿɌɈɇА  

ȿ.Ⱥ. ɓɟɬɤɨɜɚ 116 

ɆɈȾɂɎɂɐɂɊɈВАɇɂȿ ɐȿɆȿɇɌɇɈȽɈ ɄАɆɇə ȾɈȻАВɄАɆɂ ɇАɉɊАВɅȿɇɇɈȽɈ 

ȾȿɃɋɌВɂə  

ȼ.Ⱥ. ȿɮɪɟɦɨɜɚ, Ⱥ.ɋ. ɋɢɦɚɤɨɜɚ 119 

ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂȿ ɍɋɌАɅɈɋɌɇɈɃ ȾɈɅȽɈВȿɑɇɈɋɌɂ ɓȿȻȿɇɈɑɇɈ-ɆАɋɌɂɑɇɈȽɈ 

АɋɎАɅɖɌɈȻȿɌɈɇА ɋɈ ɋɌАȻɂɅɂɁɂɊɍɘɓȿɃ ȾɈȻАВɄɈɃ «АɊɆɂȾɈɇ»  

Ⱦ.Ⱥ. əɫɬɪɟɦɫɤɢɣ., ɘ.ɇ. ɒɚɛɚɧɨɜɚ 122 

ɂɁɆȿɇȿɇɂȿ ɆȿɏАɇɂɑȿɋɄɈɃ ɉɊɈɑɇɈɋɌɂ ɂ ɋɌɊɍɄɌɍɊɕ ɆȿɅɄɈɁȿɊɇɂɋɌɈȽɈ 

ȻȿɌɈɇА ɉɊɂ ВВȿȾȿɇɂɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɕɏ ȾɂɋɉȿɊɋɇɕɏ ɆɂɇȿɊАɅɖɇɕɏ ȾɈȻАВɈɄ  

ɋ.Ⱥ. ɏɚɤɢɦɭɥɥɢɧɚ 125 

АɊɏɂɌȿɄɌɍɊА ɄАɄ ɑАɋɌɖ ɄɈɆɉɅȿɄɋɇɈȽɈ Ɋȿɒȿɇɂə ɁАȾАɑ ɈɁȾɈɊɈВɅȿɇɂə ɋɊȿȾɕ 

ɀɂɁɇȿȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂ ɑȿɅɈВȿɄА ɂ ɊȿɋɍɊɋɈɋȻȿɊȿɀȿɇɂə  

Ⱥ.ȼ. ɑɢɫɬɹɤɨɜɚ 128 

ɉɈВɕɒȿɇɂȿ ɋȿɃɋɆɈɋɌɈɃɄɈɋɌɂ ɄАɆȿɇɇɕɏ ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɃ ɍɋɌɊɈɃɋɌВɈɆ 

ɒɌɊАȻɕ ȾɅə ɋɍɓȿɋɌВɍɘɓȿɃ ɁАɋɌɊɈɃɄɂ ɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂ ɄАɁАɏɋɌАɇ  

Ⱦ.ɋ. Ȼɚɪɨɧɢɧ 131 

ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɂȿ АɋɉȿɄɌɕ ɎɈɊɆɂɊɈВАɇɂə ɋɈɋɌАВɈВ ȻȿɌɈɇɇɕɏ ɋɆȿɋȿɃ ȾɅə 

3D-ɉȿɑАɌɂ  

ȿ.Ⱥ. ɋɨɪɨɤɢɧɚ 134 

ɉɊɈȽɊАɆɆА ɗɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɂɋɋɅȿȾɈВАɇɂɃ ɀȿɅȿɁɈȻȿɌɈɇɇɕɏ ȻАɅɈɄ ɇА 

ɉɈȾАɌɅɂВɕɏ ɈɉɈɊАɏ ɋ ɊАɋɉɈɊɈɆ ɉɊɂ ɋɌАɌɂɑȿɋɄɈɆ ɂ ɄɊАɌɄɈВɊȿɆȿɇɇɈɆ 

ȾɂɇАɆɂɑȿɋɄɈɆ ɇАȽɊɍɀȿɇɂɂ 

Ⱦ.Ɋ. Ƚɚɥɹɭɬɞɢɧɨɜ 137 

ВɅɂəɇɂȿ ȾɈȻАВɄɂ ȽɂȾɊɈɎɈȻɇɈ-ɎɍɇȽɂɐɂȾɇɈȽɈ ȾȿɃɋɌВɂə ɇА ɌВȿɊȾȿɇɂȿ 

ɐȿɆȿɇɌА  

Ⱥ Ⱥ.ɑɢɤɢɱɟɜ, ȼ.ɂ.ɋɢɜɤɨɜɚ. 
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ɘ.Ɉ. Ƚɚɲɢɥɨɜɚ 158 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɂɇɌȿɊɖȿɊ ɄВАɊɌɂɊɕ В ɋɌɂɅȿ «ɄАɇɌɊɂ»  

ȿ.Ⱥ. Ʉɚɡɚɧɰɟɜɚ 161 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɉАɊɄ ɈɌȾɕɏА В ɊАɃɈɇȿ ɆАВɅɘɄȿȿВɋɄɈȽɈ ɈɁȿɊА В 

Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ»  

Ⱦ.ɋ. Ƚɨɪɤɨɥɶɰɟɜɚ 164 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɉɈɋȿɅɈɄ ɇА 2000 ɀɂɌȿɅȿɃ ВȻɅɂɁɂ ɋ. ɁɈɊɄАɅɖɐȿВɈ»  

Ɋ.Ɇ. ɂɫɦɚɢɥɨɜɚ 167 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȾȿɌɋɄɂɃ ɋАȾ ɇА 160 ɆȿɋɌ В Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ»  

Ʉ.ɇ. Ʉɚɜɬɟɥɚɞɡɟ 170 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɉɈɋȿɅɈɄ ɇА 2000 ɀɂɌȿɅȿɃ»  

ȼ.ɂ. Ʉɜɚɲɧɢɧ 173 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɁȾАɇɂȿ ɀɂɅɈȿ ɆɇɈȽɈɄВАɊɌɂɊɇɈȿ ɋɊȿȾɇȿɃ ɗɌАɀɇɈɋɌɂ»  

Ɇ.Ⱥ. Ʉɢɦ 176 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɉɈɋȿɅɈɄ ȽɈɊɈȾɋɄɈȽɈ ɌɂɉА В ɊАɃɈɇȿ ɋ. ɁɈɊɄАɅɖɐȿВɈ ɇА 

2000 ɀɂɌȿɅȿɃ»  

Ɇ.ȿ. Ʉɨɫɬɟɧɤɨ 179 
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ɄɈɇɄɍɊɋɌɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɗɋɄɂɁɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂə ВɈȾɈɊАɁȻɈɊɇɈɃ 

ȻɍȾɄɂ ɉɈ АȾɊȿɋɍ ɉȿɊ. ɋАɄɄɈ, 67А, В Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ ɉɈȾ «ɋɌɍȾɂɘ ȾɂɁАɃɇА 

ɌɈɊɀȿɋɌВ»  

ȿ.ɉ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ 196 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɗɋɄɂɁɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂə ɈȻɔȿɄɌА 

ȾȿɊȿВəɇɇɈȽɈ ɁɈȾɑȿɋɌВА ɉɈ АȾɊȿɋɍ ɍɅ. ɉɍɒɄɂɇА, 28А, В ɌɈɆɋɄȿ ɉɈȾ ɋɌɍȾɂɘ 

ɄɂɇɈ ɂ ɆɍɅɖɌɂɉɅɂɄАɐɂɂ «ɆАɅȿɇɖɄɂɃ ɉɊɂɇɐ»  

ɘ.Ɉ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ 199 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɆɇɈȽɈɄВАɊɌɂɊɇɕɃ ɀɂɅɈɃ ȾɈɆ В Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ»  

Ⱥ.Ⱥ. Ɉɫɢɩɨɜɚ 202 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɏɈɋɌȿɅ ɇА 24 ɆȿɋɌА В ɂɋɌɈɊɂɑȿɋɄɈɆ ɐȿɇɌɊȿ Ƚ.ɌɈɆɋɄА» 

Ⱥ.ɉ. ɉɨɞɨɪɨɜɚ 204 

ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɉɊɂɋɉɈɋɈȻɅȿɇɂȿ ВɈȾɈɊАɁȻɈɊɇɈɃ ȻɍȾɄɂ ɉɈ АȾɊȿɋɍ ɍɅ. 

ɊɈɁɕ ɅɘɄɋȿɆȻɍɊȽ, 67А ɉɈȾ ɆАɋɌȿɊɋɄɍɘ ɉɈ ɋɈɁȾАɇɂɘ ɂ ɉɊɈȾАɀȿ ɉɈɑɌɈВɕɏ 

ɈɌɄɊɕɌɈɄ»  

Ɍ.ɘ. Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ 207 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE DISTRIBUTION OF LOCAL HEAT TRANSFER 

HEIGHT MODEL BUILDING LOCATED IN A GROUP OF SIMILAR VARIATIONS IN THE 

DISTANCE BETWEEN THEM 
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Abstract. The report presents the results of the distribution of local heat transfer height of the building model, 

being in a group of similar models in the form of a square prism, which simulate a group of buildings, mutually 

influence each other. The results on heat transfer tandem building models, depending on their location. 

Experiments were carried out at the maximum Reynolds number Re = 7×10
4
, air flow attack angles from 0 to 45 

degrees for models with relative height Н/ a = 1; 3 and 5. 

 

Обширный объем сведений в области аэродинамики строительных конструкций в значительной мере 

покрывает потребности современных методик проектирования. Однако взаимодействие ветровых 

потоков от ряда зданий, влияние их местоположения на интерференцию потоков остается 

малоизученным. 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. 

Поэтому актуальным являются исследования, направленные на совершенствование расчетов локального 

и интегрального теплообмена при обтекании воздушным потоком группы зданий. 

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). Теплообмен измерялся только у 

позадистоящей модели «2» (тепловая модель), две впередистоящие модели «1» не нагревались. 

Изучались процессы теплообмена для группы из 3 зданий, а также их характерные особенности при 

вариации их высоты (относительная высота H/а = 1; 3; 5), местоположения относительно друг друга 

(поперечное смещение L1/a=1; 2; 3; продольное смещение L2/a=2; 6; 10) и углов атаки воздушного 
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потока ϕ = 0 и 45 градусов. Максимальная скорость воздушного потока составляла 35 м/с, а 

максимальное число Рейнольдса, рассчитанное по размеру грани призмы Re = Uо⋅a/υ =7×10
4
. 

 

                                              а)                                                                       б) 

 

                                              в)                                                                       г) 

Рис. 1. Схема расположения исследуемой тепловой модели «2» относительно моделей-препятствий 

«1»: а) - общий вид экспериментальной модели; б) – вертикальные и горизонтальные сечения; в) – схема 

расположения моделей при поперечном смещении L1/a и продольном смещении L2/a, угол ϕ=0°; г) – 

схема расположения моделей при поперечном смещении L1/a и продольном смещении L2/a, угол ϕ=45° 

 

Измерение температуры тепловой модели «2» осуществлялось при помощи ХК-термопар диаметром 

0,5 мм, зачеканенных на одной из граней моделей (рис. 2). Термопары расположены в горизонтальных и 

вертикальных сечениях. Количество термодатчиков на измерительной грани тепловой модели составило: 

H/a = 1 – 9 шт.; H/a = 3 – 13 шт.; H/a = 5 – 19 шт. 

 

 

Рис. 2. Схемы размещения термопар на измерительной грани моделей с относительной высотой: 

 а) – H/a = 1; б) – H/a = 3; в) – H/a = 5 
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Серии экспериментов проводились на аэродинамическом стенде в лаборатории кафедры ТСП 

ТГАСУ, общий вид которого и методика проведения исследований представлены в [1,2]. Основной 

величиной, подлежащей опытному исследованию при конвективном теплообмене, является коэффициент 

теплоотдачи. 

На рис. 3 представлены графики распределения локального коэффициента теплоотдачи по высоте 

тепловой модели «2» с относительной высотой Н/а = 3 при калибре L1/a = 1,0 между моделями «1» и их 

смещении на L2/a = 2,0; 6,0; 10,0 (Re = 7,0×10
4
, ϕ =  0°). 

 

 

Рис. 3. График распределения локального коэффициента теплоотдачи по высоте модели «2» с 

относительной высотой Н/а = 3 при фиксированном калибре L1/a=1 и вариации калибра L2/a = 2,0; 6,0 

и 10,0 (Re = 7,0×10
4
, ϕ =  0°) 

 

Все графики распределения локального коэффициента теплоотдачи по высоте в зависимости от 

расстояния L1/a = 1 и L2/a=2; 6 и 10 между моделями имеют четкую закономерность. Наименьший 

теплообмен по все поверхности грани наблюдается у лобовых граней, средняя теплоотдача присуща 

боковым граням и все кормовые грани имеют самый высокий коэффициент теплообмена. 

При фиксированном калибре  L1/a = 1 между впередистоящими моделями «1» с увеличением калибра 

L2/a с 2 до 10 наблюдается возрастание локальных коэффициентов теплоотдачи на модели «2», особенно 

это заметно в нижней части модели на участке от 6,0 до 9,0 y/H. Минимальное значение локального 

коэффициента теплоотдачи находится на 2,0 y/H.  

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. 
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Abstract. The report presents the results of the distribution of local heat transfer on the faces of the model of the 

building, located in the two-group model perpendicular to air flow by varying the distance between the L1 / a = 

1, 2, 3. The experiments were carried out at the maximum Reynolds number Re = 7×10
4
, corners air flow attack 

from 0 to 45 degrees and relative models H / a = 1; 3 and 5. 

 

Целью данной работы является проведение комплексных экспериментальных исследований внешнего 

теплообмена группы из 2х моделей зданий в условиях интерференции воздушных потоков, 

моделирующих реальную застройку микрорайонов. Данные исследования направлены на уточнение и 

верификацию расчетных методов, предназначенных для использования при проектировании городской 

застройки с целью минимизации тепловых потерь и обеспечения безопасности и комфортности 

городской среды. 

Предметом исследований являются конвективный теплообмен наружной поверхности оболочки 

здания в зависимости от его высоты, скорости и угла атаки воздушного потока, местоположения его в 

группе подобных зданий. Внешний теплообмен группы моделей зданий изучался на специальном 

аэродинамическом стенде, который установлен в лаборатории теплообменных процессов кафедры 

технологии строительного производства ТГАСУ (рис. 1). 

Изучались процессы теплообмена и структуры отрывных потоков для группы из 2 моделей зданий 

при вариации их высоты (относительная высота H/а = 3; 5), местоположения относительно друг друга 

(поперечное смещение L1/a = 1; 2; 3 и углов атаки воздушного потока 0 и 45 градусов. Модели 

располагались на одной линии фронта перпендикулярно ветровому потоку, причем одна из моделей 

являлась тепловой (модель «1»), а другая не тепловая (модель «2»). Максимальная скорость воздушного 
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потока составляла 35 м/с, а максимальное число Рейнольдса, рассчитанное по размеру грани призмы      

Re = 7×10
4
. 

 

 

 

Рис. 1. Общий вид аэродинамического стенда 

 

На рис. 2 показана схема расположения испытуемых моделей в аэродинамической трубе во время 

эксперимента. Методика проведения и обработки результатов эксперимента исследований представлена 

в [1,2]. Основной величиной, подлежащей опытному исследованию при конвективном теплообмене, 

является коэффициент теплоотдачи. 

 

 

Рис. 2. Схема расположения испытуемых моделей в аэродинамической трубе во время эксперимента:  

а – вид сбоку; б – сечения моделей по граням; в – расположение тепловой модели «1» относительно 

модели «2» 

 

На рис. 3 представлены графики распределения локального числа Нуссельта по ширине тепловой 

модели «1» с относительной высотой Н/а = 5 при вариации расстояния между призмами L1/a = 1,2 и 3, 

фиксированном числе Рейнольдса Re = 7×10
4 
 и при угле атаки воздушного потока φ = 0 град. 
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Рис. 3. График распределения числа Нуссельта по ширине тепловой модели «1» с относительной 

высотой Н/а = 5 при вариации расстояния между призмами L1/a = 1,2 и 3 (Re = 7,0×10
4
, ϕ =  0°) 

 

Анализируя графики на рис. 3, можно сказать, что теплопотери по ширине грани (A-B) модели «1» 

уменьшаются. Чем дальше от ребра А грани, которая находится в потоке, тем меньше утечки тепла. На 

участке 0-0,25х/а все показатели теплопотерь всех калибров совпадают, а дальше каждый график 

теплопотерь каждого калибра ведет себя по-разному. При 2-ом калибре наблюдаются самые малые 

теплопотери которые снижаются на всем участке 0-1х/а. При калибрах L1/a 1 и 3 теплопотери на участке 

0-0,75х/а практически совпадают, а с увеличением между призмами  калибра L1/a до 3 теплопотери  

увеличиваются.  

На грани (B-C) на участке 0-0,25х/а от ребра В при калибре L1/a = 1-2 теплопотери одинаковы, но 

далее по ширине грани к ребру С утечки тепла 2-ого калибра становятся меньше 1-ого. Максимальные 

теплопотери грани (В-С) достигают при увеличении калибра L1/a = 3. При всех калибрах на участке        

0-1х/а идет понижение теплопотерь, то есть ближе к кормовой грани утечки тепла становятся меньше. 

На кормовой грани (C-D) отчетливо видна разница в теплопотерях в зависимости от калибра. Самыми 

большими теплопотерями обладает модель «1» при калибре L1/a = 2, а низкими – при L1/a = 1. На 

участке 0-0,5х/а идет равномерное понижение утечек тепла, а далее на участке 0,5-0,75х/а идет их 

возрастание и затем происходит выравнивание. При 2-ом калибре наблюдаются максимальные 

теплопотери в сравнении с другими гранями. 

На боковой грани (D-A) на участке 0-0,25х/а идет понижение теплопотерь, затем - возрастание до 

точки 0,75х/а, а потом потери тепла принимают минимальное значение. Самыми большими 

теплопотерями обладает модель «1» при L1/a = 1, а наименьшими – при L1/a = 2. Все диаграммы имеют 

схожее очертание. 

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. 
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Abstract. The results of studies of modified foam concrete with products of processing of ash and slag materials 

are given in this article. The use of ash and slag as raw material in the production of basic building materials 

leads to reduction of 15-30 % their prime cost. The goal was to study the efficiency of the aluminosilicate 

microspheres from ashes and slag mixtures of Seversk CHP plant in foam concrete technology. The optimal 

composition for the production of effective foam concrete is the aluminosilicate microspheres in an amount of 

10 % by weight of cement.  

 

 

При производстве строительных материалов и возведении объектов строительства недостаточное 

внимание уделяется использованию золошлаковых материалов (ЗШМ), образующихся при сжигании 

твердого топлива, как высокотехнологичному строительному сырью с большим энергетическим 

потенциалом [1,2]. Степень использования золошлаковых отходов в производстве строительных 

материалов, строительстве зданий и   автомобильных дорог России составляет всего 8-12 %. В стране 

сложилась сложная ситуация с накоплением и утилизацией золошлаковых отходов.  

При предварительной классификации, подготовке и обогащении ЗШМ можно получить прекрасное 

сырье для строительной индустрии, что позволит заменить природные ресурсы при изготовлении 

эффективных материалов (ГОСТ 25592-91, ГОСТ 25818-91, ТУ 34-70-10347-81, ГОСТ 530-2012, ГОСТ 

25485-89, ГОСТ 21520-89). Использование ЗШМ в качестве сырьевого материала в производстве 

цемента, сухих строительных смесей, бетона, строительных растворов, стеновых бетонных и 

пенобетонных блоков, кирпича, тротуарной плитки и других материалов на 15-30 % снижает их 

себестоимость [3-5].  

В данной работе рассматриваются результаты исследований по использованию продуктов 

переработки ЗШМ Северской ТЭЦ Томской в производство ячеистых теплоизоляционных бетонов. 

Разделение ЗШМ осуществлено по технологии НИ Томского политехнического университета (научный 

руководитель Тихонов В.В.).  
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  Цель работы – исследование эффективности применения алюмосиликатной микросферы из 

золошлаковых материалов (ЗШМ) Северской ТЭЦ в технологии приготовления поризованных 

цементных бетонов.  

Объект исследования – пенобетон с продуктами переработки ЗШС Северской ТЭЦ.  

Предмет исследования – закономерности влияние продуктов переработки ЗШМ Северской ТЭЦ на 

свойства пенобетона естественного твердения.  

В качестве сырьевых материалов для приготовления пенобетонных смесей применялся 

портландцемент Топкинского цементного завода ПЦ М500 Д0 (ГОСТ 10178-85 и 30515-2013), песок 

Кудровского месторождения Томской области с модулем крупности 1,86 (ГОСТ 8736-2014 и 

ГОСТ 26633-2012), вода водопроводная (ГОСТ 23732-2011). 

Для управления пористой структурой и скоростью структурообразования пенобетона применялись 

добавки: тонущая алюмосиликатная микросфера из ЗШМ Северской ТЭЦ, пенообразователь ПБ-2000.  

Характеристики тонущей алюмосиликатной микросферы приведены в таблицах 1-3.  

Таблица 1 

Химические свойства тонущей алюмосиликатной микросферы 

Потеря массы при прокаливании 

при температуре 815±15
о
С, % по 

массе 

Содержание оксида кальция 

CaO в зольной составляющей, 

% по массе 

Содержание сернистых и 

сернокислых соединений в 

пересчете на SO3, % по массе 

1,4-1,5 0,2 – 0,8 1,15-1,25 

 

Таблица 2  

Физические свойства тонущей алюмосиликатной микросферы 

 Цвет 
Марка по насыпной 

плотности 

Влажность, 

% по массе 
Содержание плавающего осадка, % по массе 

серый D900 0,1 0,1 

 

Таблица 3  

Зерновой состав тонущей алюмосиликатной микросферы 

Частные/полные остатки, % по массе на ситах размером, мм Посторонние засоряющие 

примеси 0,5 0,315 0,16 0,08 менее 0,08 

0,0/0,0 0,0/0,0 0,4/0,4 23,1/ 23,56 76,5 отсутствуют 

 

Зерновой состав микросферы соответствует требованиям ТУ 5712-089-00884306-2016. 

Приготовление пенобетонной смеси проводилось одностадийным способом с использованием 

лабораторного пенобетоносмесителя [6]. Готовую пенобетонную смесь укладывают в металлические 

формы 10х10х10 см. Были разработаны составы и проведены испытания образцов для определения 

влияния тонущей алюмосиликатной микросферы на свойства пенобетонной смеси и пенобетона.  

Как следует из рис. 1, при введении алюмосиликатной микросферы из ЗШС Северской ТЭЦ в смесь 

позволило получить пенобетон марки по средней плотности D600. Прочность на сжатие при этом в 

возрасте 7 и 28 суток увеличилась до 2,3 и 2,5 МПа, соответственно. Получен пенобетон с классом по 

прочности на сжатие B1,5 и В2. При введении зольной составляющей и алюмосиликатной микросферы в 

количестве 5-30 % от массы цемента наблюдается увеличение средней плотности пенобетона на 10-70 
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  кг/м
3
. Для изготовления эффективных пенобетонов оптимальным является состав с содержанием зольной 

составляющей или алюмосиликатной микросферы, в количестве 10 % от массы цемента.  

По результатам проведенных лабораторных исследований пенобетона естественного твердения с 

тонущей алюмосиликатной микросферой ЗШМ Северской ТЭЦ сделаны следующие выводы: 

– наибольший прирост прочности пенобетона получен на оптимальном составе смеси с содержанием 

алюмосиликатной микросферы 10 % от массы цемента, водотвердом отношение 0,5, песчано-цементном 

отношении 0,5 и времени перемешивания 4,5 минут; 

– установлена эффективность использования тонущей алюмосиликатной микросферы из ЗШМ 

Северской ТЭЦ в производстве стеновых изделий из конструкционно-теплоизоляционных бетонов, что 

позволит расширить сырьевую базу производства и решить экологические проблемы утилизации 

золошлаковых отходов. 

 

 

Рис. 1 – Влияние алюмосиликатной микросферы на среднюю плотность и прочность при сжатии 

пенобетона 
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Abstract. The article presents the results of the quantitative research phase content in the cement stone by the 

Rietveld method on the curing stage in the range of 6 − 61 hours at temperatures of 40, 50, 70 °C. It was found 

that the major phases include test cement stone Tobermorite, Deliate, mCanH2O10Si2, where m = 5 or 3 and       

n = 3 or 1. Phase content was evaluated on the contribution of the individual phases in the integrated intensities 

calculated, which in turn, is compared with the experimental diffraction pattern. There were also evaluated the 

mass fractions of phase gratings. Time and temperature isothermal hardening have a significant influence on the 

structuring of cement stone. 

 

В бетонах различного типа основным связующим является цементный камень, портландцемент. 

Структурирование цементного камня на начальных стадиях твердения − это сложный многостадийный 

процесс. На качественном уровне механизмы твердения бетонов являются разработанными. Выделяются 

стадии: 1) гидролиза (15 мин); 2) индукционный период (до 4 часов); 3) период интенсивных химических 

реакций (4-8 часов); 4) период замедления (8-24 часа); 5) период твердения [1]. При высокой 

координации атомов Ca в решетках силикатов портландцемента наблюдается нерегулярное строение 

координационных многогранников в цементном тесте, и в материале в большом количестве встречаются 

зоны с переменной концентрацией зарядов ионов, которые являются источниками топохимических 

реакций гидратации частиц на поверхности раздела. Продукты начальной реакции образуют защитную 

мембрану. Негидратированные цементные зерна покрываются оболочками гелеобразных 

новообразований. В период ускорения - замедления химических реакций гидратирования формируются 

решетки со стабильной фазой [2-4]. На химическую активность оказывает существенное влияние 

упорядоченность, дефектность фаз минералов, плотность удельной поверхности, пористость скелета 

твердой фазы, доля и содержание влаги, температура изотермического твердения. Механизмы твердения 

цементного камня в существенной степени оказываются индивидуальными на различных стадиях. К 

осложняющим факторам относится также то, что клинкерные минералы в цементах представлены в виде 

твердых растворов, а не чистых химических соединений. Для предсказания модельных эффективных 
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прочностных характеристик, упругих модулей, теплопроводности, движения влаги, пористости и т.д. в 

бетонах необходимы данные о количественном фазовом составе цементного камня. Представляется 

актуальным исследование количественного состава фаз цементного камня в зависимости от времени и 

температуры твердения, и который не осложнен добавками различного типа. 

Схема изотермического твердения цементного камня приведена на рис.1.  

 

 

Рис. 1. Схема изотермического твердения цементного камня  

при температурах Т=40 
о
С, 50 

о
С, 70 

о
С 

 

Цементное тесто разогревалось до начала изотермического твердения при 40, 50 и 70 
о
С в течение 6, 

6, 9 часов соответственно. В данной схеме к началу изотермического твердения в портландцементе будут 

наблюдаться интенсивные процессы структурирования. Рентгеноструктурные исследования образцов с 

плоской поверхностью проводились на ДРОН4 – 07, который был модифицирован к цифровой обработке 

сигнала. Съемки производились на медном излучении (Kα) по схеме Брегга - Бретано с шагом 0,02
0
, 

временем экспозиции в точке 1 сек и в угловом диапазоне 16
0
–81

0
. Напряжение на рентгеновской трубке 

составляло 30 кВ, ток пучка 25 мА. При температуре прогрева 40 
о
С были выбраны следующие значения 

времени: t = 0, 3, 6, 19, 30, 43, 54, 67 часов. При температуре прогрева 50 
о
С – t = 0, 3, 6, 19, 30, 43 часов. 

При температуре прогрева 70 
о
С – t = 0, 3, 17, 27, 41, 51 часов. 

В количественном фазовом анализе (КФА) методом Ритвельда оценивается вклад интенсивностей 

отдельных решеток минералов в интегральную интенсивность нелинейным методом наименьших 

квадратов разности интегральных и экспериментальных интенсивностей рентгеновского излучения в 

зависимости от вариации профильных, структурных параметров решеток фаз. 

В табл. 1 приведены номера эталонных карточек базы COD, которые использовались для КФА, 

химические формулы, имя, число атомов и пространственный класс. 

КФА при Т = 40 
о
С показали, что в цементном камне доминируют фазы Tobermorite, Deliate, 

O20Si4Ca7 до 3 часов твердения, и при дальнейшем твердении. В интервале времени твердения t = 3–30 

часов существенно возрастает доля фазы Afwillite, и с дальнейшим увеличением времени ее доля 

существенно снижается. После 67 часов в камне доминируют фазы Tobermorite, Deliate, Reinhardbraunsite 

и Ca5H2O10Si2. Фаза Afwillite в существенно степени оказывается неустойчивой.  
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Таблица 1 

КФА цементного камня в исходном состоянии, t = 0 часов твердения 

 

При температуре Т = 50 
о
С в цементном камне на начальном этапе доминируют фазы Tobermorite, 

Deliate, Afwillite. В процессе твердения доля фаз Tobermorite, Deliate, Ca5H2O10Si2 последовательно 

возрастает. Начальная высокая доля фазы Ca3H6O10Si2 с ростом времени твердения существенно 

снижается. Происходит ее перераспределение в фазу Ca5H2O10Si2. После 54 часов твердения возрастает 

доля Calcium hydroxide, Ca(OH)2. Вклад остальных фаз в интегральную интенсивность оказывается 

небольшим.  

При температуре Т = 70 
о
С на начальных стадиях ы цементном камне доминирует Afwillite. Ее доля 

оказывается высокой до начала изотермического отжига. В процессе изотермического отжига доля фазы 

Afwillite постепенно снижается до 26,76%, и возрастает доля фаз Tobermorite, Deliate, Ca5H2O10Si2 до 

20.33% Необходимо отметить, что содержание фазы Afwillite в цементном тесте является неоднородным. 

Вклад остальных фаз в интегральную интенсивность оказывается небольшим на всех этапах твердения 

цементного камня. 

Из анализа результатов КФА следует, что при взаимодействии алита с водой образуются 

гидросиликаты Ca3HO9Si3 (Tobermorite), O26Si6Ca12 (Ca6H2O13Si3), Ca3H6O10Si2 (Afwillite). Время и 

температура изотермического твердения оказывает существенное влияние на количественное 

содержание гидросиликатов. 

Таким образом, процесс твердения цементного камня оказывается сложным. Время и температура 

отжига оказывают существенное влияние на количественное содержание гидросиликатов цементного 

камня. Показано, что к основным фазам относятся фазы Tobermorite, Deliate, mCanH2O10Si2 , где m = 5 

или 3, а n = 3 или 1. Гидросиликаты Tobermorite, Deliate находится на стадии насыщения, об этом 

свидетельствуют данные по энергии решеток фаз. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Баженов Ю.М. Технология бетона. – М.: Издательство АСВ, 2003. – 500 с. 

2. Вовк А.И. Гидратация C3S и структура C-S-H-фазы: новые подходы, гипотезы и данные // Цемент и 

его применение. – 2012. – №3. – С. 89−92. 

3. Тейлор Х. Химия цемента. – М.: Издательство Мир. – 1996. – 560 с. 

4. Теория цемента / Под ред. А.А. Пашенко. – К.: Будивельник. 1991. – 168 с. 

N Номер карты Хим. формула Хим. имя 
Число 

атомов 

Кристаллическая 

система и класс 

1 96-900-2246 Ca3HO9Si3 Tobermorite 30 P1, Triclinic 

2 96-901-3985 Ca3H6O10Si2 Afwillite 84 P1, Triclinic 

3 96-900-9534 Ca6H2O13Si3 Deliate 44 P1, Triclinic 

4 96-100-1769 H2O2Ca Calcium hydroxide  12 P-3m1, trigonal 

5 96-152-9965 Ca5H2O10Si2 Ca5(SiO4)2(OH)2 40 2/m, monoclinic 

6 96-900-1777 Al2Ca3H12O12 Katoit 263 m-3m, Cubic 

7 O12Al2,8H10Ca3 O96Al2,8H10Ca3 Hydrogarnet 203 m-3m, Cubic 

8 96-901-1877 Ca5H2O10Si2 Reinhardbraunsite 40 2/m, monoclinic 
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OPTIMIZATION OF RECTANGULAR RIBBED PLATES WITH THE CONSTRAINT  

OF THE FIRST NATURAL FREQUENCY WITH THE HEIGHT CONTROL 

AND THE TRANSVERSE WIDTH OF THE RIBS 

 О.О. Kondratenko 

Scientific Supervisor: Professor, Ph. D. R. P. Moiseenko 

Tomsk state university of architecture and building, Russia, Tomsk, 2, Solyanaya Pl., 634003 

E-mail: olg-kond@yandex.ru 

  

Abstract. The presented algorithm of optimization of rectangular ribbed plates at a predetermined first natural 

frequency. As control parameters are taken the width and height of the rectangular cross section of the ribs. 

Formulated new property of optimality by varying the height and width of the cross section of the ribs. Based on the 

property of optimality is composed of the iterative algorithm has a stable convergence. The examples show that it 

can be obtained a substantial saving of material. 

 

Оптимизация пластин, как научное направление, началась с работ по определению формы пластины. 

Важный вывод из теоретических разработок этого начального периода сделали К.А. Лурье  

и Н. Ольхофф: минимум веса пластин при заданной первой частоте собственных колебаний существует на 

множестве ребристых пластин с заданной постоянной толщиной пластины. 

Работы прикладного значения по оптимизации ребристых пластин разделились на две группы. В 

первой группе рассматриваются пластины с рёбрами, симметричными относительно срединной плоскости. 

Во второй группе работ по оптимизации ребристых пластин рассматриваются односторонние рёбра. Этот 

вариант ребристых пластин наиболее часто встречается в качестве элементов строительных конструкций. 

Экспериментально и теоретически доказано, что пластины с односторонними рёбрами имеют наибольшую 

прочность и жёсткость. Этот вывод обоснован в работах В.А. Крысько, Т.А. Бочкарёвой,  В.А. Постнова, 

Г.А. Тумишина, Р.Д. Степанова и др. 

В многочисленных работах по оптимизации ребристых пластин учтены ограничения по прочности, 

жесткости, устойчивости. Ограничение по первой частоте собственных колебаний использовано в работе 

Ю.М. Почтмана, но расположение ребер принято симметричным относительно срединной плоскости. 

Впервые ограничение по первой частоте с односторонними ребрами реализовано в работах  

Р.П. Моисеенко [1,2]. В качестве параметров управления приняты или ширина поперечного сечения ребер 

или высота. 
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  В данной работе впервые рассматривается оптимизация ребристых пластин с заданной первой 

частотой собственных колебаний при управлении шириной и высотой поперечных сечений рёбер. Решение 

поставленной задачи позволяет достичь большей экономии материала, т.к. увеличение параметров 

управления в соответствии с первой теоремой ОПК (оптимальное проектирование конструкций) приводит к 

уменьшению целевой функции [3].   

Постановка задачи. Рассматривается прямоугольная тонкая пластина постоянной заданной толщины 

(h) с шарнирными опорами. Пластина подкрепляется односторонними рёбрами прямоугольного 

поперечного сечения, как показано на рис.1. 

 

Рис.1. Расчётная схема ребристой пластины 

Материал – упругий, однородный, изотропный. Относительная ширина сечения рёбер – xlbB /p= . 

Относительная высота поперечного сечения рёбер – hhH /p= .  

Минимизация веса рёбер проводится при ограничении первой частоты собственных колебаний 

пластины:  

ωω =1  
(1) 

Значение ω  задаётся из спектра частот собственных колебаний пластины без рёбер. 

Практически условие (1) реализуется с помощью уравнения частот собственных колебаний. 

0* =D  
(2) 

где 
*D – определитель линейных алгебраических уравнений, получаемых энергетическим методом 

при аппроксимации прогибов ( w ) рядом: 
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Решение задачи. Общий метод решения поставленной задачи оптимизации основан на применении 

особых свойств оптимальных конструкций. Это свойство формулируется с помощью метода Лагранжа. 

Функция цели – это минимум веса рёбер. 

∑=
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k

i
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(4) 

Функция Лагранжа в соответствии с ограничением (2) записывается в виде 

 

∑ −=
i
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5) 

Минимум функции L (5) достигается при условиях: 
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  Из уравнений (6) и (7) получается условие: 

const
HB

D

ii

==
∂∂

∂
λ
1*2

 (8) 

Таким образом, получено условие оптимальности (8) ребристой пластины при варьировании высотой и 

шириной поперечных сечений рёбер. 

Для организации вычислительного процесса параметры iH  и iB  выражаются по формулам: 

HcH ii =  (9) 

BdB ii =  (10) 

 

1. В первом приближении задаются числа 1=ic , 1=id  и значение параметра 0BB = . 

2. Условие (2) записывается в развёрнутом виде 

0
1 1

0
33

0 =∑ 







∑+−+
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k

i
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i
iiiiii TdcBHTUcdBHU λ  (11) 

где Dhlx /22ωρλ = ; iU  – матрица потенциальной энергии деформации i – го ребра; iT  – матрица 

кинетической энергии i – го ребра; 0U  – матрица потенциальной энергии деформации пластины без рёбер; 0T  

– матрица кинетической энергии пластины без рёбер; D – цилиндрическая жёсткость пластины. 

Из уравнения (11) определяется наибольший корень H.  

3. При известных значениях B и H вычисляются производные (8). 

4. Вычисляется среднее значение вторых производных (8). 

5. Вычисляются новые значения коэффициентов сi и di по формулам: 

6. При известных значениях ci, di и H из уравнения (11) определяется B. 

Выводы:  

1. Сформулированы два новых условия оптимальности ребристых пластин при заданной первой 

частоте собственных колебаний. Эти условия оптимальности имеют самую общую в строительной 

механике энергетическую основу. В известных курсах строительной механики производные от 

энергии по геометрическим параметрам поперечных сечений не используются, поэтому физический 

смысл этих производных пока не ясен. Однако применение вторых смешанных производных от 

полной энергии или от определителя системы уравнений дает возможность составить простой, 

эффективный алгоритм решения сложной задачи оптимизации. 

2. Достоверность результатов показана на теоретическом уровне. Оптимальные проекты, полученные 

по двум различным алгоритмам, совпали. 

3. В представленном виде алгоритм может быть использован для оптимизации металлических пластин. 
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Abstract. Developed theoretical and methodological foundations of the optimal choice of space-planning and 

constructive decisions of low-rise buildings blocked type, aimed at improving efficiency of investment, energy 

and resource saving, creation of comfortable conditions for the population, ensure sustainable development of 

low-rise construction in the context of socio-economic priorities in the climatic zoning of the area of 

construction. 

 

Стратегической целью государственной жилищной политики является формирование рынка 

доступного жилья экономического класса с внедрением энергоресурсов, сберегающих технологий, 

современных материалов, обеспечением комфортных условий проживания граждан. Особое место в этом 

процессе должно занять малоэтажное многоквартирное строительство, как один из наиболее 

оптимальных форматов развития на вновь осваиваемых территориях [1]. 

Комплексный подход оптимального выбора объемно-планировочных и конструктивных решений 

будет способствовать увеличению объемов ввода жилья экономического класса, снижению его 

стоимости, соответствии требованиям комфорта, безопасности и энергетической эффективности зданий, 

увеличению количества граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия [2]. 

Несмотря на многочисленные исследования в области энергоэффективности и энергосбережения в 

строительстве они отличаются разрозненностью и не в полной мере систематизированы в рамках 

имеющейся специфики региональных условий [3-5]. Публикуемые нормативные документы по 

энергосбережению отчасти охватывают весь спектр полученных результатов исследований только 

конкретного региона. 

Особо важно уделить внимание разработке новых объемно-планировочных решений, поиску 

оптимальных конструктивных решений с приоритетным использованием местных строительных 

материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, эффективности капитальных вложений, 
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При проектировании объектов строительства особое внимание уделялось не только финансовой 

эффективности строительства, но и эксплуатационной. Экономия при строительстве достигается за счет 

внедрения оптимальных конструктивных решений, позволяющих увеличить теплозащиту ограждающих 

конструкций, а также за счет оборудования. Эксплуатационный эффект получаем за счет экономии на 

коммунальных услугах, в частности на отоплении и горячем водоснабжении. 

В результате расчета экономической эффективности малоэтажного здания блокированного типа, 

наименьшие затраты на строительство дома из бруса составляют 6256,8 руб./м
2
. Стоимость инженерных 

систем составляет 3766 руб./м
2
. Экономический эффект достигается за счет сокращения коммунальных 

платежей Стоимость коммунальных услуг при локальном типе энергообеспечения в год составляет 43,58 

руб./м
2
. 

В результате проведенных исследований обоснована техническая возможность и экономическая 

целесообразность создания малоэтажных энергоэффективных зданий экономического класса. 

Максимальный эффект энергосбережения может быть достигнут при комплексном рассмотрении 

объемно-планировочных и конструктивных решений, а также применения возобновляемых источников 

энергии при строительстве инженерных систем. 

 

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 presents the results of experimental studies of the thermal characteristics of designs of 

wooden windows in separate bindings. During the carried out experimental studies were identified temperature 

fields and heat flows for represented window constructions and provided a method for increasing thermal 

resistance of this construction windows. 

 

Введение. Одним из основных направлением проводимой в нашей стране политики в области 

энергосбережения является снижение тепловых потерь при эксплуатации существующих зданий и 

сооружений. Наиболее уязвимым элементом наружных ограждающих конструкций, через которые 

происходят наибольшие потери тепловой энергии, являются оконные конструкции [1–3]. В большей 

степени это имеет отношение к конструкциям окон, которые были установлены в зданиях массовых 

серий ранней застройки. Основными конструкциям окон, которые применялись в тот период времени в 

зданиях, были окна в раздельных и раздельно-спаренных переплетах [5–7].  

Материалы и методы исследования. Для исследования тепловых характеристик конструкций 

деревянных окон в раздельных переплетах были проведены экспериментальные исследования по 

определению температурных полей и тепловых потоков данных оконных конструкций [8–10]. При 

проведении экспериментальных исследований по измерению тепловых характеристик окна применялись: 

измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП–МГ4.03/Х(Y) «Поток» и ИК прибор 

пирометр АКИП 9302. Для установки измерительных датчиков была произведена разметка остекления в 

вертикальной плоскости в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.  

Температура внутреннего воздуха в помещении составляла плюс 16°С, наружного воздуха минус 

34°С. Распределение температур по поверхности внутреннего и наружного остекления окна в раздельных 

переплетах по вертикали представлено на рисунке 2. Как видно из представленных данных, температура 

поверхности остекления увеличивается снизу вверх. Разница температур между верхней и нижней 

точкой по вертикали на внутренней поверхности остекления составляет 7,5°С (+5,5°С в верхней части 

остекления и –2,0°С в нижней части). Абсолютные значения температур являются достаточно низкими, 

что ведет к нарушению условия комфортности по величине допустимых температур поверхностей 

остекления и увеличению тепловых потерь через окно.  
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Рис. 1. Схема установки датчиков температуры 

по поверхности остекления 

Рис. 2. Распределение температур по внутренней 

и наружной поверхности остекления 

 

Для снижения тепловых потерь через конструкцию деревянного окна в раздельных переплетах, была 

применена пленка толщиной 300 мкм, которая была установлена между переплетами оконной 

конструкции. Это привело к тому, что при помощи пленки была создана дополнительная воздушная 

прослойка между слоями остекления данной конструкции окна. После данного изменения конструкции 

деревянного окна были произведены измерения тепловых характеристик окна на поверхности 

остекления. Сравнительные данные по изменению температуры по поверхности внутреннего остекления 

конструкции окна с пленкой и без пленки приведены на рисунке 3. Как видно из графика увеличение 

температуры внутреннего остекления составило от 2,3°С в нижней части остекления до 5,4°С в верхней 

части остекления.  

 
Рис. 3. Распределение температур по внутренней поверхности остекления 
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Заключение. На основе представленных данных экспериментальных исследований видно, что 

применение пленки позволяет существенно повысить температуру внутренней поверхности остекления 

и, соответственно, снизить тепловые потери через светопрозрачные ограждающие конструкции и 

уменьшить расход тепловой энергии на отопление зданий в зимний период времени. 
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Abstract. This article presents the results of experimental studies of the thermal characteristics of designs of 

windows. During the carried out experimental studies were identified temperature fields and heat flows for 

represented window constructions and provided a method for increasing thermal resistance of this construction 

windows. 

 

Введение. Наиболее значимым направлением в рамках проводимой энергетической политики в 

Российской Федерации, является уменьшение тепловых потерь эксплуатируемых зданий и сооружений.  

Для решения этой задачи необходимо снизить тепловые потери при эксплуатации зданий путем 

увеличения сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, в том числе и оконных 

конструкций [1–3]. Для того, чтобы выполнить данные требования и повысить теплозащитные 

характеристики светопрозрачных ограждений, можно использовать в установленных оконных 

конструкциях теплоотражающие пленочные покрытия [6–8]. Данные теплоотражающие покрытия 

позволяют влиять на лучистую составляющую теплообмена в светопрозрачных ограждениях. 

Материалы и методы исследования. В рассматриваемой работе были проведены 

экспериментальные исследования влияния теплоотражающего покрытия на тепловые характеристики 

оконной конструкции в сравнении с окном без теплоотражающего покрытия. Для сравнительного 

эксперимента была взята теплоотражающая пленка Save Energy, которая, согласно данным 

производителя, отражает тепло в сторону его источника, то есть внутрь помещения, до 60…65% в 

зимний период времени, когда необходимо максимально сохранить тепло. Использование данного 

свойства пленки позволяет уменьшить потери тепла через оконные конструкции. 

Уникальность свойств таких пленок достигается за счет нанесения ультра тонкого керамического 

слоя, который представляет собой нано-структуру, состоящую из титана, азота и керамики. Применение 

в пленках указанных нано-структур делает материал устойчивым к температурным, механическим и 

химическим повреждениям, обеспечивая его долговечность. Титан и азот придают керамическому слою 

особые диэлектрические свойства с высокой степенью отражения инфракрасных лучей. 
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Целью настоящего исследования является определение влияния пленки Save Energy на тепловые 

характеристики оконных конструкций и на снижение тепловых потерь при ее нанесении на поверхность 

остекления окна. Для исследования тепловых характеристик конструкций пластиковых окон без 

теплоотражающего покрытия и с применение теплоотражающей пленки были проведены 

экспериментальные исследования по определению температурных полей и тепловых потоков данных 

оконных конструкций [10].  

Для выполнения указанных задач, на первом этапе были проведены измерения тепловых 

характеристик окна по вертикальной оси на поверхности остекления в 10 точках согласно схеме, 

представленной на рисунке 1. 

  
Рис. 1. Схема установки датчиков температуры 

по поверхности остекления 

Рис. 2. Распределение температур по внутренней 

поверхности остекления 

 

При проведении экспериментальных исследований по измерению тепловых характеристик окна 

применялись: измеритель плотности тепловых потоков и температуры ИТП–МГ4.03/Х(Y) «Поток» и ИК 

прибор пирометр АКИП 9302. Для установки измерительных датчиков была произведена разметка 

остекления в вертикальной плоскости в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1. 

При проведении экспериментальных исследований, температура наружного воздуха составляла 

минус 16°С, а температура внутреннего воздуха в помещении составляла плюс 25°С. Распределение 

температур по поверхности внутреннего остекления окна без теплоотражающего покрытия по вертикали 

(в точках 1–10) представлено на рисунке 2. 

На втором этапе на поверхность остекления была нанесена теплоотражающая пленка и были 

проведены измерения тепловых характеристик окна по вертикальной оси на поверхности остекления в 

тех же самых точках согласно схеме, представленной на рисунке 1. Распределение температур по 

поверхности внутреннего остекления окна с применением теплоотражающего пленочного покрытия по 

вертикали (в точках 1–10) представлено на рисунке 2. 

При сравнении данных по температурам поверхностей остекления в вертикальной плоскости без 

теплоотражающего покрытия и с применением теплоотражающей пленки Save Energy, представленных 
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на рисунке 2 видно, что применение теплоотражающей пленки на поверхности остекления позволяет 

существенно повысить температуру внутренней поверхности остекления на 4,4…8,2°С. 

 Заключение. На основе представленных данных экспериментальных исследований видно, что 

применение теплоотражающей пленки на поверхности остекления позволяет не только существенно 

повысить температуру внутренней поверхности остекления, но и как результат, снизить тепловые потери 

через светопрозрачные ограждающие конструкции и, тем самым позволить экономить на отоплении 

зданий в зимний период времени. 
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Abstract. To solve the above problems, it is preferable to use local man-made materials – waste 

phosphate, petroleum and other industrial sectors of the Republic of Kazakhstan. 

Road construction is one of the most material-intensive works that require the extension of the range of 

used binders and mixes, the main components of which can be varied technogenicaly. 

Mineral raw materials for the construction of roads of local and Republican appointment is not always 

available. Use in road construction and mineral alternative cheap materials such as phosphate slag economic 

and ecological more efficient. The use of phosphorous slag for road construction Kazakhstan's economic 

benefits and will help solve the problem of recycling waste phosphoric industry. According to the latest 

published data in Zhambyl region are more than 10,707.49 ths. Tons of phosphorous slag and about 6032.14 

thousand. Tonnes of waste Phosphogypsum. 

In many industrial processes, there are benefits of microwave technology, which allows you to quickly 

heat the entire thickness of the material with a reduction in temperature gradients, and thus can reduce the 

processing time and save energy 

Us in the laboratory received several types of asphalt concrete, including stone mastic asphalt. The filler they 

used phosphorous slag LLP "Kazphosphate" (NDFS) of Zhambyl region. To improve the adhesion properties 

was applied microwave radiation (microwave). The modified bitumen 60/90 was used as binders. To keep the 

bitumen from dripping, as stabilizing additive used shredded cardboard. 

It should be noted that most used additives and modifiers for bitumen are expensive. Although, their use 

and a minor content in the asphaltic concrete, leads to the final product more expensive. 

 

Введение. Дорога – это основной показатель экономического развития любого государства. 

Большая часть перевозки товаров и товарообмен осуществляется дорожным транспортом, особенно в 

Казахстане. Минеральное сырье для строительства дорог местных и республиканских назначений не 

всегда бывает доступным. Использование в дорожном строительстве альтернативных и дешевых 

минеральных материалов, таких как фосфорные шлаки, экономически и экологически эффективнее. 

С 60-х годов ХХ века впервые в Германии были успешно использованы щебеночно-мастичные 

асфальтобетоны (ЩМА) на дорогах с интенсивным движением. Дорожные власти Германии, а также 

развитые европейские страны быстро приняли щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) в качестве 

стандартного асфальтобетона из-за его высокой износостойкости, высокой прочности и шероховатости 
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  для дорожного покрытия. Особенность щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) от других 

бетонных материалов в том, что оно состоит из щебня плотных горных пород (до 80 %), наполнителя, 

битумно-вяжущего материала и специальной стабилизирующей добавки. В качестве стабилизирующих 

добавок используются в основном асбестовые и целлюлозные волокна.  

Рядами авторов изучено потенциальное использование фосфорного шлака в качестве наполнителя 

для щебеночно-мастичного асфальтобетона, так как оно улучшает водостойкость асфальта и повышает 

устойчивость к разрушению. Как утверждают авторы, по результатам испытания оказалось, что 

фосфорный шлак гидрофобен и более стабилен при высокой температуре [1]. 

Практическая ценность возможности применения фосфорного шлака в качестве минерального 

компонента для асфальтобетонных смесей и получения на их основе высококачественного 

асфальтобетона для дорожного и аэродромного строительства в Казахстане описана в работе 

Л.И. Джулай [2]. 

Использование фосфорного шлака в дорожном строительстве Казахстана экономически выгодно и 

поможет решить проблему с утилизацией отходов фосфорной промышленности. По последним 

литературным данным в Жамбылской области находятся более 10 707,49 тыс. тонн фосфорных шлаков и 

около 6 032,14 тыс. тонн фосфогипсовых отходов [3]. 

Во многих технологических процессах есть микроволновые технологии, позволяющие 

осуществлять быстрый нагрев всей толщины материала со снижением температурных градиентов, и, как 

следствие – сокращать время обработки и снижение энергетических затрат [4-5].  

Цель работы – разработка способа получения различных асфальтобетонов на основе 

промышленных отходов (фосфорные шлаки Новоджамбульского фосфорного завода). Изучение их 

физико-механических свойств для практического применения в дорожном строительстве. 

Экспериментальная часть. Нами в лабораторных условиях получены несколько видов 

асфальтобетонов, в том числе щебеночно-мастичные асфальтобетоны (рисунок 1-2). В качестве 

наполнителя применялись фосфорные шлаки ТОО «Казфосфат» (НДФЗ) Жамбылской области. Для 

повышения адгезионных свойств применилась микроволновые излучения (СВЧ).  

В качестве связующих материалов был использован модифицированный битум БНД 60/90.  Для 

удержания битума от стекания, в качестве стабилизирующей  добавки использовался измельченный 

картон.  Физико-механические характеристики полученных асфальтобетонов представлены в таблице. 

 

 

Рис. 1. Щебеночно - мастичный асфальтобетон 
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Рис. 2. Мелкозернистый асфальтобетон 

Таблица 

Физико-механические характеристики асфальтобетонов 

Показатель 
Образцы 

ГОСТ 310115-2002 
1 2 3 

Предел прочности при 

20
0
С, МПа 

2,8 3,1 3,5 не менее 2,2 

Предел прочности при 

50
0
С, МПа 

1,48 1,57 1,60 не менее 0,65 

Коэффициент 

водостойкости 
0,89 0,90 0,93 не менее 0,85 

 

Нужно отметить, что большинство используемых добавок и модификаторов для битума являются 

дорогостоящими. Несмотря на их незначительное применение и содержание в составе асфальтобетона, 

это приводит к удорожанию конечного продукта. Используя местное, легкодоступное сырье, можно 

получить продукт, который соответствует требованиям Госстандарта, а также способствует утилизации 

отходов промышленности. 
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Abstract. In this paper, we present the results of research based on microspheres of ash waste of Ekibastuz GRES-1 

obtained by the plasma method. Held XRF and IR spectral analyzes of the resulting microspheres. When comparing 

the infrared spectra of the feedstock, and the resulting microspheres based ASW plasma method, a shift of the 

fundamental absorption bands in the shortwave frequency range (absorption band at 1062.12 cm
-1

). 

 

Вопросам получения сферических частиц с использованием энергии низкотемпературной плазмы 

посвящено достаточно много научно-исследовательских работ [1, 2]. Тем не менее, вопросу применения 

золошлаковых отходов в виде исходного сырья для получения сферических частиц уделяется не 

достаточно внимания. Морфология частиц определяется свойствами исходного сырья (дисперсионный, 

химический состав), и электрофизическими характеристиками эксперемента. В связи с неоднородным 

химическим составом золы необходимо провести ряд предварительных преобразований для получения 

частиц с заданными характеристиками. В предыдущих работах показана возможность использования 

золошлаковых отходов (ЗШО) при производстве микросфер плазменным методом [3, 4]. В большинстве 

случаев ЗШО представлены смесью алюмосиликатов с высоким содержанием SiO2 и Al2O3 до 80 % от 

общей массы [5]. На рисунке 1, а представлены полученные микросферы на основе золошлаковых 

отходов Экибастузской ГРЭС-1 (Павлодарская область, Казахстан). 

   

Рис. 1. а) Электронное изображение микросфер на основе золошлаковых отходов полученных 

плазменным методом; б) Распределение элементного состава, мас. %: Al = 11.34; Ca = 2.63; Fe = 6.23;  

Mg = 0.67; Na = 0.34; Si = 34.39; Ti = 1.32; K = 5.29; O = 23.67; C = 14.10. 

а б 
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  Следующим этапом работы является проведение рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) 

полученных микросфер на основе ЗШО, результаты которого представлены на рисунке 2. В работе 

использовался  рентгеновский флуоресцентный спектрометр S4 Pioneer фирмы Bruker AXS, который 

предназначен для определения элементного состава различных материалов.  

 

Рис. 2. Гистограмма распределения элементного состава полученных микросфер на основе ЗШО. 

Из представленной гистограммы видно, что в составе полученных микросфер преобладает 

кремний (Si) и алюминий (Al), в среднем составляющие 29.82% и соответственно 10.58% без учета 

кислорода (О=48%). Помимо них в полученных микросферах отмечено достаточно высокое содержание 

железа (Fe) на уровне 3.44%. Следующим по значимости является кальций (Ca), титан (Ti), магний (Mg), 

калий (K), натрий (Na) и углерод (С). В пересчете на оксидную систему процентная масса будет не 

значительной, таким образом, высокое содержание кремнезема и глинозема указывает, что полученные 

микросферы на основе ЗШО обладают высокой стойкостью к термическим, химическим и механическим 

воздействиям. Результаты РФА сопоставимы с исследованиями элементного состава на поверхности 

полученных микросфер, представленного на рис. 1, б.  

Для выяснения внутри- и межмолекулярных взаимодействия, образования различных химических 

связей был проведен спектральный анализ. На рисунке 3 представлены результаты спектрального анализа в 

ИК-диапазоне ЗШО и полученных микросфер на их основе плазменным методом. Как было отмечено 

выше, ЗШО являются алюмосиликатной смесью, таким образом, выявленная основная валентная полоса 

поглощения в области 1093.82 см
-1

 характерна каркасной структуре Si–O–Si. Слабые полоса в области 

797.9 и 603.26 см
-1

 соответствует колебанию шестичленных алюмосиликатных колец из тетраэдров [SiO4]. 

Полоса поглощения с небольшой интенсивностью в области 2323.59 см
-1

 отвечает валентным колебаниям 

связи –ОН. 

 

Рис. 3. ИК-спектры поглощения: 1 – ЗШО;  

2 – микросферы на основе ЗШО полученные плазменным методом. 
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  При сравнении инфракрасных спектров исходного сырья и полученных микросфер на основе 

ЗШО плазменным методом, наблюдается смещение основной полосы поглощения в коротковолновую 

область частот (полоса поглощения 1062.12 см
-1

), это связано с увеличением среднего расстояния (Si, 

Al)–O и упорядочиванием каркасной сетки за счет ее аморфизации. Важным компонентом, вносящим 

интенсивный вклад в формирование структуры полученных микросфер, является оксид алюминия, 

находящийся в алюмосиликатах либо в тетраэдрической координации, либо в октаэдрической. В нашем 

случае воздействие потоков плазмы привело к реструктуризации и увеличению содержания 

тетраэдрически координированных катионов алюминия (полоса поглощения 1453.87 см
-1

). Положение 

этой полосы поглощения зависит от отношения Si/Al. 

В результате проведенных работ установлено, что в микросферах на основе золошлаковых 

отходов, полученных плазменным методом, преобладает кремний (Si) и алюминий (Al), в среднем 

составляющие 29.82% и соответственно 10.58% без учета кислорода (О=48%). Высокое содержание 

кремнезема и глинозема указывает, что полученные микросферы на основе ЗШО обладают высокой 

стойкостью к термическим, химическим и механическим воздействиям. При сравнении инфракрасных 

спектров наблюдается смещение основной полосы поглощения в коротковолновую область частот 

(полоса поглощения 1062.12 см
-1

), это связано с увеличением среднего расстояния (Si, Al)–O и 

упорядочиванием каркасной сетки за счет ее аморфизации. 
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Abstract. The paper presents research results of fine-grained concrete with products of processing of ash and 

slag materials. Not enough attention during the production of building materials paid to the ash and slag formed 

during the combustion of solid fuels, as the high-tech building raw material with great energy potential. The 

goal was to study the efficiency of the slag sand from ashes and slag mixtures of Seversk CHP plant in concrete 

technology. Prepared fine slag concrete with quality class В25.  

  

 

При строительстве энергоресурсосберегающих жилых зданий экономического класса большое 

внимание уделяется разработке и применению для изготовления стеновых конструкций легких бетонов с 

использованием пористых заполнителей из местного сырья и отходов промышленности. При 

производстве строительных материалов и возведении объектов строительства недостаточное внимание 

уделяется золошлаковым материалам (ЗШМ), образующимся при сжигании твердого топлива, как 

высокотехнологичному строительному сырью с большим энергетическим потенциалом [5,6]. Основная 

причина не востребованности золошлаковых отходов на рынке заключается в неоднородности по 

зерновому и вещественному составу [7,8].  

В настоящее время в золошлакохранилищах накопилось 1,2-1,5 млрд. т. ЗШМ. 70 % 

золошлаковых отвалов в настоящее время переполнены или близки к этому. Возникают большие 

сложности в выделении дополнительных площадей под хранение золошлаковых отходов. Степень 

использования золошлаковых отходов в России составляет всего 8-12 % и преимущественно в 

производстве строительных материалов, строительстве зданий и сооружений, автомобильных дорог.  

Одно из направлений использования продуктов переработки ЗШМ Северской ТЭЦ, рассмотренное в 

рамках данной работы, – является производство шлаковых конструкционно-теплоизоляционных бетонов. 

Разделение ЗШМ осуществлено по технологии НИ Томского политехнического университета (научный 

руководитель Тихонов В.В.)  [11]. 
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Цель – исследование эффективности применения шлакового песка из ЗШС Северской ТЭЦ в 

технологии приготовления мелкозернистых шлакобетонов. 

Объект исследования – легкий шлаковый бетон с продуктами переработки ЗШС Северской ТЭЦ. 

Предмет исследования – закономерности влияние продуктов переработки ЗШМ Северской ТЭЦ на 

свойства шлакобетонов.  

Пробу бетонной смеси для испытаний готовят в лабораторном бетоносмесителе. Объем пробы 

должен обеспечивать не менее двух определений всех контролируемых показателей качества бетонной 

смеси. Испытание бетонной смеси и изготовление контрольных образцов бетона должно быть начато не 

позднее чем через 10 мин после приготовления пробы. Температура бетонной смеси от момента 

приготовления пробы до момента окончания испытания не должна изменяться более чем на 5°С. 

Условия хранения пробы бетонной смеси после ее приготовления до момента испытания должны 

исключить потерю влаги или увлажнение. Образцы-кубы из легких бетонов твердеют (хранятся) в 

камере естественного твердения. Перед испытанием производится внешний осмотр образцов-кубов. 

В качестве сырьевых материалов для приготовления бетонных смесей применялся 

портландцемент Топкинского цементного завода ПЦ М500 Д0. Цемент удовлетворяет требованиям 

ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия» и ГОСТ 30515-2013 

«Цементы. Общие технические условия». В качестве мелкого заполнителя использовался шлаковый 

песок из ЗШМ Северской ТЭЦ.  

Зерновой состав шлакового песка представлен в таблице 1. 

Физико-механические характеристики шлакового песка представлены в таблице 2. 

Таблица 1 

Зерновой состав шлакового песка 

Частные/полные остатки, % по массе  

на ситах размером, мм  
Модуль 

крупности 

Содержание зерен, % по 

массе, крупностью 

2,5 1,25 0,63 0,315 0,16 0,05 более 5 мм менее 0,315 мм 

32,0 

32,0 

21,3 

53,3 

26,0 

79,3 

14,2 

93,5 

3,0  

96,5 
3,5 3,55 0,3 6,5 

 
Таблица 2 

Физико-механические характеристики шлакового песка 

Плотность, кг/м
3
 

Пустот-

ность, 

% 

Содержание, % по массе 
Потеря массы при 

прокаливании (ППП), 

%, при температуре 

815±15
о
С 

средняя 

зерен 
истинная насыпная 

сернистых и 

сернокислых 

соединений в 

пересчете на SO3, 

свободного 

оксида 

кальция 

1950±40 2520 850±35 56,4 1,25 отсутствуют 6,1±1,0 

 
По средней плотности зерен шлаковый песок относится к пористым пескам. Шлаковый песок 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 26644-85. 

Подбор состава легких шлакобетонов проводился в соответствии с требованиями ГОСТ 27006-86 

«Рекомендации по подбору легких бетонов».  

Основная задача подбора состава бетона – обеспечение требуемой прочности при минимальной 

средней плотности и расходе цемента. Для того чтобы обеспечить указанные характеристики легкий 
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шлакобетон при наименьшей средней плотностью, необходимо максимально насыщать его наиболее 

легким компонентом – крупным пористым заполнителем. 

Таблица 3  

Соотношение цемент : шлаковый песок в составах шлаковых мелкозернистых бетонов 

Соотношение компонентов, по массе 
Номер состава 

1 2 3 4 5 6 

Цемент 1 1 1 1 1 1 

Шлаковый песок 1 0,75 0,5 0,4 0,3 0,2 

 
Таблица 4  

Прочность при сжатии шлаковых мелкозернистых бетонов, МПа 

Номер состава  
Возраст образцов, сутки Класс по прочности на 

сжатие 3 7 28 

1 18,1 27,5 34 В25 

2 8,8 16,2 22 В15 

3 6,1 13,0 18 В12,5 

4 3,6 8,0 11 В10 

5 3,1 7,1 10 В7,5 

6 1,7 4,8 7 В5 

 
В результате выполненных исследований бетонов с использованием продуктов переработки ЗШС 

сделаны следующие выводы: 

– получен мелкозернистый шлакобетон с классом по прочности В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В25. 

– установлена принципиальная возможность использования золошлаковых отходов Северской 

ТЭЦ для изготовления конструкционно-теплоизоляционных бетонов, используемых в производстве 

стеновых материалов, что позволит расширить сырьевую базу производства стеновых материалов и 

решать экологические проблемы утилизации золошлаковых отходов.  
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Abstract. The publication analyzes the main existing methods for the theoretical calculation of the metal 

structure of a pantograph type hoist.  

Введение. Металлоконструкция подъемника пантографного типа по общепринятой 

классификации наиболее близка к специальному строительному выжимному подъемнику сопряженно-

рычажного типа, используемые для производства наружных и внутренних строительно-ремонтных работ 

на фасадах зданий и высоких внутренних помещениях, для производства строительно-монтажных работ 

при сборке массивных конструкций (металлоконструкции крупных зданий и сооружений значительных 

размеров, к примеру торговые центры, стадионы, вокзалы и т.п.). 

Методы исследования. Работа над созданием специального ножничного подъемника, выявила 

ряд мало исследованных направлений в расчетах возникающих усилий, как для общей схемы 

подъемника такого типа, так и для частной. Анализ определения усилий в металлоконструкции 

подъемника сопряженно-рычажного (ножничного) типа определил круг основных методов расчета. 

Аналитические способы расчета обычно начинаются с нахождения опорных реакций, для определения 

которых используется три уравнения равновесия для всей системы в целом. При определении усилий в 

стержнях выделяют сечениями отдельные части фермы или узлы фермы, а затем рассматривают условия 

их равновесия. Рассечение производят так, чтобы максимально упростить расчет и по возможности 

устранить совместное решение системы уравнений с несколькими неизвестными. Наиболее рационально 

проводить сечение так, чтобы в каждое уравнение вошло только одно определяемое неизвестное [1].  

Плоская расчетная схема пантографного подъемника (рис.1), описанная методом вырезания узлов 

является статически определимой задачей, позволяющей составить матрицу жесткости, которую 

возможно реализовать в виде подпрограммы для ЭВМ. Опишем в общем виде уравнениями четыре 

верхних узла, для остальных узлов уравнения аналогичные (1). Но реальная схема исследуемого 

подъемника имеет более сложную конструкцию, состоящую из двух параллельных «ферм» с шарнирным 

закреплением и гибким подъемным механизмом, который в свою очередь является конструктивным 

элементом, придающим жесткость и устойчивость всему подъемнику в целом. 
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Также, расчет металлических конструкций надлежит производить по методу допускаемых 

напряжений или предельных состояний. В сложных случаях согласно нормативным указаниям вопросы 

расчета конструкций и их элементов рекомендуется решать путем специально поставленных 

теоретических и экспериментальных исследований. При отсутствии надежных теоретических методов 

расчета или проверенных ранее аналогичных решений такие исследования обязательны [2]. 

Следовательно, при традиционном подходе для решения такой задачи в общем случае необходимо 

решить систему уравнений, обеспечивающих выполнение условий равновесия и совместности 

деформаций. Возникающая в связи с этим проблема заключается в том, что в случае двумерной или 

трехмерной конструкции поведение системы описывается уравнениями высоких порядков с большим 

количеством неизвестных. В настоящее время наиболее эффективным приближенным методом решения 

прикладных задач механики является метод конечных элементов (МКЭ). Этот метод по существу 

сводится к аппроксимации сплошной среды с бесконечным числом степеней свободы совокупностью 

подобластей (или элементов), имеющих конечное число степеней свободы [3].  

Решение задачи с помощью САПР.  

Смоделированы следующие нагрузки, действующие на конструкцию пантографного подъемника 

(рис.2): от собственного веса конструкции; сосредоточенная сила от веса рабочей площадки (иного 

загружения), действующая на вершину мачты и приложенная к крайним верхним узлам, равная 600 кг; 

Узел A 

1 ( )'

1 1: cos 0Х N N ϕ− =∑ ; 

2 1: 2sinY N Qϕ ⋅ =∑ . 

Узел B 

3 0coscos: 321 =−+∑ NNNХ ϕϕ ; 

4 PNNY =+−∑ ϕϕ sinsin: 21 . 

Узел C 

5 0'cos'cos': 321 =+−−∑ NNNХ ϕϕ ; 

6 PNNY =+−∑ ϕϕ sin'sin': 21 . 

Узел D 

7

( ) ( )' '

2 2 4 4: cos N cos 0Х N N Nϕ ϕ− + − =∑ ; 

8 PNNY =⋅+⋅−∑ 42 sin2sin2: ϕϕ . 

(1) 

Рис. 1. Плоская расчетная схема 



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
46 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  сосредоточенная сила от лебедок механизма подъема, приложенная к нижним опорам мачты в месте 

моделирования ползунов; предварительная деформация тросов механизма подъема [4]. 

 Подобраны поперечные сечения несущих элементов металлоконструкции: основные балки – 

труба 102х10 ГОСТ 8732-78 (Сталь 10ХСНД); поперечины жесткости – труба 57x6 ГОСТ 8732-78 (Сталь 

10ХСНД); оси с шарнирами – твердотельный стержень диаметром 50 мм (Сталь 40Х); канаты механизма 

подъема являются конструктивными элементами 

мачты, придающие необходимую жесткость и 

дополнительную устойчивость подъемника в 

целом, смоделирован стальной канат диаметром 

16 мм. 

Заключение. 
В результате моделирования в модуле APM 

Structure3D системы APM WinMachine были 

получены: карта распределения напряжений в 

конструкции подъемника (рис. 3), позволяющая 

определить наиболее нагруженные элементы; 

проверка конструктивных элементов на несущую 

способность; коэффициент запаса устойчивости 

конструкции по Эйлеру; напряжённо-

деформированное состояние конструкции при 

больших перемещениях (геометрически 

нелинейная задача). 

 Полученные результаты позволяют на 

стадии проектирования или при принятии 

решения об оптимизации конструкции оценить 

прочностные характеристики несущих элементов 

металлоконструкции подъёмника и определить 

запас прочности. 
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Рис. 2. Объемная 

расчетная схема 

Рис. 3. Карта 

распределения 

напряжений 
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Abstract. The article discusses strengthening bridges using composite materials at extreme low temperatures. 

Provides the results some experimental studies FRP strengthened concrete samples at low temperatures. 

 

Введение. В настоящее время для усиления железобетонных мостов широко используются 

композитные материалы. Современная технология усиления железобетонных конструкций 

композитными материалами имеет распространение, как за рубежом, так и в Российской Федерации. 

Однако, применимость технологии в условиях экстремально низких температур, ранее не была 

достаточно глубоко изучена и в практике усиления железобетонных конструкций мостовых сооружений 

композитными материалами нет достоверных данных о работе данной технологии в условиях 

экстремально низких температур. 

I-я дорожно-климатическая зона, на которой расположена большая площадь Республики Саха 

(Якутия), характеризуется суровыми климатическими условиями. В республике «хорошее» техническое 

состояние имеют лишь 9 % железобетонных мостов, запроектированные на нагрузки, которые не 

соответствует современным требованиям (АК-14, НК-14) [1]. Принимая во внимание данный факт, а 

также учитывая суровые климатические условия эксплуатации мостов Якутии, актуальным вопросом 

является изучение технологии усиления композитными материалами в условиях экстремально низких 

температур. 

Целью работы является изучение и совершенствование технологии усиления железобетонных 

конструкций композитными материалами и ее адаптация к условиям низких температур. 

Материалы и методы исследования. В рамках исследования ведется мониторинг 

действительной работы системы усиления композитными материалами на мосту через р. Протока, 

включающий в себя изучение физического и напряженно-деформированного состояния пролетных 

строений, обследования сооружения, анализ изменения грузоподъемности моста, инструментальные 

измерения и проверку внешнего вида системы усиления. 
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  Результаты экспериментальных исследований эффективности усиления образцов при действии 

отрицательных температур, проведенных в «РОСДОРНИИ» в 2011 году показали, что морозостойкость 

системы усиления такая, что применение усиления с использованием тканей с углеродными волокнами 

возможно в строительно-климатических районах от II до V [2]. Следует отметить, что область 

применения технологии усиления с использованием лент и холстов ограничена по характеристикам 

клеевого состава, используемого для приклеивания композитного материала на усиливаемую 

конструкцию, а именно: на территориях с минимальной среднесуточной температурой воздуха наиболее 

холодных суток (в зимний период) с обеспеченностью 0,95 не ниже -40 ºС [3]. Среднее значение данного 

показателя по районам Якутии составляет -60,2 ºС. [4] Для районов с суровым климатом возможность 

применения наклеиваемых холстов должна быть подтверждена опытными работами.  

Подобные эксперименты проводились в СГУПС совместно с СВФУ, под руководством 

проректора СГУПС по научной работе С.А. Бокарева, д.т.н., профессора. Результаты этих экспериментов 

показали, что прочность усиленных образцов после 12 циклов попеременного замораживания и 

оттаивания не изменилась. [3] К этим же выводам приходят исследователи P. Burke, L.A. Bisby, M.F. 

Green Университета Куинс в Канаде, утверждающие, что нет каких-либо заметных негативных 

последствий от воздействия низкой температуры на производительность усиления углепластиком 

железобетонных плит с использованием либо эпоксидных, либо цементных адгезивных составов [5]. 

Однако, следует обратить внимание на то, что в исследовании «РОСДОРНИИ» и экспериментах 

Канадских ученых температура замораживания образцов составляла не ниже -36 ºС и -28 ºС 

соответственно. В исследовании СГУПС и СВФУ использовались железобетонные балки размерами 

1550х120х220 мм, которые были подвергнуты циклам замораживания и оттаивания в климатической 

камере с замораживанием до -50 °С в соответствии с методикой определения морозостойкости бетонных 

образцов размерами 100х100х100 мм по ГОСТ 10060.2-95. Такой метод ускоренных климатических 

испытаний определяет характеристику морозостойкости бетонных образцов, но не позволяет получить 

достаточно данных для полного представления модели работы железобетонных конструкций, усиленных 

композитными материалами, эксплуатируемых в суровых климатических условиях. Также температура 

замораживания образцов, в упомянутых экспериментах, не охватывает температурный режим 

эксплуатации мостовых сооружений в I-й дорожно-климатической зоне, в частности Якутии. 

Следует отметить, что во всех приведенных выше экспериментах разрушение усиленных образцов 

происходило вследствие отслоения композитного материала с разрушением защитного слоя бетона 

рабочей арматуры. С этим явлением столкнулись и ученые Мичиганского университета США при 

изучении усиленных углепластиковыми композитами образцов при действии низких температур. Их 

результаты показывают, что чем большим количеством циклов замораживания и оттаивания 

подвергаются усиленные образцы, тем больше возникает усталостных напряжений в зоне контакта клей-

бетон, что способствует трещинообразованию [6]. 

Мониторинг опытной конструкции, усиленной композитными материалами на основе 

углеволокна, производился в течение четырех лет. Район расположения объекта находится в 

центральной части Республики Саха (Якутия) на территории микрорайона Кангалассы ГО «Город 

Якутск» на 11+079 км автомобильной дороги «Подъезд к п. Кангалассы». Местность характеризуется 

суровыми климатическими условиями, характерными для I дорожно-климатической зоны. Средняя 



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
49 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  температура наиболее холодной пятидневки составляет -55 °С, среднегодовая температура воздуха -

10,3 °С, средняя температура января составляет -40 °C, абсолютный минимум температуры воздуха -

64°С [2]. Мост имеет железобетонные тавровые пролетные строения длиной 15 м, усиленные путем 

наклейки на боковые поверхности по низу ребер лент FibARM Tape-230/300 и ламинатов Sika Carbodur 

S1012. 

Во время мониторинга многократно проводились обследования моста согласно ОДМ 218.3.014-

2011. В 2016 году по данным проведенного обследования произведена оценка напряженно-

деформированного состояния (НДС) пролетных строений моста на 4-й год эксплуатации после усиления. 

Расчет выполнен с учетом изменения НДС, вызванного включением полимерных композитных 

материалов (ПКМ) в совместную работу с основным материалом пролетного строения. Результаты 

расчетов, выполненных по методике рекомендованной производителем использованных композитных 

материалов, составили следующие значения: предельный изгибающий момент — 3548,24 кНм, 

предельная поперечная сила — 6873,52 кН. По сравнению с данными несущей способности до усиления, 

прирост по поперечной силе и изгибающему моменту составил 8,08 и 1,4 раза соответственно [1]. 

Заключение. Применение технологии усиления композитными материалами в суровых условиях 

Крайнего Севера, в том числе Якутии, позволит обеспечить достаточный уровень надежности и 

безопасности эксплуатации мостовых сооружений. Однако изученность вопроса использования систем 

усиления композитными материалами в условиях экстремально низких температур не дает достаточных 

данных об эффективности их работы, поскольку существующие методики расчета усиленных 

конструкций не учитывают такие эффекты как нелинейность деформирования и неодинаковость работы 

железобетона на растяжение и сжатие. В рамках работы предстоит провести дополнительные 

исследования в этой области. 
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Abstract. The influence of mineral additive on the properties of technical foam and its physical and mechanical 

parameters of non-autoclave foam concrete. It is determined that the introduction in its composition of 1% 

wollastonite to reduce the density of finished products, to increase their strength. Thus, there is improvement in 

the foam stability coefficient in the cement paste, increases its multiplicity. This highly dispersed mineral 

additive can be used as foam and plastics foam concrete stabilizers. The injection of researched additives allows 

to obtain the insulating foam with a stable space-frame structure. 

 

Введение. В последнее время повышенный интерес уделяется производству теплоизоляционных 

материалов. К ним можно отнести и неавтоклавный пенобетон. Он обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими материалами: низкой теплопроводностью, достаточной прочностью, 

биостойкостью, экологической безопасностью [1-3]. 

В качестве недостатков неавтоклавного пенобетона можно выделить низкую прочность, 

длительные сроки схватывания, значительную усадку и повышенный коэффициент вариации. По 

результатам многочисленных научных работ и опыту практического применения известно, что 

имеющиеся технологии получения неавтоклавных пенобетонов нуждаются в совершенствовании. 

Поэтому актуальной задачей является улучшение этих параметров для получения качественного и 

долговечного эффективного теплоизоляционного материала. Перспективным направлением в улучшении 

качества пенобетона является применение различных модификаторов, таких как минеральные добавки 

[4-6]. 

В связи с этим цель данной работы состояла в установлении влияния минеральной добавки 

волластонита на организацию структуры технической пены и свойства пенобетона. 

Материалы и методы исследования. Для получения пенобетона использовался портландцемент 

марки ЦЕМ I 42,5 (г. Искитим) со следующим минералогическим составом, мас. %: C3S – 69, C2S – 11; 

C3A – 7; C4AF – 13. Истинная плотность портландцемента – 3,060 г/см
3
, насыпная плотность – 1,083 

г/см
3
. В качестве кремнеземистого заполнителя применяли кислую золу-уноса, полученную на ТЭЦ-5 г. 

Новосибирска от сжигания Кузнецких каменных углей. Химический состав заполнителя, мас.%: SiO2 – 
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  60,77; Al2O3 – 19,45; Fe2O3 – 5,16; CaO – 5,12; MgO – 2,10; Na2O – 0,89; K2O – 2,01; SO3 – 0,54; P2O5 – 

0,39; TiO2 – 0,82; BaO – 0,20, MnO – 0,07. Насыпная плотность золы – 0,885 г/см
3
, истинная плотность – 

1,870 г/см
3
 (ГОСТ 9758-2012), остаток на сите 008(по массе) – 4,49 % (ГОСТ 310.2-76). Для 

приготовления пены использовали белковый пенообразователь «FoamCem» (Италия). 

В качестве минеральной добавки использовался волластонит Алтайского месторождения – это 

минерал из класса силикатов, истинная плотность которого равна 2,455 г/см
3
. Химический состав 

волластонита: SiO2 – 46,1; Al2O3 – 2,93; Fe2O3 – 4,44; CaO – 45,12; MgO – 0,9; п.п.п. – 0,51. Удельная 

поверхность материала составляла исходного 900 см
2
/г и измельченного 5740 см

2
/г. 

Кратность пены определяется отношением начального объема пены к объему водного раствора 

пенообразователя. Для оценки влияния компонентов пенобетона на объем пены рассчитывался 

коэффициент стойкости пены в цементно-зольном растворе. 

Состав пенобетона был принят из соотношения заполнителя к вяжущему 0,6, а В/Т = 0,61 для 

марки по плотности пенобетона D500. Пенобетон готовился по классической технологии, выдерживался 

в нормальных условиях в течение 28 суток, после чего был испытан на прочность при сжатии. 

Результаты. Для определения влияния волластонита на свойства пены и пенобетона добавка 

вводилась в пену и цементно-зольный раствор. В таблице 1 представлены свойства пены в зависимости 

от количества волластонита, способа его введения и удельной поверхности. При введении волластонита 

в пену наблюдается повышение кратности пены. Наибольший выход пены заметен для волластонита с 

удельной поверхностью 5740 см
2
/г с увеличением по сравнению с контрольной пеной на 16%, что, 

возможно, происходит за счет его высокой дисперсности. Такие тонкодисперсные частицы могут 

адсорбироваться на поверхности ячеек пены и препятствовать стеканию жидкой фазы на границу Плато. 

Таблица 1 

Кратность и стойкость пеномассы в зависимости от количества волластонита и его уд. поверхности 

и способа его введения 

Уд. 

поверхность, 

см
2
/г 

Способ 

введения 

добавки 

Количество, % масс 

0 1 2,5 4 

К Сцт
п 

К Сцт
п
 К Сцт

п
 К Сцт

п
 

900 
Пена 

18,33 0,74 

20,65 0,79 13,53 0,91 19,80 0,71 

Раствор - 0,81 - 0,89 - 0,73 

5740 
Пена 21,23 0,67 19,78 0,84 20,51 0,56 

Раствор - 0,81 - 0,87 - 0,74 

Примечание: К – кратность пены; Сцт
п
 – коэффициент стойкости пены в цементно-зольном растворе 

 

Коэффициент стойкости пены в поризованном растворе выше для пенобетона с волластонитом 

(Sуд=5740 см
2
/г), введенным в раствор, для удельной поверхности 900 см

2
/г показатели в обоих случаях 

примерно одинаковые. 

В таблице 2 представлены результаты физико-механических характеристик пенобетона в зависимости 

от количества вводимой добавки, способа ее введения и удельной поверхности. Наилучшие результаты 

по прочности можно отметить для пенобетона с волластонитом, введенным в раствор. При введении в 

пену волластонита (Sуд=5740 см
2
/г) в количестве 1% от массы цемента прочность увеличивается на 72%, 

при 4% прочность пенобетона равна 2,95 МПа, но и плотность составляет 783 кг/м
3
, а. Благоприятное 

воздействие волластонита на прочность пенобетона возможно за счет армирования раствора. Что 

происходит из-за его игольчатой формы частиц, которая сохраняется и при измельчении благодаря своей 
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  кристаллической структуре. Данный эффект позволяет снизить пластическую усадку, ограничить 

седиментацию минеральных составляющих за счет создания трехмерной сети в межпоровом 

пространстве пенобетонной смеси. 

Таблица 2 

Прочность и плотность пенобетона в зависимости от количества вводимой добавки волластонита, его 

уд. поверхностью и способа его введения 

Уд. 

поверхность, 

см
2
/г 

Способ 

введения 

добавки 

Количество, мас. %  

0 1 2,5 4 

ρ R ρ R ρ R ρ R 

900 
Пена 

547 1,22 

415 1,37 435 0,55 638 1,56 

Раствор 375 1,00 395 0,55 449 1,61 

5740 
Пена 545 2,10 404 1,05 783 2,95 

Раствор 361 0,73 406 1,18 436 1,94 

 

При разных способах введения плотность пенобетона уменьшается, при введении добавки в раствор 

эффект заметен сильнее. Более высокая стойкость пены в растворе обеспечивает сохранность пенной 

структуры. Возможно, при введении в раствор волластонит играет роль центра кристаллизации 

гидратных соединений и обеспечивает более быстрое схватывание смеси, которая при смешивании с 

пеной обеспечивает более четкую, стойкую макроструктуру и меньший процент разрушения. 

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. При введении волластонита в пену можно отметить повышение кратности пены; 

2. Пенобетонные смеси обладают более высокой стойкостью при введении волластонита до 2,5% от 

массы цемента, что обеспечивает пониженную плотность материала, меньшую расслаиваемость, более 

четкую и равномерную структуру порового пространства. Таким образом, данную минеральную добавку 

можно использовать как стабилизатор поризованной пенобетонной смеси. 

3. Использование данной минеральной добавки позволяет снизить плотность пенобетона до 361 кг/м
3
. 

4. Наибольшая прочность пенобетона достигается при введении волластонита с удельной 

поверхностью 5740 см
2
/г и повышается по сравнению с контрольным образцом на 72%. 
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Abstract. Stringing cement - is expanding, straining cement with very low shrinkage. For unshrinkable concrete is 

small or non-existent as a plastic shrinkage and shrinkage after curing. Cements have not so useful in the 

construction of a property, contractual shrinkage, making it difficult to repair and installation work. This problem is 

solved by using non-shrink Portland. Since the non-shrink cement binder consists of cement and plaster - this may 

give ettringite formation, and as a result - uncontrollable increment of the linear volume. To control this process, we 

decided to use as a stabilizer in an active mineral additives mountain sand. 

 

Введение. Портландцемент – вяжущее вещество, обладающее гидравлическими свойствами, 

состоящее из клинкера и гипса или его производных и добавок. Цементы классифицируют по назначению 

(общестроительные, специальные строительные, нестроительные), по виду клинкера и вещественному 

составу, по прочности при сжатии, скорости твердения, срокам схватывания, нормированию специальных 

свойств. [1] Но все они, в виду своего минералогического состава, обладают таким отрицательным 

свойством как контракционная усадка, что может отразиться на качестве ремонтно-монтажных работ. Это 

проблема решается при использовании безусадочных портландцементов в составах растворов и бетонов.  

Безусадочный цемент – это расширяющийся, напрягающий и реопластичный цемент с очень малой 

усадкой. Для безусадочного бетона мала или отсутствует как пластичная усадка, так и усадка после 

схватывания [2]. Известно, что в таких цементах усадку компенсируют образованием эттрингита, для чего в 

состав вводят некоторое количество гипса в виде вяжущего или камня. Для регулирования процесса 

образования сульфогидроалюмината кальция вводят активную минеральную добавку.  

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) существует один патент на расширяющую добавку 

(РД), разработанную ЯкутПНИИС г. Якутска совместно с НИИЖБ Госстрой Российской Федерации [3]. Эта 

добавка представляет собой смесь тонкомолотой слюды и диопсида АО «Алданслюда» с гипсом. РД 

получают механическим перемешиванием составляющих в определенных пропорциях, исключив 

предварительную обработку с целью химической активации компонентов. 

В данной работе были исследованы местные пески для возможного их применения в качестве 

активной минеральной добавки в РД. 
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  Материалы. Горные пески Кильдямского месторождения произошли в результате возгорания 

залегавших на месторождении угольных линз и пластов [4], в результате чего они приобрели красный цвет.  

Месторождение расположено в 30-32 км к северо-западу от г. Якутска и в 13 км от п. Жатай. Ближайший к 

месторождению населенный пункт – п. Кильдямцы находится от него на расстоянии 8 км. [5] 

Кильдямское месторождение было разведано в 1940 г геологической партией Управления 

промышленности строительных материалов при СНК ЯАССР. Более полные разведочные работы на этом 

месторождении были проведены Центральной геолого-топосъемочной экспедицией Якутского 

геологического управления в 1953 г. Согласно данным отчета начальника поисково–разведочной партии на 

сырье для строительных материалов М.И. Кочетова, запасы полезного ископаемого по категории А2 

составляют 87,7 тысячи м
3
, по категории С1– 2,3 тысячи м

3
. Общие запасы составляют 90000 м

3
. [6] 

Песок с поймы р. Лена отличается мелкой фракцией и по модулю крупности относится к группе 

«очень мелкие», в них отсутствуют пылеватые и глинистые частицы, светлого оттенка. 

Элементный состав исходных материалов определялся рентгеноспектральным анализом (РСА). В 

табл. 1 приведены результаты РСА пробы горного песка Кильдямского месторождения и речного песка с 

поймы р. Лена. 

Таблица 1 

Рентгено-спектральный анализ песка 

песок SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O CaO MgO P2O5 Cl TiO2 Cr2O3 MnO Pt 

Горный 76,32 13,30 6,88 4,94 3,41 1,08 0,37 0,52 0,02 0,24 0,02 0,06 0,03 

Речной 73,00 3,46 1,60 4,95 4,07 4,56 0,40 1,87 2,14 0,958 1,37 0,87 0,05 

 

Анализ полученных результатов показывает, что в Кильдямском песке преобладает содержание 

ключевых оксидов SiO2, Al2O3, Fe2O3, по сравнению с составом речного песка, что определяет возможность 

его применения в качестве АМД. 

Методы исследования. Для определения влияния красного горного песка на процессы расширения 

цементного камня были изготовлены образцы-балочки 4х4х16 см из цементно-песчаного раствора состава 

1:3 стандартной консистенции с введением 15 % по массе расширяющей добавки состоящей из гипсового 

вяжущего вещества и красного горного песка с удельной поверхностью 280 м
2
/кг. В последующем 

замерялись линейные размеры образцов с помощью электронного штангенциркуля по изменению линейных 

размеров по реперам согласно ГОСТ 166-89,  также определяли предел прочности при сжатии в возрасте 7 и 

28 суток. Результаты приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты определения физико-механических показателей образцов на основе безусадочного цемента 

№ 

Расширяющая добавка, % Линейное расширение, % 
Прочность 

на сжатие, МПа 

Вяжущее 

вещество 

Горный 

песок, % 

Гипсовое вяжущее 

вещество,% 
7 сут. 28 сут. 7 сут. 28 сут. 

1 85 10,0 5,0 0,051 0,053 14 28 

2 85 7,5 7,5 0,046 0,058 16 30 

3 85 5,0 10,0 0,211 0,287 15 29 
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  Выводы. Первичные исследования показывают, что в начальные сроки твердения АМД в виде 

горного песка Кильдямского месторождения обеспечивает стабильную структуру затвердевшего цементного 

камня, что отражается на показателях прочности. При этом выявлено оптимальное соотношение в РД 

оставляющих компонентов горный песок : гипс = 1 : 1. 

В связи с тем, что горный песок является более доступным сырьем, результаты исследований могут 

быть использованы не только при производстве бетонных смесей для ремонтно-монтажных работах, но и 

при строительстве капитальных сооружений монолитным способом, мостовых сооружений и т.д., где 

необходимо обеспечить монолитность конструкции.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Классификация цемента. URL: http://mirznanii.com/a/216837/klassifikatsiya-tsementa (дата обращения: 

04.04.2017) 

2. Безусадочный цемент. URL: http://guard.atex-russia.ru/materialy/cement/bezusadochnyj_cement (дата 

обращения: 25.03.2017). 

3. Отчет ГУП ЯкутПНИИС «Провести поисковые научно-исследовательские работы по проблеме 

производства цементов нового поколения (ВКВ, ТМЦ, НЦ) на основе местных материалов ЯССР», 

1991. 

4. Куликов, В.А. Использование горелых пород в производстве кирпича полусухого прессования / 

Башкирский химический журнал. 2010. Том 17. № 4. С. 82-84. 

5. Каймонов В.В., Егорова А.Д., Попова М.Н. Поведение бетонов на основе портландцемента с 

добавкой горелых пород Якутии в агрессивных средах. / Вестник ВГАСУ. Строительство и 

архитектура. – Изд-во: ВГАСУ (Волгоград). – 2014. – №37.– С.73-78. 

6. Бунин Б.И. Исследования строительных материалов ЯАССР. Горелые породы Кильдямского 

месторождения как сырье для производства строительных материалов. Якутск: Книжное издание – 

1961. 

7. Растворные смеси на основе расширяющихся цементов, твердеющих в условиях вечной мерзлоты. 

/А.Д. Егорова, В.В. Народов, А.Е. Местников // Изв. вузов. Строительство. – 2008. – № 8. – С.28-31. 



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
56 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПРОДОЛЬНЫХ БОРТОВ 

ПЛИТЫ БАЛЛАСТНОГО КОРЫТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ 

С. В. Ефимов 

Научный руководитель: профессор, д.т.н. С.А. Бокарев 

Сибирский государственный университет путей сообщения, 

Россия, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191, 630049 

E-mail: esv@sgups.net 

 

THE EXPERIMENTAL GROUNDING OF THE METHOD CALCULATION OF LONGITUDINAL 

BOARDS OF PLATE BALLAST TROUGH REINFORCED CONCRETE SUPERSTRUCTURES 

S. V. Efimov 

Scientific Supervisor: Prof., Dr. S.A. Bokarev 

Siberian state university of railway engineering, Russia, Novosibirsk, D. Kovalchuk str., 191, 630049 

E-mail: esv@sgups.net 

 

Abstract: This paper presents the results of laboratory tests the longitudinal boards of plate ballast trough on 

the action of the vertical load. The comparison of the experimental data with the calculated for the current 

method, the proposed VNIIZhT. The conclusion about the need to correct the calculation method of the 

longitudinal board. 

 

Введение. На сегодняшний день на сети железных дорог ОАО «РЖД» эксплуатируют более 

сорока трех тысяч железобетонных пролетных строений с ездой на балласте. Эти пролетные строения 

запроектированы по разным нормам и под различные нагрузки - начиная с конца XIX века и по 

настоящее время [1-3]. Возможность пропуска по ним временной подвижной нагрузки осуществляют в 

соответствии с требованиями Руководства по определению грузоподъемности железобетонных 

пролетных строений железнодорожных мостов [4]. Однако в нем отсутствует расчет по прочности 

продольного борта плиты балластного корыта, хотя, как показала практика эксплуатации, неоднократно 

происходило их обрушение. При проектировании размеры и армирование бортов всегда назначали из 

конструктивных соображений.  В 70-х годах прошлого века ВНИИЖТом была предложена методика 

расчета продольного борта [5], в которой для определения давления балласта на продольный борт 

использованы методы механики грунтов сплошной среды. Нам не удалось найти экспериментального 

подтверждения того, что методика ВНИИЖТа отражает фактическую работу продольного борта с 

допустимой погрешностью.  

Цель исследований - уточнение методики расчета продольных бортов балластного корыта, в том 

числе с наращенной частью, на основе экспериментальных данных. Для достижения поставленной цели 

были решены следующие задачи: 

- выбор конструкции опытных образцов; 

- разработка программы испытаний; 

- сравнение экспериментальных данных с результатами, полученными по методике ВНИИЖТа; 

- корректировка и обоснование методики расчета продольного борта. 
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  Экспериментальная часть. В 2015 году в лаборатории «Мосты» СГУПС были проведены 

лабораторные испытания железобетонных образцов, выполненных в натуральную величину. Опытные 

образцы изготовили по арматурным и опалубочным чертежам наиболее распространенных типовых и 

типичных проектов железобетонных пролетных строений, эксплуатируемых на сети железных дорог 

ОАО «РЖД»[3, 6]. Железобетонные образцы представляли собой фрагмент плиты балластного корыта 

полной шириной 4,18 м и длиной 1,75 м с продольными бортами различной конфигураций с каждой 

стороны. Опытные образцы были разделены на четыре группы (1, 2, 3.1, 3.2) и соответствовали разным 

типовым проектам. Каждая группа образцов имела размеры и армирование, взятые из соответствующего 

типового проекта [3, 6]. На рисунке 1 приведены поперечные сечения опытных образцов. 

Варьируемыми параметрами при исследовании были: конструкция продольного борта балластного 

корыта и его наращенной части, высота наращенной части продольного борта, толщина балластного слоя 

и эксцентриситет пути. Образец устанавливали под силовой стенд, расположенный в здании Научно-

инженерного дорожного центра СГУПС. Фотография образца под силовым стендом и нагружающего 

устройства приведена на рисунке 1. Для передачи нагрузки от силового цилиндра на образец 

использовали систему траверс, состоящую из двутавров и опирающуюся на рельсы через изготовленные 

по индивидуальному заказу опорные части. Согласно СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы», величина 

временной вертикальной нагрузки отдаленной перспективы С14 равна 35 тс на ось. С учетом 

динамической составляющей, максимальное значение прикладываемой на образец статической нагрузки 

составило 50 тс. В статье [6] приведено более детальное описание процесса проведения эксперимента. 

 

 

Рис. 1. Поперечные сечения опытных образцов и фотография образца под силовым стендом 

 

Нагружение образцов осуществляли при толщине слоя балласта под шпалой равной от 25 до 75 см 

с шагом 10 см. При каждой толщине балласта сдвигали рельсошпальную решетку, таким образом, чтобы 

расстояние от торца шпалы до борта изменялось от 40 до 80 см также с шагом 10 см. 

Результаты. Экспериментальные данные представлены в виде графиков. На рисунке 2 приведены 

графики, отражающие зависимость экспериментальных и расчетных изгибающих моментов в корневом 

сечении бортов от толщины слоя балласта под шпалой.  

Из графиков видно, что фактические изгибающие моменты в корневом сечении продольных 

бортов имеют хорошую сходимость при толщине балласта под шпалой 25-35 см и меньше расчетных 

(коричневый график) в 2-6 раз при толщине 45-75 см. Методика расчета продольного борта ВНИИЖТа, 

основанная на допущениях механики грунтов сплошной среды [5], не совсем корректно отражает 
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  передачу нагрузки на продольный борт через балласт и не рекомендуется к использованию для его 

расчета без существенной корректировки. Мы предлагаем использовать принципы механики зернистых 

сред [7]. На рис.2 также представлен расчетный график зависимости момента от толщины слоя балласта 

под шпалой полученный по формулам механики зернистых сред (синим цветом) [7]. Следовательно, 

можно сделать вывод, что методика расчета продольного борта, основанная на механики зернистых сред, 

имеет хорошую сходимость с экспериментом и более корректно отражает передачу нагрузки через 

балласт на борт по сравнению с методикой, основанной на механики сплошной среды. 

 

 

Рис. 2. Графики зависимости изгибающего момента в корневом сечении бортов от толщины балласта 

под шпалой при расстоянии от торца шпалы до борта равном 60 см 
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Abstract.The article lists compositions of engobe coatings for decorative facing tiles production using clay raw 

material from different deposits. It seems that ancient technologies of the ceramics making were based 

on application of the different clay raw materials and its compositions. In this article there are studies of 

chemical and mineral composition of used clays. The optimal compositions of engobes were determined for 

obtaining of required color scale of decorative coatings and painting with single-stage firing of ceramic products. 

 

Введение.  Создание и изучение простейших ангоб на основе различного глинистого сырья 

является одной из важнейших задач возрождения древних технологий декоративной керамики и их 

совершенствования на современном уровне. В древности на территории современной Якутии на 

достаточно хорошем технологическом уровне были развиты кузнечное и гончарное ремесла [1].В 

кузнечном деле были отдельные мастера, которые заставляли металл звучать красиво и мелодично, что 

было воплощено в «хомусе» - национальном музыкальном инструменте, широко известном в мире [2]. 

Местным гончарам, конечно, далеко было до мастеров древнегреческой чернолаковой керамики [3], но 

они не просто изготавливали посуду, а также умели их расписывать доступными средствами и 

материалами. Возрождение древней технологии изготовления керамики из местного сырья может быть 

воплощено в производстве керамических плиток с декоративным покрытием и эксклюзивной росписью, 

особо востребованных для внутренней облицовки стен и каминов [4-6].  

В современных технологиях производства декоративных облицовочных плит методом 

одностадийного обжига применяются многокомпонентные составы ангобов с дорогостоящими 

импортными добавками, например, фритта FO-7 (Испания), полевой шпат МАN/19 (Турция) [7]. В малых 

производствах, на наш взгляд, вполне можно подобрать составы ангоба, даже с особой белизной, на 

основе местного глинистого сырья. 

Материалы и методы исследования. Для изготовления керамической плитки использовали 

глинистое сырье Намцырского месторождения. Минералогический состав глин исследовали в Институте 

горного дела севера СО РАН на дифрактометре D8 Discover c системой GADDS 

(GeneralAreaDetectorDiffractionSystem). Рентгенометрическая диагностика минеральных 

кристаллических фаз проведена с использованием базы дифракционных данных  ICDD PDF-2 
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  программы  идентификации, поставленные с прибором  и поисковой системы CrystallographicaSearch-

Match (OxfordCryosystems). Глинистое сырье имеет сложный полиминеральный состав, обнаружены 

минералы подгруппы кварца (кварц 56,5%), калий-натриевых полевых шпатов (альбит – 11,5%, ортоклаз 

– 12,6%), каолинит (4%), а также обнаружены гидрослюдистые минералы – 4,9%.  Исследуемый образец 

по тугоплавкости относится к легкоплавким глинам полиминерального состава,  по содержанию  Al2O3 

относится к полукислым глинам, в зависимости от содержания красящих оксидов относится к группе 

среднего содержания  Fe2O3 и TiO2, и характеризуется средним содержанием водорастворимых солей, 

Установлено, что глинистое сырье Намцырского месторождения по всем основным параметрам 

удовлетворяет требованиям технологического регламента для изготовления керамических изделий [8].  

В качестве ангобов использовали композиции из глин кангаласского, кемпендяйского, 

санниковского месторождений. 

Основные результаты. Химический анализ содержания оксидов проводили методом силикатного 

анализа на базе Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.  

 

Таблица 1 

Химический состав сырьевых компонентов, мас. % 

Компонент Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO Fe2O3 TiO2 

Кангаласская 
глина 

0,33 0,49 34,38 60,28 0,07 0,78 0,69 0,95 1,49 

Кемпендяйская 
глина 

2,77 14,41 11,22 42,62 0,19 4,31 16,69 5,68 0,83 

Намцырская 
глина 

0,95 0,55 22,38 63,57 0,04 2,49 0,54 1,71 0,81 

Санниковская 
глина 

2,11 2,14 14,23 61,44 0,13 2,63 4,28 14,39 0,73 

 

 Высушенную и измельченную глину просеяли через сито размером 0,06 мм, смешали в разных 

соотношениях друг с другом,  затем добавляли воду для получения устойчивой суспензии. Составы 

подготовлены путем перемешивания различных глин в зависимости от цветовой гаммы после спекания.  

 

Таблица 2 

Шихтовые составы ангобов, мас. % 

№ Основной компонент Красящий компонент Цветовая гамма после обжига 

1 100% кангаласская глина 0 Белый матовый 

3 80% кангаласская глина 20% санниковская глина Темно-персиковый 

5 50% кангаласская глина 50% санниковская глина Оранжево-персиковый 

6 50% кангаласская глина 50% кемпендяйская глина Оранжево-розовый 

9 80% кангаласская глина 20% кемпендяйская глина Желтовато-коричневый 

 

Основным компонентом послужила кангаласская глина, т.к. при обжиге приобретает белый цвет 

за счет низкого содержания красящих оксидов. Кемпендяйская и санниковская глины послужили в 

качестве пигмента из-за достаточно высокого содержания красящих оксидов. Полученные ангобные 

смеси нанесли на керамическую плитку, изготовленную из глины намцырского месторождения. Для 

начала нарисовали эскиз, затем нанесли ангобные смеси на заранее подготовленную плитку (рис. 1). 
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  Плитку предварительно высушили

один раз при изотермической выдер

 
Эскиз 

Рис. 1. 
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эксплуатационных характеристик.
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THE STUDY OF CELLULAR CONCRETE POROSITY  
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Abstract. The unique thermal properties of cellular concrete based materials is related to their porosity. The 

process of predetermined foam concrete structure formation is considered to be a crucial issue from the point of 

process control and it is currently understudied thus defining the need for additional research. One of the 

effective ways of structure formation control in naturally hardening foam concrete is reinforcement with 

dispersed fibers or introduction of plasticizers. 

 

Значительную часть себестоимости объектов строительства составляют материалы. Для снижения 

стоимости жилья при малоэтажном строительстве и повышения качества и комфортности зданий 

необходимо использовать эффективные ресурсосберегающие и экологически чистые строительные 

материалы. Уникальность теплотехнических свойств ячеистых материалов связана с их пористостью.  

Ячеистый бетон - это искусственный пористый строительный материал с равномерно 

распределенной мелкопористой ячеистой структурой, получаемый в результате поризации и 

гидратационного твердения, тщательно перемешанной растворной смеси.  

Характерной особенностью ячеистого бетона является его пористая структура, представленная 

различными видами пор и в первую очередь ячеистыми. 

Ячеистые поры – это пузырьки полученный путем вовлеченного или защемленного воздуха при 

формовании изделий. Ячеистая пористость характеризует собой долю воздуха в объеме бетонной 

матрицы. Ячеистые поры обычно имеют правильную геометрическую форму и характеризуются 

величиной их диаметра. Большая часть ячеистых и капиллярных пор в межпоровых перегородках не 

имеющая, выхода на поверхность изделий, характеризует закрытую пористость затвердевшего бетона[1]. 

Согласно классификации проф. К.Э. Горяйнова и С.К. Горяйновой [2] поры разделяют по 

размерам: ячеистые – 10
-4 

- 0,2 см, капиллярные - 10
-5

-10
-4

 см, гелевые - менее 10
-6

 см.  

В соответствии с этим газовая пористость ячеистого бетона складывается из суммы объемов этих 

пор: 

 Ппор= Пяч +Пкап +Пгел , (1) 

Газовая пористость – это долевая часть объема ячеистого бетона, занимаемая воздушными порами 

различных видов и выражается в долях или в процентах по отношению к общему объему материала, 

которая характеризует пористость ячеистого бетона.  
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  В таблице 1 представлены данные по пористости ячеистого бетона не зависимо от ее способа 

создания [3]. 

Таблица 1 

Характеристика пористости ячеистого бетона  

Средняя плотность 

ячеистого бетона, 

кг/м
3
 

Общий 

объем 

пористости 

Побщ, % 

Объем 

твердой 

фазы, 

Vт, % 

Ячеистые 

поры, Пя 

Капиллярные 

поры, Пкап 

Гелевые 

поры, Пг 

размер, м объем, % размер, м 
объем, 

% 

размер, 

м 

объем, 

% 

200 92 8 10
-6

 - 0,25·10
-2

 83 10
-7

 - 10
-6

 7,5 <10
-8

 1,5 

300 88 12 10
-6

 - 0,2·10
-2

 76 10
-7

 - 10
-6

 9 <10
-8

 3 

400 84 16 10
-6

 - 0,15·10
-2

 70 10
-7

 - 10
-6

 10,5 <10
-8

 3,5 

 

Капиллярная пористость ячеистого бетона зависит от исходного значения В/Т отношения 

бетонной смеси и может изменяться в процессе последующей гидратации цемента. Величина гелевой 

пористости в бетоне зависит от количества цемента и степени его гидратации. При одинаковой величине 

общей пористости, но при различном соотношении ее видов ячеистый бетон имеет различные физико-

механические свойства. 

В литературных источниках отсутствуют сведения о детальном изучении зависимости размеров 

диаметров пор и их взаимосвязи с физико-техническими свойствами. Распределение ячеистых пор по 

размерам описывают их количественным соотношением. Оценку о распределении пор по размерам в 

технологии пенобетонов дают по двум параметрам: 

- среднему диаметру пор (Dпор) 

- среднеквадратическому отклонению от среднего значения диаметра пор (σ{ Dпор}). 

 Последний показатель характеризует полидисперсность пор, т.е., количественное распределение 

их по размерам. Анализ этих показателей ячеистых макроструктур бетонов показывает, что чем ниже 

средняя плотность бетона, тем больше полидисперсное распределение пор в нем по размерам, что и 

снижает физико-технические свойства пенобетона. 

Прочностные свойства ячеистых бетонов связаны не только с характеристиками межпорового 

материала, но и с геометрическими параметрами межпоровых перегородок, их конфигурацией, 

толщиной, поверхностью внутренних стенок ячеек. 

Проблема управления процессами получения ячеистого бетона естественного твердения с 

заданной структурой очень актуальна и до сих пор в полном объеме не решена. 

Для обеспечения требуемых параметров эксплуатационных свойств необходимо обеспечить 

оптимальную ячеистую структуру. «Оптимальной следует считать ячеистую структуру с равномерно 

распределенными порами, в виде полидисперсных по размеру, замкнутых, деформированных в 

правильные многогранники с глянцевой поверхностью припорового слоя, разделенных тонкими 

плотными, одинаковыми по сечению межпоровыми перегородками» Для получения такой оптимальной 

ячеистой структуры необходимо оптимизировать однородность распределения пористости в объеме 

материала.  

Эффективным способом управления структурообразованием пенобетонов естественного 

твердения может быть дисперсное армирование бетонов волокнами с введением пластифицирующих 

добавок [4]. 
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  В настоящее время в технологиях производства бетона используется множество видов 

микроармирующих волокон: стальные, полипропиленовые, полиуретановые, базальтовые, 

стекловолоконные, асбестовые, хлопковые и другие. Каждый вид микроармирующих добавок имеет свои 

особенности, достоинства и недостатки, отличается своей структурой, длиной и толщиной волокна. 

По результатам исследований [5] для повышения качества пенобетона наибольшей 

эффективностью обладают следующие микроармирующие волокна: полипропиленовая фибра, 

базальтовое волокно и хризотил-асбестовое волокно. Добавление микроармирующих волокон и 

пластифицирующих добавок способствует дополнительному воздухововлечению, за счет чего 

образуются замкнутые мелкодисперсные поры.  

Минеральные волокна, обладая рыхлой веретенообразной структурой, взаимодействуют с 

цементной системой, вызывая в зоне контакта рост новообразований, что упрочняет структуру матрицы 

за счет сцепления. Установлено, что введение исследуемых добавок повышает площадь контактов 

цементной матрицы и ее плотность. По результатам электронно-микроскопических исследований 

установлено, что основным отличительным признаком образцов пенобетона с добавками является более 

однородная структура, поры равномерно заполняют все пространство. Наличие неукрепленных пор 

пенобетона с перфорированными стенками приводит к уменьшению прочностных и увеличению 

усадочных характеристик.  
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Abstract. Due to the growth of housing construction in the Khanty-Mansi autonomous district, the region is 

interested to use local raw materials. The raw material base of district has significant reserves of non-metallic 

minerals. The goal was to obtain concretes of the high grade based on local raw materials of Yurubeno-

Thomskogo field. The test results show that the use of gravel fraction of 10-20 mm as compared to 5-20 mm 

leads to reduce the consumption of cement to 5% and to increase the strength of concrete by 8%. 

 

 

Монолитный бетон является основой современного строительства. Широкое распространение 

монолитного бетона обусловлено рядом положительных особенностей этого материала. Монолитные 

бетонные смеси легко формуются, что позволяет изготавливать из бетона конструкции практически 

любой формы и конфигурации (балки, ригеля, диафрагмы, колонны и т.д.). Положительной 

особенностью этого материала также является изменение свойств бетона за счет регулирования 

прочности водоцементным отношением и управлением зерновым составом материала [1]. Повышаются 

требования к продукции. Все большее внимание уделяется получению бетонов класса В25 и выше с 

использованием местного сырья. 

В связи с ростом жилищного строительства на территории Ханты-Мансийского автономного округа, 

этот регион более чем заинтересован в использовании местного сырья. Так как для реализации 

строительных программ в автономный округ ежегодно приходится ввозить из других регионов 

Российской Федерации до 80% строительного песка, что ориентировочно составляет 1,5-2,5 млн.м
3
. Эту 

потребность можно закрыть путем использования местного песка. Сырьевая база округа располагает 

значительными запасами нерудных полезных ископаемых. Одной из таких баз и является 

Юрубено-Тхомское месторождение [2]. 

В связи с тем, что строительный рынок в настоящее время требует использования 

высококачественных бетонов с маркой по прочности В25 и выше, целью данной работы является 

получение бетонов выше указанных классов на местном сырье Юрубено-Тхомского месторождения. 

Для получения заданной прочности бетона, необходимой подвижности бетонной смеси в 
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соответствии с выбранной технологией изготовления конструкции или изделия и обеспечения 

экономичности бетона (как правило при минимальном для данных условий расходе цемента) производят 

проектирование составов бетона, в результате которого определяют такое соотношение между 

исходными материалами, при котором будут удовлетворены заданные требования к бетону и бетонной 

смеси. Для достижения поставленной цели подбор составов бетона осуществлялся по методу 

наименьшей межзерновой пустотности с использованием крупного заполнителя с узкой фракцией 5-20 и 

10-20 [3]. Слитность и связность структуры бетонов достигается путем подбора оптимального 

гранулометрического состава крупного и мелкого заполнителей с учетом полного заполнения 

межзерновых пустот мелкого и крупного заполнителей цементным тестом.  

При приготовлении бетонных смесей в качестве вяжущего применялся портландцемент 

ОАО «Искитимцемент» (ГОСТ 10178-85), в качестве мелкого заполнителя песок Юрубено-Тхомского 

месторождения (ГОСТ 8736-2014 ), в качестве крупного заполнителя использовался щебень из гравия 

фр. 10-20мм и 5-20мм ОАО «Томская судоходная компания» (ГОСТ 8267-93), для затворения бетонной 

смеси использовалась вода из городской водопроводной сети, удовлетворяющая требованиям 

ГОСТ 23732-2011 «Вода для бетонов и строительных растворов. Технические условия». Составы 

бетонных смесей приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Составы бетонов с использованием местного сырья Юрубено-Тхомского месторождения 

№ состава 
Класс бетона 

планируемый 

Расход составляющих кг/м
3
 Средняя 

плотность 

кг/м
3
 

Подвижность, 

см КЗ П Ц В Д В/Ц 

1 В15 280 590 260 165 0,63 2300 10.5 

2 В20 300 560 310 165 0,53 2335 10.5 

3 В20 300 560 310 165 0,53 2335 10.5 

4 В22.5 310 540 340 170 0,5 2360 11.0 

5 фр. 

(10-20мм) 
В25 320 540 370 166 0,45 2370 10.0 

6 фр. 

(5-20мм) 
В25 300 490 390 180 0,46 2360 10.0 

7* В25 330 510 370 150 3,9 0,41 2360 12.0 

Примечание * - состав с использованием пластификатора. 

 

На рис. 1 приведены результаты испытания бетонов на прочность при сжатии, разработанных и 

рекомендуемых к внедрению в возрасте 28 суток.  

Результаты испытаний показывают, что применение фракции щебня 10-20 мм по сравнению с 

5-20 мм позволяет уменьшить расход цемента на 5% и увеличить прочность бетона на 8%. 

Окончательный вариант выбора крупного заполнителя должен быть обоснован экономическими 

расчетами. Введение пластифицирующей добавки уменьшает водопотребность смеси на 9% и 

увеличивает прочность бетона до В 27,5. 

Проектирование составов тяжелого бетона по принципу минимальной межзерновой пустотности 

позволяет получать бетоны в широкой номенклатуре марок по прочности от 200 до 350 без перерасхода 

цемента и применения модифицирующих добавок [4,5]. Использование комплексов модифицирующих 

добавок позволит расширить номенклатуру бетонов. 
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Рис. 1.  Диаграмма испытания бетонов на прочность при сжатии в 28-суточном возрасте 
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Abstract. The article discusses the comparison of physical and mechanical properties fiber reinforced foam 

concrete (the FRFC) using the secondary cellulosic fibers (the SCF). The basis of the article is the results of 

research of technical properties of the foam with the addition of the SCF and FRFC based on various binders. 

The results of the experimental data give an idea of the maximum FRFC properties. Experiments were carried 

out using standard tools and measurement methods, as well as a complex of modern physical and chemical 

methods of analysis. As a result of the analysis of physical and mechanical properties FRFC, set the optimum 

content of the SCF with respect to the binder mass. It revealed a causal relationship between the content of the 

SCF and compressive strength FRFC. 

 

Введение. В связи с интенсивным увеличением строительства жилых и общественных зданий в 

Республике Саха (Якутия), возникает необходимость в наличии конкурентоспособного конструкционно-

теплоизоляционного стенового материала, способного выдерживать суровые климатические условия 

Крайнего Севера. В первую очередь, материал должен обладать достаточной прочностью при 

пониженных плотностях, малым коэффициентом теплопроводности, высокими показателями 

морозостойкости и звукоизоляции. Одним из немногочисленных материалов, отвечающих высоким 

требованиям мировых стандартов, является фибропенобетон [1].  

Исходя из жестких требований к технологии изготовления фибропенобетона, и особенностей 

эксплуатации изделий на их основе, фибра должна удовлетворять следующим требованиям: предельная 

деформативность фибры должна быть выше предельной деформативности бетона; соотношение модулей 

упругости фибры и бетонной матрицы должно быть больше 1; предел прочности фибры на растяжение 

должна превышать этот же параметр цементной матрицы; быть химически стойкой в щелочной среде 

твердеющего цемента [2, 3]. По соотношению «цена/качество», вышерассмотренным требованиям 

наиболее соответствует вторичная целлюлозная фибра (ВЦФ), извлекаемая из отходов макулатуры [1,4]. 

Нами изучены фибропенобетоны на основе цемента, гипса и магнезиального вяжущего с 

использованием ВЦФ. Наряду с этим, исследовано влияние ВЦФ на устойчивость технической пены. 
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  Материалы и методы исследования. Образцы фибропенобетона изготовлены по 

«классическому» способу. Лабораторные испытания образцов выполнены на поверенных приборах 

испытательного центра «Якутск-Эксперт». Исследование структуры, определение качественных и 

количественных показателей фибропенобетона проведены на базе инновационно-технологического 

центра «Энергоэффективные строительные материалы».  

Основные результаты. Экспериментальными исследованиями установлено положительное 

влияние ВЦФ на устойчивость технической пены. В исследовании использована пена со средней 

плотностью 75 кг/м3. В качестве порообразующей добавки использован пенообразователь итальянского 

производства FOAMCEM.  На рис. 1 показана изменение устойчивости пены от концентрации 

пенообразователя. Мерой устойчивости пены принят промежуток времени, при котором выделяется 50% 

водного раствора порообразователя [2].  Повышенная устойчивость предположительно связано с 

частичным закупориванием канала Плато-Гиббса и снижения скорости истечения жидкости, благодаря 

трению c ВЦФ.  

 

 

Рис. 1. Влияние содержания ВЦФ на устойчивость технической пены 

 

В табл. 1 приведены физико-механические характеристики фибропенобетона с использованием 

ВЦФ на основе различных вяжущих. В результате исследований установлено оптимальное содержание 

ВЦФ для каждого вида фибропенобетона. Следует отметить, что использование ВЦФ позволяет 

повысить вязкость разрушения фибропенобетона в результате торможения процесса образования 

микротрещин [3]. Кроме этого, увеличение прочности на сжатие предположительно связано с более 

плотной упаковкой продуктов гидратации вяжущего в контактной зоне между ВЦФ и матрицей. Прежде 

всего, данный эффект объясняется образованием центров кристаллизации на поверхности ВЦФ и 

последующим осаждением продуктов гидратации [2].  

Наиболее высокую прочность показали образцы на основе магнезиального вяжущего, далее на 

основе цемента, затем на основе гипсового вяжущего. Анализ прироста прочности относительно 

прочности контрольного образца фибропенобетонов на различных вяжущих позволил сформировать 
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  следующую гипотезу: вложенный потенциал прочностных характеристик фибры максимально 

используется при высокой плотности межпоровой перегородки. В противном случае, при низких 

плотностях межпоровой перегородки, сцепление между ВЦФ и матрицей снижается. 

 

Таблица 1 

Физико-механические характеристики образцов фибропенобетона с использованием ВЦФ 

№ 
п/п 

Название  
показателя 

Единица 
измерения 

Фибропенобетон на основе 

гипсового 
вяжущего 

цемента 
магнезиального 

вяжущего 
1 Средняя плотность кг/м3 624,29 631,08 607,35 
2 Прочность при сжатии МПа 1,37 1,83 6,41 

3 
Коэффициент конструктивного 
качества1 

- 2,19 2,89 10,55 

4 
Прирост прочности относительно 
прочности контрольного образца 

% 23 41 68 

5 Коэффициент теплопроводности Вт/(м×К) 0,127 0,135 0,142 

6 
Оптимальное содержание ВЦФ 
(от массы вяжущего) 

% 0,2 0,30 1,00 

 

Заключение. Таким образом, на основании проведенных исследований,установлен 

положительный эффект использования ВЦФ в технологии фибропенобетона. По результататам физико-

механических испытаний определено оптимальное содержание ВЦФ для фибропенобетонов на основе 

цемента, гипсового и магнезиального вяжущего.  Введение ВЦФ позволяет увеличить прочность при 

сжатии 23-68%. Учитывая тот факт, что ВЦФ извлечены из обычной бумажной макулатуры, степень 

увеличения прочности можно считать достаточно высокой. Следовательно, фибропенобетоны с 

использованием ВЦФ позволяют получить конструкционно-теплоизоляционный стеновой материал 

плотностью D600 и прочностью В1-В5 на основе различных вяжущих (гипса, цемента, магнезиального 

вяжущего).  
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Abstract. Among the many compositions of polymer-silicate compositions chosen for the study natrosilite glass, 

modified SBR latex filled with powder hydrolytic lignin. The proposed formulations for smoothing the surface of 

concrete. Marked with unique properties that gives the fine lignin polymer-silicate materials: increases the 

adhesion activity of the binder, increasing strength, improving hydrophysical properties, expanding the 

possibility of regulation of rheological, deformation, thermal, anti-corrosive properties. 

 

Введение.  Среди строительных материалов особое место занимают составы для выравнивания 

поверхности бетона при подготовке их под окраску или наклейку отделочных покрытий. Это сложные 

композиции, включающие органические и минеральные связующие, наполнители, пластификаторы и 

специальные добавки. Наиболее эффективны композиции, в которых сочетаются минеральные и 

органические компоненты, как в вяжущей, так и в наполняющей частях состава [1-3]. 

В качестве органического наполнителя, способного регулировать свойства полимерсиликатов для 

отделочных работ, предложен гидролизный лигнин – многотоннажный отход химической переработки 

древесины. В Хакасии полигон с отходами лигнина занимает порядка 40 га площади с общими запасами 

500 тыс. куб.м. Целью исследований является изучение зависимостей твердения и строительно-

технических свойств лигнополимерсиликатных материалов для отделочных работ. 

Экспериментальная часть. В состав исследуемой композиции входит два минеральных и два 

органических вещества, обладающих вяжущими свойствами. Минеральные – это известковое тесто и 

жидкое стекло, органические – раствор животного клея и бутадиенстирольный латекс. У каждого из этих 

веществ своя скорость твердения. Самая меньшая – у известкового раствора – 1,5-2 суток. Твердение 

жидкого стекла может происходить от нескольких часов до суток. Жидкое стекло твердеет на воздухе 

вследствие высыхания и выделения аморфного кремнезема под действием содержащегося в воздухе 

углекислого газа, образуется гель, уплотняющийся по мере удаления влаги из системы. Твердение клея 

также происходит путем образования геля из коллоидного раствора. Клей твердеет от нескольких часов 

до суток. Бутадиенстирольный латекс твердеет по схеме отсасывания влаги пористой поверхностью, в 

результате чего сближаются и слипаются глобулы полимера. Процесс происходит быстро – от 0,5 до 1,5 
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  час., но назвать это твердением практически нельзя, т.к. образовавшиеся продукты обладают высокой 

эластичностью и служат, скорее для улучшения адгезионных свойств. 

Кинетика твердения всех четырех совокупно взятых зависит от одного, наиболее активного 

компонента. Таковым является жидкое стекло, процесс твердения которого сравнительно легко 

управляем, а твердость и прочность конечного продукта выше, чем у остальных связующих. 

Учитываются взаимодействия, возникающие при контакте связующих с наполнителями и влияние 

лигнина на кинетику твердения всей композиции. Лигнин во многом определяет взаимодействия в 

системе и может выступать как регулятор технологических, физико-механических и эксплуатационных 

свойств. Кислотный остаток в лигнине, действуя на известь, образует в результате реакции некоторое 

количество гипса, который служит ускорителем твердения. [4, 5] 

Кинетику структурирования и твердения определяет преимущественно жидкостекольное 

вяжущее, регулируемое гидролизным лигнином и реакциями в щелочной среде извести. Кинетику 

набора прочности (рис. 1) определяли испытанием на сжатие образцов – кубиков 2×2×2 см. 

 

 

Рис. 1. Кинетика твердения (1) и набора прочности на сжатие (2) отделочной 

лигнополимерсиликатной композиции 

 

Водопоглощение образцов оптимального состава при 12%-м содержании лигнина в раннем 

возрасте меньше, чем в 7-суточном, что объясняется неполным высыханием и незавершенностью всех 

реакций за 36 час. Более отчетливо разница проявляется после 30 суток вымачивания. Так, 

водопоглощение образцов с лигнином в 7- суточном возрасте 4,9% на 2% больше, чем в 36-часовом 

2,9%. Те же показатели у состава без лигнина 7,6% и 2,6%. Разница 2% против 5% указывает на то, что 

поры лигнина закрыты продуктами реакции уже в 36-часовом возрасте, но влага еще не полностью 

удалена. Примерно такое же соотношение у образцов с 6%-м содержанием лигнина. У состава без 

лигнина высокие показатели 7-суточных образцов обусловлены тем, что они были более высушены. 

Пониженная чувствительность образцов с лигнином к увеличению срока вымачивания 

свидетельствует о том, что процесс твердения связующего вблизи зерен лигнина ускорен и завершается 

не позже 1-1,5 суток,  хотя в массе состава, где еще остается некоторое количество свободной влаги, 

процесс твердения продолжается. Затвердевшее связующее закупоривает поры лигнина водостойкой 
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  оболочкой, поэтому длительное вымачивание не увеличивает существенно прирост влаги в материале, 

независимо от процентного содержания лигнина. [6, 7] 

Если частицы пористого лигнина плотно покрываются оболочкой полимерсиликатного 

связующего, то материал обладает одновременно гидро- и теплоизоляционными свойствами. Такая 

особенность характерна для выравнивающего состава с лигнином – наполнителем. По этим свойствам 

разработанный состав существенно отличается от бетона и помимо своей основной функции – 

выравнивание поверхности может служить как защитное изоляционное покрытие. 

Гранулометрический состав лигнина удовлетворяет требованиям для наполнителя и мелкого 

заполнителя древесных бетонов. В качестве мелкодисперсного наполнителя отделочных композиций 

может быть использовано не более 10% отвального лигнина. Для выравнивающего состава подходит 

среднедисперсная фракция с размером частиц от 0,14 до 0,315 мм, составляющая 30% всей пробы. 

Гидролизный лигнин загружается в барабанную сушилку и после нее фракционируется на 

ситовом сепаратор для отделения фракции 0,315-0,63 мм, которая составляет в среднем 30% всего 

обрабатываемого сырья. Композицию готовят, загружая в смеситель расчетное количество известкового 

теста – по рецептуре состава, заливают раствор клея и жидкое стекло: смеситель перемешивают в 

течение 4-6 мин. Затем вводят в смеситель дозированное количество фракционированного гидролизного 

лигнина, перемешивают состав и в последнюю очередь загружают мел и стабилизированный латекс. Всю 

массу дополнительно перемешивают до однородного состояния с общим временем не более15-20 мин.  
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Abstract. The necessity for development of an approach to studying the phase composition and physico-chemical 

processes occurring during the firing of ceramic materials with a matrix structure based on technogenic and 

natural materials is substantiated. The study results on definition of critical conditions for obtaining of a 

ceramic matrix composites macromodel are presented. 

 

 

Использование техногенных отходов в производстве строительных материалов, наряду с 

расширением их сырьевой базы, позволит улучшить экологическую обстановку промышленных 

регионов. Одними из наиболее важных проблем использования отходов в керамическом производстве 

являются их низкие технологические свойства и неоднородность по химико-минералогическому составу. 

Такое сырье требует разработки принципиально новых подходов к производству керамики [1].  

Авторами разработаны технологические принципы формирования структуры изделий на стадии 

массоподготовки и прессования сырца, позволяющие получать керамические материалы из 

промышленных отходов с заданными физико-механическими характеристиками [2]. Создание 

керамических композиционных материалов матричной структуры возможно за счет грануляции 

заполнителя из этих отходов с последующим опудриванием полученных гранул легкоплавкой глиной, 

прессования полученных порошков, сушки и обжига изделий. В результате формируется керамический 

матричный композит, в котором ядра заполнителя заключены в хорошо спеченный пространственно-

организованный каркас – матрицу.  

Недостаточная изученность физико-химических процессов, протекающих при обжиге на границе 

«ядро-матрица», затрудняет разработку технологии стеновой керамики и прогнозирование 

эксплуатационных свойств материалов из различных видов сырья. Основные проблемы здесь связаны с 

малой толщиной граничного слоя, порядка 20…80 мкм, что усложняет проведение дифференцированного 

послойного фазового анализа с идентификацией минеральных фаз. Таким образом, при исследовании 

керамических матричных композитов возникла необходимость разработки масштабной физической 
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  модели граничного слоя между ядром и оболочкой матрицы. 

Цель работы заключалась в нахождении критичных условий изготовления лабораторных моделей, 

обеспечивающих физическое подобие процессов, протекающих в керамических матричных композитах. 

Достижение цели предусматривает постановку серии однофакторных экспериментов, в которых 

поэтапно исследуется влияние каждого отдельного фактора на процессы взаимодействия компонентов 

ядра и матрицы в слоях лабораторных моделей (модельных образцов). Оценка влияния фактора 

устанавливалась по отклику, проявляющемуся изменением фазового состава слоев модельного образца. 

Для оценки отклика использовался рентгенофазовый анализ, результаты которого сопоставлялись с 

прогнозом протекания вероятных твердофазных реакций, основанным на расчетах энергии Гиббса. 

 

Рис. 1. Схема переходной зоны от ядра к оболочке в керамических образцах с матричной структурой 

При приготовлении модельных образцов авторы исходили из того, что при формировании гранул из 

отходов с последующим «накатыванием» на их поверхность глинистой компоненты шихты в граничной 

зоне оба сырьевых материала частично перемешиваются. При этом распределение обоих компонентов на 

границе ядро-матрица интегрально изменяется в общей массе от 100 до 0 мас. % и наоборот. 

Дифференцируя этот переход на несколько зон с фиксированным соотношением компонентов, можно 

приближенно смоделировать границу раздела фаз в керамическом матричном композите. 

Предварительно количество переходных слоев менялось от 1 до 5. Экспериментально было 

установлено, что один-два переходных слоя дают очень грубое приближение модели к реальным 

условиям матричной структуры. При формовании образцов с пятью переходными слоями возникли 

технологические проблемы, связанные со сложностью изготовления образцов-цилиндров на обычном 

лабораторном оборудовании [3]. Таким образом, оптимальным является формирование 3-х переходных 

слоев, а общее количество слоев в модельном образце составляет пять (рис. 1, г). 

На первом этапе были проведены исследования по уменьшению толщины слоев до минимально 

возможных, позволяющих провести отбор проб материала для рентгенофазового анализа. В качестве 

материала ядра использовались шламистые железорудные отходы, матрицы – умереннопластичный 

суглинок. Подробная характеристика сырья приведена в работе [3]. 

С учетом ранее проведенных экспериментов при толщине слоев 9…10 мм [4] получены образцы с 

толщиной слоя до 4 мм. Экспериментально установлено, что дальнейшее уменьшение толщины слоя 

технологически затруднено при изготовлении образцов в стандартных лабораторных пресс-формах. 

Сравнительный рентгенофазовый анализ модельных образцов показал, что интенсивность 
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  дифракционных максимумов реликтового кварца, гематита и полевого шпата практически не изменяется 

при различной толщине слоев, в то время как она значительно уменьшается для минеральных фаз 

группы пироксенов (диопсид, авгит), шпинели и оливина. Протекание высокотемпературных реакций с 

образованием указанных минеральных фаз подтверждается и прямыми методами исследований, такими 

как петрография и электронная микроскопия [5]. 

На втором этапе изучали влияние направленного потока воздуха на взаимодействие слоев в процессе 

обжига модельного образца. Для оценки влияния организованного воздухообмена на диффузный 

массоперенос потребовалось изменение конструкции модельного образца. В соответствии с 

концептуальной схемой, изложенной в работе [4] были изготовлены многослойные модельные образцы с 

диаметром 60 мм и сквозным отверстием в центре диаметром 12 мм. 

Для организации принудительного воздухообмена при обжиге сквозное цилиндрическое отверстие в 

теле образца с одной стороны плотно закупоривали, а к другой через смотровое отверстие в муфельной 

печи по кварцевой трубке подвали поток воздуха. После обжига были проведены исследования 

минеральных фаз аналогично первому этапу. Полученные экспериментальные данные совпадают с 

прогнозом протекания вероятных твердофазных реакций, основанным на расчетах энергии Гиббса в 

керамическом матричном композите из железорудных отходов и суглинка. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

- уменьшение толщины дискретных слоев модельных образцов приводит к снижению интенсивности 

пиков высокотемпературных минеральных новообразований, при этом изменение фазового состава не 

происходит. Таким образом, изменение толщины слоя в пределах 4-9 мм не является критичным 

условием получения модельных образцов керамических матричных композитов; 

- организация направленного воздухообмена между слоями модельных образцов способствует 

активизации тепломассопереноса при обжиге, усиливает взаимодействие между компонентами 

материала на границе ядро-матрица, что повышает адекватность разработанной модели. 
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Abstract. Conducted studies of the chemical and granulometric compositions of representative samples of dump 

open-hearth slag. This material chemical composition is aluminosilicate raw materials. The changes in the gra-

nulometric composition of the slag before and after activation in the mill. Sieve analysis the original sample 

showed that the material is coarse. Further, the analysis of samples of finely slag after activation in the rod mill 

type. The optimal grinding time, which is 1.5-2 hours. 

Ключевые слова: мартеновский шлак, химический состав, гранулометрический состав, актива-

ция, производство строительных материалов 

Одной из основных проблем современности является интенсивное накопление крупнотоннажных 

промышленных отходов, объемы которых возрастают с каждым годом [1]. На юге Кемеровской области, 

наряду с отходами добычи и переработки угля, остро стоит вопрос утилизации побочных продуктов гор-

но-металлургического комплекса. В результате многолетней работы АО «ЕВРАЗ Объединенный Запад-

но-Сибирский металлургический комбинат» в Новокузнецке накоплены десятки миллионов тонн отваль-

ных шлаков металлургического производства, ухудшающих экологическую обстановку в городе [2]. 

Цель настоящей работы заключалась в исследования отвальных мартеновских шлаков комбината 

на предмет их использования при изготовлении строительных материалов.  

Отобранные представительные пробы отходов сталелитейного производства имеют обычно алю-

мосиликатную природу и содержат до 80 % углекислого кальция в виде силикатов кальция и магния [3].  

Химический состав шлаков определялся в центральной лаборатории «Материаловедение» Сибир-

ского государственного индустриального университета на рентгенофлуоресцентом волнодисперсионном 

спектрометре последовательного действия ShimadzuXRF-1800. По химическому составу суммарное со-

держание щелочноземельных оксидов (CaO, MgO) в шлаке составляет 45-48 %. По гранулометрическому 

составу – материал грубодисперсный. Ситовой анализ исходной пробы показал, что более 75% материа-

ла приходится на фракции менее 10 мм. Полный химический и гранулометрический составы представи-

тельной пробы отвального мартеновского шлака приведены в таблицах 1 и 2 соответственно. 
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Таблица 1 

Химический состав исследуемого мартеновского шлака 

№ пробы 
Массовая доля элементов, % 

Fеобщ МnО СаО SiO2 Аl2O3 MgO Na2O K2O TiO2 S P2O5 

16-3094 13,79 2,76 32,35 27,17 7,57 15,49 0,24 0,32 0,50 0,20 0,55 

16-3095 14,53 3,44 32,44 27,94 6,56 14,91 0,21 0,21 0,50 0,18 0,78 

16-3096 12,88 3,15 31,46 23,68 7,22 14,10 0,21 0,31 0,48 0,19 0,50 

 

Таблица 2 

Гранулометрический состав мартеновского шлака в исходном состоянии 

 

Подготовленную усредненную пробу предварительно высушенного металлургического шлака 

подвергли грубому дроблению в лабораторной щековой дробилке до фракции не более 10 мм. Тонкое 

измельчение проводили в лабораторной мельнице стержневого типа. Последовательно меняли продол-

жительность помола проб, которая составила соответственно: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0 час. Результаты двух-

стадийного помола шлака разной продолжительности в виде интегральных кривых показаны на рисун-

ке 1.  

 

Рис. 1 Дисперсный состав тонкомолотого мартеновского шлака  

 

Проанализировав интегральные кривые распределения количества частиц шлака в зависимости от 

их размера установлено, что средний диаметр частиц составляет 100-300 мкм. Характер кривых (рисунок 

1) показывает, что продолжительность помола в течение 1-4 часа практически не оказывает существен-

ного влияния на конечный результат. Расхождение по суммарному содержанию частиц в пределах каж-

дой фракции не превышает 1,5-2 %. Таким образом, результаты гранулометрического состава тонкомо-

№ пробы 
Фракции шлака, мм 

Сумма 
>40 20-40 10-20 5-10 2,5-5 1,2-2,5 0,63-1,2 0,315-0,63 0,14-0,315 <0,14 

16-3094 6,9% 5,9% 13,4% 23,2% 27,8% 12,4% 2,5% 2,6% 3,3% 2% 100% 

16-3095 7,6% 4,6% 18,2% 27,9% 22,4% 8,7% 3,3% 2,4% 1,8% 3,1% 100% 

16-3096 5,9% 7,8% 15,6% 21,4% 25,5% 11,0% 2,2% 3,2% 4,8 2,6% 100% 
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лотого шлака с продолжительностью помола более 1 часа можно усреднить и представить их в виде гис-

тограммы на рисунке 2. 

 

Рис. 2 Гистограмма гранулометрического состава отвального мартеновского шлака  

 

В результате лабораторных исследований установлены оптимальные оборудование и параметры 

для механоактивации отвального мартеновского шлака: двухстадийное дробление; грубый помол в ще-

ковой дробилке до фракции не более 10 мм; тонкое измельчение в стержневой или шаровой мельнице 

камерного типа в течение 60-90 минут до фракции 100-300 мкм. 

С учетом химического состава отходов (~ 50 % щелочноземельных оксидов) были проведены 

предварительные лабораторные испытания активированного тонкодисперсного шлака в качестве актив-

ного компонента в составе клинкерных вяжущих. Для этого в портландцемент вводился тонкомолотый 

шлак в количестве 10-50 мас.% и после совместной активации в мельнице по стандартной технологии 

готовились лабораторные образцы с размерами 40×40×160 мм. Полученные результаты показали, что 

активированный отвальный мартеновский шлак может использоваться в количестве до 30 мас.% в каче-

стве компонента клинкерного вяжущего. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2009 году: гос. Докл. 

[Текст] / Российская Федерация. М-во природ. Ресурсов и экологии. – М., 2010. 

2. Переработка и утилизация отходов на международном уровне [Электронный ресурс]: – Режим 

доступа:  http://www.tvn-tv.ru/news/industry/pererabotka_i_utilizatsiya_otkhodov_na_ 

mezhdunarodnom_urovne.html. – Загл. с экрана. 

3. Мамаев К. А. Основы агрохимии и применение ядохимикатов [Текст] / К. А. Мамаев, А. М. Мит-

рофанов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Высш. школа, 1975. - 168 с. 



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
80 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ПРИ ВВЕДЕНИИ 

НАНОДИОКСИДА КРЕМНИЯ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ДИСПЕРСНОСТИ 

О.В. Демьяненко  

Научный руководитель: профессор, д.т.н. Н.О. Копаница, профессор, д.т.н. Ю.С. Саркисов 

Томский государственный архитектурно-строительный университет,   

Россия,  г.Томск,  пл. Соляная, 2, 634003 

E-mail: angel_n@sibmail.com 

 

REGULARITIES OF INCREASE IN DURABILITY OF THE CEMENT STONE AT INTRODUCTION 

OF SILICON NANODIOXIDE WITH DIFFERENT DEGREE OF DISPERSITY 

O.V. Dem'yanenko 

Scientific Supervisor: Prof., Dr. N.O. Kopanitsa, 

Prof., Dr. Y.S. Sarkisov 

Tomsk State University of Architecture and Building, Russia, Tomsk, Solyanaya Sq, 2, 634003 

E-mail: angel_n@sibmail.com  

 

Abstract. The influence of nano-SiO2 on the strength properties of cement stone is studied in the article.  It was 

found that the strength of the modified cement stone at 28 days of hardening is 45% higher, compared with the 

control samples, with the addition of Ts38. 

 

Введение. С интенсивным развитием строительства в последнее время термин «нанотехнология» 

стремительно ворвался в лексику научных журналов. Широко обсуждаются проблемы и перспективы 

нанотехнологий в строительстве [1, 2, 3]. В работах В.И. Калашникова, С.С. Каприелова, Е.М. 

Чернышова, Ю.М. Баженова, Е.В. Королева и других обоснована эффективность применения добавок на 

основе микро- и наночастиц в технологии производства строительных материалов.  Экспериментальные 

исследования [5-8] и практический опыт различных ученых призваны убедить общественность в 

перспективах применения наноразмерных частиц для создания материалов с фундаментально новыми 

свойствами и функциями.  

Цель работы: выявить закономерность повышения прочностных характеристик цементного камня при 

введении нанодиоксида кремния. Учеными из г. Новосибирск в Институте Ядерной физики и 

теоретической и прикладной механики СО РАН путем испарения и конденсации вещества 

релятивистским пучком электронов на установке – ускорителе электронов получена целая линейка SiO2 с 

разной удельной поверхностью и с разными характеристиками. Ранее в статье [4] были проведены 

исследования структурного состояния диоксида кремния SiO2 (Таркосил) методами 

рентгеноструктурного анализа и имитационного моделирования. Количественное соотношение 

аморфных фаз в Таркосиле 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 [4].  



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
81 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  Материалы и методы исследования. Для исследования был использован нанодисперсный  

диоксид кремния с разной удельной поверхностью. Данные представлены в табл. 1 

Таблица 1 

Удельная поверхность наночастиц SiO2 

Название Тs10 Тs38 Тs59 Тs90 Тs110 Тs140 
Аэросил 

200 

Аэросил 

300 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/г 

10 38 59 92 111 140 200 300 

Средний 

размер 

частиц, нм 

45 37,12 58,34 29,55 24,54 19,55 13,64 9,09 

 

В работе использованы следующие материалы: портландцемент класса Цем  I 42,5Н, по ГОСТ 31108-

2003, нано-SiO2 с разной удельной поверхностью. Удельная поверхность цемента 0,3 м
2
/г. Вода для 

обработки использовалась водопроводная. Содержание добавки 0,03 % от массы цемента. Для 

определения физико-механических характеристик модифицированного цементного камня готовились 

образцы-кубики из цементного теста нормальной густоты размером 20*20*20 мм, образцы хранились 1 

сут в формах при t = 20–22 °С, W = 90–95 %, затем без форм, в эксикаторе, над водой в течение 27 сут. 

Прочность на сжатие образцов оценивалась в 7, 14 и 28 сут твердения. 

Результаты представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Кинетические кривые набора прочности цементного камня 

 

Результаты.  Из данных, представленных на рисунке 1. видно, нано- SiO2 с разной удельной 

поверхностью превышают прочность контрольного образца в ранние сроки твердения до 10%, к 28 
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  суткам до 45 % с добавкой Тs38. Высокая удельная поверхность SiO2 позволяет его наночастицам 

заполнять микропоры цементного камня, создавая при этом более плотную и прочную микроструктуру. 

Введение микродоз наночастиц, имеющего сходство с синтезируемыми фазами, влияет на скорость 

кристаллизации, а также создает дополнительные центры кристаллизации. Используя нанодиоксид 

кремния с разной удельной поверхностью можно целенаправленно менять свойства цемента и бетона.  
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Abstract.. The electro-blasting destruction of rocks have been described. The experiments were carried out 

with the specimens of volume 0,125-0,5 m
3
 at the operating voltage of the high-current pulse generator 11-13 kV 

and maximum stored energy 95 kJ. The electro-blasts were produced in different types of rock with the boreholes 

depth about 0,6 from the specimen length. The average specific energy consumption is about 145 kJ/m
3
 for water 

as transmission medium, and 120 kJ/m
3
 for polyethylene as transmission medium. 

Введение 

Применение электрического разряда в качестве инструмента для обработки твердых непроводящих и 

слабо проводящих материалов широко исследуется на протяжении последних десятилетий. 

Актуальность таких исследований обусловлена возможностью внедрения новых способов и методик для 

дробления и измельчения материалов, разрушения негабаритов при добыче рудных и нерудных 

полезных ископаемых, строительства или расширения тоннелей, дноуглубительных работ, разбора 

завалов, производства буронабивных свай и др. Развитие и внедрение электроразрядных технологий 

может в значительной мере привести к уменьшению энергозатрат и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, улучшению условий труда, увеличению производительности и качества процессов в 

которых они будут применяться [1,2]. Не малый вклад в исследование научно-технических решений с 

применением электроразрядных технологий вносит Томский политехнический университет. Одно из 

перспективных, активно исследуемых направлений на кафедре Высоковольтной электрофизики и 

сильноточной электроники – это способ шпурового электроразрядного разрушения горных пород и 

искусственных материалов. Суть способа состоит в использовании энергии, выделяемой в плазменном 

канале электрического разряда в конденсированных средах. В результате электрического пробоя и 

термического расширения плазменного канала происходит преобразование энергии мощного импульса 

тока в энергию ударных волн и быстро нарастающего импульса давления на стенки канала. Суммарное 

воздействие этих факторов приводит к зарождению и развитию трещин и, в конечном итоге, разрушению 

образца. 
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Испытания по разрушению негабаритов горных пород 

На разработанной мобильной установке было произведено множество лабораторных экспериментов 

по электроразрядному разрушению бетонных блоков и отколу от бетонного монолита [3]. По 

результатам экспериментов были составлены рекомендации к оценке и выбору оптимальных режимов 

энерговвода, получены данные о производительности способа при разрушении бетона [4]. Для 

дальнейшего исследования перспективного способа разрушения и накопления опытных данных, был 

проведен ряд экспериментов по электроразрядному разрушению горных пород. Целью испытаний 

являлось исследование эффективности разрушения природного камня при электровзрыве  в зависимости 

от уровня зарядного напряжения, глубины шпура, передающей среды. Испытания проводились в 

“полевых условиях” на камне перерабатывающих карьерах, на образцах из известняка, долерита и 

кератофира объемом 0,125-0,5 м
3
. Электропитание мобильной установки осуществлялось от автономного 

бензинового генератора УГБ-6000. Для контроля режима работы, в установке предусмотрена система 

регистрации импульсного тока и напряжения, при помощи цифрового многоканального осциллографа. 

Для измерения импульсных токов использовался пояс Роговского CWT-1500. Высокое импульсное 

напряжение измерялось резистивно-емкостным компенсированным делителем напряжения ДНВ-25. 

Генератор импульсных токов(ГИТ) работал при зарядном напряжении 11-13 кВ, что при емкости 

накопителя 1120 мкФ позволяло запасть до 95 кДж энергии. Испытания проводились при 

инициировании канала разряда в одном и одновременно в двух шпурах, глубина шпуров составляла ≥ 0,6 

от минимальной длины негабарита, в качестве передающей среды использовались вода и полиэтилен. 

Типовые осциллограммы тока и напряжения полученные при разрушении негабаритов горных пород 

представлены на рис. 1.  

  
Рис. 1. Типовые осциллограммы тока и напряжения при электровзрыве, (а) передающая среда 

полиэтилен, (б) передающая среда вода 

1 – кривая напряжения, 2 и 3 – кривые тока в двух конденсаторных батареях. 

Для оценки результата электровзрыва в горной породе была произведена условная классификация 

степени разрушения, это разупрочнение негабарита – появление мелких и средних трещин в породе, 

раскол негабарита – появление магистральных трещин по оси шпура и разделение куска породы на 2-3 

части, фрагментация негабарита – разделение породы на несколько частей (от 3до 10) с образованием 

магистральных трещин в различном направлении, разрушение негабарита– разделение породы на 

множество частей (более 10) различного размера. Данные, полученные при проведении испытаний, 

представлены в таблице 1. 

(а) (б) 
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Таблица 1. 

Тип 
породы 

Объем
, м3 

Напряже
ние, кВ 

Глубина 
шпура, 

см 

Затраченная 
энергия, 

кДж 

Ток, 
кА 

Результат 

Передающая среда - вода 

Известняк 

0,31 11 35 34 123 Разупрочнение образца 

0,26 12 30 40 138 Раскол образца на 3 части 

0,29 12 40 40 136 Фрагментация на 5 частей 

Долерит 

0,28 11 35 34 126 Раскол образца на 3 части 

0,30 12 60 40 139 Раскол образца на 3 части 

0,255 12 45 40 142 Фрагментация на 5 частей 

Кератофир 

0,24 11 30 34 133 Фрагментация на 6 частей 

0,32 12 35 40 146 Фрагментация на 6 частей 

0,265 13 40 47 160 Разрушение образца 

0,29 13 30 47 158 Разрушение образца 

Передающая среда - полиэтилен 

Известняк 

0,32 11 35 34 101 Раскол образца на 3 части 

0,36 12 50 40 108 Фрагментация на 4 части 

0,28 12 45 40 110 Фрагментация на 6 частей 

0,36 13 55 47 113 Разрушение образца 

Долерит 

0,31 11 60 34 103 Фрагментация на 7 частей 

0,28 12 35 40 105 Фрагментация на 6 частей 

0,33 12 35 40 112 Разрушение образца 

Кератофир 

0,27 11 35 34 104 Разрушение образца 

0,33 12 35 40 110 Разрушение образца 

0,42 13 30 47 111 Разрушение образца 

0,44 13 55 47 112 Разрушение образца 

 

Заключение 

По результатам сравнения экспериментальных данных для двух сред, окружающих канал разряда и 

передающих ударную волну в материал, можно отметить, что амплитуда тока в полиэтиленовом 

картридже в среднем на 20% ниже, чем в воде, при неизменных параметрах контура. Эффект 

капиллярного разряда позволяет увеличить амплитуду давления генерируемой волны и с меньшими 

потерями передать её в разрушаемый материал. Совокупность отмеченных факторов позволяет 

проводить разрушение негабаритов с большей эффективностью. Из проведенных экспериментов было 

установлено, что для разрушения негабаритов горных пород размером не более 0,5м
3 

требуется 40-50 

кДж энергии, дальнейшее увеличение запасаемой энергии не целесообразно и будет приводить к 

дополнительным энергозатратами. В среднем удельные затраты энергии составили 145 кДж/м
3
 при 

использовании воды в качестве передающей среды и 120 кДж/м
3 
при использовании полиэтилена. 
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Abstract. This article discusses the regulation arbolita density depending on the type of composite gypsum 

binder. Arbolita compared to gypsum lime-zeolite and gypsum cement-zeolite binder. 

 

Введение. Один из наиболее эффективных и рентабельных способов использования древесных 

отходов — выпуск арболита, так как технология его относительно несложна, а производство не требует 

больших капитальных вложений. Применение арболита для ограждающих конструкций позволяет также 

сократить энергозатраты. Арболитовая стена благодаря крупнопористой структуре материала 

обеспечивает высокое термическое сопротивление конструкции, а это дает возможность тратить меньше 

энергии на отопление. Эффективность применения конструкций и изделий из арболита определяется 

возможностью существенного снижения массы зданий и сооружений и повышения их теплозащиты, 

уменьшения перевозок за счет использования местных материалов, снижения стоимости строительства 

[1]. 

Для производства арболита традиционно используется цементно-песчаный раствор. Но еще в 

середине прошлого века было выявлено, что в древесине, в большей мере в коре, содержаться вещества, 

такие как, гемицеллюлозы, крахмал и экстрактивные вещества и т.д., отрицательно влияющие на 

процессы твердения изделий на основе цемента [2].  

На кафедре производства строительных материалов Северо-Восточного федерального 

университета были разработаны два вида композиционных гипсовых вяжущих: гипсоцементно-

цеолитовое (ГЦЦВ) и гипсоизвестково-цеолитовое (ГИЦВ) вяжущие повышенной водостойкости [3]. 

Производство арболита на основе КГВ гораздо проще, чем на основе цемента. В связи с тем, что 

КГВ при взаимодействии с водой образует нейтральную среду, которая в отличие от щелочной не 

вызывает выделения из древесины сахаров, отрицательно влияющих на твердение цемента. Помимо 

такого, при использовании высокопрочного гипса доказана возможность применения дробленки больше 

крупной фракции, прошедшей одно измельчение на рубильной машине [4]. 
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  Материалы и методы исследования. В данной работе использовались местные сырьевые 

материалы, а также древесные отходы. В первую очередь в получении арболита применяется щепа из 

отходов смешанных пород деревообработки, которая не соответствует требованиям ГОСТ Р 54854-2011 

«Бетоны легкие на органических заполнителях растительного происхождения». В качестве вяжущего 

используется гипсоцементно-цеолитовое вяжущее (ГЦЦВ) и гипсоизвестково-цеолитовое вяжущее 

(ГИЦВ) разработанное на кафедре производства строительных материалов Северо-Восточного 

федерального университета. 

Для получения ГЦЦВ применяли следующие материалы: гипсовое вяжущее вещество марки Г-

5IIА (75 %), портландцемент марки ЦЕМ I 42,5 (12,5 %), цеолит(12,5 %). Для получения ГИЦВ: гипсовое 

вяжущее вещество марки Г-5IIА (75 %), воздушная известь (10 %), цеолит (15 %).  

Таблица 1 

Основные свойства композиционных гипсовых вяжущих 

№ Показатели Ед. изм. ГЦЦВ ГИЦВ 

1 

Нормальная густота 

без пластификатора % 60 69 

с пластификатором 

СП-1 

% 54,5 48 

2 Сроки схватывания: начало мин 5,5 21 

конец мин 7,5 28 

3 Коэффициент размягчения % 1,11 0,7 

4 Марка по прочности М100 

В качестве органических заполнителей использовали отходы деревоперерабатывающих 

предприятий находящихся в г. Якутске. Ежегодно предприятие перерабатывает около от 40-50 тыс. м
3
 

пиломатериалов, из которых около 40 % идет на отходы.  

По проведенным испытаниям получили следующие значения свойств древесной щепы: 

– насыпная плотность в естественно сухом состоянии 149 кг/м
3
; 

– влажность W= 11 %; 

– фракционный состав приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Фракционный состав 

Наименование 

остатка 

Номер сита На дне 

40 20 10 5 2,5 

mi, г 75,13 788,06 1230,79 403,29 54,53 94,18 

аi, % 2,82 29,619 46,25 15,16 2,049 3,539 

Ai, % 2,82 32,439 78,689 93,849 95,898 100 

 

Результаты. На основе разработанных вяжущих веществах были изготовлены образцы кубы 

размером 10х10х10 см с использованием щепы разных фракций. Соотношение вяжущего к щепе взято 

1:4.  В результате математической обработки полученных экспериментальных данных были построены 

поверхности отклика зависимости основных свойств от состава арболита (рис. 1 и 2). Анализ 

полученных зависимостей показал, что плотность арболита в большей степени зависит от расхода 

вяжущего вещества, что логично, но также выявлено, что на показатель плотности оказывает влияние 

размер щепы. При этом минимальные плотности получены при использовании мелкой щепы 600 кг/м
3
 у 

арболита на ГЦЦВ и 750 кг/м
3
 у арболита на ГИЦВ, а максимальная плотность получена на смешанной 

фракции составила 700 кг/м
3 
и 800 кг/м

3
 соответственно.  
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а) б)  

Рис.1. Зависимость плотности(а) и прочности(б) образцов из арболита на основе ГИЦВ от 

крупности щепы 

а)  б)   

Рис.2. Зависимость плотности(а) и прочности(б) образцов из арболита на основе ГЦЦВ от 

крупности щепы 

 

Заключение. Таким образом, выявлено, что плотность арболитов можно регулировать 

изменением состава и расхода композиционного гипсового вяжущего, а также за счет использования 

щепы разной фракции. Оптимизирован состав, при котором расход вяжущего к щепе составил 1:4 в 

массовых частях с использованием смешанной щепы фракции 10…40 мм. У данного образца с 

использованием ГИЦВ плотность составила 845 кг/м
3
 и прочность – 4,75 МПа. У образца с 

использованием ГЦЦВ плотность составила 820 кг/м
3
 и прочность – 4,0 МПа. 
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Abstract. Laboratory results of reinforced concrete compressed parts with round and square cross section which 

are strengthened by carbon fiber polymeric composite material are presented. Depending on the strengthening 

scheme the performance and failure of compressed reinforced concrete which is strengthened by polymeric 

composite material is deduced from experiments. Furthermore, part’s feature construction (cross section type – 

round or square, reinforcement percentage) and loading type (centric or eccentric compression with variable 

resultant force position relative to the core of a cross section) influence on load-carrying capability is found out. 

The load-carrying capability calculation for experimental sample based on the applicable method and the 

comparison with the experimental results are made. 

 

Введение.  Полимерные композиционные материалы (далее - ПКМ) нашли широкое применение в 

сфере эксплуатации и строительства объектов транспортной отрасли. Для внедрения ПКМ на основе 

углеродных волокон при усилении железобетонных конструкций мостов был разработан и введен в 

действие ряд нормативных документов, регламентирующих расчет элементов усиления, а также 

производство работ по их монтажу на пролетных строениях [1,2]. Однако в России отсутствует 

документ, в котором представлен расчет опор мостов, усиленных ПКМ на основе углеродных волокон. 

Единственным документом в России, регламентирующим расчет конструкций, усиленных 

композиционными материалами, является СП 164.1325800.2014 [3]. 

Экспериментальная часть. Научно-исследовательской лабораторией «Мосты» Сибирского 

государственного университета путей сообщения по заказу АО «Препрег-СКМ» были проведены 

лабораторные испытания железобетонных колонн, усиленных ПКМ на основе углеродных волокон. Цель 

исследования – формирование базы опытных данных для разработки методики расчета таких 

конструкций.  

Анализ конструкций эксплуатируемых опор мостов, в результате которого было выявлено, что 

наиболее распространенные элементы имеют прямоугольное сечение 35*35 и 40*40 см, и круглое 

сечение диаметром 60 и 80 см [4]. Конструкция опытных образцов представлена на рисунке 1. Всего 
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  было изготовлено две группы образцов. В группу «П» вошли образцы прямоугольного поперечного 

сечения; в группу «К» – круглого поперечного сечения. В эксперименте принято обозначение образцов, 

состоящее из одной буквы и восьми цифр: первая буква обозначает тип сечения (П – прямоугольное или 

К – круглое); первые две цифры означают диаметр продольной рабочей арматуры в мм (10, 16 ,20 и 28); 

три следующих цифры – ширина обоймы или бандажа в мм (800, 150 или 100); последние две цифры – 

эксцентриситет приложения сжимающей силы в мм (00, 32, 64). В качестве примера рассмотрим 

прямоугольный образец, армированный стержнями диаметром 16 мм, усиленный сплошной обоймой и 

загруженный продольной силой, приложенной с эксцентриситетом 64 мм. Обозначение такого образца 

будет иметь следующий вид – П16-800-64. 

 

а) 

 

б) 

 
 

Рис 1. Конструкция образцов 

а – круглое поперечное сечение; б – прямоугольное поперечное сечение, армированное продольными 

стержнями диаметром 16 мм, 20 мм и 28 мм 

 

Для усиления колонн использовали однонаправленные углеродные ленты (холсты) FibArm Tape 

230/300, входящие в систему внешнего армирования FibArm, производства АО «ХК «Композит». 

Испытания образцов проводили в прессе ДРБМ-300. Для фиксации продольных деформаций 

использовали индикаторы часового типа, поперечных – тензодатчики измерительного комплекса 

«Тензор-МС» [5,6]. 

Заключение. Проведенные лабораторные исследования позволили выявить характер разрушения 

испытательных образцов в зависимости от их конструкции (типа поперечного сечения, процента 

армирования), схемы усиления, а также изучить работу усиленных конструкций при различной величине 

эксцентриситета приложения нагрузки. 
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  Разрушение образцов, усиленных сплошной обоймой, происходит хрупко при достижении 

материалом усиления предела прочности. В то время как элементы, усиленные бандажами, разрушаются 

постепенно в результате образования лещаток в неусиленной части конструкции и потери устойчивости 

рабочей арматуры. Разрушение образцов прямоугольного сечения отличается от разрушения образцов 

круглого сечения, так как углы прямоугольного сечения являются концентраторами напряжения. Разрыв 

композиционного материала в прямоугольных образцах всегда происходит в углах сечений, в связи с 

этим эффективность усиления таких элементов ниже в среднем на 15% в сравнении с образцами 

круглого сечения. 

Использование усиления сплошной обоймой имеет наибольшую эффективность, так для образцов 

круглого и прямоугольного сечения увеличение несущей способности по сравнению с неусиленными 

образцами составило 36 и 21 % соответственно. Схема усиления отдельными бандажами показала 

меньшую эффективность, что обусловлено появлением между ними областей, не испытывающих эффект 

усиления. Такая схема имеет ряд преимуществ перед сплошной обоймой – экономия материала 

усиления, возможность наблюдения за состоянием конструкции, возможность миграции влаги. 

Испытания образцов, испытывающих внецентренное сжатие, показали снижение эффективности 

усиления с ростом величины эксцентриситета. 

Проведенные лабораторные экспериментальные исследования показали, что применение 

полимерных композиционных материалов является эффективным способом увеличения несущей 

способности сжатых железобетонных конструкций. 
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Abstract. The work describes a laboratory study of the behavior of high-strength studs in various rigidity conditions. 

Deformation is the main criterion for the evaluation of the compounds. The analysis of the work after tightening studs 

in "absolutely hard" connection, and as part of combination design. The basic conclusions after testing. 

 

Введение. В сталежелезобетонных пролетных строениях железнодорожных мостов интенсивно 

проявляются повреждения, связанные с некачественным омоноличиванием швов плиты балластного 

корыта. В работе [1] дано описание предложенной автором для устранения этого повреждения 

конструкции усиления монолитного стыка железобетонных элементов болто-фрикционным соединением 

на металлических накладках [2]. Натурные испытания усиленного сталежелезобетонного пролетного 

строения выявили падение усилия натяжения в шпильках на 10% через 9 дней после завершения 

усиления. Шпильки предназначены для крепления железобетонных плит безбалластного мостового 

полотна [4]. Для выявления причин падения натяжений в [3] была обоснована необходимость 

проведения лабораторных экспериментальных исследований. 

Материалы и методы исследования. В ходе эксперимента при различных условиях натяжения, 

способах его контроля и уровня натяжения были испытаны 7 групп высокопрочных шпилек, описание 

приведено в таблице 1. В эксперименте использованы шпильки, имеющие следующие параметры – 

диаметр шпилек – 22 мм, длина 370 мм с резьбой М22 с каждой стороны. Сталь марки 40Х по ГОСТ 

4543-71* с термообработкой, после которой они должны иметь механические характеристики, указанные 

в ГОСТ 22356-77: временное сопротивление разрыву 110 кгс/мм
2
; твердость по Бринеллю – не более 

388 НВ. 

Образец, имитирующий «абсолютно жесткое соединение», представлен на рисунке 1. Для испытаний 

шпилек групп 2-7 было изготовлено 3 опытных образца (рисунок 2), моделирующих конструкцию 

усиления для восстановления несущей способности поврежденных сталежелезобетонных пролетных 

строений [1]. Образцы представляют собой объединенные через металлические пластины 
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  железобетонные блоки из бетона класса В40. Армирование блоков было выполнено аналогично плитам 

балластного корыта сталежелезобетонных пролетных строений инв.№739/11 [5].  

 

Таблица 1 

Описание групп испытанных высокопрочных шпилек 

№ 

группы 

Количество 

шпилек в 

группе 

Жесткосные условия натяжения 
Контроль продольных 

деформаций 

Уровень 

натяжения, 

кН 

1 3 «абсолютно жесткое» соединение 
динамометрический ключ, 

тензометрическая система 
220 

2 4 комбинированное соединение 
динамометрический ключ, 

тензометрическая система 
220/250 

3 4 комбинированное соединение 
динамометрический ключ, 

тензометрическая система 
220/220 

4 4 комбинированное соединение динамометрический ключ 250 

5 4 комбинированное соединение динамометрический ключ 250 

6 4 комбинированное соединение динамометрический ключ 250 

7 4 комбинированное соединение динамометрический ключ 250 

 

 

 

Рис. 1. Образец, имитирующий «абсолютно жесткое» соединение 

 

  

Рис. 2 – Опытный образец болто-фрикционного соединения железобетонных элементов 

Металлические 

листы. S > 32мм 

Рельс Р65 

ВП 

шпилька 
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  Результаты. Расчетное значение деформаций 1 группы высокопрочных шпилек на базе 50 мм при 

затяжке на нормативное усилие 220 кН составляет 0,135 мм, что отличается от показаний датчиков 

перемещений при проведении длительных испытаний в течение 96 часов на 9% (0,123 мм – среднее 

значение показаний двух датчиков перемещений, установленных на высокопрочную шпильку), 

конструктивный коэффициент равен 0,91. Кроме того, за время первичных испытаний при длительном 

загружении высокопрочных шпилек падение натяжения с течением времени отсутствовало. 

У шпилек групп 2-3 после первой затяжки в течение трех суток были выявлены интенсивные 

изменения значений деформаций: натяжение упало на 5% (~208 кН), за 14 дней падение составило 10% 

(~197 кН) от начального. При повторной затяжке шпилек 3 группы на нормативное усилие падение 

натяжения через 14 суток составило 4%. 

Заключение. Исследование поведения высокопрочных шпилек в «абсолютно жестком» соединении 

позволяет сделать вывод, что заявленные производителем характеристики высокопрочных шпилек 

соответствуют расчетным предпосылкам. Также микропластические деформации металла в местах 

концентрации напряжений при затяжке шпилек на нормативное усилие не оказывают существенного 

влияния на изменение деформаций. 

Основной причиной падения натяжения высокопрочных шпилек является ползучесть бетона и 

обмятие металла накладных пластин. При повторной затяжке шпилек болто-фрикционного соединения 

железобетонных элементов интенсивность падения натяжения существенно снижается. Изменение 

деформаций после повторной затяжки может быть описано математической моделью, это позволит 

определить критическое время для проверки усилия натяжения высокопрочных шпилек на 

сталежелезобетонных пролетных строениях, усиленных предлагаемым способом.  
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Abstract. In this paper the basic methods of fault location on electric transmission line are considered. Their 

advantages and disadvantages, application area are also discussed. Algorithm of proposed method is described.   

 

Введение. Воздушные линии электропередач это самый распространенный вид передачи 

электрической энергии. Особенно на территории нашей республики, с вечной мерзлотой. Их 

протяженность достигает очень больших значений, что затрудняет процесс ремонтирования. Линии 

электропередач – это наиболее часто повреждаемый элемент системы электроэнергии. Повреждения на 

линии непосредственно влияют на надежность электроснабжения и качество электроэнергии. Поэтому 

быстрое устранение неполадок является важнейшей задачей электроснабжения. Как показывает 

практика, при устранении неисправностей наибольшее время уходит на обнаружение места 

повреждения.  

Методы определения места повреждения. Существует очень много устройств и методов для 

определения места повреждения и с каждым годом предлагаются новые идеи по их улучшению. Однако 

главными требованиями для методов определения места повреждения (ОМП) остаются быстрота и 

точность [1] и классификация методов ОМП представленная в [1] актуальна и для современных методов. 

В основу классификации положено разделение на: 1) дистанционные и топографические и 2) 

высокочастотные и низкочастотные методы. 

Топографические методы подразумевают движение поисковой группы вдоль линий с 

переносными устройствами или стационарные устройства, которые установлены вдоль линий. Точность 

этой группы методов зависит от шага установки устройств, от эффективности алгоритмов и от точности 

самих устройств. Осуществление этих методов затрудняется тем фактом, что большие расстояния линий 

электропередач проходят по трудно доступным местам. Поэтому наиболее целесообразно увеличивать 

точность дистанционных методов и устройств [1]. 

Дистанционный метод подразумевает использование устройств, установленных в доступных 

персоналу местах и указывающих расстояние от места установки устройства до места повреждения. 

Принцип действия импульсных методов основан на измерении интервалов времени 

распространения электромагнитных волн (импульсов) по участкам линии. Локационные методы 

определяют время пробега специально генерируемого зондирующего импульса. Локационные методы 
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  основаны на измерении времени между моментом посылки в линию зондирующего электрического 

импульса и моментом прихода к началу линии импульса, отраженного от места повреждения. Волновые 

методы определяют моменты прихода на подстанцию возникающих в месте повреждения линии 

электромагнитных волн. Метод стоячих волн предполагает измерение полного входного сопротивления 

поврежденной линии в широком диапазоне частот. Петлевой метод основан на измерении 

сопротивления постоянному току жил кабеля, отключенного из-за пробоя фазы на землю. Емкостным 

методом можно определить емкость жилы от места измерения до места обрыва [2, стр. 7].  

Наибольшее распространение в России и в мире получила группа методов и устройств 

осуществляющая  измерение параметров аварийного режима (ПАР), их запоминание и последующую 

обработку с целью расчета расстояния до места короткого замыкания (КЗ). Широкое распространение 

методов этой группы объясняется их простотой и использованием алгоритмов, применяющихся в 

релейной защите (РЗ) [3, стр. 11]. 

Основными факторами, влияющими на погрешность методов ОМП по ПАР, являются [3, стр. 12]: 

• неточность задания параметров воздушной линии (ВЛ); 

• влияние насыщения измерительного трансформатора тока при КЗ; 

• влияние мгновенного значения напряжения в месте КЗ (угол возникновения КЗ). 

• влияние изменения режимов нагрузки ВЛ; 

• наличие взаимоиндукции с другими ВЛ; 

• неопределенность и неустойчивость величины переходного сопротивления в месте КЗ; 

• наличие ответвлений; 

• отсутствие транспозиции или неполный цикл транспозиции. 

Таким образом, широко применяемые в настоящее время дистанционные устройства ОМП по 

ПАР обладают существенным недостатком – необходимостью отслеживания изменений параметров 

режимов, как правило, колеблющихся в значительных пределах [3, стр. 13].  

Предлагаемый метод. Для улучшения точности параметров предлагается способ определения 

места КЗ по мгновенным значениям токов и напряжений. 

В данном способе определение места повреждения производится по параметрам переходного 

режима КЗ. Алгоритм ОМП реализует следующие операции: 

– через четверть периода фиксируются фазные токи и напряжения без нулевых составляющих; 

– согласно   
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вычисляются их вторичные параметры; 

– на каждом интервале согласно  
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определяются вторичные токи и напряжения прямой и обратной последовательностей; 

– по   



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
97 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  

2

4

T
tu

4

T
tu

))t(uIm(
2

2

T
tu

2

T
tu)t(u2

))t(uRe(

11

1

111

1









−−








+

=








+−








−−

=   

определяются действительные и мнимые части вторичных комплексов токов и напряжений прямой и 

обратной последовательностей; 

– по рассчитанным  токам и напряжениям каждого конца линии,  используя гиперболические 

уравнения, производится расчет напряжения поврежденных фаз вдоль линии в предположении, что 

повреждения нет. С этой целью изменяют длину линии с заданным шагом, (например, через один 

километр) от нуля до реальной.  

– для каждой пары напряжений в результате расчетов получаются два графика изменения 

модулей напряжения вдоль линии: один при расчете со стороны передающего конца, второй – со 

стороны приемного. Наложение этих графиков дает точку пересечения, которая является местом КЗ. При 

этом переходное сопротивление в месте КЗ не влияет на точность ОМП. При очень большом переходном 

сопротивлении на точность ОМП оказывают влияние погрешности измерения токов и напряжений.  

Выводы. Разбор методов ОМП показал, что использование топографических методов 

усложняется из-за того, что большая часть линий проходит по трудно доступным местам, а этот факт 

влияет на их точность. Поэтому наиболее целесообразно увеличивать точность дистанционных методов 

и устройств. 

Значительным недостатком наиболее распространенных дистанционных методов является 

необходимость наблюдения за изменениями параметров режимов, которые в большинстве случаев 

колеблются в больших пределах. А по предложенному способу место повреждения определяется точно, 

если принятые при расчете параметры линии совпадают с реальными, а линия описывается 

гиперболическими уравнениями. Такая модель линии позволяет определять место повреждения и при 

отключенной ее с одного конца. Чем длиннее линия, тем точнее определяется место повреждения.  
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Abstract. In the article the prospects of obtaining materials based on serpentine rocks (by-product of production 

of asbestos) are described. Methods and materials are described. The effect of phosphoric acid concentration on 

strength and density of the serpentine-phosphate systems are shown. The acid concentrations for the high 

compression strength are shown. Advanced research in this area and ways of development are  stablished. 

 

Введение. Традиционный и наиболее распространенный способ получения вяжущих веществ 

строительного назначения – это обжиг. Обжиг требует значительных материальных, временных и 

финансовых затрат. Так же, в процессе обжига происходит выделение вредных веществ (например – 

CO2), что отрицательно сказывается на экологической обстановке. Эта проблема свойственна и 

магнезиальным вяжущим системам. 

Одним из способов решения этих проблем является использование необожженных магнезиальных 

пород [1, 2, 3, 4] и специального затворителя, например, ортофосфорной кислоты. При этом брусит, 

магнезит и доломит также взаимодействуют с ортофосфорной кислотой очень быстро, с выделением 

большого количества тепла и газов (водяного пара или углекислого газа), что препятствует получению на 

их основе материала [5]. Приемлемой скоростью реакции обладают композиции на основе природных 

магнезиальных силикатов, что сделало их композиции с ортофосфорной кислотой объектом данного 

исследования. 

Материалы и методы исследования. В работе использовали ортофосфорную кислоту 70 % 

концентрации (ГОСТ 6552-80 «Кислота ортофосфорная. Технические условия»). 

В качестве минерального порошка в вяжущей композиции использовали тонкоизмельченный 

серпентин (3MgO⋅2SiО2⋅2Н2O) Киембаевского месторождения (основной минерал серпентин с примесью 

брусита), который является побочным продуктом добычи асбеста и представляет собой порошок серого 

цвета с тонкостью помола по остатку на сите № 02 от 8 до 10 % [6]. Серпентинитовая порода измельчена 

до удельной поверхности 1800 см
2
/г, имеет состав: SiО2 – 37,45%, А12О3 – 1,53%, Fe2О3 – 8,32%, СаО – 

2,23%, MgO – 36,24%. Методы испытаний представлены в таблице 1. 

Плотность и прочность при сжатии серпентин-фосфатного камня определяли в соответствии с 

требованиями ТУ 5744-001-60779432-2009. Подвижность смесей, полученных в ходе работы, очень 
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  различалась, для ее определения использовали 2 методики. По первому варианту (H) – подвижность 

определяли по глубине погружения иглы прибора Вика в тесто, смесь штыковали в два подхода по 15 

раз. По второму варианту (D) подвижность определяли по диаметру расплава лепешки из теста на 

встряхивающем столике (ГОСТ 310.4-81), смесь штыковали в два подхода: 15 раз и 10 раз; столик 

встряхивали 20 раз. 

Результаты. Основываясь на проведенном литературном обзоре и предварительных 

экспериментах, был спланирован и реализован двухфакторный эксперимент, факторами в котором 

являлись: 

1) количество воды в затворителе от массы серпентина; 

2) количество кислоты в затворителе от массы серпентина. 

План-матрица эксперимента и свойства полученных композиций представлены в таблице 1 и на 

рисунке 1 

Таблица 1 

Свойства серпентин-фосфатного камня 

№ 

Содержание 

воды 

Содержание 

кислоты 
Подвижность, 

мм 

Вид 

подвижности* 

Плотность, 

г/см
3 

Прочность, 

МПа 
Значение,% Значение,% 

1 0 21,4 3 H 2,04 55,2 

2 15 21,4 127 D 1,70 10,0 

3 28,6 21,4 201 D 1,26 5,3 

4 0 35 113 D 1,88 25,3 

5 15 35 195 D 1,35 7,5 

6 28,6 35 246 D 1,14 3,9 

7 0 50 142 D 1,56 12,1 

8 15 50 208 D 1,18 6,4 

9 28,6 50 280 D 0,98 2,7 

Для проведения эксперимента изготавливали образцы кубики 2х2х2 см из теста, которое получали 

затворением молотого серпентина раствором ОФК различной концентрации. У теста определяли 

подвижность. У камня вяжущего определяли предел прочности при сжатии и плотность в 28 сутки 

твердения, равномерность изменения объема.. 

 

а) Коэффициент фишера = 3,7 ˂ 4,3 (Кфиш. таб.) 

 

б) Коэффициент фишера = 2,3 ˂ 4,3 (Кфиш. таб.) 

Рис. 1 – Зависимость а – плотности, б – прочности серпентин-фосфатного камня в от количества 

кислоты и воды 

Из зависимости представленной на рисунке 1 можно сделать вывод, что увеличения количества 

воды и/или кислоты в затворителе приводит к снижению плотности камня. Такой эффект связан: во-
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  первых, с увеличением газовыделения при снижении плотности затворителя (разбавлении кислоты 

водой); во-вторых, при увеличении количества заверителя, закономерно увеличивается количество 

фосфатов магния в серпентин-фосфатном камне, плотность которых ниже, чем у исходного серпентина. 

Заключение. Зависимость изменения прочности при сжатии от факторов соответствует 

изменению плотности, т.е. чем выше плотность, тем выше прочность. 

Прочность исходного серпентина составляет около 100 МПа, что значительно выше прочности 

фосфатов магния, таким образом, чем больше количество затворителя, тем больше исходной породы 

переходит в фосфаты, тем ниже прочность камня. Увеличение газовыделения поризует структуру, так же 

закономерно снижая прочность серпентин-фосфатного камня. 

При увеличении количества кислоты относительно массы серпентина (компонента, содержащего 

MgO) изменяется фазовый состав, получаемого материала. Так при низких дозировках (недостатке 

кислоты) должен формироваться однозамещенный фосфат магния MgH2PO4, а при высоких – образуются 

дву- и трехзамещенные фосфаты (MgHPO4 и Mg3(PO4)2) [4]. Данный фактор должен оказывать 

значительное влияние на свойства серпентин-фосфатных композиций, в том числе и на прочность, 

однако нуждается в исследовании. Необходимо проведение исследований с целью установления влияния 

фазового состава на свойства, получаемых композиций. 

Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление №211 от 16.03.2013 г.), 

соглашение № 02.A03.21.0011 
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Abstract. The possibility of using gypsum-containing wastes of hydrofluoric acid processing in production of 

building materials is considered. The article presents one of the ways to control the properties of dry 

construction mixtures anhydrite binders is introduction of modifying additives. Found that the adhesion strength 

of mortar increases by 60 % with the introduction of additives has VINNAPAS RI 551 Z in the amount of 0.3 % 

by weight of the binder. 

 

Введение. По результатам литературных данных и проведенных исследований требуемый уровень 

и стабильность качества сухих строительных смесей обеспечиваются путем управления процессами их 

изготовления на всех этапах жизненного цикла продукции, начиная от обоснования выбора исходного 

сырья, приготовления сухих смесей и заканчивая сервисным обслуживанием и утилизацией. При 

твердении материалов необходимо обеспечение сродства и формирование сильных связей между 

компонентами, что является гарантией высоких эксплуатационных характеристик [1]. Это положение в 

полной мере относится и к ангидритовым сухим строительным смесям, использование которых возрастает. 

Для получения отделочных материалов используют в основном гипсовые и ангидритовые 

вяжущие [2, 3], однако способы управления  основными свойствами сухих строительных смесей с 

использованием указанных вяжущих изучены недостаточно. Авторами изучены вопросы управления 

качеством ангидритовых и ангидритсодержащих вяжущих (фторангидрита) и отделочных материалов на 

их основе, представленные на рис. 1. 

По данной модели для регулирования свойствами вяжущих с целью повышения водостойкости и 

долговечности необходимо использовать дополнительно известь-пушонку и портландцемент, которые 

обеспечивают образование структур повышенной водостойкости. Микронаполнители обеспечивают 

пуццоланизирующий эффект и является центром кристаллизации растворимого ангидрита, основного 

компонента вяжущего, при этом обеспечивают хорошую воздухо- и паропроницаемость отделочного 

слоя. Для фторангидритовых систем наиболее предпочтительными являются наполнители с функцией 

армирования и каркасообразования, поскольку твердение фторангидритового вяжущего сопровождается 

незначительной усадкой и невысокой прочностью при изгибе. В качестве каркасообразующего 
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компонента использован песок Томской судоходной компании фракции менее 1,25. В качестве 

основного вяжущего использован фторангидрит, характеристики которого изучены в работе [4].  

Проведенные исследования показали, что после отсева фракции песка 1,25-2,5 песок имеет 

минимальную межзерновую пустотность при соотношении фракций 0,63:0,315 = 70:30. Исследования 

проведены на составах фторангидритовых вяжущих с добавкой 15% строительного гипса [5].  

По результатам исследований влияния мелкого заполнителя на свойства фторангидритового вяжущего 

установлено, что повышение содержания песка более 30 % от массы вяжущего существенно снижает 

прочностные характеристики вяжущего, снижает его пластичность, удобонаносимость и однородность.  

В качестве функциональных (модифицирующих) добавок рационально использовать 

традиционные добавки, применяемые для ангидритовых вяжущих и обеспечивающие необходимые 

свойства отделочным смесям (ускорение сроков схватывания, повышение адгезии к основанию, 

водоудерживающая способность, повышение прочности при сжатии). 

 

 

Рис. 1. Способы управления свойствами отделочных сухих строительных смесей 

 

По результатам литературных данных и результатам собственных исследований отечественные 

гипсовые и ангидритовые сухие строительные смеси имеют низкую адгезию к основанию, это связано с 

отсутствием химического сродства с подложкой, невысокими когезионными связями по толщине 

растворного слоя и невозможностью использовать достаточное количество импортных 

редиспергируемых добавок, повышающих величину адгезии к основанию. 

При проведении исследований по влиянию различных добавок на адгезионные свойства 

штукатурного состава использованы следующие добавки: МЦ-100, Винавил 5515 Р и Винапас RI 551 Z. 

Результаты проведенных исследований представлены на рис. 2. 

Установлено, что наибольшей величиной адгезионной прочностью обладают растворы с добавкой 

Винапас RI 551 Z в количестве 0,3 % от массы вяжущего, при этом наблюдается смешанный вид отрыва . 
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  Пористость основания не оказывает существенное воздействие на величину адгезии, представленных 

добавок, кроме Винавил 5515 Р и Винапас RI 551 Z, которые увеличиваю адгезионную прочность на 33 % и 

60 % соответственно по сравнению с пористым основанием. Повышение адгезионной прочности связано 

по всей видимости, со снижением скорости каппилярного водопоглощения и протеканием реакции 

полимеризации добавок растворной смеси на поверхности основания и в порах [5].  

 

 

Рис.2. Исследование величины адгезии растворов из сухих строительных смесей с добавками 

 

Особенностью разработанных штукатурных составов является максимальное использование 

фторангидритового сырья и местного заполнителя в виде песка, однако применение полимерных добавок 

является обязательным для получения смесей с высокими эксплуатационными характеристиками. 
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добавкой МЦ;  

3 – добавка Винавил 5515 Р; 

4 - Винапас RI 551 Z 
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Annotation. The article considers the estimating problem of allowable values differential settlement of  the 

vertical steel tank bases and foundation. According to the results of calculations using the finite element method 

proposed criterial dependences allowing to determine the maximum permissible value of the residue VST-20000. 

 

Введение. Нередко случаи аварий вертикальных стальных резервуаров для хранения товарной 

нефти сопровождаются огромными материальными и экономическими издержками, а также 

значительным экологическим ущербом. Так, статистический анализ результатов технического 

обследования [1] показал, что 46% всех аварий РВС вызваны неравномерными осадками основания. 

Требования к назначению величины неравномерной осадки резервуаров, представленные в 

отечественных и зарубежных нормативных документах, имеют существенные отличия, поэтому 

авторами была поставлена цель получить теоретически обоснованные критерии для величины 

допустимой осадки наиболее распространенного в РФ резервуара РВС-20000. Необходимо отметить, что 

требования зарубежной нормативной базы не могут быть использованы из-за существенных отличий в 

конструкциях отечественных и зарубежных резервуаров. Определить зависимости между величиной 

осадки и напряженно-деформированным состоянием резервуара, а, следовательно, внести изменения в 

действующую нормативно-техническую документацию, возможно лишь, выполнив численный 

эксперимент на модели резервуара с максимальной детализацией его конструктивных частей и учетом 

элементов дополнительной жесткости. 

Материалы и методы исследования. Сегодня во многих исследованиях для определения НДС 

оболочки авторы используют метод конечных элементов, основанный на дискретизации геометрической 

модели. Так, авторами была поставлена задача разработать модель резервуара РВС-20000, которая бы 

позволила определять распределение напряжений и деформаций в металлоконструкциях при любых 

величинах неравномерной осадки по данным нивелировки, учитывающая также элементы 

дополнительной жесткости. При создании такой модели РВС-20000 было выполнено покоординатное 
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построение окрайки, центральной части днища, кольца жесткости, балочных и листовых конструкций 

кровли и элементов дополнительной жесткости и всех основных узлов. При решении задач 

деформирования металлоконструкций резервуаров методом конечных элементов используется 

выражение (1): 

[ ]{ } { }PqK =  (1) 

где [ ]K  - глобальная матрица жесткости конечно-элементной модели, { }q  - вектор узловых 

перемещений системы; { }P  - вектор внешних узловых сил.  

Для определения узловых перемещений q составляется глобальная матрица жесткости K и в 

соответствии с действующими нагрузками задаются векторы внешних узловых сил. Затем решаются 

системы линейных алгебраических уравнений с использованием итерационных методов, после чего, в 

точках интегрирования элементов вычисляются деформации и напряжения в металлоконструкциях. При 

разработке конечно-элементной модели было введено граничное условие, определяющее упругое 

закрепление фундаментного кольца и центральной части днища в контакте с грунтовым основанием [1]. 

Для модели был принят коэффициент постели равный 200 МН/м
3
, соответствующий искусственно 

уплотненному песчано-глинистому грунту. В модели учитываются: нелинейное влияние ветровой 

нагрузки (для V ветрового района – 600 Па), снеговая нагрузка с учетом снеговых мешков (для V 

снегового района – 3200 Па), гидростатическая нагрузка от столба нефти с плотностью 865 кг/м
3
, 

избыточное давление паров нефти (250 Па), вес стационарного оборудования (400 кН), что соответствует 

наиболее неблагоприятному сочетанию нагрузок. После построения геометрии проводилось разбиение 

модели конечно-элементной сеткой. Моделирование зоны неравномерной осадки выполнялось путем 

вырезки сегмента фундаментного кольца размером L [2, 3] - величины зон варьировались от 12 до 72 м, 

максимальные вертикальные составляющие осадки принимались в пределах от 10 до 100 мм. Всего 

проведено 78 вычислений при четырех основных влияющих факторах: тип геометрической модели РВС, 

величина просадочной зоны, значение вертикальной составляющей осадки и характер нагружения. 

Результаты. По результатам численного эксперимента получены эпюры перемещений и 

напряжений в металлоконструкциях РВС при различных величинах неравномерной осадки и условиях 

нагружения, в том числе и для узлов сопряжения элементов условной жесткости со стенкой РВС. Для 

каждого расчета получена матрица перемещений, деформаций, напряжений в нейтральном, внутреннем 

и наружном слоях оболочки. Так, установлено, что при осадке резервуара на величину 30 мм возникают 

недопустимые напряжения в области присоединения ПРП к стенке. В случае осадки РВС более чем на 80 

мм появляются опасные напряжения в усиливающем воротнике трубопровода аварийного сброса. 

Обработав результаты численного эксперимента по 78 вычислениям, удалось построить обобщенную 

зависимость (2), определяющую границы деформирования РВС-20000 при развитии неравномерной 

осадки: 

DCLBLALu +++= 23

max  (2) 

где umax – величина вертикальной составляющей осадки РВС-20000, L – длина сектора зоны 

неравномерной осадки, А = 6 ⋅ 10
-4

, B = -6,15 ⋅ 10
-2

, С = 2,26, D = -7,3. 

Так, если величина осадки превышает значение umax, то деформации оболочки вызваны браком 

строительно-монтажных работ – были заложены при вводе РВС в эксплуатацию изначально. 
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Основным результатом численного эксперимента являются полученные обоснованные 

критериальные зависимости, определяющие предельно допустимую величину осадок РВС-20000. В 

статье предложены критерии допустимых значений неравномерной осадки РВС, уравнение для 

определения допустимого уровня взлива нефти (hвзл, мм) при наличии узла ПРП без компенсаторов.  

 

Таблица 1 

Критерии определяющие, предельно допустимую величину осадок резервуара РВС-20000 

Допустимые значения неравномерной осадки 

L, м 12 м 14 м 18 м 24 м 36 м 72 м 

umax, мм ≤ 12 ≤ 15 ≤ 17 ≤ 18 ≤ 20 ≤ 42 

Уравнение для определения допустимого уровня взлива нефти при осадке РВС-20000 с узлом ПРП без 

системы компенсации (Smax – максимальное значение общей осадки, мм): 

15ln4,4 max +−≤ Shвзл  

Предлагаемая предельно допустимая величина осадки РВС-20000 при наличии трубопровода ГУС [2]: 

22max ≤S  мм ( [ ] 188== σσ экв МПа), 30max ≤S  мм ( 325== тэкв σσ МПа) 

Предлагаемая предельно допустимая величина осадки РВС-20000 при наличии трубопровода аварийного 

сброса: 

80max ≤S  мм ( [ ] 188== σσ экв МПа), 145max ≤S  мм ( 325== тэкв σσ МПа) 

 

Выводы. В результате исследования разработана расчетная схема и получена модель для расчета 

напряженно-деформированного состояния РВС при развитии неравномерных осадок оснований в 

неосесимметричной постановке, также получены значения деформаций и напряжений, характеризующих 

собственную жесткость РВС-20000 при различных величинах зоны неравномерной осадки, интервалы 

которой укладываются в 92 % всех случаев неравномерных осадок РВС-20000, эксплуатируемых в 

настоящий момент на территории Западной Сибири. Также установлены зависимости между задаваемым 

сектором зоны депланации и максимальной величиной вертикальной составляющей неравномерной 

осадки РВС-20000, характеризующие конструктивную жесткость резервуара. Определены области 

возникновения предельных состояний, в соответствии с которыми принимается решение о 

необходимости ремонта или возможности продолжения эксплуатации резервуара при условии 

технического обоснования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Тарасенко А.А., Чепур П.В., Тарасенко Д.А. Численное моделирование процесса деформирования 

резервуара при развитии неравномерных осадок // Нефтяное хозяйство. 2015. № 4. С. 88-91. 

2. Чепур П.В., Тарасенко А.А., Грученкова А.А., Антонов И.В. Численный анализ влияния жесткости 

газоуравнительной системы при развитии осадок резервуара // Фундаментальные исследования. 2014. № 

11-6. С. 1292-1296. 

3. Тарасенко А.А., Чепур П.В., Грученкова А.А., Соколов С.С. Оценка влияния трубопроводов системы 

подслойного пожаротушения на напряженное состояние резервуара при осадке основания // 

Фундаментальные исследования. 2014. № 11-8. С. 1698-1702. 



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
107 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КУПОЛЬНОГО СТРОЕНИЯ 

Д.С. Горкольцева 

Научный руководитель: профессор, д.т.н. Н.О. Копаница 

 Томский государственный архитектурно-строительный университет,   

Россия, г.Томск, пл. Соляная, 2, 634003 

E-mail: gorkoltsevadinara@gmail.com  

 

GEOMETRIC CALCULATION OF GEODESIC DOME STRUCTURE 

D.S. Gorkoltseva 

Scientific Supervisor: Prof., Dr. N.O. Kopanitsa 

Tomsk State University of Architecture and Building, Russia, Tomsk, Solyanaya Sq., 2, 634003 

E-mail: gorkoltsevadinara@gmail.com 

 

Abstract. Research work was aimed at the development of experimental models of the dome structure, a key role 

in research studies is playing skeleton design features.  

 

Геодезический купол — сферическое архитектурное сооружение, собранное из деревянных балок, 

образующих геодезическую структуру, благодаря которой сооружение в целом обладает хорошими 

несущими качествами [1]. Геодезический купол является несущей сетчатой оболочкой. Форма купола 

образуется благодаря особому соединению балок — в каждом узле сходятся ребра слегка различной 

длины, которые в целом образуют многогранник, близкий по форме к сегменту сферы [2]. 

Изучены конструктивные особенности геодезического купола и его составных элементов. На 

основе полученных данных были разработаны основные документации по расчету купольной 

конструкции.  

Для определения конструктивных элементов был проведен расчет раскладки панелей, который 

состоит из треугольных граней, размеры представлены в таблице 1. 

 

Рис.1.План раскладки панелей на 1/5 части купола. 
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  Таблица 1 

Размеры треугольных граней 

№ п.п Обозначение элемента Кол-во, шт. 
Длина между точками на 

сфере, м 

Угол наклона 

элемента, град ° 

1 ЭЛ-1 20 3,821 7,27 

2 ЭЛ-2 15 4,446 8,49 

3 ЭЛ-3 20 4,456 8,59 

4 ЭЛ-4 30 4,507 8,47 

5 ЭЛ-5 30 4,722 9,0 

6 ЭЛ-7 15 4,904 9,35 

 всего 130   

 

Настил выполнен из досок сечением 32х150 мм [3]. Расчетный пролет принимаем равным 1 м 

(максимальное расстояние между ребрами) [4]. Полная распределенная нагрузка на одну доску настила 

при α = 50° составляет �� = 35,5 кг/м и ��  = 55,0 кг/м. Настил работает на косой изгиб, но ввиду его 

большей жесткости параллельно скату, расчет ведем только на нагрузку, перпендикулярную скату: 

��
�cosα=35,5×0,643=22,9 кгс/м (0,229 кН/м) и ��

� =	��cosα=55×0,643=35,4 кгс/м (0,354 кН/м). 

Определяем изгибающий момент, действующий в настиле M=	
��
	

�

�
 = 

,���×�

�
 = 0,04425 кН/м. 

Для того, чтобы выполнить расчет кровельных щитов, не обходимо было спроектировать щиты 

треугольными, со сторонами равными половине длины клееных стержней купола [5]. 

 

Рис.2.Геометрическая схема панелей, дожато гвоздевой кровельный щит. 

Проверяем жесткость настила: 
�



=

�

���
×

.���×���×��×��

��×,��×,���
= 0,0012 <

�



=

�

��
= 0,0067.  

Ввиду значительного запаса по нормальным напряжениям рабочий настил укладываем с шагом 500 

мм, а доски защитного настила принимаем толщиной 22 мм [6]. 

Проверяем прочность и жесткость настила: M=
�
 
	

�

�
=

,���×,��

�
= 0,01106 кН/м;  
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  ! =
,��"×��×"

,��×,����
= 0,91 МПа	<13 Мпа; 

�



=

�

���
×

,���×���×,��×��

��×,��×,���
= 0,00046 <

�



=

�

��
= 0,0067. 

Определяем изгибающий момент от монтажной нагрузки P =1×1,2 =1,2 кН (постоянная нагрузка 

равна 0,018 Н/м�), тогда: M=
&


�
+

�
�

�
=

�,�×,�

�
+

,��×,��

�
= 0,15 кН×м,  

и ! =
,��×���×"

,��×,���
= 12,4 Мпа <13 МПа. [4]. 

Подбор ребер щитов настила. За расчетный пролет ребра принимаем длину стороны панели, 

уменьшенную на 1%, то есть l = 0,99×2,46 =2,44 м.  

В ходе проведённого исследования было выявлено, что при учете усиления ребер щитов настилов, 

ребра на кручение и косой изгиб не работают. Установлено, что необходимо просчитать нагрузку на 

ребра приближенно распределенной по закону треугольника. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы построения модели и расчета конструкций 

купольной формы мы видим в более детальном изучении. Результаты исследования могут быть 

использованы для проведения дальнейших исследований геометрического расчета геодезического 

купола.  
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Abstract. Results of a boundary layer modeling between clay granule and coloring shell from technogenic 

manganese-containing wastes in decorative ceramic materials with matrix structure is presented. Preparation 

technique of a model specimen with fiberwise transition "clay granule ↔ coloring shell" for investigation of 

physico-chemical processes, occurring during matrix composites firing, is expounded. 

 

В последние десятилетия на рынке строительных материалов сложился устойчиво высокий 

потребительский спрос на цветной керамический кирпич. В связи с этим кирпичные заводы постоянно 

расширяют номенклатуру выпускаемой продукции, увеличивая выпуск декоративных керамических 

материалов. На сегодняшний день наиболее популярным у заводчан является классический способ 

объемного окрашивания изделий. Наряду с преимуществами, главным из которых является полновесное 

окрашивание кирпича по всей массе, у него имеется и ряд недостатков. 

Низкое качество отечественных керамических красителей ограничивает производителя в их 

выборе. Затраты на импорт зарубежных окрашивающих добавок, а также усложнение технологии 

декоративной керамики при использовании пигментов приводят к значительному увеличению 

себестоимости изделий. Также существенным недостатком часто является неравномерное окрашивание 

поверхности кирпича. 

Проведенные исследования показывают, что снижение себестоимости продукции возможно за 

счет замены импортных пигментов на нетрадиционные виды сырья – техногенные отходы, содержащие в 

своем составе красящие оксиды металлов [1]. Учитывая высокие темпы накопления минеральных 

промышленных отходов [2], их использование в производстве декоративного керамического кирпича 

актуально и позволит улучшить экологическую обстановку промышленных регионов страны.  

Ранее авторами были проведены исследования по влиянию марганецсодержащих отходов на объемное 

окрашивание стеновой керамики в зависимости от способа изготовления изделий [3]. Выявлено выраженное 
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  усиление окраски керамических образцов матричной структуры, приготовленных по разработанному способу 

[4] в сравнении с образцами полусухого прессования и пластического формования. 

Данный способ обеспечивает формирование матричной структуры черепка за счет тонкого помола 

сырьевых материалов, агрегирования измельченного глинистого сырья в турболопастном смесителе-

грануляторе при одновременном увлажнении до формовочной влажности 11…13 % до образования гранул 

преимущественного размера 1…3 мм, опудривания полученных гранул добавкой отходов для формирования 

красящего слоя, прессования и обжига изделий. Это приводит к концентрации пигментирующего компонента 

в матрице и исключает его негативное воздействие на спекание глиняных гранул при обжиге. 

Для изучения физико-химических процессов, протекающих при обжиге декоративного 

керамического материала с матричной структурой, был изготовлен модельный образец (рис. 1), 

имитирующий на макроуровне зону контакта спеченных из глинистого сырья ядер с окрашивающим 

компонентом из техногенных отходов. Для повышения степени взаимодействия между переходными 

слоями на границе ядро-матрица была организована воздушная продувка через внутренний полый 

цилиндрический канал во время обжига керамического образца. 

 

 

 

Рис. 1 Разрез модельного керамического образца с послойным переходом от спеченного ядра из глины в 

окрашивающий декоративный слой на основе отходов обогащения марганцевых руд 

В качестве компонента для формирования ядра (заполнителя) матричного композита 

использовался новокузнецкий суглинок, который относится к легкоплавкому умереннопластичному 

сырью каолинит-монтмориллонит-гидролюдистого типа с низким содержанием крупнозернистых 

включений. Для формирования оболочки матрицы использовались отходы обогащения марганцевых руд 

(ОМР) Селезеньского месторождения Кемеровской области [3]. 

В настоящей работе модельный образец был изготовлен с общим количеством слоев, равным пяти. 

При этом распределение компонентов на границе «глиняная гранула ↔ красящая оболочка» интегрально 

изменяется в общей массе от 100 до 0 мас. % и наоборот. Состав сырьевых смесей для приготовления 

слоев модельного декоративного керамического образца приведен в таблице 1. 

Модельный образец-цилиндр диаметром 60 мм со сквозным отверстием в центре диаметром 15 мм 

формовался по технологии полусухого прессования. Для этого глинистое сырье высушивалось в 
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  сушильном шкафу до остаточной влажности 2-3 % и измельчалось на лабораторных бегунах до полного 

прохождения через проволочное сито с размером ячейки 0,63 мм. Отходы ОМР мололись в стержневой 

мельнице, размер фракции составил 0,1-0,2 мм. В соответствии с предложенными составами шихт (табл. 

1) сырьевые компоненты каждого слоя тщательно перемешивались и увлажнялись до одинаковой 

формовочной влажности 9,5-10 %. Затем точным дозированием полученные пресс-порошки послойно 

равномерно засыпались в форму для получения переходных слоев одинаковой высоты. Толщина каждого 

слоя составляла 9-10 мм. 

Таблица 1  

Состав сырьевых смесей для приготовления слоев модельного образца 

Наименование сырья 

Содержание компонента в составе шихты в зависимости от номера слоя, 

мас. % 

1-ый слой 2-ой слой 3-ий слой 4-ый слой 5-ый слой 

Отходы обогащения  

марганцевых руд 
- 25 50 75 100 

Новокузнецкий суглинок 100 75 50 25 - 

 

Модельный образец формовался на лабораторном гидравлическом прессе по ступенчатому 

режиму при удельном давлении прессования 15 МПа. Сушка проводилась в сушильном шкафу при 

105 ºС до постоянной массы. Образец обжигался в муфельной печи при максимальной температуре 

1000 ºС, с изотермической выдержкой в течении 2 часов. Для организации направленного воздушного 

потока при обжиге образца (рис. 1) сквозную пустоту с одной стороны плотно закрывали каолиновой 

ватой, а с другой подводили кварцевую трубку, подсоединенную к компрессору низкого давления 

(0,014 МПа, производительность 100 л/ч.). 

После обжига было проведено визуальное обследование макроструктуры керамического образца. 

Для этого по диаметру был произведен продольный распил перпендикулярно плоскости слоев. Между 

слоями можно отметить выраженные зоны контакта и отсутствие трещин между ними, что 

свидетельствует о нормальном спекании керамического модельного образца. 

В настоящее время проводится послойный анализ минеральных фаз с петрографическими и 

электронно-микроскопическими исследованиями структуры переходных слоев модельного образца, 

результаты которых будут представлены в отдельной статье. 
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Abstract. This article is devoted to assessment of the intense strained state of the base plate under processing 

equipment taking into account actual state of soils 

 

Введение. Согласно требованиям СП 50-101-2014 «Проектирование и устройство оснований и 

фундаментов зданий и сооружений» расчет плитных фундаментов и их оснований необходимо 

выполнять с учетом взаимодействия грунта основания, плитного фундамента и надфундаментных 

конструкций. Взаимодействие оснований и фундаментов в расчетах учитывается переменными в плане 

коэффициентами жесткости (коэффициентами постели). Существует достаточное количество расчетных 

программ, позволяющих определить эти переменные коэффициенты заранее или в процессе 

последовательных приближений на основе линейной и нелинейной модели основания.  

В 2016 году в плитных фундаментах, выполненных под технологическое оборудование, на одном 

из действующих предприятий Томской области были зафиксированы чрезмерные деформации и  

трещины больше предельно допустимых размеров. Для определения причин возникновения данных 

деформаций и трещин было принято решение выполнить комплекс инженерных исследований, 

включающих в себя: обследование технического состояния фундаментов, определение физико-

механических характеристик материалов  разрушающими и неразрушающими методами, определение 

фактического армирования железобетонных фундаментов, выполнение инженерно – геологических 

работ, анализ проектной и исполнительной  документации, выполнение поверочных расчетов с учетом 

собранной информации. Конечным результатом проведенных исследований должны быть технические 

предложения по исключению дальнейших деформаций и трещин фундаментных плит.  

Анализ проектной документации позволяет установить, что рассматриваемая плита ПФ23 (рис.1) 

имеет сложную в плане форму, переменную толщину 0,3; 0,5; и 1,26 м и разные отметки глубины 

заложения частей плитного фундамента. Анализ результатов расчета показал, что плита рассчитана на 

действие собственного веса и веса технологического оборудования общим весом 700 т. Расчет при 
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  проектировании плитного фундамента выполнен с учетом постоянного в плане коэффициента постели 

равного 217 (тс/м)/м
2
.  

 

Рис. 1. План фундаментной плиты ФП 23 

Поверочный расчет плиты выполнен в ПВК «SCAD 21.1». Конструкция плиты замоделирована 

при помощи конечных элементов КЭ 44 (четырехугольный КЭ оболочки) (рис.2), тип жесткости 

элементов задан с учетом определенных фактических физико – механических характеристик. 

Коэффициенты постели при расчете плиты заданы переменными в плане.  

 

 

Рис. 2. Расчетная схема фундаментной плиты ПФ23 

Определение коэффициентов постели под плитой фундамента выполнено программой КРОСС на 

основе данных инженерно-геологических изысканий, представленных в виде характеристик скважин. 

Исходные данные для расчета включают информацию о площадке строительства, которая содержит 

габариты площадки, положение скважин и их характеристики.  

Для определения коэффициентов постели было выполнено шесть итераций, используя для каждой 

следующей итерации значения давления на грунт под плитой фундамента, полученные на предыдущем 

шаге. В качестве давления на грунт используется величина Rz — реакция грунта. При выполнении 

первой итерации коэффициенты постели (одинаковые для всех элементов плиты) назначались вручную. 

После получения значения Rz на каждом следующем шаге итерации в программе КРОСС задается только 

отметка подошвы. 
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  Заключение. В результате расчета был проведен анализ напряженно – деформированного 

состояния фундаментной плиты ПФ23. Согласно результатам расчета требуемое армирование превышает 

проектное решение. В таблице 1 приведено сравнение уточненного (по расчету с переменным 

коэффициентом постели), фактического и проектного (по расчету с постоянным коэффициентом 

постели) армирования участка плита расположенного под тепловой камерой.  

Таблица 1 

Сравнительная таблица армирования фундаментной плиты Пф23 

 Армирование по расчету с 

постоянным 

коэффициентом постели 

Фактическое армирование Уточненное армирование 

по расчету с переменным 

коэффициентом постели 

Верхняя 

арматура 
Ø18 А-III с шагом 200 мм Ø18 А-III с шагом 200 мм Ø12 А400 с шагом 200 мм 

Нижняя 

арматура 
Ø22 А-III с шагом 200 мм Ø18 А-III с шагом 200 мм Ø28 А400 с шагом 200 мм 

 

На основе выполненного расчета разработано техническое решение по усилению, устройством 

свайного основания под участок фундаментной плиты, расположенный под тепловой камерой, 

приведенное на рис.3.  

 

Рис. 3. Схема расположения свай, усиленной части фундаментной плиты ПФ23 
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Abstract. This article is the art of knowing basalt and chrysotile fibers. The study evaluated the effect of fiber on 

the physical properties of concrete. The introduction of fibers in concrete may be used to increase the tensile 

strength and crack propagation concrete. Moreover, microarray analysis was performed to assess the extent of 

chemical interaction and incorporation of fibers in the matrix. 

 

Введение. В течение последних десятилетий изучаются волокнистые материалы различной 

природы для дисперсного армирования. Фибровое армирование является эффективным способом 

увеличения ударной вязкости и прочности при растяжении бетонов. Итоговое влияние волокон зависит 

не только от вида фибр и концентрации, но и степени распределения фибр в бетонной матрице, от 

механических свойств волокон и силы взаимодействия их в цементе [1-7]. Базальтовое волокно часто 

используют для дисперсного армирования фибробетонов, но хризотиловое волокно по своим свойствам 

потенциально является наиболее оптимальным армирующим компонентом [8-11].  

Поэтому в данной работе проводилось сравнение и оценивались физические свойства бетонов, 

армированных волокнами хризотила и базальта в различных концентрациях. Также проводился 

микроструктурный анализ для оценки химического взаимодействия и степени включения фибр в работу 

в матрице бетона.  

Материалы и методы исследования. Портландцемент ПЦ 400 Д20 по ГОСТ 10178-85 

производства ООО «Искитимцемент» (Новосибирская область); кварцевый песок строительный, 

просушенный, фракций: 0,19-0,28 мм, 0,31–0,63 мм, до 2,5 мм; для дисперсного армирования 

использовались два вида волокон: базальтовое волокно – диаметр 10 мкм, длина 12,7 мм; хризотил марки 

А-2-30, ГОСТ 12871-93 «Асбест хризотиловый - хризотил. Общие технические условия». 

Образцы варьировали по составу исходных материалов: хризотиловое и базальтовое волокно 

добавляли в бетонную смесь в различных концентрациях от 0,2 до 4 % от массы цемента. Исследования 

проводились в возрасте образцов – 7 и 28 суток. 
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  Результаты. Прочностные характеристики фибробетона, армированного базальтовым и 

хризотиловым волокном, отражены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследований эффективности фибрового армирования бетона  

Показатели/варианты опыта контроль В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 В9 В10 

Хризотил, % - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 2,5 - 4,0 - 

Базальт, % - - 0,2 - 0,5 - 1,0 - 2,5 - 4,0 

Прочность на сжатие,  

МПа 

7 суток 14,8 15,02 14,9 17,0 16,6 18,0 17,6 18,4 18,2 18,8 18,4 

28 суток 40,2 42,0 41,2 44,9 45,3 46,1 45,8 46,5 46,6 45,5 46,1 

Прочность на  

растяжение, МПа 

7 суток 1,97 3,1 3,0 3,8 3,5 4,5 4,0 4,2 4,3 4,0 4,3 

28 суток 5,1 6,3 5,9 7,7 8,2 8,3 8,1 7,9 8,0 8,0 7,9 

Образцы контрольного состава разрушались по хрупкому механизму с откалыванием боковых 

граней, а дисперсно-армированные образцы при испытаниях на сжатие изначально покрывались 

трещинами без потери формы. При высокой концентрации фибр (4%) образцы не разрушались 

полностью, хотя он считался разрушенным из-за наличия трещин. Результаты исследования подтвердили 

более пластичный механизм разрушения армированных образцов. Например, соотношение между 

прочностью на сжатие к прочности на изгиб для образца, армированного хризотилом  в концентрации 

1% от массы цемента, оказалась равным 5,56. Что меньше аналогичного показателя для неармированных 

бетонов, разрушающихся по хрупкому механизму, в 1,5 раза. Прочность образцов на сжатие с 

армированием хризотилом и базальтом в разные сроки твердения выше аналогичного показателя для 

контрольных образцов. Предел прочности при изгибе зависит от процента армирования волокнами. 

Наиболее оптимальным процентом армирования для хризотиловых волокон получился 1%, для базальта 

– 0,5%. Хотя повышение концентрации волокон хризотила до 4% приводит к небольшому снижению 

данного показателя из-за сложности в технологии формования образцов. Локальные пучки неравномерно 

распределенных волокон отрицательно влияли на прочностные характеристики фибробетона. 

Результаты микроскопического анализа дисперсно-армированных образцов в 28-дневный срок 

твердения подтвердили результаты испытаний. На микрофотографиях базальтовое волокно имеет четкие 

границы между цементной матрицей и фиброй, видимые следы разрушения отсутствовали. На 

поверхности базальта были обнаружены мелкие новообразования. Микроскопический анализ образцов 

армированных хризотилом при всех значениях концентрации показал очень плотное обрастание фибр 

продуктами гидратации цемента. При этом волокна хризотила более тонкие и распушенные в сравнении 

с базальтом, поэтому структура образцов оказалась более плотной с меньшей пористостью. Это 

подтвердило более высокую степень включения волокон хризотила в работу в цементной матрице. 

Высокая концентрация хризотила (4%) приводила к укрупнению пучков волокон в матрице, меньшему 

их распределению из-за спутывания, приводящая к понижению прочностных значений.   

Заключение. Установлен наиболее оптимальный диапазон концентрации волокон хризотила и 

базальта в зависимости от массы цемента, который обеспечивает прирост прочности на сжатие и 

прочности на растяжение. Взаимодействие цементной матрицы с волокном хризотила более сильное за 

счет образования на поверхности большего количества новообразований гидросиликатов кальция, что 

увеличивало прочностные показатели бетона.  
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Abstract. The article presents results of research on the effect of organic and additives containing glyoxal on 

properties of Cement dough and stone. A complex modifying additives based on liquid glyoxal increasing 

strength of the cement dough by 35-63% was developed. 

 

Введение.  Характерной особенностью производства цементных бетонов является разработка и 

внедрение ресурсосберегающих технологий, предусматривающих широкое применение 

модифицирующих добавок, местных сырьевых материалов, призванных существенно повысить 

прочностные характеристики и однородные показатели качества [1]. Среди множества разнообразных 

вяжущих, применяемых в строительстве, наиболее распространенным является портландцемент. 

Порландцемент основной исходный компонент в производстве бетона, от его качества и способности 

структурообразования зависят технические свойства цементных строительных композиций и изделий на 

их основе. Одним из наиболее перспективных и эффективных способов повышения качества цементных 

композиций, является введение в его состав добавок, активно влияющих в процессе гидратации цемента 

на формирование структуры и свойства цементного камня. В основном применяемые добавки являются 

европейского производства. Поэтому стало актуальным разработка и применение модифицирующих 

добавок для цементных строительных смесей с российскими органическими и глиоксальсодержащими 

добавками [2]. 

Применяемые материалы и методы исследования.  В качестве сырьевых материалов при 

проведении опытных исследований применялся портландцемент Цем I 42,4Н г. и водопроводная вода 

(ГОСТ 23732-2011). Лабораторные испытания портландцемента проводились в соответствии с 

национальными стандартами ГОСТ 310-1-76, 310.2-76, 310.3-76 и 310.4-81. В качестве основной 

модифицирующей добавки использовались: 40 % водный раствор глиоксаля (жидкий) - ТУ 2633-003-

67017122-2011 [3]. Для разработки комплексных модифицирующих добавок на основе глиоксаля в 

качестве дополнительных компонентов применялись молочная и гликолевая кислота, их олигомеры: 

полимолочная и полигликолевая кислота, а также оксалат кальция. 

Исследование влияния добавок на свойства цементного камня проводилось в соответствии со 

схемой: без добавок (контрольный); кристаллический глиоксаль с содержанием 0,01 % от массы цемента 
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  (Gl крист); жидкий глиоксаль в количестве 0,01 % (Gl 0.01) и 0,03 % (Gl 0.03); гликолевая кислота (GA); 

молочная кислота (LA), полимолочная кислота (PLA), полигликолевая кислота (PGA) и оксалат кальция 

(CaOx). Добавка жидкого глиоксаля предварительно разбавлялась водой, выдерживалась 20-30 минут и 

вводилась в цементное тесто на третьей минуте процесса перемешивания цемента с водой. Доказано, что 

введение пластифицирующих добавок через две минуты после затворения улучшает ее эффект, чем если 

вводить в момент затворения. Это связано с выкристаллизовывающимся гидросульфоалюминатом 

кальция, который отвечает за формирование первичной матрицы, (схватываемость), имеет низкую 

твердость и высокую удельную поверхность. Он адсорбирует весь модификатор на себя, снижая  

эффективность его действия. По истечению двух минут кристаллы укрупняются и удельная поверхность 

уменьшается [4].  

Исследования глиоксальсодержащих комплексных добавок на прочность на сжатие цементного 

камня проводились на образцах-кубиках размером 20x20x20 мм из цементного теста нормальной 

густоты. Образцы после формования хранились сутки  в формах в ванне с гидравлическим затвором, 

затем после расформирования, в воде. Испытания образцов на сжатие проводилось в возрасте 28 суток. 

Экспериментальная часть.  Прочность при сжатии контрольных образцов из цементного камня с 

добавками, а также образцов с комплексными добавками определялась испытанием на гидравлическом 

прессе в возрасте 28 суток. Результаты испытаний приведены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Предел прочности при сжатии цементного камня в 28 сут. с добавками (слева) и с 

комплексными добавками (справа) 

 

Как видно из графика на рисунке слева, исследуемые добавки оказывают разное влияние на 

прочность при сжатии цементного камня. Существенный прирост прочности образцов из цементного 

камня по сравнению с контрольным образцом (35 %) получен с добавками полимолочной кислоты и 

глиоксаля 0,01 % (Gl 0.01). Добавка гликолевой  кислоты (GA)  обеспечивает повышение прочностных 

характеристик цементного камня на 30 %. 

Несмотря на значительное количество ранее проведенных исследований добавок на основе 

глиоксаля по влиянию на свойства цементного теста и камня. В дальнейших исследованиях нами было 

обосновано несколько вариантов комплексных добавок, в соответствии со следующей схемой: 

полимолочная кислота и жидкий раствор глиоксаля (PLA+Gl 0.01); молочная кислота и жидкий раствор 
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  глиоксаля (LA+Gl 0.01); гликолевая кислота и жидкий раствор глиоксаля (GA+Gl 0.01); гликолевая 

кислота и оксалат кальция (GA+CaOx). Результаты определения прочности при сжатии образцов в 

возрасте 28 суток приведены на рис. 1 (справа). 

Наибольшая прочность цементных образцов  в возрасте  28 суток (63 %) получена с комплексной 

добавкой PLA+Gl 0.01. Для выявления существенного роста прочности цементного камня при введении 

комплексной добавки PLA+Gl 0.01 проводились рентгенофазовые исследования образцов в возрасте 28 

суток. На рис. 2 представлены рентгенограммы цементного камня контрольного состава и состава 

PLA+Gl0.01. 

 

Рис. 2 Рентгенограммы цементного камня контрольного состава (слева) и модифицированного 

PLA с глиоксалем(справа) 

 

На рентгенограмме рис. 2 виден характерный большой пик в области 9 градусов. Этот пик 

свидетельствует о большем содержании низкоосновных гидросиликатов. Это можно объяснить тем, что 

при замедлении гидратации алита, ускорился рост гидратации белита. Размеры кристаллитов от 156 до 

590 Ангстрем, область когерентного рассеяния от 7-100. 

Заключение.  Лабораторными исследованиями показана целесообразность модифицирования 

цементного камня органическими добавками, установлен наибольший прирост прочности цементного 

камня с использованием разработанной комплексной  глиоксальсодержащей добавкой PLA+Gl 0.01, а 

также с помощью физико-химических исследований изучена структура, которая отличается отличается 

мелкокристалличностью и большей однородностью. 
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Abstract. В работе представлены результаты испытания по определению усталостной долговечности 

щебеночно-мастичного асфальтобетона с добавками «Viatop 66» и «Армидон». Определение усталостной 

долговечности определялось с помощью системы динамических испытаний Dynapave 130, 

регламентированной стандартом EN 12697-24. 

 

Введение.  Задача повышения долговечности асфальтобетонных покрытий особенно актуальна в 

настоящее время, как в России, так и за рубежом. В связи с развитием сети автомобильных дорог, 

важность этой задачи возрастает с каждым годом. В современных условиях наблюдается постоянное 

увеличение количества транспортных средств и их масса, в то время как нормативная документация к 

проектированию дорожных покрытий остаётся без изменений [1]. Существующие методы испытаний 

асфальтобетонов, предусмотренные государственными стандартами РФ, не позволяют в полной мере 

оценить долговечность материала в эксплуатационных условиях и достоверно спрогнозировать срок 

службы дорожного полотна, [2-3]. В связи с этим исследования асфальтобетона современными 

методами, моделирующими реальные условия воздействия автомобиля на дорожное покрытие, является 

важной задачей.  

Материалы и методы исследования. В Европейских странах широкое распространение 

получили методы оценки усталостной долговечности асфальтобетона, регламентированные стандартом 

EN 12697-24 [4], в США - стандартами AASHTO TP 8 и AASHTO T 321. 

Необходимо отметить, что в странах Европы и Северной Америки были проведены мно-

гочисленные испытания [5–6], подтверждающие корреляцию между поведением асфальтобетона в 

лабораторных условиях и его работой в покрытии. 

В данной работе исследование усталостной долговечности асфальтобетонов проводилось с 

использованием серво-гидравлической системы динамических испытаний Dynapave 130 согласно методу 

EN 12697-24. Данный метод характеризует поведение асфальтобетона в условиях приложения 
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  повторяющихся нагрузок с использованием схемы на непрямое растяжение. Испытуемые образцы 

подвергаются воздействию повторяющейся синусоидальной нагрузки, вызывающей растяжение, 

перпендикулярное оси приложения нагрузки (рис. 1) [7]. 

 

  

(а) (б) 

Рис. 1. а - установка Dynapave 130. б - Испытание образца на усталостную долговечность 

Разрушением образца считается момент появления вертикальной трещины. Наступление предела 

усталости определяется как общее количество циклов приложения нагрузки до разрушения образца. Для 

испытаний применялись цилиндрические образцы диаметром – 150 мм и высотой – 70 мм, уплотненные 

с помощью вибропресса AVCII. Образцы были изготовлены из щебеночно-мастичных асфальтобетонных 

смесей, содержащих стабилизирующие добавки «Viatop 66» и «Армидон». Образцы термостатировались 

и испытывались при температуре 20±1 оС.  

Результаты. Результаты испытаний асфальтобетона с добавкой «Viatop 66» и «Армидон» с 

использованием серво-гидравлической системы динамических испытаний Dynapave 130 приведены в 

таблице 1. Определение физико-механических показателей щебеночно-мастичного асфальтобетонна с 

применением вышеперечисленных добавок представлено в работах [8-9]. 

Таблица 1 

Результаты испытаний на усталостную долговечность образцов асфальтобетона с добавкой «Viatop 

66» и «Армидон» 

№ образца 
Стабилизирующая 

добавка 

Количество циклов 

приложения нагрузки 

Среднее количество циклов 

приложения нагрузки 

1 

Viatop 66 

303 

347 

2 383 

3 540 

4 180 

5 331 
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  6 

АРМИДОН 

433 

412 

7 481 

8 360 

9 309 

10 478 

 

Как видно из приведенных данных, асфальтобетон с добавкой «Армидон» выдержал большее 

количество циклов приложения нагрузки, что характеризует его большую усталостную долговечность. 

Выводы. Экспериментально установлено, что ЩМА-20, содержащий СД «Армидон», 

выдерживает 412 циклов нагружения образцов асфальтобетона по методу EN 12697-24, а с добавкой 

«Viatop 66» 347 циклов. В связи с чем можно сделать вывод, что ЩМА-20 с применением 

стабилизирующей добавки «Армидон» лучше сопротивляется усталостным напряжениям. Следовательно 

срок службы дорожной одежды с применением данной добавки будет выше.  
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Abstract. The properties of concrete are determined by cement stone which is the most flimsy structural 

component of it. Along with that, the main factor is its porosity, which is negatively correlated with strength. The 

introduction of mineral additives to concrete on the stage of production is one of the methods to increase its 

density. Apart from properties of additives, the amount and dispersion are also important to ensure the high 

efficency of its action. In this research the optimal ratio for slica fume and diopside was established to achieve 

the maximum strength properties of material. In the process, there were installed that the compressive strength 

of fine concrete in 2,5 times higer in comparison with reference. 

 

Введение. В известных случаях [1-2] минеральные добавки благоприятно влияют на увеличение 

плотности и прочности, однако, в известных случаях, количество одной и той же добавки колеблется в 

очень широких пределах. Применение комплексных добавок, состоящих из активной и инертной 

составляющих, изучение механизма их действия в настоящее время представляет научный интерес и 

является весьма актуальной темой. В связи с этим, целью данной работы является модифицирование 

состава мелкозернистого бетона для увеличения плотности и прочности.  

Экспериментальная часть. В данной работе использовался портландцемент класса ЦЕМ I 42,5Н, 

песок с модулем крупности 2,5. В качестве модифицирующих добавок использовались: активная 

минеральная добавка (микрокремнезем МК-85), инертная минеральная добавка (диопсид), а так же их 

комплексное введение. 

Модифицирование микрокремнеземом. Одним из продуктов реакции алита и белита с водой 

является гидроксид кальция (Ca(OH)2). При введении в цементную пасту микрокремнезем вступает в 

реакцию с гидроксидом кальция, образуя новые соединения гидросиликатов кальция, обладающих 

большей прочностью, чем Ca(OH)2 [2], что положительно сказывается на плотности и прочности 

модифицированного образца. Анализ снимков микроструктуры показал высокую пористость не 

модифицированного бетона (рис. 1 а). Добавление микрокремнезема существенно изменяет материал, 
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  формируя более плотную структуру с новообразованиями гидросиликата кальция игольчатой структуры 

(рис. 1 б). 

 

 

а)                                                                         б) 

Рисунок 1. Микроструктура образцов при увеличении 1000-крат: а – контрольный образец; б – образец с 

добавлением микрокремнезема 

 

Массовая доля микрокремнезема варьировалась от 0 до 14 % от массы цемента. Максимальные 

значения прочности образцов достигаются при 12 % микрокремнезема, при этом прочность на сжатие 

повышается почти на 55 %, по сравнению с контрольным (бездобавочным) образцом. Дальнейшее 

увеличение массовой доли добавки приводит к снижению прочностных показателей. 

Модифицирование диопсидом. Модуль упругости диопсида больше, чем у цементного камня, и 

концентрация напряжений, вероятно, будет происходить на частицах добавки, что приведет к 

увеличению механической прочности образцов. Диопсид был предварительно измельчен в разных 

мельницах до различной дисперсности. Были получены 3 размера частиц – 52,5 мкм, 10,4 и 8,9 мкм. 

Массовая доля добавки в данном случае варьировалась от 0 до 9 % от массы цемента.  

Проведенные эксперименты показывают, что введение диопсида, независимо от его размерности, 

повышает прочностные свойства. При этом сам характер влияния массовой доли не универсален – с 

уменьшением дисперсности значения массовой доли добавки, при которой достигается максимальная 

прочность, также снижается. Оптимальное значение содержания добавки с наименьшими частицами 

составляет 3 %, а с наибольшими – 7 %, при этом значения прочности образцов выше контрольного на 

45,7 % и 46,7 % соответственно.  

Модифицирование комплексной добавкой. Для дальнейшего эксперимента выбраны составы с 

наилучшими прочностными показателями. На рисунке 2 есть возможность оценить равномерный 

цементный камень, сформировавшийся с добавлением комплексной добавки (рис. 2 а).  При увеличении 

можно рассмотреть, что структура имеет плотные лучевые составляющие, сохраняющие свою форму в 

случае приложения нагрузки (рис. 2 б). Прочность на сжатие при совместном использовании добавок 

оказывается выше, чем при отдельном использовании каждой из них. Максимальное упрочнение бетона 

достигается при введении комплексной добавки, включающей 7 % по массе диопсида с частицами 

размером 52,5 мкм и 12 % микрокремнезема. Прочность на сжатие мелкозернистого бетона при этом 

увеличивается в 2,5 раза.  
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а)                                                                         б) 

Рисунок 2. Микроструктура образцов с комплексной добавкой: а – при увеличении 2500-крат; б – при 

увеличении 10000-крат, после приложения разрушающей нагрузки 

 

Заключение. Использование минеральных добавок, как инертных (диопсида), так и активных 

(микрокремнезема) в качестве модифицирующих добавок позволяет получать мелкозернистый бетон с 

плотной структурой и высокими показателями прочности. При введении диопсида повышение 

прочности образцов происходит вследствие микроармирования структуры. С уменьшением 

дисперсности инертной минеральной добавки уменьшается ее оптимальное количество, обеспечивающее 

наибольшее упрочнение, что соответствует теории плотнейшей упаковки частиц [3]. Добавление в состав 

мелкозернистого бетона микрокремнезема так же позволяет увеличить прочность на сжатие, так как 

микрокремнезем связывает свободный гидроксид кальция в низкоосновные гидросиликаты кальция, 

имеющие большую прочность. В случае с микрокремнеземом правило плотнейшей упаковки не может 

быть применено, так как в нем не учитывается химизм добавки. Оптимальная концентрация достигается 

в случае, когда микрокремнезема достаточно для участия в химической реакции. Максимальное 

увеличение прочности оказывает комплексная добавка, сочетающая в себе оба механизма упрочнения 

инертной и активной добавок. Мелкозернистый бетон при этом имеет прочностные характеристики в 2,5 

раза выше, по сравнению с контрольным.   

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества – М.: Стройиздат, 1979. – 476 с . 

2. Кирсанова А.А. К вопросу о долговечности бетонов с комплексными добавками, включающими 

метакаолин // Фундаментальные и прикладные науки - основа современной инновационной системы. 

– 2015. – С. 198-203. 

3. Ильина Л.В., Бердов Г.И., Раков М.А. Мельников А.В. Влияние дисперсности минеральных добавок 

на прочность цементного камня  // Новые технологии в строительном материаловедении. –  2012. – 

С. 68-71. 

 



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐɂə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉɂɊАɇɌɈВ ɂ ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌɂВɕ ɊАɁВɂɌɂə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
128 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  АРХИТЕКТУРА КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СРЕДЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

А.В. Чистякова 

Научный руководитель: доцент, к.т.н. В.В. Зимич 

Южно-Уральский государственный университет, 

Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, 76, 454080 

E-mail: anny-chi@mail.ru 

 

ARCHITECTURE IS PART OF A COMPLEX DECISION TO THE PROBLEMS OF IMPROVING 

THE LIFE ENVIRONMENT OF HUMAN ACTIVITIES AND SAVING RESOURCES 

A.V.Chistyakova 

Scientific Supervisor: Аssistant prof., Candidate of Engineering Sciences V.V. Zimich 

South Ural State University, Russia, Chelyabinsk, Lenin str., 76, 454080 

E-mail: anny-chi@mail.ru 

  

Abstract. In the present study, I performed the different aspects of the urban environment and its impact on 

people's health. The purpose of the study is to ensure the sustainable development of territories. The results of 

the research are: an analysis of the existing energy-efficient village and the world experience in the use of 

alternative energy sources, analysis of the territory of the Chelyabinsk region, development of projects for 

various houses for the village. 

Введение. В течении второй половины XX века закономерно происходил процесс урбанизации. 

Многие исследователи уже изучали причины возникновения данного явления [5], на основе их работ 

можно сделать вывод, что это было необходимо для развития промышленности и экономики страны. 

Однако, в начале XXI века, негативные последствия скопления большого числа людей в крупных 

городах наиболее ощутимы. Состояние окружающей среды учёные разделили на три уровня: полного, 

устойчивого и относительного экологического равновесия; они выделяют одним из факторов, влияющих 

на него, плотность населения [6]. Соответственно самым значимым для жизни последствием скопления 

масс людей в городах является несоблюдение баланса между урбанизированной средой, техникой и 

природой. От этого зависит не только психологический комфорт городского жителя, но и в целом его 

здоровье [1]. Например, по данным исследователей медицинского университета, человеку необходим 

определенный уровень геомагнитного поля для нормальной жизни. Его ослабление приводит 

к серьезным негативным последствиям для организма. Но именно такие условия предоставляются людям 

на верхних этажах многоэтажных жилых домов[8]. Также возникают проблемы связанные с 

применением неэкологичных материалов. Однако, следует остановиться на факторе, положенном в 

основу градации антропо-природных систем, о котором написано выше, то есть на плотности населения. 

Для развития полного экологического равновесия на территориях средней полосы России необходимо 

обеспечивать плотность населения не более 60 чел./км²[6].  А сейчас во многих крупных городах эта 

цифра превышена в разы. В городах-милионниках плотность населения более 1000 чел./км2. Например, в 

Челябинске – 1311,9 чел./км2, а в Москве – 4908,5 чел./км2. Данные количества жителей города взяты из 

федеральной службы государственной статистики. В то же время происходит опустошение сельских 
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  населённых пунктов, торможение развития агропромышленного комплекса страны. Но за период 

активной урбанизации у правительства сформировалось желание поддержки АПК, которое 

осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013-

2020 годы, принятой постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 №717 [3]. Площадь неосвоенных 

земель в России очень велика, если плотность населения 8,4 чел./км2 сопоставить с плотностью 

населения городов, то можно определить, каким потенциалом развития обладает Россия, в том числе 

экологическим и экономическим [7]. Конечно, не вся эта территория пригодна для постоянного 

проживания, но междисциплинарная инновационная деятельность способна попытаться решить эту 

задачу. Например, для предоставления комфортных условий в поселении, располагающемся на 

территориях РФ, отдалённых от существующих районных центров, целесообразно использовать при 

проектировании альтернативные (возобновляемые) источники энергии, учитывать современные 

технологии энергосбережения в архитектуре. В ЮУрГУ уже много лет ведутся разработки по 

проектированию и производству вертикально-осевых ветроустановок и солнечных батарей, и для 

реализации таких установок в массовом порядке необходимо подготовить конкретные архитектурные и 

градостроительные проекты. Целью всего научного исследования является обеспечение при 

осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений. 

Материалы и методы исследования. Конечно, невозможно рассредоточить механически всё 

население страны равномерно для соблюдения оптимальной плотности. Но её можно соблюсти при 

формировании поселений [2]. Его размер должен быть таким, чтобы для преодоления пути пешком от самой 

удалённой точки посёлка до центра уходило 25-30 минут, и размер численности населения должен быть не 

более 2500-3000 жителей. Также стоит учитывать расстояние между участками и их расположение. Для 

каждой семьи в таком месте должны быть созданы комфортные условия, участки достаточного размера 

должны быть удалены друг от друга. оптимальный размер диаметра поселения находится в пределах 3-3,5 км, 

что составляет круг площадью около 1000-1500 Га. Лесополоса вокруг поселения является природным 

восстановителем экологического равновесия и защитной зоной от городских промышленных объектов[4]. Но 

не стоит забывать и о парковой зоне внутри самого посёлка, с помощью этого можно разграничить участки 

друг  с другом. Впрочем, наглядно это продемонстрировано в экспериментальном проекте такого посёлка. 

Энергоэффективность зданий подразделяется на две составляющие: энергосбережение и энергоснабжение. 

Последнее уже оговорено, в целях сбережение ресурсов Земли необходимо активное использование 

возобновляемых источников. Хотелось бы немного подробнее остановиться на сбережении энергии. Одним 

из важнейших аспектов является структура конструкции. Существует два распространенных варианта 

энергоэффективных ограждающих конструкций: вентилируемый и мокрый фасады. Вентилируемые фасады 

могут применяться практически во всех климатических условиях, обеспечивают хорошую тепло- и 

звукоизоляцию (повышение теплоизоляционных характеристик стены в 1,5 раза), долговечны – 

гарантированный срок службы составляет 50 лет, что подтверждено результатами технических испытаний. 

Более подробно особенности энергоэффективных домов рассмотрены в статьях других частей исследования.  

Методами исследования выступают: анализ, сравнение, классификация и синтез.  
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  Результаты. Соответственно данной цели были осуществлены следующие этапы исследования:  

1. Сравнительный анализ существующих энергоэффективных поселений и мировой опыт 

использования альтернативных источников энергии. 

2. Анализ территории Челябинской области в формировании природного каркаса и 

функционального зонирования для выявления потребности и возможности реализации проекта. 

3. Создание модели поселения с учётом всех вышеизложенных требований, связанных с 

комфортностью проживания, оздоровления среды жизнедеятельности человека и ресурсосбережения. 

4. Сравнительный анализ существующих конструкций, выявление особенностей 

энергоэффективных зданий, а также разработка эскизных проектов различных вариантов домов для 

поселения. 

Заключение. Данный доклад является частью научного исследования и описанием предложения 

проекта, который является наглядной моделью базовых принципов формирования комфортной 

экологичной среды.  Материалы исследования могут служить основой для создания новых исследований, 

методов усовершенствовать модель, а также для практического применения.  В дальнейшем планируется 

предложить примерный план реализации проекта и разработать теоретическую основу, методологию по 

созданию посёлков, обеспечивающих себя энергией только засчёт возобновляемых (альтернативных) 

источников для любой территории России, в частности на неосвоенных землях. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of increasing the seismic resistance of brick buildings of the 

existing building in the Republic of Kazakhstan. The material presents a variant of amplification and its 

calculation. The enhancement option considers the use of production waste. The method already has practical 

application. 

Введение. В настоящее время в Республике Казахстан (РК) по данным МЧС РК требуется 

сейсмоусиление более чем 2000 гражданских зданий и 400 производственных зданий. Большую часть из 

них составляют здания из кирпичной кладки, в которых имеются дефекты и повреждения, вызванные 

климатическими воздействиями, деформациями основания и недостаточным качеством строительства[1]. 

В связи с повышением в 2006г. сейсмичности ряда районов Казахстана кирпичные здания перестали  

отвечать расчетным  требованиям СНиП
1
 по сейсмобезопасности. 

Использование отхода производства. В научно-производственной лаборатории «БОСКОР» 

ВКГТУ им. Д.Серикбаева разработан способ усиления кирпичных зданий стержневыми элементами, 

армированными прядями из отработанных канатов. Строповочные канаты, применяемые в мостовых, 

подвесных, строительных кранах и надшахтных копрах и отработавшие свой ресурс, для последующего 

применения в качестве арматуры необходимо подвергнуть обработке: резке, расплетению и очистке. 

Удаление смазки предлагается производить при кипячении прядей канатов в 3% растворе 

кальцинированной соды (Na2CO3) в присутствии ПАВ (хозяйственное мыло) в течение 60-90 минут, что 

позволяет достичь высокой степени очистки при минимальном расходе ресурсов. 

Как показали испытания среднее значение временного сопротивления разрыву прядей составляет 

21448 кгс/см
2 

(2186 МПа) при коэффициенте вариации 3,1 %, что говорит о высоком прочностном 

потенциале прядей при относительно не высокой изменчивости сопротивления разрыву. 

                                                 
1
 СНиП РК 2.03-30-2006. Строительство в сейсмических районах/КазНИИССА.- Алматы, 2006. - 78с 
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  Усиление штрабой. Предлагаемый способ сейсмоусиления кирпичных зданий существующей 

застройки заключается в устройстве в стенах горизонтальных штраб в уровне верха перекрытий и 

вертикальных штраб в простенках с размещением в них  проволочных прядей из отработанных канатов с 

последующей заделкой безусадочным раствором.   

Конструкция сейсмоусиления стен имеет следующие преимущества: 

- не портит эстетичность здания, так как после проведения отделочных работ штрабы полностью 

скрываются; 

- из-за устройства штраб не происходит ослабление кладки, так как они заполняются безусадочным 

раствором «Скрепа М500 ремонтная», который имеет высокие прочностные характеристики и хорошую 

адгезию к кладке благодаря полимерным добавкам, входящим в данный ремонтный материал; 

- способствует снижению расхода стали (используются проволочные пряди из отработанных 

канатов), а также возможно использование стержневой арматуры; 

- обладает конструктивной легкостью осуществления работ по усилению. 

Данный вид усиления (горизонтальные и вертикальные стержневые элементы, устраиваемые в 

штрабах стен с армированием проволочными прядями из отработанных канатов) выполняет следующие 

функции:    

- повышает несущую способность кирпичных простенков при внецентренном сжатии с большим 

эксцентриситетом, вызванным горизонтальными сейсмическими воздействиями; 

- увеличивает сопротивление элементов стен растягивающим напряжениям особенно в угловых 

простенках; 

- повышает пространственную жесткость стен при сейсмических воздействиях и, как следствие, 

сейсмостойкость здания. 

Сейсмоусиление стен осуществляется следующим образом: в первую очередь с помощью 

электроинструмента устраиваются вертикальные штрабы размером 60х60 мм в кирпичных простенках и 

горизонтальные размером 80х60мм в междуоконных горизонтальных поясах стен в уровне верха 

перекрытия. Затем необходимо произвести очистку поверхности штраб от мусора и пыли и увлажнить, 

после чего в штрабы устанавливаются канатные пряди. С целью непрерывности армирования пряди 

между собой соединяются внахлест, длина перепуска составляет 250 мм.  После установки прядей 

производится заделка штраб безусадочным раствором «Скрепа М500 ремонтная».   

Расчет усиления. Так как усиление требует устройство штрабы глубиной 60 мм, то расчет его 

производится как для комплексной конструкции.   

При расчете внецентренно-сжатых комплексных конструкций различают два случая в зависимости 

от соблюдения неравенства  

SC≤0,8S0, (1) 

 

где Sc и S0 — статические моменты соответственно площади сжатой зоны и всего комплексного 

сечения относительно арматуры �� . 

При условии Sc<0,8S0 имеет место случай больших эксцентриситетов, и расчет выполняют по 

формуле: 

N≤ �к.с�дл(��к.с +�б����б.с + ����′ − ����) (2) 
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  Положение нейтральной оси определяют из уравнения моментов всех сил относительно точки 

приложения силы N: 

���.�	� +�б��пр�б.с	� ± ����е′ − ����е = 0 (3) 

где �к.с	и	�б.с— площадь сжатой зоны соответственно кладки и бетона;  

��.�	�	и	�б.с	�— статический момент сжатой зоны кладки и бетона относительно точки приложения 

силы N. 

В формуле (5) знак «+» принимают, если сила N приложена за пределами расстояния между 

центрами тяжести арматуры �� и ��’. 

При одиночной арматуре (�� = 0) расчет выполняют по формулам: 

N≤ �к.с�дл(!�"к.с +�б��пр"б.с − �а"а) (4) 

!���.�	� +�б��пр�б.с	� − ����е = 0 (5) 

где ! — коэффициент, принимаемый по табл. 13 CНиП
2
. 

При SC≥0,8S0 имеет место случай малых эксцентриситетов, и расчет выполняют по формуле: 

N≤ �к.с�дл(0,85��к +�б��пр�б.с − ���а)/е (6) 

Если сила N приложена между центрами тяжести арматуры �� и ��’ должно удовлетворяться 

дополнительное условие 

N≤ �к.с�дл(0,85��к′ + �б��пр�б′ − �а�а′)/е′ (7) 

При одиночной арматуре (��= 0) расчет выполняют по формуле 

N≤ �к.с�дл(��к +�б��пр�б)/е (8) 

В формулах 8 - 10 Sa — статический момент площади сечения арматуры AS’ относительно центра 

тяжести арматуры ��; SK Sб’, Sa' — статические моменты площадей сечения кладки, бетона и арматуры 

��относительно центра тяжести арматуры ��’; е’-  расстояния от точки приложения силы до центра 

тяжести арматуры �� и ��’. 

Практическая реализация. Данный способ был применен для усиления стен школы №23 в 

городе Усть-Каменогорск (рисунок 1). 

 

Рис.1. Готовое усиление кирпичных стен 
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2
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Abstract. The article describes the technology of manufacturing products using a 3D-printer. The main 

properties of the mixture that meet the requirements of 3D-printing technology are revealed. The research on the 

influence of the water-cement ratio on the mobility and formability of the cement-sand mixture for 3D-printing 

has been conducted. The cement-sand mixture with an additive based on cellulose ester was used. 

 

Введение. В настоящий момент активно внедряются аддитивные технологии в производство 

изделий. Получила и свое развитие технология 3D-печати зданий и конструкций в строительстве [1,2]. 

Технология производства изделий с помощью 3D-печати предполагает следующие этапы(Рис.1). На 

первом этапе производится подготовка компонентов смеси, их дозирование в соответствии с рецептурой 

разработанной смеси. Состав смеси, а также соотношение вяжущего и песка, зависит от назначения 

конструкций, необходимых свойств изделий и в каждом конкретном случае подбирается по результатам 

испытаний образцов мелкозернистого бетона, изготовленных на вяжущем различного состава. Песок для 

приготовления бетонной смеси просеивают, отделяя крупные фракции и примеси. Заполнители 

применяют в состоянии естественной влажности, содержащуюся в них влагу учитывают при затворении 

водой бетонной смеси. Подготавливается комплекс модифицирующих добавок для обеспечения 

заданных свойств смеси и готового бетона.  

На втором этапе происходит приготовление смеси для 3D-печати. Бетонные смеси 

приготавливают в бетономешалках принудительного перемешивания или в вихревых бетоносмесителях. 

Продолжительность процесса от начала приготовления смеси до ее формования не должна превышать 

одного часа (жизнеспособность смеси).  

Третий технологический этап включает в себя изготовление изделий. Формование изделий 

осуществляется путем экструзии бетонной смеси из головки строительного 3D-принтера. Поддержки и 

опалубка не используется, этим и отличается технология 3D-печати от традиционных технологий 

формирования изделий. Сформованные изделия выдерживают до конца схватывания бетонной смеси и 

оставляют для набора прочности, необходимой для транспортировки изделий. Готовые изделия 

извлекают из 3D-принтера, маркируют и отправляют на склад готовой продукции [3]. 
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Рис. 1. Технологическая схема производства изделий с помощью 3D-принтера. 

 

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 рядом необходимых 

свойств. Одним из важных свойств для обеспечения формования смеси изделий является возможность 

экструзии и последующее сохранение формы слоев. Поэтому актуальным является исследования 

влияния подвижности смеси, обеспечивающее возможность ее послойной укладки.  

Материалы и методы исследования. Учитывая представленные данные была разработана и 

реализована программа эксперимента. На первом этапе исследований определялось влияние 

подвижности бетонной смеси на формование слоев [4].  

Исследование проводились на цементно-песчаной смеси в соотношении 1:2 с В/Ц=0,28-0,4 с 

использованием полимерной добавки на основе эфира целлюлозы, использовался портландцемент класса 42,5 

по ГОСТ 31108. Добавка на основе эфира целлюлозы вводилась в цементно-песчаную смесь в количестве 1 %.  

Проводилось определение подвижности цементно-песчаной смеси по расплыву кольца по ГОСТ 

31356-2007. Образцы формовались на лабораторном экструдере с квадратным соплом размером 

20х20мм. Результаты отражены в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние водоцементного отношения на показатели подвижности и формуемости цементно-песчаной 

смеси для 3D-печати. 

Показатель Состав №1 Состав №2 Состав №3 Состав №4 

Водоцементное 

отношение 
0,28 0,32 0,36 0,4 

Показатель 

подвижности 

по расплыву 

кольца, мм 

81 105 125 140 

Наблюдение за 

процессом 

формования 

Смесь хорошо 

формуется, 

послойно 

укладывается 

Смесь хорошо 

формуется, 

наблюдается 

небольшой 

расплыв 

Смесь формуется, 

но не сохраняет 

форму. Расплыв 

после экструзии 

Смесь не 

формуется, 

расплывается 

после экструзии 
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  Результаты. Результаты исследования показали, что смеси с наименьшим показателем 

подвижности хорошо формуются при экструзии, сохраняют форму после укладки, дают незначительные 

деформации после укладки последующих слоев. На рисунке 2 показана послойная экструзия из 3 слоев 

смеси состава №1. 

 

 

 

Рис. 2. Послойное нанесение состава №1 цементно-песчаной смеси методом экструзии. 

 

Заключение. Бетонные смеси для 3D-печати должны обладать рядом свойств, такими как 

формуемость, дисперсность, низкая усадка, схватывание после экструзии, пластическая прочность, 

жесткость и подвижность, обеспечивающие требования технологии [5]. Эти показатели влияют не только 

на свойства бетонной смеси, но и на свойства конечного изделия. Одним важным свойством для 3D-

печати является низкая подвижность смеси, позволяющая сохранять форму слоев после экструзии, тем 

самым позволяет напечатать изделие с более высокой точностью. 
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Abstract. In the work the program of experimental researches of ferro-concrete beams on compliant supports 

with a raspole is presented. Stages of work of malleable supports: elastic and elastic-plastic. To carry out the 

tests, develop a suitable stand, as evidenced by the obtained patens of the Russian Federation. 

 

Существующие методы расчета железобетонных конструкций при кратковременном 

динамическом нагружении основываются на предпосылках, которые не в полном объёме учитывают 

особенности реальной работы конструкции. Все реальные конструкции имеют в опорной части связи, 

которые препятствуют горизонтальному смешению опорных сечений при нагружении и приводят к 

возникновению распора. В ряде экспериментально-теоретических исследований отражено значительное 

положительное влияние реакции распора на напряженно-деформирование состояние изгибаемых 

конструкций[1, 3, 4, 6].  

В связи с увеличивающейся в последнее время вероятностью нагрузок аварийного характера 

использование податливых опор приводит к повышению сопротивления конструкций зданий и 

сооружений действию динамических нагрузок. Результаты экспериментальных исследований 

изгибаемых конструкций [2, 5] на податливых опорах показывают высокую эффективность их 

применения при действии динамических нагрузок большой интенсивности. 

Применение податливых опор и учет ограничения горизонтального смещения достаточно 

актуальный вопрос, требующий детального изучения.  

При кратковременном динамическом нагружении 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 [9], Т.Н. 

Виноградовой [3], Кумпяка О.Г., Галяутдинова З.Р. [4], Кумпяка О.Г., Галяутдинова Д.Р. [6] Явление 
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  распора необходимо учитывать, так как при действии нагрузок аварийного характера в конструкциях в 

ряде случаев допускается работа арматуры за пределами упругости, что приводит к увеличению 

деформаций растянутой зоны, и соответственно росту горизонтальной реакции. 

В ходе проведение эксперимента планируется испытание опытных образцов при динамических 

нагружениях в условиях ограниченного горизонтального смещения на податливых опорах в упругой и 

упруго-пластической стадиях работы с процентами армирования µ=0,5% и µ=2%. 

С целью получения полной картины влияния распора на напряженно-деформированное состояние 

железобетонных балочных конструкций нормальных сечений на податливых опорах были 

запроектированы 8 балок, из бетона класса B35, размерами: длина 1900 мм ширина 150 мм и высота 220 

мм. Армированы балки пространственным каркасом в качестве поперечной использована 

холоднодеформированная арматура класса Вр500 Ø5 мм с шагом 50мм–µ=0,5% и 30мм–µ=2%  в 

приопорной зоне и 130 мм 60мм соответственно в середине пролета; а в качестве продольной 

горячекатаная арматура класса А240 Ø6мм–µ=0,5%, Ø12мм–µ=2%  в сжатой зоне и класса А400 Ø10мм–

µ=0,5%, Ø10мм–µ=2% в растянутой зоне. Для усиления торцовой области балки использованы сетки с 

ячейкой 50x50мм из арматуры класса Вр500 Ø5 мм и уголок 100x100мм (рис.1) 

 
Рис. 1. Схема армирования экспериментальных образцов (µ=0,5%) 

 

Перед проведением эксперимента были проведены испытания образцов по определению физико-

механических характеристик материалов. В частности испытание разрушающим методом бетонных 

кубов и призм для определения класса бетона, в результате которых получены диаграммы 

деформирования материала; испытание арматуры для определения марки стали, в результате которых 

получены диаграммы деформирования; испытание податливых опор на статическое и динамическое 

нагружения для прогнозирования корректной нагрузки в последующем приложенной к конструкции для 

их упругой и упруго-пластической стадии работы. 

Для испытаний на образцах был размещен комплекс измерительных приборов: для определения 

деформаций – тензорезистры на бетоне, а также на поперечной и продольной арматуре. Для определения 

перемещений – прогибомеры. Для измерения частоты собственных колебаний – (акселерометры) 

датчики ускорения. Для определения силы приходящейся на конструкцию силоизмерительная установка. 

С целью получения картины развития трещин применяется высокоскоростная камера. 

Для осуществления эксперимента был разработан, запроектирован и изготовлен стенд, на что 

получены соответствующие патенты РФ. Испытываемая железобетонная балка устанавливается на 

сминаемые вставки, установленные на динамометрических опорах, обеспечивающих шарнирное 

опирание, которые закрепляются на силовом полу, затем создается начальное продольное усилие 

(распор) гидродомкратом через систему траверс соединенных направляющими. После чего по 

направляющим будет приложена кратковременная динамическая нагрузка в третях пролета. 
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Рис. 2. Стенд при статическом (слева) и кратковременном динамическом(справа) 

нагружениях с распором на податливых опорах. 
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Abstract. A complex additive of hydrophobic-fungicidal action based on fly ash and polymer residue of 

turpentine production with a mass ratio of FA:PR = 1.15 : 1 has been developed. It has been established that the 

amount of additives introduced in an amount of 2.5% in a cement-sand mortar, while retaining mobility and 

W/C ratio with the help of C-3, slows the hydration of the basic clinker minerals, which causes a reduction in 

strength 4 times in the first day of hardening, with a subsequent increase to 92% at the age of 28 days. 

Investigation of the influence of the developed additive on the phase composition of the cement stone indicates 

that it reduces the strength and reflection of X-ray radiation by Ca(OH)2 crystals with XRD by 8%. With DTA, it 

has been found that the developed additive reduces the hygroscopicity of the cement stone, reducing the 

maximum evaporation temperature of water from 140.6 to 111.1 ° C and energy consumption from 84.5 J/g to 

26.28 J/g. 

Введение. Для защиты стен от проникновения влаги и прорастания плесени коллективом ученых 

кафедры строительного материаловедения и технологий Братского государственного университета была 

разработана комплексная гидрофобно-фунгицидного добавка для  штукатурки на основе цемента [1].  

Основным  действующим веществом гидрофобно-биоцидной добавки является  полимерный 

остаток (ПО) производства скипидара.  Использование ПО в качестве гидрофобизатора бетонов было 

известно[2], но биоцидный эффект действия ПО установлен и описан в настоящее время Терпены, 

присутствующие в ПО, являются природными стерилизаторами повреждённых тканей растений [3]. 

Расширение возможного спектра действия полимерного остатка позволило сделать на его основе добавку 

для сухих строительных смесей еще более эффективной.  

Цель настоящих исследований: изучить влияние комплексной гидрофобно-фунгицидной добавки 

на твердение цемента, в том числе на примере сухой строительной смеси. 

Экспериментальная часть. Для изготовления комплексной гидрофобно-фунгицидной добавки 

(КД) на основе ПО использованы зола-унос (ЗУ) ТЭЦ-6 (бывшая ТЭЦ-7) в г. Братске ПАО 

«Иркутскэнерго» и поверхностно-активное вещество - сырое сульфатное мыло (ССМ) Братского 

филиала ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз». 
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  В качестве материалов при изготовлении ССС использовали портландцемент М500-Д0 ОАО 

«Ангарскцемент» и  кварцевый песок с модулем крупности 1,61. При оптимизации состава применили 

добавки суперпластификатора С-3 и ускорителя твердения формиата кальция (ФК). Для затворения 

смесей использована вода водопроводная, соответствующая требованиям ГОСТ 23732-79. 

Пористость цементного камня исследовали методом ртутной порометрии с помощью прибора 

Quantachrome Poremaster 33. Дифференциально-термический анализ – совмещённого термогравиметра-

дифференциально сканирующего калориметра NETZSCH STA 449 F3 Jupiter (температура съёмки от 50 

до 1000 
о
С, скорость нагрева 10 К/мин, атмосфера воздушная). Рентгенофазовый анализ твердеющего 

цементного камня проводили на рентгеновском  дифрактометре «ДРОН-3М» (материал катода - медь, 

напряжение 35 кВ, ток 25мА, скорость съемки 4 гр/мин, время сбора сигнала 1 сек, интенсивность 

излучения 2000.  

Результаты исследований. Добавку из  ПО готовили путем осаждения на минеральных порошках 

эмульсии ПО типа «масло в воде» с последующим высушиванием и измельчением полученных гранул 

добавки. Соотношение компонентов комплексной добавки (КД): ЗУ и эмульсии ПО составило 1:1. 

Разработанная КД смешивается с водой и минеральными порошками, а её сила запаха по 

результатам одорометрических   исследований составляет 2 балла (сила запаха ПО и эмульсии ПО – 5 

баллов). 

Влияние КД на свойства щтукатурной смеси проводили на цементно-песчаном растворе 1:3. На 

рис. 1 представлены графики набора прочности строительных растворов с одинаковым В/Ц=0,5 и равной 

подвижностью, соответствующей расплыву 145±3 мм на столике Скрамтаева, достигнутому введением 

суперпластификатора С-3. Составы растворов: 1) Контрольный: с добавкой С-3 0,5% массы цемента;     

2) КД: с добавкой КД 2,5%; С-3 1,25% массы цемента. Оптимальный расход добавки КД назначен на 

основе проведённых ранее исследований [4]. 

 

Рис. 1.   Динамика твердения строительных растворов – контрольного и с добавкой КД 

 

Прочность раствора с добавкой КД в первые сутки твердения в 4 раза ниже, чем у раствора без 

добавки. При приближении к возрасту нормального твердения разность показателей прочности 

растворов уменьшается, и в возрасте 28 суток составляет 8,6%. Коэффициент водонасыщения 
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  затвердевшего раствора при добавлении КД снижается с 0,89 до 0,78, то есть, КД является эффективным 

гидрофобизатором. 

Рентгенофазовый анализ влияния добавки КД на фазовый состав цементного камня нормального 

твердения показывает, что существенного изменения фазового состава в результате твердения при 

добавлении 2,5% КД не происходит. Интенсивность отражения основных пиков портландита цементного 

камня с добавкой КД приблизительно на 9% ниже, чем у цементного камня без добавок - что 

сопоставимо с разностью прочности затвердевших строительных растворов. 

Дифференциально-термический анализ подтверждает замедление выхода Ca(OH)2 при гидратации 

цемента: площадь пика на интервале 430-460 °С, свидетельствующего о дегидратации портландита, у 

камня с добавкой КД составляет 82,22 Дж/г против 98,31 Дж/г у камня без добавок. Примечательно, что  

испарение химически не связанной воды у контрольного образца цементного камня заканчивает 

поглощать теплоту при температуре 140,6 °С и поглощает 84,5 Дж/г, тогда как из цементного камня с 

добавкой КД вода полностью испаряется уже при температуре 111,1 °С и поглощает 26,28 Дж/г. Это 

свидетельствует о понижении гигроскопичности цементного камня при добавлении КД. 

Для нивелирования эффектов замедления сроков схватывания и возросшей водопотребности в 

сухую смесь с добавкой были введены суперпластификатор С-3 и ускоритель твердения ФК. Расходы 

добавок по отношению к массе цемента были оптимизированы [1] методом планированного 

эксперимента и составили: КД – 2,5%; С-3 – 0,75%; ФК – 2%. 

Выводы. Установлено, что комплексная органо-минеральная добавка гидрофобно-фунгицидного 

действия на основе золы-унос и полимерного остатка производства скипидара с массовым соотношением 

ЗУ:ПО = 4,65:1. при введение в количестве 2,5% массы цемента в цементно-песчаный строительный 

раствор замедляет гидратацию основных клинкерных минералов, что обуславливает снижение 

прочности в 4 раза в первые сутки твердения с последующим ускорением её набора до 92% в возрасте 28 

суток. Исследование влияния разработанной добавки на фазовый состав цементного камня показывает 

эквивалентное уменьшению прочности и уменьшение интенсивности отражения рентгеновского 

излучения кристаллами Ca(OH)2 при РФА. При ДТА установлено, что разработанная добавка снижает 

гигроскопичность цементного камня, уменьшая максимальную температуру испарения воды с 140,6 до 

111,1 °С и энергозатраты с 84,5 Дж/г до 26,28 Дж/г. 
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Аннотация. Почему наноструктурные материалы обретают в строительстве все большую 

востребованность? Потому что они обладают высокой износостойкостью, особыми 

электрофизическими свойствами, жароустойчивостью и другими уникальными чертами. В конечном 

итоге все сводится к одной цели – созданию наиболее выгодного, экологически чистого, безопасного как 

для самого человека, так и для всей окружающей среды жилья. В данной статье мы рассмотрим 

наиболее преобладающие наноматериалы в настоящее время. 

 

Introduction. Nanotechnologies are actively entering our lives. About ten years ago such developments 

were considered as something fantastic, but now they are widely used in a variety of industries. Nanotechnology 

is used in science spheres, engineering, technology, medicine and even proves its potential in the field of sports. 

Research and results. The construction industry greatly benefits from the application of nanotechnology 

materials which allow the creation of advanced homes. There are a number of prospects for the use of 

nanomaterials in this industry. They are:  

• application of solar panels as enclosing constructions; 

• creation of the foundation with self-regulation of the soil shrinkage; 

• development of structural elements which are sensitive to damage or deformation; 

• creation of functional coatings; 

• improvement of strength and reliability of buildings; 

• invention of coatings which are sensitive to people’s mental and physical conditions. 

 Today the range of nanotechnology in the production of construction materials is quite wide. Here there 

are some of them: 

• high-strength concrete.; 

• high-strength alloys of metals; 

• composite materials; 

• nanocoatings. 

 High-strength concrete. The addition of modern nanomaterials to the traditional and long-used 

compositions enables to obtain new characteristics. Concrete, familiar and traditionally used in the construction 
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  • Vantablack. The creators of Vantablack already expect that their offspring will be used to absorb 

third-party light sources in optical devices, for example, in telescopes. In the short term, this material will be 

used in thermal protection systems as well as in electronics. 

• Graphene aerogel. Only one gram of graphene aerogel can absorb 68.8 grams of water. This material 

can be used while collecting oil after accidents on tankers or production platforms. 

• Willow Glass. This is one of the promising versions of the famous Gorilla Glass which is actively 

used to create screens for mobile devices. Preserving all the advantages of the “gorilla”, in particular, good 

resistance to scratches and bumps, a new version of it has new possibilities, in particular, bendability and 

malleableness. 

• Starlite. Starlite has unique physical properties. A British inventor and amateur scientist, Maurice 

Ward claimed that this plastic can withstand almost any heating up to the temperature of the atomic explosion. 

The latter is not proven, but this material easily withstands a blowtorch with a flame temperature of about 1000 

degrees Celsius [4]. 

Nanomaterials in the construction industry are used in different Russian cities. We are going to consider 

the use of nanomaterials to repair old buildings in Tomsk. 

Domestic nanoproducts are planned to be used in major repairs of typical five-storey Khrushchyovka 

buildings. It is planned that the houses will be covered with a disinfectant paint with nanoparticles, windows will 

be glazed with nanocoatings and automatic systems to monitor and record heat and electricity will be installed. 

Metal constructions will be replaced with the systems of outdoor reinforcement and composite fiber. In addition, 

all the roofs of the houses will be warmed with Tomsk vermiculite [5]. 

Conclusion. Nanotechnology creates opportunities to produce construction materials with novel 

functionalities and improved characteristics. However, being a key to a new world of the construction industry there 

are some challenges of nanotechnology such as cost, manufacturing process, safety and the environmental impact.  

Society is a changing structure and it should not stand still. Mankind must constantly progress, develop 

and strive for the better. Nanotechnology is the path to success. It is necessary to improve the quality of people’s 

life and their housing environment. 
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Аɧɧɨтация. В ɫɬаɬɶɟ ɪаɫɫɦаɬɪɢваɟɬɫɹ ɥаɡɟɪɧаɹ ɫваɪɤа ɢ ɟɟ вɢɞɵ в ɦаɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ. Авɬɨɪɵ ɢɫɫɥɟɞɭɸɬ 

ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬва ɢ ɧɟɞɨɫɬаɬɤɢ ɥаɡɟɪɧɨɣ ɫваɪɤɢ. Таɤɠɟ в ɫɬаɬɶɟ ɫɪавɧɢваɸɬɫɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɯаɪаɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 

вɢɞɨв ɥаɡɟɪɨв ɢ ɥаɡɟɪɧаɹ ɫваɪɤа в ɰɟɥɨɦ. 

 

Introduction. Welding is the main way to join metals permanently. Among diverse welding types, laser welding 

takes a special place. The types of laser welding can be classified according to energy characteristics, power density 

and duration of exposure. Laser welding can be divided into: 

 microwelding; 

 deep penetration welding; 

 repetitively pulsed welding. 

 

Fig. 1. Types of laser welding. 
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   Research and results. Microwelding is mainly performed using a pulsed technique. A small diameter of the 

heat-affected zone ensures the locality and lack of deformation of the piece. During the pulse, the metal is heated to 

the melting point due to the thermal conductivity. Later it crystallizes. Microwelding ensures a high-quality joint of 

the pieces up to 1 mm in thickness. 

 Deep penetration welding allows welding of the material up to 20 mm in thickness in one pass. Continuous 

radiation from a powerful laser is used as a source of heating. The process occurs at the temperature of intensive 

evaporation of the metal with the formation of a penetration channel. The radiation penetrates deep into the material.  

When a channel is moved, a weld joint is formed. Radiation power is the main energy parameter of continuous 

welding (with the increase of radiation power, the depth of penetration also increases). 

 In heat-impulse welding, the energy of the impulse is determined by pumping voltage. Welding speed is the 

main parameter of this method. With the increase of the welding speed, the depth of penetration reduces. A 

repetitively pulsed laser can be used for cutting metals. 

 Laser welding has a number of advantages: 

 minimal thermal influence and minimal deformation; 

 high quality, evenness and repeatability of joint welds; 

 strength of the metal of the joint welds; 

 flexibility to manage the laser beam until it is delivered to the welding zone;  

 possibility to weld hard-to-reach areas; 

 high speed of application and high productivity of the process; 

 automation and simplicity to control the process; 

 multipurposeness (laser can be used for cutting, drilling and some other operations); 

 hybrid technologies with the use of laser welding. 

 Despite the above mentioned advantages, laser welding has some disadvantages: 

 quite expensive equipment; 

 high requirements for the quality of the joint. 

 At present several types of lasers are used for welding in industrial production. Each laser has its own specific 

properties which determine the welding process. The most common in welding production are carbon dioxide (CO2), 

solid (with lamp or diode pumping) and fiber lasers. The most common types of lasers are shown in Table 1. 

Table 1.  

Comparison of the most common types of lasers 

 

Laser type 

Diode 
Diode-pumped 

solid-state 

Lamp-pumped 

solid-state 
Fibre-optic ɋɈ2 

Wavelength, µm 0.98 1.06 1.06 1.07 1.06 
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Power range 10 W-10kW 

From hundreds 

of watts to 

several 

kilowatts 

From hundreds 

of watts to 

several 

kilowatts 

From hundreds 

of watts to 

several 

kilowatts 

From hundreds 

of watts to 

several 

kilowatts 

Deep penetration 

welding 
Yes No No Yes Yes 

Coefficient of 

efficiency, % 
40 15 5 25 10 

Frequency of 

maintenance 
2 years 1 year 3 month 2 years 6 month 

Initial cost Low High Average High Average 

The cost of operation 

per hour / in dollars 
23 53 51 43 49 

 

 Thus, the data in Table 1 allow saying that fiber optic laser has the best qualities. Generally, fiber lasers are 

compact and can use the air cooling of an active element. 

 Currently, diode-pumped solid-state laser and CO2 laser are the most common in mechanical engineering. 

Diode-pumped solid-state lasers (DPSS) have a higher reliability, longer intervals in service cycles, lower cost of the 

consumed materials and details, but their initial cost is a considerable disadvantage. CO2 lasers emit at a wavelength 

of 10.6 µm in the infrared range. Usually such lasers generate a radiation beam with a diameter from a few 

millimeters to a few centimeters. However, low efficiency and significant dimensions are among the main 

disadvantages of CO2 lasers.  

 Conclusion. Laser welding is increasingly used in various industries, competing with traditional methods of 

welding. Laser welding should be used when it is necessary to create a structure with a practically unchanged shape 

and dimensions. It should also be used to join difficult-to-weld materials, including refractory and dissimilar 

materials. Multipurposeness and flexibility of laser equipment can be used in different processes, for example 

cutting, hole drilling, etc. Nowadays, solid-state and gas lasers are the most popular types of lasers. Fiber lasers have 

great prospects for the further widespread use. High cost of equipment and high energy costs are among the main 

challenges in the use of laser welding. 
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Аɧɧɨтация. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ Эɤɨ-ɞɨɦɚ ɢ «Уɦɧɨɝɨ ɞɨɦɚ», ɬɨ ɟɫɬɶ  

ɧɚɥɢɱɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɠɢɡɧɟɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ, ɦɚɥɨɨɬɯɨɞɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɢ 

ɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɨɬɯɨɞɨɜ; ɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɦɮɨɪɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɠɢɡɧɢ 

ɱɟɥɨɜɟɤɚ. HI-TECH ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɨɧɢɤɚɸɬ ɜ ɧɚɲɭ ɠɢɡɧɶ ɢ ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɛɨɥɟɟ ɧɚɞɟɠɧɨɦɭ 

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ. Аɜɬɨɪɵ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɷɧɟɪɝɨ-ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɢ ɷɤɨ 

ɞɨɦɨɦ: ɩɟɪɜɵɣ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɦ, ɜɬɨɪɨɣ – ɬɨɥɶɤɨ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɵɦ. 

Эɤɨ-ɞɨɦ – ɷɬɨ ɪɟɫɭɪɫɨ-ɷɤɨɧɨɦɧɵɣ «Уɦɧɵɣ ɞɨɦ». ȼ «Уɦɧɨɦ ɞɨɦɟ» ɢɦɟɟɬɫɹ ɰɟɥɵɣ ɛɥɨɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 

ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ. Иɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ, 

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɤɧɚɯ ɢ ɞɜɟɪɹɯ. ȼ ɷɧɟɪɝɨ-ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɞɨɦɟ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɜɫɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 

ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ, ɡɧɚɱɢɬ, ɜ ɷɧɟɪɝɨ-ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɦ ɞɨɦɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɞɨ ɦɢɧɢɦɭɦɚ ɫɧɢɠɟɧɵ ɬɟɩɥɨɩɨɬɟɪɢ.  

Иɡ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ: ɫɨɡɞɚɧɢɟ 

ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɢɡ 3Ⱦ-ɩɚɧɟɥɟɣ; ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɴɟɦɧɨɣ ɢ ɧɟɫɴɟɦɧɨɣ ɨɩɚɥɭɛɤɢ; ɤɚɪɤɚɫɧɨɟ ɡɨɞɱɟɫɬɜɨ. Пɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɷɧɟɪɝɨ-ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɦɨɣ  ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵ ɜ Нɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɟ, ɝɞɟ ɫɥɨɠɢɥɢɫɶ 

ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɪɹɞ ɷɧɟɪɝɨ-ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɨɦɨɜ, 

ɩɪɢɛɥɢɠɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦ ɤ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ. ȼɨ ɦɧɨɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ 

ɩɨɫɬɪɨɟɧɵ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɬɫɹ ɭɠɟ ɬɵɫɹɱɢ ɞɨɦɨɜ ɧɨɜɨɝɨ ɷɧɟɪɝɨɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. Кɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 

ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɞɨɦɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɭɠɟ ɫɨɬɧɹɦɢ.  

 

Introduction. HI-TECH technology is gradually getting into our life that leads to a more reliable construction of 

buildings and structures. The share of industry engaged in the construction is estimated to be 30% of the material production 

economy. In the modern world new technologies change very quickly. The construction of buildings with a maximum 

reduced cost and in a very short term is possible by the use of the super new qualitative equipment and new technologies.  

New type of housing. A new development in construction includes, for example, the construction of “Eco-

house" and "Smart house”. What is it and why is it needed? 

The characteristics of these houses are: the availability of resource-efficient life-support systems, minimum 

waste by processing and recycling of all types of waste; and comfortable human life. 
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  The new direction includes the following:  

1) construction using 3D-panels;  

2) application of a demountable and fixed shuttering;  

3) frame technology. 

 The technology of 3D-panels consists of monolithic and frame construction. Building “skeleton” is erected 

from polymeric panels connected by stainless steel bars, and also built in a reinforcement grid. Panels are filled with 

concrete, therefore the monolithic cover is formed. The fixed shuttering provides installation of bearing walls 

directly on concrete, then shuttering is not removed, and it remains in a structure carrying out the function of a 

thermal protection. The modular shuttering is simple at manufacturing. The described technology provides erection 

of walls by means of modules without a spreading solution. Structures are mounted by means of a manual drill, and 

foundation made of pile links becomes extremely strong.  

According to the frame technology the rigid skeleton carries out bearing function, and walls maintain pressure 

of own weight and play a partition role. Thanks to it loading on the foundation seriously decreases, and gives chance 

to use the facilitated building materialsin work .  

Energy-efficient house and Eco-house are different; the former can be a multi-storey structure, the later– a low-rise 

one. The fulfillment of all requirements of Eco-house leads to the fact that this house can not be completed in any form, but 

only in the form of low-rise buildings with closely integrated land plot. Eco-house is not necessarily detached; it can 

consist of two – four apartments or more. It is possible to provide a separate land plot for each apartment. When designing 

Eco-houses one should minimize immediate negative effects on the natural environment. Eco-house is the house in which 

the consumption of natural resources and formation of  waste are considerably reduced and which:  

 favorably influences the health of people living in it, 

 does the minimum harm to environment. 

These qualities are reached by means of independent or collective engineering life-support systems with a rational 

building design of the house. 

The appearance of the house can be very different, but the main features of it will remain as follows: 

1. the presence of an autonomous resource-efficient life-support systems; 

2. minimum waste by processing and recycling of all types of waste; 

3. comfortable living conditions  corresponding to human nature. 

Wood is the most appropriate material for the construction of Eco-houses. Wood is a material that breathes, emits 

energy, absorbs odors, and keeps warmth. When building the best Eco-houses, coniferous trees are preferable. Fine quality of 

wooden walls is excellent insulation. Therefore energy consumption during the maintenance of Eco-houses is greatly reduced. 

Today along with the use of wood new strong materials have become very important. Internal furnish and interiors in the 

house are carried out from safe materials for health; the use of dangerous toxic substances is minimized or excluded. 

Energy-efficient house is a house in which all energy processes are optimized. Since the main energy consumption 

(we are talking about Eco-house for Russia) are associated with the heating, therefore, in an energy-efficient house heat 

loss should be reduced to the minimum. This is achieved with the increased heat insulation of the building envelope, 

reducing heat loss through windows and ventilation. A lot of cheap heat insulating materials with very good properties 
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  have appeared, such as mineral cotton wool and glass wool, foamed plastic, polyurethane foam and others. New materials 

with the improved ecological and hygienic properties and with higher heat insulating ability now continue to appear. 

The nature gives people the possibility to use natural resources not only for housing, but also for producing 

electricity. People started using wind, sunlight, tides, and rain as a renewable energy. The sources of this energy are 

resources that people can use for their biological needs and at the same time not to harm the nature. Renewable energy 

from the sun is a form of energy well-known for its effectiveness and adaptability. The sun's energy can be used for water 

heating, as well as for heating and electricity. Solar panels, trusses, roof provide the energy. Water is another intensively 

consumed resource in a house. With the development of innovative technologies a lot of things can be reduced and 

automated for the needs of the people. For example: you can put the automatic system for melting snow on sidewalks, or 

ice on the roof, and then (wastewater, rain) use it for sanitary needs, as well as in the agricultural sector.  

Eco-house is a kind of “Smart house” The mission of the “Smart house” is an automated management and control of 

engineering systems of your house such as heating, running water or lighting. The main advantage of “Smart house” is the 

ability to meet the requirements of any customer. In the “Smart house” there is a whole range of alarm management and 

safety. Changes are monitored with motion sensors and devices installed on windows and doors. A wide range of 

additional capabilities of  the "Smart house" is proposed in order to prevent fire or flooding. To expand the functionality of 

the system one must use the remote control, which often works on Wi-Fi. With the help of it you can manage climate 

control equipment for providing comfortable living conditions in the house. For example: in the absence of the house 

owner the system will limit the operation of the heating devices via the exposed parameters. In case of failure in work, the 

system will switch-off energy consumption and will send SMS message on a mobile phone of the owner.  

The "Smart house" allows you to turn off electrical devices according to schedule, or even adjust the intensity 

of light. Electric motor control is a well available system that can be used to automate gates or curtains. 

Using more sophisticated lighting and other electrical appliances save energy. These houses are equipped with solar 

thermal and sometimes electric energy receivers, collective or individual wind turbines, etc. Now the houses with the 

low energy consumption are built in many countries. The number of such houses built in Germany is large, and they 

justify the designer's calculations. 

Conclusion. Certainly, technological innovations are revolutionizing our lives. Nanotechnology has a great 

future as it develops intensively. And the purpose of construction is a creation of more favourable and non-polluting 

dwelling which will be safe for the person and environment. Since the properties of Eco-houses differ significantly 

from the properties of contemporary mass housing – they will inevitably add a new dimension and residential 

environment in general. Therefore, the Eco-house is not just a fancy house; it is a new type of housing. 
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Аɧɧɨтация. В ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɦɫɹ ɦɢɪɟ ɨɞɧɭ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɪɨɥɟɣ ɢɝɪɚɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɨɜɵɯ ɡɞɚɧɢɣ, ɦɨɫɬɨɜ, 

ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. В ɫɜɨɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 

ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɢɡ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ. Дɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɱɧɨ ɫɬɨɹɥɨ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ 

ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɥɭɱɲɟ ɫɤɪɟɩɢɬɶ ɟɝɨ ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ ɱɚɫɬɢ. Дɥɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɨɬɥɢɱɧɨ 

ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɫɜɚɪɤɚ, ɚ ɞɥɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɜɚɪɤɢ.  

 

 Introduction. There are different classifications of welded joints. They differ according to the following 

characteristics:  

 geometry of the joint elements; 

 type of welded joints; 

 welding method; 

 thickness of the welded elements; 

 welding materials. 

In most cases, electric arc welding is used for the production of building constructions. Main types, structural 

components and dimensions of the welded joints are specified in the normative documents. The documents state that 

there are four typical cases for electric arc welding depending on the type and geometry of the joint: 

 a butt joint (two pieces are parallel to one another and are joined side by side); 

 corner weld (two parts with their butt ends are joined at a certain angle relative to each other); 

 T-joint (one piece is adjacent to another with its butt end. The pieces intersect each other at 90
0
); 

Research and results. In assembling, indirect welding with the welding of the root joint and welding on steel 

plates are used [1]. The challenging part of this process is to join the steel plates on the part of the buttered joint. 

Thus, in hand welding the gap in the assembled joint should be 7±1 mm. If these requirements are met, the 

occurrence of “moustache cracks” will be excluded. The plate should be thick enough to eliminate burn-through. In 

the manufacture and assemble, the welding of butt joints is normally done with the application of mechanized 
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  welding methods. The best results are achieved with the use of automatic Submerged Arc Welding (SAW) [2]. We 

researched this technology through the example of tube welding, Fig. 1 represents the obtained joints. 

 

Fig. 1. Joints obtained with the use of the plate 

Buttered joints are performed with elements as thick as 16 mm. If the thickness of butt sheets more than 16 

mm, double-sided or single-sided grooving is recommended. The parameters of the joint and the modes are chosen to 

ensure full penetration welding. Joints 1 and 2 are carried out when the difference between the thickness of the sheets 

is not more than 4 mm. [3].  

When it comes to a significant difference in the thicknesses, the joints of either type 3 (one-way bias) or type 

4 (two-sided bias) are recommended. In bridge construction, a slope of 1:8 is applied for stretched elements and a 

slope of 1:5 is applied for compression elements. Slopes are performed with the help of cutting or gouging in line 

with the requirements of surface roughness. 

Table. 1 

The most typical butt joint used in welded constructions. 

№ Sketch of the joints Description of the joints Marking the joint 

1 

 

The joint of the sheets of the same thickness 

without eccentricity and bevel edges 
C7 

2 

 

The joint of the sheets of the same thickness 

without eccentricity, but with bevel edges  
C15 

3 

 

The joint of sheets of different  thicknesses    

with double-sided bias. For stretched elements 

1:8, to compressed elements 1:5  

C15 

4 

 

The joint of sheets of different thicknesses  

with two-sided bias. For stretched elements 1:8, 

for compressed elements 1:5 

C15 

5 

 

The joint of the sheet pack with two-sided bevel 

edges. The contact surfaces are sealed at the joint. 
DIN18800 

6 

 

The joint of the sheet pack with one-sided bevel 

edges. The contact surfaces are sealed at the joint. 
DIN18800 
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   The thickness of the weld deposit is 7-8 mm. In automatic welding during the assembling of this section one 

should avoid full penetration of the zone injected. 

 In the construction of steel structures, the main scope of welding work accounts for the execution of corner 

welds [4]. These joints by weight of weld deposits come up to more than 90%. Approximately 40% of the joints are 

estimated joints; their dimensions are established in the design in accordance with strength calculations. And about 

60% are structural joints [5]. Thus, the rational design of corner joints has a great potential to improve the quality 

and efficiency of welding production. 

 

Fig. 2, the types of corner welds 

 Conclusion. Thus, it was revealed that in the design of welded joints (where one experiences tensile stress 

through-the-thickness of the sheet) corner and t-joints welding should be applied to reduce the risk of layered cracks. 

To achieve the best results, it is necessary to use:   

 double-sided corner joint and minimize the concentration of deformations at the  top of  the weld joint (Fig. 2, 

a); 

 joints without beveling with the least possible amount of weld deposit to replace the joints with full 

penetration  (Fig. 2, b); 

 double-bevel groove (Fig. 2, c); 

 T-joints instead of corner joints (if possible) (Fig. 2, a). 
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Аɧɧɨтация. В ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɚ ɪɨɥɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 

ɫɨɤɪɚщɟɧɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɟɪɟɦɟщɟɧɢɹ ɝɪɚɠɞɚɧ ɩɨ ɝɨɪɨɞɭ. Вɵɩɨɥɧɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɬɪɨɧɭɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ 

ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ.   

 

Introduction. Like the circulatory system in a living organism the traffic system supports vital functions 

of a city providing the movement of citizens to the places of their employment by passenger transport. 

According to its purpose, the urban passenger transport is divided into the mass and individual one. Depending 

on the traffic management passenger transport is classified as the route and non-route one. 

Analysis. The movement of mass transport is carried out on the pre-established equipped areas called 

routes [1]. As a rule, this principle provides passenger transportation with public transport such as buses, 

trolleybuses, trams and metro. Routed transport is characterized by high capacity ranging from 10 to 200 or more 

people depending on the type of rolling stock [2]. 

Passenger transport should be considered as the main way of increasing human mobility. The bus with the 

average traffic speed of 18-20 km/h accelerates movement of urban residents in 4-5 times, while more mobile 

passenger car provides the "door to door" transfer 6-10 times quicker. 

It should be noted that the urban passenger transport plays an important social political and economic role 

[2]. The social role of passenger transport means the freedom of movement for urban residents during almost all 

periods of their conscious life, especially for low-income population, people with disabilities and persons with 

baby carriages, for whom it is the only way of transportation. Its political importance is ensuring stability and 

safety of passenger transport for urban population, but from standpoint of economy it ensures the delivery of 

people to places of their employment and backwards. 

In a modern city the main part of passenger traffic belongs to mass public transport, a bus being the most 

common one [2, 3]. High maneuverability and little capital transport expenditures are its positive sides, because 
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  the main expenses are associated only with bus terminal construction. The autonomy of buses allows us to make 

local adjustments in the route scheme using temporary change of movement, for example, during road 

construction works, as well as to improve it owing to the development of city territories. The environmental 

pollution caused by exhaust fumes and comparatively low transportation capacity, as compared with other types 

of passenger transport are mentioned among the shortcomings of this kind of transport. Nevertheless, the 

environmental problems can be solved using natural gas instead of gasoline. This will significantly reduce 

harmful emissions. As for the electric transport, though it has greater transportation capacity, its maneuverability 

is limited or absent. Besides, the tram tracks interfere with other vehicles and, therefore, they should be placed in 

isolation, that requires selection of scarce city territories. The electric transport is popular on the routes with 

strong and stable passenger traffic flow [1]. 

Currently, the development of economy is irreversibly improving welfare of people [4]. As a result, their 

economic activity is increasing that is manifested by the growth of citizen transport mobility, as well as higher 

requirements to their mobility and comfort during the movements around the town. It is obvious that in such 

conditions the everyday use of private cars becomes more attractive. Therefore they take the second place in 

traffic volume among other kinds of passenger transport. Owing a car gives considerable conveniences, because 

one can move directly to the required place in comfortable conditions. However, a small capacity and the need 

for a large roadway indicates that the usage of this kind of transport for maintenance stable mass transportation 

during specific hours such as labor movements is not advisable. Also it should be pointed out that cars consume 

fuel and, as a result, pollute cities air due to the exhausted gases 4-6 times greater than a bus per 1 pass km [2]. 

In spite of the above, it is obvious that the transport service cannot be provided only by mass transport. 

Individual cars are not less important for organization of transportation process, because they can fully meet the 

requirements of population in realization of main volume of cultural and combined movements characterized by 

complex relations. 

The process of motorization rapidly unfolded after the post-war period in the USA and Western Europe 

sparked the wave of serious crises, which were accompanied by traffic congestions, decrease of car traffic speed 

and increase of road accidents [5]. Even then, it was apparent for specialists that the city road network, formed 

basically before mass distribution of vehicles, did not meet the requirements of intensive traffic flows. Despite 

this, even now the process of uncontrollable motorization is ongoing and reaching the critical values in the 

developed countries. The highest level of private cars was observed in the United States, where the transport 

policy promoted the elimination of mass passenger transport for a long time. Later many US experts recognized 

the invalidation of this direction and the necessity to choose the European development course of cities by 

pursuing an active policy of promoting public transport choice by passengers. In this case, the complex measures 

were developed and successfully implemented, that allowed not decreasing a share of private cars, but reducing 

its growth rate. At the same time, the overseas researchers have noted that only the increase of attractiveness of 

public transport has not achieved the desired level of intensity reduction of urban transport flows, because small 

percentage of people when facing with the problem of choosing the method of movement reacts and corrects 

their preferences. Ultimately, the car drivers develop the habit of using personal transport. 

Currently, the level of the urban passenger transport development in our country lags behind the needs of 

population [3, 6]. Moreover, a modern period of operation of large cities is characterized by apparent imbalance 

in prioritizing the development of mass and individual passenger transport [5]. On the one hand, this is caused by 
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  the relatively low rate of construction and reconstruction of city highways. Thus, for a long time the share of 

urban territories per vehicle communications has been about 10-15 %. On the other hand, the taken measures 

reflect largely the interests of private cars users, because this kind of transport forms 80-90 % of the city traffic. 

The accounting of the routed city public transport, which has a small part in the structure of traffic flow, but at 

the same time performs the main volume of passenger transportation (60-70%), is not kept enough during the 

modernization of the transport framework. Usually it is manifested in the local correction of individual routes. In 

such conditions, the development of public transport supporting a partial unloading of the city road network and 

improving ease of movement would require much less investments. 

Active development of free urban territories and peripheral zones for mass housing and large shopping 

complexes leads to overloads of both the separate transport routes and the entire engineering infrastructure of a city. 

In turn, this enhances opposition between competing kinds of passenger transport and, as a result, brings the 

problem to the highest level of urban development. Particularly, acute transport problems formed under the 

influence of historical factors manifest themselves in large cities, where due to the insufficient development of main 

network of streets and roads the time spent on passenger transportation greatly exceeds the limit values [3, 5]. 

Conclusion. Thus, the efficiency of the road network of large cities can be achieved only by the proper 

prioritization of the development of competing kinds of passenger transport. In turn, strengthening the position 

of public transport providing the basic volume of passenger transportations will allow us to slow down the rapid 

growth of traffic flow and smooth over the traffic problems of big cities. 
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Abstract. Home has a huge physical, psychological and sacred significance for people since ancient times. The 

house is not only a place where people eat, sleep, having rest, but ТЭ’s also a place where they can feel safe. Each 

house is a mirror of a human soul. The subconscious personality traits can be revealed in appearance, style of 

rooms, and dominant colors. Writers used to reveal the heroes of their books through description of the house. 

The "Ungoliant" house was inspired by the universe of "The Lord of the Rings" written by the English writer 

John. R.R. Tolkien. The name “Ungoliant” was taken in honor of divine arachnid creature, which was powered 

by light. The building is equipped with dynamic parts, solar panels and green walls. Winter gardens are in fact 

round rooms which are located one above the other. They are illuminated through skylights. The composition of 

master plan represents the main building as a spider and all other buildings as insects caught in some kind of a 

web. Project "Ungoliant" symbolizes green architecture, which is not only a trend of last several decades, but 

demonstration of vital necessity. 

 

ɋ ɞɪеɜɧеɣɲих ɜɪеɦɺɧ ɞɨɦ ɞɥя ɱеɥɨɜеɤɚ иɦеɥ ɨɝɪɨɦɧɨе ɮиɡиɱеɫɤɨе, ɩɫихɨɥɨɝиɱеɫɤɨе, ɫɚɤɪɚɥьɧɨе 

ɡɧɚɱеɧие. Ⱦɨɦ – ɷɬɨ ɧе ɬɨɥьɤɨ ɦеɫɬɨ, ɝɞе ɱеɥɨɜеɤ еɫɬ, ɫɩиɬ, ɨɬɞɵхɚеɬ, ɧɨ и ɦеɫɬɨ, ɝɞе ɨɧ ɱɭɜɫɬɜɭеɬ ɫеɛя ɜ 

ɩɨɥɧɨɣ ɛеɡɨɩɚɫɧɨɫɬи. Ʉɚɠɞɵɣ ɞɨɦ – ɡеɪɤɚɥɨ ɞɭɲи хɨɡяиɧɚ. ɉɨ ɜɧеɲɧеɦɭ ɜиɞɭ, ɨɛɫɬɚɧɨɜɤе ɤɨɦɧɚɬ, 

ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɸɳеɦɭ ɰɜеɬɭ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɤɪɵɬь ɩɨɞɫɨɡɧɚɬеɥьɧɵе ɱеɪɬɵ ɥиɱɧɨɫɬи. ɇеɪеɞɤɨ ɷɬиɦ ɩɨɥьɡɨɜɚɥиɫь 

ɩиɫɚɬеɥи, хɚɪɚɤɬеɪиɡɭя ɝеɪɨеɜ ɫɜɨих ɤɧиɝ ɱеɪеɡ ɨɩиɫɚɧие ɦеɫɬɚ ɩɪɨɠиɜɚɧия. 

Ⱦɨɦ «ɍɧɝɨɥиɚɧɬɚ» ɛɵɥ ɜɞɨхɧɨɜɥɺɧ ɜɫеɥеɧɧɨɣ «Вɥɚɫɬеɥиɧɚ ɤɨɥеɰ» ɚɧɝɥиɣɫɤɨɝɨ ɩиɫɚɬеɥя 

Ⱦɠ. Ɋ.Ɋ. Ɍɨɥɤиɧɚ. ɋɜɨɺ ɧɚɡɜɚɧие ɡɞɚɧие ɩɨɥɭɱиɥɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪя ɨɞɧɨиɦеɧɧɨɦɭ ɛɨɠеɫɬɜеɧɧɨɦɭ 

ɩɚɭɤɨɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɫɭɳеɫɬɜɭ, ɤɨɬɨɪɨе ɩиɬɚɥɨɫь ɫɜеɬɨɦ. В ɚɪхиɬеɤɬɭɪе ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɚеɬɫя ɜ ɞиɧɚɦиɱеɫɤɨɦ 

ɦɨɞɭɥе – «ɩɚɭɤе». Ȼɪɸɲɤɨɦ ɩɚɭɤɚ яɜɥяеɬɫя ɝеɨɞеɡиɱеɫɤиɣ ɤɭɩɨɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪи ɬеɦɩеɪɚɬɭɪе ɜɵɲе 25˚ɋ 

ɪɚɫɤɪɵɜɚеɬɫя ɩɪи ɩɨɦɨɳи ɥɚɩɨɤ. ɋɜеɬɨɜɨɣ ɮɨɧɚɪь «ɛɪɸɲɤɨ» ɨɫɜеɳɚеɬ ɤɪɭɝɥɵе ɤɨɦɧɚɬɵ – ɡиɦɧие ɫɚɞɵ, 

ɤɨɬɨɪɵе ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɞɪɭɝ ɧɚɞ ɞɪɭɝɨɦ ɧɚ ɬɪех ɷɬɚɠɚх. Ⱦɚɧɧɵе ɤɨɦɧɚɬɵ ɫɨɨɛɳɚɸɬɫя ɦеɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɨ 

ɜеɪɬиɤɚɥи, ɱɬɨ ɨɛеɫɩеɱиɜɚеɬ ɨɫɜеɳеɧие и ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠе, и ɧɚ ɰɨɤɨɥьɧɨɦ. Ɍɚɤɚя ɨɫɨɛеɧɧɨɫɬь ɩɨɡɜɨɥяеɬ 

ɪɚɡɦеɳɚɬь ɫɜеɬɨɥɸɛиɜɵе ɪɚɫɬеɧия ɧɚ ɜеɪхɧеɦ ɷɬɚɠе, ɚ ɬеɧеɥɸɛиɜɵе – ɧɚ ɩеɪɜɨɦ. Ɇеɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɨɧи 

ɫɨеɞиɧеɧɵ ɲɩɚɥеɪɚɦи – ɩɚɭɬиɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɪеɲɺɬɤɨɣ, ɤɨɬɨɪɚя ɩɨɞɞеɪɠиɜɚеɬ ɜьɸɳиеɫя ɪɚɫɬеɧия. 
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  Ⱦиɧɚɦиɱеɫɤɭɸ ɞеɬɚɥь и ɞɪɭɝие ɷɧеɪɝеɬиɱеɫɤие ɩɨɬɪеɛɧɨɫɬи ɞɨɦɚ ɨɛеɫɩеɱиɜɚɸɬ ɫɨɥɧеɱɧɵе ɤɨɥɥеɤɬɨɪɵ, 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɵе ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬиɪɭеɦɨɣ ɤɪɨɜɥе. ɇɚ ɤɪɨɜɥе ɬɚɤɠе ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɬɪеɭɝɨɥьɧɵе ɜɨɪɨɧɤи 

ɜɨɞɨɫɬɨɱɧɵх ɬɪɭɛ. ɇɚ ɛɨɤɨɜɵх ɮɚɫɚɞɚх ɨɧи ɩɪиɤɪɵɬɵ ɜеɪɬиɤɚɥьɧɵɦ ɨɡеɥеɧеɧиеɦ. Ⱦɚɧɧɵе ɬɪɭɛɵ 

ɨɛеɫɩеɱиɜɚɸɬ ɧе ɬɨɥьɤɨ ɜɨɞɨɨɬɜɨɞ, ɧɨ и ɩеɪеɧɨɫяɬ ɷɬɭ ɜɨɞɭ ɜ иɫɤɭɫɫɬɜеɧɧɵɣ ɛɚɫɫеɣɧ, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɵɣ 

ɧеɞɚɥеɤɨ ɨɬ ɞɨɦɚ. 

ɇɚ ɝеɧеɪɚɥьɧɨɦ ɩɥɚɧе ɨɬɨɛɪɚɠеɧɚ ɤɨɦɩɨɡиɰия – ɩɚɭɬиɧɚ, ɝɞе ɰеɧɬɪ ɡɚɧиɦɚеɬ ɩɚɭɤ, ɚ ɫɨɫеɞɧие 

ɩɨɫɬɪɨɣɤи – ɩɨɩɚɜɲие ɜ ɩɚɭɬиɧɭ ɧɚɫеɤɨɦɵе. В ɜеɪхɧеɦ ɥеɜɨɦ ɭɝɥɭ ɤɨɦɩɨɡиɰии ɧɚхɨɞиɬɫя ɫɬɭɩеɧɱɚɬɵɣ 

ɱеɬɵɪɺхɴяɪɭɫɧɵɣ ɫɚɞ ɫ ɞɨɪɨɠɤɨɣ, ɜеɞɭɳеɣ ɜ ɨɛɫеɪɜɚɬɨɪиɸ. Ⱦɚɧɧɨе ɤɨɦɩɨɡиɰиɨɧɧɨе ɪеɲеɧие 

ɩɪɨɞиɤɬɨɜɚɧɨ ɧе ɬɨɥьɤɨ ɨɫɨɛеɧɧɨɫɬяɦи ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ, ɧɨ и ɫɬɪеɦɥеɧиеɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠиɬь ɨɛɫеɪɜɚɬɨɪиɸ ɧɚ 

ɛɨɥее ɜɵɫɨɤɨɣ ɨɬɦеɬɤе ɞɥя ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɩɪɨɜеɞеɧия иɫɫɥеɞɨɜɚɧиɣ ɡɜɺɡɞɧɨɝɨ ɧеɛɚ. ɉɨɫɬɪɨɣɤи ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ 

ɞɪɭɝ ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɞɪɭɝɚ ɜ ɫɬɪɨɝɨɦ ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜии ɩɪɨɬиɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦ ɬɪеɛɨɜɚɧияɦ. В ɤиɪɩиɱɧɨɣ ɛеɫеɞɤе 

ɜɨɡɥе иɫɤɭɫɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɛɚɫɫеɣɧɚ ɪеɚɥиɡɨɜɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬь ɨɬɞɨхɧɭɬь ɭ ɧеɛɨɥьɲɨɝɨ ɤɨɫɬɪɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 

ɦɨɠеɬ ɛɵɬь ɪɚɡɜеɞеɧ ɜ ɫɩеɰиɚɥьɧɨɣ ɺɦɤɨɫɬи ɜ ɰеɧɬɪе ɛеɫеɞɤи. Ȼɚɫɫеɣɧ ɦɨɠɧɨ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɬь ɤɚɤ ɞɥя 

ɤɭɩɚɧия ɥеɬɨɦ, ɬɚɤ и ɩɨɫɥе ɛɚɧи, ɤɨɬɨɪɚя ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪиɬеɥьɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨеɤɬɚ ɪяɞɨɦ ɫ ɧиɦ. 

ȿɦɤɨɫɬь ɛɚɫɫеɣɧɚ ɬɚɤɠе ɦɨɠеɬ ɩɨɫɥɭɠиɬь ɩɪɭɞɨɦ ɞɥя ɪɵɛ. Ⱦɥя их ɩеɪеɡиɦɨɜɤи ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɧеɛɨɥьɲɚя 

хɨɡяɣɫɬɜеɧɧɚя ɩɨɫɬɪɨɣɤɚ. В ɧиɠɧеɦ ɩɪɚɜɨɦ ɭɝɥɭ ɧɚхɨɞиɬɫя ɝɚɪɚɠ ɧɚ ɞɜе ɦɚɲиɧɵ ɫ ɨɬɞеɥьɧɨɣ 

ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥя ɦɨɣɤи ɚɜɬɨɦɨɛиɥеɣ и их ɪеɦɨɧɬɚ. В ɥеɜɨɦ ɭɝɥɭ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɚ ɩɨɫɚɞɤɚ еɥи. Ɉɧɚ 

ɧе ɬɨɥьɤɨ ɨɛɥɚɞɚеɬ ɛɚɤɬеɪиɰиɞɧɵɦи ɫɜɨɣɫɬɜɚɦи и ɧɚɩɨɥɧиɬ ɜɨɡɞɭх ɜɨɤɪɭɝ ɞеɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤи хɜɨɣɧɵɦи 

ɡɚɩɚхɚɦи, ɧɨ и ɦɨɠеɬ ɫɬɚɬь ɱɚɫɬьɸ ɧɨɜɨɝɨɞɧеɣ ɤɨɦɩɨɡиɰии ɜ ɡиɦɧее ɜɪеɦя. Вɨɤɪɭɝ ɧеɺ ɦɨɠɧɨ ɜɨɞиɬь 

хɨɪɨɜɨɞɵ ɜɫеɣ ɫеɦьɺɣ, ɧе ɛɨяɫь ɱɬɨ-ɧиɛɭɞь ɪɚɡɛиɬь. 

Вɧɭɬɪеɧɧее ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɨɦɚ ɨɛеɫɩеɱиɜɚеɬ ɤɨɦɮɨɪɬ ɞɥя ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥеɧɚ ɫеɦьи. ɋɬɨɥɨɜɚя, 

ɜɵхɨɞяɳɚя ɨɤɧɚɦи ɧɚ ɤɪɚɫиɜɵɣ ɩɚɥиɫɚɞɧиɤ, иɦееɬ ɜɵхɨɞ ɧɚ ɬеɪɪɚɫɭ. Ƚɨɫɬиɧɚя ɫ ɭɡɤиɦи ɜиɬɪɚɠɧɵɦи 

ɨɤɧɚɦи и ɤɚɦиɧɨɦ ɨɛеɫɩеɱиɜɚеɬ ɞɪɭɠеɫɤɭɸ и ɬɺɩɥɭɸ ɚɬɦɨɫɮеɪɭ. ɋɩɨɪɬɡɚɥ, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɵɣ ɜ 

ɰɨɤɨɥьɧɨɦ ɷɬɚɠе, ɛɥɚɝɨɞɚɪя ɨɫɨɛеɧɧɨɫɬяɦ ɩɥɚɧиɪɨɜɤи ɫɨɜеɪɲеɧɧɨ ɧе ɦеɲɚеɬ ɩɪияɬɧɨɦɭ ɨɬɞɵхɭ ɜ 

ɫɩɚɥьɧях ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠе. ɋɩɚɥьɧɵе ɤɨɦɧɚɬɵ иɦеɸɬ ɜɵхɨɞ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɜеɳɚеɬɫя ɧɨɱьɸ 

ɫɜеɬиɥьɧиɤɚɦи «ɩɚɭɱɤɚɦи». Ɋɨɞиɬеɥьɫɤɚя ɫɩɚɥьɧя ɨɫɧɚɳеɧɚ ɨɬɞеɥьɧɵɦ ɫɚɧɭɡɥɨɦ ɫɨ ɫɬеɧɨɣ иɡ 

ɫɬеɤɥяɧɧɵх ɛɥɨɤɨɜ. Ʉɭхɧя ɜɵхɨɞиɬ ɨɤɧɚɦи ɧɚ ɞеɬɫɤɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥяеɬ ɪɨɞиɬеɥяɦ ɫɩɨɤɨɣɧɨ 

ɡɚɧиɦɚɬьɫя ɩɪиɝɨɬɨɜɥеɧиеɦ ɩиɳи, и ɜ ɬɨ ɠе ɜɪеɦя ɧɚɛɥɸɞɚɬь ɡɚ ɞеɬьɦи. ɉɨ ɬɨɦɭ ɠе ɩɪиɧɰиɩɭ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ и ɤɚɛиɧеɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥяеɬ ɨɫɦɚɬɪиɜɚɬь ɨɫɬɚɥьɧɭɸ ɱɚɫɬь ɬеɪɪиɬɨɪии. 

ɉɪɨеɤɬ «ɍɧɝɨɥиɚɧɬɚ» ɞеɦɨɧɫɬɪиɪɭеɬ ɛеɪеɠɧɨе ɨɬɧɨɲеɧие ɤ ɩɪиɪɨɞе – ɬеɧɞеɧɰиɸ, ɤɨɬɨɪɚя ɧе 

ɬɨɥьɤɨ ɨɫɬɚеɬɫя ɚɤɬɭɚɥьɧɨɣ ɜ ɬеɱеɧие ɭɠе ɧеɫɤɨɥьɤих ɞеɫяɬиɥеɬиɣ, ɧɨ и яɜɥяеɬɫя ɠиɡɧеɧɧɨɣ 

ɧеɨɛхɨɞиɦɨɫɬьɸ. Ɉɪиɝиɧɚɥьɧɨе ɪеɲеɧие ɤɨɦɩɨɡиɰии ɩɨɡɜɨɥиɬ ɩɨɩɚɫɬь ɩɨɫɥе ɫеɪɵх ɛɭɞɧеɣ ɜ «ɫɤɚɡɤɭ», 

ɝɞе ɩɪɚɜиɥɚ ɫɨɡɞɚɺɬ ɫɚɦ хɨɡяиɧ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɫиɬɭɚɰиɨɧɧɚя ɫхеɦɚ; ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ (Ɇ 1:500); ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɚя ɫхеɦɚ; 

ɮɚɫɚɞɵ 1-4, Ʌ-А, 4-1, А-Ʌ (ɦɚɫɲɬɚɛ ɥиɧеɣɧɵɣ); ɪɚɡɪеɡ 1-1 (Ɇ 1:75); ɩɥɚɧ ɰɨɤɨɥьɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (Ɇ 1:100); 

ɩɥɚɧ ɩеɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (Ɇ 1:100); ɩɥɚɧ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ (Ɇ 1:100); ɩɥɚɧ ɤɪɨɜɥи (Ɇ 1:100); ɚɤɫɨɧɨɦеɬɪия; 

ɞеɬɚɥь №1 (ɨɤɧɨ); ɞиɧɚɦиɱеɫɤɚя ɞеɬɚɥь-ɩɚɭɤ; ɬехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи. 

 



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐИə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉИɊАɇɌɈВ И ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌИВɕ ɊАɁВИɌИə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
160 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  

 

Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ «ɍɧɝɨɥɢɚɧɬɚ» ɜ ɩɨɫ. Ɋɨɫɢɧɤɚ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɘ.Ɉ. Ƚɚɲɢɥɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ Ʉ.Х. Ⱥɯɬɹɦɨɜ 
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Abstract. The apartment is designed in country style. The task for design was followed Лв “legend” ЭСКЭ two 

married couples live in the same apartment – parents and their daughter with her husband. Their father is a 

stockbroker so it was necessary to equip his workspace with a computer and make this space isolated for the 

night trades. Mom is fond of breeding flowers. Daughter and her husband work at the computers. The office 

room was arranged to accommodate two workplaces. Another requirement was to unite the kitchen and living 

room area, as the tenants of the apartment like parties. 

 

Иɧɬеɪьеɪ ɤɜɚɪɬиɪɵ ɜɵɩɨɥɧеɧ ɜ ɫɬиɥе «ɤɚɧɬɪи». Ɂɚɞɚɧиеɦ ɧɚ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие ɛɵɥ ɡɚɥɨɠеɧ 

ɫɥеɞɭɸɳиɣ ɫɰеɧɚɪиɣ: ɜ ɤɜɚɪɬиɪе ɩɪɨɠиɜɚɸɬ ɞɜе ɫɭɩɪɭɠеɫɤие ɩɚɪɵ – ɪɨɞиɬеɥи и ɞɨɱь ɫ ɦɭɠеɦ. Ɉɬеɰ – 

ɛиɪɠеɜɨɣ ɦɚɤɥеɪ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɞɥя ɧеɝɨ ɛɵɥɨ ɧеɨɛхɨɞиɦɨ ɨɛɭɫɬɪɨиɬь ɪɚɛɨɱее ɦеɫɬɨ ɫ ɤɨɦɩьɸɬеɪɨɦ, 

ɩɪеɞɩɨɱɬиɬеɥьɧɨ иɡɨɥиɪɨɜɚɧɧɨе – ɞɥя ɧɨɱɧɵх ɬɨɪɝɨɜ. Ɇɚɬь ɭɜɥеɤɚеɬɫя ɪɚɡɜеɞеɧиеɦ ɰɜеɬɨɜ. Ⱦɨɱь ɫ 

ɦɭɠеɦ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɡɚ ɤɨɦɩьɸɬеɪɚɦи – ɞɥя ɪɚɡɦеɳеɧия ɞɜɭх ɪɚɛɨɱих ɦеɫɬ ɨɛɭɫɬɪɨеɧ ɤɚɛиɧеɬ. ȿɳе ɨɞɧиɦ 

ɬɪеɛɨɜɚɧиеɦ ɛɵɥɨ ɨɛɴеɞиɧиɬь ɤɭхɨɧɧɭɸ и ɝɨɫɬиɧɭɸ ɡɨɧɵ, ɬ.ɤ. ɠиɥьɰɵ ɤɜɚɪɬиɪɵ ɥɸɛяɬ ɫɨɛиɪɚɬь 

ɜеɫеɥɵе ɤɨɦɩɚɧии ɝɨɫɬеɣ. Ⱦɥя ɪɚɡɜеɞеɧия ɰɜеɬɨɜ ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɚ ɨɬɞеɥьɧɚя ɡɨɧɚ ɜ ɝɨɫɬиɧɨɣ ɤɨɦɧɚɬе. 

Аɜɬɨɪɨɦ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɦɚɥɚя ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɚя ɮɨɪɦɚ «Ɋɨяɥь» (ɪиɫ.1, 2), ɤɨɬɨɪɚя иɝɪɚеɬ ɪɨɥь ɩɨɥɤи ɞɥя 

ɛɨɥьɲɨɝɨ ɤɨɥиɱеɫɬɜɚ ɪɚɫɬеɧиɣ. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɜɡяɬ ɧɚɫɬɨяɳиɣ ɪɨяɥь ɛеɡ ɜɧɭɬɪеɧɧих ɞеɬɚɥеɣ. Ⱦɥя ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 

ɜ ɤɨɪɩɭɫ ɛɵɥɨ ɭɞɨɛɧɨ ɫɬɚɜиɬь ɪɚɫɬеɧия, ɭɫɬɚɧɚɜɥиɜɚеɬɫя ɩɚɧеɥь ɫ ɨɬɜеɪɫɬияɦи ɩɨɞ ɤɚɲɩɨ ɜɪɨɜеɧь ɫ 

ɜеɪхɧеɣ ɱɚɫɬьɸ ɤɨɪɩɭɫɚ. Ɉɧɚ ɜɵɩɨɥɧяеɬɫя иɡ ɮɚɧеɪɵ, ɩɪɨɩиɬɚɧɧɨɣ ɜɥɚɝɨɫɬɨɣɤɨɣ ɷɦɚɥьɸ. Ʉɚɲɩɨ – 

ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɨɜɵе, ɜ ɧих ɭɞɨɛɧɨ ɪɚɡɦеɳɚɬь ɝɨɪɲɤи ɫ ɰɜеɬɚɦи. Ʉɪɵɲɤɚ ɪɨяɥя ɨɬɤиɞɵɜɚеɬɫя ɩɨɥɧɨɫɬьɸ, 

ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɨɫɬɚɥьɧɨɣ ɱɚɫɬи ɤɨɪɩɭɫɚ, ɧеɜиɞиɦɨɣ ɩɪи ɨɩɭɳеɧɧɨɣ ɤɪɵɲɤе, ɦɨɝɭɬ хɪɚɧиɬьɫя 

ɩɪиɧɚɞɥеɠɧɨɫɬи ɞɥя ɭхɨɞɚ ɡɚ ɪɚɫɬеɧияɦи, ɩɪи ɬɨɦ ɜ ɛɨɥьɲɨɦ ɤɨɥиɱеɫɬɜе. Ɍɚɤɠе ɜ «ɡеɥеɧɨɣ» ɡɨɧе 

ɪɚɡɦеɳеɧ ɞиɜɚɧɱиɤ ɞɥя ɱɬеɧия и ɤɧиɠɧɵе ɩɨɥɤи. 

ɉɪихɨɠɚя ɜɵɩɨɥɧеɧɚ ɜ ɩɪиɝɥɭɲеɧɧɵх ɬɨɧɚх ɫ ɩиɥяɫɬɪɚɦи и ɛɚɥɤɚɦи ɧɚ ɩɨɬɨɥɤе, ɱɬɨ ɜиɡɭɚɥьɧɨ 

ɫɨɤɪɚɳɚеɬ ɜɵɬяɧɭɬɨе ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɤɨɪиɞɨɪɚ. Вɫɬɪɨеɧɧɵе ɲɤɚɮɵ ɜɵɩɨɥɧяɸɬ ɧеɫɤɨɥьɤɨ ɮɭɧɤɰиɣ: 

хɪɚɧеɧие ɜеɪхɧеɣ ɨɞеɠɞɵ, ɮɨɪɦиɪɭɸɬ ɧиɲи ɞɥя ɪɚɡɦеɳеɧия ɞɪɭɝɨɣ ɦеɛеɥи (ɤɨɦɨɞɵ, ɩɨɥɤи, 
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  ɜɵɞɜиɠɧɵе ɩɭɮɵ, ɡɨɧɚ ɞɥя ɱɬеɧия ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɫɬиɧɨɣ), ɪɚɡɝɪɚɧиɱиɜɚɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞии и 

ɤɨɪиɞɨɪɚ. Ɉɫɜеɳеɧие ɜ ɤɨɪиɞɨɪе и ɩɪихɨɠеɣ ɨɛеɫɩеɱиɜɚɸɬ ɧɚɫɬеɧɧɵх ɛɪɚ. 

 

 

Ɋɢɫ.1. Ɇɚɥɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɮɨɪɦɚ «Ɋɨɹɥɶ» (ɪɚɡɜɟɪɬɤɢ) 

 

 

Ɋɢɫ.2. ȼɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ: ɫɥɟɜɚ – ɦɚɥɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɮɨɪɦɚ «Ɋɨɹɥɶ»; 

ɫɩɪɚɜɚ – ɪɚɛɨɱɚɹ ɡɨɧɚ ɜ ɫɩɚɥɶɧɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ 

 

ɉɨɦеɳеɧие ɤɚɛиɧеɬɚ ɧе иɦееɬ еɫɬеɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɨɫɜеɳеɧия – ɞɚɧɧɚя ɩɪɨɛɥеɦɚ ɪеɲɚеɬɫя ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ 

ɞеɤɨɪɚɬиɜɧɨɝɨ ɜиɬɪɚɠɧɨɝɨ ɨɤɧɚ, ɤɨɬɨɪɨе ɜɵхɨɞиɬ ɜ ɩɪихɨɠɭɸ. ɋɚɦɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɤɚɛиɧеɬɚ ɡɨɧиɪɭеɬɫя 

ɩɪи ɩɨɦɨɳи ɫɬеɥɥɚɠɚ ɫɨ ɫɤɜɨɡɧɵɦи ɩɨɥɤɚɦи. Ɍɚɤɠе ɜ ɤɜɚɪɬиɪе ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɵ ɞɜе ɫɩɚɥьɧɵе ɤɨɦɧɚɬɵ ɫ 

ɞɜɭɫɩɚɥьɧɵɦи ɤɪɨɜɚɬяɦи, ɬеɥеɜиɡɨɪɚɦи, ɲɤɚɮɚɦи, ɩɚɪɮɸɦеɪɧɵɦи ɫɬɨɥиɤɚɦи ɞɥя ɠеɧɳиɧ. ɉеɪеɝɨɪɨɞɤɚ 

ɦеɠɞɭ ɧиɦи ɤɪиɜɨɥиɧеɣɧɚя ɜ ɩɥɚɧе – ɨɧɚ ɮɨɪɦиɪɭеɬ ɧиɲи ɞɥя ɦеɛеɥи. Ʉɨɦɧɚɬɚ ɪɨɞиɬеɥеɣ ɜɤɥɸɱɚеɬ ɜ 

ɫеɛя ɪɚɛɨɱɭɸ ɡɨɧɭ, иɡɨɥиɪɨɜɚɧɧɭɸ ɨɬ ɤɪɨɜɚɬи ɩɪи ɩɨɦɨɳи ɩɥɚɬяɧɨɝɨ ɲɤɚɮɚ (ɪиɫ.3). Ʉɜɚɪɬиɪɚ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɞɜɭɦя ɫɚɧɭɡɥɚɦи: ɨɞиɧ ɫ ɞɭɲеɜɵɦ ɩɨɞɞɨɧɨɦ, ɞɪɭɝɨɣ – ɫ ɜɚɧɧɨɣ и ɫɬиɪɚɥьɧɨɣ ɦɚɲиɧɤɨɣ. 

Ɍɚɤɠе ɩɥɨɳɚɞь ɤɜɚɪɬиɪɵ ɩɨɡɜɨɥиɥɚ ɪɚɡɦеɫɬиɬь ɤɥɚɞɨɜɭɸ ɤɨɦɧɚɬɭ. 
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Ɋɢɫ.3. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɂɧɬɟɪɶɟɪ ɤɜɚɪɬɢɪɵ ɜ ɫɬɢɥɟ «ɤɚɧɬɪɢ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ȿ.Ⱥ. Ʉɚɡɚɧɰɟɜɚ, ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. ɂ.ɂ. Ʉɨɥɨɫɨɜɚ 
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ȼ Ƚ. ɌɈɆɋɄȿ» 

Ⱦ.ɋ. Ƚɨɪɤɨɥьɰеɜɚ 
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Abstract. A substantial part of the territory of historic part of is hold by Mavlyukeevskiy Park zone. A museum of 

science and technology is planned to be built in this place. This project is one of the variants for improvement of 

the territory and not only through beautification of the park with seating areas and areas of mass events. 

 

Ɂɧɚɱиɦɨɫɬь ɩɚɪɤɨɜ ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱеɧия ɨɩɪеɞеɥяеɬɫя ɪɚɡɦеɪɚɦи ɦеɫɬɧɨɫɬи и 

ɭɧиɤɚɥьɧɨɫɬьɸ ɨɛɳеɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɨɤɪɭɠɚɸɳеɣ ɫɪеɞɵ. В ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɦ ɦиɪе ɩɚɪɤ ɨɬɞɵхɚ яɜɥяеɬɫя ɨɞɧиɦ иɡ 

ɝɥɚɜɧɵх ɫɨɫɬɚɜɥяɸɳих ɫиɫɬеɦɵ ɨɡеɥеɧеɧия ɝɨɪɨɞɫɤих ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɨɬɜеɱɚɸɳих ɡɚ ɮɭɧɤɰии 

ɨɡɞɨɪɨɜɥеɧия, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡия ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ, ɚ ɬɚɤɠе ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭеɬ ɨɪɝɚɧиɡɚɰии ɞɨɫɭɝɚ ɧɚɫеɥеɧия ɝɨɪɨɞɚ ɜ 

ɰеɥɨɦ. 

ɉɪɨеɤɬиɪɭеɦɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɥɨɳɚɞьɸ 13,38 ɝɚ. Ⱦɥя ɪɚɡɦеɳеɧия ɬеɦɚɬиɱеɫɤɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɜɵɛɪɚɧɚ 

ɬеɪɪиɬɨɪия ɜ ɪɚɣɨɧе Ɇɚɜɥɸɤееɜɫɤɨɝɨ ɨɡеɪɚ ɜ ɝɨɪɨɞе Ɍɨɦɫɤе. Ɂɨɧе Ɇɚɜɥɸɤееɜɫɤɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɨɬɜɨɞиɬɫя 

ɡɧɚɱиɬеɥьɧɚя ɱɚɫɬь ɬеɪɪиɬɨɪии иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɪеɞɨɬɨɱеɧɵ: ɨɛɳеɠиɬие, 

ɫɩɨɪɬɤɨɦɩɥеɤɫ, ɤɨɪɩɭɫ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬɚ ɇИ ɌȽɍ, ɨɡеɪɨ, ɠиɥɚя ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ и ɚɜɬɨɫɬɨяɧɤɚ. Ɍеɪɪиɬɨɪия 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɜ иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧе ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ – Ɂɚиɫɬɨɱье, ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥеɧии ɩɚɪɚɥɥеɥьɧɨ 

ɭɥиɰе ɗɭɲɬиɧɫɤɨɣ. ɇɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɩɚɪɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɨ Ɇɚɜɥɸɤееɜɫɤɨе ɨɡеɪɨ, ɤɨɬɨɪɨе ɜхɨɞиɬ ɜ 

ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜеɧɧɵɣ ɜɨɞɧɵɣ ɪееɫɬɪ, ɩɪиɛɪеɠɧɚя ɡɚɳиɬɧɚя ɩɨɥɨɫɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɥяеɬ 50 ɦеɬɪɨɜ, ɛеɪеɝɨɜɚя 

ɩɨɥɨɫɚ 20 ɦеɬɪɨɜ. ɉɚɪɤ ɜхɨɞиɬ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɡɨɧɵ (P-1) ɝɨɪɨɞɫɤих ɩɚɪɤɨɜ, ɫɤɜеɪɨɜ, ɫɚɞɨɜ, ɛɭɥьɜɚɪɨɜ. 

ɉɥɨɳɚɞь ɩɚɪɤɚ 12,120 ɝɚ. Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи: ɨɛɳɚя ɩɥɨɳɚɞь – 13,38 ɝɚ, ɩɥɨɳɚɞь 

ɡɚɫɬɪɨɣɤи – 10,52 ɝɚ, ɩɥɨɳɚɞь ɨɡеɥеɧеɧия ɬеɪɪиɬɨɪии – 12,3 ɝɚ, ɩɥɨɳɚɞь ɩеɲехɨɞɧɵх ɞɨɪɨɠеɤ и 

ɩɥɨɳɚɞеɣ  – 14,51 ɝɚ, ɩɥɨɳɚɞь ɚɜɬɨɫɬɨяɧɨɤ – 4151,4 ɦ2
. 

ɉɚɪɤ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɜ ɰеɧɬɪɚɥьɧɨɣ ɱɚɫɬи ɝɨɪɨɞɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦеɧɬ ɬеɪɪиɬɨɪия 

Ɇɚɜɥɸɤееɜɫɤɨɝɨ ɨɡеɪɚ ɧе ɛɥɚɝɨɩɪияɬɧɚ ɞɥя ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɚ. ɋ ɭɱеɬɨɦ ɬеɪɪиɬɨɪиɚɥьɧɨɣ ɡɧɚɱиɦɨɫɬи 

ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɬɪеɛɭеɬɫя ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɣ ɡɨɧɵ, ɬ.ɤ. ɜɛɥиɡи ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɭɱеɛɧɵе ɤɨɪɩɭɫɚ 

Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬɚ и ɰеɧɬɪɚɥьɧɵе ɭɥиɰɵ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ. Ȼɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 

ɩɚɪɤɨɜɨɣ ɡɨɧɵ ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɩɨɜɥияеɬ ɧɚ ɫиɬɭɚɰиɸ ɜ ɝɨɪɨɞе, ɩɪеɞɨɫɬɚɜиɬ ɧɚɫеɥеɧиɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬь 
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  ɨɬɞɵхɚɬь ɜ ɥеɫɧɨɦ ɩɚɪɤе и ɧɚ ɧɚɛеɪеɠɧɨɣ ɜɞɨɥь ɨɡеɪɚ. ɇɚ ɩиɪɫе ɭ ɨɡеɪɚ ɫɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɵ ɫɩеɰиɚɥьɧɵе 

ɡɨɧɵ ɩɪɨɤɚɬɚ ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ; ɬɚɤɠе ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬеɪɪиɬɨɪии ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɚ ɫɰеɧɚ ɞɥя ɦɚɫɫɨɜɵх 

ɦеɪɨɩɪияɬиɣ ɫ ɩɪиɥеɝɚɸɳиɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. ɇɚ ɦеɫɬе ɫɰеɧɵ ɩɥɚɧиɪɭеɬɫя ɩɪɨɜеɞеɧия ɦɚɫɫɨɜɵх 

ɦеɪɨɩɪияɬиɣ ɪɚɡɥиɱɧɵх ɬеɦɚɬиɱеɫɤих ɧɚɩɪɚɜɥеɧиɣ; ɤɨɧɰеɪɬɵ, ɜɵɫɬɭɩɥеɧия, ɮɨɪɭɦɵ, ɮеɫɬиɜɚɥи, ɬɚɤɠе 

ɜɫеɜɨɡɦɨɠɧɵе ɜɫɬɪеɱи ɫ ɩɪеɞɫɬɚɜиɬеɥяɦи ɝɨɪɨɞɚ и ɧɚɫеɥеɧиеɦ. 

Ɉɫɧɨɜɧɚя ɰеɥь ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия ɨɛɴеɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜеɧɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡиɰии ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɨɬɞɵхɚ 

ɜ ɪɚɣɨɧе Ɇɚɜɥɸɤееɜɫɤɨɝɨ ɨɡеɪɚ – ɮɨɪɦиɪɨɜɚɧие ɭɞɨɜɥеɬɜɨɪяɸɳеɣ ɩɨɬɪеɛɧɨɫɬи ɡɨɧɵ ɨɬɞɵхɚ ɞɥя ɜɫех 

ɝɪɭɩɩ ɧɚɫеɥеɧия. Ɉɡеɪɨ яɜɥяеɬɫя ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɞɨɦиɧɚɧɬɨɣ ɩɚɪɤɚ, ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨеɧɧɵе ɫɩɭɫɤи ɤ ɜɨɞе ɩɨɡɜɨɥяɸɬ 

ɫɞеɥɚɬь ɬеɪɪиɬɨɪиɸ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ и ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɨɣ. ɇɚ ɜɨɞɧɨɣ ɩɨɜеɪхɧɨɫɬи ɩɪеɞɩɨɥɚɝɚеɬɫя 

иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧие ɬɚɤих ɫɪеɞɫɬɜ ɩеɪеɞɜиɠеɧия, ɤɚɤ ɥɨɞɤи, ɤɚɬɚɦɚɪɚɧɵ и ɬ.ɞ. 

ɉɪɨеɤɬɨɦ ɩɪеɞɭɫɦɚɬɪиɜɚеɬɫя ɨɪɝɚɧиɡɚɰия ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜеɧɧɨɣ ɫɪеɞɵ ɩɚɪɤɚ ɨɬɞɵхɚ ɜ ɪɚɣɨɧе 

Ɇɚɜɥɸɤееɜɫɤɨɝɨ ɨɡеɪɚ ɩɭɬеɦ ɪɚɡɦеɳеɧия ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɪеɤɪеɚɰиɨɧɧɵх ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɩɥɨɳɚɞɤи ɫɰеɧɵ, 

ɩɥɨɳɚɞɤи ɫ ɦɚɥɵɦ ɮɨɧɬɚɧɨɦ, ɫɩɨɪɬиɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤи, ɡɨɧɵ ɫ ɦɚɥɵɦи ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵɦи ɮɨɪɦɚɦи (ɆАɎ). 

Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɜɤɥɸɱɚɬ ɜ ɫеɛя: ɫɨɡɞɚɧие ɞɨɪɨɠеɤ и ɬɪɨɩиɧɨɤ, ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ ɩɨɞɩɨɪɧɵх 

ɫɬеɧɨɤ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫиɫɬеɦɵ ɭɥиɱɧɨɝɨ и ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɨɫɜеɳеɧия, ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ ɜɨɞɨеɦɨɜ и ɜɨɞɧɵх 

ɫɨɨɪɭɠеɧиɣ ɪɚɡɥиɱɧɨɝɨ ɬиɩɚ, ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ ɥеɱеɛɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜиɬеɥьɧɵх ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 

ɧеɨɛхɨɞиɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧия. Ɋɚɡɜиɬие ɩеɲехɨɞɧɨɣ ɫеɬи ɩɪеɞɭɫɦɚɬɪиɜɚеɬ ɨɪɝɚɧиɡɚɰиɸ ɩеɲехɨɞɧɵх 

ɞɨɪɨɠеɤ, ɜеɥɨɞɨɪɨɠеɤ ɫ ɭɱɚɫɬɤɚɦи ɜɨɥɧɨɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪеɥьеɮɚ и ɪеɤɪеɚɰиɨɧɧɵх ɩɥɨɳɚɞɨɤ, ɰеɧɬɪɚɥьɧɨɣ 

ɩɥɨɳɚɞи и ɩɥɨɳɚɞɤи ɫ ɪɚɡɦеɳеɧиеɦ ɆАɎ. ɉɪɨеɤɬиɪɭеɦɵɣ ɩɚɪɤ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰиɨɧɚɥеɧ: ɨɧ иɦееɬ 

ɪɚɡɥиɱɧɵе ɩɨ хɚɪɚɤɬеɪɭ ɡɨɧɵ ɜɪеɦяɩɪеɩɪɨɜɨɠɞеɧия, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɬɥиɱиɬеɥьɧɨɣ ɨɫɨɛеɧɧɨɫɬьɸ ɩɚɪɤɚ 

яɜɥяеɬɫя ɧɚɭɱɧɨ-ɬехɧиɱеɫɤɚя ɬеɦɚɬиɤɚ. ɉɚɪɤ иɦееɬ ɧеɫɤɨɥьɤɨ ɜхɨɞɧɵх ɝɪɭɩɩ: ɝɥɚɜɧɵɣ ɜхɨɞ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 

ɭɥиɰɵ ɗɭɲɬиɧɫɤɨɣ, ɨɫɬɚɥьɧɵе – ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɫɬɭɞеɧɱеɫɤɨɝɨ ɨɛɳеɠиɬия, ɦɭɡея ɧɚɭɤи и ɬехɧиɤи и 

ɭɱеɛɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɇИ ɌȽɍ. 

ɐеɧɬɪɚɥьɧɵɦи ɷɥеɦеɧɬɚɦи ɤɨɦɩɨɡиɰии ɩɚɪɤɚ яɜɥяɸɬɫя: ɆАɎ ɮɨɧɬɚɧ «Аɬɨɦ», ɆАɎ «ɤɨɥɛɚ» – 

ɫиɦɜɨɥ ɧɚɭɱɧɵх ɩɨɡɧɚɧиɣ ɜ ɨɛɥɚɫɬи хиɦии, ɆАɎ «ɦехɚɧиɱеɫɤɚя ɲеɫɬеɪеɧɤɚ», ɫɰеɧɚ ɞɥя ɦɚɫɫɨɜɵх 

ɦеɪɨɩɪияɬиɣ, ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɚя ɡɨɧɚ. 

В ɫɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ ɜхɨɞяɬ: ɫиɬɭɚɰиɨɧɧɚя ɫхеɦɚ, ɮɨɬɨɮиɤɫɚɰия ɦеɫɬɚ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия, ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ 

ɩɥɚɧ, ɪɚɡɜеɪɬɤи, ɫхеɦɚ ɝɪɭɧɬɨɜɵх ɜɨɞ, ɫхеɦɚ ɡɨɧиɪɨɜɚɧия, ɫхеɦɚ ɫɭɳеɫɬɜɭɸɳеɝɨ иɧɠеɧеɪɧɨɝɨ 

ɨɛеɫɩеɱеɧия, ɫхеɦɚ ɩеɲехɨɞɧɨɝɨ ɞɜиɠеɧия, ɨɛɴеɤɬɵ ɦɚɥɨɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɣ ɮɨɪɦɵ и ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɵе 

иɡɨɛɪɚɠеɧия ɨɛɴеɤɬɚ. 
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Abstract. The settlement for 2000 inhabitants has been implemented within the frameworks of the design course. 

It is situated to the west from Tomsk along P398 route nearby Zorkaltsevo village. The chosen area has a quite 

flat relief with vegetation (like trees and bushes) and a small lake. The main objective of the project was to 

create a highly comfortable living environment taking into consideration modern requirements for newly 

designed suburban territories. Several types of housing had to be situated in the area according to the design 

assignment. It contained individual houses with the plots of land of 2,000 to 6,000 sq. m., row houses with the 

plots of land of 500 to 1000 sq. m. and without them and several (by calculations) mid-rise apartment houses. 

Such important infrastructural objects as social service buildings, school and pre-school institutions, roads and 

driveways of different categories and recreational zones were necessary to include into the village structure. 

 

ȼвɟɞɟɧиɟ. ɉɨɫеɥɨɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬиɩɚ ɧɚ 2000 ɠиɬеɥеɣ, ɜɵɩɨɥɧеɧɧɵɣ ɜ ɪɚɦɤɚх ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ 

ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥеɧии ɨɬ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ ɩɨ ɬɪɚɫɫе Ɋ398 ɜɛɥиɡи ɫ. Ɂɨɪɤɚɥьɰеɜɨ. 

Ɂɚɞɚɧɧɚя ɦеɫɬɧɨɫɬь ɨɛɥɚɞɚеɬ ɞɨɜɨɥьɧɨ ɩɥɨɫɤиɦ ɪеɥьеɮɨɦ ɫ ɫɭɳеɫɬɜɭɸɳеɣ ɧɚ ɧеɦ ɪɚɫɬиɬеɥьɧɨɫɬьɸ 

(ɞеɪеɜья, ɤɭɫɬɚɪɧиɤи) и ɧеɛɨɥьɲиɦ ɨɡеɪɨɦ. 

Ɉɫɧɨɜɧɚя ɡɚɞɚɱɚ ɩɪɨеɤɬɚ – ɫɨɡɞɚɧие ɠиɥɨɣ ɫɪеɞɵ ɩɨɜɵɲеɧɧɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɩɪɨɠиɜɚɧия ɫ ɭɱеɬɨɦ 

ɫɨɜɪеɦеɧɧɵх ɬɪеɛɨɜɚɧиɣ ɤ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧиɸ ɩɪиɝɨɪɨɞɧɵх ɬеɪɪиɬɨɪиɣ. 

В ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜии ɫ ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɡɚɞɚɧиеɦ ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɧеɨɛхɨɞиɦɨ ɛɵɥɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠиɬь ɧеɫɤɨɥьɤɨ 

ɬиɩɨɜ ɡɚɫɬɪɨɣɤи: иɧɞиɜиɞɭɚɥьɧɭɸ (ɫ ɭɱɚɫɬɤɚɦи ɨɬ 20 ɞɨ 60 ɫɨɬɨɤ), ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɵе ɞɨɦɚ (ɫ ɭɱɚɫɬɤɚɦи ɨɬ 

5 ɞɨ 10 ɫɨɬɨɤ и ɛеɡ ɧих), ɧеɫɤɨɥьɤɨ ɞɨɦɨɜ ɫɪеɞɧеɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬи (ɩɨ ɪɚɫɱеɬɭ) [1]. 

В ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɫеɥɤɚ ɧеɨɛхɨɞиɦɨ ɛɵɥɨ ɜɜеɫɬи ɫɥеɞɭɸɳие ɨɛɴеɤɬɵ иɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ: ɡɞɚɧия 

ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠиɜɚɧия, ɞеɬɫɤие ɞɨɲɤɨɥьɧɵе и ɲɤɨɥьɧɵе ɭɱɪеɠɞеɧия, ɞɨɪɨɝи и ɩɪɨеɡɞɵ 

ɪɚɡɥиɱɧɵх ɤɚɬеɝɨɪиɣ (ɞɥя ɫеɥьɫɤɨɣ ɦеɫɬɧɨɫɬи), ɪеɤɪеɚɰиɨɧɧɵе ɡɨɧɵ. 

Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬиɪɨвɚɧия. Ɉɞɧɨɣ иɡ ɨɫɧɨɜɧɵх ɩɪɨɛɥеɦ ɩɪи ɜɵɛɨɪе ɤɨɦɩɨɡиɰиɨɧɧɨɣ ɫхеɦɵ 

ɝеɧɩɥɚɧɚ ɩɨɫеɥɤɚ ɫɬɚɥɨ ɬɨ, ɤɚɤ еɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ «ɜɩиɲеɬɫя» ɜ ɫɭɳеɫɬɜɭɸɳиɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɩɪи ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨɦ 

ɫɨхɪɚɧеɧии ɩɪиɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥеɤɫɚ и «ɨɠиɜɥеɧии» ɩɥɨɫɤɨɣ ɩɨɜеɪхɧɨɫɬи ɪеɥьеɮɚ. 
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  ɋиɫɬеɦɚ ɭɥиɰ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɚɤиɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬь «ɩɥɚɫɬиɱɧɵɣ» ɪеɠиɦ ɜиɡɭɚɥьɧɨɝɨ 

ɜɨɫɩɪияɬия ɨɤɪɭɠеɧия ɩɪи ɞɜиɠеɧии и ɨɛɨɝɚɬиɬь хɚɪɚɤɬеɪиɫɬиɤи ɩɪиɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥеɤɫɚ (ɪиɫ.1). 

 

 

Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ 

 

Вɴеɡɞ ɜ ɩɨɫеɥɨɤ ɨɪɝɚɧиɡɨɜɚɧ ɤɚɤ ɫ ɪеɝиɨɧɚɥьɧɨɣ ɬɪɚɫɫɵ Ɋ398, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥеɧɨ ɜ ɛɭɞɭɳеɦ 

ɪɚɡɜиɬиеɦ ɬеɪɪиɬɨɪии, ɬɚɤ и ɫ ɞɨɪɨɝи, ɩɪиɦɵɤɚɸɳеɣ ɤ ɫɴеɡɞɭ ɫ ɪеɝиɨɧɚɥьɧɨɣ ɬɪɚɫɫɵ. Иɦеɧɧɨ ɨɧɚ 

яɜɥяеɬɫя ɰеɧɬɪɚɥьɧɨɣ ɨɫьɸ ɩɨɫеɥɤɚ, ɜɞɨɥь ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɮɨɪɦиɪɨɜɚɧɚ ɪиɬɦиɱɧɚя ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɵɦ 

ɠиɥьеɦ, ɩɥɚɜɧɨ ɩеɪехɨɞяɳɚя ɜ ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɭɸ ɱɚɫɬь ɩɨɫеɥɤɚ ɫ ее ɨɛɫɥɭɠиɜɚɸɳиɦи ɮɭɧɤɰияɦи. Ɂɞеɫь 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɤɪɵɬɵɣ и ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɩɪɨɞɨɜɨɥьɫɬɜеɧɧɵе ɪɵɧɤи, ɡɞɚɧие ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɰии, ɚɜɬɨɦɨɛиɥьɧɚя 

ɩɚɪɤɨɜɤɚ, ɩɥɨɳɚɞь, ɚ ɬɚɤɠе ɠиɥɵе ɞɨɦɚ ɫɪеɞɧеɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬи. 

Вɫя ɰеɧɬɪɚɥьɧɚя ɱɚɫɬь ɩɨɫеɥɤɚ «ɪɚɫɬɜɨɪеɧɚ» ɜ ɩɚɪɤɨɜɨɣ ɡɨɧе ɫ ɩеɲехɨɞɧɵɦ ɛɭɥьɜɚɪɨɦ, ɜеɞɭɳиɦ 

ɤ ɜиɞɨɜɵɦ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦ ɩɥɚɜɧɨɣ ɤɨɧɮиɝɭɪɚɰии, ɧе ɧɚɪɭɲɚɸɳиɦ ɛеɪеɝɨɜɨɣ иɡɝиɛ ɨɡеɪɚ, ɜɤɥɸɱеɧɧɨɝɨ ɜ 

ɤɨɦɩɨɡиɰиɸ ɩɨɫеɥɤɚ [2]. 

В ɸɠɧɨɣ ɱɚɫɬи ɨɬ ɩɚɪɤɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɲɤɨɥɚ ɧɚ 600 ɭɱɚɳихɫя и ɫɬɚɞиɨɧ ɫ ɞɨɩɨɥɧиɬеɥьɧɨ 

ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɪеɤɪеɚɰиɨɧɧɨɣ ɡɨɧɨɣ. В ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥеɧии ɛɭɥьɜɚɪ ɡɚɤɚɧɱиɜɚеɬɫя ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵɦ 

ɞɨɫɭɝɨɜɵɦ ɰеɧɬɪɨɦ. В ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɩɪеɞɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɩɨɫɥеɞɭɸɳее еɝɨ ɪɚɡɜиɬие [3]. 

Ɍɚɤиɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɥɨɠиɜɲɚяɫя ɩɥɚɧиɪɨɜɤɚ ɩɨɫеɥɤɚ иɦееɬ ɬɪехɱɚɫɬɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥяеɬ 

ɨɩɬиɦɚɥьɧɨ ɪɚɫɩɪеɞеɥиɬь ɠиɥье, ɞеɬɫɤие ɫɚɞɵ и ɲɤɨɥɭ ɜ ɪɚɞиɭɫɚх ɩеɲехɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬи, 

ɭɫɬɚɧɨɜɥеɧɧɵх ɧɨɪɦɚɦи ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия. ɋеɜеɪɧɭɸ и ɸɠɧɭɸ ɱɚɫɬи ɩɨɫеɥɤɚ ɡɚɧиɦɚɸɬ иɧɞиɜиɞɭɚɥьɧɵе 

ɠиɥɵе ɞɨɦɚ ɫ ɩɥɨɳɚɞьɸ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɬ 20 ɞɨ 50 ɫɨɬɨɤ, ɚ ɰеɧɬɪɚɥьɧɭɸ – ɡɞɚɧия ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɝɨ 

ɨɛɫɥɭɠиɜɚɧия [4]. 
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  ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия, ɭɱɬеɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵе ɬɪеɛɨɜɚɧия иɧɫɨɥяɰии, ɚ ɬɚɤɠе ɨɛеɫɩеɱеɧɨ 

ɩɪɨɜеɬɪиɜɚɧие ɞɜɨɪɨɜɵх ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɪɨɡɵ ɜеɬɪɨɜ ɞɚɧɧɨɣ ɦеɫɬɧɨɫɬи. 

Ȼɚɥɚɧɫ ɬɟɪɪиɬɨɪии. ɉɨ ɬехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤиɦ ɩɨɤɚɡɚɬеɥяɦ ɨɛɳɚя ɩɥɨɳɚɞь ɠиɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤи 

ɫɨɫɬɚɜɥяеɬ 77,5 ɝɚ: иɧɞиɜиɞɭɚɥьɧɚя – 62,5 ɝɚ (66,4%), ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɚя – 11 ɝɚ (11,7%), ɞɨɦɚ ɫɪеɞɧеɣ 

ɷɬɚɠɧɨɫɬи – 4 ɝɚ (4,2%). Ɉɛɳɚя ɩɥɨɳɚɞь ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵх ɭɱɪеɠɞеɧиɣ – 7,1 ɝɚ: ɲɤɨɥɵ – 2 ɝɚ 

(2,1%), ɞеɬɫɤие ɞɨɲɤɨɥьɧɵе ɭɱɪеɠɞеɧия – 1,5 ɝɚ (1,5%), ɨɛɫɥɭɠиɜɚɸɳие ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵе ɭɱɪеɠɞеɧия – 

3,6 ɝɚ (3,8%). Ɂеɥеɧɵе ɧɚɫɚɠɞеɧия ɨɛɳеɝɨ ɩɨɥьɡɨɜɚɧия – 4,6 ɝɚ (4,8%), ɫɩɨɪɬиɜɧɵе ɫɨɨɪɭɠеɧие – 0,5 ɝɚ 

(0,5%), ɭɥиɰɵ, ɩɪɨеɡɞɵ, ɩɥɨɳɚɞɤи, ɫɬɨяɧɤи – 4,3 ɝɚ (4,5%). Вɫеɝɨ ɡɚɧиɦɚеɦɚя ɩɥɨɳɚɞь ɩɨɫеɥɤɚ – 94 ɝɚ. 

 

ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ 
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ɩɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɭ. – Ɇ.: ɋɬɪɨɣиɡɞɚɬ ,1984. – 161 ɫ. 

4. ɋɇиɉ 2.07.01-89* Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ. ɉɥɚɧиɪɨɜɤɚ и ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤих и ɫеɥьɫɤих 

ɩɨɫеɥеɧиɣ: Иɡɞɚɧие ɨɮиɰиɚɥьɧɨе /Ƚɨɫ. ɤɨɦ. Ɋɨɫɫии ɩɨ ɞеɥɚɦ ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɚ. – Ɇ.: Ƚɍɉ ɐɉɉ, 2001 – 59 ɫ. 

 

 

Ɋɢɫ. 2. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɉɨɫɟɥɨɤ ɧɚ 2000 ɠɢɬɟɥɟɣ ɜɛɥɢɡɢ 

ɫ. Ɂɨɪɤɚɥɶɰɟɜɨ», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɋ.Ɇ. ɂɫɦɚɢɥɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. Ƚ.ȼ. Ʉɨɛɥɚɲɨɜɚ 
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Abstract. The project "Kindergarten for 160 children" was carried out within the schedule of educational 

process in the discipline of Architectural design at the 4th course. The aim of this project was to plan and zone 

the site, to create a unique image of the kindergarten building and develop the planning scheme. The territory 

for construction of the facility is located in the designed village in suburbs of Tomsk near Zorkaltsevo village, 

along Shegarsky path. Gently sloping terrain with green areas and a pond are the main advantages of this 

territory. The project of gardening and improvement of the site of kindergarten provides the organization of 

playgrounds for each age group. Also there is an open area for exercises and a place for holding any kind of 

activities with an organized scene and seats. 

The volume of kindergarten represents rectangular shapes with protruding decorative elements 

designating three main units for children's groups. These colored elements along with window openings of 

various form and stained-glass windows create a unique image of kindergarten. 

The kindergarten also consists of rectangular shapes in its layout. They are arranged in the form of letter 

"U" with the dimension in axes of 65 × 78 meters. Planning solution provides the principles of group isolation. 

Group cells include: dressing rooms, playrooms, sleeping rooms, dining rooms, buffets, toilet rooms, stuff rooms 

and a terrace for walking. In order to ensure the availability for disabled people and people with prams, the 

building is equipped with ramps installed in front of the kindergarten entrances. 

The frame-monolithic constructive scheme is applied in the construction of the kindergarten. 

The structure of the project consists of situational scheme, master plan, floor plans, sections, facades and 

perspective images of the object. 

 

ɉɪɨеɤɬ «Ⱦеɬɫɤиɣ ɫɚɞ ɧɚ 160 ɦеɫɬ» ɜɵɩɨɥɧяɥɫя ɜ ɪɚɦɤɚх ɝɪɚɮиɤɚ ɭɱеɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰеɫɫɚ ɩɨ 

ɞиɫɰиɩɥиɧе «Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɨе ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие» ɧɚ 4 ɤɭɪɫе. ɐеɥьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ яɜɥяɥɨɫь 

ɩɥɚɧиɪɨɜɚɧие и ɡɨɧиɪɨɜɚɧие ɭɱɚɫɬɤɚ, ɫɨɡɞɚɧие ɭɧиɤɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɡɞɚɧия ɞеɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ и ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 

ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɨɣ ɫхеɦɵ, ɨɛеɫɩеɱиɜɚɸɳеɣ ɨɪɝɚɧиɡɚɰиɸ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥя ɧɚхɨɠɞеɧия и 

ɪɚɡɜиɬия ɞеɬеɣ. Ɍеɪɪиɬɨɪия ɩɨɞ ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ ɨɛɴеɤɬɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɜ ɩɪиɝɨɪɨɞе ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ, ɜ ɬɚɤɠе 

ɩɪɨеɤɬиɪɭеɦɨɦ ɩɨɫеɥɤе, ɧɚхɨɞяɳеɦɫя ɪяɞɨɦ ɫ ɫеɥɨɦ Ɂɨɪɤɚɥьɰеɜɨ ɩɨ ɒеɝɚɪɫɤɨɦɭ ɬɪɚɤɬɭ. 
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  ɉɪеиɦɭɳеɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɬеɪɪиɬɨɪии яɜɥяеɬɫя ɩɨɥɨɝɚя ɦеɫɬɧɨɫɬь ɫ ɡеɥеɧɵɦи ɦɚɫɫиɜɚɦи и ɜɨɞɨеɦɨɦ. 

ɍɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɞеɬɫɤиɣ ɫɚɞ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɜ ɧɨɪɦɚɬиɜɧɨɦ ɪɚɞиɭɫе ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬи ɞɥя ɠиɬеɥеɣ ɩɨɫеɥɤɚ. 

ɉɪɨеɤɬɨɦ ɨɡеɥеɧеɧия и ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞеɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɩɪеɞɭɫɦɚɬɪиɜɚеɬɫя ɨɪɝɚɧиɡɚɰия ɞеɬɫɤих 

ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɞɥя ɤɚɠɞɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɫ ɭɱеɬɨɦ ɜɪеɦеɧи ɩɪеɛɵɜɚɧия. Ɉɧи ɨɫɧɚɳеɧɵ иɝɪɨɜɵɦ 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧиеɦ и ɬеɧеɜɵɦи ɧɚɜеɫɚɦи. Ɍɚɤɠе иɦееɬɫя ɨɛɳɚя ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥя ɡɚɧяɬия ɮиɡɤɭɥьɬɭɪɨɣ и ɦеɫɬɨ 

ɞɥя ɩɪɨɜеɞеɧия ɤɚɤих-ɥиɛɨ ɦеɪɨɩɪияɬиɣ ɫ ɨɪɝɚɧиɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɰеɧɨɣ и ɫиɞяɱиɦи ɦеɫɬɚɦи. ɇɚ ɭɱɚɫɬɤе еɫɬь 

ɨɝɨɪɨɞ-яɝɨɞɧиɤ, ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɚ хɨɡяɣɫɬɜеɧɧɚя ɡɨɧɚ и ɨɛеɫɩеɱеɧ ɭɞɨɛɧɵɣ ɩɪɨеɡɞ ɞɥя ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɦɚɲиɧɵ 

и ɦɚɲиɧɵ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳи (ɪиɫ 1). Вɫя ɬеɪɪиɬɨɪия ɞеɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɨɝɨɪɨɠеɧɚ ɡɚɛɨɪɨɦ. 

 

 

Ɋɢɫ.1. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ: 1 – ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ; 2 – ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɩɚɪɤɨɜɤɚ; 3 –

 ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ; 4 – ɨɛɳɚɹ ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ; 5 – ɨɝɨɪɨɞ-ɹɝɨɞɧɢɤ; 6 – ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ 

ɞɧɟɜɧɵɯ ɝɪɭɩɩ; 7 – ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ; 8 – ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 

ɞɥɹ ɝɪɭɩɩ ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ 

 

Ɉɛɴеɦ ɞеɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɩɪеɞɫɬɚɜɥяеɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪяɦɨɭɝɨɥьɧɵе ɮɨɪɦɵ ɫ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳиɦи ɞеɤɨɪɚɬиɜɧɵɦи 

ɷɥеɦеɧɬɚɦи, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳиɦи ɬɪи ɨɫɧɨɜɧɵх ɛɥɨɤɚ ɞɥя ɞеɬɫɤих ɝɪɭɩɩ. Ⱦɚɧɧɵе ɰɜеɬɧɵе ɷɥеɦеɧɬɵ 

ɫɨɜɦеɫɬɧɨ ɫ ɨɤɨɧɧɵɦи ɩɪɨеɦɚɦи ɪɚɡɥиɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ и ɜиɬɪɚɠɚɦи ɫɨɡɞɚɸɬ ɧеɩɨɜɬɨɪиɦɵɣ ɨɛɪɚɡ ɞеɬɫɤɨɝɨ 

ɫɚɞɚ. Ɂɚ ɫɱеɬ ɨɫɬеɤɥеɧия и ɨɛɲиɜɤи ɩɚɧеɥяɦи ɫ ɪиɫɭɧɤɨɦ ɩɨɞ ɞеɪеɜɨ, ɡɞɚɧие хɨɪɨɲɨ ɜɩиɫɵɜɚеɬɫя ɜ 

ɩɚɧɨɪɚɦɭ ɩɨɫеɥɤɚ ɫ ɭɫɚɞеɛɧɵɦи и ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɵɦи ɞɨɦɚɦи, ɧеɫɦɨɬɪя ɧɚ ɫɜɨɸ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɫɬь. 

Ⱦеɬɫɤиɣ ɫɚɞ ɜ ɩɥɚɧе ɬɚɤɠе ɫɨɫɬɨиɬ иɡ ɩɪяɦɨɭɝɨɥьɧɵх ɮɨɪɦ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳихɫя ɜ ɜиɞе ɛɭɤɜɵ «ɉ» ɫ 

ɪɚɡɦеɪɚɦи ɨɫеɣ 65,40 × 77,70 ɦ. ɉɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɨе ɪеɲеɧие ɩɪеɞɭɫɦɚɬɪиɜɚеɬ ɩɪиɧɰиɩ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ иɡɨɥяɰии. 

Ɍɪи ɛɥɨɤɚ ɤɪɚɬɤɨɜɪеɦеɧɧɨɝɨ, ɞɧеɜɧɨɝɨ и ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ ɩɪеɛɵɜɚɧия ɞеɥяɬɫя ɩɨ ɱеɬɵɪеɦ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ 

ɝɪɭɩɩɚɦ: ɦɥɚɞɲɭɸ (3–4 ɝɨɞɚ), ɫɪеɞɧɸɸ (4–5 ɥеɬ), ɫɬɚɪɲɭɸ (5–6 ɥеɬ) и ɩɨɞɝɨɬɨɜиɬеɥьɧɭɸ (6–7 ɥеɬ). В 

ɫɨɫɬɚɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ яɱеɣɤи ɜхɨɞяɬ: ɪɚɡɞеɜɚɥьɧɚя, иɝɪɨɜɚя ɤɨɦɧɚɬɚ, ɫɩɚɥьɧɚя, ɫɬɨɥɨɜɚя, ɛɭɮеɬɧɚя, ɬɭɚɥеɬɧɚя 

ɤɨɦɧɚɬɚ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɩеɪɫɨɧɚɥɚ и ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɚя ɜеɪɚɧɞɚ. ɉɨɦиɦɨ ɝɪɭɩɩɨɜɵх ɛɥɨɤɨɜ ɜ ɨɛɴеɦе ɡɞɚɧия ɞеɬɫɤɨɝɨ 

ɫɚɞɚ ɧɚ ɩеɪɜɨɦ и ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɚх ɪɚɡɦеɳеɧɵ ɜɫе ɧеɨɛхɨɞиɦɵе ɩɨɦеɳеɧия, ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɧɵе 

ɧɨɪɦɚɬиɜɧɵɦи ɞɨɤɭɦеɧɬɚɦи, ɚ иɦеɧɧɨ: ɧɚ ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɛɚɫɫеɣɧ, ɩиɳеɛɥɨɤ, 
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  ɦеɞиɰиɧɫɤиɣ ɛɥɨɤ и ɩɨɫɬиɪɨɱɧɚя, ɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ – ɡɚɥɵ ɞɥя ɦɭɡɵɤɚɥьɧɵх и ɝиɦɧɚɫɬиɱеɫɤих ɡɚɧяɬиɣ, 

ɭɱеɛɧɵе ɤɥɚɫɫɵ и ɤɚɛиɧеɬɵ ɩеɪɫɨɧɚɥɚ ɫ ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɰиеɣ. Ɍехɧиɱеɫɤие ɩɨɦеɳеɧия ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɜ 

ɩɨɞɜɚɥе. 

Ⱦɥя ɨɛеɫɩеɱеɧия ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬи ɦɚɥɨɦɨɛиɥьɧɵх ɝɪɭɩɩ ɧɚɫеɥеɧия и ɥɸɞеɣ ɫ ɞеɬɫɤиɦи ɤɨɥяɫɤɚɦи, ɜ 

ɡɞɚɧии ɞеɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɩеɪеɞ ɜхɨɞɚɦи ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɵ ɩɚɧɞɭɫɵ. 

ɉɪɨеɤɬиɪɭеɦɨе ɡɞɚɧие ɤɚɪɤɚɫɧɨ-ɦɨɧɨɥиɬɧɨɝɨ ɬиɩɚ, ɡɚɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɧɨе ɩɨ ɫɜяɡеɜɨɣ ɫхеɦе, ɜ 

ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɨɥь ɝɨɪиɡɨɧɬɚɥьɧɵх ɞиɚɮɪɚɝɦ ɠеɫɬɤɨɫɬи ɜɵɩɨɥɧяɸɬ ɫɛɨɪɧɵе ɠеɥеɡɨɛеɬɨɧɧɵе ɩеɪеɤɪɵɬия, ɚ 

ɜеɪɬиɤɚɥьɧɵх – ɞиɚɮɪɚɝɦɵ ɠеɫɬɤɨɫɬи. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɫиɬɭɚɰиɨɧɧɚя ɫхеɦɚ, ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠеɣ, ɪɚɡɪеɡɵ, ɮɚɫɚɞɵ, 

ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɵе иɡɨɛɪɚɠеɧия ɨɛɴеɤɬɚ. 

 

 

Ɋɢɫ. 2. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ʉ.ɇ. Ʉɚɜɬɟɥɚɞɡɟ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. Ɂ.ȼ. ɉɨɩɨɜɚ 
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  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɉɈɋȿɅɈɄ ɇȺ 2000 ɀɂɌȿɅȿɃ» 

В.И. Ʉɜɚɲɧиɧ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞиɬеɥь: ɞɨɰеɧɬ И.ɋ. Ʉɨɜɚɥеɜɫɤɚя 

Ɍɨɦɫɤиɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜеɧɧɵɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬ, 

Ɋɨɫɫия, ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɩɥ. ɋɨɥяɧɚя, 2, 634003 

E-mail: slava240795@yandex.ru 

 

COMPETITION PROJECT “VILLAGE FOR 2000 HABITANTS” 

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. The project was carried out within the educational framework on the 4th course of study. The territory 

is located 10 kilometers west from Tomsk. Rozhnevoe Lake is of the particular value of this area. This territory 

has convenient transport accessibility, smooth relief, and a picturesque view on forest. The project is based on 

the principle of maximum environmental preservation and creation of comfortable living conditions. The village 

fits well into the natural landscape in accordance with the existing natural constraints and regulatory 

restrictions. Several construction types are used in the project: private housing, terraced housing and sectional 

housing. The composition of the village consists of two residential areas, connected by a central axis. All 

functionally important objects are located along it. The central axis of the composition runs from the main 

entrance of the settlement to the shopping area and a small lake. The main street is divisible into the school 

building and buildings of medium height with built-in public functions. The public center is the core of the 

planning composition. The main square with the club, administration and cafe are also located here. In the 

western part of the village there is a forest, which will be used as the park area with an observation tower. A 

special feature of this residential settlement is recreational center, located on the shore of the lake. 

 

ɉɪɨеɤɬ «ɉɨɫеɥɨɤ ɧɚ 2000 ɠиɬеɥеɣ» ɜɵɩɨɥɧяɥɫя ɜ ɪɚɦɤɚх ɝɪɚɮиɤɚ ɭɱеɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰеɫɫɚ ɩɨ 

ɞиɫɰиɩɥиɧе «Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɨе ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие» ɧɚ 4 ɤɭɪɫе. 

Ɍеɪɪиɬɨɪия ɩɨɞ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɚ ɜ 10 ɤɦ ɨɬ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥеɧии. 

Ɉɫɨɛɭɸ ɰеɧɧɨɫɬь ɞɚɧɧɨɣ ɦеɫɬɧɨɫɬи ɩɪиɞɚɸɬ ɨɡеɪɨ Ɋɨɠɧеɜɨе, ɨɝɪɚɧиɱиɜɚɸɳее ɬеɪɪиɬɨɪиɸ ɫ ɡɚɩɚɞɧɨɣ 

ɫɬɨɪɨɧɵ, ɭɞɨɛɧɚя ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚя ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬь, ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɪɨɜɧɵɣ ɪеɥьеɮ, ɠиɜɨɩиɫɧɨе ɪɚɡɦеɳеɧие 

ɥеɫɧɨɝɨ ɦɚɫɫиɜɚ. 

В ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɨеɤɬɚ ɡɚɥɨɠеɧ ɩɪиɧɰиɩ ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨɝɨ ɫɨхɪɚɧеɧия ɩɪиɪɨɞɧɨɣ ɫɪеɞɵ и ɫɨɡɞɚɧие 

ɭɫɥɨɜиɣ ɞɥя ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠиɜɚɧия ɱеɥɨɜеɤɚ. ɉɨɫеɥɨɤ ɨɪɝɚɧиɱɧɨ ɜɩиɫɚɧ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥьɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɜ 

ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜии ɫ ɫɭɳеɫɬɜɭɸɳиɦи еɫɬеɫɬɜеɧɧɵɦи и ɧɨɪɦɚɬиɜɧɵɦи ɨɝɪɚɧиɱеɧияɦи. В ɩɪɨеɤɬе 

иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧɨ ɧеɫɤɨɥьɤɨ ɬиɩɨɜ ɡɚɫɬɪɨɣɤи: ɭɫɚɞеɛɧɚя, ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɚя, ɫеɤɰиɨɧɧɚя. В ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜии ɫ 

ɤɨɦɩɨɡиɰиеɣ ɩɨɫеɥɨɤ ɫɨɫɬɨиɬ иɡ ɞɜɭх ɠиɥɵх ɡɨɧ, ɫɨеɞиɧеɧɧɵх ɦеɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɰеɧɬɪɚɥьɧɨɣ ɨɫьɸ, ɧɚ 

ɤɨɬɨɪɭɸ «ɧɚɧиɡɚɧɵ» ɨɫɧɨɜɧɵе ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɨ ɡɧɚɱиɦɵе ɨɛɴеɤɬɵ и ɩеɲехɨɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵе 
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  ɩеɪеɫеɱеɧия. ɐеɧɬɪɚɥьɧɚя ɨɫь ɤɨɦɩɨɡиɰии ɩɪɨхɨɞиɬ ɨɬ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɜɴеɡɞɚ ɜ ɩɨɫеɥеɧие ɞɨ ɬɨɪɝɨɜɨɣ 

ɩɥɨɳɚɞи и ɧеɛɨɥьɲɨɝɨ ɨɡеɪɚ. Ƚɥɚɜɧɭɸ ɭɥиɰɭ ɮɨɪɦиɪɭɸɬ ɡɞɚɧия ɫɪеɞɧеɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬи ɫɨ ɜɫɬɪɨеɧɧɵɦи 

ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵɦи ɮɭɧɤɰияɦи (ɦɚɝɚɡиɧɵ, ɨхɪɚɧɚ, ɨɬɞеɥеɧия ɛɚɧɤɚ и ɩɨɱɬɵ, ɦеɞиɰиɧɫɤие ɭɱɪеɠɞеɧия и 

ɬ.ɞ.), ɚ ɬɚɤɠе ɡɞɚɧие ɲɤɨɥɵ ɫ ɪɚɡɜиɬɵɦ ɫɩɨɪɬиɜɧɵɦ ɛɥɨɤɨɦ и ɩɥɨɳɚɞɤɚɦи ɞɥя ɨɬɞɵхɚ и ɞеɬɫɤих иɝɪ. 

əɞɪɨɦ ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡиɰии яɜɥяеɬɫя ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵɣ ɰеɧɬɪ, ɝɞе ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɝɥɚɜɧɚя ɩɥɨɳɚɞь ɫ 

ɤɥɭɛɨɦ, ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɰиеɣ и ɤɚɮе. Ɋɚɡɜиɬɵɣ ɤɚɪɤɚɫ ɭɥиɱɧɨ-ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɫеɬи ɨɛеɫɩеɱиɜɚеɬ ɭɞɨɛɧɭɸ 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɜяɡь ɫɨ ɡɧɚɱиɦɵɦи ɨɛɴеɤɬɚɦи и ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵɦи ɡɨɧɚɦи. ɇеɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥь иɝɪɚɸɬ 

ɫиɫɬеɦɵ ɩɚɪɤɨɜ и ɡɨɧ ɨɬɞɵхɚ. В ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɱɚɫɬи ɩɨɫеɥɤɚ ɧɚхɨɞиɬɫя ɥеɫɧɨɣ ɦɚɫɫиɜ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɧɨɫɬьɸ 

ɨɬɞɚɧ ɩɨɞ ɩɚɪɤɨɜɭɸ ɡɨɧɭ ɫɨ ɫɦɨɬɪɨɜɨɣ ɜɵɲɤɨɣ. 

Ɉɫɨɛеɧɧɨɫɬьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɫеɥɤɚ яɜɥяеɬɫя ɛɚɡɚ ɨɬɞɵхɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɚя ɧɚ ɛеɪеɝɭ ɨɡеɪɚ. Ɍɚɤɠе 

ɩɪɨеɤɬɨɦ ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɚ ɨɪɝɚɧиɡɚɰия ɧɚɛеɪеɠɧɨɣ ɫ ɦеɫɬɚɦи ɞɥя ɨɬɞɵхɚ и ɪɵɛɚɥɤи, ɚ ɬɚɤɠе ɩɥяɠеɦ, ɱɬɨ 

ɞеɥɚеɬ ɬеɪɪиɬɨɪиɸ ɩɪиɜɥеɤɚɬеɥьɧɨɣ ɞɥя ɨɪɝɚɧиɡɚɰии ɬɭɪиɡɦɚ. 

 

 

Ɋɢɫ. 1. ɋɯɟɦɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 
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Ɋɢɫ. 2. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɉɨɫɟɥɨɤ ɧɚ 2000 ɠɢɬɟɥɟɣ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ȼ.ɂ. Ʉɜɚɲɧɢɧ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ ɂ.ɋ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹ 
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  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɁȾȺɇɂȿ ɀɂɅɈȿ ɆɇɈȽɈɄȼȺɊɌɂɊɇɈȿ 

ɋɊȿȾɇȿɃ ɗɌȺɀɇɈɋɌɂ» 

Ɇ.А. Ʉиɦ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞиɬеɥь: ɞɨɰеɧɬ И.ɋ. Ʉɨɜɚɥеɜɫɤɚя 

Ɍɨɦɫɤиɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜеɧɧɵɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬ, 

Ɋɨɫɫия, ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɩɥ. ɋɨɥяɧɚя, 2, 634003 

E-mail: kim.m2195@yandex.ru 

 

COMPETITION PROJECT “MID-RISE RESIDENTIAL BUILDING” 

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 "Mid-rise residential building" is done within the educational discipline of Architectural 

design in the 3rd year. It was required to study the principles of residential building architectural design and its 

typology, to resolve planning and spatial tasks according to the course of the project. Residential building refers 

to a sectional type of apartments for permanent living of families of different size. The house will be located 

within the boundaries of Solyanaya Street and Makushina Lane in the city of Tomsk. The city's administrative 

buildings and monuments, such as the district court and educational buildings of Tomsk state University of 

architecture and building are situated near this site. The master plan of the apartment building envisages the 

following elements: a playground for younger children, an area for school-age children and adults with outdoor 

gym equipment, an area for recreation, and an open parking lot. The landscaping provides asphalt paving, 

paving of sidewalks, landscaping with lawns, shrubs and trees. Residential house consists of two sections five 

floors each. The apartments adapted for disabled people are on the first floor. The fourth and fifth floors have 

duplex apartments. The total number of apartments in the house is 40: 15 studio flats, 20 one bedroom 

apartments and 5 two bedroom apartments. A system with longitudinal bearing walls is applied in the design. 

The material of the walls is brick, covered with plaster. The architectural concept of the mid-rise residential 

building is based on the contrast to the existing development of the district. 

 

В ɫɜяɡи ɫ ɪɚɡɜиɬиеɦ ɫɨɰиɚɥьɧɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤих ɭɫɥɨɜиɣ ɜ ɫɬɪɚɧе ɩɪɨиɡɨɲɥи иɡɦеɧеɧия ɜ ɫɮеɪе 

ɠиɥиɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɚ, ɜ ɨɬɧɨɲеɧии ɨɛɳеɫɬɜɚ ɤ ɛɨɥее ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɦɭ ɩɪɨɠиɜɚɧиɸ. Ɍиɩɨɥɨɝия 

ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɠиɥья ɫɬɚɥɚ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧеɣ. Вɵɲɥи ɧɚ ɤɚɱеɫɬɜеɧɧɨ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜеɧь ɤɨɧɫɬɪɭɤɬиɜɧɵе ɪеɲеɧия. 

ɉɨяɜиɥɫя ɲиɪɨɤиɣ ɫɩеɤɬɪ ɜ ɜɵɛɨɪе ɨɬɞеɥɨɱɧɵх ɦɚɬеɪиɚɥɨɜ. ɉɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие и ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ 

ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬиɪɧɵх ɠиɥɵх ɞɨɦɨɜ ɜɫеɝɞɚ ɛɵɥɨ и ɨɫɬɚеɬɫя ɜ ɩɪиɨɪиɬеɬе ɜ ɥɸɛɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɝɥɨɦеɪɚɰии. 

ɉɪɨеɤɬ «Ɂɞɚɧие ɠиɥɨе ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬиɪɧɨе ɫɪеɞɧеɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬи» ɜɵɩɨɥɧеɧ ɜ ɪɚɦɤɚх ɭɱеɛɧɨɝɨ 

ɩɪɨɰеɫɫɚ ɩɨ ɞиɫɰиɩɥиɧе «Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɨе ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие» ɧɚ 3 ɤɭɪɫе. В хɨɞе ɜɵɩɨɥɧеɧия ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ 

ɩɪɨеɤɬɚ ɬɪеɛɨɜɚɥɨɫь иɡɭɱиɬь ɩɪиɧɰиɩɵ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия ɠиɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɬиɩɨɥɨɝиɸ и 

ɪеɲиɬь ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɵе и ɨɛɴеɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜеɧɧɵе ɡɚɞɚɱи. 



XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐИə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉИɊАɇɌɈВ И ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌИВɕ ɊАɁВИɌИə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
177 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ɀиɥɨɣ ɞɨɦ ɨɬɧɨɫиɬɫя ɤ ɫеɤɰиɨɧɧɨɦɭ ɬиɩɭ ɫ ɤɜɚɪɬиɪɚɦи ɞɥя ɩɨɫɬɨяɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠиɜɚɧия ɫеɦеɣ 

ɪɚɡɥиɱɧɨɝɨ ɱиɫɥеɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ. Ɍеɪɪиɬɨɪия ɞɨɦɚ ɧɚхɨɞиɬɫя ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤе ɜ ɝɪɚɧиɰɚх ɭɥиɰɵ ɋɨɥяɧɨɣ и 

ɩеɪеɭɥɤɚ Ɇɚɤɭɲиɧɚ. 

 

 

Ɋɢɫ. 1. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɜɢɞɨɜɚɹ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɠɢɥɨɣ ɞɨɦ 

 

Вɛɥиɡи ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɝɨɪɨɞɫɤие ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɬиɜɧɵе ɡɞɚɧия и ɩɚɦяɬɧиɤи 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ, ɬɚɤие ɤɚɤ ɡɞɚɧие ɨɤɪɭɠɧɨɝɨ ɫɭɞɚ и ɭɱеɛɧɵе ɤɨɪɩɭɫɚ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜеɧɧɨɝɨ 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨиɬеɥьɧɨɝɨ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬɚ. В ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ ɠиɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɛɵɥи ɜɤɥɸɱеɧɵ 

ɫɥеɞɭɸɳие ɷɥеɦеɧɬɵ: ɞеɬɫɤɚя ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥя ɞеɬеɣ ɦɥɚɞɲеɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɫ ɭɥиɱɧɵɦи 

ɬɪеɧɚɠеɪɚɦи ɞɥя ɞеɬеɣ ɲɤɨɥьɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ и ɜɡɪɨɫɥɵх, ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥя ɚɤɬиɜɧɨɝɨ ɨɬɞɵхɚ, ɩɚɪɤɨɜɤɚ 

ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɬиɩɚ. В ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜе ɬеɪɪиɬɨɪии ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɚɫɮɚɥьɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬия, 

ɦɨɳеɧие ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ, ɨɡеɥеɧеɧие ɜ ɜиɞе ɩɨɫɚɞɤи ɝɚɡɨɧɨɜ, ɤɭɫɬɚɪɧиɤɨɜ и ɞеɪеɜьеɜ. 

 

 ɚ)  ɛ) ɜ) 

Ɋɢɫ. 2. ɉɥɚɧɵ: ɚ – ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ; ɛ – ɩɥɚɧ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ; ɜ – ɩɥɚɧ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ɀиɥɨɣ ɞɨɦ ɭɫɬɪɨеɧ иɡ ɞɜɭх ɫеɤɰиɣ ɩɨ ɩяɬь ɷɬɚɠеɣ. ɇɚ ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɵ ɤɜɚɪɬиɪɵ, 

ɚɞɚɩɬиɪɨɜɚɧɧɵе ɞɥя ɦɚɥɨɦɨɛиɥьɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɫеɥеɧия, ɚ ɧɚ ɱеɬɜеɪɬɨɦ и ɩяɬɨɦ ɷɬɚɠɚх – ɞɜɭхɭɪɨɜɧеɜɵе 

ɤɜɚɪɬиɪɵ. Вɫеɝɨ ɤɨɥиɱеɫɬɜɨ ɤɜɚɪɬиɪ ɜ ɞɨɦе – 40, иɡ ɧих ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɵх – 15, ɞɜɭхɤɨɦɧɚɬɧɵх – 20, 

ɬɪехɤɨɦɧɚɬɧɵх – 5. 

В ɤɨɧɫɬɪɭɤɬиɜɧɨɦ ɪеɲеɧии ɩɪиɦеɧеɧɚ ɫиɫɬеɦɚ ɫ ɩɪɨɞɨɥьɧɵɦи ɧеɫɭɳиɦи ɫɬеɧɚɦи. Ɇɚɬеɪиɚɥɨɦ 

ɫɬеɧ ɜɵɛɪɚɧ ɤиɪɩиɱ, ɩɨɤɪɵɬɵɣ ɫɥɨеɦ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤи. 

Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɵɣ ɨɛɥиɤ ɠиɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɫɪеɞɧеɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬи ɪеɲеɧ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɫɬе ɫ ɫɭɳеɫɬɜɭɸɳеɣ 

ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɡɚ ɫɱеɬ ɱеɝɨ яɜɥяеɬɫя ɝɪɚɞɨɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɦ ɚɤɰеɧɬɨɦ ɞɚɧɧɨɣ ɬеɪɪиɬɨɪии. 

 

 

Ɋɢɫ. 3. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɨɣ ɞɨɦ ɫɪɟɞɧɟɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬɢ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɇ.Ⱥ. Ʉɢɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ ɂ.ɋ. Ʉɨɜɚɥɟɜɫɤɚɹ 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɉɈɋȿɅɈɄ ȽɈɊɈȾɋɄɈȽɈ ɌɂɉȺ 

ȼ ɊȺɃɈɇȿ ɋ. ɁɈɊɄȺɅɖɐȿȼɈ ɇȺ 2000 ɀɂɌȿɅȿɃ» 

Ɇ.ȿ. Ʉɨɫɬеɧɤɨ 
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Abstract. The aim of the project was to create an environment for comfortable and safe living conditions in the 

suburbs of Tomsk. The village should have all the modern elements of maintenance, such as supply, safety, 

artistic and expressive qualities. Location of the designed area is to the west from Tomsk, behind Zorkaltsevo 

village along R398 highway. The image of a bird became the basis of planning decision of the settlement. The 

bulk of the territory is occupied by private houses with 25 or 50 acres of land. The main streets are formed by 

terraced housing, which creates a certain rhythm. The village center is formed by an intersection of four streets, 

thereby visually representing the core of the newly formed settlements. It includes a public square, the 

administration of the settlement, a Bank, a post office, a leisure club, a municipal educational institution for 600 

students with a stadium, food market and mid-rise houses. The close proximity of Lake Rozhnevoye largely 

determined the location of recreational zones. It was decided to maintain a natural shore line framing the west 

side of the village with undulating road. Recreational center is overlooking the sandy shore of the lake. The Park 

with intricate paths and a small chapel were designed to the South of the village, near the natural grove. In the 

South-West of the village prospective research center was planned. 

 

ȼвɟɞɟɧиɟ. ɐеɥьɸ ɩɪɨеɤɬɚ яɜɥяеɬɫя ɮɨɪɦиɪɨɜɚɧие ɫɪеɞɵ ɞɥя ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ и ɛеɡɨɩɚɫɧɨɝɨ 

ɩɪɨɠиɜɚɧия ɜ ɩɪиɝɨɪɨɞе Ɍɨɦɫɤɚ. ɉɨɫеɥɨɤ ɞɨɥɠеɧ ɨɛɥɚɞɚɬь ɜɫеɦи ɫɨɜɪеɦеɧɧɵɦи ɷɥеɦеɧɬɚɦи 

ɨɛɫɥɭɠиɜɚɧия, ɫɧɚɛɠеɧия, ɛеɡɨɩɚɫɧɨɫɬи, хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɨ-ɜɵɪɚɡиɬеɥьɧɵɦи ɤɚɱеɫɬɜɚɦи. ɉɪɨеɤɬиɪɭеɦɵɣ 

ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚхɨɞиɬɫя ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥеɧии ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ ɡɚ ɫеɥɨɦ Ɂɨɪɤɚɥьɰеɜɨ ɩɨ ɬɪɚɫɫе Ɋ398. В 

ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜии ɫ ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɡɚɞɚɧиеɦ ɧɚ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ ɬеɪɪиɬɨɪии ɧеɨɛхɨɞиɦɨ ɛɵɥɨ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠиɬь: ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ иɧɞиɜиɞɭɚɥьɧɵɦи ɠиɥɵɦи ɞɨɦɚɦи, ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɵɦи ɞɨɦɚɦи, ɞɨɦɚɦи ɫɪеɞɧеɣ 

ɷɬɚɠɧɨɫɬи, ɚ ɬɚɤɠе ɜɤɥɸɱиɬь ɞеɬɫɤие ɞɨɲɤɨɥьɧɵе и ɭɱеɛɧɨ-ɜɨɫɩиɬɚɬеɥьɧɵе ɭɱɪеɠɞеɧия, ɷɥеɦеɧɬɵ 

ɨɛɫɥɭɠиɜɚɸɳеɣ иɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. 

ɉɪɨɨɛɪɚɡɨɦ ɤɨɦɩɨɡиɰиɨɧɧɨɝɨ ɪеɲеɧия ɩɨɫеɥɤɚ ɫɬɚɥɚ «ɩɬиɰɚ». ɉɨɷɬɨɦɭ и ɫеɬь ɭɥиɰ 

ɫɮɨɪɦиɪɨɜɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜии ɫ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬиɥиɡɚɰиеɣ, ɚ ɬɚɤɠе ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ иɦеɧɧɨ ɷɬɨɣ ɦеɫɬɧɨɫɬи 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  (ɡɚɩɚɞɧɚя ɩɪиɛɪеɠɧɚя ɱɚɫɬь ɩɨɫеɥɤɚ яɜɥяеɬɫя ɝɨɥɨɜɨɣ «ɩɬиɰɵ», ɫеɜеɪɧɚя ɱɚɫɬь – «ɤɪɵɥьяɦи», ɜɨɫɬɨɱɧɚя 

ɱɚɫɬь – «хɜɨɫɬɨɦ», ɰеɧɬɪ ɩɨɫеɥɤɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɜɫе ɠиɡɧеɧɧɨ ɜɚɠɧɵе ɱɚɫɬи ɩɨɫеɥеɧия – ее 

«ɬɭɥɨɜиɳеɦ», ɸɠɧɚя ɱɚɫɬь, ɝɞе ɡɚɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɵ ɞɨɦɚ, ɩɪеɞɧɚɡɧɚɱеɧɧɵе ɞɥя ɫеɦеɣ ɫɨɬɪɭɞɧиɤɨɜ 

ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɰеɧɬɪɚ, яɜɥяеɬɫя «ɥɚɩɤɨɣ»). 

Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɱɚɫɬь ɬеɪɪиɬɨɪии ɡɚɧяɥи иɧɞиɜиɞɭɚɥьɧɵе ɞɨɦɚ ɫ ɩɥɨɳɚɞьɸ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 25 и 50 ɫɨɬɨɤ. 

Ƚɥɚɜɧɵе ɭɥиɰɵ ɫɮɨɪɦиɪɨɜɚɧɵ ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ, ɫɨɡɞɚɜ, ɬɚɤиɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɩɪеɞеɥеɧɧɵɣ ɪиɬɦ. 

ɐеɧɬɪ ɩɨɫеɥɤɚ ɧɚхɨɞиɬɫя ɜɧɭɬɪи ɩеɪеɫеɱеɧия ɱеɬɵɪех ɭɥиɰ, ɬеɦ ɫɚɦɵɦ ɜиɡɭɚɥьɧɨ ɩɪеɞɫɬɚɜɥяя ɫɨɛɨɣ 

«яɞɪɨ» ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɨɫеɥеɧия. Ɂɞеɫь ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя: ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɚя ɩɥɨɳɚɞь, ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɰия 

ɩɨɫеɥɤɚ, ɨɬɞеɥеɧие ɛɚɧɤɚ, ɩɨɱɬɨɜɨе ɨɬɞеɥеɧие, ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɤɥɭɛ, ɦɭɧиɰиɩɚɥьɧɨе ɨɛɪɚɡɨɜɚɬеɥьɧɨе 

ɭɱɪеɠɞеɧие ɧɚ 600 ɭɱɚɳихɫя ɫɨ ɫɬɚɞиɨɧɨɦ, ɩɪɨɞɨɜɨɥьɫɬɜеɧɧɵɣ ɪɵɧɨɤ, ɞɨɦɚ ɫɪеɞɧеɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬи. 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия ɜ ɪɚɞиɭɫɚх ɩеɲехɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬи ɧɚхɨɞяɬɫя ɞеɬɫɤие ɫɚɞɵ ɧɚ 

160 ɦеɫɬ и ɲɤɨɥɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɵе ɜ ɨɩɪеɞеɥеɧɧɨɣ ɫиɫɬеɦе. ɗɬɨ ɨɛеɫɩеɱиɬ ɪɚɜɧɨɦеɪɧɨе ɪɚɫɩɪеɞеɥеɧие 

ɞеɬеɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜиɞɚɦ ɭɱɪеɠɞеɧиɣ. 

ɇеɩɨɫɪеɞɫɬɜеɧɧɚя ɛɥиɡɨɫɬь ɨɡеɪɚ Ɋɨɠɧɺɜɨе ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɨɩɪеɞеɥиɥɚ ɦеɫɬɨɩɨɥɨɠеɧие 

ɪеɤɪеɚɰиɨɧɧɵх ɡɨɧ. ɉɪи ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧии ɛɵɥɨ ɪеɲеɧɨ ɩɨɞɞеɪɠɚɬь еɫɬеɫɬɜеɧɧɭɸ ɥиɧиɸ ɛеɪеɝɚ, ɨɛɪɚɦиɜ 

ɡɚɩɚɞɧɨе ɧɚɩɪɚɜɥеɧие ɩɨɫеɥɤɚ ɜɨɥɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ. Ɍɚɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠиɥɚɫь ɛɚɡɚ ɨɬɞɵхɚ ɫ ɜиɞɨɦ ɧɚ 

ɩеɫɱɚɧɵɣ ɛеɪеɝ ɨɡеɪɚ. ɘɠɧее, ɪяɞɨɦ ɫ еɫɬеɫɬɜеɧɧɨɣ ɪɨɳеɣ, ɡɚɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧ ɩɚɪɤ ɫ ɜиɬиеɜɚɬɵɦи 

ɞɨɪɨɠɤɚɦи, ɚ ɬɚɤɠе ɧеɛɨɥьɲɚя ɱɚɫɨɜɧя. ɇɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞе ɩɨɫеɥɤɚ ɡɚɩɥɚɧиɪɨɜɚɧ ɛɭɞɭɳиɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɰеɧɬɪ. 

ɉɪи ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧии ɭɱɬеɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵе ɬɪеɛɨɜɚɧия, ɨɩɪеɞеɥяɸɳие ɤɨɦɮɨɪɬ ɩɪɨɠиɜɚɧия: 

ɨɛеɫɩеɱеɧие иɧɫɨɥяɰии, ɩɪɨɜеɬɪиɜɚɧие ɞɜɨɪɨɜɵх ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɫɬɨɪɨɧ ɫɜеɬɚ, 

хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɨ-ɷɫɬеɬиɱеɫɤɚя ɫɨɫɬɚɜɥяɸɳɚя, ɧɚɥиɱие ɪеɤɪеɚɰиɨɧɧɵх ɡɨɧ и ɞɪ. 

Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи: 

– ɩɥɨɬɧɨɫɬь ɧɚɫеɥеɧия – 20 ɱеɥ./ɝɚ; 

– ɫеɤɰиɨɧɧɵе ɞɨɦɚ – 4350 ɦ2/ɝɚ (4 ɲɬ.); 

– ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɵе ɞɨɦɚ – 3800 ɦ2/ɝɚ (59 ɲɬ.); 

– ɭɫɚɞеɛɧɵе ɞɨɦɚ – 2750 ɦ2/ɝɚ (328 ɲɬ.). 
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Abstract. The construction site of the market is located at the entrance of Tomsk on the riverbank of the Tom 

River at the intersection of Uchebnaya Street and Moscovskiy Tract. The characteristics of this territory, 

especially proximity to the river, were the starting point in designing this building. The double multi-span cable-

stayed structure is used in the building of the market. There are no columns at the trading floor space and it 

looks unified and concise. The project provides 300 parking places for visitors and 50 parking places for the 

market workers and a large U-turn area for trucks according to the master plan. The bypass road along the 

river solves all the problems with the distribution of traffic flows. There is also a wide walkway with site 

landscaping in front of the market building. The seasonal trade area is in close proximity to the main building of 

the market. 

 

Иɡɜеɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɚя ɪɵɧɨɱɧɚя ɩɥɨɳɚɞь – ɜɚɠɧеɣɲɚя ɫɨɫɬɚɜɧɚя ɱɚɫɬь ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧиɡɦɚ. ɗɬɨ 

ɥиɰɨ ɝɨɪɨɞɚ, еɫɥи ɝɨɜɨɪиɬь ɨɛ ɭɪɨɜɧях еɝɨ ɤɭɥьɬɭɪɵ, ɝɪɚɞɨɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɚ, ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 

ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥеɧия. Ɂɞеɫь ɰɚɪиɬ ɨɫɨɛɚя ɤɭɥьɬɭɪɚ ɱеɥɨɜеɱеɫɤɨɝɨ ɨɛɳеɧия. ɗɬɨ ɩɭɥьɫ ɭɪɨɜɧя ɠиɡɧи 

ɤɪеɫɬьяɧиɧɚ и ɝɨɪɨɠɚɧиɧɚ, ɜиɬɪиɧɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɚɫɬеɬ и ɩɪɨиɡɜɨɞиɬɫя ɜ ɤɪɚе [1]. 

Вɨ ɦɧɨɝих ɤɪɭɩɧɵх ɝɨɪɨɞɚх иɫɬɨɪия ɪɵɧɤɨɜ – ɷɬɨ ɩɪеɞɦеɬ ɷɤɫɤɭɪɫиɣ. Ɋɨɫ ɝɨɪɨɞ – ɪɨɫɥи ɪɵɧɤи, 

ɭхɨɞя ɫ ɩɵɥьɧɵх ɩɥɨɳɚɞеɣ ɜ ɫɨɜɪеɦеɧɧɵе ɤɪɵɬɵе. В ɋɚɪɚɬɨɜе, ɧɚɩɪиɦеɪ, ɩɨɫɬɪɨеɧɨ ɭɧиɤɚɥьɧɨе ɡɞɚɧие 

ɤɪɵɬɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɜɨɡɜеɞеɧɧɨɝɨ ɜɨ ɜɪеɦеɧɚ ɩеɪɜɨɣ ɦиɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɜ 1914–1916 ɝɨɞɚх, ɩɨ ɬиɩɭ 

«ɉɚɪиɠɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ». ɇеɫɦɨɬɪя ɧɚ ɜɧɭɲиɬеɥьɧɵе ɪɚɡɦеɪɵ, ɨɧɨ ɜɧɭɬɪи ɧе иɦееɬ ɧи ɨɞɧɨɝɨ ɫɬɨɥɛɚ и 

ɩɪиɧɚɞɥеɠиɬ ɤ ɱиɫɥɭ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵх ɩɚɦяɬɧиɤɨɜ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜеɤɚ. ɗɬɨ ɨɞɧɨ иɡ ɥɭɱɲих ɡɞɚɧиɣ ɜ 

ɞɨɪеɜɨɥɸɰиɨɧɧɨɣ Ɋɨɫɫии. Ʉɪɵɬɵе ɪɵɧɤи ɪɨɡɧиɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥи ɫɨɫɬɚɜɥяɸɬ ɜ ɋɚɪɚɬɨɜе ɝɥɭɛɨɤɨ 

ɩɪɨɞɭɦɚɧɧɭɸ ɪɵɧɨɱɧɭɸ ɫиɫɬеɦɭ ɝɨɪɨɞɚ. [1] В Ɉɪеɧɛɭɪɝе, ɧɚɩɪиɦеɪ, ɝɥɚɜɧɚя ɪɵɧɨɱɧɚя ɩɥɨɳɚɞь 

ɩɨяɜиɥɚɫь ɨɞɧɨɜɪеɦеɧɧɨ ɫ ɨɫɧɨɜɚɧиеɦ ɝɨɪɨɞɚ. Ɂɚ ɜɫɸ иɫɬɨɪиɸ ɫɜɨеɝɨ ɫɭɳеɫɬɜɨɜɚɧия, ɚ ɷɬɨ ɛɨɥее 250 

ɥеɬ, ɷɬɚ ɩɥɨɳɚɞь ɬɪиɠɞɵ ɩɨɦеɧяɥɚ ɫɜɨе ɦеɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠеɧие. Иɦеɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɤɪɵɬɵɣ ɪɵɧɨɤ ɜ ɝɨɪɨɞе 

Ɍɨɦɫɤе ɧеɨɛхɨɞиɦɨ ɫɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɬь ɭɧиɤɚɥьɧɵɦ, иɧɬеɪеɫɧɵɦ и ɧеɨɛɵɱɧɵɦ ɨɛɴеɤɬɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɝ ɛɵ 

ɧе ɬɨɥьɤɨ ɜɵɩɨɥɧяɬь ɫɜɨи ɨɫɧɨɜɧɵе ɮɭɧɤɰии, ɧɨ и ɛɵɬь ɦеɫɬɨɦ ɩɪиɬяɠеɧия и ɨɬɞɵхɚ ɝɨɪɨɠɚɧ. 
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  ɉɪɨеɤɬ «Ʉɪɵɬɵɣ ɪɵɧɨɤ ɧɚ 500 ɬɨɪɝɨɜɵх ɦеɫɬ» ɜɵɩɨɥɧяɥɫя ɜ ɪɚɦɤɚх ɝɪɚɮиɤɚ ɭɱеɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰеɫɫɚ 

ɩɨ ɞиɫɰиɩɥиɧе «Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɨе ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие». Ɍеɪɪиɬɨɪия ɩɨɞ ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ ɪɵɧɤɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɧɚ 

ɜɴеɡɞе ɜ ɝɨɪɨɞ Ɍɨɦɫɤ, ɜ ɩɪиɛɪеɠɧɨɣ ɡɨɧе ɧɚ ɩеɪеɫеɱеɧии ɭɥ. ɍɱеɛɧɨɣ и Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɬɪɚɤɬɚ. ɏɚɪɚɤɬеɪ 

ɞɚɧɧɨɣ ɬеɪɪиɬɨɪии, ɚ иɦеɧɧɨ ɧеɩɨɫɪеɞɫɬɜеɧɧɚя ɛɥиɡɨɫɬь ɤ ɪеɤе, и ɩɨɫɥɭɠиɥ ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɜ 

ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧии ɨɛɴеɤɬɚ. Ɍɪи ɛɨɥьɲих ɤɨɧɫɨɥьɧɵх ɜɵɧɨɫɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɮɚɫɚɞе ɫɨɡɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 

ɞиɧɚɦиɱɧɵɣ ɨɛɴɺɦ ɡɞɚɧия ɪɵɧɤɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠеɬ ɚɫɫɨɰииɪɨɜɚɬьɫя ɫ ɜɨɥɧɚɦи ɧɚ ɪеɤе иɥи ɧɨɫɨɦ ɤɨɪɚɛɥя, 

ɱɬɨ ɩɨɞɱеɪɤиɜɚеɬ ɪеɱɧɨе ɦеɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠеɧие ɨɛɴеɤɬɚ. В ɩɥɚɧе ɪɵɧɨɤ ɩɪеɞɫɬɚɜɥяеɬ ɫɨɛɨɣ ɞɜе ɩɪɨɫɬɵе 

ɜɩиɫɚɧɧɵе ɞɪɭɝ ɜ ɞɪɭɝɚ ɩɪяɦɨɭɝɨɥьɧɵе ɮɨɪɦɵ: ɛɨɥьɲɨɣ ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ ɪɵɧɤɚ ɫ ɪɚɡɦеɪɚɦи 72 × 72 ɦ 

(ɜɤɥɸɱɚя ɤɨɧɫɨɥьɧɵе ɜɵɧɨɫɵ) и ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɬиɜɧɨ-ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɛɥɨɤ – 72 × 54 ɦ. 

В ɡɞɚɧии ɪɵɧɤɚ ɩɪиɦеɧеɧɚ иɧɬеɪеɫɧɚя ɞɜɭхɩɨяɫɧɚя ɜɚɧɬɨɜɚя ɦɧɨɝɨɩɪɨɥеɬɧɚя ɤɨɧɫɬɪɭɤɰия. 

Ɉɩɨɪɧɵе ɫɬɨɣɤи ɞɥя ɧɚɬяɠеɧия ɜɚɧɬɨɜ ɩɪеɞɫɬɚɜɥяɸɬ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥьɲие ɠеɥеɡɨɛеɬɨɧɧɵе ɪɚɦɵ, ɤɨɬɨɪɵе 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɜ ɬɪеɭɝɨɥьɧɵх ɤɨɧɫɨɥях, ɨɛɲиɬɵх ɩɚɧеɥяɦи ɩɨɞ ɞеɪеɜɨ. Ɍɪи ɩɪɨɥɺɬɚ ɦеɠɞɭ ɜɚɧɬɚɦи 

ɲиɪиɧɨɣ 24 ɦ ɩеɪеɤɪɵɜɚɸɬɫя ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰиеɣ, ɤɨɬɨɪɚя ɨɩиɪɚеɬɫя ɧɚ ɤɚɧɚɬɵ, ɚ ɞɥя ɤɪɚɣɧеɣ 

ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɵ ɤɨɥɨɧɧɵ ɫ ɲɚɝɨɦ 6 ɦ. Ɍɚɤиɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɡɚɥе ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɨɥɨɧɧɵ, и 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɦɨɬɪиɬɫя еɞиɧɵɦ и ɥɚɤɨɧиɱɧɵɦ, ɚ ɦɨɳɧɵе ɤɨɧɫɨɥьɧɵе ɜɵɧɨɫɵ ɫɥɭɠɚɬ ɧе ɬɨɥьɤɨ ɞɥя 

ɫɨɡɞɚɧия ɞиɧɚɦиɱɧɨɝɨ и яɪɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɡɞɚɧия, ɧɨ ɧеɫɭɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɩɪɚɤɬиɱеɫɤɭɸ ɮɭɧɤɰиɸ, ɫɤɪɵɜɚя ɜ 

ɫеɛе ɧеɫɭɳие ɠеɥеɡɨɛеɬɨɧɧɵе ɪɚɦɵ. 

ɐеɥьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧие ɧе ɬɨɥьɤɨ ɧеɨɛɵɱɧɨɝɨ, ɩɪиɬяɝɚɬеɥьɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɡɞɚɧия 

ɤɪɵɬɨɝɨ ɪɵɧɤɚ, ɧɨ и ɮɨɪɦиɪɨɜɚɧие ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɝɨ ɚɧɫɚɦɛɥя, ɤɚɤ ɜ ɨɛɴеɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜеɧɧɨɦ ɪеɲеɧии, 

ɬɚɤ и ɜ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-ɷɫɬеɬиɱеɫɤɨɦ. ɉɪи ɷɬɨɦ ɨɛɴеɤɬ ɞɨɥɠеɧ ɨɬɜеɱɚɬь ɜɫеɦ ɫɨɜɪеɦеɧɧɵɦ 

ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɵɦ и ɝɪɚɞɨɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ: 

– ɨɛеɫɩеɱеɧие ɭɞɨɛɧɵх ɩɨɞɴеɡɞɨɜ и ɩɪɨеɡɞɚ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɦɚɲиɧɵ ɩɨ ɩеɪиɦеɬɪɭ ɜɫеɝɨ ɡɞɚɧия; 

– ɨɫɧɚɳеɧие ɭɞɨɛɧɨɣ и ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɨɣ ɩɚɪɤɨɜɤɨɣ ɫ ɦеɫɬɚɦи ɞɥя иɧɜɚɥиɞɨɜ; 

– ɪɚɰиɨɧɚɥьɧɨе ɡɨɧиɪɨɜɚɧие ɬеɪɪиɬɨɪии; 

– ɪɚɰиɨɧɚɥьɧɚя иɧɫɨɥяɰия ɡɞɚɧия; 

– ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-ɷɫɬеɬиɱеɫɤɚя ɩɪиɜɥеɤɚɬеɥьɧɨɫɬь ɨɛɴеɤɬɚ. 

Ƚеɧеɪɚɥьɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɨеɤɬɚ ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɨ 300 ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵх ɦеɫɬ ɞɥя ɝɨɫɬеɣ (20 иɡ ɤɨɬɨɪɵх 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɜ ɧеɩɨɫɪеɞɫɬɜеɧɧɨɣ ɛɥиɡɨɫɬи ɤɨ ɜхɨɞɭ ɜ ɪɵɧɨɤ и яɜɥяɸɬɫя ɦеɫɬɚɦи ɞɥя ɥɸɞеɣ ɫ 

ɨɝɪɚɧиɱеɧɧɵɦи ɮиɡиɱеɫɤиɦи ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬяɦи) и 50 ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵх ɦеɫɬ – ɞɥя ɪɚɛɨɬɧиɤɨɜ ɪɵɧɤɚ, ɚ ɬɚɤɠе 

ɛɨɥьɲɚя ɪɚɡɜɨɪɨɬɧɚя ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥя ɝɪɭɡɨɜɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɉɛɴеɡɞɧɚя ɞɨɪɨɝɚ ɜɞɨɥь ɪеɤи ɪеɲɚеɬ ɜɫе 

ɩɪɨɛɥеɦɵ ɫ ɪɚɫɩɪеɞеɥеɧиеɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵх ɩɨɬɨɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠе ɨɛеɫɩеɱеɧиеɦ ɩɨɞɴеɡɞɚ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɦɚɲиɧɵ. 

ɉеɪеɞ ɡɞɚɧиеɦ ɪɵɧɤɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɲиɪɨɤɚя ɩɥɨɳɚɞь ɫ ɨɡеɥеɧеɧиеɦ и ɦɨɳеɧиеɦ ɜ ɜиɞе ɚɥɥеи, ɤɨɬɨɪɚя 

ɫɥɭɠиɬ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɨɣ ɡɨɧɨɣ, ɚ ɬɚɤɠе ɦеɫɬɨɦ ɨɬɞɵхɚ ɞɥя ɝɨɪɨɠɚɧ. Ȼɨɥее ɬɨɝɨ, ɜ ɧеɩɨɫɪеɞɫɬɜеɧɧɨɣ 

ɛɥиɡɨɫɬи ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɡɞɚɧиɸ ɪɵɧɤɚ ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɚ ɧеɛɨɥьɲɚя, ɧɨ ɥɚɤɨɧиɱɧɚя ɬеɪɪиɬɨɪия ɞɥя ɫеɡɨɧɧɨɣ 

ɬɨɪɝɨɜɥи и ɞɥя ɩɪɨɜеɞеɧиɣ ɝɭɥяɧиɣ и ɩɪɚɡɞɧиɤɨɜ. 

 

ɋɉɂɋɈɄ ɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕ 
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Abstract. The main objective of the project was to create an urban settlement that would meet modern 

requirements for comfortable accommodation of its inhabitants. The settlement can be divided into three parts: 

the northern and southern parts – for private houses; the central part is for terraced and mid-rise houses with 

the main square. Public buildings are also located in the center of the settlement: the administration of the 

village, a post office, a bank, a firehouse, a school with a playground, a club house and a shopping center. The 

plot of land has been selected with due regard for the future growth of the village in eastern direction. 

 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɰеɥьɸ ɩɪɨеɤɬɚ ɫɬɚɥɨ ɫɨɡɞɚɧие ɩɨɫеɥɤɚ, ɨɬɜеɱɚɸɳеɝɨ ɫɨɜɪеɦеɧɧɵɦ ɬɪеɛɨɜɚɧияɦ 

ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɠиɜɚɧия и ɮɨɪɦиɪɨɜɚɧия ɤɚɱеɫɬɜ, ɨɩɪеɞеɥяɸɳих ɫɨɜɪеɦеɧɧɵɣ ɨɛɥиɤ ɩɨɫеɥеɧия и ɧе 

ɬɨɥьɤɨ ɫеɝɨɞɧя, ɧɨ и ɜ ɛɭɞɭɳеɦ. 

Ɂɚɞɚɧɧɚя ɬеɪɪиɬɨɪия ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɚ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥеɧии ɨɬ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ ɜɞɨɥь ɒеɝɚɪɫɤɨɝɨ 

ɬɪɚɤɬɚ ɦеɠɞɭ ɩɨɫеɥɤɨɦ ɉɚɲиɧɨ и ɩɨɫеɥɤɨɦ Ȼеɪеɡɤиɧɨ. ɋ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨеɤɬиɪɭеɦɵɣ ɩɨɫеɥɨɤ 

ɨɛɪɚɦɥяеɬ ɨɡеɪɨ Ɋɨɠɧɺɜɨе, ɫ ɸɠɧɨɣ – еɫɬеɫɬɜеɧɧɵɣ ɥеɫɧɨɣ ɦɚɫɫиɜ (ɫɦеɲɚɧɧɵе ɩɨɪɨɞɵ ɞеɪеɜьеɜ). 

Вɴеɡɞ ɜ ɩɨɫеɥɨɤ ɨɫɭɳеɫɬɜɥяеɬɫя ɫ ɞɜɭх ɩɪɨеɡɠих ɱɚɫɬеɣ: ɫ ɞɨɪɨɝи ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥеɧиɸ ɜ ɩɨɫеɥɨɤ 

Ȼеɪеɡɤиɧɨ и ɫɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɧɨɣ ɞɨɪɨɝи, ɨɛɪɚɦɥяɸɳеɣ ɜɨɫɬɨɱɧɵɣ ɤɪɚɣ ɩɨɫеɥɤɚ. ɋиɬɭɚɰия, 

ɩɪеɞɫɬɚɜɥеɧɧɚя ɭɫɥɨɜияɦи ɪеɥьеɮɚ, ɩɨɡɜɨɥиɥɚ ɪɚɡɞеɥиɬь ɩɨɫеɥɨɤ ɧɚ ɬɪи ɱɚɫɬи: ɫеɜеɪɧɭɸ, ɰеɧɬɪɚɥьɧɭɸ и 

ɸɠɧɭɸ. Ɉɫɧɨɜɧɭɸ ɦɚɫɫɭ ɫеɜеɪɧɨɣ и ɸɠɧɨɣ ɬеɪɪиɬɨɪии ɡɚɧяɥɚ ɭɫɚɞеɛɧɚя ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜ ɜиɞе «ɪеɝɭɥяɪɧɨɝɨ 

ɩɥɚɧɚ» ɫ ɩɥɨɳɚɞьɸ ɭɱɚɫɬɤɨɜ 25 и 50 ɫɨɬɨɤ. əɞɪɨɦ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨиɬеɥьɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡиɰии яɜɥяеɬɫя 

ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵɣ ɰеɧɬɪ, ɧɚхɨɞяɳиɣɫя ɜ ɰеɧɬɪɚɥьɧɨɣ ɱɚɫɬи ɩɨɫеɥɤɚ (ɪиɫ. 1). Ɂɞеɫь ɪɚɡɦеɫɬиɥɚɫь 

ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɚя ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ, ɞɨɦɚ ɫɪеɞɧеɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬи, ɮɨɪɦиɪɭɸɳие ɝɥɚɜɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞь, и ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵе 

ɡɞɚɧия: ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɰия ɩɨɫеɥɤɚ, ɩɨɱɬɨɜɨе ɨɬɞеɥеɧие, ɨɬɞеɥеɧие ɛɚɧɤɚ, ɩɨɠɚɪɧɚя ɱɚɫɬь, ɲɤɨɥɚ ɫɨ 

ɫɩɨɪɬиɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ, ɤɥɭɛ и ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɰеɧɬɪ. ɋ ɡɚɩɚɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ ɰеɪɤɨɜɧɵɣ ɤɨɦɩɥеɤɫ, 

ɨɬɞеɥеɧɧɵɣ ɨɬ ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵх ɨɛɴеɤɬɨɜ еɫɬеɫɬɜеɧɧɨɣ ɪɨɳеɣ. Вɫе ɱɚɫɬи ɩɨɫеɥɤɚ ɫɨеɞиɧяеɬ ɞɭɝɨɨɛɪɚɡɧɵɣ 

ɩɪɨеɡɞ ɜɨɤɪɭɝ ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɰеɧɬɪɚ ɞиɚɦеɬɪɨɦ 620 ɦ. 
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Ɋɢɫ. 1. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ 

 

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия ɜ ɪɚɞиɭɫɚх ɩеɲехɨɞɧɨɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬи ɧɚхɨɞяɬɫя ɞеɬɫɤие ɫɚɞɵ и 

ɲɤɨɥɚ. Ɍɚɤиɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɨɛеɫɩеɱеɧɨ ɪɚɜɧɨɦеɪɧɨе ɪɚɫɩɪеɞеɥеɧие ɞеɬеɣ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜиɞɚɦ ɭɱɪеɠɞеɧиɣ. ɋ 

ɧиɦи ɫɨɫеɞɫɬɜɭɸɬ ɩɚɪɤɨɜɵе ɚɥɥеи и ɧеɛɨɥьɲие ɨɛɴеɤɬɵ ɩɨɜɫеɞɧеɜɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠиɜɚɧия (ɪиɫ. 2). 

 

 

Ɋɢɫ. 2. ɋɯɟɦɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɞɢɭɫɨɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ 

 

Ɂеɦеɥьɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɜɵɛɪɚɧ ɫ ɭɱеɬɨɦ ɩеɪɫɩеɤɬиɜɵ ɪɚɡɜиɬия ɩɨɫеɥɤɚ ɜ ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥеɧии. ɉɪи 

ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧии ɭɱɬеɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵе ɬɪеɛɨɜɚɧия, ɨɩɪеɞеɥяɸɳие ɤɨɦɮɨɪɬ ɩɪɨɠиɜɚɧия: ɨɛеɫɩеɱеɧие 

иɧɫɨɥяɰии, ɩɪɨɜеɬɪиɜɚɧие ɞɜɨɪɨɜɵх ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɫɬɨɪɨɧ ɫɜеɬɚ, хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɨ-

ɷɫɬеɬиɱеɫɤɚя ɫɨɫɬɚɜɥяɸɳɚя, ɧɚɥиɱие ɪеɤɪеɚɰиɨɧɧɵх ɡɨɧ и ɞɪ. 

Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи ɩɪɨеɤɬɚ: 

ɨɛɳɚя ɩɥɨɳɚɞь ɬеɪɪиɬɨɪии – 154 ɝɚ, 

ɩɥɨɳɚɞь ɨɡеɥеɧеɧия – 68,9 ɝɚ, 

ɩɥɨɳɚɞь ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɣ ɡɨɧɵ – 4,6 ɝɚ, 

ɛɥɨɤиɪɨɜɚɧɧɚя ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ – 46 ɝɚ, 

ɭɫɚɞеɛɧɚя ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ – 621 ɝɚ, 

ɫеɤɰиɨɧɧɚя ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ – 3,8 ɝɚ, 

ɨɛɳее ɤɨɥиɱеɫɬɜɨ ɠиɬеɥеɣ – 2500 ɱеɥɨɜеɤ. 
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Ɋɢɫ. 3. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɉɨɫɟɥɨɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ 

ɫ. Ɂɨɪɤɚɥɶɰɟɜɨ ɧɚ 2500 ɠɢɬɟɥɟɣ», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ⱥ.Ⱥ. Ʌɨɦɚɟɜ, 

ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. Ƚ.ȼ. Ʉɨɛɥɚɲɨɜɚ 
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Abstract. The project "Residential group for 1000 inhabitants" is carried out within the educational course 

discipline "Architectural Design" in the 4th year of study. The construction site of a residential group is located 

in Tomsk, on the territory of the confectionery factory "Red star". The main advantage of this plot is a 

convenient location close to the historic center of the city. The intersection of two main transport highways 

(Krasnoarmeyskaya St. and Sibirskaya St.) and two of the local lanes (Petropavlovskaya St. and Tverskaya St.) 

is located nearby. The territory has a special relief, allowing designing a convenient platform and parking lots 

in two levels. Urban infrastructure includes roads, shops, kindergartens and schools, as well as the proximity of 

the river Ushayka (200 m) and Mikhailovskaya grove (1km). The advantages of this site are obvious in the long 

term due to attractiveness of its recreational areas for the inhabitants. The area is 4.1 hectares of land. Public 

areas, shops, offices, hairdresser's, kindergarten, gym and laundry are located on the first floor. The project 

provides for accessibility of disabled people with ramps and elevators. 

 

В ɧɚɫɬɨяɳее ɜɪеɦя ɫ ɜɧеɞɪеɧиеɦ ɧɨɜɵх ɬехɧɨɥɨɝиɣ ɜ ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜе и ɚɪхиɬеɤɬɭɪе ɝɨɪɨɞɚ иɦееɬɫя 

ɝɨɪɚɡɞɨ ɛɨɥьɲе ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬеɣ ɞɥя ɫɨɡɞɚɧия ɭɧиɤɚɥьɧɨɝɨ, ɨɫɨɛеɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ. Вɨ ɦɧɨɝих иɡ ɧих ɫеɝɨɞɧя 

ɜɨɡɜɨɞяɬɫя ɭɧиɤɚɥьɧɵе ɠиɥɵе ɡɞɚɧия, иɝɪɚɸɳие ɡɧɚɱиɬеɥьɧɭɸ ɪɨɥь ɜ ɮɨɪɦиɪɨɜɚɧии ɨɛɥиɤɚ ɠиɥɨɣ 

ɝɪɭɩɩɵ, ɦиɤɪɨɪɚɣɨɧɚ, ɪɚɣɨɧɚ и ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɰеɥɨɦ. ɀиɥɵе ɝɪɭɩɩɵ – ɨɞɧи иɡ ɫɚɦɵх иɧɬеɪеɫɧɵх и 

ɭɡɧɚɜɚеɦɵх ɨɛɴеɤɬɨɜ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪе ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤи, ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɬɨɥь ɜɚɠɧɚ ɨɛɪɚɡɧɚя, ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɚя 

и ɤɚɱеɫɬɜеɧɧɚя ɫɬɨɪɨɧɵ ɜ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧии, ɜɨɡɜеɞеɧии и ɩɨɫɥеɞɭɸɳеɣ ɠиɡɧи ɞɚɧɧɵх ɠиɥɵх 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧиɣ. ɀиɥɚя ɝɪɭɩɩɚ ɩɪеɞɧɚɡɧɚɱеɧɚ ɞɥя ɩɪɨɠиɜɚɧия ɥɸɞеɣ, ɚ ɬɚɤɠе ɦɨɠеɬ ɜɤɥɸɱɚɬь ɜ ɫеɛя 

ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰиɸ – ɬɨɪɝɨɜɭɸ, ɜɨɫɩиɬɚɬеɥьɧɭɸ, ɫɩɨɪɬиɜɧɭɸ и ɞɪ. ɐеɥьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ ɛɵɥɨ 

ɫɨɡɞɚɧие ɭɧиɤɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠиɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɪеɲеɧие ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɵх ɡɚɞɚɱ, ɪɚɫɱɺɬ ɩɥɨɳɚɞи 

ɜɧɭɬɪиɞɜɨɪɨɜɵх ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, иɧɫɨɥяɰии и ɲɭɦɨɡɚɳиɬɵ. Ⱦɥя ɷɬɨɝɨ ɫɬɚɜиɥиɫь и ɪеɲɚɥиɫь ɫɥеɞɭɸɳие 

ɡɚɞɚɱи: 

– ɨɛеɫɩеɱеɧие ɤ ɠиɥɨɣ ɝɪɭɩɩе ɭɞɨɛɧɵх ɩɨɞɴеɡɞɨɜ и ɩɪɨеɡɞɚ ɞɥя ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɦɚɲиɧɵ; 

– ɨɫɧɚɳеɧие ɬеɪɪиɬɨɪии ɠиɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜɪеɦеɧɧɵɦи ɩɚɪɤɨɜɤɚɦи и ɦеɫɬɚɦи ɞɥя ɫɬɨяɧɤи 

ɚɜɬɨɦɨɛиɥеɣ, ɨɬɞеɥьɧɵɦи ɦеɫɬɚɦи ɞɥя иɧɜɚɥиɞɨɜ; 

– ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬь ɜɫех ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵх ɡɨɧ ɞɥя ɦɚɥɨɦɨɛиɥьɧɵх ɝɪɭɩɩ ɧɚɫеɥеɧия; 
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  – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩеɲехɨɞɧɨ-ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫиɫɬеɦɵ и ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ, ɷɫɬеɬиɱеɫɤи ɩɪиɜɥеɤɚɬеɥьɧɨɝɨ 

ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫ ɨɡеɥеɧеɧиеɦ. 

ɉɪɨеɤɬ «ɀиɥɚя ɝɪɭɩɩɚ ɧɚ 1000 ɱеɥɨɜеɤ» ɜɵɩɨɥɧяеɬɫя ɜ ɪɚɦɤɚх ɭɱеɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰеɫɫɚ ɩɨ ɞиɫɰиɩɥиɧе 

«Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɨе ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие» ɧɚ 4 ɤɭɪɫе. ɉɥɨɳɚɞɤɚ ɩɨɞ ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ ɠиɥɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя 

ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤе, ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɤɨɧɞиɬеɪɫɤɨɣ ɮɚɛɪиɤи «Ʉɪɚɫɧɚя ɡɜеɡɞɚ». Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɪеиɦɭɳеɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ 

ɭɱɚɫɬɤɚ яɜɥяеɬɫя ɭɞɨɛɧɨе ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧие ɧеɞɚɥеɤɨ ɨɬ иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɝɨ ɰеɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ: ɩеɪеɫеɱеɧие 

ɨɫɧɨɜɧɵх ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵх ɦɚɝиɫɬɪɚɥеɣ ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɨɚɪɦеɣɫɤɚя и ɭɥ. ɋиɛиɪɫɤɚя и ɞɜɭх ɭɥиɰ ɦеɫɬɧɨɝɨ 

ɡɧɚɱеɧия ɭɥ. ɉеɬɪɨɩɚɜɥɨɜɫɤɚя и ɭɥ. Ɍɜеɪɫɤɚя. Ɍеɪɪиɬɨɪия ɨɛɥɚɞɚеɬ хɚɪɚɤɬеɪɧɵɦ ɪеɥьеɮɨɦ, 

ɩɨɡɜɨɥяɸɳиɦ ɡɚɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɬь ɭɞɨɛɧɭɸ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ и ɫɬɨяɧɤи ɞɥя ɚɜɬɨɦɨɛиɥеɣ ɜ ɞɜɭх ɭɪɨɜɧях. 

Ɋɚɡɜиɬɨɫɬь ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ иɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫ ɞɨɪɨɝɚɦи, ɦɚɝɚɡиɧɚɦи, ɞеɬɫɤиɦи ɫɚɞɚɦи и ɲɤɨɥɚɦи, ɚ ɬɚɤɠе 

ɛɥиɡɨɫɬь ɪ. ɍɲɚɣɤи (200 ɦ) и Ɇихɚɣɥɨɜɫɤɨɣ ɪɨɳи (1 ɤɦ), ɜ ɩеɪɫɩеɤɬиɜе яɜɥяɸɳиɦиɫя 

ɩɪиɜɥеɤɚɬеɥьɧɵɦи ɞɥя ɨɬɞɵхɚ ɝɨɪɨɠɚɧ ɪеɤɪеɚɰиɨɧɧɵɦи ɬеɪɪиɬɨɪияɦи – ɞɨɫɬɨиɧɫɬɜɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ. 

ɉɥɨɳɚɞь ɬеɪɪиɬɨɪии ɫɨɫɬɚɜɥяеɬ 4,1 ɝɚ. ɇɚ ɩеɪɜɵх ɷɬɚɠɚх ɠиɥɵх ɞɨɦɨɜ ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɵ ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵе 

ɩɨɦеɳеɧия, ɦɚɝɚɡиɧɵ, ɨɮиɫɵ, ɩɚɪиɤɦɚхеɪɫɤɚя, ɞеɬɫɤиɣ ɫɚɞ, ɫɩɨɪɬɡɚɥ, ɩɪɚɱеɱɧɚя. ɉɪɨеɤɬɨɦ 

ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬь ɞɥя ɦɚɥɨɦɨɛиɥьɧɵх ɝɪɭɩɩ ɧɚɫеɥеɧия: ɩɚɧɞɭɫɵ и ɥиɮɬɵ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɫиɬɭɚɰиɨɧɧɚя ɫхеɦɚ, ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɜɫɤɪɵɬɵɣ ɩɥɚɧ ɧɚ ɭɪɨɜɧе 1 ɷɬɚɠеɣ, 

ɩɥɚɧɵ ɬиɩɨɜɵх ɷɬɚɠеɣ, ɪɚɡɜɺɪɬɤи, ɪɚɡɪеɡɵ, ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɨе иɡɨɛɪɚɠеɧие, ɬехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие 

ɩɨɤɚɡɚɬеɥи. 

 

 

Ɋɢɫ.1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɀɢɥɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɧɚ 1000 ɱɟɥɨɜɟɤ», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ 

Ⱥ.Ⱥ. ɋɢɦɨɧɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. Ɂ.ȼ. ɉɨɩɨɜɚ 
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Abstract. The project of kindergarten for 160 children envisages building of 4900 square meters with two floors 

and the main entrance oriented to the east. It consists of 4 blocks of group cells and verandas, which are 

divisible into department of a short stay (15 children in a group cell), a long stay (15 children in a group) and 

also a round-the-clock stay (10 children in a group). There are group rooms, an administrative block 

(mКnКРОrs’ oППТМО, КНmТnТsЭrКЭТЯО sЭКПП’s offices, a conference hall and etc.), a medical care unit (a ward, a 

treatment room, a medical office), a catering (a kitchen and a warehouse) and a pool on the first floor. There 

are group and skills developing center, gym halls and a winter garden on the second floor. All utility rooms are 

located on the service floor. The staircase is proposed to be located along the area of panoramic glazing of the 

ПКхКНО which is oriented to the patio. All group rooms are south-oriented and have exits leading to veranda. The 

group cells include dressing rooms, game rooms, bedrooms, toilet areas, buffet and a room for staff. The spatial 

КnН ПКхКНО solutions of the kindergarten proceed from the style of minimalism with its limited bright coloring 

and monochrome outer walls. The main building material is brick. The constructive scheme of the building is 

formed by longitudinal and transverse 640-mm thick insulated load-bearing walls. The designed area is 1.5 

hectares of land. It is surrounded with the residential buildings of sectional type. It is located next to the green 

alley, which, КММorНТnР Эo ЭСО КrМСТЭОМЭ’s ТНОК, will make movements across the kindergarten most comfortable. 

There are also several zones, such as patio with the dry basin, bicycle parking, sports and play grounds. 

 

ɇе ɫеɤɪеɬ, ɱɬɨ ɨɛɥиɤ ɦɧɨɝих ɫеɝɨɞɧя ɫɭɳеɫɬɜɭɸɳих ɪɨɫɫиɣɫɤих ɞеɬɫɤих ɫɚɞɨɜ ɛеɡɧɚɞɺɠɧɨ 

ɭɫɬɚɪеɥ. А ɷɬɨ ɡɧɚɱиɬ, ɱɬɨ ɞɨɲɤɨɥьɧɵе ɭɱɪеɠɞеɧия ɧɭɠɞɚɸɬɫя ɜ ɫɨɜɪеɦеɧɧɵх ɜɡɝɥяɞɚх ɧɚ ɩɪɨɛɥеɦɭ 

ɞɨɲɤɨɥьɧɨɝɨ ɜɨɫɩиɬɚɧия, еɝɨ ɨɪɝɚɧиɡɚɰии и, ɤɚɤ ɫɥеɞɫɬɜие, ɧɨɜɵх ɩɪɨеɤɬɧɵх ɪеɲеɧиях. Ɉɧи ɞɨɥɠɧɵ 

ɛɵɬь ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦи ɞɥя ɩɪеɛɵɜɚɧия (ɤɚɤ ɦɚɥеɧьɤих ɩɨɫеɬиɬеɥеɣ, ɬɚɤ и ɜɫех, ɤɬɨ ɷɬɨ ɡɚɜеɞеɧие 

ɨɛɫɥɭɠиɜɚеɬ и ɩɪиɜɨɞиɬ ɬɭɞɚ ɫɜɨих ɞеɬеɣ), ɧеɨɛɵɱɧɵɦи, ɧеɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦи, ɨɬɜеɱɚɸɳиɦи ɫеɝɨɞɧяɲɧиɦ 

ɷɫɬеɬиɱеɫɤиɦ ɩɪеɞɫɬɚɜɥеɧияɦ, ɚ ɬɚɤɠе ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵɦи и ɛеɡɨɩɚɫɧɵɦи. 

Ⱦɚɧɧɵɣ ɩɪɨеɤɬ ɩɪеɞɫɬɚɜɥяеɬ ɞеɬɫɤиɣ ɫɚɞ ɧɚ 160 ɦеɫɬ. В ɪɚɦɤɚх ɩɪɨеɤɬɚ ɧеɨɛхɨɞиɦɨ ɛɵɥɨ 

ɩɪɨɜеɫɬи ɚɧɚɥиɡ ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɚɧɚɥиɡ ɩеɲехɨɞɧɵх и ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵх ɩɨɬɨɤɨɜ, ɧɚ ɨɫɧɨɜе ɤɨɬɨɪɨɝɨ 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬь ɤɨɧɰеɩɰиɸ ɝеɧеɪɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɪеɲиɬь ɨɛɴеɦɧɨ-ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ и ɧɚɣɬи ɨɛɪɚɡ 
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  ɡɞɚɧия, ɩɪеɞɥɨɠиɬь ɤɨɧɫɬɪɭɤɬиɜɧɭɸ ɫхеɦɭ и ɜɚɪиɚɧɬɵ ɮɚɫɚɞɨɜ ɫ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧиеɦ ɪɚɡɥиɱɧɵх 

ɨɬɞеɥɨɱɧɵх ɦɚɬеɪиɚɥɨɜ. 

ɉɪи ɜɵɛɨɪе ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥя ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия ɛɨɥьɲɭɸ ɪɨɥь иɝɪɚɸɬ ɦɧɨɝие еɝɨ хɚɪɚɤɬеɪиɫɬиɤи. 

ɇеɨɛхɨɞиɦɨ ɭɱеɫɬь ɤɚɤ еɝɨ ɦеɫɬɨɪɚɫɩɨɥɨɠеɧие ɜɧɭɬɪи ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨɫеɥеɧия, ɪеɥьеɮ, ɬɚɤ и ɬиɩ ɝɪɭɧɬɚ, 

ɩɨɞхɨɞяɳие ɤ ɧеɦɭ ɤɨɦɦɭɧиɤɚɰии, иɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɷɤɨɥɨɝиɱеɫɤɭɸ ɛеɡɨɩɚɫɧɨɫɬь, ɜиɡɭɚɥьɧɵе 

ɨɪиеɧɬиɪɵ, ɞеɧɞɪɨɥɨɝиɸ и ɦɧɨɝɨе ɞɪɭɝɨе. Вɵɛɪɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɥɨɳɚɞьɸ 1,5 ɝɚ ɧɚхɨɞиɬɫя ɜ 

ɩɪɨеɤɬиɪɭеɦɨɦ ɧɚɭɱɧɨ-иɫɫɥеɞɨɜɚɬеɥьɫɤɨɦ ɩɨɫеɥɤе ɧɚ 4000 ɱеɥɨɜеɤ. Ɉɤɪɭɠеɧɧɵɣ ɠиɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ 

ɭɫɚɞеɛɧɨɝɨ и ɫеɤɰиɨɧɧɨɝɨ ɬиɩɚ, ɨɧ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɜɛɥиɡи ɡеɥеɧɨɣ ɚɥɥеи ɛɭɥьɜɚɪɚ, ɱɬɨ, ɩɨ ɦɧеɧиɸ ɚɜɬɨɪɚ, 

ɞɨɥɠɧɨ ɨɛеɫɩеɱиɬь ɩɪеɤɪɚɫɧɵɣ ɜиɞ и ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬь ɩеɪеɞɜиɠеɧия ɤ ɞеɬɫɤɨɦɭ ɫɚɞɭ. ɍɱɚɫɬɨɤ иɦееɬ 

ɬɪɚɩеɰиеɜиɞɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚяɫь ɦеɠɞɭ ɥиɧияɦи ɨɫɧɨɜɧɵх ɩɨɫеɥɤɨɜɵх ɞɨɪɨɝ. В ɩɪɨеɤɬе 

ɜɵɩɨɥɧеɧɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ и ɨɡеɥеɧеɧие ɨɛɴеɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠе ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɨ ɪɚɡɦеɳеɧие ɧɚ ɭɱɚɫɬɤе 

ɞеɬɫɤɨɝɨ ɫɚɞɚ ɫɥеɞɭɸɳих ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵх ɡɨɧ (ɪиɫ. 1): 

– ɜɧɭɬɪеɧɧиɣ ɞɜɨɪ ɫ ɫɭхиɦ ɛɚɫɫеɣɧɨɦ; 

– ɜеɥɨ-ɩɚɪɤɨɜɤɚ; 

– ɫɩɨɪɬиɜɧɵе и иɝɪɨɜɵе ɩɥɨɳɚɞɤи. 

 

 

Ɋɢɫ. 1. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ: 1 – ɞɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ; 2 – ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ; 3 – ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɜɨɪ; 4 –

 ɫɭɯɨɣ ɛɚɫɫɟɣɧ; 5 – ɜɟɥɨ-ɩɚɪɤɨɜɤɚ; 6 – ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɟɦɚɹ ɤɪɨɜɥɹ; 7 – ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɡɨɧɚ; 8 –

 ɚɜɬɨɩɚɪɤɨɜɤɚ; 9 – ɩɨɞɴɟɡɞ ɞɥɹ ɫɤɨɪɨɣ ɩɨɦɨɳɢ 

 

Ⱦɜɭхɷɬɚɠɧɵɣ ɞеɬɫɤиɣ ɫɚɞ ɡɚɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧ ɜ ɫɬиɥе ɦиɧиɦɚɥиɡɦ; ɜ ɰɜеɬɨɜɨɦ ɪеɲеɧии ɨɛɴеɤɬɚ 

иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧɵ ɫɜеɬɥɵе ɰɜеɬɚ ɫ яɪɤиɦи ɷɥеɦеɧɬɚɦи ɧɚ ɮɚɫɚɞɚх. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɦ ɦɚɬеɪиɚɥɨɦ 

яɜɥяеɬɫя ɤиɪɩиɱ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬиɜɧɚя ɫхеɦɚ ɡɞɚɧия ɫ ɩɪɨɞɨɥьɧɵɦи и ɩɨɩеɪеɱɧɵɦи ɧеɫɭɳиɦи ɫɬеɧɚɦи, 

ɜɵɩɨɥɧеɧɧɵɦи иɡ ɤиɪɩиɱɚ ɬɨɥɳиɧɨɣ 640 ɦɦ ɫ ɷɮɮеɤɬиɜɧɵɦ ɭɬеɩɥеɧиеɦ. Ɍɨɥɳиɧɚ ɜɧɭɬɪеɧɧих ɫɬеɧ – 

380 ɦɦ и 120 ɦɦ. ɇɚɜеɫɵ ɜеɪɚɧɞ ɨɩиɪɚɸɬɫя ɧɚ ɨɩɨɪɵ 40 × 40 ɦɦ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰия ɤɪɵɲи ɩɥɨɫɤɚя ɫ 

ɭɱɚɫɬɤɚɦи ɷɤɫɩɥɭɚɬиɪɭеɦɨɣ ɤɪɨɜɥи. 

Ⱦеɬɫɤиɣ ɫɚɞ, ɨɛɳеɣ ɩɥɨɳɚɞьɸ 4900ɦ² и ɩɨɥеɡɧɨɣ4200ɦ², иɦееɬ ɞɜɚ ɷɬɚɠɚ. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜхɨɞ ɜ ɡɞɚɧие 

ɨɪиеɧɬиɪɨɜɚɧ ɧɚ ɜɨɫɬɨɤ. Ⱦɜɭхɷɬɚɠɧɨе ɡɞɚɧие ɫɨɫɬɨиɬ иɡ ɱеɬɵɪех ɛɥɨɤɨɜ ɝɪɭɩɩɨɜɵх яɱееɤ и ɜеɪɚɧɞ, 

ɤɨɬɨɪɵе ɞеɥяɬɫя ɧɚ ɨɬɞеɥеɧия ɤɪɚɬɤɨɝɨ (ɩɨ 15 ɱеɥɨɜеɤ ɜ ɝɪɭɩɩе), ɞɥиɬеɥьɧɨɝɨ (ɩɨ 15 ɱеɥɨɜеɤ ɜ ɝɪɭɩɩе) и 
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  ɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɨɝɨ (ɩɨ 10 ɱеɥɨɜеɤ ɜ ɝɪɭɩɩе) ɜɪеɦеɧи ɩɪеɛɵɜɚɧия ɞеɬеɣ. ɇɚ ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя 

ɝɪɭɩɩɨɜɵе ɩɨɦеɳеɧия, ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɬиɜɧɵɣ ɛɥɨɤ (ɤɚɛиɧеɬ ɡɚɜеɞɭɸɳеɣ, ɤɚɛиɧеɬɵ ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɬиɜɧɵх 

ɪɚɛɨɬɧиɤɨɜ, ɤɨɧɮеɪеɧɰ-ɡɚɥ и ɬ.ɞ.), ɦеɞиɰиɧɫɤиɣ ɛɥɨɤ (ɩɚɥɚɬɚ, ɩɪɨɰеɞɭɪɧɚя, ɦеɞиɰиɧɫɤиɣ ɤɚɛиɧеɬ), 

ɩиɳеɜɨɣ ɛɥɨɤ (ɤɭхɧя, ɫɤɥɚɞɵ) и ɛɚɫɫеɣɧ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠе ɬɚɤɠе ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɝɪɭɩɩɨɜɵе, ɭɱеɛɧɨ-

ɪɚɡɜиɜɚɸɳие ɤɥɚɫɫɵ, ɫɩɨɪɬиɜɧɵе ɡɚɥɵ и ɡиɦɧиɣ ɫɚɞ. Вɫе ɬехɧиɱеɫɤие ɩɨɦеɳеɧия ɧɚхɨɞяɬɫя ɧɚ 

ɬехɧиɱеɫɤɨɦ ɷɬɚɠе. Ʌеɫɬɧиɰɚ ɫ ɩеɪɜɨɝɨ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ ɪɚɡɦеɳеɧɚ ɜɞɨɥь ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɚɧɨɪɚɦɧɨɝɨ 

ɨɫɬеɤɥеɧия ɮɚɫɚɞɚ, ɨɪиеɧɬиɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨ ɜɧɭɬɪеɧɧиɣ ɞɜɨɪ. 

Вɫе ɝɪɭɩɩɨɜɵе ɩɨɦеɳеɧия ɨɪиеɧɬиɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɸɝ и иɦеɸɬ ɜɵхɨɞ ɧɚ ɜеɪɚɧɞɭ. Ƚɪɭɩɩɨɜɵе яɱеɣɤи 

ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫеɛя: ɪɚɡɞеɜɚɥьɧɵе, иɝɪɨɜɵе, ɫɩɚɥьɧи, ɫɚɧɭɡɥɵ, ɛɭɮеɬ и ɤɨɦɧɚɬɭ ɩеɪɫɨɧɚɥɚ. 

 

 

Ɋɢɫ. 2. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɧɚ 160 ɦɟɫɬ ɝ. Ɍɨɦɫɤ», 
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Abstract. The territory under planning is located in the Yekaterinburg city center, 5/3 Lenina Ave. in the place of 

the building of 1920-1930’s. There is a kindergarten, a gymnasium and a recreation park near the house. 

Project includes a public garden, a children's playground, 47 temporary parking spaces and 96 underground 

parking spaces. The entire territory is planted with bushes and deciduous trees, pedestrian paths are paved with 

stone slabs. The symmetrical facades of the residential building are made in classical style for the old buildings 

of the city. The building is built according to the norms of fire safety. An entrance includes an elevator hall and 

two stairs of H1 type in the central part of the building. The house is divided into two equal residential blocks. 

The first two floors are public and they form a stylobate for the remaining 19 floors. One part of public space is 

for retail places, the other part is for offices. The dwelling house consists of 23 floors and has two passenger 

elevators and one freight elevator. 

 

ɋɨɜɪеɦеɧɧɚя ɬиɩɨɥɨɝия ɠиɥɵх ɡɞɚɧиɣ ɨɬɥиɱɚеɬɫя ɡɧɚɱиɬеɥьɧɵɦ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡиеɦ и иɦееɬ ɝɥɭɛɨɤие 

иɫɬɨɪиɱеɫɤие ɤɨɪɧи. ɉɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие ɠиɥɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɡɞɚɧия ɩɪɨиɡɜɨɞиɬɫя ɫ ɭɱеɬɨɦ 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵх ɨɫɨɛеɧɧɨɫɬеɣ ɪɚɣɨɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɭɞеɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ ɧɨɜɵɣ ɨɛɴеɤɬ. 

Ⱦɨɦ ɜɵɩɨɥɧеɧ ɫ ɭɱеɬɨɦ ɜɧеɲɧеɝɨ ɜиɞɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳих ɫɬɪɨеɧиɣ. Ɇɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɣ ɠиɥɨɣ ɞɨɦ 

ɩɨɜɵɲеɧɧɨɣ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɫɬи ɜɵɩɨɥɧяеɬɫя ɜ ɪɚɦɤɚх ɭɱеɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰеɫɫɚ ɩɨ ɞиɫɰиɩɥиɧе «Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɨе 

ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие» ɧɚ 4 ɤɭɪɫе. ɍɱɚɫɬɨɤ ɩɨɞ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ ɜ ɰеɧɬɪɚɥьɧɨɣ ɱɚɫɬи ɝɨɪɨɞɚ 

ȿɤɚɬеɪиɧɛɭɪɝɚ ɧɚ ɦеɫɬе ɡɞɚɧия 1920–1930 ɝɨɞɨɜ ɩɨ ɩɪɨɫɩеɤɬɭ Ʌеɧиɧɚ, 5/3. ɀиɥɨɣ ɞɨɦ ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜɭеɬ 

ɞеɣɫɬɜɭɸɳиɦ ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ и ɩɪɚɜиɥɚɦ, ɱɬɨ ɨɛеɫɩеɱиɜɚеɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɫɪеɞɭ ɞɥя ɩɪɨɠиɜɚɧия и 

ɜеɞеɧия ɩɪеɞɩɪиɧиɦɚɬеɥьɫɤɨɣ ɞеяɬеɥьɧɨɫɬи (ɧɚ ɩеɪɜɵх ɷɬɚɠɚх ɡɞɚɧиɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɤɨɦɦеɪɱеɫɤие 

ɡɨɧɵ) и ɩɪеɞɨɫɬɚɜɥяеɬ ɞɨɫɬɭɩ ɜɨ ɜɫе ɧеɨɛхɨɞиɦɵе ɬɨɱɤи ɷɤɫɬɪеɧɧɵɦ ɫɥɭɠɛɚɦ. ɉеɪеɞ ɡɞɚɧиеɦ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ ɫɤɜеɪ ɞɥя ɨɬɞɵхɚ и ɞɨɫɭɝɚ. ɉɚɪɤɨɜɨɱɧɵе ɦеɫɬɚ ɞɥя ɚɜɬɨɦɨɛиɥеɣ ɠиɥьɰɨɜ ɞɨɦɨɜ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɩɨɞ ɞɜɨɪɚɦи, ɱɬɨ ɩɨɦɨɝɚеɬ ɪɚɡɝɪɭɡиɬь ɞɜɨɪ ɨɬ ɦɚɲиɧ, и ɩɨɡɜɨɥяеɬ ɨɛеɫɩеɱиɬь ɛɵɫɬɪɵɣ 

ɞɨɫɬɭɩ ɜɥɚɞеɥьɰеɜ ɤ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ƚɨɫɬеɜɵе ɫɬɨяɧɤи и ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵе ɦеɫɬɚ ɞɥя ɤɨɦɦеɪɱеɫɤих ɡɨɧ 

ɜɵɧеɫеɧɵ ɡɚ ɩɪеɞеɥɵ ɞɜɨɪɚ, ɱɬɨ ɬɚɤɠе ɨɛеɫɩеɱиɜɚеɬ ɛеɡɨɩɚɫɧɨɫɬь. Ɍеɪɪиɬɨɪия ɜɫеɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤи ɨɡеɥеɧеɧɚ 
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  ɝɚɡɨɧɚɦи, ɤɥɭɦɛɚɦи, ɩɨɫɚɞɤɚɦи ɞеɪеɜьеɜ и ɤɭɫɬɚɪɧиɤɨɜ. Вɛɥиɡи ɨɬ ɞɨɦɚ ɧɚхɨɞяɬɫя ɞеɬɫɤиɣ ɫɚɞ, 

ɝиɦɧɚɡия и ɩɚɪɤ ɨɬɞɵхɚ. 

Ɏɚɫɚɞɵ ɠиɥɨɝɨ ɡɞɚɧия ɫиɦɦеɬɪиɱɧɵ и ɜɵɩɨɥɧеɧɵ ɜ ɤɥɚɫɫиɱеɫɤɨɦ ɫɬиɥе. ɉеɪɜɵɣ ɷɬɚɠ ɜɵɩɨɥɧеɧ 

ɜ ɬеɦɧɵх ɬɨɧɚх, ɱɬɨɛɵ ɜиɡɭɚɥьɧɨ ɩɪиɞɚɬь ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɴеɦɭ ɫɬɚɬиɱɧɨɫɬи и ɭɫɬɨɣɱиɜɨɫɬи, ɜ ɬɨ ɜɪеɦя ɤɚɤ 

ɜеɪхɧие ɷɬɚɠи ɜɵɩɨɥɧеɧɵ ɜ ɛɨɥее ɫɜеɬɥɵх ɬɨɧɚх. Ɏɚɫɚɞɵ ɞеɤɨɪиɪɨɜɚɧɵ ɥеɩɧиɧɨɣ и ɤɨɥɨɧɧɚɦи, 

ɩɪиɦеɧеɧɵ ɫɨɜɪеɦеɧɧɵе ɪеɲеɧия ɮɚɫɚɞɧɨɝɨ ɨɫɬеɤɥеɧия. Иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧие ɫɩɥɨɲɧɨɝɨ ɨɫɬеɤɥеɧия ɧɚɞ 

ɝɥɚɜɧɵɦ ɜхɨɞɨɦ ɜ ɡɞɚɧие ɫ ɞɪɭɝиɦи ɤɥɚɫɫиɱеɫɤиɦи ɷɥеɦеɧɬɚɦи ɧɚɝɥяɞɧɨ ɞеɦɨɧɫɬɪиɪɭеɬ ɜɡɚиɦɨɞеɣɫɬɜие 

ɤɚɤ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵх и ɥеɝɤих, ɬɚɤ и ɫɩɥɨɲɧɵх ɦɚɫɫиɜɧɵх ɦɚɬеɪиɚɥɨɜ. 

Ɂɞɚɧие ɜɵɩɨɥɧеɧɨ ɩɨ ɧɨɪɦɚɦ ɩɪɨɬиɜɨɩɨɠɚɪɧɨɣ ɛеɡɨɩɚɫɧɨɫɬи. Ⱦɨɦ ɞеɥиɬɫя ɧɚ ɞɜɚ ɪɚɜɧɵх ɠиɥɵх 

ɛɥɨɤɚ, ɜ ɰеɧɬɪɚɥьɧɨɣ ɱɚɫɬи ɡɞɚɧия ɧɚхɨɞиɬɫя ɥеɫɬɧиɱɧɨ-ɥиɮɬɨɜɵɣ ɭɡеɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɧɚɳеɧ 

ɧеɡɚɞɵɦɥяеɦɵɦи ɥеɫɬɧиɰɚɦи ɬиɩɚ ɇ1 и ɬɪеɦя ɥиɮɬɚɦи: ɨɞɧиɦ ɝɪɭɡɨɜɵɦ и ɞɜɭɦя ɩɚɫɫɚɠиɪɫɤиɦи. 

ɉеɪɜɵе ɞɜɚ ɷɬɚɠɚ яɜɥяɸɬɫя ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵɦи и ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɫɬиɥɨɛɚɬ ɞɥя ɨɫɬɚɥьɧɵх ɞеɜяɬɧɚɞɰɚɬи ɷɬɚɠеɣ. 

Ɉɞɧɚ ɱɚɫɬь ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɬɜеɞеɧɚ ɩɨɞ ɬɨɪɝɨɜɵе ɩɨɦеɳеɧия, ɞɪɭɝɚя – ɩɨɞ ɨɮиɫɧɵе. ɇɚ 

ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе ɬɚɤɠе ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɩɨɦеɳеɧие ɞɥя ɤɨɧɫьеɪɠɚ и ɤɨɥяɫɨɱɧɚя. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɠиɥɨɦ ɷɬɚɠе 

ɪɚɡɦеɳеɧɨ ɩɨ ɩяɬь ɤɜɚɪɬиɪ: ɞɜе ɨɞɧɨɤɨɦɧɚɬɧɵх, ɞɜе ɞɜɭхɤɨɦɧɚɬɧɵх, ɨɞɧɚ ɬɪехɤɨɦɧɚɬɧɚя. Ʉиɪɩиɱɧɵе 

ɫɬеɧɵ ɨɛеɫɩеɱиɜɚɸɬ ɜɵɫɨɤɭɸ ɫɬеɩеɧь ɝеɪɦеɬиɡɚɰии, ɬеɩɥɨɡɚɳиɬɵ и ɡɜɭɤɨиɡɨɥяɰии ɩɨɦеɳеɧиɣ. Вɵɫɨɬɚ 

ɷɬɚɠɚ 3 ɦ (ɨɬ ɩɨɥɚ ɞɨ ɩɨɥɚ), ɭɪɨɜеɧь ɝɪɭɧɬɚ ɧɚхɨɞиɬɫя ɧɚ ɨɬɦеɬɤе - 0.600. ɉɨ ɩеɪиɦеɬɪɭ ɫɬеɧ ɭɫɬɪɚиɜɚɸɬ 

ɨɬɦɨɫɬɤɭ и ɰɨɤɨɥь ɜɵɫɨɬɨɣ 0,6 ɦ. В ɤɚɱеɫɬɜе ɮɚɫɚɞɧɨɝɨ ɨɛɥиɰɨɜɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬеɪиɚɥɚ иɫɩɨɥьɡɭеɬɫя 

ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɫ ɜɨɞɨɨɬɬɚɥɤиɜɚɸɳиɦ ɫɥɨеɦ. 

Ⱦɨɦ ɫɨɫɬɨиɬ иɡ ɨɞɧɨɝɨ ɠиɥɨɝɨ ɩɨɞɴеɡɞɚ, ɜ ɭɝɥɨɜɵх ɱɚɫɬях ɡɞɚɧия ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɱеɬɵɪе ɜхɨɞɚ ɜ 

ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵе ɩɨɦеɳеɧия. 

Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи: 

– ɩɥɨɳɚɞь ɡɚɫɬɪɨɣɤи – 1180,93 ɦ² 

– ɨɛɳɚя ɩɥɨɳɚɞь ɡɞɚɧия – 18061,75 ɦ² 

– ɠиɥɚя ɩɥɨɳɚɞь ɡɞɚɧия – 10123,58 ɦ² 

– ɩɥɨɳɚɞь ɚɫɮɚɥьɬɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬия  – 1900 ɦ² 

– ɩɥɨɳɚɞь ɦɨɳеɧия – 1814,6 ɦ² 

– ɩɥɨɳɚɞь ɨɡеɥеɧеɧия – 3509 ɦ² 

– ɩɥɨɳɚɞь ɫɩɨɪɬиɜɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤи – 272 ɦ² 

– ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ ɨɛɴеɦ –30802 ɦ² 

– ɩɥɨɳɚɞь ɬɨɪɝɨɜɵх ɩɨɦеɳеɧиɣ – 580,82 ɦ² 

– ɩɥɨɳɚɞь ɨɮиɫɧɵх ɩɨɦеɳеɧиɣ  – 555,32 ɦ² 

– ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ ɨɛɴеɦ –30802 ɦ² 

– ɤɨɥиɱеɫɬɜɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵх ɦеɫɬ ɞɥя ɚɜɬɨɦɨɛиɥеɣ – 143. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɫиɬɭɚɰиɨɧɧɚя ɫхеɦɚ, ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɮɚɫɚɞɵ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠеɣ, ɪɚɡɪеɡ, 

ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɵе иɡɨɛɪɚɠеɧия ɠиɥɨɝɨ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɨɝɨ ɞɨɦɚ и иɧɬеɪьеɪɚ ɫɩɚɥьɧи ɨɞɧɨɣ иɡ ɤɜɚɪɬиɪ. 
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Abstract: The main task of this project is to save the historical and aesthetic value of the building and use the 

interior as the place with a new function, as a studio for banquets, holiday parties and other events. The design 

of the interior is made in loft style. The furniture of this style is very simple and functional so as the decor is 

almost completely absent. Application of this style causes minimum damage to the tower and maximum 

demonstration of the structure’s СТsЭorТМКl КnН КrМСТЭОМЭЮrКl qЮКlТЭТОs. TСО МonsЭrЮМЭТon СКs Эаo mКТn гonОs: К 

client zone on the first floor and a work zone on the second floor. In addition, the territory around the center is 

designed to accommodate celebrations such as dinner parties, banquets and jubilees. 

 

В ɤɚɱеɫɬɜе ɨɛɴеɤɬɚ ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥеɧия ɪɚɫɫɦɚɬɪиɜɚеɬɫя ɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɚя ɛɭɞɤɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɚя ɩɨ 

ɚɞɪеɫɭ ɩеɪ. ɋɚɤɤɨ, 67ɚ, ɜ иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɦ ɰеɧɬɪе ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ. Вɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɵе ɛɭɞɤи ɛɵɥи ɩɨɫɬɪɨеɧɵ ɩɨ 

еɞиɧɨɦɭ ɩɪɨеɤɬɭ и яɜɥяɥиɫь ɱɚɫɬьɸ ɩеɪɜɨɣ ɬɨɦɫɤɨɣ ɰеɧɬɪɚɥиɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫиɫɬеɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠеɧия, 

ɩɨɫɬɪɨеɧɧɨɣ ɛɨɥее 100 ɥеɬ ɧɚɡɚɞ. Ʉɚɦеɧɧɵе ɜɨɫьɦиɭɝɨɥьɧɵе ɜ ɩɥɚɧе ɞɜɭхɷɬɚɠɧɵе ɨɛɴеɦɵ ɜɵɫɨɬɨɣ 8–

10 ɦ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠе ɭɫɬɚɧɚɜɥиɜɚɥиɫь ɫɬɚɥьɧɵе ɛɚɤи ɧɚ 1000 ɜеɞеɪ. В ɧɚɫɬɨяɳее ɜɪеɦя ɫɨхɪɚɧиɥɨɫь 

ɩяɬь ɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɵх ɛɭɞɨɤ; ɨɛɴеɤɬɵ ɷɤɫɩɥɭɚɬиɪɭɸɬɫя ɧе ɩɨ ɧɚɡɧɚɱеɧиɸ и ɩɪеɬеɪɩеɥи ɡɧɚɱиɬеɥьɧɵе 

иɡɦеɧеɧия ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɝɨ ɨɛɥиɤɚ. 

Ƚɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱеɣ ɷɫɤиɡɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥеɧия ɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɨɣ ɛɭɞɤи яɜɥяеɬɫя ɫɨхɪɚɧеɧие 

иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɣ и ɷɫɬеɬиɱеɫɤɨɣ ɰеɧɧɨɫɬи ɨɛɴеɤɬɚ. Иɡɭɱиɜ ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɭɸ ɫхеɦɭ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɝɞе 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ ɨɛɴеɤɬ ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия, ɦɨɠɧɨ ɨɬɦеɬиɬь ɩɪеɨɛɥɚɞɚɧие ɠиɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤи ɧɚ ɞɚɧɧɨɣ 

ɬеɪɪиɬɨɪии; ɬɚɤɠе ɪяɞɨɦ ɫ ɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɨɣ ɛɭɞɤɨɣ ɧɚхɨɞиɬɫя ɧɚɱɚɥьɧɚя ɲɤɨɥɚ и ɤиɧɨɬеɚɬɪ. Ɉɛɴеɤɬ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɧɚ ɩеɪеɤɪеɫɬɤе и иɦееɬ ɬеɪɪиɬɨɪиɸ, ɤɨɬɨɪɚя ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦеɧɬ ɧе иɫɩɨɥьɡɭеɬɫя и ɧе 

ɨɛɥɚɝɨɪɨɠеɧɚ. Ⱦɜɭхɷɬɚɠɧɚя ɤиɪɩиɱɧɚя ɛɭɞɤɚ иɦееɬ ɧеɛɨɥьɲие ɪɚɡɦеɪɵ. ɇɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɠе ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɨ 

ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɩɨɦеɳеɧиɸ. ɉɥɨɳɚɞь ɤɨɦɧɚɬɵ ɧɚ ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе – 12 ɦ2, ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ –10 ɦ2
. 

ɉɪɨеɤɬɨɦ ɩɪеɞɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɩɪиɫɩɨɫɨɛиɬь ɨɛɴеɤɬ ɞɥя ɪɚɡɦеɳеɧия ɜ ɧеɦ ɫɬɭɞии ɞиɡɚɣɧɚ ɬɨɪɠеɫɬɜ. 

ɋɬɭɞия ɞиɡɚɣɧɚ ɬɨɪɠеɫɬɜ ɨɤɚɡɵɜɚеɬ ɭɫɥɭɝи ɨɪɝɚɧиɡɚɰии и ɩɪɨɜеɞеɧия ɩɪɚɡɞɧиɤɨɜ (ɞеɬɫɤие ɞɧи 
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  ɪɨɠɞеɧия, ɤɨɪɩɨɪɚɬиɜɧɨɣ ɜеɱеɪиɧɤи, ɫɜɚɞьɛɵ и ɜɵɩɭɫɤɧɵе ɜеɱеɪɚ). Ɍɚɤɚя ɮɭɧɤɰия ɩɨɡɜɨɥяеɬ 

ɡɚɞеɣɫɬɜɨɜɚɬь ɬеɪɪиɬɨɪиɸ ɨɛɴеɤɬɚ ɩɨɞ ɩɪɨɜеɞеɧие ɧеɛɨɥьɲих ɩɪɚɡɞɧиɱɧɵх ɦеɪɨɩɪияɬиɣ, ɜɤɥɸɱиɬь 

ɨɤɪɭɠɚɸɳее ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɫɨɜɪеɦеɧɧɭɸ ɠиɡɧь ɨɛɴеɤɬɚ. 

Ⱦɥя иɧɬеɪьеɪɚ ɰеɥеɫɨɨɛɪɚɡɧɨ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɬь ɫɬиɥь «ɥɨɮɬ». ɗɬɨɬ ɫɬиɥь ɡɚɪɨɞиɥɫя ɜ 1940-х ɝɝ. ɜ 

Аɦеɪиɤе, ɤɨɝɞɚ ɛɵɜɲие ɩɪɨɦɵɲɥеɧɧɵе ɡɞɚɧия ɧɚɱɚɥи ɩеɪеɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬь ɩɨɞ ɠиɥье. В ɞɚɧɧɨɦ ɫɬиɥе 

ɦеɛеɥь ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨ ɩɪɨɫɬɚ и ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɚ, ɞеɤɨɪ ɩɪɚɤɬиɱеɫɤи ɩɨɥɧɨɫɬьɸ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭеɬ. Ɋɚɡɥиɱɧɵе 

ɜɵɫɬɭɩɵ иɡ ɤиɪɩиɱɚ, ɞɨɳɚɬɵɣ ɩɨɥ, ɧеɨɲɬɭɤɚɬɭɪеɧɧɵе ɫɬеɧɵ яɜɥяɸɬɫя «иɡɸɦиɧɤɨɣ» ɷɬɨɝɨ ɫɬиɥя. 

ɉɪиɦеɧеɧие ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɬиɥя ɧɚɧɨɫиɬ ɦиɧиɦɚɥьɧɵɣ ɭɳеɪɛ ɨɛɴеɤɬɭ и ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨ ɞеɦɨɧɫɬɪиɪɭеɬ еɝɨ 

иɫɬɨɪиɱеɫɤие ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵе ɨɫɨɛеɧɧɨɫɬи. 

Иɧɬеɪьеɪ ɛɭɞɤи ɩɪеɞɥɚɝɚеɬɫя ɪɚɡɞеɥиɬь ɧɚ ɞɜе ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵе ɡɨɧɵ: ɩɪиеɦ ɤɥиеɧɬɨɜ (ɩеɪɜɵɣ 

ɷɬɚɠ), ɪɚɛɨɱɚя ɡɨɧɚ ɞиɡɚɣɧеɪɚ (ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ). ɇɚ ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе ɛɭɞеɬ ɩɪɨиɫхɨɞиɬь ɩɪиеɦ ɤɥиеɧɬɨɜ, 

ɩɪеɞɫɬɚɜɥеɧие ɷɫɤиɡɨɜ, ɦɚɤеɬɨɜ ɛɭɦɚɠɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰии, ɨɛɫɭɠɞеɧие и ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰии ɫ ɞиɡɚɣɧеɪɨɦ-

ɞеɤɨɪɚɬɨɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪеɞɥɨɠиɬ ɷɤɫɤɥɸɡиɜɧɵɣ ɜɚɪиɚɧɬ ɞɥя ɛɭɞɭɳеɝɨ ɦеɪɨɩɪияɬия. Ɍɚɤɠе, ɧɚ ɩеɪɜɨɦ 

ɷɬɚɠе ɩɪеɞɥɚɝɚеɬɫя ɪɚɡɦеɫɬиɬь ɫɚɧɭɡеɥ и ɜиɧɬɨɜɭɸ ɥеɫɬɧиɰɭ, ɜеɞɭɳɭɸ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ. В ɨɬɞеɥɤе 

ɩɨɦеɳеɧия ɩеɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɩɪеɞɥɚɝɚеɬɫя ɨɬɤɪɵɬь ɩɨɞɥиɧɧɵе ɤиɪɩиɱɧɵе ɫɬеɧɵ и ɩɨɬɨɥɨɤ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥиɬ 

ɩɨɤɚɡɚɬь ɩеɪɜɨɧɚɱɚɥьɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰиɸ ɩɨɬɨɥɤɚ – ɤиɪɩиɱɧɵе ɫɜɨɞиɤи ɩɨ ɦеɬɚɥɥиɱеɫɤиɦ ɛɚɥɤɚɦ. Ⱦɥя 

ɦеɛеɥи, ɥеɫɬɧиɰɵ и ɧɚɩɨɥьɧɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬия ɩɪеɞɥɚɝɚеɬɫя иɫɩɨɥьɡɨɜɚɬь ɞеɪеɜɨ. Ɉɧɨ ɛɭɞеɬ хɨɪɨɲɨ 

ɫɨɱеɬɚɬьɫя ɫ ɝɪɭɛɨɣ ɮɚɤɬɭɪɨɣ ɫɬеɧ и ɩɨɬɨɥɤɚ. əɪɤие ɰɜеɬɨɜɵе ɚɤɰеɧɬɵ ɜ иɧɬеɪьеɪе ɩɪеɞɫɬɚɜɥеɧɵ 

ɦеɛеɥьɧɵɦ ɬеɤɫɬиɥеɦ. 

ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠе ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɫɚɦɨ ɪɚɛɨɱее ɦеɫɬɨ ɞиɡɚɣɧеɪɚ-ɞеɤɨɪɚɬɨɪɚ. ɉɪеɞɥɚɝɚеɬɫя ɬɚɤɠе 

ɪɚɫɤɪɵɬь ɩɨɞɥиɧɧɵе ɤиɪɩиɱɧɵе ɫɬеɧɵ и иɫɩɨɥьɡɨɜɚɬь ɞеɪеɜɨ ɞɥя ɩɨɤɪɵɬия ɩɨɥɚ. ɇɚ ɩɨɬɨɥɤе ɜɬɨɪɨɝɨ 

ɷɬɚɠɚ иɦееɬɫя ɥеɩɧиɧɚ – ɩɨɡɞɧее ɧɚɫɥɨеɧие, «ɩɪиɨɛɪеɬеɧɧɨе» ɨɛɴеɤɬɨɦ ɡɚ ɜɪеɦя еɝɨ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰии. 

ɉɪɨеɤɬɨɦ ɩɪеɞɥɚɝɚеɬɫя ɫɨхɪɚɧиɬь ɥеɩɧиɧɭ, ɤɚɤ ɫɜɨеɨɛɪɚɡɧɨе ɫɜиɞеɬеɥьɫɬɜɨ ɪɚɡɥиɱɧɵх ɷɬɚɩɨɜ ɜ иɫɬɨɪии 

ɨɛɴеɤɬɚ. 

Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи: 

ɩɥɨɳɚɞь ɬеɪɪиɬɨɪии – 63,13 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵх ɡɨɧ ɬеɪɪиɬɨɪии – 48,17 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɚɫɬɪɨɣɤи – 21,29 ɦ2
 

ɨɛɳɚя ɩɥɨɳɚɞь ɡɞɚɧия – 32,43 ɦ2 

ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ ɨɛɴеɦ ɡɞɚɧия – 119,23 ɦ3
 

ɩɥɨɳɚɞь ɪɚɛɨɱеɣ ɡɨɧɵ – 16,18 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɨɧɵ ɩɪиеɦɚ ɤɥиеɧɬɨɜ – 15,03 ɦ2
 

ɫɚɧɭɡеɥ – 4,4 ɦ2
 

ɱиɫɥɨ ɪɚɛɨɬɧиɤɨɜ – 4. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɨɛɦеɪɧɵе ɱеɪɬеɠи ɨɛɴеɤɬɚ; ɩɪɨеɤɬ ɪеɫɬɚɜɪɚɰии; ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɚя ɫхеɦɚ 

ɬеɪɪиɬɨɪии; ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ; иɡɦеɧеɧия ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɩɪɨеɤɬɚ ɪеɫɬɚɜɪɚɰии; 

ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɨе ɡɨɧиɪɨɜɚɧие ɷɬɚɠеɣ; ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠеɣ ɫ ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦеɛеɥи; ɩɥɚɧɵ ɩɨɬɨɥɤɨɜ; ɩɥɚɧɵ 

ɩɨɥɨɜ; ɪɚɡɪеɡ А–А; ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɨе иɡɨɛɪɚɠеɧие иɧɬеɪьеɪɚ (ɬɪи ɜиɞɨɜɵе ɬɨɱɤи), ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɨе 

иɡɨɛɪɚɠеɧие ɬеɪɪиɬɨɪии ɨɛɴеɤɬɚ (ɱеɬɵɪе ɜиɞɨɜɵе ɬɨɱɤи). 
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ɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɨɣ ɛɭɞɤɢ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɩɟɪ. ɋɚɤɤɨ, 67ɚ, ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤɟ ɩɨɞ «ɫɬɭɞɢɸ ɞɢɡɚɣɧɚ ɬɨɪɠɟɫɬɜ», ɚɜɬɨɪ 

ɩɪɨɟɤɬɚ ȿ.ɉ. Ⱦɨɥɝɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. Ʌ.ɋ. Ɋɨɦɚɧɨɜɚ, ɫɬ. ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɋ.ɋ. Ɇɚɥɟɜɢɱ 
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Abstract. TСО аooНОn СoЮsО Тn Tomsk КЭ 28Ⱥ PЮsСkТn SЭr. Тs К rОРТonКl КrМСТЭОМtural monument. It is located in 

central historical and cultural conservancy area. It was built in 1902 in the historical part of Tomsk –

“VoskrОsОnskКвК GorК.”. TСО proУОМЭ proposОs Эo КНКpЭ ЭСО ЛЮТlНТnР Эo ПЮnМЭТon oП МСТlНrОn's КnТmКЭТon sЭЮНТo 

"The Little Prince". This function is advisable, because there are many public buildings around and the puppet 

theater "Skomorokh" is also located nearby. The studio is designed for boys and girls of school age and can 

accommodate children with disabilities. The project is considering a common area with the building at 28B 

Pushkin Str., where the "House of Toys" is located, to combine them into a single complex for children. 

 

Ⱦеɪеɜяɧɧɵɣ ɞɨɦ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤе ɧɚ ɭɥ. ɉɭɲɤиɧɚ, 28А (ɪɚɧее ɭɥ. Иɪɤɭɬɫɤɚя) яɜɥяеɬɫя ɩɚɦяɬɧиɤɨɦ 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ ɪеɝиɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɡɧɚɱеɧия (ɩɪиɧяɬ ɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜеɧɧɭɸ ɨхɪɚɧɭ ɪеɲеɧиеɦ ɨɛɥиɫɩɨɥɤɨɦɚ ɨɬ 

28.04.1980 ɝ. №109) и ɧɚхɨɞиɬɫя ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɰеɧɬɪɚɥьɧɨɝɨ иɫɬɨɪиɤɨ-ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɡɚɩɨɜеɞɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 

ɉɨɫɬɪɨеɧ ɨɧ ɜ 1902 ɝɨɞɭ ɜ иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧе Вɨɫɤɪеɫеɧɫɤɚя ɝɨɪɚ. Вɥɚɞеɥьɰеɦ ɞɨɦɚ ɛɵɥ 

ɩɨɬɨɦɫɬɜеɧɧɵɣ ɞɜɨɪяɧиɧ Ɏɪɚɧɰ Ȼɨɝɭɲеɜɫɤиɣ. 

Ɂɞɚɧие ɩɪеɞɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɩɪиɫɩɨɫɨɛиɬь ɩɨɞ ɫɬɭɞиɸ ɤиɧɨ и ɦɭɥьɬиɩɥиɤɚɰии «Ɇɚɥеɧьɤиɣ ɩɪиɧɰ». 

Ɍɚɤɠе ɩɥɚɧиɪɭеɬɫя ɨɛɴеɞиɧиɬь ɫɨɫеɞɧиɣ ɞɨɦ ɩɨ ɚɞɪеɫɭ ɭɥ. ɉɭɲɤиɧɚ, 28В ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɞɨɦɨɦ ɜ еɞиɧɵɣ 

ɤɨɦɩɥеɤɫ (ɩɪеɞɩɨɥɚɝɚеɦɚя ɮɭɧɤɰия ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɨɦɚ: ɰеɧɬɪ ɫɨɡɞɚɧия ɤɭɤɨɥ и иɝɪɭɲеɤ «Ɂɜеɪɨɩɨɥиɫ»). 

Ʉиɧɨɫɬɭɞия и ɦɭɥьɬиɩɥиɤɚɰия – ɷɬɨ ɧɨɜɵɣ ɜиɞ ɞɨɩɨɥɧиɬеɥьɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧия и ɩɪɨɜеɞеɧия 

ɞɨɫɭɝɚ ɜ ɝɨɪɨɞе Ɍɨɦɫɤе. ɗɬɨ ɰеɥɵɣ ɦиɪ ɮɚɧɬɚɡиɣ, ɩɪиɤɥɸɱеɧиɣ и ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬеɣ. ɏɨɬь ɪɚɡ ɜ ɠиɡɧи 

ɤɚɠɞɵɣ ɱеɥɨɜеɤ ɦеɱɬɚɥ ɩɨɛɵɜɚɬь ɩɨ ɬɭ ɫɬɨɪɨɧɭ ɷɤɪɚɧɚ ɜ ɪɨɥи ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɝеɪɨя, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɤɨɪяеɬ 

ɜеɪɲиɧɭ ɜɵɫɨɱɚɣɲеɣ ɝɨɪɵ, иɥи ɩɪиɦеɪиɬь ɧɚ ɫеɛя ɪɨɥь ɫɭɩеɪɝеɪɨя, ɫɩɚɫɬи ɦиɪ ɨɬ ɪɚɡɥиɱɧɵх 

ɜɬɨɪɠеɧиɣ, ɨɩɚɫɧɨɫɬеɣ иɥи ɩɪɨɫɬɨ ɛɵɬь ɦɭɥьɬиɩɥиɤɚɰиɨɧɧɨɣ ɜеɪɫиеɣ ɫеɛя. И ɱɬɨ ɠе, ɤɚɤ ɧе ɩɨɩɵɬɤɚ 
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  ɫɨɡɞɚɧия ɫɜɨеɝɨ ɫɨɛɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɮиɥьɦɚ, ɦɭɥьɬɮиɥьɦɚ, ɩɨɦɨɠеɬ ɜ ɷɬɨɦ ɥɭɱɲе ɜɫеɝɨ?! Иɦеɧɧɨ ɜ ɩɪɨɰеɫɫе 

ɫɨɡɞɚɧия ɦɨɠɧɨ ɭɡɧɚɬь ɜɫе ɫеɤɪеɬɵ ɷɬɨɝɨ ɡɚɝɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦиɪɚ, ɝɞе ɜɫе ɛɭɞеɬ ɩɨ ɜɚɲиɦ ɩɪɚɜиɥɚɦ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɦеɳеɧиɣ ɩеɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: ɝɚɪɞеɪɨɛ, ɤɥɚɫɫ ɥеɩɤи, ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵхɚ, ɤɨɦɩьɸɬеɪɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, 

ɫɚɧɭɡеɥ. ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɦеɳеɧиɣ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: ɤɥɚɫɫ ɪиɫɭɧɤɚ, ɭɱиɬеɥьɫɤɚя, ɤɚɛиɧеɬ ɞиɪеɤɬɨɪɚ, ɛɭхɝɚɥɬеɪия, 

ɫɚɧɭɡеɥ. ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɦеɳеɧиɣ ɰɨɤɨɥьɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ: ɝɚɪɞеɪɨɛ, ɤиɧɨɡɚɥ, ɚɩɩɚɪɚɬɧɚя, ɡɜɭɤɨɡɚɩиɫɵɜɚɸɳɚя 

ɫɬɭɞия, ɫɚɧɭɡеɥ. 

Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ иɞеи иɧɬеɪьеɪɚ ɛɵɥɚ ɜɡяɬɚ ɚɥɥеɝɨɪиɱеɫɤɚя ɩɨɜеɫɬь-ɫɤɚɡɤɚ «Ɇɚɥеɧьɤиɣ ɩɪиɧɰ»  Аɧɬɭɚɧɚ 

ɞе ɋеɧɬ-ɗɤɡɸɩеɪи. ɉɨɬɨɥɨɤ ɨɤɪɚɲеɧ ɩɨɞ ɤɨɫɦиɱеɫɤɨе ɧеɛɨ. ɇɚ ɫɬеɧɚх ɧɚхɨɞяɬɫя иɡɨɛɪɚɠеɧия ɝɥɚɜɧɨɝɨ 

ɝеɪɨя ɩɪɨиɡɜеɞеɧия, ɚ ɬɚɤɠе ɫɜеɬиɥьɧиɤи ɜ ɜиɞе ɡɜеɡɞ. ɇɚ ɩɨɥɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɰɜеɬɧɵе ɞɨɪɨɠɤи, ɤɚɠɞɚя 

иɡ ɤɨɬɨɪɵх ɩɪиɜɨɞиɬ ɤ ɞɜеɪи, ɝɞе ɨɬɤɪɵɜɚɸɬɫя ɬɚɣɧɵ ɫɨɡɞɚɧия ɦɭɥьɬɮиɥьɦɨɜ и ɤиɧɨ. ɉɨ иɬɨɝɚɦ 

ɤɪɨɩɨɬɥиɜɨɣ, ɧɨ иɧɬеɪеɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɞеɬеɣ, ɪɨɞиɬеɥи ɦɨɝɭɬ ɭɜиɞеɬь ɮиɥьɦ иɥи ɦɭɥьɬɮиɥьɦ ɜ 

ɫɩеɰиɚɥьɧɨɦ ɤиɧɨɡɚɥе, ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɱиɬɚɧ ɧɚ 21 ɩɨɫеɬиɬеɥя. ɋɬɭɞия ɩɪеɞɭɫɦɚɬɪиɜɚеɬ ɨɛɭɱеɧие ɞеɬеɣ ɫ 

ɨɝɪɚɧиɱеɧɧɵɦи ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬяɦи; ɬеɪɪиɬɨɪия ɬɚɤɠе ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɚ ɩɚɧɞɭɫɚɦи, ɬеɦ ɫɚɦɵɦ ɫɬиɪɚя ɝɪɚɧиɰɵ 

ɨɛɳеɧия ɞɥя ɞеɬеɣ ɪɚɡɧɵх ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬеɣ. Ɇɭɥьɬɮиɥьɦɵ ɫɨɡɞɚɸɬɫя ɜ ɪɚɡɧɵх ɬехɧиɤɚх: «ɩɥɨɫɤиɣ 

ɩɥɚɫɬиɥиɧ», ɛɭɦɚɠɧɵе ɮиɝɭɪɵ, ɪиɫɭɧɤи ɞеɬеɣ, «ɩеɪеɤɥɚɞɤɚ», ɤɨɦɩьɸɬеɪɧɚя ɚɧиɦɚɰия, 3D, ɤɭɤɥɵ иɡ 

ɪɚɡɥиɱɧɵх ɦɚɬеɪиɚɥɨɜ. Ɍɚɤɠе ɩɪеɞɭɫɦɚɬɪиɜɚеɬɫя ɩɪɨɜеɞеɧие ɦɚɫɬеɪ ɤɥɚɫɫɨɜ ɨɬ ɪɚɛɨɬɧиɤɨɜ ɤɭɤɨɥьɧɨɝɨ 

ɬеɚɬɪɚ «ɋɤɨɦɨɪɨх». 

ɇɚ ɬеɪɪиɬɨɪии, ɩɪиɧɚɞɥеɠɚɳеɣ ɨɛɴеɤɬɭ, ɛɵɥɚ ɫɞеɥɚɧɚ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧеɜɚя ɫɪеɡɤɚ, ɤɚɠɞɵɣ ɩеɪеɩɚɞ 

ɜɵɫɨɬ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɩɚɧɞɭɫɚɦи, ɬɚɤɠе ɫɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɚ ɞеɬɫɤɚя ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚхɨɞиɬɫя еɥь. ȿе 

ɦɨɠɧɨ ɧɚɪяɠɚɬь ɜ ɧɨɜɨɝɨɞɧие ɩɪɚɡɞɧиɤи, ɩɪɨɜɨɞиɬь ɪɚɡɥиɱɧɵе ɦеɪɨɩɪияɬия. ɉɨ ɜɫеɣ ɬеɪɪиɬɨɪии, 

ɜɤɥɸɱɚя ɫɨɫеɞɧиɣ ɞɨɦ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɮиɝɭɪɵ ɝеɪɨеɜ ɦɭɥьɬɮиɥьɦɨɜ, ɞɥя ɫɨɡɞɚɧия ɨɫɨɛɨɣ ɚɬɦɨɫɮеɪɵ. 

Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи: 

ɩɥɨɳɚɞь ɬеɪɪиɬɨɪии ɨɛɴеɤɬɚ – 128,5 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵх ɡɨɧ ɬеɪɪиɬɨɪии – 32,6 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɚɫɬɪɨɣɤи – 30,3 ɦ2
 

ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ ɨɛɴеɦ ɡɞɚɧия – 339,3 ɦ3
 

ɩɥɨɳɚɞь ɨɛɳɚя – 20,7 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɬиɜɧɨɣ ɡɨɧɵ – 112,1 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɣ ɡɨɧɵ – 369,5 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь хɨɡяɣɫɬɜеɧɧɨɣ ɡɨɧɵ – 40,4 ɦ2
 

ɤɨɥиɱеɫɬɜɨ еɞиɧɨɜɪеɦеɧɧɨɝɨ ɩɪеɛɵɜɚɧия ɥɸɞеɣ – 47 ɱеɥ 

ɤɥɚɫɫ ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɨɣ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬи – Ɏ 4.1 

ɫɬеɩеɧь ɨɝɧеɫɬɨɣɤɨɫɬи – IV 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɨɛɦеɪɧɵе ɱеɪɬеɠи ɨɛɴеɤɬɚ, ɩɪɨеɤɬ ɪеɫɬɚɜɪɚɰии, ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɚя ɫхеɦɚ, 

ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ, иɡɦеɧеɧия ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ, ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɨе ɡɨɧиɪɨɜɚɧие ɷɬɚɠеɣ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠеɣ ɫ 

ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɨɣ ɦеɛеɥи, ɪɚɡɪеɡ А–А, ɪɚɡɪеɡ Ȼ–Ȼ, ɩɥɚɧɵ ɩɨɥɨɜ, ɩɥɚɧɵ ɩɨɬɨɥɤɨɜ, ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɨе 

иɡɨɛɪɚɠеɧие иɧɬеɪьеɪɚ (4 ɜиɞɨɜɵе ɬɨɱɤи). 
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Ɋɢɫ.1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɗɫɤɢɡɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ 

ɨɛɴɟɤɬɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɝɨ ɡɨɞɱɟɫɬɜɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɚ 28Ⱥ, ɜ Ɍɨɦɫɤɟ ɩɨɞ ɫɬɭɞɢɸ ɤɢɧɨ ɢ ɦɭɥɶɬɢɩɥɢɤɚɰɢɢ 

«Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɩɪɢɧɰ», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ɘ.Ɉ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɞɨɰɟɧɬ ɂ.ɘ. Ȼɨɥɬɨɜɫɤɚɹ, ɫɬɚɪɲɢɣ 

ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɋ.ɋ. Ɇɚɥɟɜɢɱ 
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COMPETITION PROJECT «MULTIROOM APARTMENT HOUSE IN TOMSK » 

A.A.Osipova 

Scientific Supervisor: Associate Prof. I.Yu. Boltovskaya 

Tomsk State University of Architecture and Building, 
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Abstract. The main idea was to adapt the object of the cultural heritage on 28c, Pushkina St. for residential 

house. The tasks of this project were to create a unique image of a residential house, to solve planning tasks and 

to find the most rational design scheme that would correspond to the current level of industrialization. It became 

possible through equipping the territory with parking lot for tenants' cars, organizing comfortable and flexible 

layout of the apartments, the transforming of the basement into the leisure center of the house. 

 

Ⱦɨɦ – ɫɥɨɜɨ ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɨе…ɷɬɨ ɫеɦеɣɧɵɣ ɨɱɚɝ, ɷɬɨ ɫиɦɜɨɥ ɧɚɞеɠɧɨɫɬи и ɛеɡɨɩɚɫɧɨɫɬи, ɭɸɬɚ и 

ɬеɩɥɚ. Ɍеɩɥɵе ɜɨɫɩɨɦиɧɚɧия ɨ ɝɨɞɚх, ɩɪɨɠиɬɵх ɜ ɪɨɞиɬеɥьɫɤɨɦ ɞɨɦе, ɱеɥɨɜеɤ хɪɚɧиɬ ɜɫɸ ɠиɡɧь. 

Ɉɫɧɨɜɧɚя иɞея, ɩɨɥɨɠеɧɧɚя ɜ ɩɪɨеɤɬ ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥеɧия ɨɛɴеɤɬɚ ɞеɪеɜяɧɧɨɝɨ ɡɨɞɱеɫɬɜɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɭɲɤиɧɚ, 

28ɜ ɩɨɞ ɠиɥɨɣ ɞɨɦ, ɡɚɤɥɸɱɚеɬɫя ɜ ɫɥеɞɭɸɳеɦ: ɩɨɤɚɡɚɬь, ɱɬɨ ɩɪɨɠиɜɚɧие ɞɚɠе ɜ ɞɨɦе ɫ ɦɧɨɝɨɥеɬɧеɣ 

иɫɬɨɪиеɣ ɦɨɠеɬ ɛɵɬь ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɞɥя ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɝɨ ɱеɥɨɜеɤɚ. ɋɪеɞи ɨɫɧɨɜɧɵх ɡɚɞɚɱ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ 

ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧие ɭɧиɤɚɥьɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠиɥɨɝɨ ɞɨɦɚ, ɪеɲеɧие ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɵх ɡɚɞɚɱ и ɩɨиɫɤ ɧɚиɛɨɥее 

ɪɚɰиɨɧɚɥьɧɵх ɤɨɧɫɬɪɭɤɬиɜɧɵх ɫхеɦ, ɨɬɜеɱɚɸɳих ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ иɧɞɭɫɬɪиɚɥиɡɚɰии. Ⱦɥя их 

ɜɵɩɨɥɧеɧия ɛɵɥɨ ɧеɨɛхɨɞиɦɨ ɨɛеɫɩеɱиɬь ɤ ɞɨɦɭ ɭɞɨɛɧɵɣ ɩɨɞɴеɡɞ, ɨɫɧɚɫɬиɬь ɬеɪɪиɬɨɪиɸ ɠиɥɨɝɨ ɞɨɦɚ 

ɫɬɨяɧɤɨɣ ɞɥя ɦɚɲиɧ ɠиɥьɰɨɜ и ɞеɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ, ɪɚɰиɨɧɚɥьɧɨ ɜɵɩɨɥɧиɬь ɡɨɧиɪɨɜɚɧие ɬеɪɪиɬɨɪии, 

ɫɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɬь ɧɚиɛɨɥее ɤɨɦɮɨɪɬɧɨе ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɨе ɪеɲеɧие ɤɜɚɪɬиɪ, ɩеɪеɨɛɨɪɭɞɨɜɚɬь ɩɨɦеɳеɧия 

ɰɨɤɨɥьɧɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɩɨɞ ɞɨɫɭɝɨɜɵɣ ɰеɧɬɪ ɞɨɦɚ, ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɬь ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬи ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰии ɩɥɚɧɚ ɷɬɚɠɚ. 

ɉɪɨеɤɬ «Ɇɧɨɝɨɤɜɚɪɬиɪɧɵɣ ɠиɥɨɣ ɞɨɦ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤе» ɜɵɩɨɥɧяеɬɫя ɜ ɪɚɦɤɚх ɝɪɚɮиɤɚ ɭɱеɛɧɨɝɨ 

ɩɪɨɰеɫɫɚ ɩɨ ɞиɫɰиɩɥиɧе «Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɨе ɪеɫɬɚɜɪɚɰиɨɧɧɨ-ɪеɤɨɧɫɬɪɭɤɰиɨɧɧɨе ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие» ɧɚ 

4 ɤɭɪɫе. В ɩɪɨеɤɬе ɩɪеɞɫɬɚɜɥеɧ ɠиɥɨɣ ɞɨɦ ɧɚ ɬɪи ɫеɦьи ɫ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬьɸ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰии ɨɛɴеɤɬɚ ɧɚ 

ɱеɬɵɪе ɫеɦьи. Ɍеɪɪиɬɨɪия ɞɥя ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥеɧия ɠиɥɨɝɨ ɞɨɦɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɜ иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɦ ɰеɧɬɪе 

ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɪеиɦɭɳеɫɬɜɨɦ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ яɜɥяеɬɫя еɝɨ ɭɞɚɥеɧɧɨɫɬь ɨɬ ɰеɧɬɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨ 

ɫɥɨɠиɜɲеɣɫя иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ, ɩɪеɞɫɬɚɜɥеɧɧɨɣ ɡɞɚɧияɦи ɦɚɥɨɣ и ɫɪеɞɧеɣ ɷɬɚɠɧɨɫɬи, ɚ ɬɚɤɠе 

ɨɬɞɚɥеɧɧɨɫɬь ɨɬ ɝɥɚɜɧɨɣ ɦɚɝиɫɬɪɚɥи ɭɥиɰɵ. Ɉɛɴеɤɬ ɧɚхɨɞиɬɫя ɜ ɪɚɞиɭɫе ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬи ɞеɬɫɤих ɫɚɞɨɜ, 

ɲɤɨɥɵ, ɦеɞɭɱɪеɠɞеɧия; ɩɨ ɛɥиɡɨɫɬи ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɭɧиɜеɪɫиɬеɬ и ɩɪеɞɩɪияɬия ɦеɥɤɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥи, ɱɬɨ 

ɩɨɡɜɨɥяеɬ, ɫ ɭɜеɪеɧɧɨɫɬьɸ, ɡɚяɜиɬь, ɱɬɨ ɞɚɧɧɚя ɮɭɧɤɰия ɰеɥеɫɨɨɛɪɚɡɧɚ. 
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XIV ɆȿɀȾɍɇАɊɈȾɇАə ɄɈɇɎȿɊȿɇɐИə ɋɌɍȾȿɇɌɈВ, АɋɉИɊАɇɌɈВ И ɆɈɅɈȾɕɏ ɍɑȿɇɕɏ 

«ɉȿɊɋɉȿɄɌИВɕ ɊАɁВИɌИə ɎɍɇȾАɆȿɇɌАɅɖɇɕɏ ɇАɍɄ» 
204 

 

Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɏɈɋɌȿɅ ɇȺ 24 ɆȿɋɌȺ ȼ ɂɋɌɈɊɂɑȿɋɄɈɆ ɐȿɇɌɊȿ Ƚ.ɌɈɆɋɄȺ» 

А.ɉ. ɉɨɞɨɪɨɜɚ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞиɬеɥь: ɞɨɰеɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪх. ȿ.В. ɋиɬɧиɤɨɜɚ 

Ɍɨɦɫɤиɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜеɧɧɵɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬ, 

Ɋɨɫɫия, ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɩɥ. ɋɨɥяɧɚя, 2, 634003 

E-mail: elensi@vtomske.ru 

 

COMPETITION PROJECT “HOSTEL FOR 24 GUESTS IN THE HISTORIC CENTER OF TOMSK” 

A.P. Podorova 

Research supervisor: Associate Prof., PhD in Arch. E.V. Sitnikova 

Tomsk State University of Architecture and Building, 

Russia, Tomsk, Solyanaya Sq., 2, 634003 

E-mail: elensi@vtomske.ru 

 

Abstract. The main task for working on a historical building is an attempt to extend the life of an object with 

maximum preservation of its authenticity. This task is inseparably linked to adaptation of the building for 

modern use. It is necessary to choose the correct function that will not destroy its space-planning structure. The 

disclosure of architectural and art qualities of the object is not acceptable too. The aim of this project was to 

rationally and reasonably adapt the historical building for a new function. It is important to keep its authenticity 

as much as possible and to reveal architectural and art features of the object. 

 

Ƚɥɚɜɧɚя ɡɚɞɚɱɚ ɩɪи ɪɚɛɨɬе ɫ иɫɬɨɪиɱеɫɤиɦ ɡɞɚɧиеɦ – ɩɪɨɞɥеɧие ɠиɡɧи ɨɛɴеɤɬɚ, ɩɪи 

ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨɦ ɫɨхɪɚɧеɧии еɝɨ ɩɨɞɥиɧɧɨɫɬи. ɗɬɚ ɡɚɞɚɱɚ ɧеɪɚɡɪɵɜɧɨ ɫɜяɡɚɧɚ ɫ ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥеɧиеɦ ɡɞɚɧия 

ɞɥя ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɝɨ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧия. ɇеɨɛхɨɞиɦɨ ɩɪɚɜиɥьɧɨ ɜɵɛɪɚɬь ɮɭɧɤɰиɸ, ɧе ɪɚɡɪɭɲɚɸɳɭɸ еɝɨ 

ɨɛɴеɦɧɨ-ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɭɸ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɵе ɤɚɱеɫɬɜɚ ɨɛɴеɤɬɚ и 

ɩɪиɜɥеɤɚɬеɥьɧɭɸ ɞɥя ɩɨɬеɧɰиɚɥьɧɵх иɧɜеɫɬɨɪɨɜ. 

ɐеɥьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ ɛɵɥɨ ɪɚɰиɨɧɚɥьɧɨе и ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨе ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥеɧие иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɝɨ 

ɡɞɚɧия, ɮɭɧɤɰия ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɨɡɜɨɥиɥɚ ɛɵ ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨ ɫɨхɪɚɧиɬь еɝɨ ɩɨɞɥиɧɧɨɫɬь и ɪɚɫɤɪɵɬь 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɵе ɨɫɨɛеɧɧɨɫɬь ɨɛɴеɤɬɚ. 

В ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜии ɫ ɰеɥьɸ ɩɨɫɬɚɜɥеɧɵ и ɪеɲɚɸɬɫя ɫɥеɞɭɸɳие ɡɚɞɚɱи: ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨе ɫɨхɪɚɧеɧие 

ɩɨɞɥиɧɧɨɫɬи ɨɛɴеɤɬɚ; ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɣ ɮɭɧɤɰии; ɫɨхɪɚɧеɧие ɨɛɴеɦɧɨ-ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɨɣ 

ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ; иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧие ɬɪɚɞиɰиɨɧɧɵх ɦеɬɨɞɨɜ ɫɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɚ; ɪɚɰиɨɧɚɥьɧɨе иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧие 

ɬеɪɪиɬɨɪии; ɨɛеɫɩеɱеɧие ɤ ɡɞɚɧиɸ ɩɨɞɴеɡɞɨɜ и ɩɪɨеɡɞɚ ɞɥя ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɦɚɲиɧɵ. 

ɉɪиɫɩɨɫɚɛɥиɜɚеɦɵɣ ɞɨɦ ɩɨɫɬɪɨеɧ ɜ 1907 ɝɨɞɭ ɤɚɤ ɮɥиɝеɥь ɭɫɚɞьɛɵ ɩɨ ɭɥ. Иɪɤɭɬɫɤɚя, 30 (ɫɨɜɪ. 

ɭɥ. ɉɭɲɤиɧɚ, 28В) ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤе. ɀиɥɨɣ ɞеɪеɜяɧɧɵɣ ɞɨɦ яɜɥяеɬɫя ɬиɩиɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 

ɞɨхɨɞɧɨɝɨ ɞɨɦɚ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜеɤɚ. Ɂɞɚɧие ɧɚхɨɞиɬɫя ɜ ɨхɪɚɧɧɨɣ ɡɨɧе ɨɛɴеɤɬɨɜ ɤɭɥьɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥеɞия 

ɪеɝиɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɡɧɚɱеɧия (ɩɨ ɩɪɨеɤɬɭ ɡɨɧ ɨхɪɚɧɵ 2012 ɝɨɞɚ). Аɜɬɨɪɚ и ɫɬɪɨиɬеɥя ɞɨɦɚ, ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦеɧɬ, 

ɨɩɪеɞеɥиɬь ɧе ɭɞɚɥɨɫь. Ɂɞɚɧие ɜɵɩɨɥɧеɧɨ ɜ ɷɤɥеɤɬиɱɧɨɣ ɦɚɧеɪе. Ⱦɨɦ ɞɜɭхɷɬɚɠɧɵɣ, ɞеɪеɜяɧɧɵɣ, 

ɫɪɭɛɥеɧɧɵɣ «ɜ ɨɛɥɨ», ɧɚ ɤиɪɩиɱɧɨɦ ɰɨɤɨɥьɧɨɦ ɷɬɚɠе. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɮɚɫɚɞ ɨɛɪɚɳеɧ ɧɚ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞ, ɩɥɨɫɤɨɫɬь 

ɮɚɫɚɞɚ ɱɥеɧиɬɫя ɬɪеɦя ɤɚɩиɬɚɥьɧɵɦи ɫɬеɧɚɦи ɧɚ ɱеɬɵɪе ɱɚɫɬи; ɦеɫɬɚ ɫɬɵɤɨɜ ɤɚɩиɬɚɥьɧɵх ɫɬеɧ ɡɚɤɪɵɬɵ 
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  ɥɨɩɚɬɤɚɦи. Ɉɤɨɧ ɧɚ ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе ɜɨɫеɦь, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɨɧи ɩɨ ɩɚɪе ɜ ɤɚɠɞɨɣ иɡ ɱɚɫɬеɣ. ɋɚɦи ɨɤɧɚ 

ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɪяɦɨɭɝɨɥьɧɨɣ ɮɨɪɦɵ. Ɂɚɩɚɞɧɵɣ ɮɚɫɚɞ ɱɥеɧиɬɫя ɧɚ ɞɜе ɱɚɫɬи и иɦееɬ ɲеɫɬь ɨɤɨɧ. Вɨɫɬɨɱɧɵɣ 

ɮɚɫɚɞ ɚɧɚɥɨɝиɱеɧ ɡɚɩɚɞɧɨɦɭ. ɋ ɫеɜеɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɨɛɴеɦɭ ɩɪиɦɵɤɚɸɬ ɞɜе 

ɧеɨɬɚɩɥиɜɚеɦɵе ɩɪиɫɬɪɨɣɤи (ɩɪиɪɭɛɵ), ɪɭɛɥеɧɵе ɜ ɩɨɥ ɛɪеɜɧɚ «ɜ ɨɛɥɨ». В ɞеɤɨɪɚɬиɜɧɨɦ ɩɥɚɧе ɡɞɚɧие 

ɪеɲеɧɨ ɩɪɨɫɬɨ – ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴеɦ ɨɛɲиɬ ɩɪɨɮиɥьɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ, ɤɚɪɧиɡ ɩɨɞɲиɬ ɝɨɪиɡɨɧɬɚɥьɧɨɣ ɞɨɫɤɨɣ, 

иɦееɬ ɪеɡɧɵе ɩɨɞɡɨɪɵ, ɬɪɚɞиɰиɨɧɧɵе ɞɥя ɦеɫɬɧɨɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ. ɇɚɥиɱɧиɤи ɞеɪеɜяɧɧɵе, ɭɤɪɚɲеɧɵ 

ɩɪɨɪеɡɧɨɣ и ɧɚɤɥɚɞɧɨɣ ɨɛɴеɦɧɨɣ ɪеɡьɛɨɣ ɫ ɩɪиɦеɧеɧиеɦ ɪɚɫɬиɬеɥьɧɨɝɨ ɨɪɧɚɦеɧɬɚ, ɡɚɜеɪɲеɧие 

ɧɚɥиɱɧиɤɚ иɦееɬ ɬɪеɭɝɨɥьɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. 

Ⱦɨ ɧɚɲеɝɨ ɜɪеɦеɧи ɞɨɦ ɞɨɲеɥ ɫ ɧеɡɧɚɱиɬеɥьɧɵɦи иɡɦеɧеɧияɦи. ɇɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɭɬɪɚɱеɧɵ 

хɨɡяɣɫɬɜеɧɧɵе ɩɨɫɬɪɨɣɤи и ɝɥɚɜɧɵɣ ɞеɪеɜяɧɧɵɣ ɞɨɦ ɭɫɚɞьɛɵ. ɇɚ еɝɨ ɦеɫɬе ɫеɣɱɚɫ ɩɨɫɬɪɨеɧɨ ɤиɪɩиɱɧɨе 

ɨɲɬɭɤɚɬɭɪеɧɧɨе ɫɨɜɪеɦеɧɧɨе ɡɞɚɧие ɜ ɩɪеɠɧих ɝɚɛɚɪиɬɚх. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɞеɪеɜяɧɧɨе ɞɜɭхɷɬɚɠɧɨе ɡɞɚɧие, 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɨе ɜ иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɦ ɰеɧɬɪе – ɜ ɪɚɣɨɧе Ȼеɥɨɝɨ ɨɡеɪɚ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤе и иɡɧɚɱɚɥьɧɨ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɥɨɫь 

ɤɚɤ ɠиɥɨе, ɬɨ ɛɵɥɨ ɩɪиɧяɬɨ ɪеɲеɧие ɨɬɬɚɥɤиɜɚɬьɫя ɨɬ ɩеɪɜɨɧɚɱɚɥьɧɨɣ ɮɭɧɤɰии. Ɍɚɤиɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 

ɫɨхɪɚɧиɬɫя иɡɧɚɱɚɥьɧɚя ɚɧɮиɥɚɞɧɚя ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɚя ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ и ɧе ɭɜеɥиɱɚɬɫя ɩɨɫɬɨяɧɧɚя и ɜɪеɦеɧɧɚя 

ɧɚɝɪɭɡɤи ɧɚ ɡɞɚɧие, ɱɬɨ ɧе ɛɭɞеɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬь ɭхɭɞɲеɧиɸ ɭɫɥɨɜиɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰии. 

ɏɨɫɬеɥ ɞɥя ɫɨɜɪеɦеɧɧɵх ɬɭɪиɫɬɨɜ ɨɞиɧ иɡ ɧɚиɛɨɥее ɛɸɞɠеɬɧɵх, ɚ ɡɧɚɱиɬ и ɩɨɩɭɥяɪɧɵх 

ɜɚɪиɚɧɬɨɜ ɜɪеɦеɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠиɜɚɧия ɜ ɝɨɪɨɞе. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɦеɳеɧие еɝɨ ɜ иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɣ ɱɚɫɬи ɫ 

хɚɪɚɤɬеɪɧɨɣ ɞɥя Ɍɨɦɫɤɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɤɚɤ ɧеɥьɡя ɥɭɱɲе ɩɪеɞɫɬɚɜиɬ ɝɨɪɨɞ еɝɨ ɝɨɫɬяɦ, ɚ ɡɧɚɱиɬ, ɛɭɞеɬ 

ɩɨɥьɡɨɜɚɬьɫя ɩɨɩɭɥяɪɧɨɫɬьɸ ɭ ɩɪиеɡɠих, ɱɬɨ, ɧеɫɨɦɧеɧɧɨ, ɜɵɝɨɞɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜиях ɜɵɫɨɤɨɣ ɤɨɧɤɭɪеɧɰии ɜ 

ɞɚɧɧɨɦ ɫеɝɦеɧɬе ɪɵɧɤɚ. Ɉɛɴеɤɬ ɩɪиɫɩɨɫɨɛɥеɧ ɞɥя ɨɞɧɨɜɪеɦеɧɧɨɝɨ ɩɪɨɠиɜɚɧия 24 ɱеɥɨɜеɤ, и 

ɩɨɫɬɨяɧɧɨɝɨ ɩɪеɛɵɜɚɧия ɨɛɫɥɭɠиɜɚɸɳеɝɨ ɩеɪɫɨɧɚɥɚ. Вɫе ɠиɥɵе ɩɨɦеɳеɧия ɜɵхɨɞяɬ ɧɚ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɭɸ 

ɫɬɨɪɨɧɭ, ɱɬɨ ɨɛеɫɩеɱиɬ ɧеɨɛхɨɞиɦɨе ɜɪеɦя иɧɫɨɥяɰии. ɇɚ ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɱеɬɵɪе ɧɨɦеɪɚ ɧɚ 

ɤɨɣɤɨ-ɦеɫɬɚ, ɩɪиеɦɧɚя, ɫɚɧиɬɚɪɧɵе ɭɡɥɵ, ɩɨɦеɳеɧие ɞɥя ɨɛɳеɝɨ ɩɪеɛɵɜɚɧия и ɤɭхɧя-ɫɬɨɥɨɜɚя ɧɚ 

ɪɚɫɱеɬɧɨе ɤɨɥиɱеɫɬɜɨ ɱеɥɨɜеɤ. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠе – ɬɚɤɠе ɱеɬɵɪе ɧɨɦеɪɚ, ɧɨ ɭɠе ɧɚ ɞɜɚ ɱеɥɨɜеɤɚ, ɩɪиɱеɦ 

ɞɜɚ иɡ ɷɬих ɧɨɦеɪɨɜ ɞɥя ɩɚɪ, ɚ ɞɜɚ ɫ ɪɚɡɞеɥьɧɵɦи ɤɪɨɜɚɬяɦи. Ɍɚɤɨе ɞеɥеɧие ɷɬɚɠеɣ ɩɨ ɭɪɨɜɧɸ ɤɨɦɮɨɪɬɚ 

ɩɪеɞɨɫɬɚɜиɬ ɩɨɫеɬиɬеɥяɦ ɜɵɛɨɪ, ɚ ɡɧɚɱиɬ, ɨɛеɫɩеɱиɬ ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɵɣ ɨхɜɚɬ ɤɥиеɧɬɨɜ ɩɨ их 

ɦɚɬеɪиɚɥьɧɵɦ и ɩɪɨɱиɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬяɦ. Ɍɚɤɠе ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠе еɫɬь: ɨɛɳɚя ɤɨɦɧɚɬɚ, ɫɬɨɥɨɜɚя, ɤɭхɧя и 

ɫɚɧиɬɚɪɧɵɣ ɭɡеɥ. В ɰɨɤɨɥьɧɨɦ ɷɬɚɠе ɪɚɡɦеɳɚɸɬɫя: ɤɨɦɧɚɬɵ ɞɥя хɪɚɧеɧия ɛɚɝɚɠɚ и ɞɨɤɭɦеɧɬɨɜ 

ɩɨɫɬɨяɥьɰеɜ, ɤɥɚɞɨɜɵе, ɫɚɧиɬɚɪɧɵɣ ɭɡеɥ ɞɥя ɩеɪɫɨɧɚɥɚ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵхɚ ɩеɪɫɨɧɚɥɚ и ɩɪɨɱие ɬехɧиɱеɫɤие 

ɩɨɦеɳеɧия, ɧеɨɛхɨɞиɦɵе ɞɥя ɮɭɧɤɰиɨɧиɪɨɜɚɧия хɨɫɬеɥɚ. 

ɋɚɦɨ ɡɞɚɧие ɩɨɡɜɨɥиɬ ɩɭɬеɲеɫɬɜеɧɧиɤɚɦ ɩɨ ɞɨɫɬɨиɧɫɬɜɭ ɨɰеɧиɬь ɷɫɬеɬиɤɭ и ɤɚɱеɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ 

ɦɚɫɬеɪɨɜ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏ ɜ. Иɧɬеɪьеɪɵ ɜɵɩɨɥɧеɧɵ ɜ ɫɤɚɧɞиɧɚɜɫɤɨɦ ɫɬиɥе, ɜ ɨɫɧɨɜе ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɥɨɠеɧɵ 

ɩɪɨɫɬɨɬɚ, иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧие ɧɚɬɭɪɚɥьɧɵх ɦɚɬеɪиɚɥɨɜ, яɫɧɵе, ɫɜеɬɥɵе ɨɬɬеɧɤи, иɝɪɚ ɧɸɚɧɫɨɜ. В иɧɬеɪьеɪе 

ɷɤɫɩɨɧиɪɭɸɬɫя ɩɨɞɥиɧɧɵе ɞеɪеɜяɧɧɵе ɷɥеɦеɧɬɚ ɞеɤɨɪɚ, ɫɧяɬɨɝɨ ɫ ɪɚɡɨɛɪɚɧɧɵх ɡɞɚɧиɣ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ. ɗɬɨɬ 

ɩɪиеɦ, ɩɨɫɬɪɨеɧɧɵɣ ɧɚ ɤɨɧɬɪɚɫɬе ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɝɨ и ɬɪɚɞиɰиɨɧɧɨɝɨ, ɩɨɡɜɨɥиɬ ɩɨɫеɬиɬеɥяɦ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ 

ɜɡɝɥяɧɭɬь ɧɚ иɫɬɨɪиɱеɫɤɭɸ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɭ и ɛɭɤɜɚɥьɧɨ ɩɪиɤɨɫɧɭɬьɫя ɤ иɫɬɨɪии. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ (ɪиɫ. 1): ɩɪɨеɤɬ ɡɨɧ ɨхɪɚɧɵ ɈɄɇ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ (2012 ɝ.), ɨɩɨɪɧɵɣ ɩɥɚɧ, иɫɬɨɪиɱеɫɤɚя 

ɫɩɪɚɜɤɚ, ɨɛɦеɪɧɵе ɱеɪɬеɠи, ɩɪɨеɤɬ ɪеɫɬɚɜɪɚɰии ɞɨɦɚ ɩɨ ɭɥ. ɉɭɲɤиɧɚ, 28ɜ ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤе, ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɵе 

иɡɨɛɪɚɠеɧия иɧɬеɪьеɪɚ ɝɨɫɬиɧɨɣ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠеɣ, ɮɚɫɚɞɵ, ɪɚɡɪеɡ, ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵе ɫхеɦɵ ɷɬɚɠеɣ, 

ɪɚɡɜеɪɬɤи, ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɚя ɫхеɦɚ ɡɚɫɬɪɨɣɤи ɤɜɚɪɬɚɥɚ. 
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ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ⱥ.ɉ. ɉɨɞɨɪɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɞɨɰɟɧɬ, ɤɚɧɞ. ɚɪɯ. ȿ.ȼ. ɋɢɬɧɢɤɨɜɚ 
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Abstract. The author of the project suggests placing a workshop for creation and sale of postcards in the water-

discharge booth on 67a, Rosa Luxemburg St. There are no analogues to such a facility neither in Tomsk, nor in 

the nearby cities. The entrance is organized through the parking lot near the workshop. It is suggested to make 

the temporary parking lot for cars. The building is two-storeyed: the postcard shop, toilet and platform are 

located on the first floor; the workshop is located on the second floor. The walls are brick, unplastered and 

unpainted. The bricklaying is original as the building is of the octahedral form with narrowing to top. An 

interfloor ceiling and exposed brick vaults with beams remained almost unchanged. On the ceiling of the second 

floor later layering (stucco) is applied. It is offered not to make changes to finishing of walls and ceilings, 

recovering and restoring are proposed instead. 

 

ɉɨɱɬɨɜɵе ɨɬɤɪɵɬɤи ɩɨяɜиɥиɫь ɤɚɤ ɜиɞ ɩɨɱɬɨɜɨɣ ɫɜяɡи, ɚ ɩɨɡɠе ɩɪɨɱɧɨ ɡɚɧяɥи ɫɜɨе ɦеɫɬɨ ɜ 

ɤɚɱеɫɬɜе ɫɭɜеɧиɪɚ. ɇɚ ɫɦеɧɭ ɱеɪɧɨ-ɛеɥɵɦ ɨɬɤɪɵɬɤɚɦ ɩɪиɲɥи ɰɜеɬɧɵе, ɦеɧяɥиɫь ɫɩɨɫɨɛɵ ɩеɱɚɬи, ɚ 

ɨɬɤɪɵɬɤи ɫɬɚɧɨɜиɥиɫь ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧее и ɤɪɚɫɨɱɧее. ɋɨ ɜɪеɦеɧеɦ ɩɨяɜиɥиɫь ɨɬɤɪɵɬɤи-ɮɨɬɨɝɪɚɮии. ɉɨɪɨɣ 

ɩɨɱɬɨɜɚя ɤɚɪɬɨɱɤɚ – ɧɚɫɬɨяɳее ɩɪɨиɡɜеɞеɧие иɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɨɞɧɚɤɨ ɩɪихɨɞиɬɫя ɨɛɴеɡɠɚɬь ɦɧɨɠеɫɬɜɨ 

ɦɚɝɚɡиɧɨɜ ɜ ɩɨиɫɤɚх ɬɨɣ, ɱɬɨ ɩɪиɞеɬɫя ɩɨ ɜɤɭɫɭ, ɛɭɞеɬ хɨɪɨɲеɝɨ ɤɚɱеɫɬɜɚ и ɩɪиеɦɥеɦɨɣ ɩɨ ɰеɧе. Ⱦɚ и ɤ 

ɬɨɦɭ ɠе ɨɬɤɪɵɬɤи ɫ иɡɨɛɪɚɠеɧиеɦ ɤɨɧɤɪеɬɧɵх ɦеɫɬ ɧе ɨɬɥиɱɚɸɬɫя ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡиеɦ и ɨɫɬɚɜɥяɸɬ ɠеɥɚɬь 

ɥɭɱɲеɝɨ. 

ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɨɣ ɛɭɞɤе ɩɨ ɚɞɪеɫɭ ɭɥ. Ɋɨɡɵ Ʌɸɤɫеɦɛɭɪɝ, 67ɚ ɩɪеɞɥɚɝɚеɬɫя ɭɫɬɪɨиɬь 

ɦɚɫɬеɪɫɤɭɸ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧиɸ и ɩɪɨɞɚɠе ɩɨɱɬɨɜɵх ɨɬɤɪɵɬɨɤ. Ȼɨɥьɲиɧɫɬɜɨ ɞɨɦɨɜ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧе яɜɥяɸɬɫя 

ɠиɥɵɦи иɥи ɫɨɜɦеɳɚɸɬ ɠиɥɭɸ ɮɭɧɤɰиɸ ɫ ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɣ. ɇɨ ɩɨɫɤɨɥьɤɭ ɛɭɞɤɚ иɫɬɨɪиɱеɫɤи 

иɫɩɨɥьɡɨɜɚɥɚɫь ɩɨɞ ɞɪɭɝɭɸ ɮɭɧɤɰиɸ, ɩɨɬеɪяɜɲɭɸ ɫеɣɱɚɫ ɫɜɨɸ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬь, ɩɨ ɦɧеɧиɸ ɚɜɬɨɪɚ 
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  ɩɪɨеɤɬɚ, ɰеɥеɫɨɨɛɪɚɡɧее ɜ ɧеɣ ɛɭɞеɬ ɪɚɡɦеɫɬиɬь ɦɚɝɚɡиɧ, ɚɧɚɥɨɝɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧеɬ ɧи ɜ Ɍɨɦɫɤе, ɧи ɜ 

ɫɨɫеɞɧих ɝɨɪɨɞɚх. 

ɋɚɦɚ ɦɚɫɬеɪɫɤɚя, ɪɚɫɫɱиɬɚɧɧɚя ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɦɚɫɬеɪɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠе, ɧɚ ɩеɪɜɨɦ – 

ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɡɚɥ, ɫɚɧɭɡеɥ и ɬɚɦɛɭɪ. Вхɨɞ ɨɫɭɳеɫɬɜɥяеɬɫя ɫɨ ɞɜɨɪɚ, ɧеɞɚɥеɤɨ ɨɬ ɩɚɪɤɨɜɤи. ɉеɪеɫɬɭɩɚя ɩɨɪɨɝ 

ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ, ɩɨɫеɬиɬеɥи ɩɨɩɚɞɚɸɬ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨе ɩɨɦеɳеɧие, ɝɞе ɜɵɫɬɚɜɥеɧɵ ɫɬеɧɞɵ ɫ ɨɬɤɪɵɬɤɚɦи 

ɜɫеɜɨɡɦɨɠɧɵх ɫɸɠеɬɨɜ. Ɂɞеɫь ɦɨɠɧɨ ɫɧяɬь ɜеɪхɧɸɸ ɨɞеɠɞɭ иɥи ɪɚɫɩɨɥɨɠиɬьɫя ɧɚ ɭɞɨɛɧɨɦ ɞиɜɚɧе. ɋɨ 

ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɤ ɩɨɫеɬиɬеɥɸ ɫɩɭɫɬиɬɫя ɫɚɦ ɦɚɫɬеɪ, ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɨɦɨɱь ɩɨɞɨɛɪɚɬь ɤɨɧɤɪеɬɧɭɸ ɨɬɤɪɵɬɤɭ иɥи 

ɨɬɜеɬиɬь ɧɚ ɜɫе иɧɬеɪеɫɭɸɳие ɜɚɫ ɜɨɩɪɨɫɵ. ȿɫɥи ɜɞɪɭɝ ɩɨɤɭɩɚɬеɥь ɧе ɧɚɲеɥ ɬɨ, ɱɬɨ иɫɤɚɥ, ɬɨ ɡɚ ɫɬɨɣɤɨɣ 

ɦɨɠɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪиɬь ɞеɬɚɥи ɫɨɛɫɬɜеɧɧɨɣ ɨɬɤɪɵɬɤи, ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɞеɥɚɸɬ ɬɭɬ ɠе, ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠе. ɇɚ ɜɬɨɪɨɦ 

ɷɬɚɠе ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ ɜɦеɫɬиɬеɥьɧɵɣ ɪɚɛɨɱиɣ ɫɬɨɥ, ɲɤɚɮɵ и ɜɫе ɧеɨɛхɨɞиɦɨе ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧие – ɜɫе, ɱɬɨ 

ɫɨɡɞɚеɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɫɪеɞɭ ɞɥя ɬɜɨɪɱеɫɬɜɚ. 

В ɧɚɫɬɨяɳее ɜɪеɦя ɫɬеɧɵ ɜɧɭɬɪи ɜɨɞɨɪɚɡɛɨɪɧɨɣ ɛɭɞɤи ɤиɪɩиɱɧɵе, ɧеɨɲɬɭɤɚɬɭɪеɧɧɵе и 

ɧеɨɤɪɚɲеɧɧɵе. Ʉиɪɩиɱɧɚя ɤɥɚɞɤɚ ɫɬеɧ ɛɭɞɤи ɨɪиɝиɧɚɥьɧɚ, ɬ.ɤ. ɡɞɚɧие ɜɨɫьɦиɝɪɚɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫ ɫɭɠеɧиеɦ 

ɤ ɜеɪхɭ. Ɇеɠɞɭɷɬɚɠɧɨе ɩеɪеɤɪɵɬие и ɤиɪɩиɱɧɵе ɫɜɨɞɵ ɩɨ ɞɜɭɬɚɜɪɚɦ ɫɨхɪɚɧиɥиɫь ɩɨɱɬи ɜ 

ɧеиɡɦеɧɺɧɧɨɦ ɜиɞе. ɇɚ ɩɨɬɨɥɤе ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɩɨяɜиɥɨɫь ɩɨɡɞɧее ɧɚɫɥɨеɧие – ɥеɩɧиɧɚ. Иɫхɨɞя иɡ ɷɬɨɝɨ, 

ɩɪеɞɥɚɝɚеɬɫя ɧе ɜɧɨɫиɬь иɡɦеɧеɧиɣ ɜ ɨɬɞеɥɤɭ ɫɬеɧ и ɩɨɬɨɥɤɨɜ, ɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜиɬь и ɨɬɪеɫɬɚɜɪиɪɨɜɚɬь их. 

Аɬɦɨɫɮеɪɚ ɫɬɚɪиɧɧɨɝɨ ɡɞɚɧия ɧе ɨɫɬɚɜиɬ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦ – ɧе ɩɨɡɜɨɥиɬ ɭɫɬɨяɬь ɩеɪеɞ ɩɨɤɭɩɤɨɣ 

ɩɚɪɵ-ɬɪɨɣɤи ɨɬɤɪɵɬɨɤ ɧɚ ɩɚɦяɬь. Ȼɨɥее ɬɨɝɨ, ɬɚɦ ɠе их ɦɨɠɧɨ ɛɭɞеɬ ɫɪɚɡɭ ɠе ɩɨɞɩиɫɚɬь и ɨɬɩɪɚɜиɬь 

ɞɪɭɡьяɦ иɥи ɪɨɞɧɵɦ, ɜеɞь ɩɨɱɬɨɜɵɣ яɳиɤ ɪɚɡɦеɳеɧ ɩɪяɦɨ ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɛɭɞɤи. Ɍɚɤɨɣ ɦɚɝɚɡиɧ ɧе 

ɞɨɥɠеɧ ɨɫɬɚɜиɬь ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦ ɧи ɦеɫɬɧɵх ɠиɬеɥеɣ, ɧи ɝɨɫɬеɣ ɝɨɪɨɞɚ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɫиɬɭɚɰиɨɧɧɚя ɫхеɦɚ, ɨɛɦеɪɧɵе ɱеɪɬеɠи, ɤɨɦɩɥеɤɬ ɱеɪɬеɠеɣ ɩɪɨеɤɬɚ ɪеɫɬɚɜɪɚɰии, 

ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɚя ɫхеɦɚ, ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɩɥɚɧɵ ɷɬɚɠеɣ, ɪɚɡɪеɡɵ, ɪɚɡɜеɪɬɤи, ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɨе 

иɡɨɛɪɚɠеɧие, ɮɨɬɨɝɪɚɮии, хɚɪɚɤɬеɪиɫɬиɤɚ ɨɛɴеɤɬɚ и ɬехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи. 
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Abstract. The main task of this project was to design a comfortable working space of an architectural studio. 

Rhinestones, mountains and rocks are the main images for this project. It has helped to associate the 

architecture of the building to the environment of parkland. Environmentally friendly finishing materials were 

used to harmoniously link architecture of this building with natural surroundings. Connections to nature are 

ЮsОПЮl Пor proНЮМЭТЯО аork. OnО oП ЭСО mosЭ ТmporЭКnЭ pКrЭs oП ЭСО proУОМЭ Тs “ЭoЭКl” ТnЭОrТor design, which 

influences pОoplО’s mooН and health. Interior and furniture were designed according to the ergonomic rules. 

 

ɐеɥьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ яɜɥяеɬɫя ɫɨɡɞɚɧие еɞиɧɨɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɣ ɮɨɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɚя ɝɚɪɦɨɧиɱɧɨ 

ɫɨɱеɬɚеɬɫя ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳеɣ ɫɪеɞɨɣ, ɚ ɬɚɤɠе ɭɞɨɛɧɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰии и ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜɭеɬ ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɨɦɭ 

ɧɚɡɧɚɱеɧиɸ. Ɂɞɚɧие ɫɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɨ ɞɥя ɤɨɦɦеɪɱеɫɤих ɰеɥеɣ, ɚ иɦеɧɧɨ ɪɚɛɨɬɵ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɝɨ ɛɸɪɨ. 

ɗɬɚ ɦɚɥɚя ɮɭɧɤɰия ɨɛяɡɵɜɚеɬ ɤ ɫɨɡɞɚɧиɸ ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵх ɭɫɥɨɜиɣ ɬɪɭɞɚ, ɝеɧеɪиɪɨɜɚɧия иɞеɣ 

и ɜɡɚиɦɨɩɨɧиɦɚɧия ɜ ɨɬɧɨɲеɧиях ɡɚɤɚɡɱиɤ – иɫɩɨɥɧиɬеɥь. ȿɳе ɨɞɧиɦ ɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ яɜɥяеɬɫя 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧие ɨɛɴеɤɬɚ ɜ ɩɚɪɤɨɜɨɣ ɡɨɧе, иɦеɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɧеɨɛхɨɞиɦɨ ɛɵɥɨ ɝɚɪɦɨɧиɱɧɨ «ɜɩиɫɚɬь» 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɭ ɫɬɭɞии ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳиɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ, ɱɬɨɛɵ ɧе ɧɚɪɭɲиɬь ɫɥɨɠиɜɲиɣɫя ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɩɚɪɤɚ. 

Ɉɛɥиɤ ɡɞɚɧия ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɣ ɫɬɭɞии ɩɪеɞɫɬɚɜɥяеɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴеɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜеɧɧɭɸ ɤɨɦɩɨɡиɰиɸ, 

ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨиɫхɨɞиɥɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜе ɡɚиɦɫɬɜɨɜɚɧия ɩɪиɧɰиɩɨɜ ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧия иɡ 

ɩɪиɪɨɞɧɵх иɫɬɨɱɧиɤɨɜ. Ⱦɥя ɰиɬиɪɨɜɚɧия ɜɡяɬ ɨɛɪɚɡ ɤɪиɫɬɚɥɥɨɜ хɪɭɫɬɚɥя, ɪɨɠɞеɧɧɨɝɨ ɜ ɝɨɪɚх. 

ɉɨɞхɨɞяɳеɣ ɷɬɚ ɬеɦɚ ɨɤɚɡɚɥɚɫь ɛɥɚɝɨɞɚɪя ɫɨɱеɬɚɧиɸ ɫɥɨɠɧɨɣ ɝеɨɦеɬɪии и ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪиɪɨɞɧɨɝɨ, 

ɧɚɬɭɪɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ. Ⱦɚɧɧɨе ɪеɲеɧие и ɩɨɡɜɨɥиɥɨ «ɜɩиɫɚɬь» ɚɪхиɬеɤɬɭɪɭ ɫɬɭɞии ɜ ɩɚɪɤɨɜɨе 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ Ȼеɥɨɝɨ ɨɡеɪɚ. Ɍɪи ɦɚɫɫиɜɧɵх ɨɛɴеɦɚ, ɪɚɡɥиɱɧɨɣ ɜɵɫɨɬɵ и ɝɚɛɚɪиɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥяɸɬ 

ɫɬɚɬиɱɧɭɸ ɫɥɨɠɧɭɸ ɮɨɪɦɭ, ɤɨɬɨɪɚя ɫɥɭɠиɬ ɦеɬɚɮɨɪɨɣ ɝɨɪɧɨɣ ɝɪяɞɵ иɥи ɫɤɚɥɵ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ 

ɤɨɧɫɬɪɭɤɬиɜɧɵɦ ɦɚɬеɪиɚɥɨɦ яɜɥяеɬɫя ɛеɬɨɧ. ɋɬеɧɚ ɨɞɧɨɝɨ иɡ ɮɚɫɚɞɨɜ ɫ ɨɬɞеɥɤɨɣ ɧеɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦ 

ɩɪиɪɨɞɧɵɦ ɤɚɦɧеɦ (ɝɪɚɧиɬɨɦ) ɩɨɞɞеɪɠиɜɚеɬ ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡ, ɚ ɬɚɤɠе ɧɚɝɥяɞɧɨ ɞеɦɨɧɫɬɪиɪɭеɬ 

ɷɤɨɥɨɝиɱɧɨɫɬь иɫɩɨɥьɡɭеɦɵх ɦɚɬеɪиɚɥɨɜ. Ɉɧɚ яɜɥяеɬɫя ɨɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɜɫеɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ ɫɬɭɞии, 

ɡɚɞɚеɬ ɨɛɳиɣ ɬɨɧ. В ɩɪɨɬиɜɨɜеɫ ɬяɠеɥɨɜеɫɧɨɫɬи ɝɥɚɜɧɵх ɨɛɴеɦɨɜ ɫɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɵ ɜиɬɪɚɠɧɵе ɨɤɧɚ, 

ɤɨɬɨɪɵе ɫиɦɜɨɥиɡиɪɭɸɬ ɝɨɪɧɵɣ хɪɭɫɬɚɥь. В ɧеɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɦ ɪиɫɭɧɤе ɪɚɦ ɨɬɪɚɡиɥɚɫь ɫɥɨɠɧɚя ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
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  ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧия ɤɪиɫɬɚɥɥɨɜ. Ɍɚɤие ɜиɬɪɚɠи ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɜɥияɧие ɧе ɬɨɥьɤɨ ɧɚ ɜɧеɲɧиɣ ɨɛɥиɤ ɡɞɚɧия 

ɧɨ и ɧɚ ɜɧɭɬɪеɧɧиɣ, ɛɥɚɝɨɞɚɪя ɫɜɨеɨɛɪɚɡɧɨɦɭ ɪиɫɭɧɤɭ ɬеɧеɣ, ɫɨɡɞɚɜɚеɦɨɦɭ ɪɚɦɚɦи и ɫɨɥɧеɱɧɵɦ ɫɜеɬɨɦ. 

ɇɚɤɥɨɧɧɚя ɤɪɵɲɚ ɨɞɧɨɝɨ иɡ ɨɛɴеɦɨɜ ɩɪиɞɚеɬ ɞиɧɚɦиɱɧɨɫɬь ɮɚɫɚɞɭ и ɫɜяɡɵɜɚеɬ ɫ ɧеɪɨɜɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ 

ɩɪиɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɦɧя. 

Иɧɬеɪьеɪ ɫɬɭɞии ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɬɚɤиɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵе ɬɪеɛɨɜɚɧия ɛɵɥи 

ɦɚɤɫиɦɚɥьɧɨ ɭɞɨɜɥеɬɜɨɪеɧɵ. ɉɪиɦеɧеɧ ɩɪиɧɰиɩ «ɬɨɬɚɥьɧɨɝɨ» ɞиɡɚɣɧɚ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤе ɦеɛеɥи ɞɥя ɬɨɝɨ 

ɱɬɨɛɵ иɧɬеɪьеɪ ɨɪɝɚɧиɱɧɨ ɫɨɱеɬɚɥɫя и ɞɨɩɨɥɧяɥ ɜɧеɲɧиɣ ɨɛɥиɤ ɫɨɨɪɭɠеɧия. Ɋɚɛɨɱие ɦеɫɬɚ, ɜɤɥɸɱɚя 

ɦеɛеɥь, ɫɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɵ ɫ ɭɱеɬɨɦ ɩɪɚɜиɥ ɷɪɝɨɧɨɦиɤи ɞɥя ɩɪɨɞɭɤɬиɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ и ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɨɬɞɵхɚ. 

Ɉɛɳɭɸ «ɩɪиɪɨɞɧɭɸ» ɤɨɧɰеɩɰиɸ ɩɨɞɞеɪɠиɜɚеɬ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧие ɜɨ ɜɧɭɬɪеɧɧих ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚх ɫɬɭɞии 

ɡеɥеɧɵх ɧɚɫɚɠɞеɧиɣ, ɤɨɬɨɪɵе ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨ ɜɥияɸɬ ɧɚ ɮиɡиɱеɫɤɨе и ɷɦɨɰиɨɧɚɥьɧɨе ɫɨɫɬɨяɧие 

ɪɚɛɨɬɧиɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠе ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɨɪɝɚɧиɡɨɜɚɬь ɫɜяɡь иɧɬеɪьеɪɚ ɫ ɷɤɫɬеɪьеɪɨɦ. 

Вɧɭɬɪеɧɧее ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ иɦееɬ ɜɬɨɪɨɣ ɫɜеɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧеɫеɬ ɮɭɧɤɰиɸ ɫɨеɞиɧеɧия 

ɪɚɛɨɱеɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫ ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɬеɪɪɚɫɨɣ ɧɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬиɪɭеɦɨɣ ɤɪɨɜɥе. ɉɨɞɴеɦ ɧɚ ɬеɪɪɚɫɭ 

ɨɫɭɳеɫɬɜɥяеɬɫя ɩɨ ɜиɧɬɨɜɨɣ ɥеɫɬɧиɰе, ɫɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɦиɧиɦɚɥиɫɬиɱеɫɤɨɦ ɫɬиɥе ɜɫеɝɨ ɡɞɚɧия. 

ɋɬɭɞия ɜɤɥɸɱɚеɬ ɫɥеɞɭɸɳие ɩɨɦеɳеɧия: 

– ɦɚɫɬеɪɫɤɚя, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɚя ɫɩеɰиɚɥьɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɦеɛеɥьɸ (ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥя ɪɚɛɨɬɵ 

ɚɪхиɬеɤɬɨɪɨɜ); 

– ɚɪхиɜɧɨе ɩɨɦеɳеɧие, ɫɜяɡɚɧɧɨе ɫ хɪɚɧеɧиеɦ ɩɪɨеɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦеɧɬɚɰии и ɧɚɭɱɧɨɣ ɥиɬеɪɚɬɭɪɵ; 

– ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɮɨɪɦɥеɧия ɞɨɤɭɦеɧɬɚɰии, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚхɨɞяɬɫя ɩɪиɧɬеɪɵ, ɩɥɨɬɬеɪ и ɞɪɭɝие 

ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɧеɨɛхɨɞиɦɵе ɞɥя ɩɨɥɧɨɰеɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɝɨ ɛɸɪɨ; 

– ɤɚɛиɧеɬ ɭɩɪɚɜɥяɸɳеɝɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥя ɫɨɛɪɚɧиɣ и ɩɪеɡеɧɬɚɰиɣ; 

– ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵхɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚя ɜ ɫеɛя ɤɭхɨɧɧɭɸ ɡɨɧɭ; 

– хɨɥɥ ɞɥя ɩɪиеɦɚ ɤɥиеɧɬɨɜ и ɝɨɫɬеɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ ɦеɫɬɨ ɨɠиɞɚɧия, ɪɚɛɨɱее ɦеɫɬɨ 

ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɬɨɪɚ, ɝɚɪɞеɪɨɛɧɚя ɤɨɦɧɚɬɚ; 

– ɫɚɧиɬɚɪɧɵе ɭɡɥɵ ɞɥя ɠеɧɳиɧ и ɦɭɠɱиɧ; 

– ɩɨɦеɳеɧие ɫ ɬехɧиɱеɫɤиɦ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧиеɦ, ɨɛеɫɩеɱиɜɚɸɳиɦ ɛеɫɩеɪеɛɨɣɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɜɫех ɫиɫɬеɦ; 

– ɞɭɲеɜɚя ɤɨɦɧɚɬɚ. 

ɉɪɨеɤɬ ɪɚɫɤɪɵɜɚеɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬи ɝɚɪɦɨɧиɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧиɡɚɰии ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡие ɭɝɥɨɜ 

ɡɪиɬеɥьɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪияɬия ɨɛɴеɦɨɜ и ɥɚɤɨɧиɱɧɨɫɬь ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪеɲеɧия. Ɂɞɚɧие ɩɪиɩɨɞɧяɬɨ ɧɚ ɧеɫɤɨɥьɤɨ 

ɭɪɨɜɧеɣ ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɩɨɜеɪхɧɨɫɬи ɡеɦɥи ɫ ɩɨɦɨɳьɸ иɫɤɭɫɫɬɜеɧɧɵх ɧɚɫɵɩеɣ ɜ ɰеɥях ɨɝɪɚɠɞеɧия и 

ɜɵɞеɥеɧия иɡ ɨɛɳеɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ. ɋɬɭɞия ɨɤɪɭɠеɧɚ ɡеɥеɧɵɦи ɧɚɫɚɠɞеɧияɦи и ɧɚɫɵɩяɦи иɡ ɦеɥɤɨɣ 

ɝɚɥьɤи, ɤɨɬɨɪɵе ɝɚɪɦɨɧиɪɭɸɬ ɫ ɨɛɳеɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɨɣ и ɩɨɞɱеɪɤиɜɚɸɬ ɷɤɨɥɨɝиɱɧɨɫɬь ɩɪɨеɤɬɚ. В ɩɪɨеɤɬе 

ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛиɥьɧɚя ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɧɚ 9 ɦеɫɬ и ɜеɥɨɫиɩеɞɧɚя ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɞɥя ɪɚɛɨɬɧиɤɨɜ ɛɸɪɨ, 

ɤɥиеɧɬɨɜ и ɝɨɫɬеɣ. 

Ɂɞɚɧие ɫɬɭɞии иɦееɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬиɜɧɭɸ ɫхеɦɭ ɫ ɩɨɥɧɵɦ ɤɚɪɤɚɫɨɦ, ɜ ɤɚɱеɫɬɜе ɨɩɨɪ иɫɩɨɥьɡɭɸɬɫя 

ɤɨɥɨɧɧɵ ɫеɱеɧиеɦ 200 × 200 ɦɦ. Ɉɝɪɚɠɞɚɸɳие ɫɬеɧɵ ɜɵɩɨɥɧеɧɵ иɡ ɛеɬɨɧɚ ɫ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧиеɦ 

ɭɬеɩɥиɬеɥя, ɜиɬɪɚɠɧɵе ɨɤɧɚ – иɡ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɨɝɨ ɫɬеɤɥɚ INT GLASS (ɩɪɨɡɪɚɱɧɨе ɨɤɨɧɧɨе ɫɬеɤɥɨ, 

ɡеɪɤɚɥьɧɨе ɫ ɜɧеɲɧеɣ и ɦɚɬɨɜɨе ɫ ɜɧɭɬɪеɧɧеɣ ɫɬɨɪɨɧɵ). 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɫиɬɭɚɰиɨɧɧɚя ɫхеɦɚ, ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ, ɫхеɦɵ ɞɜиɠеɧия и ɮɚɡ ɫɨɥɧеɱɧɨɝɨ ɫɜеɬɚ, 

ɫхеɦɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɩеɲехɨɞɧɵх ɩɨɬɨɤɨɜ, ɮɚɫɚɞɵ ɡɞɚɧия, ɩɥɚɧɵ ɧɚ ɪɚɡɧɵх ɨɬɦеɬɤɚх, ɩɨɩеɪеɱɧɵɣ ɪɚɡɪеɡ 

и ɞеɬɚɥи. 

Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи: 

ɩɥɨɳɚɞь ɭɱɚɫɬɤɚ – 1945,37 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɚɫɬɪɨɣɤи – 253,19 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɞɚɧия ɨɛɳɚя – 201,68 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɞɚɧия ɪɚɛɨɱɚя – 127,99 ɦ2
 

ɨɛɴеɦ ɡɞɚɧия ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ – 1230,25 ɦ3
 

ɤɨɷɮɮиɰиеɧɬ K1 = 0,63 

ɤɨɷɮɮиɰиеɧɬ K2 = 6,1. 

 

 

Ɋɢɫ.1 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ⱥ.Ⱥ Ⱦɹɬɥɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɂ.Ⱦ. ȼɟɪɺɜɤɢɧɚ 
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  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ɄɈɆɉɅȿɄɋ ɋɌɍȾȿɇɑȿɋɄɂɏ ɆȺɋɌȿɊɋɄɂɏ 

«UNIVERSAL MODULE» 

В.И. ȿɥиɡɚɪɨɜɚ 

ɇɚɭɱɧɵɣ ɪɭɤɨɜɨɞиɬеɥь: ɫɬɚɪɲиɣ ɩɪеɩɨɞɚɜɚɬеɥь Ɇ.Ȼ. Ɍеɥьɰɨɜ 

Ɍɨɦɫɤиɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜеɧɧɵɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬ, 

Ɋɨɫɫия, ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɩɥ. ɋɨɥяɧɚя, 2, 634003 

E-mail: w.blak@icloud.com 

 

COMPETITION PROJECT «STUDENT АORKSHOP COMPLEБ «UNIVERSAL MODULE» 
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Abstract. Purpose: solving the problem of the students’ workspace through development of a modern, high 

quality and comfortable modular facility that meets all the functional, technical and aesthetic requirements. The 

project is carried out for the territory of the student complex of TSUAB. The main advantage of this area is its 

convenient location - close to the university, student hostels and bus stops. The architectural complex 

«UNIVERSAL MODULE» will provide students with small rooms equipped with everything necessary to make 

joint activities more comfortable. The author of the project proposes a complex of student workshops which will 

function as universal modules. A number of new modules can be added in the future because of their simple 

design. The complex will become a place not only for working in groups, but also for interrelation between them. 

 

ɍɧиɜеɪɫиɬеɬɵ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨиɬеɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɮиɥя ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɩеɰиɮиɱеɫɤиɦ ɩɪɨɰеɫɫɨɦ 

ɨɛɭɱеɧия, ɜ хɨɞе ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɭɞеɧɬɚɦ ɪɚɧɨ иɥи ɩɨɡɞɧɨ ɩɪихɨɞиɬɫя ɪɚɛɨɬɚɬь ɜ ɤɨɦɚɧɞɚх. И ɞɨɜɨɥьɧɨ 

ɛɨɥьɲɨɣ ɩɪɨɛɥеɦɨɣ ɫɬɚɧɨɜиɬɫя ɩɨиɫɤ ɨɛɳеɝɨ ɪɚɛɨɱеɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ – ɫɬɭɞеɧɬɵ ɩɵɬɚɸɬɫя ɜɵɛɪɚɬь 

ɧɚиɛɨɥее ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɣ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ ɞɥя ɪɚɛɨɬɵ и ɭɞɨɛɧɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɵɣ ɜɚɪиɚɧɬ. Ɉɞɧɚɤɨ ɧɚɣɬи еɝɨ 

ɧе ɜɫеɝɞɚ ɩɨɥɭɱɚеɬɫя и ɪɚɛɨɬɚɬь ɩɪихɨɞиɬɫя ɪɚɡɞеɥьɧɨ, ɥиɲь иɡɪеɞɤɚ ɫɜеɪяяɫь ɩɨ хɨɞɭ ɩɪɨɰеɫɫɚ, ɱɬɨ 

ɡɧɚɱиɬеɥьɧɨ ɭɫɥɨɠɧяеɬ ɞɨɫɬиɠеɧие ɩɨɫɬɚɜɥеɧɧɵх ɡɚɞɚɱ. 

ɐеɥьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ ɫɬɚɥɨ ɪеɲеɧие ɩɪɨɛɥеɦɵ ɫɬɭɞеɧɱеɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɱеɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ: 

ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɝɨ, ɤɚɱеɫɬɜеɧɧɨɝɨ и ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥьɧɨɝɨ ɨɛɴеɤɬɚ, ɨɬɜеɱɚɸɳеɝɨ ɜɫеɦ 

ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵɦ, ɬехɧиɱеɫɤиɦ, ɷɫɬеɬиɱеɫɤиɦ ɬɪеɛɨɜɚɧияɦ, ɚ ɬɚɤɠе ɫɨɡɞɚɧие ɜɵɪɚɡиɬеɥьɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ 

ɡɞɚɧиɣ ɫɬɭɞеɧɱеɫɤих ɦɚɫɬеɪɫɤих. Аɜɬɨɪ ɩɪеɞɥɚɝɚеɬ ɩɪɨеɤɬ ɤɨɦɩɥеɤɫɚ ɫɬɭɞеɧɱеɫɤих ɦɚɫɬеɪɫɤих –

ɭɧиɜеɪɫɚɥьɧɵх ɦɨɞɭɥеɣ, ɤɨɬɨɪɵе ɛɥɚɝɨɞɚɪя ɫɜɨеɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰии ɦɨɠɧɨ ɩɨ ɦеɪе ɧеɨɛхɨɞиɦɨɫɬи 

ɞɨɫɬɪɚиɜɚɬь ɜ ɥɸɛɵх ɤɨɥиɱеɫɬɜɚх. Ʉɨɦɩɥеɤɫ ɩɪеɞɨɫɬɚɜиɬ ɫɬɭɞеɧɬɚɦ ɧеɛɨɥьɲие ɩɨɦеɳеɧия, 

ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵе ɜɫеɦ ɧеɨɛхɨɞиɦɵɦ ɞɥя ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɫɨɜɦеɫɬɧɨɣ ɞеяɬеɥьɧɨɫɬи. Ɉɧи ɫɬɚɧɭɬ ɦеɫɬɨɦ ɧе 

ɬɨɥьɤɨ ɞɥя ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɝɪɭɩɩɚх, ɧɨ и ɞɥя ɜɡɚиɦɨɫɜяɡи ɦеɠɞɭ ɧиɦи. ɉɨɦиɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɞɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥеɤɫ 

ɪɚɫɲиɪиɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬи ɫɚɦих ɜɭɡɨɜ, ɨɪɝɚɧиɡɭеɬ ɞɥя ɧих ɞɨɩɨɥɧиɬеɥьɧɵе ɩɥɨɳɚɞи и ɩɨɦɨɠеɬ ɪɚɡɜиɜɚɬь 

ɫɨɛɫɬɜеɧɧɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ, ɩɪɚɤɬиɱеɫɤɭɸ и ɬɜɨɪɱеɫɤɭɸ ɞеяɬеɥьɧɨɫɬи. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ɉɪеɞɩɨɥɚɝɚеɦɵɣ ɨɛɴеɤɬ ɛɭɞеɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬьɫя ɡɚ ɡɞɚɧиеɦ ɩяɬɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɌȽАɋɍ. Вɵɛɨɪ 

ɬеɪɪиɬɨɪии ɨɛɭɫɥɨɜɥеɧ ɭɞɨɛɧɵɦ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧиеɦ ɤɚɤ ɨɤɨɥɨ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬɚ, ɬɚɤ и ɜɛɥиɡи ɫɬɭɞеɧɱеɫɤɨɝɨ 

ɝɨɪɨɞɤɚ, ɚɜɬɨɛɭɫɧɵх ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵх ɦеɫɬ. ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦеɧɬ ɧɚ ɨɛɨɡɧɚɱеɧɧɨɣ ɬеɪɪиɬɨɪии 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɪяɞ ɦеɥɤих ɩɨɞɫɨɛɧɵх ɩɨɦеɳеɧиɣ, ɤɨɬɨɪɵе ɭɬɪɚɬиɥи ɫɜɨɸ ɮɭɧɤɰиɸ и ɧɚхɨɞяɬɫя ɜ 

ɚɜɚɪиɣɧɨɦ ɫɨɫɬɨяɧии. Ȼɨɥьɲɚя ɱɚɫɬь ɩɨɫɬɪɨеɤ ɛɭɞеɬ ɞеɦɨɧɬиɪɨɜɚɧɚ ɞɥя ɜɨɡɜеɞеɧия ɧɚ их ɦеɫɬе 

ɤɨɦɩɥеɤɫɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞеɬ ɨɬɜеɱɚɬь ɫɨɜɪеɦеɧɧɵɦ ɬɪеɛɨɜɚɧияɦ ɛеɡɨɩɚɫɧɨɫɬи ɜ ɫɨɱеɬɚɧии ɫ ɩеɪеɞɨɜɵɦи 

ɬехɧɨɥɨɝияɦи. 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɤɨɦɩɥеɤɫɚ иɦееɬ ɧеɫɤɨɥьɤɨ ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵх ɡɨɧ: ɩɨɡɧɚɜɚɬеɥьɧɭɸ, 

ɩɪиɪɨɞɧɨ-ɫɨɡеɪɰɚɬеɥьɧɭɸ и ɡɨɧɵ ɨɛɳеɧия. ɒеɫɬь ɡɞɚɧиɣ ɦɚɫɬеɪɫɤих ɩɨɞɧяɬɵ ɧɚɞ ɡеɦɥеɣ и 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɬɚɤиɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨ ɮɨɪɦиɪɭɸɬ ɧɚ ɝеɧеɪɚɥьɧɨɦ ɩɥɚɧе ɫиɥɭɷɬ ɦɨɥеɤɭɥɵ. 

Ʉɨɦɦɭɧиɤɚɰиɨɧɧɚя ɫɜяɡь ɦеɠɞɭ ɧиɦи ɨɫɭɳеɫɬɜɥяеɬɫя ɫ ɩɨɦɨɳьɸ ɫɜɨеɨɛɪɚɡɧɨɣ ɩеɲехɨɞɧɨɣ ɨɫи 

ɨɛɴеɤɬɨɜ – ɩɚɧɞɭɫɚ-ɬеɪɪɚɫɵ ɲиɪиɧɨɣ 2,5 ɦ, ɤɨɬɨɪɚя ɧɚɩɪɚɜɥеɧɚ ɜɞɨɥь ɦɚɫɬеɪɫɤих, ɨɛɪɚɡɭя ɜ ɦеɫɬɚх 

ɩеɪеɫеɱеɧия ɫ ɜхɨɞɧɵɦи ɭɡɥɚɦи ɫɦɨɬɪɨɜɵе ɛɚɥɤɨɧɵ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵе ɫɤɚɦеɣɤɚɦи, ɫɬɨɥиɤɚɦи, 

ɨɫɜеɳеɧиеɦ ɞɥя ɨɬɞɵхɚ и ɨɛɳеɧия. Ɍеɪɪиɬɨɪия, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɚя ɩɨɞ ɤɨɪɩɭɫɚɦи, ɞɨɜеɪɲɚеɬ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥь. ɇеɩɨɫɪеɞɫɬɜеɧɧɨ ɩɨɞ ɬеɪɪɚɫɨɣ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɨ иɫɤɭɫɫɬɜеɧɧɨе 

ɡеɪɤɚɥɨ ɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɨе ɛɥɚɝɨɞɚɪя ɜɫɬɪɨеɧɧɵɦ ɜ ɬеɪɪɚɫɭ ɫɜеɬɨɜɵɦ ɥɸɤɚɦ ɚɤɬиɜɧɨ иɧɫɨɥиɪɭеɬɫя, ɬɚɤɠе 

ɛɥɚɝɨɞɚɪя и ɧеɛɨɥьɲиɦ ɩɪɨɫɜеɬɚɦ ɦеɠɞɭ ɡɞɚɧияɦи и ɬеɪɪɚɫɨɣ. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨɞ ɧиɦи иɦееɬ ɞɨɫɬɭɩ ɤ 

ɩɪяɦɨɦɭ ɫɨɥɧеɱɧɨɦɭ ɨɫɜеɳеɧиɸ. Вɞɨɥь ɜɨɞɨеɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɵе ɚɥɥеи, ɤɨɬɨɪɵе 

ɩɨɞɱеɪɤиɜɚеɬ ɩɪиɪɨɞɧɚя иɧɫɬɚɥɥяɰия. Ɉɧи ɨɛеɫɩеɱиɜɚɸɬ ɜɡɚиɦɨɫɜяɡь ɫ ɬехɧиɱеɫɤиɦи ɩɨɦеɳеɧияɦи 

ɦɚɫɬеɪɫɤих, ɛɵɫɬɪɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɜеɪхɧеɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɚ ɬɚɤɠе ɩɪеɞɨɫɬɚɜɥяɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬь ɩɨɫɦɨɬɪеɬь ɧɚ 

ɜɵɫɚɠеɧɧɵе ɰɜеɬɨɱɧɵе ɤɨɦɩɨɡиɰии. Ɉɫɜеɳеɧие ɬеɪɪиɬɨɪии ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫ ɩɨɦɨɳьɸ ɩɪиɦеɧеɧия 

ɚɜɬɨɧɨɦɧɵх ɷɧеɪɝɨɫɛеɪеɝɚɸɳих ɨɛɴеɤɬɨɜ ɫɨɥɧеɱɧɨɣ ɷɧеɪɝии. В ɰеɥɨɦ ɩɪɨеɤɬɧɨе ɪеɲеɧие ɩɪеɞɫɬɚɜɥяеɬ 

ɫɨɛɨɣ ɭɧиɜеɪɫɚɥьɧɵɣ ɤɨɦɩɥеɤɫ ɞɥя ɫɨɡɞɚɧия ɫɬɭɞеɧɱеɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ иɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪе ɝɨɪɨɞɚ 

Ɍɨɦɫɤɚ. 

Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴеɦ ɡɞɚɧия – ɷɬɨ ɩɚɪɚɥɥеɥеɩиɩеɞ, ɝɚɛɚɪиɬɚɦи 17,5 × 7 × 4,5 ɦ ɫɨ ɜɫɤɪɵɬиеɦ ɧɚ 1,5 

ɦеɬɪɚ ɧɚ ɝɥɚɜɧɨɦ ɮɚɫɚɞе, ɩɨɞɧяɬɵɣ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧеɦ ɡеɦɥи ɧɚ 2,5 ɦ, ɱɬɨ ɡɪиɬеɥьɧɨ ɨɛɥеɝɱɚеɬ ɜɨɫɩɪияɬие 

ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰии и ɞеɥɚеɬ ее ɛɨɥее ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ. 

Ɂɞɚɧие ɜɵɩɨɥɧеɧɨ ɜ ɦеɬɚɥɥɨ-ɤɚɪɤɚɫɧɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬиɜɧɨɦ иɫɩɨɥɧеɧии ɫ ɩɪиɦеɧеɧиеɦ 

ICB («ɭɦɧɵх» ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵх ɤɨɧɫɬɪɭɤɰиɣ) ɫ ɨɬɞеɥɤɨɣ ɞеɪеɜяɧɧɵɦи ɩɚɧеɥяɦи. Ɏɚɫɚɞɵ иɦеɸɬ ɛɨɥьɲɭɸ 

ɩɥɨɳɚɞь ɨɫɬеɤɥеɧия ɞɜɭхɤɚɦеɪɧɵɦ ɷɧеɪɝɨɫɛеɪеɝɚɸɳиɦ ɫɬеɤɥɨɦ, ɤɨɬɨɪɨе ɤɨɧɬɪɨɥиɪɭеɬ ɬеɦɩеɪɚɬɭɪɧɵɣ 

ɪеɠиɦ и ɫɨɡɞɚеɬ ɛɥɚɝɨɩɪияɬɧɵе ɭɫɥɨɜия ɜɧɭɬɪи ɩɨɦеɳеɧия ɜ ɬеɱеɧие ɜɫеɝɨ ɝɨɞɚ. Ɏɚɫɚɞɵ ɤɚɠɞɨɣ 

ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ иɧɞиɜиɞɭɚɥьɧɵ, ɱɬɨ ɫɨɡɞɚеɬɫя ɡɚ ɫɱеɬ иɡɦеɧеɧия ɞиɡɚɣɧɚ ɞеɪеɜяɧɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤи ɝɥɚɜɧɨɝɨ 

ɮɚɫɚɞɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪя ɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ иɡɛɚɜиɬьɫя ɨɬ ɨɞɧɨɬиɩɧɨɫɬи ɩɨɫɬɪɨеɤ и ɩɨɞɱеɪɤɧɭɬь ɪɚɡɧɭɸ 

ɧɚɩɪɚɜɥеɧɧɨɫɬь ɤɚɠɞɨɣ ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ. 

В ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧии иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧɵ ɫɥеɞɭɸɳие ɦɚɬеɪиɚɥɵ: ɡɞɚɧие иɡ IBC ɦеɬɚɥɥɨɩɪɨɤɚɬɚ, ɫɬеɤɥɨ 

INT GLASS (ɩɪɨɡɪɚɱɧɨе ɨɤɨɧɧɨе ɫɬеɤɥɨ, ɦɚɬɨɜɨе ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɡеɪɤɚɥьɧɨе ɫ ɞɪɭɝɨɣ), ɞеɪеɜɨ и ɛеɬɨɧ; 

ɩɨɤɪɵɬия и ɦɨɳеɧия – ɛɨɪɞɸɪɧɵе ɛɥɨɤи, ɩɥиɬɵ и ɩɥиɬɤɚ, ɞеɤɨɪɚɬиɜɧɵɣ ɤɚɦеɧь, ɚɫɮɚɥьɬ; ɫиɫɬеɦɵ 

ɨɫɜеɳеɧия – ɦеɬɚɥɥ, ɫɬеɤɥɨ, хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɨе ɫɬеɤɥɨ; ɞеɧɞɪɨɥɨɝия – ɞеɪеɜья, ɤɭɫɬɚɪɧиɤи, ɰɜеɬɵ, 

ɞеɤɨɪɚɬиɜɧɚя ɬɪɚɜɚ. 
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  Вɧɭɬɪеɧɧиɣ ɨɛɴеɦ ɡɞɚɧия ɞеɥиɬɫя ɧɚ ɧеɫɤɨɥьɤɨ ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵх ɡɨɧ: ɜхɨɞɧɨɣ ɭɡеɥ – ɜеɫɬиɛɸɥь ɫ 

ɝɚɪɞеɪɨɛɨɦ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨе ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ – ɫɜеɬɨɜɨɣ ɤɨɪиɞɨɪ, ɪɚɛɨɱɚя и ɚɞɦиɧиɫɬɪɚɬиɜɧɚя ɡɨɧɵ, 

ɨɫɧɚɳеɧɧɵе ɚɪхиɜɧɵɦ ɲɤɚɮɨɦ (ɡɨɧɚ хɪɚɧеɧия) и ɡɨɧɨɣ ɩеɱɚɬи, ɡɨɧɚ ɨɬɞɵхɚ ɫ ɷɥеɦеɧɬɚɦи ɨɡеɥеɧеɧия и 

ɫɚɧиɬɚɪɧɨ-ɬехɧиɱеɫɤɚя ɡɨɧɚ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɚя ɜɧеɲɧее ɬехɧиɱеɫɤɨе ɩɨɦеɳеɧие. 

ɉɪɨеɤɬ «UNIVERSAL MODULE» ɪɚɫɤɪɵɜɚеɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬи ɝɚɪɦɨɧиɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧиɡɚɰии 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪе ɭɧиɜеɪɫиɬеɬɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥеɤɫɚ. Ⱦɚɧɧɚя ɦɨɞеɥь ɫɨɡɞɚеɬ ɧɨɜɨе ɤɚɱеɫɬɜеɧɧɨе 

ɭɱеɛɧɨе ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵɦ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧиеɦ и ɩɪиɜɥеɱеɧиеɦ ɪɚɡɥиɱɧɵх 

ɫɬɭɞеɧɱеɫɤих ɝɪɭɩɩ ɫ ɰеɥьɸ ɩɪɨɞɜиɠеɧия ɧɚɭɱɧɨɣ, ɩɪɚɤɬиɱеɫɤɨɣ и ɬɜɨɪɱеɫɤɨɣ ɞеяɬеɥьɧɨɫɬи. ɉɪɨɫɬɨɬɚ и 

ɷɥеɝɚɧɬɧɨɫɬь ɫɬиɥя, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬь и ɤɨɧɫɬɪɭɤɬиɜɧɨɫɬь, ɭɧиɜеɪɫɚɥьɧɨɫɬь и ɷɤɨɧɨɦиɱɧɨɫɬь ɞеɥɚɸɬ ɩɪɨеɤɬ 

ɩɪиɜɥеɤɚɬеɥьɧɵɦ ɞɥя иɧɜеɫɬиɰиɣ. 

 

 

Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ 

«UNIVERSAL MODULE», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ ȼ.ɂ. ȿɥɢɡɚɪɨɜɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ Ɇ.Ȼ. Ɍɟɥɶɰɨɜ 
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Abstract. Architectural project "The Mirror" is a project of a building for additional education of students. The 

project is a concept of landscaping with the inclusion of small architectural forms to the area of university of 

architecture and building. One of the purposes of this project is to create a modern, high-quality and 

comfortable architectural environment for the Siberian region, viz artistic and expressive public buildings with a 

small function. The project envisions enrichment of the environment through the introduction of green spaces 

and artificial ponds. The unusual artistic form of the building emphasizes the expressive contrast of the 

architectural space. 

 

Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɵɣ ɩɪɨеɤɬ «The Mirror» – ɷɬɨ ɩɪɨеɤɬ ɡɞɚɧия ɞɥя ɞɨɩɨɥɧиɬеɥьɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧия 

ɫɬɭɞеɧɬɨɜ. ɉɪɨеɤɬ ɩɪеɞɫɬɚɜɥяеɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɧɰеɩɰиɸ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨ-

ɫɬɪɨиɬеɥьɧɨɝɨ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬɚ ɫ ɜɤɥɸɱеɧиеɦ ɦɚɥɵх ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵх ɮɨɪɦ. 

ɐеɥьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ яɜɥяеɬɫя ɫɨɡɞɚɧие ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɣ, ɤɚɱеɫɬɜеɧɧɨɣ и ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɣ ɫɪеɞɵ ɞɥя ɋиɛиɪɫɤɨɝɨ ɪеɝиɨɧɚ, ɚ иɦеɧɧɨ хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɨ-ɜɵɪɚɡиɬеɥьɧɵх ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɵх 

ɡɞɚɧиɣ ɫ ɦɚɥɨɣ ɮɭɧɤɰиеɣ. ɉɪеɞɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɝеɧеɪɚɰия ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥя ɭɥɭɱɲеɧия ɷɫɬеɬиɱеɫɤɨɝɨ 

ɜɨɫɩɪияɬия ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɪеɲеɧия ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɵх ɡɚɞɚɱ, ɩɪеɨɛɪɚɡɨɜɚɧие ɧɚɭɱɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬеɥьɧɨɝɨ 

ɤɨɦɩɥеɤɫɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ, ɬехɧɨɥɨɝиɱɧɨɫɬи и ɰеɥеɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬи ɨɛɴеɤɬɨɜ. 

ɉɪɨеɤɬ ɩɪеɞɩɨɥɚɝɚеɬ ɫɜɨе ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧие ɜ ɪɚɣɨɧе ɫɬɭɞеɧɱеɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɤɚ ɌȽАɋɍ, ɧɚ ɋɨɥяɧɨɣ 

ɩɥɨɳɚɞи, ɦеɠɞɭ ɞɜɭɦя ɤɨɪɩɭɫɚɦи: иɫɬɨɪиɱеɫɤиɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ №2 и ɫɨɜɪеɦеɧɧɵɦ ɤɨɪɩɭɫɨɦ №1. Ɂɞɚɧие, 

ɩɨɫɬɪɨеɧɧɨе ɜ 1902 ɝɨɞɭ, ɨɧɨ ɜɵɩɨɥɧяɥɨ ɮɭɧɤɰиɸ ɤɨɦɦеɪɱеɫɤɨɝɨ ɭɱиɥиɳɚ, и ɩɨ ɫеɣ ɞеɧь иɫɩɨɥьɡɭеɬɫя ɜ 

ɨɛɪɚɡɨɜɚɬеɥьɧɨɣ ɫɮеɪе. Ɉɛɴеɤɬ ɜɵɩɨɥɧеɧ ɜ ɤиɪɩиɱе. 

Ɉɫɨɛеɧɧɨɫɬьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ яɜɥяеɬɫя еɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧие ɜɛɥиɡи иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɣ ɡɨɧɵ – ɩɚɪɤɚ 

«Ȼеɥɨе ɨɡеɪɨ». Ɉɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ ɧеɦɧɨɝɨ ɜɨɫɬɨɱɧее ɤɨɦɩɥеɤɫɚ ɌȽАɋɍ. Ɍɚɤɠе ɪяɞɨɦ ɫ ɜɭɡɨɦ 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɬеɚɬɪ «ɋɤɨɦɨɪɨх». 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɣ ɨɛɥиɤ ɡɞɚɧия ɩɪеɞɫɬɚɜɥяеɬ ɫɨɛɨɣ ɩɚɪɚɥɥеɥеɩиɩеɞ ɝɚɛɚɪиɬɚɦи 21,3 × 9,1 × 4,5 ɦ, 

ɩɨɞɧяɬɵɣ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧеɦ ɡеɦɧɨɣ ɩɨɜеɪхɧɨɫɬи ɧɚ 0,6 ɦ, ɱɬɨ ɡɪиɬеɥьɧɨ ɨɛɥеɝɱɚеɬ ɜɨɫɩɪияɬие ɤɨɧɫɬɪɭɤɰии и 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  ɞеɥɚеɬ еɺ ɛɨɥее ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ и ɩɚɪяɳеɣ. ɗɮɮеɤɬ ɩɚɪеɧия ɞɨɩɨɥɧяеɬ «ɡеɪɤɚɥɨ» ɜɨɞɵ, ɩɪɨхɨɞяɳее ɩɨɞ 

ɡɞɚɧиеɦ и ɧɚ 2 ɦеɬɪɚ ɜɵхɨɞяɳее ɡɚ ɝɪɚɧиɰɵ ɤɨɧɬɭɪɚ ɨɛɴеɤɬɚ. Ɉɬɪɚɠɚяɫь, ɡɞɚɧие еɳɺ ɛɨɥьɲе 

ɩɪиɩɨɞɧиɦɚеɬɫя ɧɚɞ ɡеɦɥеɣ и ɜиɡɭɚɥьɧɨ ɜɵɬяɝиɜɚеɬɫя. Вɨɞɨеɦ ɧе ɬɨɥьɤɨ ɜɧɨɫиɬ ɷɫɬеɬиɤɭ ɜ ɨɛɥиɤ 

ɡɞɚɧия, ɧɨ ɬɚɤɠе ɨɛɥɚɝɨɪɚɠиɜɚеɬ и ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭеɬ ɭɥɭɱɲеɧиɸ ɤɚɱеɫɬɜ ɩɪиɪɨɞɧɨɣ ɫɪеɞɵ. Ɋɚɣɨɧ ɭɱеɛɧɵх 

ɤɨɪɩɭɫɨɜ ɌȽАɋɍ ɧе ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬ ɪеɤɪеɚɰиɨɧɧɨɣ ɡɨɧɨɣ – ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɨеɤɬ ɠе ɩɪеɞɩɨɥɚɝɚеɬ еɺ ɪɚɡɦеɳеɧие. 

Ɂеɪɤɚɥɨ ɜɨɞɵ ɩɪеɤɪɚɫɧɨ ее ɞɨɩɨɥɧяеɬ и ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭеɬ ɨɛɥɚɝɨɪɨɠеɧиɸ и ɨɡеɥеɧеɧиɸ ɬеɪɪиɬɨɪии. 

Ƚеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ ɭɱɚɫɬɤɚ и ɨɛɴеɦɧɨ-ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɨе ɪеɲеɧие ɡɞɚɧия ɩɪеɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɨɪɝɚɧиɡɚɰиɸ 

ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵх ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɞɥя ɜɫех ɝɪɭɩɩ ɧɚɫеɥеɧия. Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɚя ɫɬɭɞия хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɨɝɨ 

ɧɚɩɪɚɜɥеɧия – ɷɬɨ ɬɜɨɪɱеɫɤɚя и ɬехɧɨɥɨɝиɱеɫɤɚя ɫɪеɞɵ (иɧɮɨɪɦɚɰия, иɫɤɭɫɫɬɜɨ, ɧɚɭɤɚ, ɤɨɦɦɭɧиɤɚɰия, 

ɬɜɨɪɱеɫɬɜɨ, ɨɬɞɵх). В ɩɪɨеɤɬе ɪеɲеɧие ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵх и ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵх ɡɚɞɚɱ ɜɵɩɨɥɧеɧɨ ɧɚ 

ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɦ ɤɚɱеɫɬɜеɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧе. 

Вɧɭɬɪеɧɧиɣ ɨɛɴеɦ ɡɞɚɧия ɞеɥиɬɫя ɧɚ ɞɜɚ ɷɬɚɠɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵх ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɡɨɧɵ ɞɥя ɪɚɛɨɱеɝɨ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɇɚ ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɪɚɛɨɱɚя ɡɨɧɚ ɞɥя ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия и ɦɚɤеɬɧɚя ɦɚɫɬеɪɫɤɚя ɫ 

ɭɞɨɛɧɨɣ, ɬехɧɨɥɨɝиɱɧɨɣ ɦеɛеɥьɸ. ɉɨɞɴеɦ ɧɚ ɫɥеɞɭɸɳиɣ ɷɬɚɠ ɨɫɭɳеɫɬɜɥяеɬɫя ɫ ɩɨɦɨɳьɸ ɥеɫɬɧиɰɵ, 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɨɣ ɜɞɨɥь ɫɬеɧɵ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ. ɇɚ ɭɪɨɜɧе ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɡɚɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɚ 

ɚɧɬɪеɫɨɥь ɞɥя хɪɚɧеɧия ɚɪхиɜɧɵх ɞɨɤɭɦеɧɬɨɜ. Ɍɚɤɠе ɫɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɨɬɤɪɵɜɚеɬɫя ɨɛɡɨɪ ɧɚ ɜɧɭɬɪеɧɧее 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɬɭɞии. Ɉɬɬɭɞɚ ɦɨɠɧɨ ɧɚɛɥɸɞɚɬь ɡɚ ɩɪɨиɫхɨɞяɳеɣ ɪɚɛɨɬɨɣ. 

Вɧɭɬɪеɧɧие ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫеɛя ɬɚɤɠе ɨɛɴеɤɬɵ ɡеɥɺɧɨɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ. В ɰеɧɬɪе хɨɥɥɚ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧ иɧɬеɪɚɤɬиɜɧɵɣ ɳиɬ, ɧɚ ɷɤɪɚɧ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɜɵɜɨɞиɬь ɩɪиɦеɪɵ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵх и 

ɨɛɪɚɡɰɨɜɵх ɩɪɨеɤɬɨɜ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɳиɬ ɩɨɞɨɛɧɨ ɡɞɚɧиɸ ɩɪиɩɨɞɧяɬ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧеɦ ɩɨɥɚ и ɨɤɪɭɠеɧ ɪеɡеɪɜɭɚɪɨɦ 

ɜɨɞɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɞɞеɪɠиɜɚеɬ ɨɩɪеɞеɥɺɧɧɵɣ ɭɪɨɜеɧь ɜɥɚɠɧɨɫɬи ɜɨɡɞɭхɚ ɜ ɩɨɦеɳеɧии. ɉɨ ɤɪɚяɦ ɤɨɦɧɚɬɵ 

ɡɚɩɥɚɧиɪɨɜɚɧɵ ɷɥеɦеɧɬɵ ɡеɥеɧɵх ɧɚɫɚɠɞеɧиɣ, ɤɨɬɨɪɵе ɫɜяɡɵɜɚɸɬ иɧɬеɪьеɪ ɫ ɷɤɫɬеɪьеɪɨɦ. 

Вхɨɞ ɜ ɡɞɚɧие ɨɫɭɳеɫɬɜɥяеɬɫя ɡɚ ɫɱеɬ ɫиɫɬеɦɵ ɩɚɧɞɭɫɨɜ. Ɉɧи ɨɬɤɪɵɜɚɸɬ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜ 

ɡɞɚɧие ɧе ɬɨɥьɤɨ ɞɥя ɨɛɵɱɧɵх ɥɸɞеɣ, ɧɨ и ɞɥя ɥɸɞеɣ ɫ ɨɝɪɚɧиɱеɧɧɵɦи ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬяɦи. ɉɚɧɞɭɫ ɧɚɤɪɵɬ 

ɫɬеɤɥяɧɧɵɦ ɧɚɜеɫɨɦ ɫ ɚɥɸɦиɧиеɜɵɦи ɩɥɚɫɬиɧɚɦи, ɤɨɬɨɪɵе ɫɨɛиɪɚɸɬ ɫɨɥɧеɱɧɵɣ ɫɜеɬ и 

ɩɪеɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɸɬ ɜ ɷɧеɪɝиɸ. Вхɨɞ ɜ ɡɞɚɧие ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɫ ɫеɜеɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɚ. Ʉɨɧɮиɝɭɪɚɰия ɩɨɦеɳеɧиɣ 

ɡɚɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɚ ɩɨ ɧɨɪɦɚɦ иɧɫɨɥяɰии ɞɥя ɥɭɱɲеɝɨ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬɵ: ɜɫе ɪɚɛɨɱие ɡɨɧɵ ɨɪиеɧɬиɪɨɜɚɧɵ 

ɧɚ ɫеɜеɪ и ɫеɜеɪɨ-ɜɨɫɬɨɤ. 

Ɏɭɧɞɚɦеɧɬ ɡɞɚɧия – ɫɬɨɥɛɱɚɬɵɣ. Ɉɧ ɭɜеɥиɱиɬ ɞɨɥɝɨɜеɱɧɨɫɬь ɡɞɚɧия ɜ ɫɭɪɨɜɨɦ ɫиɛиɪɫɤɨɦ 

ɪеɝиɨɧе. Аɥɸɦиɧиеɜɚя ɨɛɥиɰɨɜɤɚ ɮɚɫɚɞɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɫɨɛиɪɚɬь ɫɨɥɧеɱɧɵе ɥɭɱи и ɩɪеɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɬь их ɜ 

ɷɧеɪɝиɸ, ɱɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭеɬ ɧе ɬɨɥьɤɨ еɺ ɷɤɨɧɨɦии, ɧɨ и ɭɥɭɱɲеɧиɸ ɫɨɫɬɨяɧия ɨɤɪɭɠɚɸɳеɣ ɫɪеɞɵ. 

ɇеɨɛɵɱɧɵɣ, ɜɵɪɚɡиɬеɥьɧɵɣ ɮɚɫɚɞ ɡɞɚɧия ɤɨɧɬɪɚɫɬиɪɭеɬ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳеɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ. 

ɇɨɜɚя ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɚя ɫɬɭɞия ɮɨɪɦиɪɭеɬ ɭɞɨɛɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬеɥьɧɵɣ ɤɨɦɩɥеɤɫ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ 

ɭɥɭɱɲиɬь ɤɚɱеɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬɵ и ɧɚɥɚɞиɬь ɫɜяɡь ɦеɠɞɭ ɩɪеɩɨɞɚɜɚɬеɥьɫɤиɦ ɫɨɫɬɚɜɨɦ и ɫɬɭɞеɧɬɚɦи ɡɚ ɫɱеɬ 

ɤɨɦɦɭɧиɤɚɰии. Ⱦɚɧɧɵɣ ɤɨɦɩɥеɤɫ ɬɚɤɠе ɪеɲиɬ ɩɪɨɛɥеɦɭ ɡɨɧиɪɨɜɚɧия ɬеɪɪиɬɨɪии ɌȽАɋɍ. ɋɜяɡь ɦеɠɞɭ 

ɫɬɭɞияɦи ɡɚɤɪеɩиɬ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵɣ ɚɧɫɚɦɛɥь иɡ ɩɨɪɬɚɥɨɜ, ɫɨеɞиɧеɧɧɵх ɨɪɝɚɧиɱеɫɤиɦ ɫɬеɤɥɨɦ. Ɉɧи 

ɜɵɩɨɥɧеɧɵ иɡ ɦеɬɚɥɥиɱеɫɤих ɤɨɧɫɬɪɭɤɰиɣ 

Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи: 

ɉɥɨɳɚɞь ɩɨɥеɡɧɚя – 195,35 ɦ2
 

ɉɥɨɳɚɞь ɪɚɛɨɱɚя – 104 ɦ2
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  ɉɥɨɳɚɞь ɨɛɳɚя – 235,3 ɦ2
 

Ɉɛɴеɦ ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ – 879,08 ɦ2
 

Ʉɨɷɮɮиɰиеɧɬ Ʉ1 = 0,53 

Ʉɨɷɮɮиɰиеɧɬ Ʉ2 = 4,49. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɫиɬɭɚɰиɨɧɧɚя ɫхеɦɚ Ɇ 1:2000, ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ Ɇ 1:200, ɫхеɦɚ ɞɜиɠеɧия 

ɩеɲехɨɞɨɜ и ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ Ɇ 1:100, ɮɚɫɚɞɵ Ɇ 1:100, ɪɚɡɪеɡ ɡɞɚɧия Ɇ 1:100, ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɵе иɡɨɛɪɚɠеɧия 

ɨɛɴеɤɬɚ. 

 

 

Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɫɬɭɞɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 

ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ «THE MIRROR», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ʉ.ɋ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ, 

ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ Ɇ.Ȼ. Ɍɟɥɶɰɨɜ 
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  ɄɈɇɄɍɊɋɇɕɃ ɉɊɈȿɄɌ «ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊɇȺə ɋɌɍȾɂə «PROJECT STUDIO» 

Ⱦ.ɋ. ɉɚɪɲɭɤɨɜ 
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Abstract. The architectural studio "Project Studio" is an attempt to establish link between the internal space of 

the building, its appearance and natural environment. The aim of the project was to create a comfortable 

environment for workers of this enterprise, and also to create a harmonious spatial composition on the territory 

which plays an important role in the history of Tomsk. The external walls are made of brick and plastered white. 

Modern lightweight polyurethane insulation is proposed for walls. One part of the facade is covered with 

wooden panels. The presence of elements made of natural materials on the ПКхКНО not only provides the 

interaction between modern architecture and natural environment, but it also gives the building a special 

significance. There was an attempt to create a parametric ПКхКНО аТЭС curved sections of the building. An 

unusual glazing will be installed on the facade. The glazing consists of multiple windows of different size and 

each window has a triangular shape. All glass sheets are framed by a metal mesh which is composed of 

numerous small elements. It should be noted that the harmonious interaction established between nature and 

architecture in this project will help to recreate the beauty of the environment and preserve the originality of 

such a historic place as White Lake. 

 

ɉɪɨеɤɬ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɣ ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ «Project Studio» – ɷɬɨ ɫɬɪеɦɥеɧие ɨɛеɫɩеɱиɬь ɜɡɚиɦɨɫɜяɡь 

ɜɧɭɬɪеɧɧеɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɡɞɚɧия ɧе ɬɨɥьɤɨ ɫ еɝɨ ɜɧеɲɧиɦ ɨɛɥиɤɨɦ, ɧɨ и ɫ еɫɬеɫɬɜеɧɧɵɦ, ɩɪиɪɨɞɧɵɦ 

ɨɤɪɭɠеɧиеɦ; ɫɬɪеɦɥеɧие ɫɨɡɞɚɬь ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɫɪеɞɭ ɞɥя ɪɚɛɨɬɧиɤɨɜ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪеɞɩɪияɬия, ɚ ɬɚɤɠе ɷɬɨ 

ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɨɡɞɚɬь ɝɚɪɦɨɧиɱɧɭɸ ɝɥɭɛиɧɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜеɧɧɭɸ ɤɨɦɩɨɡиɰиɸ ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪии, ɤɨɬɨɪɚя иɝɪɚеɬ 

ɧеɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥь ɜ иɫɬɨɪии ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ. 

ɐеɥи ɩɪɨеɤɬɚ: 

– ɫɨɡɞɚɧие ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɣ, ɤɚɱеɫɬɜеɧɧɨɣ и ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪии иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɝɨ 

ɨɛɴеɤɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ; 

– ɫɨɡɞɚɧие ɜɡɚиɦɨɫɜяɡи ɦеɠɞɭ ɪɚɛɨɱеɣ ɡɨɧɨɣ и ɡɨɧɨɣ ɨɬɞɵхɚ ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪии иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɝɨ 

ɨɛɴеɤɬɚ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɨɦɫɤɚ; 

– ɫɨɡɞɚɧие ɝɚɪɦɨɧиɱɧɨɣ ɜɡɚиɦɨɫɜяɡи ɦеɠɞɭ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɨɣ и ɩɪиɪɨɞɧɨɣ ɫɪеɞɨɣ. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

  Ƚеɨɝɪɚɮиɱеɫɤɨе ɩɨɥɨɠеɧие ɩɪɨеɤɬиɪɭеɦɨɝɨ ɨɛɴеɤɬɚ – ɝ. Ɍɨɦɫɤ, ɪɚɣɨɧ Ȼеɥɨɝɨ ɨɡеɪɚ, 

ɭɥ. Ȼеɥɨɡеɪɫɤɚя. Ⱦɚɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɧɚхɨɞиɬɫя ɜ ɝɭɫɬɨɧɚɫеɥеɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧе и яɜɥяеɬɫя ɨɞɧиɦ иɡ ɰеɧɬɪɨɜ ɞɥя 

ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɜɪеɦяɩɪɨɜɨɠɞеɧия ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫех ɜɨɡɪɚɫɬɧɵх ɝɪɭɩɩ и ɫɨɰиɚɥьɧɵх ɫɥɨеɜ ɧɚɫеɥеɧия. 

Ɉɫɨɛеɧɧɨɫɬьɸ ɭɱɚɫɬɤɚ яɜɥяеɬɫя еɝɨ ɫɜяɡь ɫɨ ɦɧɨɝиɦи иɫɬɨɪиɱеɫɤиɦ ɫɨɛɵɬияɦи, ɩɪɨиɫхɨɞиɜɲиɦи ɜ 

ɩɪɨɰеɫɫе ɪɚɡɜиɬия ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ. Ʉɥиɦɚɬ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ – ɤɨɧɬиɧеɧɬɚɥьɧɵɣ, ɱɬɨ ɝɨɜɨɪиɬ ɨ ɛɨɥьɲɨɣ ɝɨɞɨɜɨɣ 

ɚɦɩɥиɬɭɞе ɬеɦɩеɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭхɚ (ɠɚɪɤɨе ɥеɬɨ и хɨɥɨɞɧɚя ɡиɦɚ), ɚ ɬɚɤɠе ɨ ɡɧɚɱиɬеɥьɧɵх иɡɦеɧеɧиях 

ɬеɦɩеɪɚɬɭɪɵ ɜ ɬеɱеɧие ɫɭɬɨɤ (ɨɫɨɛеɧɧɨ ɜ ɩеɪехɨɞɧɵе ɫеɡɨɧɵ). Ɋеɥьеɮ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɩɨɤɨɣɧɵɣ. 

В ɷɥеɦеɧɬɚх ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬеɪɪиɬɨɪии иɫɩɨɥьɡɭеɬɫя ɚɫɮɚɥьɬɨɜɨе ɩɨɤɪɵɬие ɞɥя ɩɪɨеɡɞɨɜ 

ɚɜɬɨɦɨɛиɥеɣ и ɩɥиɬɨɱɧɨе – ɞɥя ɬɪɨɬɭɚɪɨɜ и ɩеɲехɨɞɧɵх ɞɨɪɨɠеɤ. Ɂɚɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɣ ɡɚеɡɞ ɧɚ 

ɬеɪɪиɬɨɪиɸ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɣ ɫɬɭɞии, ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɚ ɩɚɪɤɨɜɤɚ ɧɚ ɩяɬь ɥеɝɤɨɜɵх ɦɚɲиɧ. Ɍɚɤɠе ɧɚ ɝеɧɩɥɚɧе 

ɩɨɦиɦɨ ɩɚɪɤɨɜɨɱɧɵх ɦеɫɬ ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɚ ɪɚɡɜɨɪɨɬɧɚя ɩɥɨɳɚɞɤɚ. Вɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧия ɪɚɫɫɬɚɜɥеɧɵ ɮɨɧɚɪи, 

ɪɚɛɨɬɚɸɳие ɡɚ ɫɱеɬ ɷɧеɪɝии ɫɨɥɧɰɚ, ɞеɪеɜяɧɧɵе ɫɤɚɦеɣɤи ɫ ɭɪɧɚɦи, ɜеɥɨɫиɩеɞɧɚя ɩɚɪɤɨɜɤɚ и ɦɚɥɚя 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɚя ɮɨɪɦɚ – ɫɬеɤɥяɧɧɚя ɩɚɧеɥь ɫ ɧɚɞɩиɫьɸ «architecture» и ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡиɰиеɣ иɡ 

ɝеɨɦеɬɪиɱеɫɤих ɮиɝɭɪ (ɤɜɚɞɪɚɬɨɜ). 

В ɡɞɚɧие ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɨ ɞɜɚ ɜхɨɞɚ (ɝɥɚɜɧɵɣ и ɡɚɩɚɫɧɵɣ). Ƚɥɚɜɧɵɣ ɜхɨɞ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɨɝɪɚɠɞеɧияɦи 

иɡ ɧеɪɠɚɜеɸɳеɣ ɫɬɚɥи и ɩɚɧɞɭɫɨɦ ɞɥя иɧɜɚɥиɞɨɜ. Вɨ ɜɧеɲɧеɦ ɨɛɥиɤе ɡɞɚɧия ɦɨɠɧɨ ɭɜиɞеɬь 

ɤɨɦɛиɧɚɰиɸ ɩɪяɦɵх и еɫɬеɫɬɜеɧɧɵх ɩɪиɪɨɞɧɵх ɥиɧиɣ. ɇеɨɪɞиɧɚɪɧɚя ɮɨɪɦɚ ɨɬɤɪɵɜɚеɬ ɛɨɥьɲие 

ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬи ɞɥя ɪеɲеɧия ɮɚɫɚɞɨɜ и ɩɨɦɨɝɚеɬ ɨɛеɫɩеɱиɬь ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡие ɜɧеɲɧеɝɨ ɨɛɥиɤɚ ɡɞɚɧия ɜ 

ɰеɥɨɦ. ɇɚ ɤɪиɜɨɥиɧеɣɧɵх ɭɱɚɫɬɤɚх ɡɞɚɧия ɛɵɥɚ ɩɪеɞɩɪиɧяɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɫɨɡɞɚɧия ɩɚɪɚɦеɬɪиɱеɫɤɨɝɨ 

ɮɚɫɚɞɚ. Ⱦɥя ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɮɚɫɚɞе ɛɵɥɨ ɫɞеɥɚɧɨ ɧеɨɛɵɱɧɨе ɨɫɬеɤɥеɧие. Ɉɫɬеɤɥеɧие ɫɨɫɬɨиɬ иɡ ɦɧɨɠеɫɬɜɚ ɨɤɨɧ 

ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɚɡɦеɪɚ, ɩɪи ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɨе ɨɤɧɨ иɦееɬ ɬɪеɭɝɨɥьɧɭɸ ɮɨɪɦɭ. Вɫе ɫɬеɤɥɚ ɜɫɬɚɜɥеɧɵ ɜ 

ɦеɬɚɥɥиɱеɫɤɭɸ ɫеɬɱɚɬɭɸ ɪɚɦɭ, ɤɨɬɨɪɚя ɫɨɫɬɨиɬ иɡ ɦɧɨɠеɫɬɜɚ ɦеɥɤɨɪɚɡɦеɪɧɵх ɷɥеɦеɧɬɨɜ. ɇɚɥиɱие 

ɜɵɫɨɤих ɩɚɧɨɪɚɦɧɵх ɨɤɨɧ ɨɛеɫɩеɱиɬ ɛеɫɩɪеɩяɬɫɬɜеɧɧɨе ɩɪɨхɨɠɞеɧие ɫɨɥɧеɱɧɨɝɨ ɫɜеɬɚ, ɱɬɨ 

ɩɨɥɨɠиɬеɥьɧɨ ɫɤɚɠеɬɫя ɧɚ ɤɚɱеɫɬɜе ɪɚɛɨɱеɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤи ɜ ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ. ȿɫɥи ɩɨɫɦɨɬɪеɬь ɧɚ ɡɞɚɧие ɫ 

ɪɚɡɧɵх ɜиɞɨɜɵх ɬɨɱеɤ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɭɜиɞеɬь, ɤɚɤ ɤɚɠɞɨе ɫɬеɤɥɨ ɩɨ-ɪɚɡɧɨɦɭ ɨɬɪɚɠɚеɬ иɥи ɩɨɝɥɨɳɚеɬ ɫɜеɬ, 

ɩɚɞɚɸɳиɣ ɨɬ ɬɨɝɨ иɥи иɧɨɝɨ иɫɬɨɱɧиɤɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪя ɭɞɚɱɧɨɦɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧиɸ ɫɚɦɨɝɨ ɡɞɚɧия и ɛɨɥьɲиɦ 

ɨɤɧɚɦ ɪɚɛɨɬɧиɤɚɦ ɫɬɭɞии ɨɬɤɪɵɜɚеɬɫя ɤɪɚɫиɜɵɣ ɜиɞ ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪиɸ Ȼеɥɨɝɨ ɨɡеɪɚ (ɷɬɨ ɩɨɞɱеɪɤиɜɚеɬ 

ɡɧɚɱиɦɨɫɬь ɩɪɨеɤɬɚ ɫ ɷɫɬеɬиɱеɫɤɨɣ ɬɨɱɤи ɡɪеɧия). Ɂɞɚɧие иɦееɬ ɩɥɨɫɤɭɸ ɧеɷɤɫɩɥɭɚɬиɪɭеɦɭɸ ɤɪɨɜɥɸ. 

Ⱦɥя ɨɬɜеɞеɧия ɜɨɞɵ ɫ ɤɪɨɜɥи ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɨ ɩяɬь ɜɧеɲɧих ɜɨɞɨɫɬɨɤɨɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ и 

ɩɪɚɜиɥɚɦ. В ɡɞɚɧии ɡɚɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧɨ ɞɜɚ ɩɨɦеɳеɧия, ɜɵɩɨɥɧяɸɳих ɫɪɚɡɭ ɧеɫɤɨɥьɤɨ ɮɭɧɤɰиɣ. 

ɇɚɩɪиɦеɪ, ɜеɫɬиɛɸɥь ɩɨɦиɦɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɧɤɰии еɳе иɝɪɚеɬ ɪɨɥь ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɝɞе ɩɪеɞɫɬɚɜɥеɧɵ 

ɧɚиɛɨɥее иɧɧɨɜɚɰиɨɧɧɵе ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵе ɩɪɨеɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵе ɛɭɞɭɬ ɬɚɤɠе ɜиɞɧɵ и ɫɧɚɪɭɠи ɡɞɚɧия. Ɍɚɤɠе 

ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɨ ɫɥɭɠеɛɧɨе ɩɨɦеɳеɧие ɞɥя ɩеɪɫɨɧɚɥɚ, ɫ ɜɵɞеɥеɧɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɩɪиɺɦɚ ɩиɳи. ɋɥɭɠеɛɧɨе 

ɩɨɦеɳеɧие иɦееɬ ɩɪяɦɭɸ ɫɜяɡь ɫ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɣ ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ. ɇɚ ɩɥɚɧе ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧ ɫɚɧɭɡеɥ ɲɥɸɡɧɨɝɨ 

ɬиɩɚ ɫ ɞɜɭɦя ɤɚɛиɧɤɚɦи ɞɥя ɠеɧɳиɧ и ɞɥя ɦɭɠɱиɧ ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜеɧɧɨ, ɬɚɤɠе еɫɬь ɬехɧиɱеɫɤɨе ɩɨɦеɳеɧие. 

Вɧеɲɧие ɫɬеɧɵ ɡɞɚɧия ɜɵɩɨɥɧеɧɵ иɡ ɤиɪɩиɱɚ и ɨɲɬɭɤɚɬɭɪеɧɵ ɜ ɛеɥɵɣ ɰɜеɬ. Ⱦɥя ɭɬеɩɥеɧия ɫɬеɧ 

иɫɩɨɥьɡɭеɬɫя ɫɨɜɪеɦеɧɧɵɣ ɭɬеɩɥиɬеɥь. ɑɚɫɬи ɮɚɫɚɞɚ ɨɛɥиɰɨɜɚɧɵ ɞеɪеɜяɧɧɵɦи ɩɚɧеɥяɦи. ɇɚɥиɱие ɧɚ 

ɮɚɫɚɞɚх ɷɥеɦеɧɬɨɜ, ɜɵɩɨɥɧеɧɧɵх иɡ ɩɪиɪɨɞɧɵх ɦɚɬеɪиɚɥɨɜ, ɧе ɬɨɥьɤɨ ɨɛеɫɩеɱиɜɚеɬ ɫɜяɡь ɫɨɜɪеɦеɧɧɨɣ 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ ɫ ɩɪиɪɨɞɧɵɦ ɨɤɪɭɠеɧиеɦ, ɧɨ и ɩɪиɞɚеɬ ɡɞɚɧиɸ ɨɫɨɛɭɸ ɜɵɪɚɡиɬеɥьɧɨɫɬь. 
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В ɡɚɤɥɸɱеɧие ɫɥеɞɭеɬ ɨɬɦеɬиɬь, ɱɬɨ ɡɚɤɨɧɵ ɝɚɪɦɨɧиɱɧɨɣ ɜɡɚиɦɨɫɜяɡи ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ и ɩɪиɪɨɞɵ, 

ɨɬɤɪɵɬɵе еɳе ɜ ɚɧɬиɱɧɨɦ ɡɨɞɱеɫɬɜе и ɪɚɡɜиɬɵе ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨеɤɬе ɩɨɦɨɝɭɬ ɜɨɫɫɨɡɞɚɬь ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ 

еɫɬеɫɬɜеɧɧɵх ɨɛɪɚɡɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳеɣ ɫɪеɞɵ и, ɫɚɦɨе ɝɥɚɜɧɨе, ɫɨхɪɚɧиɬь ɤɪɚɫɨɬɭ иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɝɨ ɦеɫɬɚ – 

Ȼеɥɨɝɨ ɨɡеɪɚ. 

Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи: 

ɩɥɨɳɚɞь ɭɱɚɫɬɤɚ – 1624,06 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɚɫɬɪɨɣɤи – 212,56 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɞɚɧия ɨɛɳɚя – 164,87 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɞɚɧия ɪɚɛɨɱɚя – 71,74 ɦ2
 

ɨɛɴеɦ ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ – 926,20 ɦ2
 

ɤɨɷɮɮиɰиеɧɬ K1 = 0,44 

ɤɨɷɮɮиɰиеɧɬ K2 = 5,61. 

 

 

Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ «Project Studio», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ⱦ.ɋ. ɉɚɪɲɭɤɨɜ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɂ.Ⱦ. ȼɟɪɺɜɤɢɧɚ 
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Abstract. Purpose: to create a student architectural studio, that will have an open space for creativity and work. 

Free space for productive work, creativity, communications, information exchange and recreation will be 

organized. Architecture: eco-friendly materials, simplicity, constructiveness, universality, a single interior space 

without borders are the main features of the architectural studio project. 

 

Аɪхиɬеɤɬɭɪɚ ɡɞɚɧия ɩɪеɞɫɬɚɜɥяеɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɱеɬɚɧие ɷɤɨɥɨɝиɱɧɵх ɦɚɬеɪиɚɥɨɜ, ɨɛɪɚɡɭɸɳих 

ɩɪɨɫɬɭɸ ɮɨɪɦɭ. Веɫь ɨɛɴɺɦ ɫɨɨɪɭɠеɧия ɩɨɞɧяɬ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧеɦ ɡеɦɥи ɧɚ 0,7 ɦ, ɱɬɨ ɜиɡɭɚɥьɧɨ ɞɨɛɚɜɥяеɬ 

ɥеɝɤɨɫɬи ɤɨɦɩɨɡиɰии. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴеɦ иɦееɬ ɝɚɛɚɪиɬɵ 6,3 × 25,2 ɦ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɷɥеɦеɧɬɨɦ ɮɚɫɚɞɚ 

яɜɥяɸɬɫя ɛɨɥьɲие ɨɤɧɚ, ɜɵɫɨɬɨɣ ɨɬ ɩɨɥɚ ɩеɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɞɨ ɜеɪхɧеɝɨ ɩеɪеɤɪɵɬия (4900 × 16900 ɦɦ). 

Ȼɨɥьɲɭɸ ɩɥɨɳɚɞь ɨɫɬеɤɥеɧия ɪɚɡɛиɜɚɸɬ ɭɡɤие ɦеɬɚɥɥиɱеɫɤие ɪɚɦɵ. Ʉɪɨɦе хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɨɣ 

ɜɵɪɚɡиɬеɥьɧɨɫɬи ɬɚɤɨе ɨɫɬеɤɥеɧие иɦееɬ и ɩɪɚɤɬиɱеɫɤɭɸ ɩɨɥьɡɭ, ɩɨɫɤɨɥьɤɭ ɜɧɭɬɪеɧɧие ɩɨɦеɳеɧия 

ɫɬɚɧɨɜяɬɫя хɨɪɨɲɨ ɨɫɜеɳеɧɵ. Ɍɚɤɠе ɮɚɫɚɞ ɨɛɥиɰɨɜɚɧ ɞеɪеɜɨɦ, ɱɬɨ ɩɪиɞɚеɬ ɮɚɤɬɭɪɧɨɫɬи ɮɚɫɚɞɭ. В 

ɫеɜеɪɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɱɚɫɬи ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɚ ɧеɛɨɥьɲɚя ɞеɪеɜяɧɧɚя ɬеɪɪɚɫɚ, ɞɨɩɨɥɧеɧɧɚя ɷɥеɦеɧɬɚɦи 

ɨɡеɥеɧеɧия. ɉɥɨɫɤиɣ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳиɣ ɤɨɡɵɪеɤ ɜ ɥеɜɨɣ ɱɚɫɬи ɮɚɫɚɞɚ, ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚя ɬеɪɪɚɫɚ, ɪɚɡɧɵе ɭɪɨɜɧи 

ɩеɪеɤɪɵɬия ɨɫɧɨɜɧɵх ɨɛɴеɦɨɜ ɡɞɚɧия ɩɨɞɱɺɪɤиɜɚɸɬ ɩɪяɦɨɭɝɨɥьɧɵе ɮɨɪɦɵ и ɫɨɡɞɚɸɬ ɨɩɪеɞеɥеɧɧɭɸ 

ɞиɧɚɦиɤɭ ɜ ɚɪхиɬеɤɬɭɪе ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɪеɲеɧиɸ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬеɪɪиɬɨɪия ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬь 

ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɨɣ и ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ ɞɥя ɜɫех ɝɪɭɩɩ ɧɚɫеɥеɧия. Ƚеɨɝɪɚɮиɱеɫɤɨе ɦеɫɬɨɩɨɥɨɠеɧие ɨɛɴеɤɬɚ 

– Ȼеɥɨе ɨɡеɪɨ, ɝ. Ɍɨɦɫɤ. ɉɪиɥеɝɚɸɳɚя ɤ ɡɞɚɧиɸ ɬеɪɪиɬɨɪия и ɩɥɨɳɚɞɤɚ, ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɧɚя 

ɧеɩɨɫɪеɞɫɬɜеɧɧɨ ɩеɪеɞ Ȼеɥɵɦ ɨɡеɪɨɦ, ɪеɲеɧɵ ɜ еɞиɧɨɦ ɫɬиɥе. 

В ɫɬɭɞеɧɱеɫɤɨɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɣ ɫɬɭɞии ɛɭɞеɬ ɨɪɝɚɧиɡɨɜɚɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɨе ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, 

ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɳее ɤ ɩɪɨɞɭɤɬиɜɧɨɣ ɪɚɛɨɬе, ɬɜɨɪɱеɫɬɜɭ, ɤɨɦɦɭɧиɤɚɰияɦ, ɨɛɦеɧɭ иɧɮɨɪɦɚɰиеɣ и ɨɬɞɵхɭ. 

Вɧɭɬɪеɧɧиɣ ɨɛɴеɦ ɡɞɚɧия ɞеɥиɬɫя ɧɚ ɞɜɚ ɷɬɚɠɚ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪя ɩɪиɦеɧеɧиɸ ɜ иɧɬеɪьеɪе ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ ɜɬɨɪɨɝɨ 

ɫɜеɬɚ ɫɨɡɞɚеɬɫя ɛɨɥее ɥеɝɤɨе и ɜɨɡɞɭɲɧɨе ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨе, ɜ ɬɨ ɠе ɜɪеɦя, ɧе ɥиɲеɧɨ 

ɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱеɧия. ɇɚ ɩеɪɜɨɦ ɷɬɚɠе ɝɥɚɜɧɨе ɦеɫɬɨ ɡɚɧиɦɚеɬ ɩɪɨеɤɬɧɚя и ɦɚɤеɬɧɚя 

ɦɚɫɬеɪɫɤие. Ɇɚɤеɬɧɚя ɦɚɫɬеɪɫɤɚя ɨɬɞеɥеɧɚ ɨɬ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɨɦеɳеɧия ɞɪɭɝиɦ ɩɨɤɪɵɬиеɦ ɩɨɥɚ, ɱɬɨ 

ɜиɡɭɚɥьɧɨ ɪɚɡɛиɜɚеɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɧɚ ɧеɫɤɨɥьɤɨ ɡɨɧ. ɉɪи ɜхɨɞе ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɝɚɪɞеɪɨɛ, ɨɬɝɨɪɨɠеɧɧɵɣ 
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  ɫɬеɤɥяɧɧɨɣ ɩеɪеɝɨɪɨɞɤɨɣ. ɏɨɥɥ иɦееɬ ɮɭɧɤɰиɸ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɥɚ, ɝɞе ɛɭɞɭɬ ɭɫɬɚɧɨɜɥеɧɵ ɫɬеɧɞɵ ɞɥя 

ɩɪеɞɫɬɚɜɥеɧия ɪɚɡɥиɱɧɵх ɩɪɨеɤɬɨɜ и ɪɚɛɨɬ ɫɬɭɞеɧɬɨɜ. Ɍɚɤɠе иɦееɬɫя ɜɵхɨɞ ɧɚ ɬеɪɪɚɫɭ, ɤɨɬɨɪɚя ɨɝиɛɚеɬ 

ɱɚɫɬь ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɴɺɦɚ ɡɞɚɧия ɩɨ ɩеɪиɦеɬɪɭ. ɉɨɞɴеɦ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɭɪɨɜеɧь ɨɫɭɳеɫɬɜɥяеɬɫя ɩɨ ɥеɫɬɧиɰе. 

Ɉɫɧɨɜɧɚя ɡɚɞɚɱɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧя – ɨɬɞɵх и хɪɚɧеɧие. Вɞɨɥь ɫɬеɧ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɵ ɲɤɚɮɵ ɞɥя хɪɚɧеɧия. 

Ⱦɚɥее ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɚ, ɨɬɝɨɪɨɠеɧɧɚя ɞеɪеɜяɧɧɨɣ ɩеɪеɝɨɪɨɞɤɨɣ, ɤɨɦɧɚɬɚ ɨɬɞɵхɚ, ɚ ɡɚ ɧеɣ ɡɨɧɚ ɩиɬɚɧия, 

ɬɚɤɠе ɨɬɝɨɪɨɠеɧɧɚя, ɧɨ ɭɠе ɫɬеɤɥяɧɧɨɣ ɩеɪеɝɨɪɨɞɤɨɣ. Вɫе ɜɧɭɬɪеɧɧее ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ хɨɪɨɲɨ ɨɫɜеɳеɧɨ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɨɦеɳеɧиɣ: ɝɚɪɞеɪɨɛ, ɫɚɧɭɡеɥ, ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ хɨɥɥ, ɬехɧиɱеɫɤɨе ɩɨɦеɳеɧие, ɦɚɤеɬɧɚя ɦɚɫɬеɪɫɤɚя, 

ɪɚɛɨɱɚя ɡɨɧɚ, ɡɨɧɚ хɪɚɧеɧия, ɡɨɧɚ ɨɬɞɵхɚ, ɤɭхɧя. 

Вɧɭɬɪеɧɧее ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ ɫ ɜɧеɲɧиɦ ɨɛɥиɤɨɦ ɡɞɚɧия. Иɫɩɨɥьɡɭя ɬе ɠе ɦɚɬеɪиɚɥɵ ɧе 

ɬɨɥьɤɨ ɜ ɨɛɥиɰɨɜɤе, ɧɨ и ɜ иɧɬеɪьеɪе ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ – ɬɚɤ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨеɤɬɚ ɫɜяɡɵɜɚеɬ ɜɧеɲɧее и ɜɧɭɬɪеɧɧее 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɇе ɪɚɡɝɪɚɧиɱеɧɧɨе, еɞиɧɨе ɜɧɭɬɪеɧɧе ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɫɬь, ɭɧиɜеɪɫɚɥьɧɨɫɬь, 

ɷɤɨɥɨɝиɱɧɨɫɬь и ɩɪɨɫɬɨɬɚ – ɜɫе ɷɬɨ ɫɨɡɞɚеɬ еɞиɧɵɣ ɨɛɥиɤ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɨɝɨ ɪеɲеɧия. 

 

 

Ɋɢɫ. 1 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɚɹ ɦɚɫɬɟɪɫɤɚɹ», 

ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɍ.Ⱥ. Ɋɟɤɭɧ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɂ.Ⱦ. ȼɟɪɟɜɤɢɧɚ 
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Abstract. Living Space landscape design studio is a project of public building with an integrated landscaping 

of the adjacent territory of the White Lake Park and small architectural forms. The purpose of this project 

was to create high quality, comfortable and environmentally friendly architecture for the Siberian region of 

Russia. The creation of an iconic and universal public building with a simple function in the park area of 

Tomsk served this purpose. The solution for spatial and planning problems is proposed as well as the new 

type of commercial enterprise. Modern trends in architecture, promotion of alternative sources of energy, 

technology and economic sustainability of the facility are taken into account. The project is carried out 

within the schedule of educational process on Architectural design discipline in the second year of study. The 

project area is the historic environment and protected area. Bike paths, bike and car parking lots are 

provided for optimization of transport streams. Transit and walking paths are provided for all groups of 

people including disabled ones with free access points of Wi-Fi. The project reveals the possibilities of a 

harmonious organization of space in the structure of White lake. 

 

Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɵɣ ɩɪɨеɤɬ ɫɬɭɞии ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɞиɡɚɣɧɚ «ɀИВɈȿ ɉɊɈɋɌɊАɇɋɌВɈ» – ɷɬɨ 

ɩɪɨеɤɬ ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɡɞɚɧия ɫ ɤɨɦɩɥеɤɫɧɵɦ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɩɪиɥеɝɚɸɳеɣ ɬеɪɪиɬɨɪии ɩɚɪɤɚ 

«Ȼеɥɨе ɨɡеɪɨ» и ɦɚɥɵɦи ɚɪхиɬеɤɬɭɪɧɵɦи ɮɨɪɦɚɦи, ɨɛеɫɩеɱиɜɚɸɳиɦи ɚɥьɬеɪɧɚɬиɜɧɭɸ ɡɚɦеɧɭ 

ɬɪɚɞиɰиɨɧɧɵɦ иɫɬɨɱɧиɤɚɦ ɷɧеɪɝии. 

ɐеɥьɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɨеɤɬɚ яɜɥяеɬɫя ɫɨɡɞɚɧие ɤɚɱеɫɬɜеɧɧɨɣ, ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ и ɷɤɨɥɨɝиɱеɫɤи ɱиɫɬɨɣ 

ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ ɞɥя ɋиɛиɪɫɤɨɝɨ ɪеɝиɨɧɚ ɊɎ, ɚ иɦеɧɧɨ ɫɨɡɞɚɧие ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ и ɭɧиɜеɪɫɚɥьɧɨɝɨ 

ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨɝɨ ɡɞɚɧия ɫ ɦɚɥɨɣ ɮɭɧɤɰиеɣ ɜ ɫɚɞɨɜɨ-ɩɚɪɤɨɜɨɣ ɡɨɧе ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ. ɉɪеɞɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɪеɲеɧия 

ɞиɧɚɦиɱɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜеɧɧɵх и ɩɥɚɧиɪɨɜɨɱɧɵх ɡɚɞɚɱ, ɧɨɜɨɣ ɝеɧеɪɚɰии ɤɨɦɦеɪɱеɫɤɨɝɨ ɩɪеɞɩɪияɬия 

ɫ ɭɱɺɬɨɦ ɫɨɜɪеɦеɧɧɵх ɬеɧɞеɧɰиɣ ɜ ɚɪхиɬеɤɬɭɪе, ɩɪɨɞɜиɠеɧия ɚɥьɬеɪɧɚɬиɜɧɵх иɫɬɨɱɧиɤɨɜ ɷɧеɪɝии, 

хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɨɣ ɜɵɪɚɡиɬеɥьɧɨɫɬи, ɬехɧɨɥɨɝиɱɧɨɫɬи и ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤɨɣ ɰеɥеɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬи ɨɛɴеɤɬɨɜ. 

ɉɪɨеɤɬ ɜɵɩɨɥɧяеɬɫя ɜ ɝ. Ɍɨɦɫɤе ɧɚ ɬеɪɪиɬɨɪии ɩɚɪɤɚ «Ȼеɥɨе ɨɡеɪɨ» ɜ ɪɚɦɤɚх ɝɪɚɮиɤɚ ɭɱеɛɧɨɝɨ 

ɩɪɨɰеɫɫɚ ɩɨ ɞиɫɰиɩɥиɧе «Аɪхиɬеɤɬɭɪɧɨе ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧие» ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɤɭɪɫе. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɣɨɧ 
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  ɩɪɨеɤɬиɪɨɜɚɧия яɜɥяеɬɫя иɫɬɨɪиɱеɫɤɨɣ ɫɪеɞɨɣ и ɨɫɨɛɨ ɨхɪɚɧяеɦɨɣ ɩɪиɪɨɞɧɨɣ ɬеɪɪиɬɨɪиеɣ. Ⱦɥя 

ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵх ɩɨɬɨɤɨɜ ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɵ ɜеɥɨɫиɩеɞɧɵе ɞɨɪɨɠɤи, ɜеɥɨɫиɩеɞɧɚя и ɚɜɬɨɦɨɛиɥьɧɚя 

ɩɚɪɤɨɜɤи. Ⱦɥя ɩеɲехɨɞɧɵх ɩɨɬɨɤɨɜ ɜɫех ɝɪɭɩɩ ɧɚɫеɥеɧия ɩɪеɞɭɫɦɨɬɪеɧɵ ɞɨɪɨɠɤи ɬɪɚɧɡиɬɧɨɝɨ 

иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧия, ɚ ɬɚɤɠе ɩɪɨɝɭɥɨɱɧɵе ɞɨɪɨɠɤи ɫ ɬɨɱɤɚɦи ɞɨɫɬɭɩɚ Wi-Fi. 

ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɛɥиɤɚ ɡɞɚɧия ɞиɡɚɣɧ-ɫɬɭɞии «ɀИВɈȿ ɉɊɈɋɌɊАɇɋɌВɈ» ɩɪеɞɫɬɚɜɥяеɬ ɫɨɛɨɣ 

ɨɛɴɺɦɧɭɸ ɤɨɦɩɨɡиɰиɸ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɺɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɞɧяɬ ɧɚɞ ɭɪɨɜɧеɦ ɡеɦɥи ɧɚ 1,2 ɦ, ɱɬɨ ɜиɡɭɚɥьɧɨ 

ɩɪиɞɚɺɬ ɡɞɚɧиɸ ɜɨɡɞɭɲɧɨɫɬь и ɞɨɩɭɫɤɚеɬ ɫɨхɪɚɧеɧие ɨɡеɥеɧеɧия ɩɨɞ ɡɞɚɧиеɦ, ɞеɥɚеɬ еɝɨ ɛɨɥее 

ɝɚɪɦɨɧиɱɧɨ ɜɩиɫɚɧɧɵɦ ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬ. Вɦеɫɬе ɫ ɬеɦ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɺɦ ɮɚɫɚɞɨɜ ɜɵɩɨɥɧеɧ иɡ 

ɫɚɦɨɡɚɬеɦɧяеɦɨɝɨ ɫɬеɤɥɚ INT GLASS (ɦɨɠеɬ ɩɪɨеɰиɪɨɜɚɬь ɧɚ ɫɜɨеɣ ɩɨɜеɪхɧɨɫɬи ɝɪɚɮиɱеɫɤие 

иɡɨɛɪɚɠеɧия и ɬеɤɫɬɵ), ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳеɝɨ ɪеɚɥиɡɚɰии ɬɨɝɨ ɠе ɷɮɮеɤɬɚ. ɀɺɫɬɤиɣ ɠеɥеɡɨɛеɬɨɧɧɵɣ 

ɤɚɪɤɚɫ ɮɨɪɦиɪɭеɬ ɧеɫɭɳɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰиɸ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥиɬ ɩɪиɦеɧиɬь ɥеɧɬɨɱɧɨе ɨɫɬеɤɥеɧие ɩɨ ɛɨɥьɲеɣ 

ɱɚɫɬи ɩеɪиɦеɬɪɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɬеɦ ɫɚɦɵɦ ɜɵɩɨɥɧяя ɨɫɨɛеɧɧɭɸ хɭɞɨɠеɫɬɜеɧɧɭɸ ɮɭɧɤɰиɸ. ɋ ɸɝɨ-

ɜɨɫɬɨɱɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɮɚɫɚɞɚ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚеɬɫя ɩɚɧɞɭɫ ɷɪɝɨɧɨɦиɱɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɫɨ ɫɩеɰиɚɥьɧɨɣ 

ɩɨɜеɪхɧɨɫɬьɸ, ɩɪеɞɧɚɡɧɚɱеɧɧɨɣ ɞɥя ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧия ɜɫеɦи ɝɪɭɩɩɚɦи ɧɚɫеɥеɧия ɜ 

ɭɫɥɨɜиях ɫиɛиɪɫɤɨɝɨ ɤɥиɦɚɬɚ. 

Вɧɭɬɪеɧɧиɣ ɨɛɴɺɦ ɡɞɚɧия ɞеɥиɬɫя ɧɚ ɞɜе ɱɚɫɬи: ɬɜɨɪɱеɫɤɚя ɦɚɫɬеɪɫɤɚя и ɬехɧиɱеɫɤɚя ɱɚɫɬь. В 

ɡɨɧе ɬɜɨɪɱеɫɤɨɣ ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ иɦееɬɫя ɜɧɭɬɪеɧɧее ɡɨɧиɪɨɜɚɧие, ɜɵɩɨɥɧеɧɧɨе ɩɨɫɪеɞɫɬɜɨɦ ɨɛеɫɩеɱеɧия 

ɩеɪеɩɚɞɚ ɜɵɫɨɬɧɵх ɨɬɦеɬɨɤ и ɩɪиɦеɧеɧия ɪɚɡɥиɱɧɵх ɦɚɬеɪиɚɥɨɜ ɩɨɥɚ. ɋɚɧиɬɚɪɧɨ-ɬехɧиɱеɫɤɚя ɡɨɧɚ 

ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɚ ɫиɦɦеɬɪиɱɧɨ ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɩɨɩеɪеɱɧɨɣ ɨɫи ɡɞɚɧия и ɨɬɞеɥеɧɚ ɫɬеɧɨɣ-ɥɨɞɠиеɣ, ɡɚ 

ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫя ɫɤɥɚɞɫɤие ɫɬеɥɥɚɠи. Ɍɚɤɠе ɜ ɡɨɧе хɪɚɧеɧия иɦееɬɫя ɝɚɪɞеɪɨɛ ɫ ɥиɱɧɵɦи 

яɳиɤɚɦи ɪɚɛɨɬɧиɤɨɜ, ɚ ɬɚɤɠе ɝɚɪɞеɪɨɛ ɞɥя ɩɨɫеɬиɬеɥеɣ. ɇеɩɨɫɪеɞɫɬɜеɧɧɨ ɜ ɬехɧиɱеɫɤɨɦ ɩɨɦеɳеɧии 

ɫиɦɦеɬɪиɱɧɨ ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠеɧɚ ɫиɫɬеɦɚ ɮиɥьɬɪɚɰии, хɪɚɧеɧия и ɧɚɝɪеɜɚ 

ɞɨɠɞеɜɨɣ ɜɨɞɵ и ɫиɫɬеɦɚ ɛиɨ-ɩеɪеɪɚɛɨɬɤи ɨɬхɨɞɨɜ. Вɤɭɩе ɫ ɚɥьɬеɪɧɚɬиɜɧɵɦи иɫɬɨɱɧиɤɚɦи ɷɧеɪɝии 

ɷɬɨ ɞɚɺɬ ɡɞɚɧиɸ ɩɨɥɧɭɸ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬь, ɧеɡɚɜиɫиɦɨɫɬь ɨɬɧɨɫиɬеɥьɧɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɷɥеɤɬɪɨ- и 

ɜɨɞɨɫɧɚɛɠеɧия и ɫɤɨɪɭɸ ɨɤɭɩɚеɦɨɫɬь ɜ ɫɪɚɜɧеɧии ɫɨ ɡɞɚɧияɦи ɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɬиɩɚ. 

Вɧɭɬɪеɧɧие ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɬɚɤɠе ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɜ ɫеɛя ɨɛɴеɤɬɵ ɡеɥɺɧɨɣ ɚɪхиɬеɤɬɭɪɵ (ɩɨ ɩеɪиɦеɬɪɭ 

ɬɜɨɪɱеɫɤɨɣ ɦɚɫɬеɪɫɤɨɣ), ɤɨɬɨɪɵе ɫɜяɡɵɜɚɸɬ иɧɬеɪьеɪ ɫ ɷɤɫɬеɪьеɪɨɦ. Ɍɚɤиɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɝɚɡɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ 

ɜиɞеɧ ɧе ɬɨɥьɤɨ ɡɚ ɨɫɬеɤɥɺɧɧɵɦи ɫɬеɧɚɦи, ɧɨ и ɫɧɚɪɭɠи ɡɞɚɧия, ɩɪɨɜɨɞиɬ ɫɜяɡь ɦеɠɞɭ ɨɤɪɭɠɚɸɳеɣ 

ɫɪеɞɨɣ и ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɜɧɭɬɪи ɞиɡɚɣɧ-ɫɬɭɞии. Ɉɛɴеɤɬɵ ɜиɡɭɚɥьɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪияɬия и ɬɚɤɬиɥьɧɨɝɨ 

ɞɨɫɬɭɩɚ ɬɚɤɠе ɝɚɪɦɨɧиɪɭɸɬ ɫ ɩɪиɪɨɞɨɣ. 

ɉɪɨеɤɬ ɪɚɫɤɪɵɜɚеɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬи ɝɚɪɦɨɧиɱɧɨɣ ɨɪɝɚɧиɡɚɰии ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪе Ȼеɥɨɝɨ 

ɨɡеɪɚ, ɦɧɨɝɨɩɥɚɧɨɜɨɫɬь, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡие ɭɝɥɨɜ ɡɪиɬеɥьɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪияɬия и ɥɚɤɨɧиɡɦ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɪеɲеɧия. 

Ⱦɚɧɧɚя ɬиɩɨɥɨɝиɱеɫɤɚя ɦɨɞеɥь ɫɨɡɞɚɺɬ ɤɚɱеɫɬɜеɧɧɨ ɧɨɜɨе ɨɛɳеɫɬɜеɧɧɨе ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫ 

ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰиɨɧɚɥьɧɵɦ иɫɩɨɥьɡɨɜɚɧиеɦ и ɩɪиɜɥеɱеɧиеɦ ɪɚɡɧɵх ɝɪɭɩɩ ɧɚɫеɥеɧия ɫ ɰеɥьɸ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤи 

и ɨɫɭɳеɫɬɜɥеɧия ɩɪɨеɤɬɨɜ. 

ɋɨɫɬɚɜ ɩɪɨеɤɬɚ: ɝеɧеɪɚɥьɧɵɣ ɩɥɚɧ ɝ. Ɍɨɦɫɤɚ, ɫиɬɭɚɰиɨɧɧɚя ɫхеɦɚ, ɝеɧеɪɚɥьɧɵе ɩɥɚɧɵ ɭɱɚɫɬɤɚ 

Ɇ 1:1000, ɫхеɦɵ ɡɨɧиɪɨɜɚɧия, ɨɫɜеɳеɧия, ɨɡеɥеɧеɧия, ɞɜиɠеɧия ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɩеɲехɨɞɧɵх ɩɨɬɨɤɨɜ, 

ɬехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи, ɮɚɫɚɞɵ ɡɞɚɧия Ɇ 1:50, 1:100, ɩɥɚɧ ɷɬɚɠɚ Ɇ 1:100, ɩеɪɫɩеɤɬиɜɧɵе 

иɡɨɛɪɚɠеɧия ɨɛɴеɤɬɚ, ɪɚɡɪеɡɵ (ɩɪɨɞɨɥьɧɵе, ɩɨɩеɪеɱɧɵе) Ɇ 1:100, ɞеɬɚɥи. 
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Ɋɨɫɫия, Ɍɨɦɫɤ, 25-28 ɚɩɪеɥя 2017 ɝ. Ɍɨɦ 6. ɋɬɪɨиɬеɥьɫɬɜɨ и ɚɪхиɬеɤɬɭɪɚ 
 

 Ɍехɧиɤɨ-ɷɤɨɧɨɦиɱеɫɤие ɩɨɤɚɡɚɬеɥи: 

ɩɥɨɳɚɞь ɭɱɚɫɬɤɚ – 2650 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɡɚɫɬɪɨɣɤи –384 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɬɜеɪɞɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬия – 1114 ɦ2
 

ɩɥɨɳɚɞь ɨɡеɥеɧеɧия –1736 ɦ2
 

ɨɛɳɚя ɩɥɨɳɚɞь ɡɞɚɧия – 310 ɦ2
 

ɪɚɛɨɱɚя ɩɥɨɳɚɞь – 208,7 ɦ2
 

ɜɫɩɨɦɨɝɚɬеɥьɧɚя ɩɥɨɳɚɞь – 101,3 ɦ2
 

ɫɬɪɨиɬеɥьɧɵɣ ɨɛɴеɦ ɡɞɚɧия – 1240 ɦ3
.
 

 

 

Ɋɢɫ. 1. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɋɬɭɞɢɹ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ «ɀɢɜɨɟ 

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ», ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɟɤɬɚ Ⱥ.ȼ. əɳɟɧɤɨ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ Ɇ.Ȼ. Ɍɟɥɶɰɨɜ 



ɇɚɭɱɧɨе иɡɞɚɧие 

 

 

 
ɉЕɊɋɉЕɄɌИВɕ ɊАɁВИɌИə ɎɍɇȾАɆЕɇɌАɅЬɇɕХ ɇАɍɄ 

 

 

 

ɋɛɨɪɧиɤ ɧɚɭɱɧɵх ɬɪɭɞɨɜ 

XIV Ɇеɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮеɪеɧɰии ɫɬɭɞеɧɬɨɜ, ɚɫɩиɪɚɧɬɨɜ  

и ɦɨɥɨɞɵх ɭɱеɧɵх 

 

 

 

Иɡɞɚɧɨ в ɚвɬɨɪɫɤɨɣ ɪɟɞɚɤцɢɢ 

 

 

 

Ʉɨɦɩьɸɬеɪɧɚя ɜеɪɫɬɤɚ ɋ.А. ɉɨɪɨɛɨɜɚ 

Ɋеɞɚɤɬɨɪ Ƚ.А. Вɨɪɨɧɨɜɚ, И.А. Ʉɭɪɡиɧɚ 

 

 

 
Ɍиɪɚɠ 100 ɷɤɡ. 

 

 

 
 ɇɚɰиɨɧɚɥьɧɵɣ иɫɫɥеɞɨɜɚɬеɥьɫɤиɣ  

Ɍɨɦɫɤиɣ ɩɨɥиɬехɧиɱеɫɤиɣ ɭɧиɜеɪɫиɬеɬ 

ɋиɫɬеɦɚ ɦеɧеɞɠɦеɧɬɚ ɤɚɱеɫɬɜɚ 

Иɡɞɚɬеɥьɫɬɜɚ Ɍɨɦɫɤɨɝɨ ɩɨɥиɬехɧиɱеɫɤɨɝɨ 

ɭɧиɜеɪɫиɬеɬɚ ɫеɪɬиɮиɰиɪɨɜɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜеɬɫɬɜии ɫ 

ɬɪеɛɨɜɚɧияɦи ISO 9001:2008 
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