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Аннотация: В данной статье рассматривается методика анализа архитектурного простран-
ства, которая позволяет студентам архитектурных специальностей с помощью графоанали-
тических построений зафиксировать и оценить качество среды обитания, усвоить ряд про-
фессиональных понятий и дает возможность находить проектные решения для оптимизации
процессов жизнедеятельности пользователей и повышения комфортности градостроитель-
ных и архитектурных объектов.
Abstract: This article discusses the methodology of the analysis of architectural space, which allows
students of architectural specialties to fix and evaluate the quality of the living environment with the
help of graphoanalytic constructions and to learn a number of professional concepts. This makes it
possible to find design solutions to optimize the life processes of users and improve the comfort of
urban and architectural objects.
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Задача: чтобы попасть из пункта А в пункт Б пешеход должен пройти 60 шагов на юг,
250 шагов на запад, спуститься на 32 ступени вниз, пройти 70 шагов на запад, 70 шагов на
восток, подняться на 32 ступени вверх, затем пройти 150 шагов на восток, спуститься на 47
ступеней, подняться на 73 ступени, пройти 100 шагов на запад, затем по 120 шагов на север,
юг и запад и 60 шагов на юг.

Вопрос: с какой скоростью должен двигаться преподаватель, чтобы за 10 минут пере-
рыва пройти это расстояние, сдать/получить ключи от аудиторий, оставить на кафедре про-
ектор, взять журнал учебной группы и не опоздать на следующую пару?

Ответ: 130 шагов в минуту при условии, что он не будет задерживаться в промежуточ-
ных пунктах.

Сколько времени своей жизни человек тратит на работу, отдых, обустройство своего
быта, общение с близкими? Сколько времени проводит в дороге? Тратит на обеспечение пи-
тания, гигиенические процедуры, обеспечение других процессов своей жизнедеятельности?
Как влияют на нашу жизнь внешние факторы: эпидемии, изменения климата, социальные,
экономические или политические катаклизмы? Как сказываются различные локдауны и дру-
гие ограничения? Меняется ли структура бюджета времени с развитием научно-технического
прогресса? Может ли архитектор повлиять на оптимизацию жизни человека?

Жизнь вносит свои коррективы. В этом меняющемся мире, безусловно, меняется бюд-
жет времени человека и набор функциональных элементов пространства, с которыми он вза-
имодействует, и виды деятельности, и физические, в том числе эстетические, характеристики
среды, с которой он соприкасается. Одновременно с достижением результатов этих измене-
ний мы пытаемся адаптироваться к ситуации и выстроить свои маршруты движения, схемы
общения, пользования пространством именно с точки зрения оптимизации всего процесса.

Возникают новые объекты приближенного и повседневного обслуживания. Например,
сегодня нам привычно появление в шаговой доступности от дома различных лабораторий по
проведению медицинских тестов, пункты прививок населения, промежуточные пункты до-
ставки товаров и продуктов, заказанных онлайн, пункты дезактивации, тех же доставляемых
товаров, в непосредственной близости к жилищу человека. Уметь проанализировать ситуа-
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цию, вычленить те аспекты формирования среды, на которые может повлиять архитектор в
своей профессиональной деятельности – очень актуальная проблема.

Одна из тем практического занятия по учебной дисциплине «Социальные основы архи-
тектурного проектирование» посвящена изучению условий доступности архитектурных объ-
ектов разного уровня, выявлению взаимосвязей цепочки «время – среда – человек», где кате-
гория времени отождествляется с понятием «расстояние», а под средой подразумеваются, в
первую очередь, объекты обслуживания населения. В ходе практического занятия студенты
не только знакомятся с такими понятиями, как фокус тяготения, терминал, бюджет времени,
но и закрепляют для себя, усваивают разницу между понятиями доступности градострои-
тельной (пешеходной, транспортной, доступности остановки общественного транспорта или
объекта обслуживания) и доступностью (досягаемостью) объекта, услуги для различных
групп населения, в том числе инвалидов и других категорий физически ослабленных лиц.

Доступность в «градостроительной» трактовке дает нам физические показатели пере-
мещения в пространстве пешком или с помощью каких-либо транспортных средств – пеше-
ходная доступность детского сада, транспортная доступность общественных центров или ре-
креационных территорий населенного пункта и т.п.

Например, пешеходная доступность в 500 м, обеспеченная до остановки общественного
транспорта от подъезда жилого дома, совершенно не означает, что пешеходные пути на этом
маршруте отвечают параметрам универсального дизайна и обеспечены, к примеру, системой
мультисенсорной информации.

Университет не становится доступным для всех объектом только на том основании, что
на расстоянии 250 метров от входа на территорию кампуса есть остановка метро, автобуса
или трамвая.

Конечно, задача, описанная в начале статьи, в идеале решается организационными ме-
тодами достаточно просто: двери утром откроет техничка, журнал принесет лаборант, аппа-
ратуру помогут сдать студенты, диспетчер назначит занятия в той же аудитории, перерыв
увеличат еще на 10 минут, преподаватель спокойно попьет водички и соберется с мыслями о
предстоящей работе, а кардиотренировку проведет в специально оборудованном для этого
месте в другое время. Но решение конкретной задачи ведет к возникновению новых. Напри-
мер, кого рациональнее перевести из одной аудитории в другую – преподавателя или группу
студентов? Можем ли мы ответить с помощью наблюдения и графоаналитических построе-
ний на эти вопросы с профессиональной точки зрения? У архитекторов тоже есть свои реше-
ния подобных задач: применение компактных планировочных схем здания, предложения по
организации пешеходных потоков, оборудование аудиторий, доступности среды, ориентации
в пространстве и т.д. [1, 2].

Описываемую практическую работу мы выполняем со студентами в трех самостоя-
тельных вариантах. Один из этих вариантов – это анализ перемещения членов малой группы,
например, семьи или соседства по жилой ячейке. Это может быть квартира, блок помещений
общежития или иное приватное групповое пространство. Прообразом явился анализ графов
перемещения семьи в своем жилом пространстве в определенные промежутки времени, опи-
санный В.Защепенковым и В.Лифановым [3].

Исходным материалом служит подоснова плана помещений с расстановкой мебели, на
который наносятся графы перемещения людей в пространстве. Временные границы исследо-
вания – отрезки времени, в которые проводится обследование – это либо утро рабочего дня
со времени подъема членов малой группы и их выходом на работу или куда-то во вне этой
ячейки и вечер с возвращения группы домой до отхода ко сну, либо выходной день, когда
все субъекты наблюдения присутствуют в помещении. Работа достаточно кропотливая, но,
если она выполнена достоверно, в результате мы можем выявить большой спектр проблем
организации пространства.

Что касается технического выполнения задания, предлагается графы перемещения
каждого субъекта выполнять отдельными чертежами на кальке и в дальнейшем послойно
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накладывать на подоснову, закрепив их по разным сторонам плана, чтобы иметь возмож-
ность представить общую картину использования пространства либо изучить характер пере-
мещений каждого пользователя индивидуально.

При нанесении самих графов студенты обозначают расстояния (либо время перемеще-
ния) между точками и показывают время присутствия человека в конкретной точке про-
странства, ведь, если человек за вечер просидел 4 часа в кресле за компьютером или за 2 ми-
нуты разулся в прихожей, воздействие на среду и требования к ее организации в этих ситуа-
циях будут различны.

Анализ графов позволяет определить места пересечения людей в пользовании одними и
теми же элементами пространства, выявить конфликты, определить нерациональное исполь-
зование пространства, предметов мебели и оборудования, дать рекомендации по переплани-
ровке или другим трансформациям предметно-пространственной среды.

Второй вариант практической работы предполагает рассмотрение перемещений по го-
роду. Студенты наносят на схему графы своих перемещений от места проживания в течении
недели. Характер перемещений показывается различными условными обозначениями (ха-
рактер пешеходного движения по горизонтальным и вертикальным механическим и кон-
структивным коммуникациям, проезд на общественном или легковом транспорте). Расстоя-
ния можно фиксировать либо в минутах затраченного времени, либо в натуральных разме-
рах, либо в любых единицах, кратных какому-либо числу (метрах, милях, хоть в попугаях). В
узловых точках графика, показывающих качественные изменения характера движения (поса-
дочный пункт остановки транспорта, станция парковки велосипеда и т.д.), изображение
необходимо снабдить показателем времени нахождения в этом узле, потраченного на ожида-
ние, переход из режима пешехода в режим пассажира или водителя. На эту схему наносятся
объекты повседневного и попутного обслуживания, которыми пользуется или потенциально
может воспользоваться студент. Анализ такого перемещения позволяет нам найти оптималь-
ные пути движения, организовать потоки движения к фокусам тяготения, дать предложения
по изменению и развитию системы повседневного обслуживания.

Третья вариация этой работы – построение графов перемещения студентов по террито-
рии кампуса университета. Эти перемещения связываются с бюджетом рабочего времени
студента, расписанием занятий и учитывают горизонтальные и вертикальные пешеходные
связи, затрачиваемое время или расстояние, которое преодолевает студент по пути от одной
точки до другой, особенности «пульсирующей» работы терминалов (точек входа-выхода на
территорию, в корпуса, в лифтовые холлы, в аудиторию).

Возможность использования дополнительных инструментов и оборудования для про-
ведения обмерных работ, например, курвиметра, лазерной линейки, секундомера, использо-
вания технических средств для изучения особенностей передвижения разных категорий
пользователей позволяет задачи практического занятия при необходимости перевести в раз-
ряд лабораторных работ.
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