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Вопросу инклюзивного образования и социализа-
ции детей с нарушением или задержкой развития в 
настоящее время уделяется значительное внимание. 
Одной из современных методик поддержки таких 
детей является абилитация, суть которой заключа-
ется в проведении корректирующих лечебно-педаго-
гических мероприятий. В связи с этим возникает по-
требность в создании новой абилитационной среды. 
С этой целью в статье проанализированы актуаль-
ные проблемы и выявлены особенности организации 
интерьерной среды для абилитации детей раннего 
возраста. Определены главные факторы, влияющие 
на формирование данной среды, установлены  основ-
ные требования и формообразующие приемы. В ста-
тье задействованы метод фактологического ана-
лиза, эмпирический и системный методы. Представ-
ленные рекомендации могут быть использованы при 
создании универсального дизайна в учреждениях для 
детей раннего возраста, где необходима организация 
среды абилитационного типа.  
     Введение. В настоящее время проблема 
инвалидности, особенно детской, является 
чрезвычайно актуальной. Эти вопросы об-
говариваются на специальных сессиях Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ), различных 
форумах международного и государствен-
ного управления.  Так, согласно статистиче-
ским данным ООН, люди с ограниченными 
возможностями составляют около 15%  на-
селения Земли, среди которых 120 млн де-
тей. Согласно исследованиям ученых при-
чиной увеличения количества врожденных 
и приобретенных патологий является сни-
жение показателей здоровья, улучшение ка-
чества выявления и диагностики заболева-
ний, экономические стимулы к регистрации 
детской инвалидности [1]. 

Также важно отметить, что образ жизни 
современных детей и сложившиеся урба-
нистические условия в городах являются 
одной из причин формирования ряда нега-
тивных факторов, таких как: низкий уро-
вень двигательной активности, недостаточ-
ный уровень качественного питания, вы-
сокая психоэмоциональная нагрузка. Это 
приводит к увеличению хронических за-
болеваний или отклонений в развитии у 
детей – нарушение сенсорных, речевых, 
статодинамических функций.

Необходимо отметить опыт экономиче-
ски развитых стран, который показывает 
многократную окупаемость средств, выде-
ляемых на абилитацию и реабилитацию 
детей с ограниченными возможностями. 
Это привело, повидимому, к усилению 
интереса и увеличению количества ис-
следований различных аспектов инвалид-
ности врачами, психологами, педагогами. 
На архитектора возложена в данном про-
цессе очень важная роль – создание позна-
вательной, современной архитектурной 
среды с учетом целого ряда факторов и тре-
бований, которая будет способствовать 
выздоровлению, социализации и развитию 
детей.    

Влияние окружающей среды на разви-
тие детей доказано в работах известных уче-
ных педагогов и психологов К.Д. Ушин-
ского, А.Ф. Лазурского, Н.И. Пирогова, 
Л.С. Выготского, М.Я. Басова, М. Мон-
тессори, Ф. Фребеля, Л. Малагуцци. Уче-
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ные, которые в своих трудах рассматри-
вали вопросы тифлопедагогики: В.С. Сверд-
ло, М.И. Земцова, Л.С. Вавина, Л.И. Солн-
цева  и др. Сурдопедагогике посвящены 
исследования ученых А.И. Герцена, В.Г. Бе-
линского, Н.Г. Чернышевского, Д.Д. Ушин-
ского и др. 

 Формирование архитектурной среды 
для детей с ограниченными возможностя-
ми рассматривается в работах В.В. Матве-
ева, С.В. Ильвицкой, Н.В. Каспер, М. Джа-
мал, А.М. Базилевича, Л.В. Желнаковой и др. 

Целью этой статьи является выявление 
особенностей формирования абилитацион-
ной интерьерной среды для детей раннего 
возраста. Данная среда может быть орга-
низована при различных типах зданий, 
где есть необходимость создания такого 
пространства: учреждениях дошкольного 
образования, частных садах, развиваю-
щих детских центрах и т.п. 

Основная часть. Важность вопроса вы-
здоровления, социализации и развития де-
тей, которые имеют определенные наруше-
ния или задержки в развитии безусловна. 
Абилитация является одной из актуальных 
современных методик, обеспечивающих 
полноценную поддержку таких детей. Ее 
цель – оказание помощи в формировании у 
ребенка нужных навыков и неразвитых 
функций организма, которое заключается 
в педагогической, психологической и  
медицинской поддержке. По опреде-
лению известного советского невролога 
Л.О. Бадаляна «Абилитация – это система 
лечебно-педагогических мероприятий, име-
ющих целью предупреждение и лечение 
тех патологических состояний у детей 
раннего возраста, еще не адаптировавши-
ся к социальной среде,  которые приводят 
к стойкой утрате возможности трудиться, 
учиться и быть полезным членом 
общества» [2, с. 273]. 

Таким образом, абилитация приме-
няется  для детей младшего возраста, ко-
торые имеют какие-либо отклонения в раз-
витии. Абилитация рассматривает вопро-
сы профилактики и минимизации не-
гативных последствий болезней у детей, 
обеспечивает корректирующие методы пре-
дупреждения и восстановления. 

   В европейских странах этому термину 
близки понятия «раннее вмешательство» и 
«нормализация» [3, 4]. 
   Абилитационный процесс предполагает 
проведение индивидуальных и групповых 
занятий со специалистами и смену ум-
ственной активности двигательной, твор-
ческой.  В результате согласованного осу-
ществления педагогических и лечебных ме-
роприятий  такое комплексное лечение дает 
наибольший эффект. 

На организацию архитектурной абили-
тационной среды влияет ряд факторов, ос-
новными из которых являются: 

- медицинский – определяет медицин-
ские требования к проектируемому про-
странству; виды необходимого оборудова-
ния с учетом физических отклонений  аби-
литируемых детей; 

- психологический – учет различных
психологических проблем в развитии де-
тей, которые могут быть скорректированы 
с помощью абилитации; 

- педагогический – учет педагогических
требований для абилитируемых детей, ме-
тодики проведения занятий и корректиру-
ющих мероприятий; 

- антропометрический – учет антропо-
метрических данных детей в зависимости 
от физических особенностей и отклонений 
в развитии;  

- экологический – создание экологически
чистой среды на основе применяемых отде-
лочных материалов и оборудования, озеле-
нения, энергосберегающих технологий.  

К общим требованиям проектирования 
абилитационной среды относятся:  

- физическая доступность и безопас-
ность; 

- комфортность – физическая (удоб-
ство), физиологическая, визуальная,  пси-
хологическая; 

- информативность и аттрактивность
пространства; 

- экологическая безопасность.
При организации абилитационной сре-

ды рационально предусматривать опреде-
ленные требования на стадии объемно-
планировочного решения здания. Необхо-
димо стремиться к тому, чтобы достичь 
легкой ориентации в пространстве, ясности
восприятия  его  ребенком.  При  проекти-
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ровании здания важно предусмотреть про-
стые планировочные решения, возможность 
применения центрических композиций и 
атриумов, компактность горизонтальных 
коммуникаций, плавных изгибов стен. На 
путях передвижения необходимо исклю-
чить конструктивные препятствия (колон-
ны, пороги, углы). 

 Важной составляющей проекта явля-
ется возможность организации функцио-
нальной гибкости внутреннего простра-
нства, которая дает возможность транс-
формации помещений, объединения их в 
случае необходимости, в большее. Это 
может быть целесообразным для прове-
дения коллективных занятий музыкоте-
рапией, лечебной физкультурой. 

Создание перетекающего пространства 
сделает его современным и интересным, 
даст возможность  включать в планировоч-
ную структуру прогулочные дворики, озе-
лененные рекреации, имитировать различ-
ную среду и т.п. (рис. 1). 

Рис. 1. Функциональная гибкость и создание  
перетекающего пространства в интерьере  

детского сада Smartno Timeshare Kindergarten в 
Словении, арх. фирма Arhitektura Jure Kotnik, 2016 

Соблюдение вышеизложеных требова-
ний даст возможность минимизировать 
расстояние между помещениями, облег-
чит передвижение детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих детей, работу персонала.  

Необходимым является соблюдение 
принципов универсального дизайна и  тре-
бований нормативных документов по до-
ступности зданий и их интерьеров маломо-
бильными группами населения. Это зак-
ладывает основы физической безопасности 
на стадии проектирования объекта.   

  Важно обеспечить достаточную инсо-
ляцию помещений. Также целесообразно 
проектировать окна в рекреационных прос-
транствах не выше 40–60 см от уровня 
пола, что сделает помещение более ком-
фортным, интересным и сомасштабным 
росту ребенка [2, с. 40].  

Создание интерьерной среды для аби-
литации детей является очень важной сос-
тавляющей, где также необходимо соб-
людение определенных требований. Перво-
основой должно быть понимание – для де-
тей с какими нарушениями и задержками 
в развитии создается данное пространство.  

Архитектурная абилитационная среда 
направлена на выполнение различных фун-
кций: образовательных, воспитательных, 
развивающих, стимулирующих, корректи-
рующих. Она должна работать на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ре-
бенка, служить удовлетворению его потреб-
ностей и интересов. Важным является 
создание интеллектуальной среды с ком-
фортным эмоциональным и визуальным 
фоном, организация поступательно досту-
пных сценариев пространства.  

Рациональным является создание цель-
ного единого композиционного образа сре-
ды и предметного наполнения с учетом 
психологического восприятия пространства 
детьми раннего возраста. При этом могут 
использоваться различные композицион-
ные приемы (метр–ритм, нюанс, контраст), 
с помощью которых можно структу-
рировать архитектурное пространство. 

Необходимо стремиться к созданию яс-
ного художественно-композиционного об-
раза с учетом психофизиологии детей ран-
него возраста и различных нарушений в 
их развитии.  Надо отметить, что сложные, 
комбинированные, нечеткие образы и 
формы воспринимаются детьми не просто, 
особенно детьми с отклонениями в разви-
тии. Возможно применение учебно-поз-
навательного, природного, сказочного, го-
родского, домашнего, мультипликацион-
ного  образа. Применяемые образы долж-
ны легко узнаваться детьми и вызывать 
положительные эмоции. Они могут не 
повторяться напрямую, быть стилизован-
ными, оставляя место для фантазии ребенка.  
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  Применение синтеза искусств в интерь-
ере должно быть понятным детям. Для 
слабовидящих детей необходимо делать 
акцент на контрастных и четких формах. 
Для слабослышащих и глухих детей ак-
цент желателен на добавлении мелких 
деталей для их рассмотрения. Нужно 
помнить, что абстрактные формы восп-
ринимаются детьми сложно, тем более 
детьми с нарушениями в развитии. Же-
лательно применение произведений де-
коратив-но-прикладного искусства, ко-
торые доступны тактильному восприя-
тию: керамика, резьба по дереву, худо-
жественные изделия из различных мате-
риалов и т.п.  

Коммуникационные связи необходи-
мо выделять с помощью художествен-
ных средств акцентирования внимания. 
Вдоль горизонтальных коммуникаций 
могут быть созданы «видимые», тактиль-
ные пути движения (рис. 2). Вертикаль-
ные коммуникации должны быть органи-
зованы с учетом особенностей антропо-
метрии детей, могут быть дополнены 
тактильными дорожками, шрифтом Брай-
ля. В зарубежной практике можно встре-
тить лестницы, отличающиеся от стан-
дартов меньшим размером подступёнка и 
адаптированные под детскую эргономику.    

 Нецелесообразно размещение любых 
элементов, затрудняющих процесс пере-
мещения вдоль коммуникационных пу-
тей (декоративные элементы,  озелене-
ние, водные устройства и т.п.). Рацио-
нально организовывать и чередовать зоны 
активности и релаксации.  

Необходимо организовать сомасштаб-
ное пространство с помощью различных 
элементов, материально-предметного на-
полнения, уголков живой природы и т.п. 
Это будет способствовать созданию  бла-
гоприятных «психологических» габари-
тов пространства, исключать «пугающие 
пространства» [5].  

Необходимо отметить, что дети со сла-
бым зрением предпочитают помещения с 
обычным (взрослым) масштабом. Тогда 
когда глухие и слабослышащие дети вы-
бирают камерный масштаб помещения [6]. 

Создание «видимого» пути движения с 
помощью художественных средств в вестибюле 
абилитаци-онного центра (дипломный проект, 
автор  Е. Бережной, рук. доц. Н. Новосельчук) 

Школа Хэйзелвуд (Глазгоу, Шотландия) фирмы 
«Алан Данлоп Архитектс» (AD Architects), 2007 г. 

В школе обучаются слепые и слабовидящие дети 
4–11 лет. Вместо перил вдоль здания проходит 

сенсорная стена – складчатая пробковая 
плоскость, созданная из тактильных материалов [9]

Рис. 2. Выделение горизонтальных 
коммуникаций с помощью средств 

акцентирования внимания. 

Также желательно, чтобы пространство 
для игры можно было условно разделить 
на отдельные зоны с помощью мобиль-
ных, игровых элементов. Так как именно 
таким небольшим камерным зонам дети 
отдают предпочтение в игре.  

При сенсорных нарушениях у детей для 
более легкого восприятия пространства 
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рационально повышать его «сигналь-
ность» или «информационный код», выде-
ляя нужные элементы с помощью цвета, 
формы, освещения.  Тогда как для детей с 
некоторыми видами психических наруше-
ний, таких как синдром Дауна, расстрой-
ство аутического спектра, необходимо со-
здание специфической среды, более или 
мене насыщенной по цвету, форме, пред-
метному наполнению [7, 8]. 

Слабовидящие дети предпочитают в ин-
терьере видеть более простые, легкоузнава-
емые, понятные и четкие формы (рис. 3). 
Детей с проблемами слуха больше привле-
кают более сложные формы на основе 
асимметрии, динамики, контраста, ритма. 

Рис. 3. Интерьер помещения школы для слепых 
детей Anchor Center for blind children в г. Денвер 
(Колорадо, США; бюро «Дэвис Партнершип»), 

2007 [9].  

Цветовое оформление интерьера должно:  
- быть гармоничным и отвечать 

психо-логии восприятия детей; 
- способствовать облегчению ориента-

ции и обеспечивать хорошую различи-
мость направлений в пространстве и эле-
ментов интерьера;  

- создавать благоприятную психоло-
гическую среду.  

Известно, что дети предпочитают в 
интерьере контрастные сочетания цветов. 
Однако важно не перенасытить интерьер 
цветом и стремиться к достижению ба-
ланса.  Для создания спокойной атмосфе-
ры, снижения утомляемости желательно 
применение в интерьере базовой пас-
тельной цветовой гаммы с включением 
ярких цветовых акцентов. При этом в по-
мещениях кратковременного пребывания 
(вестибюль, холл) цветовая гамма может 
быть более насыщенной, контрастной и 
запоминающейся.  

Также важно отметить, что дети со сла-
бым зрением предпочитают большую цве-
товую палитру оттенков, чем слабослыша-
щие и глухие дети. Они же выбирают насы-
щенные цветовые сочетания (красный–
желтый, желтый–синий, желтый–фиолето-
вый, зеленый–коричневый– синий) и хо-
рошо воспринимают черно-белые контраст-
ные изображения. Элементы, имеющие ана-
логичное функциональное назначение, же-
лательно окрашивать одним цветом.  

Дети с проблемами слуха предпочи-
тают чистые цвета, контрастные сочета-
ния, практически исключая черно-белые. 
Для них характерна ограниченная палитра 
выбираемых цветов: голубой, чистый жел-
тый, красный [6, 9].  

Таким образом, цвет – это мощный ин-
струмент для создания выразительного об-
раза интерьера. Желательно его примене-
ние с учетом задач абилитации, травмобез-
опасности, ориентационной помощи в 
пространстве.   

При создании абилитационного про-
странства большое значение имеет фак-
тура поверхности, особенно для слабови-
дящих и слепых детей.  Поэтому обяза-
тельным является включение разнообраз-
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ных фактур, покрытий, троп Брайля, так-
тильных троп. Это способствует облег-
чению ориентации и передвижения в 
пространстве, запоминанию ориентиров 
движения, развитию крупной и мелкой 
моторики, других навыков. 

Также благоприятным является чередо-
вание различных материалов для покрытия 
стены и пола, что дает возможность осязать 
текстуру материала, слышать его звук.   

Предметное наполнение интерьера дол-
жно отвечать психофизическим и антро-
пометрическим характеристикам детей, 
быть сомасштабным и эргономичным. Же-
лательно применение обтекаемой формы 
горизонтальных поверхностей мебели. Со-
временными требованиями также являются 
мобильность и многофункциональность 
используемой мебели и оборудования. 

Исследования показывают, что дети с 
проблемами зрения предпочитают пра-
вильные и простые для понимания формы 
предметов и мебели. Тогда как слабослы-
шащие и глухие дети отдают предпочте-
ние более сложной, детализированной 
форме мебели. И все дети выбирают ме-
бель и оборудование визуально стойкой и 
крепкой конструкции, иногда монолитной 
с прорезями [6]. 

Важнейшим критерием архитектурного 
абилитационного пространства является  
создание экологически чистой среды, в ос-
нове которой лежит: - применение соот-
ветствующих экологическим стандартам 
отделочных материалов и материально-
предметного наполнения; - введение в 
среду растительного компонента как раз-
вивающего фактора, особенно для детей с 
проблемами развития;  - применение энер-
госберегающих технологий.  

Качество применяемых отделочных ма-
териалов должно соответствовать норма-
тивным документам и оцениваться по тех-
ническим, технологическим и санитарно-
гигиеническим характеристикам.   

В ряде научных исследований доказано 
выделение из отделочных материалов и ме-
бели в окружающую  среду вредных хими-
ческих веществ в значительных концентра-
циях. Это бутил, аммак, комплекс органи-
ческих фталалатов, формальдегид, фенолы 

и др. [10, 11].  Применение материалов, ко-
торые не соответствуют необходимым 
стандартам, может привести к аллергиче-
ским реакциям, негативному влиянию на 
психологическое и эмоциональное состоя-
ние. Уровень миграции формальдегида яв-
ляется основным фактором опасности в от-
делочных материалах. Результатом явля-
ется превышение уровня формальдегида у 
детей в крови в 2,5 раза уровня сравнения 
(p < 0,05) и иммунозависимое воспаление 
[10, 11]. Такие исследования говорят о том, 
что нужно со всей ответственностью под-
ходить к вопросу выбора отделочных мате-
риалов и материально-предметного напол-
нения интерьера.    

Включение в среду растительного ком-
понента также является важной составляю-
щей абилитационого процесса. При этом 
желательным является применение инте-
грированного озеленения, заложенного еще 
на стадии проектирования объекта. Также 
нужно учитывать облик растения, ориен-
тируясь на безопасность и возраст детей. 
Введение такого растительного сада в среду 
дает ребенку позитивный тактильный, ви-
зуальный, эмоциональный контакт, возмож-
ность ухода за растениями самим ребенком, 
помогает развитию определенных полезных 
навыков (рис. 4). Рациональным является 
включение сенсорного сада с растениями 
шероховатой и гладкой текстуры; расте-
ниями имеющими запах; огорода, с воз-
можностью участия в процессе посадки и 
ухода за растениями самих детей; верти-
кального озеленения и т.п.  

Рис 4. Введение в среду растительного к
компонента как развивающего фактора. Центр 
приветствия и обучения детей в Пекине, Китай. 

Арх. Youji no Shiro, HIBINOSEKKEI, 2018
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  Заключение. Формирование архитектур-
ной среды для абилитации детей раннего 
возраста является сегодня актуальной за-
дачей для архитекторов, дизайнеров, пе-
дагогов, психологов. Учет ряда факторов 
при проектировании такой среды накла-
дывает свои ограничения и формирует ос-
новные требования к функционально-пла-
нировочному решению здания  и его ин-
терьеру.   При создании интерьерной среды 
абилитационного типа архитектору необ-
ходимо, прежде всего, учесть для детей с 
какими нарушениями и задержками в раз-
витии проектируется данное пространст-
во.  Важное значение имеет каждая состав-
ляющая интерьера: от художественно-ком-
позиционного решения до материально-
предметного наполнения. Учет всех требо-
ваний и факторов совместно с  авторской 
идеей архитектора дадут возможность соз-
дать современный, интересный, иннова-
ционный интерьер, который станет важ-
ной составляющей среды, оказывающей 
непосредственной влияние на выздоров-
ление, социализацию и развитие детей.  
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The issue of inclusive education for the socializa-

tion of children with developmental disabilities or re-
tardation currently is under considerable attention. Ha-
bilitation, gist of which is the corrective medical and 
pedagogical activities is one of the modern methods of 
such children support. In this regard a need to create a 
new habilitation environment appears. For his purpose 
the current issues have been analyzed in the article and 
features of the organization of the architectural habili-
tation environment for young children are identified. 
The essential factors influencing the formation of this 
environment are determined, the basic requirements 
and form-building ways are established. Methods of 
factual analysis, as well the empirical and systematic 
approaches have been used in the article. The presented 
recommendations can be used when creating the all-
purpose design at institutions for young children where 
organization of the habilitation- type environment is 
required. 
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