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Архитектура

4
 – это результат органичного соче-

тания различных дисциплин и ситуаций. В настоя-

щем этот результат стал неполным и непостоян-

ным, нежели в прошлом. Фрагментарность совре-

менной архитектуры становится все более ощути-

мой, наблюдается все больший распад форм.  

Нередко архитектурная концепция подразу-

мевает своего рода «урезание» традиционных 

конструкций, все сложнее становится дать опре-

деление архитектуре – это синтез или всего 

лишь часть сложной экспрессивной модели, свя-

занной с художественным экспериментировани-

ем и скульптурой. Проблема затрагивает и во-

прос архитектурной выразительности в совре-

менном мире, в котором для всего требуется 

стандартизация.  

                                                           
*
В порядке обсуждения. 

В недавнюю эпоху модернизма отношения 

между искусством, технологией и строительной 

сферой были четко определены. И само опреде-

ление архитектуры было ясным и понятным, 

сформировавшимся за многие столетия. Теперь 

же это понятие требует корректив. Художе-

ственный взгляд в настоящее время вступает в 

противоречие с информационными технология-

ми и техническими достижениями. 

Настоящая работа не следует академической 

концепции «теория и практика». В ней применя-

ется обратный подход: практика предшествует 

теории, ведь на деле именно теория выводится 

из практики. 

Прошлое оставило и свои прототипы, в числе 

которых есть и материалы, и форма, и стратегии, 

и даже идеалы, имеющиеся у каждого историче-

ского периода, яркие примеры воплощения ха-
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рактерных черт архитектуры, присущих опреде-

ленному периоду в истории.  

Достижения нашей эпохи позволяют реализо-

вывать и претворять в жизнь идеи, которые еще 

совсем недавно казались утопией. Движение к 

прозрачности, скорость и смещение линий – это 

те идеи, которые олицетворяют в наших глазах 

будущее и воплощаются в строительстве новых 

зданий. Пространство – это то, что всех окружа-

ет, а именно архитекторы его видоизменяют. 

Архитектурное образование в нашей стране и 

задачи высшей архитектурной школы определя-

ются спецификой профессии архитектора и его 

творческой деятельностью. Социальная значи-

мость профессии архитектора возрастает, когда 

проблемы архитектуры связываются с решением 

задачи организации материальной и архитек-

турно-пространственной жизненной среды че-

ловека. И это очевидно, так как настоящая архи-

тектура – это та, для которой человек в центре 

внимания. Архитектура как искусственная мате-

риально-пространственная среда существует для 

того, чтобы создать необходимые условия для 

жизни людей. Таким образом, архитектура 

представляет собой материальную оболочку 

практически всех значимых для человека и об-

щества жизненных процессов. По мере развития 

и изменения этих процессов возникает необхо-

димость в том, чтобы изменить и оболочку, в 

которой они протекают. Это относится как к 

крупным образованиям, таким как район, город, 

так и к небольшим фрагментам материально-

пространственной среды, таким как беседка, 

квартира или дом.  

Таким образом, постоянно возникает необхо-

димость переведения материально-пространст-

венной ситуации из одного состояния в другое, 

где устраняются негативные свойства, а на их 

месте возникают новые позитивные. Например, 

был пустырь – появилась детская площадка, был 

старый завод – появился новый жилой район и 

т.д. Такие изменения связаны с существенными 

материальными затратами, поэтому перед тем, 

как их осуществить в реальности, эти преобра-

зования выполняют на моделях. 

Моделирование этих преобразований и пред-

ставляет собой процесс архитектурного проек-

тирования. Для этого используются различные 

виды материальных моделей: вербальные (тек-

сты), параметрические (таблицы показателей), 

графические (рисунки, чертежи, 3D-модели) и 

макеты. Компьютерные модели в той или иной 

степени совмещают в себе возможности выше-

перечисленных моделей. 

В процессе работы над проектом у архитек-

тора возникает некоторое представление о бу-

дущем объекте: умственная модель объекта, ко-

торую он переводит в форму материальной мо-

дели того или иного вида. Объект проектирова-

ния представляет собой модель исходной ситуа-

ции, включающей задание на проектирование, 

где в виде текстов, схем и количественных пока-

зателей уже содержатся некоторые свойства 

объекта. Затем, пройдя ряд промежуточных эта-

пов своего изменения и развития, в ходе кото-

рых эти показатели обретают конкретную мате-

риально-пространственную форму, объект пре-

вращается в модель конечной ситуации (архи-

тектурный проект). 

Все эти изменения происходят с объектом 

проектирования в процессе, который включает 

следующие стадии: подготовительная, поиск и 

разработка проектного решения, выпуск и со-

гласование проекта. 

Итак, технология проектного процесса или 

процесса учебного архитектурного проектирова-

ния состоит из трех основных стадий: подготови-

тельная стадия, поиск проектного решения, его 

разработка. При этом центральной в творческом 

отношении является стадия поиска, так как имен-

но на этой стадии рождается концепция объекта, 

главный принцип построения его формы. 

На форму архитектурного объекта влияют 

следующие факторы: природные, связанные с 

ландшафтом и климатом; функциональные, свя-

занные с происходящими в объектах и вокруг 

них физическими и социально-культурными 

процессами; технические, связанные с конструк-

тивными, прочностными и другими характери-

стиками, обеспечивающими материальное суще-

ствование объекта; экономические, связанные с 

затратами на его возведение и эксплуатацию; 

композиционные (их можно понимать двояко: 

как факторы, связанные с эстетическими, образ-

но-художественными свойствами объекта, и од-

новременно как факторы, обеспечивающие со-

бранность частей объекта воедино, в некоторую 

целостность).  

В действительности все вышеперечисленные 

факторы воздействуют на форму и часто проти-

воречат друг другу. Так, например, оправданный 

экономически компактный объем здания может 

не вполне соответствовать требованию его про-

странственной связи с окружающей средой. По-

добным образом противодействуют и другие 

факторы, главная задача архитектурного проек-

тирования состоит в том, чтобы найти такую 

форму объекта, в которой все эти действующие 

факторы находятся в равновесии. И здесь глав-

ная роль принадлежит композиции [1]. 

Именно композиция как взаимное располо-

жение частей объекта и соотношение их между 

собой и с целым и является той самой формой, 

которую ищет архитектор. Таким образом, ком-
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позиционная составляющая становится основой 

формообразования архитектурного объекта. 

Поиск формы объекта представляет собой 

процесс конкретизации и развития первоначаль-

ных, самых общих представлений о нем. 

Архитектура, отражая жизнь эпохи, требует от 

архитектора глубокого знания социальных, тех-

нических, научных и художественных проблем. 

Этим определяется основная задача архитектур-

ного образования – обучить и воспитать архи-

тектора, способного охватить жизнь во всем ее 

многообразии. Высшее архитектурное образова-

ние призвано обеспечить подготовку архитекто-

ра, обладающего высоким уровнем культуры и 

сформировать его как личность.  

На современном этапе резко меняются под-

ходы к подготовке специалистов. Архитектур-

ный замысел и дальнейшее воплощение проекта 

в жизнь, как правило, продиктованы региональ-

ными, социально-экономическими факторами, 

национальными и историческими особенностя-

ми, экологической ситуацией. Реальность в ар-

хитектуре основана на стандартах и нормах. На 

практике проект проходит ряд инстанций для 

согласования, экспертиз – то, с чем студенты в 

период обучения не сталкиваются и могут пред-

лагать самые различные решения [2]. Уже сего-

дня в учебном процессе при подготовке специа-

листов возникают вопросы и противоречия: 

нужна ли специализация в архитектурном обра-

зовании; чему отдать предпочтение – компью-

терному или традиционному (ручному) выпол-

нению курсовых и дипломных проектов; что 

важнее экономика проектных решений или вы-

разительный образ и т.д. 

Однозначных ответов нет, но очевидно, каж-

дая архитектурная школа, в первую очередь ре-

гиональная, должна самостоятельно решать во-

просы на уровне формирования учебных планов, 

авторских программ. Но это не всегда удается [3]. 

В архитектурном образовании возник целый 

ряд противоречий, имеющих системный харак-

тер. И для их решения необходимо провести 

комплекс действий по устранению создавшихся 

проблем. Существующие проблемы в архитек-

турном образовании можно условно разделить 

на два уровня. Первый уровень – это формиро-

вание нормативной документации по разработке 

образовательных программ. Второй уровень – 

непосредственная реализация образовательных 

программ на уровне вуза.  

Первый уровень предполагает реформирова-

ние высшей архитектурной школы «сверху», что 

значительно превышает инициативу «снизу» и 

приводит к дезорганизации в процессе поиска 

новых способов выхода из сложившейся ситуа-

ции. При этом идея модернизации создает про-

блемную ситуацию, открывающую актуальность 

и допускающую процесс осознания новых воз-

можностей и, прежде всего, совместного твор-

чества работодателей, высшей школы и студен-

тов по моделированию результатов образования 

и образовательного процесса. Усугубляет ситуа-

цию положение архитектурного направления в 

одной группе направлений и специальностей со 

строительными направлениями.   

На уровне вуза пересмотр норм времени при 

расчете нагрузки приводит к тому, что умень-

шается фактическое аудиторное время на одного 

студента. 

При этом остро встает вопрос передачи зна-

ний и опыта посредством новых подходов, ме-

тодов и технологий обучения. Это заставляет 

преподавателей обращаться к новым педагоги-

ческим технологиям и пересматривать свои же 

подходы к подаче материала. Особенно это ак-

туально для всеобъемлющей дисциплины «Ар-

хитектурное проектирование», в которой пере-

дача опыта и обучение по типу «мастер – уче-

ник» не имеет альтернативы.  

Существующие нормативные документы поз-

воляют вузу самостоятельно формировать учеб-

ные планы и их содержательное наполнение. Од-

нако возможность формировать свободный учеб-

ный план, ограниченный только количеством за-

четных единиц и соотношением в них аудитор-

ных и самостоятельных часов, создает проблему 

мобильности студентов, возможности освоения 

дисциплин в разных вузах из-за существенной 

разницы в учебных планах.  

Тенденция к увеличению доли самостоятель-

ной работы студента косвенно указывает на пе-

ренос ответственности за свое образование на 

студента.  

Существует еще одна проблема, на которую 

следует обратить внимание, – это активное рас-

пространение цифровых технологий и методов 

компьютерного моделирования в учебном проек-

тировании, что привело к вытеснению ручной гра-

фики. Компьютер используется довольно широко 

практически всеми студентами. При этом решае-

мые проектные задачи можно свести к нескольким 

позициям: разработка объемно-пространственных и 

планировочных решений, онлайн редактирование 

совместно с преподавателем, определение видовых 

точек перспектив и т.д.  

По существу компьютер используется сту-

дентами дискретно. При этом прослеживается 

явное несовершенство виртуальных средств с 

точки зрения обеспечения конечных целей 

учебного проектирования: разрыв между техни-

кой и творчеством.  

Экран компьютера не способен охватить весь 

проект с должной степенью детализации. Фраг-
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ментарность обзора затрудняет целостное вос-
приятие проектируемого объекта. Это психологи-

чески перегружает студента необходимостью по-

стоянно проверять вносимые изменения и держать 

в голове массу непрерывно меняющихся деталей.  

Ручная техника позволяет свободно следовать 

за своей формирующейся профессиональной ин-

туицией, сосредотачиваясь на вопросах архитекту-

ры, актуальных лишь для человека. В этом диалоге 

студента с архитектурным пространством компью-

тер часто становится «третьим лишним». Он, как 

правило, требует головоломных ответов с узко-

специализированным инструментарием (как это 

сделать на компьютере?). 

В итоге, вместо разработки архитектурно-

пространственного решения время и силы тратятся 

на второстепенную задачу разработки средств его 

отображения на компьютере, что не всегда оправ-

дано. И дело скорее в том, что человек и компью-

тер видят и отображают архитектуру по-разному. 

Полученные на компьютере ортогональные проек-

ции все равно нуждаются в ручной доводке. В 

виртуальном пространстве можно моделировать 

«все что угодно».  

Компьютер бессмысленно использовать при 

разработке архитектурной формы, которая затем 

оказывается невыполнимой при изготовлении бу-

мажного макета. 

Как известно, цифровое хранение информации – 

это способ ее кодирования. Отсутствие физических 

ограничений на хранение, перенос и демонстрацию 

оцифрованной зрительной информации содержит в 

себе огромный творческий потенциал, но при этом 

ставит под сомнение само понятие искусства, ли-

шая его материальной почвы. 

Бурное развитие вычислительной техники после 

1945 г. сделало двоичный код стандартным методом 

хранения информации, приходящей из самых разных 

источников. Стало возможным цифровать не только 

математические данные, но также визуальные, звуко-

вые и прочие. Компьютеры позволяют любому мани-

пулировать цифровыми данными. Столь высокая сте-

пень интерактивности повлияла на саму суть изобра-

зительного искусства, на архитектуру в том числе. 

Аналоговые носители несут физический отпечаток 

первоначального события – момента, когда скуль-

птор обтесывает каменную глыбу, архитектор 

ищет форму модели будущего здания. То есть 

цифровые технологии переводят все стимулы в 

отрешенные числа. Художник (архитектор) не со-

здает подлинника: просто в базе данных появляет-

ся еще одна запись. 

Примечательная черта цифровой революции 

заключается в том, что визуальный материал, как 

правило, воспринимается пассивно: через неболь-

шую рамку монитора. 

Использование компьютерных программ на по-

рядок увеличивает трудоемкость работы, затраты 

времени и финансовых средств, одновременно 

ослабляя связь между автором (студентом) и про-

изведением, понижают мотивацию к творчеству. 

Практически весь учебный процесс компьютери-

зирован, соответственно резко возрастает психоло-

гическая и физиологическая нагрузка на студен-

тов. По этой причине студенты обосновывают от-

каз от полного выполнения проекта на компьютере 

именно этим. В этом случае ручная графика стано-

вится отдыхом от компьютера и позволяет восста-

новить рабочие силы студента.  

Интернет – всемирная система взаимосвязанных 

компьютерных сетей, позволяющая людям общать-

ся и делиться информацией, где бы они не находи-

лись. Он изменил взаимоотношения между искус-

ством и аудиторией, но не зарекомендовал себя в 

качестве творческого инструмента [4]. 

 

Выводы 
Компьютер – великолепное средство (станок) по 

изготовлению проектной документации, но доста-

точно узкоспециализированное. Он заостряет несу-

щественные на стадии эскизного и учебного проек-

тирования ошибки и недочеты, его точность и од-

нозначность становится помехой для творчества и 

обучения ему. Это не методологическая ошибка 

обучающихся, а оправданная тенденция сделать 

процесс обучения разнообразным и гибким, зако-

номерное стремление учиться главному – профес-

сии архитектора. 
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