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вентиляцию постройки. Остекленные фасады закрыты солнцезащитными 

экранами. Также среди экокомпонентов проекта – обогревающий здание 

гранульный котел и экономичная водопроводная система. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, 

что на структуру научных центров влияет значительный ряд факторов, 

среди которых местоположение, масштаб, специфика исследований и дру-

гие. Факторы варьируются индивидуально в зависимости от каждого кон-

кретного случая. Что же касается требований, предъявляемых к научным 

центрам, можно выделить следующие: рациональное размещение относи-

тельно других планировочных зон и относительно объекта, на базе которого 

планируется научный центр; оптимальное расположение частей здания, от-

носительно друг друга; возможность дальнейшего роста и развития; мо-

бильность и универсальность планировочной структуры. 

Многообразие и сложность проблем, которые возникают при разме-

щении научно-исследовательских учреждений в структуре сложившегося 

города и вне его и решения внутренней структуры научного центра указы-

вают на необходимость поисков наиболее рациональных принципов и при-

емов планировки. Прежде всего, из-за ярко выраженной динамичности про-

цессов научного исследования, задачей является предоставление макси-

мальной свободы и многовариантности в выборе планировочных решений 

и возможности вносить наибольшее количество изменений при последова-

тельном развитии научного центра. 
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Достижения в компьютерной технике все более завораживают умы 

подрастающего поколения. Сидячий образ жизни в школе за партой и дома, 

за компьютером очень сильно сказывается на здоровье нынешнего поколе-

ния. Почему же современные дети не занимаются спортом? Технический 
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прогресс мешает полноценному здоровому развитию. Спортивный ком-

плекс должен стать не только объектом, заинтересовавшим современное по-

коление, но и навсегда разбудить в нем желание совершенствоваться не 

только умственно, но и физически.  

Для определения необходимости строительства спортивно-досуго-

вого комплекса был проведен социологический опрос различных групп 

населения. Опрос проходил в торгово-развлекательном центре «Ярмарка» г. 

Астрахани. Всего было опрошено 1580 человек, из которых 60 % женщины 

и 40 % – мужчины. Большинство людей на вопросы, связанные с досугом, 

ответили, что большую часть их времени занимает Интернет. Из этого сле-

дует, что проблема сидячего образа жизни присутствует не только у детей 

нынешнего поколения, но и у взрослых. Результаты опроса отображены в 

графическом виде на диаграмме (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма опроса 

 

Предложение создания общедоступного спортивно-досугового ком-

плекса явно не осталось незамеченным опрашиваемым населением. Боль-

шинство представителей женского пола выявили желание создания там не 

только доступного фитнеса, но и обязательной детской развлекательной 

комнаты с воспитателями, где можно было бы оставить своего ребенка на 

время занятий (рис. 2). Представители мужского пола заинтересовались со-

зданием различных секций единоборств и спортивной гимнастики для своих 

детей. Молодежь предпочитает создание КВН и кино-фото-видеостудии 

(рис. 3). Если учесть самые востребованные пожелания опрошенных, то воз-

никает необходимость строительства спортивно-досугового комплекса для 

всей семьи. И если учесть, что большое внимание со стороны нашего прави-

тельства уделяется здоровому образу жизни населения и особенно моло-

дежи, то тема проектирования спортивно-досуговых комплексов является на 

сегодняшний день наиболее актуальной.  
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Рис. 2. Результаты опроса мужчин, в %  

 

 
 

Рис. 3. Результаты опроса женщин, в %  

 

Рассматривалась также проблема доступности бассейна. Плавание 

один из важных видов спорта, полезных для опорно-двигательной системы. 

Этот спорт актуален не только для правильного развития организма детей, 

но и полезен для старшего поколения.  

Кроме того, в опросе затрагивалась тема о необходимости создания 

комфортных условий  для маломобильной группы населения, создание без 

барьерной среды обитания, прозвучали предложения о включении в спор-

тивно-досуговый центр  спортивного зала и различных досуговых помеще-

ний, приспособленных для маломобильного контингента.  

Спортивно-досуговый центр должен включать в себя обширную про-

грамму. Занятия спортом всей семьей – один из наиболее заинтересовавших 

моментов опроса. Такого рода комплекс просто необходим для большей 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Баскетбол Волейбол Бокс Борьба Теннис Тренажеры Бассейн

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ритмика Теннис Хореогр. Йога Аэробика Тренажеры Бассейн



69 

сплоченности семей. Его создание позволит улучшить не только общий уро-

вень здоровья населения, но и решить многие социальные вопросы, ведь го-

раздо лучше, когда родители и дети общаются, а не сидят за компьютерами. 

На основе анализа опроса различных групп населения выявлена необ-

ходимость создания проекта доступного cпортивно-досугового комплекса. 

В связи с этим был запроектирован такого рода комплекс, где, исходя из 

общности функций однородных групп помещений, спортивно-досуговый 

центр делится на зоны, которые в свою очередь образовывают функцио-

нальные блоки. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя: 

вестибюльный блок с гардеробом верхней одежды и санузлами, блок с бас-

сейнами (учебный бассейн, тренировочный бассейн и бассейн для проведе-

ния досуга), тренировочный блок, в который входят: 2 универсальных зала 

для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, бадминтоном, а также зал, 

включающий в себя два ринга для занятий вольной борьбой и боксом, зал 

для занятий аэробикой, хореографией, ритмикой, гимнастикой, специально 

оборудованные залы для занятий маломобильных групп населения, тренер-

ский блок, блок с помещениями для восстановительных процедур (массаж-

ные, солярии, электро- и светолечение, водные процедуры, сауны, парные 

бани), блок питания (буфеты, кафе, рестораны), медицинский блок, админи-

стративно-хозяйственный блок (помещения администрации, служебные и 

бытовые помещения персонала кладовые и склады хозяйственного обору-

дования и инвентаря). 

Функциональные блоки расположены на двух уровнях и связаны 

между собой и горизонтальными и вертикальными коммуникациями.  

Основная задача функционального зонирования − выявление взаимо-

связей между помещениями (или группами помещений) при сохранении их 

четкого разграничения. Группируя помещения по их функциональному 

назначению и устанавливая естественные связи между этими функциональ-

ными группами, создается внутреннее пространство здания. При проекти-

ровании любого объекта очень важно сформировать удобное внутреннее 

пространство для находящихся там людей: работающих или занимающихся. 

Все функциональные зоны должны быть обеспечены эвакуационными по-

жаробезопасными выходами. 

Целесообразней использовать смешанную схему группировки функ-

циональных блоков – ячейковую и коридорную. Ячейковая состоит из ча-

стей, в которых функциональные процессы проходят обособленно в само-

стоятельно функционирующих пространственных ячейках, имеющих об-

щую коммуникацию, связывающую их с внешней средой (рис. 4). Коридор-

ная схема группировки помещений складывается из небольших ячеек, вме-

щающих части единого функционального процесса и связанных общей ли-

нейной коммуникацией коридором (рис. 5). 
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Рис. 4. Ячейковая схема группировки Рис. 5. Коридорная схема группировки 

 

 
 

Рис. 6. Выявленная на основе результатов опроса схема функционального зонирования 

спортивно-досугового комплекса в г. Астрахани 
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В разных уголках мира все чаще появляются новые здания научно-

исследовательских центров, внешний облик которых наполнен духом совре-

менности. Однако довольно долгое время в архитектуре данных учрежде-

ний господствовала жесткая, призматическая геометрия форм, строго соот-

ветствующая протекаемым внутри процессам. Сегодня характер процесса 

исследований претерпевает качественные изменения: появляются новые ме-

тоды изучения, многие технологии становятся компактными. Все это, без-

условно, находит отражение в пространственной организации исследова-

тельской деятельности. Соответственно меняется взгляд на формирование 

архитектурного образа научно-исследовательских зданий. Рассматривая и 

изучая множество их примеров, следует выделить пять принципиальных 

подходов в формировании внешнего облика (табл. 1): 

• активная интеграция здания научно-исследовательского центра с 
природной средой; 

• косвенная интеграция с элементами природы; 

• отражение во внешнем образе специфики исследовательской дея-

тельности; 

• «размытие» границы между внутренней средой и внешним про-

странством; 

• синтез современной архитектуры с архитектурой прошлого. 

Говоря о процессе интеграции, мы подразумеваем максимальное сли-

яние научных центров с природным окружением, когда учитывается харак-

тер ландшафта, наличие водных поверхностей и их включение в архитек-

туру здания, а также использование элементов биоклиматической архитек-

туры. 

  


