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Введение
Актуальность и необходимость экологиче‑

ского подхода в решении задач, обеспечиваю‑
щих безопасную среду, здоровьесберегающее 
пространство для детей дошкольного возраста, 
связаны с загрязнением воздуха, почвы и воды, 
с ухудшением здоровья детей из‑за малопод‑
вижности и высокой эмоциональной нагрузки 
[1].

Монотонное окружение может повлиять 
на человека, поэтому экология пространства 
напрямую связана с экологией человека, так 
как влияет на качество жизни, уровень здоро‑
вья, развитие способностей и психологический 
комфорт. Исследование системы «человек — 
архитектурное пространство» является акту‑
альным и востребованным. Как и в решении 

общеэкологических проблем, в архитектурной 
деятельности избирательные приемы и сред‑
ства не дают значимого эффекта, а улучшение 
только средствами благоустройства неэффек‑
тивно [5, 8], требуются междисциплинарный 
подход, понимание экологической и социаль‑
ной основы архитектурного пространства.

Развитие экологически ориентированной 
архитектурной среды для дошкольного обра‑
зования должно идти в направлении создания 
гармоничного внешнего облика и внутренней 
составляющей, учитывающей:

— психофизиологические особенности ре-
бенка;

— психоэмоциональные особенности разви‑
тия детей. Например, потребность в наличии 
«укромных уголков», «тихих зон», необходи‑
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мость социального контакта — на‑
личие зон активных игр, площадок 
для соревнований и т. д.;

— особенности проведения учеб-
но-воспитательной деятельности.

Цель исследования — опреде‑
ление архитектурно‑ландшафтных 
и объемно‑пространственных основ 
проектирования архитектурной сре‑
ды для дошкольного образования 
с учетом негативного воздействия 
внешней среды; использование фор‑
мальных средств гармонизации сре‑
ды для объединения ребенка с при‑
родой (Иллюстрация 1).

Отсюда возникают следующие 
задачи:
• «включение» защитной функции 

здания — формирование «пре‑
грады» от негативных внешних 
воздействий;

• создание благоприятных и без‑
опасных условий для игр и отды‑
ха, занятий спортом, эксперимен‑
тирования детей на прогулочных 
площадках дошкольного учреж‑
дения, учитывающих возрастные 
особенности воспитанников;

• выявление приемов и средств 
по организации экологически ори‑
ентированной среды для жизнедея‑

тельности детей на территории до‑
школьного учреждения и в здании. 
Формирование условий, способ‑
ствующих воспитанию экологи‑
ческой культуры и осознанного 
отношения к природе.
Методология работы: струк‑

турное исследование проводится 
для определения архитектурно‑пла‑
нировочных особенностей террито‑

рии и объемно‑пространственных 
характеристик каркаса здания до‑
школьного учреждения путем вы‑
явления в нем систем, достигших 
с течением времени уровня харак‑
терных типологических элементов; 
анализ графических материалов 
отечественного и зарубежного опы‑
та; изучение научных трудов, спра‑
вочных, методических документов; 
экспериментальное проектирование, 
моделирование.

Структурные элементы эко-
логически ориентированной 
архитектурной среды участка 
здания для дошкольного обра-
зования

Структурными элементами тер‑
ритории дошкольного учреждения 
выступают: прогулочные, общие 
физкультурные и тематические 
площадки (по изучению правил 
дорожного движения), дорожно‑
тропиночная сеть, озеленение, т. е. 
элементы, без которых не может осу‑
ществляться образовательный про‑
цесс в дошкольном образовательном 
учреждении.

Несмотря на то, что дошколь‑
ные образовательные учреждения 
преимущественно размещаются 
на обособленных участках, в жилых 
кварталах, имеют отступ от проез‑
жей части не менее 25 м. Тем не ме‑
нее в стесненных условиях города 
прогулочные участки дошкольного 
учреждения могут подвергаться не‑
гативным воздействиям от рядом 
расположенных парковок, застоя 
автомобилей на проезжей части 

в утренние и вечерние часы. Обо‑
значим средства создания искусст‑
венной преграды — экранирования 
территории, способствующего уси‑
лению защитной функции структур‑
ных элементов архитектурной среды 
от внешних неблагоприятных воз‑
действий за счет использования:
• ограждения (создание защищен‑

ного двора за счет глухого или по‑
луглухого ограждения, фитостен) 
[3];

• объема здания (образование 
полузамкнутых рекреаций‑дво‑
риков за счет основного объема 
здания, использование эксплуа‑
тируемого кровельного простран‑
ства для игровых площадок) [3];

• создание двора, защищенного 
зданием или ландшафтом;

• теневых навесов.
Архитектура выполняет защит‑

ную функцию и служит воспитанию 
экологической культуры, трансли‑
руя правильное отношение к окру‑
жению, явлениям и объектам живой 
и неживой природы.

Площадки для дошкольников 
должны создаваться с особой любо‑
вью и большим пониманием важно‑
го назначения для маленьких детей 
с учетом развития физических навы‑
ков, таких как ходьба и бег [2, 26].

Прогулочные площадки являются 
основными элементами участка до‑
школьного образовательного учреж‑
дения, предназначенными для про‑
ведения игр и занятий на свежем 
воздухе. Площадки для детей ясель‑
ного возраста (до 3‑х лет) — это 
тихие, солнечные, изолированные 
уголки среди зелени с песочницей 
и небольшими пружинами‑качелями.

Площадка для детей ясельно‑
го возраста имеет простую гори‑
зонтальную поверхность игрового 
полотна без явных перепадов. По‑
крытие игровой площадки дела‑
ется преимущественно из песка, 
с размещением небольших зеленых 
зон — газонов с низкой установкой 
бортового камня (4–5 см). Важным 
компонентом на территории ясель‑
ной прогулочной площадки являет‑
ся наличие разных видов покрытий 
для развития тактильных ощущений 
(Иллюстрация 2).

В возрасте 3–5 лет у детей воз‑
никает активная потребность в эк‑
спериментальной деятельности 
с песком и водой, поэтому на прогу‑
лочном участке нужно предусматри‑
вать оборудование либо элементы 
благоустройства, стимулирующие 
к различным видам игр. Они могут 
быть разными: искусственно скон‑
струированными; изготовленным 
из природных элементов (остатков 

Иллюстрация 1. Модель экологически ориентированной архитектурной среды  
для дошкольного образования. Автор Н. В. Ламехова
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древесины, старых деревьев и т. д.). Они обладают низ‑
кой стоимостью и информационно‑художественным 
потенциалом (Иллюстрация 3).

Перепады рельефа на участке могут выступать защит‑
ными архитектурными мерами по устранению и умень‑
шению негативного влияния на здоровье воспитанников, 
создавая защиту от ветра, формируя теневую завесу, 
являя собой комфортную зону для детских игр (Иллю‑
страция 4).

Прогулочная площадка для детей в возрасте от 5 до 6 
(7) лет предполагает разнообразие игровой деятель‑
ности и добавление учебно‑воспитательной функции. 
Ее обустройство характеризуется тем, что к игровому 

оборудованию искусственно созданных элементов при‑
родной среды (горки, холмы, небольшие запруды) могут 
добавиться горизонтальные площадки для творческой, 
театральной и учебно‑воспитательной деятельности 
на открытом воздухе в виде небольших амфитеатров.

Следующим элементом, способствующим формирова‑
нию экологической культуры у детей дошкольного воз‑
раста, может являться экологическая тропа [8, 4–10]. Ее 
отличием от троп в рекреационных зонах является малая 
протяженность, компактность и насыщенность темати‑
ческими площадками. Основными функциями экотроп 
в дошкольном учреждении являются: познавательная, 
развивающая, тренинговая. Здесь часто устраивают зоны 

Иллюстрация 2. Элементы благоустройства детской прогулочной площадки с разными видами покрытий. 
Источник: https://www.landshaft.in.ua/dorozhkizdorovya/

Иллюстрация 3. Примеры игрового оборудования детской площадки, созданные из природных материалов. 
Источник: https://www.erectarchitecture.co.uk/projects/camdenactivespaces/

Иллюстрация 4. Варианты использования рельефа на территории детского сада: а — локальное использование холмов, перепа
дов рельефа на территории прогулочной площадки; б — создание защищенных зон на прогулочной площадке с использованием 
активного ландшафтного компонента; в — использование дополнительных резервов для игровой деятельности (спусков с кровли 
здания) для любых видов площадок. Автор Н. В. Ламехова

а б в
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Иллюстрация 5. Структурные компоненты экологически ориентированной архитектурной среды для дошкольного образования. 
Автор Н. В. Ламехова
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для игр с водой и песком, ландшафт‑
ные амфитеатры, аптекарские ого‑
роды, цветники и т. д. [6, 119]. Эко‑
тропа помогает просветительской, 
воспитательно‑образовательной 
работе с воспитанниками, сотруд‑
никами и родителями. Вместе с тем 
архитекторы могут способствовать 
организации разнообразных эколо‑
гических троп. Например, проекти‑
ровать тропу не только по периметру 
здания, но используя кровлю, часть 
ограждающих конструкций (стен), 
входных групп на территории до‑
школьного учреждения, возмож‑
ность подъемов (решение на разных 
вертикальных отметках). Террито‑
рия детского сада — не просто сумма 
изолированных структурных эле‑
ментов, она представляет собой си‑
стему объектов, различимых по воз‑
растным предпочтениям и группам, 
связанных «экологической тропой», 
что будет отвечать логично органи‑
зованному пространству, служащему 
источником полноценного развития 
каждого ребенка.

Экосоставляющая объема 
здания дошкольного образо-
вательного учреждения

Рассмотрение экологически ори‑
ентированной архитектурной сре‑
ды для дошкольного образования 
не будет полным, если исключить 
и не рассматривать объем здания 
детского сада, а ограничиться только 
территорией и окружением. Детский 
сад понимается как защищенный  
оазис, где ребенок выступает, как со‑
творец среды, а природа как идеаль‑
ный «партнер» для сотворчества 
[4, 76]. Архитектура дошкольного 
учреждения может способствовать 
ежедневному общению детей с при‑
родой.

Одним из направлений служит 
включение в пространственную 
структуру встроенно-пристроенных 
фитомодулей с автономной системой 
поддержания в них оптимальных ми-
кроклиматических условий, а также 
активное использование резервов ве-
ранд / ожидален.

Фитомодули — небольшие по‑
мещения с широким набором ра‑
стений, обладающие хорошей 
светопропускной способностью, 
предназначенные для учебно‑вос‑
питательной и игровой деятельности 
детей дошкольного возраста (Ил‑
люстрация 5). Фитомодуль может 
иметь постоянную светопрозрач‑
ную ограждающую конструкцию, 
что позволяет использовать его зи‑
мой, а также может иметь съемную 
или трансформирующуюся систему, 
которая летом открыта, а зимой за‑

крыта светопрозрачным материалом. 
Трансформирующаяся рама или пе‑
регородка позволит использовать 
пространство, прилегающее к фи‑
томодулю в летнее и зимнее время 
для экспериментальной деятельнос‑
ти, расширяя границы помещения. 
Предполагается, что фитомодуль 
будет содержать в себе природный 
компонент (комнатные растения 
разных размеров, вьющиеся расте‑
ния для вертикального озеленения, 
водный ресурс) и обеспечивать учеб‑
но‑воспитательную деятельность 
разной направленности (сенсорную, 
конструирование, музейную, спор‑
тивную, музыкальную и т. д.).

Прогулочные веранды и ожидаль‑
ни желательно размещать непосред‑
ственно перед входом в раздевальни. 
Помещения эти не отапливаются, 
но хорошо освещаются. Прогулоч‑
ные веранды, как правило, разме‑
щают на первом этаже, на втором 
и третьем этажах размещаются 
ожидальни. Эти помещения должны 
иметь визуальные связи. Их можно 
использовать для выращивания рас‑
сады в весенний период.

Еще одним направлением разви‑
тия структурных элементов объема 
здания может служить развитие без-
опасных и доступных «зеленых кро-
вель» здания и склонов, вземленных 
частей, что способствует формиро‑
ванию поверхностей для развития 
координации движений воспитанни‑
ков, проведению коллективных игр 
и соревнований. Рассмотрение дан‑
ного параметра возможного диалога 
ребенка и внешней среды актуаль‑
но, когда элемент доступен для де‑
тей (организация эксплуатируемой 
кровли с уровня земли — формиро‑
вание небольших склонов в детском 
саду над каким‑либо помещением 
в общем объеме). Наличие склонов 
и вземленных частей здания спо‑
собствует «слиянию архитектурной 
формы с фоном (окружающей сре‑
дой), обеспечивая подавление кон‑
траста сходством, камуфлированием 
и дематериализацией архитектурой 
формы» [7], что важно в условиях 
мегаполиса (Иллюстрация 5).

Использование на кровле «обо‑
лочек‑фитотронов» — автономных, 
экологически чистых, рекреацион‑
но‑образовательных и насыщен‑
ных растительностью пространств 
с возможностью создания усло‑
вий оптимального микроклимата 
[3, 28] — способствует частичной 
компенсации зеленых зон на терри‑
тории.

Поиск приводит к наличию от-
крытых амфитеатральных площадок 
в уровне земли либо в объеме здания 

(Иллюстрация 5), которые форми‑
руют небольшие лестницы‑амфи‑
театры. Увеличение естественных 
природных зон, игровых элементов 
из натуральных материалов (дере‑
ва, камня, песка и т. д.), расширение 
возможностей в обзоре объектов 
природы — наличие разных то‑
чек восприятия, создание условий 
для проведения учебных, творческих 
и спортивных занятий повышают 
комфорт пребывания детей на тер‑
ритории дошкольного учрежде‑
ния, способствуют возникновению 
безопасной, здоровьесберегающей 
и экологически ориентированной 
среды.

Заключение
Гармоничное соединение при‑

веденных структурных элементов 
благоустройства участка современ‑
ных территорий и каркаса здания 
дошкольных образовательных уч‑
реждений формирует экологически 
ориентированную среду детского 
сада. Она способствует:
• гармоничному сочетанию объе‑

ма здания дошкольного образо‑
вательного учреждения с ланд‑
шафтом, активизируя защитные 
функции от внешних неблагопри‑
ятных воздействий;

• укреплению связи «природа — че‑
ловек», демонстрируя и закреп‑
ляя общепринятые нормы под‑
держки и сохранения природы;

• формированию архитектурных 
пространств на территории до‑
школьного учреждения, сораз‑
мерных взрослому человеку 
и ребенку;

• увеличению разнообразия функ‑
циональных зон территории до‑
школьного учреждения и росту 
потенциала игрового оборудова‑
ния на прогулочных площадках;

• формированию интересных ви‑
довых картин как с участка, так 
и из здания дошкольного обра‑
зовательного учреждения, спо‑
собствующих подогреву детского 
интереса в изучении окружающе‑
го мира.
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