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Первостепенные задачи архитектуры является создание необходимой 
для существования человека жизненной среды, характер и 
комфортабельность которой определялись уровнем прогрессом общества, его 
культурой, достижениями науки и техники. Конкурентоспособность нации в 
первую очередь определяется степенью ее образованности. Именно поэтому 
одной из приоритетных задач индустриально-инновационной политики 
Республики Казахстан на среднесрочный период является обеспечение 
качественного роста образовательного уровня казахстанцев. 

Социальная значимость общеобразовательной школы, обусловлена 
функцией не только обучения, но и воспитания будущих граждан, и 
выдвигает высокие запросы к архитектурно – художественному решению 
школьных зданий. Чтобы правильно планировать, проектировать и строить 
школы сегодня, необходимо знать, какие школы будут нужны завтра. 

Школьное здание имеет большое количество функциональных зон, к 
нему предъявляются нестандартные требования при сравнительно 
небольшом строительном объеме. В связи с этим объемно-планировочные 
решения школьных зданий требуют соответствующего улучшения, более 
полно отвечающего возрастающим педагогическим, санитарно-
гигиеническим, эстетическим и другим требованиям.  

Таким образом, форма здания во многом выявляется функциональной 
закономерностью, но вместе с тем она строится по законам красоты. 
Сокращение затрат в архитектуре и строительстве осуществляется 
рациональными объемно - планировочными решениями зданий, правильным 
выбором строительных и отделочных материалов, облегчением конструкции, 
усовершенствованием методов строительства.  

Поскольку школы неразрывно связаны с такими структурными 
элементами жилой застройки, как микрорайоны и кварталы, исторически 
формировавшиеся в процессе развития городов и  существенно 
различающихся по численности населения, плотности застройки и структуре 
селитебных территорий - школьные здания нельзя рассматривать вне 
градостроительного контекста, который в каждом городе уникальный. С 
развитием  государственной системы и видов учебно-воспитательных зданий 
эволюционировали и подходы к размещению школ в реальных 
градостроительных условиях. Обширный исторический материал, как 
исторически складывались представления о необходимости тесного 



функционального взаимодействия школьных зданий с жильем в пределах 
пешеходной доступности и формировались представления о сети 
обслуживания.  

В современном образовательном развитие необходимо принимать к 
сведенью не только прямое воздействие на учащегося через образовательные 
технологии, но и косвенное - через его ближайшую окружающую 
архитектурную среду. Здание школы должно стать основным 
образовательным ресурсом, служить средством эстетического воспитания 
подрастающего поколения, обеспечивать комфортность и безопасность 
пребывания в нем. 

Современное школьное здание морально изживает  весьма быстрее, 
чем происходит его физический изношенность. Поэтому в нашем информа-
ционном, быстро изменяющемся обществе актуальным считается вопрос об 
адаптации школьного здания. 

По условиям проведения предполагаемой оптимизации помещения 
школьного здания можно условно поделить на:  

А- легкотрансформируемые небольшие помещения, классы, отдельные 
учебные аудитории, административные помещения, гардеробы, 
методические кабинеты, комнаты отдыха и т.д. 

 Б-  большепролетные помещения, которые могут изменять свою 
функцию, выполнять несколько задач или при надобности могут быть 
разделены на более меньшие аудитории групп (актовый зал, форумы, 
библиотека, рекреации, холлы и т.д.); 

 В- помещения, изменение функции которых или изменение их 
местоположения технологически трудновыполнимо и необоснованно 
(бассейн, санитарные узлы, лестничные клетки, кухня, технические 
помещения и т.п.). 

При активной динамике образовательных процессов архитектурное 
пространство школьного здания должно быть гибким и податливым 
изменениям, чтобы способствовать развитию системы и оставаться 
устойчивым. 
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