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ВВЕДЕНИЕ 

Эпоха научно-тахнической ревоnюции нар11ду с мощным ростом производительнос
ти общественного труда, ускорением темпов социаnьноrо и экономического развити11 
сопровождаетс11 возникновением негативных nробnем. К таким nробnемам в первую 
очередь относитс11 проблема заrр11знени11 окружающgй среды и тесно св11эанна11 с ней 
nробпема генетических изменений в орrани�ме чеnовека, nривод11щих к развитию пси
хических и физических откnонений. 

По данным ЮНЕСКО, в 1974 r. на земном шаре насчитывалось около 400 млн. чел. 
с психическими и физическими недостатками, в 1983 r. их число увеличилось до 
5·;4 млн. 

В 1959-1960 rr. в США и Западной Европе было зарегистрировано 4% рождений 
наследственно неполноценных детей. По данным 1977 r., сообщенным Научным ко· 
митетом по действию атомной радиации nри ООН, частота рождени11 неполноценных 
детей составn11ет 10,8%, т.е. каждый десятый ребенок nо11вл11етс11 с физическим или 
умственным отклонением. 

Эта проблема существует и в нашей стране. Важность ее реwениА подтверждают 
состо11вwаАсА сnециальнаА сессиА Академии медицинских наук СССР "ОкружающаА 
среда и здоровье чеnовека" и совместнаА сессиА Общего собраниА Академии наук 
СССР и АМН СССР. 

РеализациА законодательных положений идет no двум основным наnравлеНИFIМ: 
организации подготовки к общественно-полезной деRтельности детей с анuмали11ми 
развитиА и социального обесnечениА и трудоустройства взрослых людей с психичес
кими и ;j)изическими недостатками. 

Данна11 книга nосв11щена проблеме создаt<иR архитектурной среды длFI детей 
с дефектами развитиА, обучающихсrа в сnециапьных школах-интернатах, которые 
относ11тсА к ведению Министерства nросвещениА СССР иnи в учебно-лечебных цент
рах, объедин11ющих детский сад, школу и дефектолоrичеса:ую научную лабораторм,u. 

Сr,ециальные школы-интернаты составл11ют в СССР одно из звеньев общеrосудар· 
ственной системы образованиА и здравоохранениА и :-о,:,иэваны решать важную СО· 
циальную задачу воспитаниА, обучени11 и Л8'1ениА детей с аномали11мн раэвити11. 

Псмочь детАм адаптироватьсА в современном мире, сделать их жизнь nолеэноii 
длFI об1•�ества - во r высокоrуманнаА rосударственнаА эадач11, решение которой лr.ано
мерно проводитсА на осноне ислольэован1111 всех nреимущесrв социалистического 
CT�FI. 
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Рис. 1. Система учвбно-восnитат8Jlьных У"Р8*д11ний в СССР 

"Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональноlil 
школы", Авляющиеся директивным документом при реорга_ниэации и совершенство
вании учебного процесса массовых школ для здоровых детеи, касаются и формирова
ния специальных школ-интернатов для детей с аномалиями развития (эа исключением 
спецшкол для умственно отсталых детей, не дающих полного среднего образования). 

Специальные отделы при министерствах просвещения и здравоохранения СССР 
и союзных ресnубnик, Министерство социального обеспечения СССР, �нститут дефек
тоnоrии Академии педагогических наук СССР, Институт гигиены детеи и подростков 
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Академии медицинских н>1ук СССР, различные специализирова"ные научно-исследова
тепьские институты (такие как институт rпазных болезней им. Геnьмгопьца АМН 
СССР) и, ,наконец, Всероссийские общества слепых, глухих и др. обеспечивают эффек
тивную заботу о здоровье, учебе и трудоустройстве детей, име"щих отклонения в физичti:ком и психическом развит"и. 

Проблема специального обучения детей. страдающих разr,ичными физи••ескими 
и психическими недостатками, существуют во всем мире. По данным ЮНЕСКО 
(результаты обслеровани11 в 71 стране мира), психическими недостатками, по самым 

скромным подсчетам, страдает 4% всех детей земного шара, глухие составляют 1, 1%, 
у сотен тысяч поражен опорно-двигательный аппарат, 0,35% - cnenL1e. 

Важность этой проблемы оче11идна. На междунаро�;ных ко"ференциях и симпо
зиумах (nериодичr�кие ко>'ференции, созываемые ЮНЕСКО в различных городах 
мv.ра, объединенные конферен,�ии стr,ан Латинской Америки и др.i обсуждаются 
проблемы nечзния, обучени>1 и реабилитации детей с дефект�ми развития, намечаются 
мероприятия по ее решению. 

1: nщ:.иод"ческих изданиях различных профилей в разных странах мира публикуют
ся <:ообщения и научны� статьи по IК'Просам гигиены, педагогики, проектирования 
и строитЫ1ьства специальных учреждений. Ряд зарубежных журналов ("Современная 
архитектура Франции". "Конескаnь", "Курьер ЮНЕСКО" и др.) посвящает сn1"циаль
нь1м школам целые выпуски. 

0дh8КО q отличие от плановых мероприятий, проводимых в СССР по обеспечению 
специального образоваhия материальнJй основой, в условиях капиталистических стран 
проектирование и строительство спецшкол ведется исключительно nu индивидуаль
ным заказьм, в связи с чем уровень оснащенности и комфортабельности той или иной 
спецшколы всецело зависит от бnаготворнтельных организаций или частных лиц, 
финансиру,�щих ее строительство и эксплуатацию. Именно эта капиталистическая со
циальная подоплека не ,озволяет выработать единые научно обоснованные исходные 
�.анные для проектирования специальных школ. 

В нашей стране уделяется огромное внимание учебе и здоровью подрастающего 
поколения. Школы, пионерские лагеря, детски11 больницы и профилактории функцио
нируюt на всей территории Советского Союза. Народное образование в СССР получило 
мировое признание и гарантируется Конституцией. 

Ряд крупных научно-исследовательских институтов (ЦНИИЭП учебных зданий, 
ЦНИИЭП лечебных зданий, Гиnроnрос и др.) разработали закономерности построения 
г.ети, типов, объемно-планировочных и конструктивных решений nеречисnе,оных выше 
зданий, исхоря из социально-экономических потребностей общества и учета научно
техническоrо прогресса. Важную роль в это.; раооте сыграли труды Г.А. Градова, 
С.Г. Змеула, И.Н. Кастеля, А.Т. Полянскоrо, В.И. Степанова, А.К. Чалдымова и др. 
Однако строительство спецwкол- .. нтернатов долгое время велось без необходимой 
научно обоснованной проектной документации. Хотя необходимость в таких школах 
очевимна и, как показывает анализ статистических даНl'ЫХ Министерства просвещения 
СССР, количество детей, нуждающихся в интернированном воспитании и лечении, 
к сожалению, �,еуклонно растет. 

В отличие от проблемы проектирования и строительства общеобразовательных 
школ, решением которой в СССР занимается ряд указанных выше nрофили�:,ованhых 
институтов и которой посвящено большое количество научно-исследовательских работ и диссертаций, проблема спецшкол-интернатов в архитекту�,но<троительном аспекте долгое время практически оставалось белым пятном. 

Как правило, специальные wколL1 размещались в построенных для другой цели 
зданиях. Не были сформированы типы сnецшкол-интернато�; по вместимости, не была 
разработана структура здания, отсутствовали научно обоснованные требования 
к взаимному расположению групп помещений, составу помещений и их размеру, нако
нец, не бhlЛО узаконенных рекомендаций по размещению и размерам оборудования 
в отдельных помещениях. А процесс обучения, воспитания и лечения, вся жизнь боль
ных детей диктуют соэдание специфической архитектурной среды, основанной на учете 
тесно переплетающихся требований педагогики и медицины. 

Для решения этого круга проблем требовалась специальная научно-и-:следоватеnь
ская работа. 

Отдельными вопросами, связанными с фун�<ционированием и проектированием 
специальных школ, в разное время занимались, помимо институтов Академии педаго
гических наук СССР и Академии медv.цинских наук СССР, некоторые институты 
Госrражданстроя. Так, например, в 1959-1961 rr. в КиевЗНИИЭПе был проведен сбор материалов по специальным школам; в 1963-1965 rг. в ЦНИИЭП учебных зданий -
обследования дейi:твующих спецшкол-интернатов в разных городах страны; в 1965 r. ЦНИИЭП учебных зданий совместно с ВНИИ светотехники и НИИ глазных болезней 
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им. Гельмrоnьца исследовали уровень освещенности в wкor.a)I .11J1A сnе11ых и сnебови
д"щмх д�тей; в 1966 г. в ЦНИИЗПе у'lебных зданий быnи разр.11ботань1 уч<збные столы 
для школ слеnых и сnабовидRщих. В 1977-1979 гг. ЦНИИЗПом учебных зданий 
велась работа no созданию одного из типов спецшкол � всnоwогательнь1х домов
интернатов. 

Однако комnлексного решения проблемы, охватывающl!f'о асе типы с:nецшкоn
мнтернатов и основанного на учете сложно nереnлеrающи)IС'Я требований социологии, 
педагогики, медицины, архитектуры и экономики выработ;зn, +-<( удалое.�,. 

В данной книге иэлаrаютсА основы nроектированиА cneциa.nw.wx wкол-интерш�тое, 
которме предусматривают наиболее благоприятные условиА д.nя учебы, носnитаниR, 
лечонин, бь1та и подготовки· к дальнмtшей жи�недеятеnьност\11 дете'\ с фиэ.-�ческими 
и психичесКl'IМИ недостэтками развития, охватывая формирован1,,е типов зданий, 
их сrрукrурь1, композиции, объемно-ппзнировочных з.r,ементое. 

Исследования, предшествующие написанию книги, включали: 
выявление педагогических, медицинских, социальных и психологических требова

ний, связанных со спецификой физиологии аномальных детей, которые влияют 
на функциональную организацию и объемно-nnанирово11ную струк1"уру здаНl'IЙ спец
школ-интернатов; 

анализ отечественного и зарубежного опыта nроектироеания, строительства 
и экс11nуатации эданий такого типа с позиций отмеч�ных выше требований, а также 
требований экономики и архитектуры; 

резработку нау11но обоснованных nринципов формирования сети спеuшкол-инт11:р
натов, их типов, структурь1 эданиА. архитектурной композиции и объемно-nланировоч· 
нь1х элементов; 

экспериментальную проверку этих принципов в практике nроектирова�иА и строи
тельства сnеuшкоn-интернатов в СССР. 

Границы исспедованиА охват1,1вают формированиt! типов спецшкол-интернатов 
для детВИ с аноМВЛИАМИ развитиА, находящихся в подчинении Минпроса СССР, 
и объемно-nланиJХ)ВОЧНые решения каждого из четырех типов, включающих структуру 
эданиА, состав и вэаимосвАэь помещений, объемно-планировочные элементы и т.д. 
Использование материалов смежных наук !педагогики, медицины и др.) оnределАется 
выбором требований. влиАющих на объемно-nnанирово11ное решение спецшкол-интер
натов. 

В работе рассмотрены вопросы nроектированиА и строительства спецшкол-интер-
натов для II и 111 климат111ческих µайонов. 

На основании ре3уnьтатов исследований разработаны заданим на проектированИР. 
(с рекомендациями по nроектированиюl четырех типов специальных школ-интерна
тов. По этим утвержденным Госrражданстроем эадани111м различными организациями 
странь1 (Гиnроnросом, МосrиnроНИИсельстроем, КиевЭНИИЗПом) бь1ли соэданы 
типовые проекты спецшкол-интернатов, по которым в настомщее время ведется 
строитеnьство на территории СССР. 

Разработанные принципы проектирования сnециалоных школ-интернатов были 
использованы ЦНИИЗП учебных зданий при составлении "Руководства по проекти
рованию домов-интернатов длR умственно отсталых детей" ( 1979 r .) и при проекти
ровании дома-интерната этого nрофиnА на 330 мест. 

Нормативные данные "ЗаданиА на проектирование сnецшкол·интернетов на 282 
маета ДЛR слепых и слабовидАщих детей" включены в Гигиенические рекомендации 
Минэдрава СССР и Мин проса СССР (1978 r .J "Организация учебных занАтий в сnе
цмальных общеобразовательных wкоn8)1·интернатах длR cnenыx и слабовидАщих 
детей". 

Рекомендации к строительству сnецшкол-мнтернатов всех типов включены в учеб· 
ное nоообие Цен,рал�.ноrо ордена Ленина института усовершенствования врачей Мин
эдрава СССР "Гигиенические основы строительства wкол-интернатов дли детей с де
фектами развития". 

Книга состоит из введения, трех разделов, заключения и nр1tnожений. 
В nrJ)80M риаеАе выявлеliы специфические требования учебно-воспитательного 

и лечебно-восстановитеnьноrо nроцессов,влияющие на объемно-планировочные реше
ниА специальны):. школ-интернатов. Наме<1енъ1 пути удовлетворении этих требований 
при форммровзнии типов сnецшкол-ин1ернатов, их функционального и эстетическо
го решений. 

Во атором pa.1A8J18 анализируется опыт проектирования и t:троителы:тва специаль
ных u.•кол-мнтер"атов в наwВМ стране и за рубежом, показывающий нерациональностt
структуръ1 сущ�твующих спецшкол-интернатов, основанной на применении от.о.еле
""" учебной части от жилой. 

6 

В трет"8м pa.JAUe основанная на баэе wноrолетних неучнt.1х иссnедований. эксnерМ· 
ментального м типового nроектироааниА, есестороннего учета требований учебно
еосnитетеnt.ноrо и nечебно·восстановмтеn�.ноrо процессов мзлаrаетсА концеnция nро
�ктироаания сnециал1оных школ-интернатов, включающа" расчет сети, образование 
и�в. nринциnиаnьно новую об1оемно·nланиравочную структуру зд.аниА, комnози

цко ное решение, состав помещений, объемно-планировочные элементы воnросъ, 
:1кономики и nерсnективt.1 д.8Jlьнetiшero развития этих учреждений. 

В JIКд'°"8NИи подведены итоги всего исследования с позиции реwениА важной 
социальной проблемы - соэданиА в стране сети сnециаnъных школ-интернатов 
nризеанных обесnечитt. обучение, лечение и подготовку к общественно-полезно� 
деАтельности детей с аномалиl'lми раэвитиl't. 

!1 



Р А З Д Е Л I 

ПИТАТЕЛЬНОГО � ЛЕЧЕБНО· 

ТРЕБОВАНИЯ УЧЕБНО-ВОf о ПЮЦЕССQВ, вли•1ЮЩМЕ 
х восст АНОВИТЕЛ�в�ЧНЬIЕ РЕШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫ 

rtA ОБЪЕМН.:>-ПЛАН::ол-ИНТЕРНАТОВ 
RМИ развитиR 

и дети с аномали 

Создание архитектурной среды ,  :к:�т:: RBЛReTcR одни м  �з отnра1:1t1ЫХ 

R в течение нескол больных детеи. 
будут находитьс 

чrниR восnитаниR и лечениR 
Rнию .-воеrо здоровья, 

моментов в деле обу 
ных 'ш кол-интернатов no состо 

ител:ные отклонсниА 
Учащиесr1 сnециал:v.ческому раэвитию имеют зна:ых школах. Поэтому, 

физическому и nc"'xc� в обычt;ых сбщеобразователь 
й с еды дr.R аномаль· 

от детей, обучающи 
вопросы создания архит-зкту�о 

зи:Логическую специ; 
прежде ч�м реwать 

мо тщательно изучvть психо и тия ими окруж.;ющеи 
ных детеи . н:°бхо�:рии детей , особенности в�r.ри:иR особенности г.ечеб
фиКУ каждои кате 

связанные с этим мето� ... 1 о уче 
чес�ие и эргономатри· 

действительности и 
п иRТИЙ,  антроnометри 

но-восстановительных меоо �
ся спецwкол-интерt.атов . 

ческие характеристики учащи 

СПЕЦИФИКА континrЕН1 08 УЧАЩИХСЯ 

бенностм аномаnьн.,х детей 

Псмхо-фМ3'1tОЯОГИЧОСКМ8 осо 
RМИ ве .11етей с аномаnи 

"''" дети . В общем количест 
5 0% (см .  рис. 2 ) . 

Cnenыe "' сnабовМАR':°
бовидRщие дети составлRЮТ О 05 до О 4) состав

развитиR слепы е и 
и;л

(т .е .  дети с с,стротой зрен;�S)
т - '14)%. слабов:..�дR· 

Из ни�S
с��бо�;:П:� (с остротой зрения �:�У�о

ра�личать светотени, формы 
ЛАЮТ , • статочное зрение. ния · щие дети , имеющие о 

n странственные соотноwе 
�бовиДАЩИХ детей 

предметов . воспринб
има::я � восприятия слепых i1 с:азывает наоуwение 

Возможност:.1 о уче 
о

"ередь влиянием . которое о 
ти познаватеnьных. 

определRЮТСR в первую . еских процессов . в частное - . . . .. 
H�R на пµотекание псих�ч . v *· - · ·  .. ..- .. -· 

зре " . -- -

8 

Рмс. 2, Соотноwенме no характеру 38· 
бо11ееений • общ- ко1111'18Стве ано,..111ь· 
нwх детей (no мннь1м Ммнnроса СССР) 

10,81% ГЛУ'ХКЕ 
И СЛАiОСЛWWЦМt 

Слепой адекватно отражает 
nредметнь:й мир. В чем же отличие познания при участии зрения и без 
его участия? Отличие в количестве неnосреД(.твенно воспринимаемых 
свойств , качеств предметов и Rвлений".  

В компенсации отсутствующего или ослабленного зрения участвует 
рRд других чувств. 

Советская тифлопедагогика считает, что психические процессы - ощуще
ние и восприятие, как отражение мира у слепых те же, что и у зрRчих. Спе
цифика же заключается в преобладании ощущений иных модальностей, 
чем у зрячих, в построении нервного механизма по компенсаторному 
принципу. 

Представление об окружающем МИР!! у ослепших детей основывается 
на сохраиивwихся зрительных представлениях, у детей с остато"нмм зре
нием - нз  частичных зрительных наблюдениях, а у абсолютно слепых -
прежде всего на ощущении и восприятии.  

В получении большого количества ощущений у слепого ребенка значи
тельную роль играет освязание, которое у слепых более развито, чем у зря 
чих. О .И .  Скороходова в своей книге nl'lweт : '  "Мне мои р,ки частично заме· 
няют зрение .1 слух. Но и ноги мои играют в этом случае не последнюю роль. 
'Гак я легко чувствую малейшее понижение в почве . . .  Если Л .И .  пожмет мне 
руки, здороваясь со мной ,  то я всегда узнаю ее физическое состояние .. . за
мечаю, когда она бывает расстроена . . .  " 1 . 

При знакомстве с мел кими предметами слепые используют язык и губы.  
Мир познается детьми с недостатками зрения благодаря движению, 

а также микро- и макродвижению рук. Отсюда - важность формирования 
двигательных навыко&. У слепых возникают в сравнении с зрячими боль
шие трудности в процессе формирования двигательных навыков.  Слепой 
затрачивает большее время на усвоение тех или иных операций . 

Одним из наиболее характерных примеров компенсаторной роли осяза
ниR при слепоте является чтение рельефного шрифта ( по Брайлft1) . 

Форма и фактуr,а предметов должны прежде в..:его характеризовать 
наглядные учебные пособия для обучения детей с недостатками зрРНИR 
и определять окру)l\ающую архитектурную среду в целом .  

Помимо осязания важнейшую роль для жизнедеятельности детей ,: недос· 
татками зрения для их ориентировки в пространстве играет слух. Во-:,ер
вых, слух в условиях отсутствия зрения остается наряду с обоняни1:м 
сохранным дистанrрецеnтором, в то время как возможности осязания 
ограничиваются его контактностьк.. Во-вторых, благодарR слуху сохранRеТ· 

1 Скорохо11ова О.И. Как R воспринимаю, nредставлRю и понимаю окружающий 
мир. - М ., 1 972 . 
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ся наиболее удобная форма восприятия чужой речи, средство общения 

и получения знаний. 
К дистантрецепторам у слепых детей нужно отнести и обоняние, которое 

может служить важнь1м фактором при ориентировке, если запахи активttо 

вь1ражены. У категории слепых с дополнительным поражен�1ем слуха 

обоняние развито еще глубже. Они могут раэ;,ичатъ по запаху предметы 

разных людей, чувствовать характер 11оrоды, близость водоема и т .д. 

Обоняние также обогащает у детей запас представлений об окружающей 

действительности. 
Для более полного познания качеств предмета слеnь1е часто используют 

и вкус. 
Компенсаторная приспособляемость организма нередко наделяет слепо-

го фоточувствительностью кожи. При исследовании значительных групп 

испытуемых выяснились большие индивидуальные различия в степени 

выраж:енности фоточувствительности кожи, в некоторых случаях дающей 

возможность различать не только цвета, но и Кf)Нтуры крупных изображе

ний, например цифр и букв плоской печати. 
И еще одно необычное для зрячих людей чувство - чувство препятствия, 

или как его иногда называют "шестое чувство", "икс-чувство'', выраженное 

у разных людей в различной степени. Слепой, обладающий таким чувством, 

по мере приближения к большим предметам, чувствует препятствие, иногда 

может даже приблизительно судить о размерах и материале предмета. 

Следует отметить и компенсаторную роль мь1wления в процессе 

восnр1о1ятия слепых. 
Дnя детей, имеющих остаточное зрение, советскими тифлопедагогами 

доказана возможность и важность развития его. Использование фильмо

скопов, кино, магнитоф)на, театра теней обогащает запас зрительных 

представлений учащихся, их речь и мышление. Введение в программу 

начально� школы элементов рисования с помощью зрения не только не 

ухудшает их остаточное зрение, но развивает глазомер, умение различать 

цвета {если у ребенка нет цветослеnоты) . 
Учебно-воспитательный процесс в спецшколах-интернатах для слепых 

и .слабовидящих строится на учете и использовании перечисленных выше 

специфических факторов, участвующих в формировании представлений 

в познании окружающего мира. 
Для восприятия учебного материала слепые дети пол�:.зуютСА главнь1м 

об�азом тактильно-слуховым способом, слабовидящие используют оста

точное зрение. 
Первоначальная задача заключается в том, чтобы научить детей чтению 

и письму рельефно точечным шрифтом (по системе Брайля) .  Одновремен

но проводятся занqтия по развитию речи, прогулки и экскурсии, которые 

пuмсrают детям научиться ориентироваться в пространстве (в помещении 

и на школьном участке) .  Эти навыки позволяют детям с недостатками зре

ния овладеть и другими предh4етами ·общеобразовательной учебной 

пµограмм1:1. 
Ог�мное значение имеют занятия 110 природоведению, изобразительно-

му искусству, м·1зыке, фи�культуре и трудовому обучению. 

Приоодоаедение дает детям элементарные знания о предметах и явлени

ях природ1.,1 на базе использования специальных приборов (например, тер

мом1:тра с рельефной шкалой, флюгера с рельефным лимбом и т.п.} . 

ЗанятиR изобразительным искусством учат детей целенаправленному 

обспедованию предметов с помощью осязания, слуха и остаточного 

зрения; ф)рмируют у учащихся умение графического изображения предме-

10 

тс,9 с �атуры, по памяти, по представлению, разsинают творческое вообра

;ение. учаr пользоваться рисунком при изучении различных учебных 

.;::;::н, при 
6
трудовом обучении, в практической J,. ,тельности читать 

1е изо ражения; знакомят с выдающ�.1мися произве;ениями 
живописи, rрафики, скульптуры, архитектуры. 

:узыкзльные занмткя, помимо знакомства детей с музык.:зльной кулыу
ро и развития художественного вкуса, оказь1вают на слепых и слабовидя
щих коррекционное воздействие. Ы отличие от других видов искусства 
музыка передает движение, действие, развивающееся во времени что поз-
воляет детям в процессе слуwаниR 
ти 

музыки на�,читься выделять смену тема-
ческ�rо материалз, ритм и форму. Все это nоложwтельно воздейств ет 

на детеи, способству�т их активности и работоспособности. 
У 

к 
Физическая куль тура, являющаяся неотъемлемой частью lо(оммунистичсс

ого воспитания, осуществляется в единстее с развитием ум:твенн�.�х нрав
�аенн�tх, эстетических сторон л�1чности детей и их трудовым обуч�нием 

кре�лление зд�ровьl'I, воо::nитание физических и нолев::.1х качеств коорди: 
нации движении, корj)екция скованности, развитие навыков орие�тировки 
на слух - вот основные задачи физкулыурь1 в сnецLuколе-интернате для 
слеnь1х и слабовидящих детей. 

и 
С с�ых первt.1х дней поступления ребенка в школу-интернат дnя слепь�х 
ела видящих он вовпекается в сферу трудового обучения Важность 

труда дnя развития физических и умственtt�.1х способностей де�ей 

�огическоrо осознания себя полезной для общества личностью' �;;:: 
ереоценить. Трудовое обучение в спецшколе-интернате для слепых и снабо

видящих весьма специфично. Эта специфика отражается и в организации 
:����=��� режима, и в организации рабочего места, и в методах трудового 

Занятия по природоведению, изобразительному искусству музыке 
Физкультуре и трудовому обучению создают основу дnя овладен�я знания: 
ми полнои праграммы средней школы. 

Умственно отстаn1о1е дети. Почти три четверти (73 9%1 б 
ва детей с 

, о щеrо количест. 
аномалиями развития составляют умственно отсталые (nли 

с психическими недостатками) дети (см. рис. 2) . 
Оrrиrофрения {умственная отсталость) делится 

ность, имбецильность и идиотия. 
на три стадии: дебиль-

8 специальных школах-интернатах, работающих по программам Мини
стерства пµосвещения СССР, обучаются дети с первой стадией олигофре
нии - дебилы. Кроме этого, во вспомогательные школы-интернаты 
nр"!,нимаются дети: с ограниченной деменацией негрубой степени, являю
щеися следствием инфекционных, травматических и других поражений 
головного мозга; с эпилептической деменацией (при отсутствии дневных 
или_ частых ночных судорожных припадков) ; с шизофренической демена
циеи (при отсутствии психотических расстройств) . 

Дети со второй и третьей стадиями олигофрении (имбецилы и идиоты) 
�::мещаются в специальных школах-интернатах, где получают образова

ло программам Министерства t:оциальноrо обеспечения СССР или 
относятся к категории необучаемых 

к роме _того, различается еще пограничная, наиболее легкая фо ма 

умстве�нои отсталости - задержка психического развития. Дети с :Той 
�рмои забопевани"t, как npaв;.ino, обучаются в обычных общеобразова

ельнь1х школах в специальных вспомогательных классах или в общих 

кпассах по индивидуальному плану. 
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Умственно отсталые дети (дебилы) характеризуются слабостью осмыс

ления 1:Jнешнеrо мира, недоrазвитой µечью, крайней оrрсtниченностью 

интересов, недостаточной любознательностью и сниженной �моциональ

ностью. Их реакции ча жизненные явления заторможены или они легко 

воз6удимы (nовышенная возбудимость мож�т уживаться со сниженной 

общей эмоционал..,ностью) .  Недостатки произношения отмечаются 

у 60-65% учеников первых классов специальной всn'Jмогательной шкоnьi

интерната. Практика речевого общения занимает у некоторь1х умственно 

отсталых детей всего три·Ч'!!ТЫре года, в то время как нормальный ребеноt' 

пользуется речью до поступления в u1колу примерно пять.с половинvй )lет. 

Разговорная речь детей с психичес�ими недостатками примитивна, 

общение с другими детьми и взрослыми неполноценно, что, в свою очередь, 

задерживает развитие познавательной деятельности. 
Особенности речевого и психического развития умственно отсталых 

детей определяют целый ряд требований к орrанизации учебно-воспита

тельного и лечебно-восстановительного процесёов во вспомогательной 

школе-интернате. Например, повышенная возбудимость таких детей 

не позволяет рекомендовать им активное проведение перемен (тем tioлee 

выход на школьный двор) , те.к как вернувшись к началу следующего 

урока воспитанники длитеяьное время не могут переключиться с одного 

вида деятельности на другой. · 
Нередко для учащихся, сис1ематича:ки отстающих от одноклассников 

в усвоении знаний по одному предмету (чаще всего по математике) , реко

мендуется обучение по индивидуальному плану или в случае акалькулии 

(несn?Собности получить по данному предмету вообще каких-либо зна

ний) - перевод в следующий класс, с обучением также по индивидуально

му плану. 
Работа педагогов-дефектологов (логопедов, психологов) с умственно 

отсталым�,, детьми чрезвычайно сложна, она требует полной отдачи, любви 

к своему делу и основана на многогранном комплексном подходе к обу· 

чению и воспитанию. 
Важнейшее место в процессе обучения и воспитания умственно отсталых 

детей занимают уроки по изобразитР.льному искусству, пению и музыке, 

физкультуре и труду. 
Занятия по изобразительному искусству содействуют познавательной 

деятельности учащихся путем восп�:тания и развития у них правильного 

восприятия формы и цвета предметов, их положени" в пространстве; 

сnособствуют развитию у учащихся процессов анализа, синтеза, сравне

ния; оказывают влияние на формирование целенаправленной деятель

ности. 
Занятия пением и музыкой tte только формируют духовный облик 

детей, но и помогают решать специфические задачи коррекции недостатков 

познавательной деятельности. 
Еще в начале века дефектолог Э. Сеген отмечал, что "реакция на музыку 

у аномальных детей оказывается различной. Заторможенных музыка часто 

выводит из оцепенения ... На сильно возбудимых детей музыка, особенно 

фортепьянная, оказывает успокаивающее действие. Под ее влиянием 

у отдельных из них прекращаются буйные припадки, утихают аффективные 

вспышки"1 . 

1 Сеrен Э. Восn1опан.�е, rиrиена и нравственное лечение умственно ненормальньtх 
детей. - СПб, 1903. 
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Одн? из главных мест в учебно-воспитательном процессе во вспомога
теnьнои школе отводится занятиям физичэской культурой. 

Умственно отст;:�лые дети им�ют сложl-'ые и многообразные дефекты 
в умственном и физическом развитии. Наряду с С\тличительными особен
ностями в�1сwей �ервно!i1 деятел»ности, обуr:ловленной заболеваниями 
центральнои �ервнои системы, у них имеют�я нарушениn со сто�х,ны сердеч. 
но-сосудистои и дыхательной систем, а также со стороны физического р.1з

:�:
я и моторики, У мноr�1х наблюдается слабость миокар.1а. Дыхание 

ф 
ет быть нарушено по частоте, глубине и чеnедованию дыхательных 

аз. 
У Умственно стсталых учеников часто отмеча�стся отст:звания 8 физичес

ко� разьитии от возрасl"ной нормы роста, значительное снижение физичес
кои силы, Нt!Проп_орциональное телосложеt.ие, разпичн�,1е изменения позво
ночника и Гf.,Уднои клетки. 

Исходя из этого, важность заняти�I физкультурой, выnС\лняющих задачу 
коррекции недостатков физического развития и моторики и укрепления 
здоровья воспитанников, весьма высока. 

Особое место в общевоспитательном и коррегирующем всздействии 
на организм и л1;ч;iос1ь воспитаННillков вспомогательной школы-интерната 
зани,vtа�ст занятия пu трvд"{. 

Умение оаботать в коллективе, настоИчивость, трудолюбие, формирова
ние оргзнизационнь•х способностей, умения ориентироваться 8 здании 
а в старших классах получить основы профессионс�льно-труцовых навыков

' 

позволяющие после окончания школы активно войти в общественну� 
жизнь - вот основные задачи, решаемые советскими педагогами в труда· 
вом воспитании умственно отсталых детей. 

Детм с пораж�ным опорно-двигательным аппаратом. К этой категории 
аномальных детеи, способных обуt�аться в спецшколе.интернате относятся 
самостоятельно передвигающиеся (без колясоr<) , не требуюuu,;е индиви· 
дуаль�ого ухода дети CI.> СЛ"дУющим� забоnеЕаниями: а) : церебральными 
паралillчами; 6) с последст dИЯМи полиомиелита в восстановительном и ре
зеАуальнам периодах; в) с различными врожденными и приоб;>етенными 
деформациями оуnсрно-двигателLного аппарата; г) с антрогриппозом 
хондродистрофиеи, t.nиоr�атией. 

Среди общего количества 
детей с пораженным 

дете�. всех категорий заболеваний 
опорно-двигательным .:.ппаратом составляет 

(см. рис. 2) . 

число 
2,57% 

Основную группу учащихся спецшкол-интернатов составРяют ет 
с церебральными параличами. Детский церебральный :таралич _ забол�ва� 
ние головного мозга, возникающее чаще всего в период внутриутробно-
го развития. Это uбусловливает нерав 
тельного и 

номерныи темп психического двига-
речевого развития ребенка с G 

формирования личности Вед ми 8 ' в�ео разну�с аномалию 

являются двигательные
. 

расс:�ст 
клиническои картине заболевания 

женности Большинст1.о дете-
ва различных форм и степени выра

конечнос;ей, причем двигате
и
п�:�1�

ает нару
u..

ением функций всех четырех 

чем в руках. 
нарушения в ногах 5олее выражены, 

Характеризуя воспитанников данной спецшколы-инте ата 
отметить тот факт, что помимо основного заболевания 

рн ' следует 
- поражения о,ор-
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но-двигательного аппарата, у большинства детей иМеется ряд дополнитель
ных дефектов - прежде всего речи (связанных с нарушениями артикулR· 
ционной мускулатурь1) ,  а также психики. 

ДлА успешного усвоения ими школьной программы необходимо в пер
вую оаtередь реurение двух задач: развитие устной речи и обучение письму. 
Решение этих задач сопряжено с целым рядом осложн�ий. Отмеченные 
выше нарушения звукопроизношения крайне оrраничив�ют устную реч�
вую практику детей и препятствуют развити10 наблюдении над различным� 
явлениями языка. Это определяет необходимость логопедических занятии 
в спецшколах-интернатах для детей с пораженным опорно-двигательным 
аппаратом. 

Дети с пораженным опорно-двигательным аппаратом_ могут овладеть 
орфографическими, графическими навыками и техникои письма только 
при условии комплексного воздействия со стороны учителя, воспитателя 
и инструктора лечебной физкультуры. 

Праведение учебно-воспитательного и лечебно-восстановительного про
цессов баз�1руется на комплексном методе, в котором первостепенную 
роль играет физическая культура. "Физическое воспитание ставит перед 
собой задачу обучения ходьбе (в аппаратах и корсетах, с косtылями, 
с палочкой, в ортопедической обуви) , вь1nолнению произвольных упражне
ний, умению чередовать и дозировать расслабление и напряжение мышц, 
точности и координации движений, �адачу формирования пространственных 
представлений, увеличение общей подвижности и создание навыков, 
необходимых для самообслуживания''1 . 

Одной из особенностей детей с последствиями _ полиомиелита и_ це
ребральных параличей является то, что запас знании и nредставлен�и об 
окружающем мире у них весьма ограничен и недифференциr�ован. Это 
RВЛRется в основном следствием их малопо,ивижности. Поэтому формиро
вание и координациR жизненно важных двигательных умений и навыков -
основа для развития личности и организма ребенка, для овладения им 
знаниями no общеобразовательной учебной программе. Нередко дети, 
поступающие в спецшколу;,�нтернат, крайне несамостоятельны, J4Вижения 
их вялы и ограничены в силу чрезмерной опеки, которая окружала их 
в семье. В то ж2 время детские церебральные параличи поддаются обрат
ному развитию, особенно в тех случаях, когда рано начинается примене
ние лечебно-коррекционной работы. 

Гпухие, слабос11ыwащие III nоэднооr11охwме дети. В сnециальные обще
образовате.'1ьные школы.интернаты для глу1<их, слабослышащих и nозд
нооrлохших принимаются дети, и,-.еющие потерю слуха, средняя величина 
которой в речевой области составляет от 30 и выL!!е децибел. Дети с поте
рей слуха более 80 дБ считаются глухими, с nотереи слуха от 30 до 80 дБ -
слабослышащими. Дети, потерявшие слух в школьном или дошкольном 
возрасте, но сохранившие речь, хотя бы со значительными наруше ... иями, 
включаются в категорию позднооглохших. 

в общем числе аномальных детей, которые подлежат обучекию в спец
школах-интернатах, глухие, слабослышащие и позднооrлохшие дети 
составляют 10.81% (см. рис. 2) . 

1 Бубкова '3.А. Особенности физического воспитания в специальных шкоnах
интернатах для детем с нарvwениьм оnорно-двиrатеnьного аnnарата//Обучение и восnи· 
тание дете� с недостатка1.tи в умствен1,ом и физическом развитии. - М., 1970. 

,. 

В отличие от аномальных детей других категорий глухие и слабослышащие дети уже в дошкольном воэрастс имеют довольно большой круг представлений об окружающем мире, обнаруживают мноr·ие практические умения. (Конечно, представления, сформираванные при отсутствии речи, весьма обеднены.) 
ДлR обучения глухих детей языку очень важны предметно-практические навыки, поскольку потеря слуха у ребенка тесно связана с недоразвитостью речи или отсутствием ее. 
Исходной задачей учебно-воспитательного цикла является формира0ание и развитие словесной речи. На первых лорах, в nодготовиrельном классе, для детей шести-семи лет основным\'! занятиями являются игры, в ходе которь1х вырабатываются первые представления об общении людей. Ни устная речь (в силу ее слабых форм) , ни письменная (не пригодная для живого общения) не могут быть использованы. В связи с этим исходной формой речи принята дактильная. Учащиеся воспринимают речь с руки учителя с использованием вспомогательных карточек с напечатанными на них в дактильной (;.4ли nечс1тной) форме словами и фразами. 
Параллельно обучению рS'ои в дактильной форме осуществляется обучен11е детей и устной речи путем развития навыков устного воспраизведения даКТhлируемых слов. l::J этом процесr.е у слабослышащих детей использует· ся и остаточное слуховое восnриятJ11е. 
В классах начальной школы проходит дальнейшее развитие разговорной (диалогической и монологической) речи, а также обучение чтению и письму. В этот же период осуществпяетсR обучение чтению с губ. 
Овладение речью в дактильной, устной и письменной формах способствует разностораннему развитию познавательной деятельности глухих и слабослышащих детей, позволяет им успешно усваивать знания по общеобразовательной учебной программе. 
В современной жизнеде�тельности глухих �1 слабосль1шащих детей большую роль играют технические средства, в первую очередь звукоусиливающая аппаратура коллективного назначения и индивидуальные слуховые а1'1nараты. 
Лечебно-профилактическая и восстановительная работа, направленная на максимальное сохранение остаточного слуха детей, включает аудиометрическое и аудиологическое исследование слуха всех учащихся школыинтерната, наблюдение за динамикой слуховой функции каждого воспитанника, рекомендации к применению звукоусиливающей аппаратуры индиви· дуального и коллективного пользования. Эта работа осуществляется врачами-специалистами (отоларингологом, психоневрологом, педиатром, стоматологом) и средним медицинским персоналом. 
Физическое воспитание осуществляется на уроках ритмики, физкультуры, коррегирующей гимнастики в процессе спортивно-физкультурной работы, а также путем правильной организации труда и отдыха учащихся. Роль труда в учебно-воспитательном и лечебно-восстановитепьном процессах, охватывающих детей с недостатками слуха, трудно переоценить. Коррекционное и психологическое воздействие занятий по труду, получение навыков по одному из видов профессионального труда помогают детRм поверить в свои силы, найти свое место в общественной жизни. Дети с тя•uыми наруwениRми речи. Среди всех детей с дефектами умственноrо и физического развития, подлежащих обучению в спецwко-
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пах-интернатах, дети с тяжелыми нарушениям11 речи составляют 3,52% 
(см . рис. 2 ! .  

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и первично 
сохраненны м интеллектом, страдающие общи м недоразвитием речи в ТR)l(е
лой степени алал ией, афазией . дизартрией,  ринолал111ей, а также и меющие 
общее недоразвитие речи , сопровождающееся заи канием . 

Эти дет�.t лринимао0тся в I отделение спецш колы-интерната. Во II отделе
ние зачисляются дети с тяжелой формой заи кания при нормальном разви
тии реч и .  

Дети с тяжелыми нарушениями речи ,  отя гощенные дополнительными 
олиrофреническими,  эnилеnсическими,  nси хоnатоnодобными расстройства
ми, приему в ш колу-интернат не подлежат . Они принимаются в с11ециаль
ные дома-интернаты ,  со1даваем ые по линии Министерствс1 социального 
обеспечения .  Не принимаются дети и с речевыми нарушениями,  которые 
могут быть исправлены на логопедических пун ктах. 

Дети с ,яжелыми нарушениями речи по своему физическому и психи
ческому состоянию наиболее близки к детя м с недостатками слуха. 

Вся учебно-воспитательная работа в ш коле-интерн:пе имеет коррек
ционную направленность, в ней 1:1заи мосвязаны различные виды жизне
деятельности детей : труд, отды х, занятия физкультурой и ритми кой, 
классные и внеклассные зан�;тия,  медицинские процедуры . 

Любовь к общественно полезному труду nрививаt :ся в процессе само
обслуживания ,  работы в мастерс ких, на учебно-опытном участке, в колхо
зах, на предприятия х .  П ри этом учиты ваются как особенности психофизи
чес кого развития ,  возраст, пол учащи хся , так и коррекционное воздейст
вие разны х  видов трудовой деятельности . 

Антропометрические и эргонометрические данные 
.:.номальных детей 

Если в области антропометрии учащихся обычных общеобразователь
ных ш кол проведены значител ьные исследования,  произведены измере1-1ия, 
составлены таблицы антrопометрических данных для различных возраст
ных групп,  то , к сожалению, для аномальных детей наша медицинская 
и педагогическая наука таких данны х еще не имеет. Поэтому создание  
базы для определения норм площадей помещений спецш кол-интернатов, 
а также определение времени эвакуации и связан11ой с ним этажности 
здания потребовало необходим ы х  замеров габаритов тел а  и скоростей 
передвижения аномальных детей различных категорий .  Целью замеров 
являлось получение данных, характеризующих площадь (в плане) . зани
маемую телом наиболее рослы х  детей разны х  категорий , и данных по ско· 
рости движения их  внутри здания . 

В соответствии с антропометрическими и эргонометрическ11ми призна
ками всех с1номальных детей можно разделить на три категории ( рис. 3) : 
/ категория объединяет детей , по своей антропометрии близких к здо· 
ровы м .  К этой категории относятся неотя гощенные дополнительными 
заболев аниями деп1 : глухие, слабослы шащие, слабовидя щие, умственно 
отсталые и с тяжет, 1ми нарушениями речи .  Конечно, их эргонометрический 
характер в силу специфи ки того или иного заболевания несколько отличен, 
нс габариты тел а, влияющие на оп ределение рабочих площадей помещений 
и времени эвакуации из :?дания , можно принять в соответствии с данными 
НИИ гигиены детей и подростков для здоровых детей ( рис. 3, 4, табл . 1 1 
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а - 0,46 м 
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f1 = О,4 м2 
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а3 - О, 65 м 
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" 

3 4  - О,9 м 
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Рис. 3. М.ксммаn•ные мощ-. :мннмеемые • n11ане еномаn•ны- д11т-н· 1• neт
нeii oae•ael 

�1 
Рис. 4. Антроnометри'18Скне аенные '('18щнхеt1 н •••соты 06орудовенн11 8 wкопах 

""" сnе6о•нд11щих, ГJIУХИХ Н сnабосnь1W8щих Н УМСТ88ННО ОТСТ8JIЫХ детей. 

и данными профессора Предтеченского В.М.  Максимальные размеры тела 
подростков этой категории приближаются к средни м  размерам взрослого 
человека,  для которого площадь тела в плане f = О, 1 м2 (в летней одежде) . 

·во 1/ категорию входят слепые  дети, у которых, хотя общее антропомет
рическое строение организма не нарушено, габариты тела с обАзательным 
использованием пал к и  значительно отличаются от габаритов тела обычных 
детей . 
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Т а б n и ц а 1 . Амтроnометрм"ескме 111ммые и ... ,сота стоJ1а, 
стуJ1а II варсТ8К8 В 38BIIC:МMOCTII от rpynnы роста '('18ЩIIXCl'I 

щ;,г--·_� .. ё'°"- 1 .... ,, ,,._ ... ,�..__ ___ -= нач

е-

измерении 

м

ие 

----r------r----l 1 ние до 1 30 1 3 1 - 145 1 46-1 60 16 1 -1 75 �;�ше

_ -------------- ------ ---------- -
н1 
Н2 

Н3 

Н4 

81 

. 82 

83 

84 

Н5 

Н5 

Н7 

85 

Рост 
Высота от пола 
до линии глаза 
CTOR 

Высота от пола 
ДО ВЫТАНУТОЙ 
ПОДНАТОЙ руки 
СТОА 
Высота от пола 
до линии rnaэ 
СИДА 
Поперечный раз· 
мер тела на уров· 
не локтем Н И И  rиrие· 
Расстоl!ние меж· нь1 детей и 
ду кончиками подростков 
пальцев рук, вы Минэдрава 
ТАНУТЫХ В СТО- СССР 
роны 
Передне-задний 
размер грудной 
клетки 
Рассто11ние меж· 
ду ЛОКТАМИ 
в положении 
письма 
Высота сиденьА гост 

стула 1 1 01 6-77 
Высота рабочей гост 

плоскости уче- 1 1 01 5-77 
ническоrо стопа 

в"о

о

,. "''°'"'}""" '""· 
плоскости вере· ны детей и 
така: подростков 

стол11рноrо Мин здрава 
слесарного СССР 

Проход между 
рАДаМИ СТОЛОВ 
(миним . )  

1 23,5 
1 1 2 

1 40 

88 

32,6 

1 23 

16,5 

. 50,6 

32 

54 

55 
75 
50 

1 38  1 53,7 1 68,8 1 79.5 
1 28 1 43,5 1 58 1 69 

1 60 1 80 200 220 

98 1 09 1 20 1 28 

35,4 39 43,2 44.В 

1 38  1 53 1 69 1 79 

1 7,5 1 9  21 ,4 22 

53,6 58 62 62,5 

36 40 44 48 

60 66 72 78 

60 70 80 
85 95 1 05 
50 50 50 50 

Многократные измерениR позволили определить среднюю площадь, за
нимаемую в плане слепым учащимсR с учетом зоны вспомогательного 
"осмотра" пал кой. ДлR наиболее высоких учащихСR старших классов (рост 
около 1 75 см) эта плdщадь !; = 0,4 м2 . (см. рис. 31 . 

В J/1 категорию включаютсR дети с пораженным опорно-двигательным 
аппаратом,  среди которых различаютсR три основные группы учащихсR : 1 

1 Существует еще rpynna детей, nередвиrающихси на коn11сках (так называемые 
"коn11сочники" ) . Но дети этой группы в данной работе не рассматриваютси, так как 
по узаконенному положению в сnецшкоnь1-интернаты системы Минnроса СССР приему 
не подлежат . Заботу о них осуществnиет Минсобес СССР в специальных домах-интер
натах . 
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а) передвиzающuесR без вспомогательных средств. ХотR учащиесR дан
ной группы передвигаютсR без дополнительных искусственных средств, 
отклонениR в физиологическом строении организма,\свRзанные·  с пораже
нием опорно-двигательного аппарата, значительно изменRют габариты и про· 
порции их тела.  Многообразие таких отклонений nозвол11ет дать лишь 
усредненные показатели, выведенные путем замеров у 47 детей с неповто
р11ющимисR деформациRми организма (см.  рис. З) . УсредненнаR площадь, 
занимаемаR телом таких детей в плане, /2 ер = 0,25 м2 ; 

б) передвиzающиеСR с помощью одной дополнительной опоры. В качест
ве дополнительной опоры у детей этой группы служат палки или костыли 
различной конструкции. ИзмерениR показали, что наибольшую дополни
тельную зону (в плане) при движении дает использование костылR . Его 
среднRR удаленность от тела на уровне пола равна 23-25 см (а 3 - а ,  см. 
рис. 3 1 , а /3 = 0.2 м2 . П ри использовании палки зона сокращается 
и /3 = 9,1 5-0, 1 7 м2 ; 

в) пr редвигающиесR с помощью двух дополнительных опор. УчащиесR, 
использующие подобные опоры ( как правило, костыли) занимают (в пла
не) зону с общей шириной прохода (а 4 1 до 90 см и площадью /4 = 0,3 м2 . 

Нужно отметить тот факт, что дети I категории во в ремR движениR 
также будут занимать в плане некоторую дополнительную зону, добав
ляемую к горизонтальной проекции тЬла, но нарушение этой зоны со сто
роны окружающей среды (людей , предметов, ограждающих конструкций ) 
не может существенно повлиRть на движение ребенка ( например, остано
вить его) . 

Нарушение же дополнительных эргонометрических зон детей П и lll ка
тегорий свRзано с прекращением движениR, что заставлRет включать пло· 
ЩЗJ.Ь зоны дополнительных средств в общую площадь горизонтальной 
проекции аномального ребенка. 
ii ДлR оnределениR времени эвакуации, ширины проходов, этажности 

зданиR, помимо данных по горизонтальной проекции тела, важно знать 
скорости движения аномальных детей . 
. Многократные замеры скоростей движениR позволили классифициро
вать по этому признаку всех аномальных детей по шести категориRм :  
1 - глухие, слабослышащие и дети с ТRжелы ми нарущеииRми речи;  П -
умственно отсталые; lll - слабовидящие; N - слепые; V - дети с пора
женным опорно-двигательным аппаратом с одной дополнительной опорой; 
VI - дети с пораженным опорно-двигательным аппаратом с двумR допол
нительными опорами.  

Скорости их свободного движениR (при плотност11х движениR D = 
= 0-0,05) приведены в табл . 2. Минимальна11 ширина прохода принимаетсR 
1 ,8 м, что соответствует 2а� т.е. удвоенному значению максимальных 
антропометрических габаритов детей в плане. 

КлассификациR аномальных детей по признаку скорости передвижениR 
( 1-VI к_атеr:ории) не совпадает с классификацией по антропометрическим 

-даннь1м. Это объяснRется тем , что на скорость движениR влиRют не только 
физические способности организма ребенка, но и психическое состоRние 
(у умственно · отсталых детей) или состоRние зрениR (у слепых и слабо
видRщих) . 

Следует отметить, что движение детей 1, П и III категории в условиях 
спецшколы-интерната допускаетсR и при более высоких плотностRх. Движе
ние же детей N, V и VI категории желательно организовывать в условиRх 
свободного движения (при D, близкой к нулю) . Однако определение опти-
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Т а  б n и ц а 2. Скорости дви•ениlt ( V, м/мин) еномм"нwх детеi 
cтapwero во� nри nпотностм D = 0,05 

Характер 
движения 

-� ------
Горизонталь-
ное 

3до-
ровые 
дети 

---
69, 1  

Вниз по  nестни- 69,8 
це (спуск) 
Вверх по nест- 56 
нице (подъем) 

Глухие, Умет-
сnабосnы- венно ·  
wащие и де- отстаnы 
ти с тяже- дети 
nыми нару·· 
wениями 
речи 

----
59 52 

59 50 

53 44 

Слабо- Cneni.1e 
видящие 
дети• 

де'!�• 

-----
42 32 

32 22 
(36) (28) 

35 27 
,(371 (29) 

Дети с пораженным 
оnорно-двиrатеnь
ным аrnаретом ----- r-----
c ОДНОЙ С двумR 
доnоnн_и- доnопни-
теnьнои теnьн1,1-
оnорой ми опо-
или беТ рами 
опор --------
36 24 

27 18  
(32) (20) 

2 1  1 4  
(261 ( 18 )  

П р и м е ч а н и R :  В скобках укаэань, данные при движении по  пандусу 
• При движении в. здании с xopowo знакомой планировкой. 

мальных условий движения аномальных детей требует специальных узких 
исследований. 

Уrnубnенная дифференциация учащихся 

Учебно-воспитательный и лечебно-восстановительный процессы моrvт 
дать положительный эффект только в tом случае, коrда они посильны 
ребенку . Физиологические возможности аномальных детей различны 
и требуют для своеrо развития специальных условий. В отличие от здоро· 
вых детей, у которых физиологические возможности зависят в основном 
от возраста, способности к различным видам жизнедеятельности у аномалr 
ных детей определяются еще характером и степенью их заболеваний 
(рис. 5 ) .  

Воэрастн1,1е особенности . Продолжительность активного внимания ребен· 
ка прямо пропорционально зависит от ero возраста. 

Возможная продолжительность учебной работы у детей разного возраста 
также различна. Если в первом классе беспрерывное чтение продолжается 
около 1 5 мин, то в четвертом классе - до 25 мин, бесnрерь_1вное списыва
ние в первом классе - 8-1 0 мин, в четвертом - 1 7-20 ми·н. Наблюдения 
показали, что воспитанники первого класса трудно переносят не только 
45-минутный урок, но и общую длительность работы в З-4 .ч ;'Этими особен
ностАми возраста оnределАетсА сокращение продолжительности урока 
в подготовительном и первом классах до 35 мин, и увеличение перемен 
с 1 О до 20 мин длА всех категорий аномальных детей. 

Специфика возраста находит отражение в программах, методах обучениА 
и в построении режима всего дня : продолжительности сна и прогулок, вре
мени nринятиА пищи, участие в мероnриАтиАх внеклассной работы и т .д. 
УчащимсА разного возраста отводится разное время для выполнения 
домашних заданий . Например, в школах-интернатах для детей с недостатка
ми зрениА в подготовительном классе домашних заданий не дается, в пер
вом классе им nредполагаетсА отводить 30-40 мин, во 11-IП классах - до 
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Рис .  5 . 0x-w уrлубnенном дифференциации континrантов учащихе�t с-•wколw-интерната "v� 

1 - Ф-к торь, возр,к:тных особенносте(}; 11 - фгкторы сnвцифики »fJолввани,r ·  lll - Ф-ктор необходимости изол11ции во врем,r инфгкционных »6олввгниi1 

2
1 

5
ч,  в 

X
IV-V классах - 1 ,5 ч, в VI-VII классах - 2 ч, в VIII-IX классах -, '\,В -XI классах - З,5 ч .  

Дифференцированный подход к выполнению домашних заданий существует во всех типах спецшкол-интернатов. 
Возрастная дифференциация должна распространяться и на организацию питания воспитанников. Обследования действующих спецшкол-интернатов проведенные автором, показали, что существующие нормы питания nредус: матривают единый суточный набор продуктов на одного учащеrосА .  
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Но поскольку физиологические особенности детей различных возрастных 
групп и их потребности в пищевых веществах неодинаковы, одним из 
основных требований к рациональному питанию детей является дифферен
цированная его организация . 

Учет возрастных особенностей у аномальных детей базируется на тех же 
принципах, что и у здо(ЮВЫХ. 

Аномальные дети получают образование в объеме учебных программ 
обычной общеобразов:�тельной школы,  но для освоения этих программ 
в зависимости от типа ш колы отводится разное количество лет.  В связи 
с этим комплектация возрастных групп для различных типов спецшкол
интернатов отличается от комплектации обычных общеобразовательных 
ш кол, но принципиальное деление на младших, средних и старших воспи
танников остается . Так, в спецш колах-интернатах для слепых и слабовидя
щих детей младшие объединяются в 1-111 классах ( плюс подготовитель
ный )  , средние - в IV-IX, старшие - в X-XI; для умственно отсталых 
детей объединены соответственно 1-111 , IV-VIII , IX к11ассы; для глухих 
и слабослышащих - IV-Y, У-УП, IX-XI (XII) классы; для детей с пора
женным опорно-двигательны м  аппаратом - 1-IV ( плюс подготовитель
ный ) , V-IX и X-XI классы . 

Конечно, на распределение воспитанников по возрастнь,м  группам 
в спецшколах-интернатах определенное влияние оказывают и особенности 
заболеваний (о чем речь будет идти ниже) , но правильная организация 
учебно-воспитательного процесса бесспорно не может быть построена 
без учета специфики возраста учащихся . 

Разнородность состава учащихся по степени и характеру заболеваний. 
Результаты обследований, проведенных Н И И  дефектологии АП Н СССР, 
показали, что в ш колах для слепых состав учащихся очень разнородеА по 
степени остаточного зрения . Абсолютно слепые дети составляют только 
1 4,7% общего числа учеников, а остальные, слабовидящие, имеют 
остаточное зрение, позволяющее им различать светотени, формы предме
тов, воспринимать пространственные соотношения.  

Широкий диапазон колебаний остаточного зрения у учеников, различие 
в этнологии и характере дефектов зрения, а также тот факт, что нарушение 
зрения часто осложнено дополнительными недостатками (·умственной 
отсталостью, снижением слуха, нарушением движений и др.) требуют диф
ференцированного подхода к обучению. 

Положения о школах-интернатах для слепых и слабовидящих детей 
и учебные программы прямо указывают на необходимость дифференциро
ванного подхода к учащимся в обучении и воспитании в зависимости 
от степени поражения зрительного анализатора. 

П ри решении вопроса об организации лечебно-педагогического процесса 
для детей с недостатками слуха также требуется дифференцированный 
подход. Среди этих детей различают глухих и слабослышащих. Глухие дети 
могут быть глухими без речи ( ранооглохwие) или глухими, сохранившими 
� той или иной степени способность говорить ( позднооглохwие) . Среди сла
бослышащих следует выделять в -самостоятельные группы детей, поступив
ших в ш колу с зачаточной или глубоко недоразвитой речью, и детей, вла
деющих развернутой речью, но недостаточно хорошо. 

В связи с этим узаконен индивидуальный подход к учащимся на основе 
разных уровней общего и речевого развития, а также состояния слуха. 

Не менее разнороден состав учащихся в ш колах для умственно отсталых 
детей (дети с легкими формами умственной отсталости, дети с недостатка-

22 

ми произношения, с заторможенной эмоциональностью, с проявлением 
акал�кулии, аграфии и ·  др.) . Повышенная возбудимость, общая для всех 
детеи с различными формами нарушения мозговой деятельности, требует 
создания в спецш коле-интернате условий, исключающих чрезмерное 
возбуждение нервной системы ребенка. 

Все это определяет дифференцированный подход к больным детям на 
основе психолого-педагогических и клинических данных. 

_Разнообразен характер поражения опорно-двигательного аппарата у де· 
теи. Естh дети с вялыми параличами и парезами, с последствиями полиомие
лита, с церебральными мозговыми параличами, с врожденным вывихом 
бедер, антрогриппозом, хондродистрофией и другими нарушениями . Как 
правило, это дети с нормальным интеллектом, передвигающиеся самостоя
тельно и не нуждающиеся в индивидуальном уходе. Однако разница в ха
рактере заболеваний и вытекающая отсюда необходимость в различнь;х 
условиях жизни, в особенностях учебного процесса и оздоровительных ме
роприятий требуют выделения учащихся в дифференцированные группы 
и обеспечения этих гоупп необходимым набором соответствующих · поме
щений и оборудования . 

Итак, разны! степени умственных и физических недостатков учеников, 
багаж их знании, навы ки речи и круг представлений ставят задачу создания 
различных методов обучения и лечения, различных условий пребывания 
в стенах специальной ш колы-интерната. 

Объемно-планировочные решения спецшкол-интернатов всех типов 
должны предусматривать такую группировку помещений, которая позво
ляла бы осуществить дифференцированный подход к организации учебно
воспитательной и лечебно-восстановительной работы с детьми не только 
на основе учета их возрастных особенностей ( как в обычной общеобразова
тельно� ш коле) , но и внутри возрастных групп . на основе специфики забо
левании. 

Изоляция во время инфекционных заболеваний . Требоеание гибкости 
эксплуатации здания. В силу общего ослабленного здоровья аномальные 
дети чаще, чем учащиеся обычных общеобразовательных школ-интернатов 
подвергаются инфекционнь,м заболеваниям .  

Карантинные мероприятия могут дать тем больший эффект, чем глубже 
осуществлена дифференциация контингента воспитанников, то есть чем бо· 
лее мелкие подразделения этого _контингента обеспечивают объемно-плани
ровочное решение здания независимыми условиями жизни. 

Обеспечение условий изоляции отдельных групп учащихся на случай 
возникновения эпидемии неразрывно связано с гигиеническими и педаго
гическими требованиями гибкости эксплуатации здания спецш колы-интер
ната . 

С гигиенической, медицинской точки зрения, это обусловлено необходи� -
мостью быстрого отделения заболевших детей от здоровых и перераспреде· 
ления их по соответствующим группам, а также организации в случае эпи
демии целого карантинного отделения . 

С педагогической точки зрения гибкость эксплуатации здания необходи
ма в связи с тем, что контингент спецшколы-интерната любого профиля 
ежегодно меняется по признаку степени и происхождения заболеваний, 
а также по полу, что оказывает влияние на комплектацию классов и воспи
тательских, групп,  объединяемых соответствующими методами обучения 
и воспитания учащихся . 
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Проблему реабилитации аномальных детей охарактеризованных выше 

категорий в соответствии с нашим законодательством призваны решать 

специальные ш колы-интернаты, которые АВЛАютсА общеобразовательными 

учебно-воспитательными и лечебно-восстановительными учреждениАми . 

Их задачи : 
обучение и воспитание детей с аномалиАми развитиА по специальным 

программам и учебным планам; 
профессионально-трудовое· обучение и профессиональнаА ориентациА 

детей, направленные на овладение доступными АЛА этой категории лиц 

специальностАми ; 
коррекциА недостатков умственного и физического развитиА в процес

се общеобразовательного и трудового обучениА ,  специальные занАТИА 

по исправлен ию дефектов развитиА ,  а также лечебно-профилактические 

мероnриАТИА .  
В соответствии с типовыми положениАми о специальных школах-интер

натах, утвержденными Минпросом СССР в 1 978-1 979 гг ., предусматри 

ваются следующие типы 3тих учреждений :  
1 . СпециальнаА общеобразовательнм w кола-интернат АЛА умственно 

отсталь,х детей ( вспомогательнаА ш кола) . 
2. СпециальнаА общеобразовательнм школа-интернат АЛА слепых детей. 
З. СпециальнаА общеобразовательнаА ш кола-интернат АЛА слабовидАщих 

детей .  
4.  СпециальнаА общеобразовательнаА школа-интернат АЛА глухих детей. 

5 .  СпециальнаА общеобразовательнаА школа-интернат АЛА слабослыша
щих и позднооrлохwих детей .  

6 .  СпециальнаА ш кола-интернат АЛА детей с ТАжелыми наруwениА ми 

речи . 
7. СпециальнаА общеобразовательнаА ш кола-интернат АЛА детей с послед

ствиА ми полиомиелита и церебральными парали .чами (с поражением опор

но-двигательного аппарата) . 
В зависимости от характера и степени заболеваний в различных типах 

специальных ш кол-интернатов предусматриваютсА разные уровни образо

ваниR. 
СпециальнаА wкола-иliтернат длR_унственно отсталых детей рассчитана 

на восьмилетний срок обучениА (1-VIП классы) с организацией (там, 
где имеетсА материальнаА база АЛА производственной практики на про

мышленных предnриАТИАХ) IX класса АЛА повыwениА профессионально

трудовой подготовки . 
· Специальные ш колы-интернаты длR слет,1х и слабовидRщuх детей соз

даютСА двух типов : 
девАтилетние с подготовительным классом, дающие образов1,1ние в объе

ме nАти классов обычной общеобразовательной ш колы ; 
одиннадцатилетние с подготовительным классом , дающие образование, 

равное курсу средней общеобразовательной ш колы. 
Специальные школы-интернаты длR zлухих детей предусматриваютсА 

двух типов : 
восьмилетние ш колы-интернаты (1-VПI классы) , дающие образование 

в объеме nАти классов обычной общеобразовательной школы; 
w колы-интернать1 с производственным обучением (IX-XII классы) , 

дающие образование в пределах обычной восьмилетней общеобразователь

ной ш колы . 
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С�ециальнаА ш кола-интернат длА слабослыi.иащих и позднооzлохших 
детеи имеет в своем составе два отделениА : 

I отделение � с десАтилетним сроком обучениА (1-IX классы) АЛА детей 
с леп�и м  недоразвитием речи (образование соответствует обi.1чной восьми 
летнеи общеобразовательной школе) и с организацией Х1 и XII классов 

<
0

1r
азование соответствует курсу средней общеобразовательной ш колы) . 
отд�ление - с двенадцатилетним сроком обучениА ( I-XII классы) 

АЛА детеи с глубоким недоразвитием речи , обусловленным нарушением 
сл�ха (образование в объеме обычной восьмилетней общеобразователь
нои ш колы) . 

СпециальнаА w кола-интернат длR детей с тRжелыми нарушениRмu речи 
и меет в своем составе также два отделениА : 

I отделение - с одиннадцатилетним сроком обучениА (I-XI классы) 
и с подготовительным классом - длА детей с общим недоразвитием речи · 

П_ отделени':. - с девАтилетним сроком обучениА (I-IX классы) � АЛ� 
детеи с ТАжелои формой заиканиА при нормальном развитии речи. 

Оба отделен�А дают образование в объеме восьмилетней обычной обще
образовательнои ш колы . 

Специальные школы-интернаты длR детей с последствиRмu полиомие
лита и церебральными параличами (с поражением опорно-двигательного 
аппарата) предусматриваютсА двух видов : 

девАтилетние с подготовительным классом, дающие образование 
тождественное курсу восьмилетней обычной общеобразовательной ш колы.' 

одиннадцатилетние с подготовительным классом, дающие образовани� 
тождественное курсу обычной средней общеобразовательной школы' 

На основе типовых положений о спецшколах-интернатах а также пров� 
денных обследований в действующих спецwколах-инт�рнатах можно 
констатировать общность организационной структуры wкольных контин 
rентов независимо от профилА специального учебно-воспитательного учреж� 
дениА . 

Эта структура строитсА по следующим четырем ступенАм ·  
I ступень - классный коллектив · 
II ступень - коллектив воспитат�льской группы; 
IП ступень - коллектив возрастной группы; 
IV ступень - общешкольный коллектив . 
Классный �оллектив, объед�нАющий 1 2- 1 6  чел ., Авляется первым 

звеном в общеи организационнои структуре спецшколы-интерната. Он ока
зывает решающее влиАние на формирование индивидуальной личности 
воспитанника. Основные мероnриАтия классного коллектива - учебныё 
занятия , приготовление уроков . 

Коллектив воспитательской группы. Особенностью -спецшколы-интер
ната является соединение двух классных коллективов в одну воспитатель
скую группу. В этой группе дети под нгбл�одением воспитателя отдыхают, 
СПА�, принимают лечебные процедуры, участвуют в мероприятиАх внеклас
снои работы, т.е. проводят основную часть времени ( 1 4- 16  ч в сут) . 
В настоящее времА наметилась тенденция сокращения воспитательской 
группы до одного класса . 

Коллективы возрастных rpynn объединАют детей младшего, среднего 
или старшего возраста. 

ДлА коллектива каждой возрастной группы предусматриваются свои 
режим и распорАдок дня, учитывающие физиологические особенности 
и методы учебно-воспитательной работы с детьми данного возраста . 
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Занятия по овладению знаниями в объеме начальной школы, групповые 
и индивидуальные занятия по исправлению речи и других недостатков 
развития ,  а также ряд кружковых занятий и подготовка домашних заданий  
проводятся в классном помещении . Отсюда - необходимость функциональ
ного блока класснь1х помещений. 

Изучение в старших классах литературы , математики,  истории,  геогра
фии ,  биологии ,  физики, химии, иностранного языка осуществляется в спе
циализираванных кабинетах и лабораториях, которые объединяются в блок 
общешкольных учебных помещений. 

Трудовое обучение, производственно-трудовая подготовка и прафориен
тация являются неотъемлемой частью не  только учебно-воспитательного, 
но и нечебно-восстановительного процесса, поскольку оказывают корреги
рующее воздействие на аномальных детей . Обеспечение материально-техни
ческой основы для трудовой деятельности воспитанников осуществляется 
в блоке общешкольных учебно-производственных помещений. 

Круглосуточное пребывание воспитанников в стенах школы-интерната 
связано с организацией дневного и ночного сна, что определяет необходи
мость блока спальных помещений. 

Обеспечение четырехразового питания воспитанников требует создания 
пищеблока, состав помещений которого, должен соответствовать техноло
гии работы на сырье. 

Определенная изолированность воспитанников спецш кол-интернатов 
от окружающего м ира диктует необходимость включения в состав поме
щений развитой клубной части, где праводятся мероприятия в масштабе 
всей ш колы (торжественные вечера, просмотры кинофильмов, занятия 
драматических и хоровых кружков и т .п .) . Для зтой цели предусматривает
ся блок помещений акювого зала. 

Занятия физической культурой для всех категорий аномальных детей 
имеют первостепенное значение в общеоздоравительном и коррегирующем 
воздействии на  организм ребенка. Блок помещений физкультурного зала, 
где праводятся зти занятия, в зависимости от профиля спецшколы и меет 
специфическое оборудование . 

Комнаты и кабинеты ш кольной администрации , педагогического и хо
зяйственного состава, общественных организаций,  гостиные для приез
жающих Родителей , кладовые и др. объединяются в блок административ
но-хозяйственных и вспомогательных помещений. 

Лечебно-профилактическая , санитарно-гигиеническая и восстановитель
ная работа с детьми выдвигает требование создания развитого медицин
ского блока, состав помещений котораго определяется профилем данной 
спецw колы-интерната. 

Общественное воспитание и лечение части поступа19щих в интернат 
детей (около 1 0% общего количества) начинается с дошкольного 
возраста. Осуществлять дош кольное и школьное воспитание в одном комп
лексе целесообразно из медико-педагогических соображений преемствен
ности возрастов , единого наблюдения за ходом развития и лечения ребенка, 
а также из соображений зкономического порядка, связанных с укрупне
нием здания .  В связи с этим в комплекс спецшколы-интерната в ключается 
блок помещений дошкольного отделения. 

Взаимосвязь основных функционаnьнь1х групп помещений. В данном 
разделе выявление наиболее рационального взаиморасположения помеще
ний обосновывается только педагогическими и медицинскими факторами . 
(Другие аспекты этого вопроса рассматриваются ниже.) 
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К таким факторам относАТСА : влиАние режима днА на количество 
переходов, осуществлАемых воспитанниками в течение суток между 
отдельными функциональными блоками помещений; класснаА и внеклас
снаА работа, оnределАющаА загрузку помещений ; удобство nроведениА 
учебно-воспитательного и лечебно-восстановительного процессов длА учи
телей и воспитателей ; психологическое воздействие архитектурной органи
зации пространства зданиА спецш колы-интерната. 

По данным Минздрава СССР и Минпроса СССР, при разработке режимов 
днА длА спецшкол-интернатов всех типов за основу принимается режим 
днА обычной общеобразовательной школы-интерната, в который ·  вносАтсА 
коррективы,  свАзанные главны м  образом с продолжительностью пребыва
ниА детей на открытом воздухе. 

АнализируА график загрузки помещений в течение суток ( рис. 7) , пост
роенный на основе примерного режима днА ( прил. 1 )  легко опре;.елить, 
что основную часть дневного времени воспитанники нахоДАтсА в блоке 
классных  помещений (около 9 ч) . Здесь nроводАТСА уроки, выполнАЮТСА 
домашние заданиА,  часть кружковой и другой внеклассной работы . 

В то же времА в течение днА каждый воспитанник  должен несколько 
раз зайти в свою спальню, где в ш кафу хранАтсА различные формы одежды. 
Количество форм одежды в разных спецшколах-интернатах колеблетсА 
от З до 5 (домашнАА, учебнаА , спортивнаА ,  параднаА , рабочаА ) . 
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Рис. 8. Прим1'Иnммьмвя сх-а дви111еммя восnитвммиков между осмовмь1ми бпоками 
nомещемий в Т8'18МИ8 суток 

/ - существующий тип зданuR; // - предпаzаемь,й тип зданuR: а - спецшколы-ин· 
тернвты с централизованной орzанизацией nuraнuR; б - спецшколы-интернаты с де
централизованной орzанизацией питанuR ( цифрами указано количество переходов) 

Кроме того, если в обычных общеобразовательных ш колах-интернатах, 
как правило, разрешаетсА использов.ать спальни только длА ночного сна, 
то в специальных ш колах-интернатах спальни должны использоватьСА 
и длА индивидуального дневного отдыха, что свАзано со спецификой боль
ных детей. 

В целом ,  как показали обследованиА действующих. спецшкол-интерна
тов и анализ режима днА, каждый воспитанник ежедневно должен .. совер
шить 9-1 3 переходов между классом и спальней (рис. 8 ) . 

Длина и сложность этих переходов длА больных детей должны быть 
минимальными. Другими словами, желательно максимальное прибл�nке
ние классного блока помещении к спальному, а если учесть требование 
углубленной дифференциации контингента учащихсА, то намечаетсА обра
зование первичного структурного элемента - учебно-жилой ячейки, 
объединАющей классные, спальные и вспомогательные помещениА (гости
ные-рекреации ,  санузлы,  гардеробы-сушилки, комнату . воспитателА ,  
кладовые длА воспитательской группы из двух классов)  , рассчитанной 
на 24 ( 1 2+12 )  или 32 ( 1 6+16 )  ученика в зависимости от типа спецшколы
интерната. 

Помимо сокращениА графиков движениА орrанизациА учебно-жилой 
Ачейки помогает в осуществлении учебно-воспитательного процесса. Как 
уже отмечалось, основной объем учебно-воспитательной работы с учащи
мися nроводитсА в воспитательских группах, объе��нАющих два класса. 
В условиАх учебно-жилой Ачейки, где нет скоплениА большого количест
ва детей и где все помещениА находАТСА в непосредственной близости 
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друг к другу, осуществить надзор над воспитанниками во время классных 
и внеклассных занятий, сна, гигиенических процедур и в гардеробе значи
тельно легче, чем при сложившейся традиционной системе размещения 
спальной и учебной частей спецшколы -интерната в различных многоэтаж
ных корпусах. 

Важны м для воспитанников является психопоzическое воздействие 
на них архитектурной организации пространства. 

Гигиенистами установлено, что длительное . ,ребывание даже здорового 
ребенка в большом скоплении детей отрицательно сказывается на форми
рование его психики и, соответственно, организма в целом.  

Больные дети находятся в стенах здания спецшколы -интерната кругло
суточно в течение многих лет. Однако, как показали обследования у них 
практически нет места, где можно было бы уединиться, написать родным 
письмо, почитать в спокойной обстановке книгу или просто отдохнуть 
в тишине. Во время завтрака ребенок находится среди 80-1 00 детей, 
в классе - 1 2-16 ,  внеклассны е  мероприятия рассчитаны на 20-80 чел ., 
во время приготовления ко сну в гостиных находятся 30-40 детей, а во 
время перемен - 60-80. 

Рассредоточение контингента воспитанников по самостоятельным (с точ· 
ки зрения осуществления основного функционального цикла "учеба -
быт") учебно-жилым ячейкам, обеспечивает более равномерную загрузку 
помещений (см . рис . 7) . 

В учебно-жилой ячей ке значительно упрощаются внутренние связи, что 

особенно важно для детей с недостатками зрения, ибо чем обширнее зона 
передвижения , тем трудней в ней ориентироваться . 

Важен и другой, чисто психологический аспект этой проблемы . Каждый 
человек ,  каждый ребенок хочет иметь свой дом .  Ребенок не может приме
нить это понятие ко всей спецшколе с несколькими сотнями человек детей, 
воспитателей и педагогов .  Не может он назвать "своим домом" и спаль
ный корпус, так как туда его пускают только на ночь. 

Учебно-жилую ячей ку с ограниченны м небольшим числом ее членов, 
хорошо друг друга знающих, с постоянным другом-воспитателем можно 
сравнить с просторной квартирой, в которой живет большая семья . Эта 
ячейка и есть "свой дом" для ребенка - воспитанника спецшколы-интер
ната. 

а 
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Рис. 9. Соэд11нме у'lебмо·111мnой н'18iiкм в дlliicтвy,oщeii wко.nе-мнтернате (секции 
существующего cna.nьнoro корпуса w ко.nы-интерната N" 7 r. Москв1,1I 

а - использование секции по прамому назначению; б - использование се_кции под 
учебно-жилую ячейку для детей младшего возраста 

30 
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узла и гостиной , .стала уче но-жи:�:Я большая комната, спальни мальчи-

�������о:�;:СВ 
м
к
ес
о

б

м�:�;�:д

н

::у
а
рн�

н
�� ::�:т:;:�=

и

�о�;:.��:н::з;:Т:й нои-рекреациеи. 
гардероб. - для новой функции были 

Конечно, условия приспособления пом
чес

ещ
к

е
и
н
х
ии

требований · неправильной 
ением ряда гиrиени связаны с .  наруw 

рованноrо класса, отсутствием сушилок в гар-
ориентациеи окон импровизи 

результатов эксперимента показало, что 

деробе и др. Одна�о, изучение 
озможность для более рационального 

в учебно-жилых ячеиках создается в 
• спален а главное 

ений - классов, рекреации, • 
использования всех помещ 

(быст е аздевание и одевание 

облегчается пользование свежим воздухом ро Р ата ... 7 живущие 2 го класса ш колы-интерн ,.- , 

:
е
�:�0:;:�0�

ос

;:��::.
и

:;ед�евно �ах
с
о::л:��;;с 

в
:::;:е

3
�

5
1
ч

: ;g
а
�:

л
н� 

на переодевание и переходы и� ��pr 1осквы (изолированные корпуса\ -
тогда как в ш коле-интернате ,. 
соответственно 2 ч и 2 ч 20 мин . 

ЭТАЖНОСТЬ ЗДАН ИЯ СПЕЦWКОЛЫ·ИНТЕРНАТА 

Абстрагируясь на данном э:::;
ь

о:
д
::�о���:���:::;:�:ОВ:::�:И:М 

факторы, опреде�яющие этаж 
педагогических. Этих факторов шесть 

зрения требовании гигиенических и 
(рис. 1 0) : ганизма ребенка при подъеме по лестнице ; 
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бактериального воздушных режимов 
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воздействие пребываниА детей на открытом воздухе на успеваемость; скорость движениА больных детей по горизонтали и лестнице; организациА гардеробов и выходов из зданиА по централизованной или децентрализованной системе; 
заданное времА эвакуации детей из зданиА на участок. ИсследованиА Н И И  гигиены детей и подростков АМН СССР, проводивwиесА в обычных оGщеобразовательных школах-интернатах (основанных на традиционной системе размещения учебной, спальной, столовой частей в отдельных четырех-, nАтиэтажных корпусах) , показали , что учащиесА и педагоги за день вынуждены в общей сложности подниматьсА на высоту до 40 этажей . 
Конечно, это отрицательно влиАет на здоровье детей . Установлено, что в результате подъема на 4-5·й этаж значительно изменАеТсА частота пульса и показатели кровАного давnениА, причем восстановление наступает лишь через 1 0-20 мин .  
ИсследованиАми Н И И  гигиены детей и подростков подтвержден и тот факт, что температурное и бактериальное состоАние воздушной среды в учебных помещениях верхних этажей ухудwаетсА . В свАзи с этим СНи П Il-65-73 предусматривает строительство зданий обычных общеобразовательных школ и школ-интернатов не выше трех этажей . 
Большинство действующих спецшкол-интернатов размещено в четырех-, nАтиэтажных корпусах. И хотА аналогичных исследований гигиенистами в специальных школах-интернатах не проводилось, исходА из особенностей физиологического развитиА дефективных детей, будет правильным предположить, что отрицательное воздействие на них отмеченных выше факторов усугубитсА . 
Вопрос выАвлен11А опти мальной этажности зданиА тесно соприкасаетСА с организацией свАзи · помещений со школьным участком. Важность проведениА оздоровительных мероnриАтий на свежем воздух� общеизвестна .  Еще на рубеже XIX и ХХ столетий известный педагог Пейджет провел следующий опыт. Он разделил свой класс, имевший незавидные успехи в учении , на две части , из которых одной назначил длА занАтий только половину времени , отведенного длА учебы, другую же половину времени дети должны были играть на воздухе. В результате в конце года оказалось, что дети , зани мавwиесА вдвое меньше, но игравшие на воздухе, обнаружили лучшие успехи в учении , чем те, которые зани мались полный учебный день. 
Объективные педагогические и гигиенические данные ВЫАВЛАЮТ общую тенденцию к снижению этажности зданий спецшкол-интернатов. Конкретное допустимое число этажей дл>1 различных спецшкол-интерна· тов можно определить исходА из главной медико-педагогической цели сни жениА этажности - свАзи с участком .  СвАзь всех основных помещений зданиА с участком должна быть настолько тесной, чтобы учащиеся могли выходить на свежий воздух каждую перемену в теплое времА года и хотА бы во времА большой перемены зимой . Такую свАзь можно обеспечить, создав условиА длА быстрой эвакуаци и  детей из зданиА спецшколы-интерната. 
Из всех отмеченных выше шести факторов, влиАющих на этажность, последний - ·  заданное время эвакуации детей из зданиА на учас.-ок - будет критериальным. Это объАСНАетсА тем, что времА эвакуаци и  определАетсА и формируетсА под воздействием всех остальных пяти факторов. 
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Рис. 1 1 .  Дnины коммуникаций в у'196но-жиnой Rчейке 

Гигиенистами установлено, что длА восстановлениА работоспособности 

А необходим после урока отдых продолжительностью не менее у
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Наиболее полный эффект дает проведение десАти м
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и нутных · - ремА года ез поль-перемен на свежем воздухе. Для этои цели в теплое в 
уации и обратной иА га еробом) нужно обеспечить время эвак 

::�;;зки д::ей, в общей · сложности не превышающее 2 мин,  с тем, чтобы 
8 мин дети провели на школьном дворе. 

1 мин За зто Для движения в одном направлении отводится около 
в емА аномальные дети разных категорий, имея разные скорости движениА 
(�м табл 2) смогут пройти различные расстояния,  которые и являютсА 
криi'ерие� у;аленности классных помещений от участка, а значит и крите-
рием этажности .  

D ,;:: о 05  Этой При создании условий свободного движениА плотность -sc 
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ХотА дети с пораженным опорно-двигательным аппаратом, опирающи

� н иск сственную опору, и меют более высокие скорости движени 

,;:�/�и�) , эт�т фактор не может быть принАт во внимание при определе-
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нии  этажности,  так как классный  коллектив объединяет детей не тольк 
с одним,  но и с двумя косты nнми.  

Аналогичные расчеты путей движения можно произвести для сле1 1ых 
и слабовидя щих детей , основы ваясь на скоростях и х  движения  (см. 
табл . 2) . На преодоление 1 2-метрового отрез ка пути ВГ (см.  рис. 1 1 )  по 
лестнице слепые дети затрачивают при средней скорости спуска.подъема r 

24,5 м/мин ( ��+__?I) около. 30 с. Оставши еся 30 с при скорости 32 м/мин 
... 

по горизонтали уйдут на 1 6-метровый путь (АБ = 1 0  м - по классу, 
ГД = 4 м - - · по вес1·ибюлю, ДЕ = 2 м - по тамбуру) . На отрезок пути по 
рекреации БВ не остается .времен и .  Значит, расположение классных поме-
щений для слепых на втором этаже возможно лишь при непосредственном 
при мы кании класса к лестничной клетке, что планировочно мало реально

J
· . 

даже при системе учебно-жил ы х  ячеек . 
Для слабовидящих детей , учитывая их большие скорости движения ,  воз- . . , , 

можно удаление кл асса от лестничной клетки  на второ м  этаже до 1 0  м .  
Таким образом , в ш колах-интернатах для слепых и слаоовидящих 

детей рекомендуется расположение классны х  помещений не выше 2-го 
этажа (с желательным использованием 1 -ro этажа для абсолютно слепых 
детей ) при удалении классов от лестничны х клеток не более чем на 1 О м. 

Скорссти движения умственно отсталых детей выше, чем у детей 
с недостатками зрения (см . табл . 2 ) , одна ко специфика их заболевания, 
связанная с нежелательностью излишних возбуждений, к которы м  отно
сится и подъем по лестнице, заставляет ограничить число :пажей также 
двумя.  \ ' .  

ческим данны м  близки к здоровы м (см.  рис. 4, табл . 2 )  , что позволяет f> 

для ш кол-интернатов этой категории рекомендовать высоту здания 

Дети отоларингологической группы (глухие, слабослышащие, с тяже-

! 

· 
лыми нарушения м и  реч и )  по свои м эргонометрическим и антропометри-

до З·х этажей, как это узаконено СНиП 11-65-73 для обычных общеобра- • 1 
зовательных ш кол-интернатов . ' 

Все приведенные выше определ ения этажности основывались на усло
виях свободного движения учащихся ( при D ,;;;;; О.Об )  в рамках учебно
жилых я чеек, где дети проводят основную часть времени (до 80%) . 

В группе общеш кольны х помещений , куда дети приходят эпизодично, 
допускается поточное движение с более высокими плотностя ми . Расчет 
такого движения рекомендуется осуществлять по методу проф. В . М .  П ред· 
теченского, с учетом габаритов и с коростей движения аномальных детей : 

.. .\ 

( "  

где 1 - времА эвакуации ;  / - длина участка пути, м;  V - скорость движениА,  с· 
м/мин ; N -- расчетное ко.личество л�дей в потоке,  м2 ; _ Q - проnускнаА способность, 1 ; • 
м2/мин ;  µ - коэффициент условии движениА (аварииное µ = 1 ,2 -1 ,5, нормальное , ·. 
µ = 1 .  комфортное µ = 0,8 , горизонтальное, подъем, спуск ) ; 7/ - коэффициент уело- ' ·  
вий движения . зависАщий от физических данных людей ( молодежь, дети , инвалидь

� и т .д . 1  
П ропускная способность Q - коли чество людей , проходя щих в единиц '"•  

времени через "сечение" пути (отрезок пути с ничтожно малой длиной ) , 
определяется как 

Q = О 1 '  Б , • .2/мин,  
где О -· плотность людского потока ;  Б - ширина прохода, м .  
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Плотность людского потока определяем как 

D = f- чел/м2 или D = 'I!1_ м2 /м2 

ul Б l 

Зная скорости движения  V аномальных детей (табл . 1 ) , число детей, 
: .. участвующих в движении,  и площади горизонтальных проекций тела 
- f f детей различных категорий, можно определить при заданных l и Б время 

эвакуации из здания спецш колы-интерната. 

МЕТОДЫ МЕДИ КО-П ЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 
ОСНОВАННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИЧ ЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОБУЧ ЕНИЯ,  КОРРЕКЦИ И  И КОМПЕНСАЦИИ 

Как отмечалось вы ше, для аномальных детей ,  поступающих в спецшко-
· .. лы-интернаты, характерна обедненность представлений об окружающем 
·. мире.  Эта обедненность часто связана с отсутствием интереса к познанию, 
с аппатичностью к действительности . 

Кроме того, у детей каждой медицинской категории поражены или 
полностью отсутствуют те или иные с�нсорные восприяти я .  
. П робудит�, интерес воспитанни ка к и зучаемому п редмету , п ридать 
процессу познания творческий характер, при котором наиболее легко 
усваивается материал , с одной стороны,  компенсировать в возможной 
степени недостатки физического и психического развития с другой - вот 
задачи,  которые призвано решать п ри менение технических средств в учеб
но-воспитательном и л ечебно-восстановительном процессах спецшкол ы .  

В условиях специальных ш кол-интернатов технические средства следует 
рассматривать не просто как технические добавления к меди ко-педагоги
ческому процессу, а как элемент этого процесса, влияющий на его методи· 
ку и организацию. 

Для каждого типа спецш кол-интернатов характерны свои наборы тех
+1ических средств и методики их исполь;�ования ( рис .  1 2, 1 3) . 

а 6 

t � 

, Рис. 12 .  Методы обу,,ени11 детей с 8hOM8JIИIIMИ развити11 
а - индивидувльно-показательный метод на тактильно-слуховой основе для слепых 

детей; б - объяснительно-иллюстратuвный метод с фронтальной и индивидуальной рв· 
ботой на слухо·зрительной основе для слабовидящих, умственно отсталых и детей 
с пораженным опорно-двигательным аппаратом (для слвбовидящш,. - на основе 
использования остаточного зрения) ;  в - предметно-практический метод с фронталь
ной групповой и индивидуальной работой на дактильно-речевой и слухозрительной 
основе для глухих, слабослышащих и детей с тяжелыми нарrwениячи речи 
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Рис .  1 3. Твхни11еСкие средства обу"8нм11, коррекции "  комnеисацми 

Спецwкоnы-интернаты дnя cnenь1x и слабовидящих детей. В отличие ·  
от процесса обучениА здоровых детей, базирующегосА в основном на полу
чении зрительной информации (зрительное чтение и письмо, зрительная 
ориентация и визуальные наблюдения при выполнении лабораторных  
и практических работ, зрительное саморегулирование движений и т.п . ) , 
учебный працесс в ш колах длА слепых и слабовидящих страится на так
тильно-слуховой основе е; использованием остаточного зрениА путем 
своеобразного сочетаниА франтальной и индивидуальной работы, а также 
ширакоrо применениА специальных средств наrлАдности . Этот працесс 
связан с кропотливой работой учителя , который многократно каждому 
ученику показывает положение рук при ощупывании изучаемого об"ьекта, 
выяснением правильности восприятия явления детьми путем опраса (см. 
рис . 1 2 , а ) . 

С помощью индивидуально-показательного метода (особенно на ранних 
стадиях обучения ) у детей постепенно накапливаются знания и представле
ния об окружающем мире. 

Важность средств наглядности в працессе познания детей с недостат
ками зрения нел!>ЗR переоценить. Средства наглядности познаются учащими-
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ся одним или несколькими из сещ:орных анализаторов (осязанием, слухом,  
обонт1r,1ем, остаточны м  зрением и т .д. )  

Эти многообразные средства можно объединить в две  rруппы : нагляд
ные пособия , существо которых достаточно полно воспринимается детьми 
осязательно; средства наглядности, основные свойства которых не подвер
гаются непосредственному осАзательному восприятию, что приводит 
к необходимости применять перекодирование первичного естественного 
сигнала изучаемого явления в условный, доступный восприятию слепого 
сигнал (например, в звуковой ) . В эту группу входят предметы и явления, 
которые иначе, как визуально, не могут быть восприняты в обычных 
условиях.  

Для того, чтобы наиболее полно донести информацию, на  помощь 
привлекаютсА достижения современной науки и техники в виде разнообраз
ных технических средств. 

Технические средства классифицируются по признаку использования 
на коллективные и индивидуальные, а также по признаку воздействия 
на ребенка: 

технические средства, способствующие образованию новых компенса
торных перестраек в динамической системе нервных связей при отсутствии 
деятельности зрительного анализатора, - технические средства компен
сации; 

технические средства, повышающие уравень полезного визуального 
сигнала над уравнем помех, создаваемых дефектом зрениА ,  - технические 
средства коррекции (см. рис. 1 3 ) . 

К техническим средствам компенсации, применяемым главным образом 
для слепых, относятся приборы и устройства, способствующие замещению 
утраченных зрительных функций путем использования сохраненных видов 
чувствительности (осязаниА, слуха, температурных ощущений и др.) : при
боры для письма по системе Брайля (4-, 6- и 1 8-страчные) ; приспособления 
для плоского письма; пишущие машинки для печатания по системе Брай
ля ; маwины для программированного обучения (типа ТСП-ОМ-2, 
ЭТСП-ОМ-4 Владимирского государственного педагогического института) ; 
тифлосурдопедагоrический тестер ТСПТ-1 для самоконтроля знаний ; 
регистратор, .записываюший информацию на ленте в рельефно-точечных 
знаках, сопрягаемый с пультом специализированных классов и с обучаю
щей машиной ; установки для чтения слепыми плоскопечатного текста, 
перекодирующие текст в условленный полифонический или тактильный 
сигналы ; различны е  звуковые сигнализаторы и др. 

К группе технических средств компенсации относятся также различные 
учебные пособия : таблицы , карты , рисунки с рельефным изображением, 
рассыпная и разборная азбука системы Брайля, весы, часы,  термометры 
с рельефны ми обозначениями и т .д.  

Особенно важным и перспективным направлением в развитии техничес
ких средств обучения (ТСО) является создание читающих автоматов 
и 1111ашин , которые значительно расширяю1 и ускоряют получение информа
ции и усвоение знаний . 

К техническим средствам коррекции, используемым в основном слабо
видящими, относятся приборы и устройства, базирующиеся на рациональ
ном использовании и развитии остаточных или неполноценных функций 
зрения : приспособления индивидуального пользования (ортоскоnическаА 
накладная лупа, nлансферическая строчная лупа, телескопическая моно
кулярная лупа, монокуляр карманный)  ; приборы для франтальной демон-
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страции рисунков и чертежей на экране (типа аппарата ЭДИ-4541 ; reorpa. 
фические карты, окрашенные люминесцентными красками ; приборы (типа 
"Тифлотранспарант") Свердловской лаборатории НИИ дефектологии 

АПН СССР) , при помощи которых демонстрируется изображение на про
свет с возможностью изменения интенсивности подсветки; киноустановки 
и телевидение. 

Применение кино и телевидения для детей с недостатками зрения имеет 

свою специфику. Наиболее целесообразен отбор или создание фильмов, 
учитывающих особенности восприятия таких детей: укрупнений, травелинга 
назад и вперед, длинных планов, повышенной контрастности. 

Телевидение, дающее возможность регулировки контрастности и яркос
ти изображения, способно создать еще более полноценные условия для 
восприятия изображения детьми с разной степенью нарушения зрения. 

Свердловской тифлотехнической лабораторией НИИ дефектологии АПН 
СССР разработана замкнутая телевизионная система (ЗТС) для школы 
слабовидящих, состоящая из индивидуальных телевизионных видиоконт
рольных устройств (ИТВУ) , устанавливаемых на парте каждого ученик� 
и передающей телевизионной камеры возле стола-пульта, управляемои 
преподавателем. По мере необходимости камера может быть .направлена 
на классную доску, различные пособия и приборы, рисунки в книге, черте
жи и т .д. Каждый ученик с помощью регулировки создает себе индиви
дуальные оптимальные условия восприятия изображения. 

Следует отметить разработки лаборатории злект5Юнного зрения ВНИИ 
медицинского приборостроения носимых элекwонно·оптических nрибо
lЮВ, которые позволяют сочетать необходимую яркость, контрастность, 
спектр, диаметр зрачка, мик5Юдвижение глаз и увеличение изображен�я. 

Дли ориентации слепых в пространстве в лаборатории Р2"':"�':хна.; .. ; 
ультразвуковые приборы с выводом информации на тактильную .,', ... ·'!· 
вительность кожи и одновременно на слух. 

Весь учебно-воспитательный и лечебно-восстановительный процесс 
в спецшколах-интернатах для слепых и слабовидящих сопровождается 
широким применением технических средств. 

Технические средства применяются с учетом возрастных особенностеи 

детей, степени и форм нарушения зрения, а также компенсаторных возмож
ностей психического и физического развития. 

Знания, полученные с помощью технических средств, помогают на ,orp� 
ниченной сенсорной основе формировать высшие формы познавательном 
деятелt.ности : наблюдательность, логическую память, воссоздающее изобра
жение, абстрактное мышление, а также обогащать устную и письменную 
речь слепых детей конкретным содержанием. А это в свою очередь является 
залогом активного включения детей с недостатками зрения в общественно· 
полезную жизнь. _ _ 
I Шкопы-интернатt.1 дnR rпухих и слабосль1шащих детеи и детеи с тяжелы· 

r.l5.Наруwениими речи. Использование в учебном процессе ш�,..ол-интернатов 
данноrо типа технических средств вытекает из пред_метно-практическог� 
метода обучения, строящегося на дактильно-речевои и слухозрительнои 

основе. - Чтобы обеспечить зрительное восприятие речи учителR 
�

воих 
сверстников, учащиеся во время урока размещаю:ся полукруга . еред 
кажд.ь1м учебным столом ставится доnолнительныи стул для проведения 
-специальных занRтий, во время которых дети приобретают навыки быстро
го понимании указаний учителR по взаимозамене мест, проведения диалога 
и др. (см. рис. 1 2, в) . 

З8 

)ffteezV ба_/ 
В целом методика учебно-воспитательного п.роцесса используе�.следУl:Q· 

щие формы работы :  фронтальную рабо_ту_у_чителR со всем классом; работу 
С""маленьким учителем", ведущим какую-ЛИбо-·часть vРокёJ, подготовлен
-нvю- nедагОгом;·рi:!_боту по бригадам ,(весь класс делится на 2-3 бриrадь1) ; 
работу парами {Один из двух детей является ведущим, дает задания, 
запраграммированные учителем, друrой их выпопнRет) .  

В совреме
�

ой специальной школе-интернате для детей с недостатками 
слуха и речи .. �_!!Р�цессе обучениR явля�тся ,рf?.я_зательным использование 
звукозаnисыв ю01еи и звуковоспроизводящем аппаратуры. Речь принимает
СR и усилива!тся, а также заnисываетсR на магнитофОН-для выявления ее 

остатко!!.:.J 
Для проведения занятий в классе используютсR: 

икрофонный комплект, состоRщий из 12 одноместнь1х ученических 
столов с индивидуальными пультами и стола учителR с усилителем и ком
мутаторам; 

комплект звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользованиR 
и индивидуальный стационарный усилитель С-6; 
_q.f:)qрудование для франтальной и индивидуальной работы, е которое 

входят стол с логопедическим зеркалом, комплект лоrопеди11еских зондов 
.... li.i.unaтeлeй, экран. 
-� Стол с логопедическим зеркалом предназначен длR индивидуальных 

занятий по технике речи с применением стационарного усилителя С-6, 
на которых дети учатся говорить "с лица". 

Ученические столы в соответствии со слухозрительной методикой уста
навливаются полукругом и стационарно закрепляютсR, что вызвано распо
ложением на них звуковой аппаратуры. Школьная доска снабжается держа
тепем длR микрофона. Преподаватель может пользоваться переносным 
микрофоном, шнур котороrо для удобства передвижения связан с поворот
Нt.lМ рычагом, укрепленным под потолком. 

Помимо слуховой аппаратуры КОЛJlективноrо пользования применRются 
различные индивидуальные слуховые аппараты на транзистора�. выпускае
мых нашей промышленностью. 

Широкое применение находRт кино, телевиден..�е, разнообразная проек
ционная аппаратура для диафильмов и обучающие машинь1. 

Кроме использования специальных фильмов по исправлению речи, 
в учебно-воспитательном процессе показываются фильмы, расширRющие 
кругозор детей или помоrающие овладеть тем или иным учебным 
предметом. Специфика кино для детей с нед.остатками слуха выражается 
в наложении на пленку артикуляционных движений или титров. 

Учитывая, что уровень развития многих слабослышащих детей прибли
жается к уровню здоровых, учебные программы телевидения нашей страны 
используются в процессе обучения спецщкол-интернатов данного типа. ДлR 
глухих программы Центрального т��дениА регулярно (с обRзательным 
повтором) показывают титрованнь,'4 4$ильмы, а текст праrраммьr "Время" 
передается языком пальцевых знакО!:J 
,_ Перспективно программированное обучение с помо1цью диапазитивов, 
диафильмов, запраграммированнъ1х текстов, обучающих машин и ЭВМ. 

'�СJОда относится устройство для преобразования речи в 11исьм.енную инфор
Мац�,�' что ломоrает глухому исправлять речевые дефекп,1. В помощь тем, 
кто понимает речь по движению губ, разработаны специальные электроакус
тические устройства. 

В число средств обученияJ в школах длА детей с недостатками слуха 
и речи ����а.�т�-��еци_��-чес�5ие на�_л_��-��:- ло�?бия :  ра���-�?.����. �.���.i:<:-
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тический матери�,,1 наборное полот�о.! �аб!!,ИЦЬI 81КJt!Я..ИОЙ aslyKи, альбом 
логопедических упражнений и ·др. 
f Технические средства обучения в сочетании с языком пальцевых знака! 

сS-Зют основу для уверенного овладевания детьми общеобразовательнои 

i программы средней w кo!!Rl] 
�пецwколы-интернаты для детей с пораженным опорно-двиrатеnьнь1м 
· , аппаР"атом. Дети;обучающиеся в этих спецшколах-интернатах, не от�гощен

ные дополнительными дефектами, как правило, имеют нормальнь11-1 интел-
лект, хотя круг их представлений к моменту поступления в школу весttма 
узок, ·Поэтому методы их обучения близк_и к объяснительно-илл�стратив
ным методам,  применяемь1м в обычнои общеобразовательнои школе, 
но темпы их осуществления замедлены. 

\ 
Технические средства, используемые в спецшколах-интернатах для 

детей с пораженным опорно-двигательным аппаратом, объединяются в три 
основные группы: обучения, коррекции и компенсации. 

В связи со спецификой заболевания, выражающейся прежде всего в ма
лоподвижности, дети этой категории имеют ограниченное представление 
об окружающем мире. 

I 
В расширении их кругозора и процессе обучения важную роль играют 

технические средства: киноаппаратура и аппараты статической проекции 
(энидиаскопы, ретропраекторы, оптические приборы для индивидуаль· 
ных занятий) ; телевизионная техника ( приемная, передающая, видиомаг-
нитофоны) ; звукозаписывающая и звуковосnроизвод�щая аппаратура 
(магнитофоны, проигрыватели, радио, лингафонные устроиства) . 

Как уже отмечалось, у большинства детей этой категории помимо 
основного заболевания имеются дополнительные дефекты, среди которых 

!f наиболее распространен дефек,:_ и_чи .  Поэтому большинство технических 
f СJ)едств для логопедических:· цел"ейl используемых в школах-интернатах 

для детей с недостатками слуха и�и. будут характерны для школ-интер
натов рассматриваемого типа. 

Разработанные НИИ дефектологии АПН СССР методические рекоменда
ции предусматривают различные виды и формы работы учителей, воспита
телей инструкторов ЛФК, врачей, требующие применения специального 
дидак'тического и игрового материала, приспособлений и мелкого инвен
таря (пирамидки, кубики, игры с фишками, мягкие мячи, пластилин, 
рисовальные принадлежности, шаблоны с геометрическими фигурами, 

, шаблоны для черчения, фиксатор для тетради и т.д.) . 

I 
l К группе технических средств компенсации относится ряд nрислособле

н\,й, которые восполняют те или • ые функциональные недостатки пора
женного опорно-двигательного аппарата ребен ка: ортопедические корсеты, 
костыли, палки, обувь и др. Сюда нужно отнести и специальную ортопеди
ческую мебель (кресла, кровати, столы) . 

' Технические средства компенсации частично выполняют и корреrирую
щую функцию. Главная же корреrирующая роль отводится занятиям 
ЛФК (лечебной физкультурой) и общей физкультурой. 

i В кабинете ЛФК, помимо специального стационарного оборудования, 
('используется ряд технических коррегирующих средств: циклопедали, 

велосипедные станки, батут, роликовые коньки, роликовые лыжи, 
качающиеся плоскости разных размеров и направлений качания ("качал· 
ки") , валики, бруски, стенное зеркало (2х3) с поручнем, инвентарь для 
разработки сведения суставов, складная фанерная дорожка со следами 
стоп, столик для восстановления функций пальцев с набором присnособле-

40 

ний (мягкие валики в губки, деревянные цилиндры, шарики, кубики, ка· 
рандаши "великан" и др.) . 

В состав технических средств ЛФК входят также гимнастический инвен
тарь (теннисные Мячи, набивные мячи, булавы, обручи, палки) ,  различные 
отягощения (мешочки с песком, гантели) , фиксаторы для суставов, 
шинки, резиновые бинты. 

f , Комплекс упражнений ЛФК, направленных на увеличение подвижности 
суставов, на улучшение троф..tки мышц, является первым этапом в слож-

\ ном процессе преодоления или коррекц�-1и дефектов двигательных функ
ций. Развитие и закрепление этого этапа осуществляется в физкультурном 
зале, который также снабжается специальными техническими средствами 
коррекции (прил. 1 1 ) . ( -Е��цwкопы-мнтернаты дпя умственно отсталых детей. В характеристике 
умственно отсталых детей уже отмечалось, что помимо основного заболе
вания, проявляющегося в слабости осм1s1сления окружающего мира, крайне 

i узком круге представлений, :�ониженной эмоциональности и любознатель
, ности, эtи дети имеют ряд дополнительных дефектов. Главные из них -
; это дефекты развития речи (у 60-65% детей) и отклонения в физическом 
l развитии. 

Из этих особенностей развития и вытекает набор, характер и методика 
применения технических средств обучения. 

Технические средства, применяемые для исправления дополнительных 
логопедических и ортопедических недостатков умственно отсталых детей, 
освещены выше. 

Для еозможноrо (ограниченного видом и глубиной заболевания) раз
вития интеллекта умственно отсталого ребенка могут применяться техни
ческие средства обучения (также уже охарактеризованные, используемые 
и в обычных общеобразовательных школах: киноустановки, средства 
статической проекции, телевизионные устройства, звукозаписывающая 
и звуковоспроизводящая аппаратура)�\ Однако их применение должно 
учитывать специфику контингента спецшколы-интерната данного типа, 
чтобы не превысить возможностей организма больных детей. 

Расu.•ирение круга обзора, необходимое умственно отсталому ребен· 
ку, наиболее эффективно идет по самому чувствительному и объемному 
каналу .::вязи человека с окру>1(ающим миром - зрению. Чauie всего npo•.1,ecc 
познания, изучение предмета �лм явления начинается со зрительного зна-

J комства с ним. А у детей с дефектами умственного развития это зрительное 
, знакомство должно 6'"'1ть более продолжительным или многократным. 

И здесь неоценимую помощь окаэыБают достижения совреме:1ной науки 

j 
и техники, соврР.менные ТСО. Возможность показа заранее продуманного 
по содержанию, форме и длительности материала, необходимый повтор 
кинофраrментов или диапозитивов, прослушивание музнки, положителD· 
но воздействующей на детей с психическими недос1·аткdми, - все это в сое· 
дине:нии с деятельностью учителя постепенно выводит аном�льных 
детей из состояниР. апати�. помоrаt�т накапливать необход�1мые знания 
И ОПЫ'Т. 

R процессе обучения умственно отсталых детей, кр..,ме ТСО, методически 
обосновано использование разноо5разных учебно -наглядных пособи�, тема
тически сконцеНтрировзнных и11�1 применяемых периодически в соогаетст
вии с темой урока. 

· Учебно-наглядные пособ�1я MOЖiiO разделить Hi'I три вида: Р.СТественные 
(rербариv., коллекции м:1нералов, уголки живой природь1 �1 др.) ; макетно

rеоrрафическиР- (модели, макеты, муляжи, таблицы, карты v. др.) ; литера-

41 



i 
1 1 

турные (учебные, художес.твеннь1е, научно-популRрные и справочные 
изданиR) . 

Комплексные воздействия ТСО, учебно-наглядных пособии, специаль· 
ной методики об·.,чения, обоснованной на сочетании фронтальной и индиви
дуальной рзботы учителя с детьми, создают базу для успешного овладения 

программой обучения специальной вспомогательной школь�. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

Роль труда в жизни аномальных детей, его важность в физиологическом 

формировании организма, его коррекционноt:� воздействие на те или инь1е 

дефекты ребенка, и, •1аконец, его огромное значение в формировании СО· 

циальной личности человека, члена общес:тва - трудно перео!�енить. 
Одн:1�ко воздействие трудовых занятии может быть nо�ожительным толь

ко при обязательном учете специфики заболевания дете_и, правильном под

боре характера труда, создания специальных условии, обеспечивающих 

безопасность рабочего места. 
Сnецwко.nы-интернаты для слепых " сдабовидящих детеи. Трудовое обу

чение и произв�:,дственно-трудовая подrотовка учащихся осуществляе-rся 

путем: первоначального трудового обучения в под1отовительных, 1-IП 

классах; трудовоИ подготовки с nолитехническим направлением в IV-1)5, 
классах; nроl!iзводственно-трудовой подготовки на попитехническои 

основе �з IX-XI класс.;ах. 
Первоначальное трудовое обучение осуществляетс�:1 в кабинетах. ручного 

труда и домоводства. Для проведения трудового обучения s IV-IX классах 

и общественно полезной трудовой деятельности создаются учебно-произ

водственные мастерские: столярная, слесарная, картонажная, электромон

тажная, механическая. В прил. 7 приведено учебно-производственное обору

дование (приборы, спецприспособления, станки, модели и др.) , применя�

мое в мастерских школ-интернатов для слепых и слабовидящих rетеи. 

Трудовая и производственная практика проводит.;я на предприятиях 

общества слепых, на заводах, фабриках, в лабораториях, в учебных мастер

ских, на учебно-опытном участке, в колхозах и совхо}ах. 
( 12  чел.) 

Для занптий по труду в IV-IX классах классныи 1<оллектив 

делится на две группы. которые комплектуются с учетом зритепьнь1х 

нарушений и других медицинских показаний. Так, нек_?торым детям проти

вопоказаны работы, связанные с подъемом тяжестеи, кратковременным 

резким и низким наклоном головы, резким перемещением и сотрясением 

тела. Поэтому, при назначении трудовых и физических нагрузок, педагог 

должен строго руководстеvваться рекомендациями врача-окулиста. 
в целях охраны пстаточноrо зрения nримеt1яется д�з.�рованна� зрител�

ная и физическая нагрузка, созд<"ется так на:Jываемыи щадящии режим · 

:-.Линздравом СССР и Мин просом СССР для работы в мастерских учащих

ся с недастатками зрения утверждены. гигиенические рекомендации, часть 

из которых КdСается ко1-1кретных дан�ых по организации учебно-материаль

ной базы: _ 
столярнь1е верстаки устанавливать перпендикулярно к светоljlесущеи 

с, ене в два rяда или под углом в 45° на расстоянии не ме�ее 0,4-0,6 м от 

окон· слесарные столы - перпендикулярно к окнам; швеиные машинь1 -

перn;ндикулярно к ок1-1ам в один или два ряда, Ч1'обы свет nадал слева 

от работающего; 
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расстояние между двумя столярными верстаками предусматривать 
не менее 1 м, а между их рядами - не менее 1,2 м; между рядами слесар
ных столов - 1 м, or  окон до столов - не менее 2 м, от внутренней стены 
до столов - 1 м; 

.,аждое рабочее место снабжать сидениями, имеющими ,..ояснично
;;:рестцовую опору и возможность измен<:tть высоту; съемными мелко
ячеистыми сетками высотой не менее 75-80 см (в мастеrхких по обработ
ке металла) ; оборудованием, соответствующим возрастным особеннос
тям детей; 

оt>еспечивать рациональное устройство и достаточный уровень естест
венного и искусственн-,го освещения. 

Трудоустройство выпускников спецшколы-:4нтернато обеспечивает-:я 
органами социального обеспечения, местнь1ми организациями общестаа 
слепых, комиссиями пс., тру.аоустроi1ству при ис11ол!(омах Советов народ
ных депутатов. Выбор профессий основывается на состоянии здоровья, 
зрения и интересов учащихсн. 

Сnецwкоnь1-мнтернаты для детей ото.nаринголоrической rpynnь1. Трудо
вое обучение глухих детей включает следующие этапы: ручной труд 
(I-N клаr.:сы) ;  общетехническая подготовка (1 отделение - V-X классы, 

11 стделение - V-VП классы) ;  профессиональное обучение (1 отделение -
XI-XtI классы, 11 отделен11е - VIII-XII классы) . 

ПрафессиС'нальное обучение организуется с учетом склонностей и интеrе
сов учащихся. 

Так, для некоторых слабослышащих и глухих детей ПРоТивоnоказаны 
.ц..111'1 i·ельная работа в шумных помещениях, а также работы, связанные 
с вредными веществами. 

"Опасный" шумовой уровень, который может привести к акустичес
кому nоврежден�ю слуховс,rо аппарата при длительном воздействи:4 шума, 
лежит в области 70-95 дБ. 

Институт дефектологии АПН СССР предлагает перечень областей приме
нения труда и профессий, доступных для слабослышащих школьников: 
мета.r1лообработка (токари, шлифовщики, сверловщики, строгальщики, 
прессовщики, штамповщики, слесари-сборщики, инструментальщики, мон
тажники, механики, ремонтники, 3лектросварщики) ; деревообработка 
(столярь�, модельщики, станочники по деревообработке, столяры-красно

деревщики) ; швейная и меховая промышленность; строительные профес
сии; обувная промышленность; трикот21жная и текстильная промыw,,ен
ность; полиграфическая промышленность (переплетчики, брошюровщи
ки) ; ;,роизводстео электроприборов; селt..екое хозяйство и городское 
озеленение; производство игрушек; производство и ремонт музыкальных 
инструментоо; коммунальное хозяйство и культурно-бытовое обслужи
вание. 

В каждом конкретном случае врачи определяют длител�ность и харак
т�р работы воспитанника исходя из индивидуалы·,ых физиопоrических 
возможностей. 

Вид мастерских и их размеры отличаются от норм, установленных D,ЛЯ 
мастерских общеобразовательных школ. Помимо мастt!р�.;ких по обработ
ке металла и дерева широкое распространение имеют картонажные, пере
плетные, швейные, тrикотажные, штамповочные и др 

Назначение мастерских МОЖЕТ быть изменено в зависимости от местных 
условий. 

При их организации должны учитывать-ся требования техники безопас
ности . УвеличиваютсА ширина проходов и расстояние между станками 
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и другим оборудованием , что влечет за собой pacwiltpeниe общеи площади 
мастерских на 1 5-�0% по сравнению с мастерскими общеобразовательных 
ш кол . 

Мастерские оборудуются учебными n6собия ми ,  рабоч,1ми измеритель-
ными инструментами ,  приспособлениями и машинами для вы'lолнения 
различных изделий из бумаги, картона, дерева, металла, пластмасс и др., 
т.е. всем, что требуется по учебным планам и программам производствен
ного обучения ( nрил . 8) . 

Спецшколы-интернаты �я �етей с пораженным оnорно-двиrате11ьнь1м 
аппаратом. Трудовое обучение в спецш коле-интернате данного . типа, одно
временно с общими задачами, включает в себя элементы трудотерапии, 
направленной на восстановление или компенсацию двигательных наруше
ний .  Место , где проводятся заt<ятия по труду, оборудование, режим рабо
ты - все это организуетсА при участии врачей ортопеда и психоневролога 
исходя из особенt·осте� нару�.:Jения функЦ/'lй опорно-двигаrельного annar>a
тa ребенка. 

П ройдА трудов·Jе обучение в кабинетах дnА зан,п�й ручным трудо� 
и мастерских (сапожной по ремонту ортоГ'едическои обуви, швеинои, 
картонажно-переплетной , сто11ярной и,1и слесарной ) , выпус'<вики спецшко
лы-интерната получаю:r от педагогического совета соответствующие реко
мендации по трудоустройству. 

ДлА зан,пий по труду в IV-XI классах класс ( 1 2  чел . )  делитсА на  две 
группы,  которые комnлектуютсР. с учетом двv., ательных и nоз�аватель
ных возможностей учащихсА . 

ЗанятиА по трудотераnиt.' и професс110нальному обучению в учебно
производственных �,астерских nроводАТСА учителАми трудового обучениА 
с учетом ортопедического режима и указаний методиста ЛФК (лечебной 
физкультуры ) .  Для каждого ребенка оборудуется индивидуальное рабочее 
место, учитывающее особенности строения его опорно-двигательного аппа
рата. 

Наборы оборудованиА мастерских, органи�уемь1х в сnецш колах-ин rерна-
тах длА детей с пораженным опорно-двигательным аппаратом ,  приведены 
в прил . 9 .  

Сnецwкоnы-интернаты дnя умственно отстаnы;.. детем (всnомоrатеnьные 
wкоnы) . Трудовое обучение во вспомогательной ш ко.'lе-интерt.ате призва
но решать задачи не только формированil!R у школьни ка� трудовых навы
КСЕ;,  знаний и умений ,  но и задачи коррекционного воздеиствиА правильно 
организованной трудовой деАтельности на  организм ребен ке:. 

Трудовое обучение осуществляетсА в таких ш колах-интернатах следую
щим образом : обучение ручному труду в 1-111 клас<;ах; обуче!-!ие ручном·, 
труду на базе ш кольных мастерских в IV кмссе; nрофессионал ьно-тр'(до
ваА подготовка по различны м видам промышлvнного и сельскохозАист
венного труда в V-VП ; классах; производственное обучение . в IX классе. 

Уроки ручного труда в 1-111 классах проводятся в специально оборудо
ванных кабинетах, их цель - привить детАм любовь к труду. Одновременно 
осуществляетсА коррекционнаА работ�1 по исправлению дефактов практи
ческой предметной деАтельности учащихсА . 

Трудовое обучение в IV-VПI классах проводится в ш кольных мастер
ских в учебно-трудовь1х группах по 8 чеп ., составляющих половину класса. 
Учеоно-тру.�.овые группы комnлектуютсА на основе индивиду,щьных меди
ко-педагогических рекомендаций, у�ить,вающих возможности учащихсА 
в овладении тем или иным видом труда. 
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Метод..-ческие рекомендации по . профессионально-трудовому обучению во всnомргательной ш коле предусматривают учебные мастерские следующих профилей : столАрнаА , слесарнаА , швейнаfl, картонажно-nереплетная, обувнаА , штукатурно-малАрнаА и сельскохозяйственный кабинет в ш колах, расположенных в сельской местности.  
Наиболее сложны м  разделом трудовой подготовки умственно отсталых 

учащихся я вляется изучение теоретических сведений и обучение о риенти
рuоке в здан11и .  С этой целью в мастерской выделАетсА зона площадью 
14 м2 , так на:1ы ваемый "классный участок", оборудуемый доской, двух
местными столами с горизонтальными к рышками и столом учителя .  Клас
снаА доска общей площадью не менее 6 м2 должна и меть участок ,  до
пускающи й магнитное к репление наглядных пособий, а также щит для тех
нологической карты . 

Станочное и друrсе оборудование располагается в соответствии с iтрави
лами по технике безопасности и производственной санитарии длА ш коль
ных учебных и учебно-производственных мастерских, а также длА учебных 
комбин::тов,  цехов и предприятий, на которых проводится тоvаовая подго
товка учащихся . 

В прил . 1 0  приведены перечни оборудования, инструментов и инвентаря 
общего и иl'дивиду.:л ьноrо пользования для мастерских вспомогательных 
w кол-инернатnв . 

В мастерских учащимися могут вь�nолняться заказы от разных nред
приАтий или учреждений, но при обязательном соблюдении требований 
ш кольной программы.  

В VII , VIII и IX клJJссах nровод1псR nроизводственнаА п рактика на про
мышленны х предприятиях, в совхозах и колхозах. 

В резу:�ыате трудового обучения во вспомогательной ш коле-интернате 
вы пускники получают докумеtп, в котором укаэываетсА вид их профес
с,1онально-трудс,вой подг�товки и итоговая оценка по труду. 

МЕД�ЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИ Е 

Медицинское обслуживание в специал ьных Ш'<олах-и1iтернатах включает 
в себя лечебно-профилактическую, санитарно-гигиеническую и восста..iОВИ
тельную работу. 

Весь уuебчо-восnитательный процесс сnецwкол-интсрнатов соnрово1t.
дается nостоянныll.4 соблюдением медицинских норм и требований,  связан
ных с тем или иным профилем заболеваli.1Я.  

Врачи осуществлАют :'-J!етоди-.еское руководство работой педагогическо
го коллектива по вопросам восс·, анс,ви1 альной ра&пы с учащимися 
и явлАются членам,1 11едагогическоrо состава спецш'<оль: -интерната. В рач�: 
осуществляют контроль :1а физическим раэв,1т11ем детей , за качес rеом п: ,та
ния,  санитарным состс,янием всех nо!lllещений и территории спецшколы-ин
терната . Врачами же проводится систематическая лечебно-профилактичес
кая и просветительная работа среди воспитанни ков и сотрудников.  

Лечебно-консультативнаА помощь спецш колам-интернатам оказываетсА 
nоли клиниками и специаr.изированными медицинскими учr,еждениями,  
в радиусе действия которых находится даннаА спецшкола. 

НарАду с этими общи!IIIИ положениями в области медицинского обслужи
вания , в каждом типе спецш колы-интерната есть свои сnецифичы:кие задачи 
и особеннuсн; . 
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В школе-интернате для сnепых и сnабовиднщих детей лечебная работа 

направлена на максимальное восстановление, улучшение и охрану зрения 
учащихся. С этой целью праводятся следующие мероприятия: консерватив
ное лечение глазн�.1х заболеваний (медикоментозная терапия, оксигеноте
рапия, физиотерапия и др.) ; своевременное направление учащихся, 
нуждающихся в хирургиче«:ком лечении, в глазной стационар; активное 
плеоnтическое и плепто-ортопедическое лечение; назначение очковой кор
рекции; подбор специально,х средств коррекции. 

Медицинское обслуживание в спецшколах-интернатах данного типа 
осуществляется врачами-специалистами (окулистом, педиатром, психа· 
невtюлогом, стоматологом) и средним медицинским персоналом (мед· 
сестрами) .  

ДnR полноценного функционированиR медицин.:кий блок спецшколы· 
интерната длR слепых и слабовидАщих детей должен включать: кабинет 
в.:,ача·терапевта; кабинет зубного врача; офтальмологический кабинет 
со светлой и темной комнатами; физиотерапевтический кабинет с отде
лениRми для светолечения и водолечениR; палаты (в том числе изолR
торные палаты для дошкольников и школьников) ; процедурную; кабинет 
лечебной физкультуры; кабинет оnти•:еских средств коррекции, развития 
и охраны остаточного зрения; лоrспедический кабинет; аптечную комнату; 
буфет-раздаточную; санитарный узел с ванной комнатой. 

В спецw ко.nах .... нтернатах д.nя детей ото.nаринrо.nоrической группы забо
.nеванмй медицинская работа, направленная на максимальное сохранение 
остаточного слуха и коррекцию развития речи, включает аудиометричес
кие и аудиолоrические исследов::�ния слуха всех учащихся школы, наблю
дение за динамикой слуховой и речевой функции каждого учащегося, 
рекомендации к применению технических средств обучения, коррекции 
и компенсации индивидуального и коллективного пользования. 

Лечебно-профилактическая, восстановительная и санитitрно-гиr�еничес· 
КЗR работа осуществлRется медицинс1-;:им персоналом � составе врачей 
(отоларинголога, психоневролога, педиатра, стоматолога) и медсестер. 

Уч,ет рекомендаций НИИ дефектологии АПН СССР и материаль1 обсле
дований действующих спецшкол-интернатов данного профиля позволили 
определить состав помещенv.й медицинского блока: кабинет врача-тера
певта; кабинет зубного врача; физиотерапевтический кабинет; 

палаты (включая ИJОлRторные палаты для дошкольников и школьни
ников; буфет-раздаточная; санитарный узел с ванной комнатой; кабинет 
врача отоларинголога с аудиоме1 рической кабинои; процедурная; кабинет 
лечебной физкультурь•; слуховой кабинет; логопедический кабинет; аптец. 
наR комната. 

В сnецwко.nе-интернате AJIA Аtтей с 11ораженным оnорно-двигательнь1м 
аппаратом медицинская работа носит особенно интенсивный характер, так 
как дети с последствиями полиомиелита и церебральными параличами 
вынуждены для прохождения оазличных процедур по 2-3 раза в день 
посещать мед.1цинский блок. 

Вся врачебная дея1·елt..ность в таких школах направлена на максималь
ное восстановление Функциональных возможностей воспитанников, на под
готовку их к трудоеои �еятельности. 

В комплексное восстановительно� лечение детей включаются: Qртоnедо
невролоrические мероприRтия, лечебная физкультура, массаж, протеэно
ортоnедическая помощь и др. 

Для осуществления такой . .1ноrоrранной медицинской деnтельности 
в спецшколах-интер11атах данного типа предусмотрен штат медицинских 
46 

1 ' 
t 
1 

j 

\ 
1 

работников; врачи - психоневролог, ортопед, nедиа,р, стоматолог, физио
терапевт, невропатолог, врач и инструкторы ЛФК, медсестры. 

Протезирование, снабжение учащихся ортопедическими изделиями 
осуществляются местными отделами социального ')беспечения. Заказ, 
примерка, подгонка, ремонт и выдача протезно-ортоnедических изделий 
производRТСR в кабинете протезирования спецшколы-интерната. 

По-существу, медицинский блок спецшколы-интерната представлRет 
собой маленькую поликлинику и для успешной ее работы, как показывает 
многолетняя практика эксплуатации действующих спецшкол такого про
ФилFI, требуются следующие помещения: кабинет врача-терапевта; кабинет 
зубного врача; физиотерапевтический кабинет с водо- и светолечением· 
палаты (включая изоляторные палаты для дошкольников и школьников: ;  
буфет-раздаточная; санузел с ванной комнатой; процедурная; кабинет 
лечебной физкуньтуры (3-5, в зависимости от вместимости спецwколы
интерната) ; кабинет врача-педиатра; кабинет врача-невропатолога; озоке
ритнан; рентгеновский кабинет; кабинет врача-ортопеда; кабинет проте
:Jирования; гипсовая комната; кабинет трудотерапии; кабинет гидротера
пии (плавател:..ный бассейн с раздевальнями, душевыми, ваннами для под
водного массажа) ; кабинет парафинолечениR; кабинет озокерита; аптеч
ная комната. 

В сn9цwко.ndх-мнтернатах д.nя умсrве,;но отста.nых детей (вспомогатель
ных школах) дея-:-ельность медицинского персонала, состоящего из врачей; 
педиатрз, психиатра, стоматолога и медсесте�. проходит в двух асп�ктах: 
лечебно-профилактической и санитарно-гигиенической работь1. 

Лечебно-профилактическа,. работа направлена на максимальную коррек
цию недостатков развития воспитанников. 

Санитарно-гигиеническая работа заключается в методическом руковод
стве педагогическим коллектива�. в оказании консультативной помощи 
учителям и родителям по вопросам рационального режима для больных 
детей, дифференцированного подхода nrм ,аозировке уче(ной и физичес
кой нагрузки, индивидуального учета психических особенн1Хтей ка,кдого 
ребенка в процессе обучениR и воспитани�. 

В соответствии с рекомеhдациями НИl.1 дефектологии АГiН СССР, прове
ренными практикой, медицинский блок вспомогательной школы-интерна
та должен иметь слеl\ующие помещения: кабинет врача-терапевта; кабинет 
зубного врача; физиотерапевтический кабинет; палаты (включая изолятор
ные для доwкольникGв и школьников ) ;  буфет·rаздаточную; санузер с ван
ной комнатой; кабинет врача-психиатра; процедуµную; кабинет лечебной 
Физкультуры; логопедический кабинет. 

ТРЕБОВАНИЯ К МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЮ 

В rиrиеническ:.1х 11 педагогических требованиRх к мебели и оборудова
нию мс.,жно выделить общие, характерные для вс2х типов спецшкол-интер
нате.в, .1 специфичные - для школ-интернатов кснкретнаго медицинского 
проф111ля 

К 061.�..им трабовани:=tм относятся : соответствие хJрактеру у·1ебно-воспи
тательн6го и лечебно-восстановительного nроцесса; соотвР.тствие возрас-r
ным особt:ннс�тям учаu1ихся; прочность, удобство содержгниА в чистоте; 
необУ.оди,.4ость r.тационэрноrо закр�nлеttиR. 

Первые три требования моr ут 5ь;ть отнесены к мебели и оборудованию 
Мльшинства учебно-воспитательных учреждений, последнее - характерно 
только для сr�ец!4альных школ-интернатов. 

47 



Если в обы<tных школах в nоследнее десятилетие взят курс на применение трансформирующейся мебели и оборудования, способствующих 1·ибкости эксплуатации здания, то в специальных школах-интернатах dcex типов мебель в основных учебных и специальных помещениях должна быть стационарно закреплена. 
Это требование в школах-интернатах для слепых и слабовидящих детей объясняется тем, что меЕаль и оборудование служат для воспитанников постоянным"' ориентирами при движении внутри здания. 
УВ школах-1,tнтернатах длn детей отоларингологической группы заболеваН�.!И учебные столы 1 акж1:: должны быть закреплены, так как на них размещается стационарная звуковая аппаратура. 
Дети с пора»<енным опорно-двигательным аппаратом, когда садятся за стол или ложатся в постель, оказывают на мебель значительное давление, а nри дви>:<ении нер.1дко задевают ее. 
В nомеш.ениях вспомоrатель�ых школ-интернатов весьма нелеrк() поддерживать порядок, необходимый детям с неуравновешенной психикой. Все это rовсрит о том, что во вспомогательных школах и в школах-инт.ернат:зх для детей с пораженным опорно-двillrательным аппаратом мебель должна быть стационарно закреплена. 
Для всn,_омоzательных школ-интернатов и школ-интернатов отоларинzопоzическои группы требования к ш кольной мебели ограничиваются вышеприведенными �.:еrырьмя, так как специфика заболеваний :,тих детей, 

И)( антраnометрические и эрrонометрические данные позволяют использовать мебель и оборудование обычных общеобра:1овательных школ вкпюченну':? в "Единую номенклатуру мебели и оборудования общест�енных здании массового строительства". 
Специфика же физиологии детей с недостатками зрения и детей с пораже�ным опорно-двиrа:-еньным аппаратом выдвигает дополнительные требования к мебе11и и оборудованию. 
Определение оптимальных размерав ученического стола в школах для слепых у детей базировалось на размещении на нем необходимых учебных пособии, имеющих по сравнению с пособиями обычной школы увеличенные размеры и вес. Для обучения слепых детей рекомендуется применять одноместные ученичеr.кие столы с плоской крь,L кой размером не менее 0,57 м2 (1 м х 0,57 .. 1/ , стеллс1жи и шкафы, предназна•1енные для хранения большеrабаритнь1х брайлевских учебников - с глубиной не менее 35 см и высотой - 40 см. В связи с тем, что брайлевские учебники имеют вес, превышающий иногда 2,5 кг, секции стеллажей и шкафов длА их хранения необходимо размещать не вь1ше 1 ,2 м от полз, что обесп&чит детям удобное пользованhе. 
Для слабовидящих детей, учебн.,,,й працесс которых страится в отличие от слепых на �спользо'Зiании остаточного зрения, в соот�етствующей практике используются �бычные парты. Тем не менее, заннтия за партами (накг.он крыu1ки 1 3  , ГОСТ 5994-79) , nредназначеннь:ми- для массовых общеобразовательных школ, <Jынуждают .с.етей с пониженным зрением чрезмерно нагибаться; о..�и не по,,ьзуютсR спинкой сиденья, служаu,ей для опоры поясн�чной •1асти спины. Такая "рабочая" поза :<райне утоми-rельна. Поэтому парты, испоr1ьзуемые в массовых wко!1ах, для слабовидящих н-апригодны .  

_Совместная работа НИИ дефектолоr..tи А П Н  СССР, Н И И  глазных болезнеи и�. Гельмгольца АМН СССР и сектора иктерьерав ЦНИИЭП учебных здании rюзволvла ргкомендовать замену парт на одноместные столы 
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·и стулья. В них для правильного подбора высоты в соответствии с �стом 
учащегося предусмотрены специальные приспособления, регулирующие 
высоту на семь Номерав (6-1 2) . Кры11Jка стола снабжена механизмом, 
придающим ей наклон в 1 О, 20, 30, 40, 50, 60, 7а°, а также указателем 
наклона и съемным устройством для удержания тетради или книги в опре
деленном положении. Стол имеет тубму для хранения учебных принадлеж
ностей и специальный выдвижной ящик, стенки которо:-о оклеены МЯГК!'1М 
"vtатериалом, для хранения средств коррекции (очков, луп и др.) . У стула, 
входящего в комnл1::кт, для nравильноrС' подбора высоты в соответствии 
с растом учащегося предусмотрены три регулируемые градации: 6-8, 8-10, 
10-12. Профиль спинки сиденья соответсrвует изгибу позвоночника 
и может свободно колебаться в пределах 5° вокруг горизонтальной оси 
на уровне наиболее выпуклой точки спины сидящего на стуле. На боковых 
стойках оснований стола и стула и,._..,еется рельефная маркиравка 
с обозначением номера и роста учащегося. 

Лицевые поверхности стола и стула покрыты устойчивой краской спо
койных тонов (коэффициент отражения 35- бООь) • При необходимости 
их можt10 мыт� теплой водой с мылом и щелоком, ж:nолыовать другие 
дезинфецирующие средства. 

Конструкция мебели для детей с недостатками зрения должна исключать 
острь1е уrль1 и выступы. 

Утвержденные гигиенические рекомендации к учебной мебели школ
интернатов для д�тей с недостатками зрения предусматривают: дг.я сле
пых - одноместные столы с горизонтальной крышкой-доской и присnособ
лениР.ми для хранения учебников по Брайлю; для слабовидящих - одно
местные универсальные парты и столы с регулируемыми параметрами. 

Для о,·уществления rиrиеничгски:х процедур и опраыления естественных 
потребностей в шr<олах-интернатах для .детей с недостатками зрения 
должны бь1ть созданы также особые условия. Процесс обучения слепых 
детей строится на тактильно-слуховой оснозе (см. риr.. 12) . Постоянное 
ощупывание учебных посnбий и предметов L�AP.T к быстрому загрязнению 
рvк. Известно, что осязание чистых рук выше, чем грязных. Поэтому для 
нормального осуществления учебного процесса ребенку необходимо часто 
мь.1ть руки т�плой водой (холодная ВС1да понижает тактильную чувствител�r 
ность) . Все это говорит о том, что в каждом классе необходимо предусмот
реть один-два умывальника с подводкой теплой воды и с вешалкой для 
индивидуальных полотенец. 

Писсуары в санитарных узлах должнt.1 быть лоткового типз с устройст
вом в полу слие.ных отверстий. У1-1итазы желательно применять типа 
"Генуя". Около пис:суарав и унитазов необходимо предусмотреть фикси· 
рующие nо"учни. Санитар�ые узлы доr1жны быть мак(:имально приближены 
к учебным и спа11ьным помещениям. ДлА покрыти:1 стен санузлов нельзя 
применя гь блестящую плитку, обладающую высQким коэdJфициентом отра
же11ия и блесткостью. 

Конструкция учебных столов для детей с "'ораженнь1м опорно-двиz11тепь· 
ным аппаратоАА должна обеспечие.ать: возможность удобной посадки ребен· 
ка, для чего предусматриваются стулья с r�оворотными ��дениями; воз
можность фиксац11и тела сидящгr�:� "Ja учебным столо'-4 ребенксt, когда его 
организм расторможен (фикс�:рующие •1рисnособленhЯ позволяют поддер
живать с1номальный оnорно-дв�rательный anпJpa·, в свободном ..:о�;тоянии, 
создавая тем самым условия для учеьной работы ::.а столом) ; удобство хра
нения учебников и тетрадей в ящиках е1·ола, распопоженны .... в радиусе, 
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доступном боnьному ребенку; исключение острых углов и выступов, 
способных нанести травму детям,  не обладающим полной свободой 
движения . 

Главные гигиени•1еские требования к оборудованию санитарных узлов 
сводятся прежде всего к созданию свободного удобного доступа к сантех
ническим приборам и устройству фиксирующих поручней на разных уров
нях в местах пользования . 

ОСОБЕI-IНОСТИ ФИЗИ КО·ГИ ГИЕН ИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ СРЕДЫ 
УЧ ЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Воздушный режим. Исследования разных лет, проведенные советскими 
гигиенистами и, прежде всего, сотрудниками НИИ  гигиены детей и подрост
ков АМН СССР показали, что продолжительное nребыван�,е детей в замкну
том пространстве школьнь1х помещений приводит к изменению свойств 
воздуха, к утрате его жизненно важных качеств и возрастанию нежелатель
ных !lоказателей . Это, в свою очередь, ведет к понижению работоспособнос
ти и сопротивляемости организма детей заболеваниям.  

Работоспособность учащихся в хорошо аэрируемом на протяжении всего 
учебного дня помещении в 1 ,5-2 раза вы•llе, чем у детей, занимающихся 
в неnроветриваемом классе. 

На состояние..аоэдушной средь� влияют следующие факторы : температу
ра, влажность, nодвижмость и давление, химический и бактериальный 
состав, электрическое и радиоакти.вное состояние �оздуУа. 

Температура воздуха с нормального уровня 18 С к коtiцу урока доходит 
до 2 1 -26°с. Это связано с тем , что каждый ребено� в;.1делnст в окружаю
щую среду 40-60 ккал тепла. Такое повышение темnераrуры приводит 
к напряжению терморегулирующих механизмов у детей, перераспределе
нию крови, аначительному потоотделению. 

HИIII гигиены детей и подростков .А.МН СССР рекомендует слсдующ111е 
0 11т11мальныР. темnерs,уры воздуха длк помещений школы-интерната, 0с:  
классы , учебные кабинеты и админиr.тративные помещения . . . . . . . . .  1 8-'20 
лаборатории Физики, химии, биологии . . . . . . • · . . . . . . . . . . . . . . .  1 6-18  
мастерские по  обработке дерева и гим нас1ическии зал . . . . . . . . . . . . .  1 5  
слесарные мастерские, кабинеть1 ручного труда 
и дuмовод::тва . . .  , . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6- 1 7  
рекреационные nомещеt<ия, вестибюль, гардероб;., . . . . . . . . . . . . . . .  1 5- 1 6  
сnаnьн�1е noмeщet<ИII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7-18  
помещения медицинского оnокэ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 
умывальные, уборные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · . 1 8  
дvшев;,1е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
обеденный и актоr,�.1й залы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6- 1 :'  

В учебн1.1х !lомещениях с f1.>льu1ими nnощадями о�те:сления температура 
воздуха в учебнь:х nоме1:.1ен11ях должна быть нг 1 -2 С выше из-за низких 
терми11еских сог.ротивлений стекла. Темперзтура остекления !1ринимается 
не ниже 1 0- 1 з0с для обеспечения мин11ма.11ьной стрицател"11ой р11дv.ации. 

Влажность воздуха У. ко1щу з.:.н;пий в ..:лассе повышается в cpeдrieM 
в 1 ,5 раза, достигзя 70--80% при оrтrимальной влгжност1о1, рекомендуем?й 
для основных помещений 40% (с допустимыми коr,ебаниями от 30 
до GО%) . 

Подвижность воздуха также оказыо.-ет влияни.! нс1 микроклимат 11оме
щения . Общеизве.::тно . что яысоr<:ие скорости дв!'lжения воздуха в помеще-
1-1ии - скЕtозня�и и, наоборот, нv.2к>1е - заст:>й ведут к �еблаrоприятным 
возде•1ствиям на организм человека ( переохлаждение или духота) . Гигие-

нические данные оптимальных скоростей движения воздуха в школьных 
помещениях дифференцированы . Для умеренного климата они принимают
ся, м/с :  для зимы - 0,06-0,25, длР. весны и осени - 0.4; для жаркого 
климата - 0.6-0,8 с допуском до 1 м/с. 

Бактериальный состав всздуха, оказыRающий важное влияние на его 
качество, во время пребывания детей в классе претерпевает значительные 
изменения . П ри движении детей поднимается с пола пыль, содержащая 
бактерии, в том числе патогенные. 

Исследования доказали увеличение количества микробов в 4-5 раз через 
2,5 ч пребывания детей в помещении. 

Электрическое состоRнuе воздуха, связанное с соотношением полuжи
тельных и отрицательных ионов, оказывает,  независимо от остальных 
факторов, воздействие на организм человека.  В 1 см3 атмосферного возду
ха содержится около 800-1 ООО ионов каждого знака . В мало проветривае
мых помещениях количество отрицатеr.ьных ионов "(ионов жизни, благо
творно влияющих на функционирование человеческого организма) падает 
до 25-50 в 1 смЗ . 

Кроме знака заряда на свойства воздуха влияет подвижность ионоБ. 
Возникающие в воздухе под влиянием радиоактивн!>Сти почвы, улы ::>аф1"0-
летовых лу•1ей и распыления воды ионы двигаются со скоростью 1 ,5-:l м lr:. 
Эти так называемые легкие ионы, присоединяясь к ч&етицам дь:ма, пыли, 
превращаются в тяжелые ионы . 

Исследования электрического состояния воздуха в Н ИИ гигиены детей 
и подросткvв показывают, что количество тяжелых ионов к концу учебно
го дня возрастает в 4 раза, что угнетающе действует на организм детей. 

Собраны материалы, свидетельствующие о повышении уровня радио· 
активности воздуха в закрытых помещениях жилых и общественных 
зданий . Она выше атмосферной в 1 ,5-2 раза "' обусловлена радиоактив
ностью стрс,ительных материалов, почвы и одежды, адсоrбирующих реак
тивные вещества. 

Химический .::остав воздуха класса в те• :ение днR также по�вергается 
значиtельным изменениям .  Увеличивается содержание углекислоты (ребе· 
нок 1 0- 1 2  лет выдыхает в покое .:>коло 1 0  л, а при движении - 1 5  л 
углекислот1.1 в 1 ч ) , появляются вред:-�ые примеси - различные органичес
кие вещества, возникающие ,,ри разложении пота, кожного жира. Исследо· 
вания Н И И  гигиены детей и подростков совместно с Н И И  общ11й и комму
нальной �-игиены им. Сы-:-ина АМН СССР показали, что после 2,5-часовсго 
пребывания детей в помещении количество углекислоты возросло в 7 раз 
и составило ЗА%, п::>еаысив допустимый уровень в 3,4 раза. Содерж;�ние 
аммиака, окиси углерода, сероводорода и диметиламина прt1высило :lДК 
( предельно допустимые коtщентрации) соотве1 ственно в 2 ,2 ;  1 .4 ;  2 ,: 
и 5 ,5 раза. 

Известно, '!То чем больше в воздухе органических Е1еществ, тем больше 
требуется кислорада для его окисления По данным, получс.-1ным в клас
сах, где обучаютСl'I дети, больные ревматизмом, для окисл!'н:.�я 1 мЗ во31�у
ха до начала занятий требуется 6 мг кислород& ( при норме 4-8 мг/м )

3 в середи.-1е учебного дня - 1 0  мг/м3 ; в конце учебного дня - 1 8,3 мг/м 
воzдуха. 

Отрицательное .зоздействие ор1·ани"еских вещест�:1, находящихся в воз
духе, на состояние детей связано с их токсическим воздзйствием. 

Положенная в ос1 1ову сани,арного нормирования коt:центрация углекис
лоты 0, 1 % позволяет определить оптимальный об-ьем воз.'�уха на одного 
ученика и крзтноr.ть воздухообмена. 
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НИИ гигиены детей и пс.,дросткоэ АМН СССР рекомендует подавать 
в классное помещение на одного ребенка младшего RОЗRаста 16,6 м3/ч воз
духа, на С'дноrо ·учаu.:.еrося старшег� возраста - до 26,0 м3/ч. 

В специальных школах-интернатгх абъам воздуха в классе колеблется 
(в зависимости от профиля школы) от 8 до 10  м3• В связи с этим' обеспече
ние дсстаточноrо количества доброкачественного воздуха в классном по
мещении для младших воспитанников требует 2-2,5-кратноrо обмена воз
д�ха, для ст�рших - 3-4-кратного. 

Вредные яоздействия на воздушный режим рассмотренных Вышь других 
факторов (темпе.ратуры, влажности, баt<"терий, ЗJ1ектричества � др.) нивели
руются при достижении в учебных помещениях указанных пока�ателей 
110 объему и обмену воздуха. 

Световой режим . Ht1 световой режим школы-интерната оказывает влия-
н�1е орrаниzация естествеНtl(IГО и искухrtlенного освещения. Как известно, 
световой режим помещения зависит от ориентации и размеров его оксн, 
от размеров, формы и цветового решеhИЯ интерьера, от светового климата 
да!-tнаrо географического места, хар;зктер...�зуемс,го различными уровнями 1

.о. ,;олнечной радиаци1:1. 
� Значение солнечного света для растуЩЕ'ГО организма ребенкз крайне 

вс:tжно. Солнечный свет QКазывает благотворное влияние на чувствиТЕ'ЛЬ· 
ность не только зритеньноrо, но и слухового :знализэтора, нервную систему, 
общую работоспособность. Под влиян...�ем световых лучей в организме 
ребенка провитамин D превращается в витамин, что обеспечивает пра
в�1ль�ое костеобразование. Благотворна также и бакт�рицидное действие 
СОЛНЕЧНОЙ радиации. 

Созданиl! оптимального светового режиt-11а в школе связано с правильной 
орrан��зацией освещеt1носrи, расnрЕ:деr:ением яркостных контрастов, спосо
бом фиксации внимания учащихся, решением цветовой гаммы r1омещений 
с учет1>м возрастных особенностеi"1 восприятия цвета и контраста между 
цветами 

В области светового режима помещений массовоV. общеобразоват'!льной 
шко.r1ы проведены мноrсчиr.ленные исследования ВНИИ светотехники 
и ЦНИИЭП учебных зданий, которые позвог.или создать в этой области 
нормативные положения, зафиксиrованные в СНиП 11·65-73. 

За исключен�ем спецшкол-интернатов для слепых и слабовидящих 
детей, этими нормативными документами можно пользоваться при проек
тирова(1ии, стJХ>ительстве и эксплуатаuии спецшкол-интернатов всех типов. 

Специфика же детей с н�достатками зрения требует создания особых 
световых режимов для их >'<ИЗЧе1'еятельности. Как отмечалоt;ь выше, основ
ную массу детей с недоста·rками :--r,Рнин составл1-1ют слабовидящие, т.е. дети, 
познавательный Г1роцес� которо1х ст,..оится на И(.:1оr1;.зовании остаточного 
зрения. Известно, чтСJ :Jабото ��l'IT!!Лbl-lOГO ан ,mи:--атора (в том числе 
t.1 поврежденного) активизируется с nо?,ЫUJенис.м ос ещенности рассматри
ваемого предмета, созданием оптимального контраста между яркостями 
nредмето и фона, на который он проектируется, а также при выборе пра
вильноr о цветового решения предмета � фона. 

Обеспечение оптимального св9товоrо режима зиждетсА на учете эти,с 
факторов и соблюдеr1ии специфических условt,й естественного и искусст· 
венного осве•.цеhиЯ, Зriачительно отличающихся от условий массовых обще
образовательных школ. 

Гигиенические рекомендации к устройству естестзен11оzо освещения 
в спецшколах-...�нтернатах для детей с недостатками зрения Г'редусматри
вают; обесп�:чение всех учебных помещений 5оковым, r1евосторонним лен-
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точнь.1 м  естественным освещением с применением солнцезащитных 
у�rройств: коэrj)фициент РСтественной освещенности (КЕО) для классных 
комнат, учебных кабинетов, лаборатори;.; и мастерских - не менее 2,5%; 
ориентацию учебных помещений - на юг, восток, юrо�восток; окраг.ку 
оrраw.дающих поверхностей и меGели матовыми красками, исключающими 
fiлесткость со следующими коэффициентами отражения: потолок и верх
няя Час'!"� стен (вt:.1we 1,5 м от лола) - fiелой краской с коэффициентом 
отражрния 0,8; панели (до 1,5 м от пола) - светло-зеленой или светло
желтой краr:кой с коэффициентом отражения 0,6; парты и столы - зеленой 
гаммой цветов или в цвеr натура.пьной древеси1-1ы с коэффициентом отраже
ния 0,45; классная доск2 - в темно-�еленый или коричневый цвет с коэф
фициентом отражени,; 0,2; пол - в светлые тона с коэффициентом отраже
ния 0,25-0,3. 

Реkомендации к устройству искусственного освещения, утвержденные 
Минздравом СССР � Минпросом СССР, базируются на результатах совмест
ной работы ЦНИИЭП учебных зданий, НИИ глазных болезней им. Гег.ьм
г:>льца и ВНИИ светотехники и включают: наименьшую искусственную 
освещенность на рабочих плоскостях помещен:.1й, предназначенных для 
обучен11я или пребывания воспитанr1иксв {принимается в соответствии 
:: прил. 21 ; использование в учебных помещениях системы общего освеще
ния с местным освещением доски; использование в качестве источников 
света люминесцентн:..tх ламп типа БС ("белый" свет) , ТБС {"тепло-белый") 
и ЛЕ (естественныИ свет) , как физи<>лоrичР.ски наиболее благоприятных 
и экономичны'<; комбинированное освещение в учебных мастерских: 
общее (светильники типа П ВЛ - пылеводозащитные) , местное (сьР.тильни
ки типа "Альфа" с лампtми накаливания низкого напряжения - 25-
40 Втi ; установку светильников общего освещения рядами параллельно 
линии окон; в коммуl-'икационнь· -� и залы-' 1" пом�щениях, а также 
в rv1астерских аварийное освещение с уровнР.м освеL•�.енности нс менее 
0,5 лк на полу; обязаrельное устройство искусственнQr :, освещения участ
ка wколы-�нтерната. 

Исследования в облz:сти орrанизацl'lи .1скусственноrо освещения в клас
сах для сnабовидящих детей подтверждают преимун�.ество люминесцент
ных 11a1..in по сргвriен...�ю с .,ампами накалисания и увеличение у детей ско
рости различения и видимости с ростом освещенности. Одна.�о выполнение 
rиrиен�.ческих трР.бований к искусственному осэещению уч�=,бных помеще
ний школ для слабовидяu�их может дать желательны� эффект сохранения 
зрениs-, У детей только в комплексе с офтдльмологичJскими мероприятиFl
мw (диспансерное наб,,ю.цение НсЩ детьми, применение очковой коррекции, 
лечебная помощь и т .д.) . 

Акустичесiсий режим. Большое значение имеет создание в сnециагьной 
школе-интернате любого медицинского профиля благоприятного акусти
ческого режима, который является залогом успешного проведения вссr·о 
учебно-воспитательного и лечебно-восстановl'lтельноrо процесса. 

Организм больнGго ребенка, круглосуточно в течение многих лет наJс'одя
щеrося в стенах школы-интерната, 1;уждаетr:я в спокойной обстановке, 
исключающей перенапряжение. Уровень шума в 50-60 дБ вызь1вает повы
шение порога чувствительности и сниже11ие работоспособности. Допусти
мый уровень шума при расчете звукоизоляции школьных помещений уста
новлен в 40 дБА. Однако гигиенические исследования, проведенные 
в обычных общеобразо9ательных школах, показывают, ч1 0 уровень шума 
во многих случаях превышает э;у норму. Преобладающий уровень шума 
во время уроков в классе равен 50-80 дБ; на уроках физ,<ультуры -
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Рис. 14. Гмrиенм't&ские требованмА к фм:sмко-технм'18Скмм режимам nомещенмй 
сnецwкоп-мнтернатов 

75--90 дБ, а иногда - 100-104 дЬ; во время работы в мастерскv.х - 80-
98 дБ. 

В условиР.х спецшкол-иt-!тернатов, где а связи с меньшей наполняе
мостью класса (12-16 чел. против 35�0 чел. в обычной школе) уровень 
шума нескоnько ниже, вредность его воздействия не уменьшается, так как 
воспринимается оч не здnровыми, а больными детьми. 

Аномальные дети особенно подвержены вредному воздействию шума. 
Дети с недостатками зрения в силу отсутстаиR или ослабленной работы 
зрительного анализатора вынуждt�ны постоянно компенсирооать эти 
недостатки сnуховь1м вниманием. Умственно отсталых детей в СЕ'RЗИ 

с их повыwt -1ной возбудимостью wумuвые перегрузки могут привести 
к стрессовом,, состоянию. Специфично восприятие шума де1ъми с недостат
ками слуха. До определенного уровня, заl!исящеrо от конкретной степени 
поражения слуха, такие дети менее подвержены воздействию шума. Но по
вышенные шумовые уровни, лежащие в области 70--95 дБ, при длительном 
их воздействии мо; ут привести к акустическому повреждению аномального 
cnyxoaoro annapara. 

На рис. 14 П!)иведены сводные данные пс., гигиеническим требованиям 
к физико-техническим режимам спецшкол-интернатов. 
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Р А З Д Е Л  П 

ОПЫТ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

В истории соз,J,ания сети специально1х шкс,л-интернатов Р СССР (с точки 
зрения учебно-матер�,альной базы) можно выдел.1ть два основных периода: 
I - размещение с,1ецшкол-интернатов в приспособленных зданиях (1918-
1961 гг.) и П - строительство зданий /\ЛЯ этих учреждений по специально 
сnро(!"l(Тированным проектам (с 1962 r. r.o настоящее время) . 

До сих пор подавляющее большинство (около 85%) действующих в стра
не специальных школ-интернатов размещено в присп::>собленных зданиях: 
либо еся спецшксла-�нтернат pacnonaraeтcr1 в одном помещении (бывшей 
усадьбь1, rородскс.rо особняка, обычной школы) , лv.бо nµиспосабливаемое 
здание используется под учебный корпус, з спальни, столовые и хозяйствен
ные корпуса возводятся рядом по типовым проектам, разработанным длА 
строитеnьства массовых общеобразовательных школ-интернатов. 

П период связач с ваедением в действие первых !." нашей стране четырех 
типовых проектов: школы-t111нтерната для слепых и слабовидящях детей 
на 150 мест (проект 2-02-67К ) ,  СJ1ецшкоnы для глухонемых и тугоухих 
детей на 2� учащихся � интернатом на 150 мест (ilроект 1-02-66К) , вспо
моrгтЕ:лы,ои школы-интерната для умственно отстаFJых детей на 160 мест 
(проект 2-02-106К) и детского дома лечебно-1uкольноrо типа на 1 75 мест 

для детей с пораженн�1м опорно-двигательным аппаратом (проект 2С-02-6) . 
Проекты 2-02-67К, 2-02-бRК, 2-02-106К разрабатывали�::ь Гипроnросом 
и были введены в дейсrвие в 1 960 r. Проект 2С-02-6 разработан ЦНИИЗП 
учебнь1х зданий в 1957 r., введен в действие а 1964 r.  (табr..З) . 

Т а  б ,1 и ц а З. Амаnм:s тиnовых nроен:тов сnецwкоn-интернетов 

---------
тт:п�;;й- ;;;t(-; Т:п�;�- ;;;к-;- т:п-;вой-;;;к-;1т;п-;;;,-"-;ект-

j

wколы интерна- школы на 200 вспомогательно· детскоrо дома 
та ДЛR слепых учащnхсР школы-интерна- nечебно-школ�-
м сnабовидАщих с интернатом та на 160 мест наго типа 11а 175 

Критерий на 150 мест н11 150 мест ДЛR длR умственно мест длА деrей 
-:>ценки (2{)2-67KI глухонемых и отсталых детей с поражением 

тугоухих дётей (2·02·106К) оnорно-двмга· 
(2{)�-66К) тельного annapa· 

та (2С-02'6) -------- -------------------- ------- ----------
Соотее1ствие Нет кабинетов Нет кабldН&ТСВ Нет физкультур- Обеденный зал 
СО':_Тава nомеще· ПФК, логопедии, ЛФК, лоrоnедим,ного зала, кsбмне-рассчитан на 80 
нии rребованиАм домоводства, домоводства, тов домоводства мест (менее по· 
функц.,;онально· оптических ручноrо труда, и ручного труда nовины учащих-' 

ro процесса средств коррек· рекреаций длR сяJ 
ции м охраны трех кnасоов 
остаточноrо и др. 
зрениА --- - ------------------------- · -----------------
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Продолжение табл. З --------------------- . ----

Критерий 
оценки 

Типовой проект 
w коп ы -интерна
та дпя cnenыx 
и спабовидя щи х 
на 1 50 мест 
(2.02-67 Ю 

Обеспечение 1 7  учебных nо-
угпубnенной мещений на _ дифференциации 1 00-метровь�и 
контингентов коридор 
учащихся и гиб· 
кости эксnnуа-

Типовой проект 
wкопы на 200 
учащихся 
с интернатом 

Типовой проект Типовой проект 
всnомогатеnьно • детского дома 
wкопы-интерна- печебно-wкоnь· 
та на 1 60 мест наго типа на 1 75 

на 1 50 мест дпя дпя умственно 
гпухо немых и отстапы х  детей 
тугоухих детей (2.02-1 06 К )  
(2-02-бб К )  

мест дnА детей 
с поражением 
оnорно-двига
тепьного аппара
та (2С.02-6) 

9 кnассов на 12 учебных no- Се кции на 3-4 
60-метровый ко- мещений на кпасса со сnаnь-
ридор 90-метровый ня ми ,  но nроход

темный коридор ные 

тации здания 
--------------

б кпассы и cnanь- Кпассы и спапь- Все сnапьни вы- Проходные рек-Создание уче . 
ходят в один реации искnю-ной вэаимосв,;эи ни на разны х н

ж
и
е,

н
:о

о
�;ре-о

м эта-
90-метровый ко- чают обособnен-основных гpynn этажах 

помещений крестнttе движе· ридор ную эксnпуата-
(учебной и ние no этажам цию секций 

сnапьной) -----------
Обесn.;:;;;.;;;-- -·;- ;тажа, 1 вы- З этажа, 1 вы- З этажа, 1 вы- Удапенность 
проведениА ne- ход, центрап изо- ход, центрап изо- ход, ц!нтраn изо- кпассов от вхо-

ванный гардероб ванны й гардероб ванныи гардероб дов боnее 24 м , ремен на откры -
нет пандусов том воздухе 

( как производ· 
ная от этажнос-
·rи , типа гардеро-
ба и копичества 
ВЫ ><ОДОВ ИЗ Зда· 
ния )  -------------------- �- --------------------- -------

Нет кабинетов Возможность 
организации 
nоn ноценного 
трудового обу-

З мастерских 
вместо 5 домоводстве 

и ручного труда . 

.. ения 
---- ----------

С.;-��;;�;;��:-КЕ00;8% вмес- КЕО 0,98% вмес- кЁооiа% вмес: К Е О  0,98% вмес-
бований сЬизи ко- то 2 ,5% , кпассы то 1 ,5% , ориента- то 1 ,5% , кпассы то 1 ,5% , кпассы 
гигиенически� над мастерскими ци<1 кnассов на над маст,�рскими над мастерскими 

З Lтороны света , и пищебnо ком режимов 
кnассь, над физ-
купьтурным 
залом и nи ще
бnоком 

в связи с недостаточно высокими функциональными объемно-планиро
вочными, экономическими качествами и соответственно быстрым мора,,ь
ным у,;тарением 1тих проектов (анализ их будет проведен ниже\ отдельные 
nроектчые организации страны разработали индивидуальные _ проекты : 
w'<олы-интерната на 240 мест для умственно отсталых детеи ( 11роект 
0 1 1 4-0 1 , Литnроект, Каунасский филиал , 1 965 r . ) , ш колы-интерн11та на 
400 мест для умстве..,но отстаr,ых детей (Ленпроект, '1 966 г . ) , школы
интерчата для r.лепых и слабовидящих детей в ВильнюсР. MSPl-3954 (Лит
nроект, 1 965 r .) . 

!:iti 

Дальнейшее развитие проектирования и строитеr�ьства специальных школ-интернатов в нашей стране (после 1 968 г, )  будет рассмотрено в разделе Ш. 

Приспособление под спецшколы-интернаты 
зданий другого назначен ия 

Действующие школы-интернаты , размещенные в приспособленных зданиях, различаются по вместимости и организации функционального процесса, что является следствием рззнообразия условий приспособления . П ровести анализ типов приспособления представляется рациональным только для спецшкол-интернатов, размещенных в бывших зданиях общеобразовательных ш кол . Размещения спецшкол-интернатов в зданиях другого назначения (особняках, усадьбах и др.) в силу своего случайного многообразия не поддаются систематизации и их анализ не может дать объективных выводов . 
Размещение спецшколы-интерната в здании бывшей школы.  Наиболее часто в 50-е годы встречалось размещение спецшкол-интернатов в пятиэтажном здании обычной общеобразовательной школы на 880 мест. В таком здании помещалась спецшкола-интернат максимум на 1 20-1 50 мест (в зависимости от медицинского профиля)  (рис. 1 5, табл . 4) . 
Состав помещений спецшкол-интернатов,  размещенных в приспособленных зданиях школ (без пристройки спальных корпусов) , не отвечал требованиям лечебно-восстановительного и учебно-воспитательного процессов . Отсутствовали жизненно важные помещения кабинетов лечебной физкультуры , профилированных врачебных кабинетов, душевых, кладовых для хранения сезонной одежды , ряда мастерских, кабинета домоводства. Наряду с отсутствием этих помещений некоторые имеющиеся пустовали, так как были предусмотрены для другого функционального процесса и в силу своего планировочного расположения не могли быть полноценно использованы для новых нужд. Так, например, рекреации, и меющие общую площадь около 350 мЗ , в течение суток загружались не более 1 ч (только во время перемен ) , ибо имели вид проходных коридоров, в которые выходят двери семи учебных помещений и двух лестничных клеток . Использование здания бывшей школы под спецшколу-интернат было основано на принципе поэтажного отделения учебных помещений от спальных. Хотя эти помещения были расположены в одном здании (классы 

Рис. 1 5 . Анапиэ исnоп"эования здании 
wкоп , nрнспособпенных под сnецнапь
ные школы-интернаты 

1 с- фактическая вместимость школьного зданL'R на 880 мест при учете двухсменных занятий (во в торую смену -
один поток) ; 2 - расчетная вместимость школы на 880 мест; З - вместимость сrrецшколы-интерната, размещенной в здании бывшей школы с пристрайкой спального и столового корпусов; 4 -
вместимость спецшколы-интерната, раз
мещенной полностью в одном здании бывшей школы 
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Т а б n и ц а 4. Технико-акоиоми'18Ские nока:sате'lи wкоn"н1,1х :,двниii, 
nрисnосо6nеин1,1х nод сnецМ811"н1о1е ш коn1о1..ентернат1,1 

Тип приспо-

I

Ч;спо 

l

Общая 

]

П;;-пезн�Ппощадь 

1

Попезн

�

Общая 

1

Стоимость 
собпения учilщих- п�щадь. ппощадь, на одного nпощадь стои- одного 

ся м м2 ченика, м:1 на одно- мость, учебного 
го учени- ть1с.руб. места, 
К!!. !1,t2 TblC. руб. - --�- ----- ----- ----- ------------- �--- ----�-

Размещение 1 20-1 50 1 6721 .9 3333.5 1 1 1 .3- 135 221 -278 2470 15.8- 20.6' 
спецw копы-
интерната 
в здании быв
wей wкопы на 
880 мест 

Размещение 
спецw коnы· 
интерната 
в здании быв
шей школы 
с пристройкой 
спаnьного кор
пуса и СТОПО· 
ВОЙ ПО ТИПОВО• 
му проекту 
шкопы-интер· 
ната на 
300 мест 

21 0-240 24981 559 1 ,5 1 04.0-1 18 233-266 4333,1 18,0-20,6 

на 1 -2-м этажах, спал':аНи на �-4-м этажах) , необходимых связей между 
ними создать не удавалось, тс1к как расположение актового зала, комнат 
общественных организаций и библиотею1 на 5-м этаже и существующая 
r1ланировочная структура каждого этажа создавали сложные перекрестные 
графики движения детеt°i и персонала. 

Сущест1:1ующая планировка этажа ( 7  учебных помещений на одну кори
дорную рекреацию) не позволяла обеспечит,, и требований дифференциро
ванного подхода к обучению и лtJчению аномальных детей. 

В большинстве спецш кол-интернатов, р2змещенных в зданиях бывших 
школ , физкуль-:-урн;,1й -зал и w.астерские располггались на пзрвом этаже. 
Обследования показали, ч-:-о во время занятий шум передается по всем 
этажам здания . 

По данным Г'1Гиенистов, К ЕО в учебных помещениях таких зданий не 
превышал 0,98% (вместо требующихся :? ,5% в школах для детей с недостат
ками зрения или 1 ,5% в сг,ецw колах-интернатах других типов) . 

Несмотря на то, что классные помещенин располагались, как правило, 
не выw11 2-го этажа, осуществить провеоение перемен на открытом в1Jздухе 
не предстааляпось возможным так как цент!')али:юванный гарде.юб и един
ственный ыыход из здания увеличивали время эва1суации 40 6--7 мин .  

Существующая nпанировочная основа препятствовала рациl)нальному 
использованию объема здания и неслучайно в wкол�..ном здании, рассчи
танном на 880 учебных МР.СТ, размещалась спецшкола-интернат всего 
на 1 20- 1 50 мест, что приводило к крайне неэкономичным покаЗ'ателям 
на одно учебное место ( 1 1 1 ,3-1 35,З м3/уч. и 221 -278 м2 /уч.) . 

Поиски более экономичных решений wл:.,i ,10 пути пристройки к сущест
вующим зданиям ш кол спальных и столовых корпусов . 
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Рис. 1 7, Пр�4сnосо611ение nод ОТД811t.н .. ,е корnуС8 сг.ецшко11w..ентера�Т8 ,двн...; 

дpyroro NU-HИII 

Размещение спецwкопы-интерната в здании wкопы с пристрой1сой cnani.. 
ноrо корпуса н nнщеб:юка. В этом случае су..цествующее школьное здание 
использоваnось в качество учебногt' корпуса сr1ецw ко11ы-интерната, к кото· 
раму пристраивались l)Тдельн" стоящие спальные корпуса и nищебло1<и 
(potc . 16 ) . 

Спальные корnус11 и пищеблоки строились по действовавшим в тот 
период типовым праектам для обычных ш кол-интернатов, разработанным 
Гиnропросом, САКБ, Ленnраектом, Латгиnрогорстроем, Уз1·оспроектом 
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вместимостью на 80; 1 00; 2 1 0; 300 и 330 мест (спальные корпуса) и 1 05 ;  
1 50 и 225 мест ( пищеблоки) ( рис. 1 7) . 

Состав помещений спецш кол-интернатов, размещенных в приспособлен
ных зданиRх ш кол с пристройкой спальных корпусов и пищеблоков,  более 
полно соответствовал требованиRм функционального процесса. П рактичес
ки все основные циклы деятельности спецшколы-интерната обеспечивались 
функциональными блоками помещений : классов, общешкольных поме
щений, учебных, спальных, административно-хозRйственных, вспомогатель
ных, медицинской части и пищеблока. 

В то времR как состав помещений был достат6чно удовлетворительным, 
их взаимосвRзь не отвечала педагогическим и гигиеническим требованиRм. 
Не были созданы дифференцированные условия длR обучениR и лечениR 
аномальных детей с учетом не только возрастных особенностей, но и специ
фики заболеваниR : в учебном корпусе рекреациFi объединRла 5-7 класс
ных комнат, а планировка спальных корnусов основывалась на комплекта
ции обычных общеобразовательных ш кол-интернатов .  

В спецш колах-интернатах такого типа многократные переходы между 
отдельными функциональными блоками помещений, многочисленные 
подъемы детей и преподавателей по лестницам корпусов приводили к час
тым простудным заболеваниRм детей, нерациональному расходованию 
их времени и сил . 

Расположение классов на 3-4·-м этажах, централизованные гардеробы 
и всего ОДИН ВЫХОД из школьного здаНИR не ПОЗВОЛRЛИ деТRМ проводить 
перемены на школьном участке, так как на их эвакуацию требовалось 
не менее 1 0  мин.  

Все эти недостатки 11влRлись следствием неправильной структуры спец
ш колы-интерната, основанной на отделении учебной части от жилой. Эта 
структура повлекла за собой и неэкономичность реwениR учебно-лечебных 
комплексов приспособленного типа. Гардеробы, вестибюли, комнаты отды
ха (гостиные, рекреации) , хозRйственные nомещениR, санитарные узлы, 
естественно, были запроектированы в учебном , спальном, частично и в сто
ловом корпусах. Подобное дублирование приводило к неоправданному 
завышению объемных и стоимостных показателей всего комплекса и сни
жению эксплуатационных качеств, которые характерны длR мелких раз
дробленных помещений. 

Другой негативный аспект использованиR существующих зданий школ 
под спецш колы-интернаты связан с уменьшением числа общеобразователь
ных ш кол в nрилегс1ющих к приспособленному зданию районах (рис. 1 8 )  . 

В период 1 950-х гг. в nодавляюu:ем большинстве школ занятия осуще
ствлялись в две смены ( во вторую смену чаще всего обучался только один 
поток учащихся , что составляет около 40% расчетной вместимости ш коль
ного здания ) . Другим�. словами, в wколе на 880 мест обучалось в общей 
сложности около 1 250 детей. П ри использовании одной из существующих 
школ под спецw колу-ин гернат 1 250 детей перераспределялись по другим 
школам жилого района, что приводило к увеличению их радиусов оьслу
живаниR и сменностl-! (до трех смеh)  занятий . Чтобы исправить положение, 
в данном районе нужно было строить новые общеобразовательные ш колы. 

Встал вопрос : не лучше ли сразу строить здания спецш кол-интернатов 
по специально выпущенным проектам, учитывающим требования этих 
учреждений? 

Так,  отсутствие научно обоснованного подхода к созданию сети спец
ш кол-интернатов привело к недостаткам градостроительного, фун кцио-
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Рис. 18 .  Схема обслуживания жиnоrо района о бщеобразовательными wкопами 
а - до приспособления одной из школ под спецшколу-интернат; б - после 

приспособления одной из школ под спецшколу-ин тернат 

нального и экономического характера, возникающи м  при размещении этих 
учреждений в зданиях бывших общеобразовательных ш кол. 

Необходимость разработки специаr,ьчо предназначенных для этой цели 
проектов стала очевидной. 

Первые типовые и индивидуР;1ьные проекты 
cneцw кол-интер111тов 

Первые типовые проекты, характеризующие начало второго этапа орга
низации сети tneцw кол-интернатов в нашей стране, разрабатывались 
в 1 954-1 957 гг., т .е. в период становления новых принципов в советской 
архитектуре, связанных с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР об устранении излишеств в проектировании и строительстве. 

Однако отсутствие научно обоснованной базы для проектирования таких 
зданий, а также инерционное воздействие тенденций предшествующего 
архитектурного периода привели к ц�елому ряду функциональных, эконо
мических и композиционных недостатков, присущих этим типовым 
проектам . 

Типовой проект 2-02-бlК школы-интерната для слепых и слабовидящих 
детей на 150 мест (рис. 19 ,  см.  табл . 3) .  По своему композиционному ре
шению здание относится к централизованному-· типу. На пер�зом этаже 
располагаютсR административная часть, зальные помещения, пищеблок, 
мастерские, медицинский блок и музыкальные комнаты . На  втором этаже 
находятся классы, лаборатории и кабинеты, на третьем этаже - спальни . 

Симметричная схема, положенная в основу планировки здания ,  повлек
ла за собой крайне сложную связь между основными группами помещений. 
Одно из важнейших требований, предъявляемых к зданиям данного типа, -
обеспечение возможности дифференцированного обучения и воспитания 
детей - здесь не соблюдено. В учебной части (на втором этаже) вдоль 
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1 00-метрового коридора распопожены 1 3 классных помещений, две лабо
ратории, два кабинета и пионерская комната. Площадь проходных коридо
ров ( 1 229 м2 ) по всем этажам может использоваться только для коммуни
каций . Места отдыха для учащихся отсутствуют . В интернате ( на третьем 
этаже) имеются аналогичные упущения : спальные помещения выходят 
в такой же коридор, разделенный посредине перегородкой с дверью на 
отделения мальчиков и девочек. При такой планировке трудно разместить 
учащихся с учетом особенностей возраста и характера заболевания.  
Недостатки планировки выражаются во взаимном размещении отдельных 
групп помещений (например, расположение классов над мастерскими 
или непосредственно в блоке мастерских, над комнатами музыкальных 
занятий ) и в решении отдельных планировочных элементов [ крайне тесный 
централизованный гардероб, спальные помещения с недопустимой напол
няемостью 14-1 6 мест, маленькие и тосные санитарные узлы,  хотя r,ло
щадь, занятая такими узлами ( 1 63,39 м2 ), весьма значительна] . Несмотря 
на большой объем (на одного воспитанника приходится 1 34,€6 м3 ) в, зда
нии отсутствуют необходимые кабинеты,  такие как лечебной физкультуры, 
,1огопедии, оптических средств коррекции развития и охраны остаточного 
зрения, домоводства. Вместе с тем почти треть здания (61 50 мЗ ) занимают 
коммуникационные коридоры . Как указывалось ранее, блок учебно-про
изводственных поме:цений должен включать не менее пяти мастерских. 
В рассматриваемом проекте их три . 

Натурные обследования показали, что коэффициент естественного 
освещения в классах зданий, выстроенных по аналогичным проектам, 
не превышал 0,98%. По гигиеническим же требованиям этот коэффициент 
в ш колах для слепых и слабовидящих детей должен быть не менее 2,5%. 

Типовой проект 2-02-ббК школы на 200 учащихся с интернатом на 
150 мест для глухонемых и тугоухих детей ( рис . 1 9 ,  см. табл . 3) .  В основу 
проекта положена симметричная П-образная схема, применявшаяся для 
многих типов зданий тех лет :  ш кол, детских садов, больниц и т.д. И боль
шинство недостатков данного проекта связано с тем, что не функциональ
ная основа диктовала объемно-планировочную схему, а, наоборот, во взя
тую схему авторы проекта пытались вместить сложный функциональный 
процесс специальной ш колы -интерната . 

Одним из существенных недостатков проекта является то, что в нем 
не предусмотрена возможность обучения детей с учетом их возрастных 
и физиологических особенностей . Классные помещения размещ'!ны 
на втором и третьем этажах и сгруппированы в недопустимые по количест
ву классов блоки. На втором этаже размещается 9 классов (причем 4 из 
них выходят в темный коридор шириной 2 ,8 м ) , на третьем этаже -
7 классов . Классы ориентиров"аны на три стороны света, что не допускается 
санитарными нормами и правилами даже для общеобразовательных ш кол. 

В проекте делается попытка связать спальные и классные помещения, 
разместив их на уровне одного этажа в противоположных частях здания .  
Но эта попытка осложнена двумя обстоятельствами: во-первых, ПС\Ме
щения для мальчиков запроектированы на третьем этаже, помещения для 
девочек - на втором этаже, в связи с чем между классами и спальнями 
возникает по вертикали перекрестное движение воспитанников, во-вторых, 
сообщение по третьему этажу практически исключается , так как в центре 
этого этажа размещаются актовый и физкультурный залы,  причем актовый 
зал проходной . Размещение физкультурного зала на верхнем этаже �ерацио
нально еще и потому, что при этом усложняется проведение занятии во дво-
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Рис. 20. Схема .  движения учащихс11 при эвакуации и:s 
пятиэтажного W t<OJlbHOГO здания 

ре; а в классные помещения, находящиеся под физкультурны м  залом, 
проникают вибрация и шум, что отражается на физиологическом состоянии 
детей, а также на работе усилительной радиоустановки и слуховой аппарату
ры . В проекте не продумано проведение учащимися перемен на свежем 
воздухе. Осуществлению этого мероприятия препятствует тесный центра
лизованны� гардероб и единственный для учащихся выход из здания . 

На рис. 20 представлена схема движения учащихся при одноврем,енном 
выходе из ш кольного здания на участок .  Схема движения составлена 
по данным обследований, проведенных автором. Наибольшее время на вы
ход из здания затрачивают учащиеся самого удаленного от выхода класса. 
Это время наиболее близко ко времени, затрачиваемому на эвакуацию 
воспитанников всей спецш колы-интерната. 

В общей сложности весь путь от наиболее удаленной в здании точки А 
до ш кольного двора Е занимает около 1 0  мин . Столько же времени нужно 
для возвращения в класс. Естественно, что проведение 1 0- или даже 20-ми
нутных перемен на открытом воздухе для детей, обучающихся в здании 
ш колы ,  выстроенном по типовому проекту 2-02-66К, исключено. 

В проекте имеется еще ряд недостатков .  Например, размещение классов 
над пищеблоком, полутемный обеденный зал , отсутствие рекреации для 
3-х классов на третьем этаже, раз.J1ещение групповых комнат при спальнях. 
Практика эксплуатации ш кол подобного типа показала, что групповые 
комнаты должны находиться вблизи классных помещений. Кроме того, 
запроектированные в типовом п�екте 2-02-66К групповые, общая пло
щадь которых составляет 1 58 ,8 м , практически невозможно использовать 
для отдыха, чтения , тихих игр, так как по всему периметру их стены проре
заны дверными проемами, что превращает групповые в проходные комму
н111кационные помещения . 

Рекреации, запроектированные в виде залов, очень плохо освещены ,  
так как  на помещение площадью около 90  м2 имеется только 3 небольших 
окна, сгруппированных в одной стороне продольной стены рекреации. 

Достаточно хорошо решен блок мастерских, но в нем нет склада для 
готовой продукции. А в учебно-производственных мастерских учащиес:11 
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спецшкол-интернатов не только обучаютсR той или инои прафеосии, но 
и выполнRют заказы, имеющие практическое значение. 

В составе помещений проекта 2-02-66К отсутствуют необхоАимые АЛА 
уЧЕ.!бно·вослитательного и лечебно-восстановительного процессов поме
щения. Нет кабинетов лечебной физкультуры, логопедического, живописи 
и рисунка, домоводства, ручнQrо труда, помещений для занятий кружков. 
фотолаборатории, кладовой спортивного инвентаря. 

Типовой проект 2-02-106К вспомоzательной шк0Ры-ин1ерната на 160 
мест ол,:, умственно Qтсталых детей (рис. 19, см. табл.Э) . Для детей с пси
х:..�ческими расстройствами �льwое значение имеет оптимистическое 
окружение. Целесообраз,10 мягкое, неутомляющее разнообразное цвето
вое реu1ение. В здании, построенном по типовому проекту 2-U2-106К, этому 
n�>еnятствует nланиров1са, обрззующаR абслютно темные замкнутые кори
доры. 

Первый этаж здания занят nод актовый эсt11, пищеблок, блок мастерских 
и методические каби�1еты. На втором этаже расположены классные r,омеще
ни�аt, на треты�м - спальни. Класснь1е помещения расг,оложены над мастер
скими и пищеблоком. Шум и запахи проникают в классы и мешают ·нор
мальному проведению заня�ий. Двери всех десяти классных комнат, класса 
ритмики и агротехнич!!tкой лаборатории выходАт в узкий (3 м) темный 
коридор длиной около 90 м. Во времR перемены егn заполняют дети всех 
возрастов. "Световой карман" площадью 50 м2 о центре 3тажа не до(;таточ
но повышает гигиенические качества рекреации. 

Изучение опыта эксплуатации зданий подобного типа позволяет· сделать 
вывод, что рациональнее было бы иметь рекреации групповые - на 2 - З  
кnасса воспитанникоs одt1ого во::1раста. Другими словами, проект вспомо· 
гательной школы-интерната должен учитывать дифференциацию учащихся. 
Это же требование распространяется и на спальные помещения. В ПJХ)екте 
же 2-02-106К все спальные комнаты выходRт в 90-метровый коридор. 
Часть спален запроектирована на 10-14 мест каждая, что совершеннО 
недопустимо длR детей с повышенной возбудимостью. 

Кроме того, в проекте нет целого Р,Ада необходимых помещений: гим
настического зала, ка'>инетов домоводства и ручного труда. На запланиро
ванной для медицинской части площади нельзя разместить и половины 
помещений медпункта-изолятора, которые необходимы для данного типа 
школы. 

Типовой проект 2C.fJ2-6 детскоzо дома лечебно-школьного типа на 
175 мест для детей с пораженным опорно-двиzвтельнь1м аппаратом (см. 
рис. 19, 1"абл. Э) . В основу этого проекта также положена симметричная 
схема. Однако в отличие от предыдущих проектов его объемно-планиро
вочное решение позволило в извест1-1ой степени учесть ряд педагогических 
и гигиенических требов,:fiиЙ, предъявляемых к такому типу школьного 
здания. 

Одно из достоинств проекта - организация достаточно удобных СВRЗей 
между основными группами помещений - учебной и спальной. Здесь 
сделана попытка образовать три. учебно-жилые секции - одну на 4 класса 
на первом этаже и две на Э класса на втором этаже. ·Однако этq попытка 
не доведена до логического завершения, так как размещение на втоJХ>М 
этаже спален мальчиков и девочек в различных крыльях здания превращает 
рекреационные помещения в проходные и исЮtючает обособленную 
эксплуатацию каждой секции. 

В проекте имеютсR недостатки: к11ассные помещения раз�ещены над 
мастерскими; обеденный зал рассчитан только на 80 мест, т.е. не вмещает 
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детей даже в две с;v1ены; отсутствуют nандуr.ы, а nс3тажнJя свг.зь nn лестни
цам доступна не для всех учащихся с пораженнь•м опорно-двиrателоным 
аппаратом. Кроме того

3 
этот npoettт меэкономичен: на одно у11еническое 

место приходится � 27 м объема здания. 
Важнейшие i1едагогические и rигиенические требовения, которым долж

но удовлетворять архитектурное решение специальной школы-интерната, 
в этих проектах не нашли должноrо отражения. Первые типовые проекты 
не столько разрешили сколько поставили ряд вопросов, связанных с созда
нием функционально оправданных решений специальных школ-интернатов, 
показав, что проекты зданий такого типа без основатег.ьного научного 
исследования сложной специфики учебно-воспитательного и лечебно-восста
новительного працесса создать нельзя. 

Уже через 2-3 года первые типовые проекты, на внедрение которых 
потребовалось 7-8 лет, морально устарели и застJХ)йщики отдали 
предпочтение индивидуальным проектам. 

Индивидуальные nрс;>екты. Школа-интернат серии 0114-01 для умственно 
отсталь,х детей на 240 мест (рис. 21 ) .  Проект разработан Каунасским фи
лиалом Литпроекта и впервые осуществлен в Шауляе Литовской ССР 
в 1965 г. 

В основу проекта положена компрзиция из четырех функц..tональных 
блоков: учебного, спального, блока мастерских 'и зального блока. Проект 
предусматривает полный набор помещений, необходимь .. :� для nраведения 
учебно-воспитательного и лечебного процессов. Заслуживает положитель
ной оценки общее архитектурное решение комплекса и решение отдельных 
объемно-планировочных элементов и деталей. Постройку отличает хорошее 
качество строительства. 

Однако принципиально неверная традиционная структура, положенная 
в основу решения зданиR, предусматривающая отделение учебной части 
от жилой, повлекла за собой существенные недостатки. 

Окружающая среда, в которой находится умственно отсталый ребенок, 
должна обеспечивать ему максимальное спокойствие и тишину. Рассматри
ваемъ1й проект не удовлетворяет этому требованию. Во время перемены 
ребенок в такой школе находится среди учащихся восьми классов в узком 
длинном коридоре (хотя даже для обь1чных общеобразовательных школ 
принята рекреация зального типа не более чем на четыре класса) . 

Для того, чтобы попасть из класса в спальню или столовую ученики 
должны дважды спуститься по лестнице и пройти расстояние от 100 до 
130 м. МедицинскаR часть разделена темным коридором, ведущим в столо
вую. Лаборатории расположены над мастерскими. Все это создает диском
форт для учащихся. 

Здание спецшколы-интерната в Шауnяе служит примером того, что невер
ная планировочная структура не МС'lжет быть компенсирована ни хо�:юшим 
качеством строительства, ни высоким профессиональным уровнем выпол· 
нения отдельных элементов и деталей. 

Проект школы-интерната для умственно отсталых детей на 400 мест, раз
работаннь,й инс,итутом Ленпроект (см. рис. 21) . В этом проекте сделана 
попытка разделения всего коллектива воспитанников по возрастным груп
пам и дифференциации детей по состоянию здоровья. Это стремление нашло 
выражение в создании секционной системы. 

В состав секций, кроме основных помещений tспальных, игровои, 
столовой, буфета, санитарнь1х узлов и комнаты дежурной сестры ) ,  в соот
ветствии с назначением введены дополнительные помещения, необходимые 
для осуществления лечебно-воспитательного режима. Так, одни секции 
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(первого и второго этажей левого крыла здания) решены по схеме больнич
ных палат и дополнены кабинетом врача, процедурной и т .п .  Другие секции, 
расположенные на втором-четвертом этажах основного корпуса, рассчита
ны на взаимодействие с помещениями учебного и клубного назначения 
(актовый и гимнастический залы размещены на втором этаже леr:ого 
крыла здания ) . 

П рием свободной застройки позволяет более четко орган11зовать функ
циональные взаимосвязи помещений, придать зданию менее официальный 
характер, усилить впечатление уюта и интимности , тем более, что оно разме
щено за городом в старом Петергофе. 

К сожалению, принцип секционности, намеченный в группировке основ
ных помещений, не получил последовательного завершения, так как секции 
являются проходными.  Коммуникационные связи между основными груп
пами помещений для воспитанников и обс,1уживающего персонала длинны 
и сложны .  

Тем н е  менее, данный проект п о  сравнению с типовы м проектом 
2-02- 1 06 К  представляет несомненный шаг вперед.  

Проект спецшколы-интерната для слепых и слабовидящих детей на 300 
мест. MSP/-3954, Литпроект, 1965 г. (см. рис. 2 1 ) .  Понимая необходимость 
дифференциации большого контингента учащихся и создания независимых 
условий для эксплуатации отдельных функциональных помещений, авторы 
проекта MSPl -3954 использовали развитое блочное объемно-планировочное 
решение. Такое решение позволило учесть ряд педагогических и гигиени
ческих факторов : распределение классных помещений по самостоятельным 
блокам; изолированное расположение блока мастерских; осуществление 
всех связей между различными группами помещений внутри здания; соз· 
дание в рабочих помещ�.ниях достаточного уровня естественной освещен
ности. 

Однако, несмотря на внешнюю дифференцированность планировки, 
структура здания , основанная на отделении  учебной части от жилой,  повлек
ла за собой традиционные недостатки .  Четырехэтажный спальный корпус 
и трехэтажные уче5ные блоки (дальний из которых расположен от интерна
та на расстоянии почти 200 м) создават1и трудности для дЕ:ижениА учащихся 
и персонала и затрудняли проведение перемен на открытом воздухе. 

Несмотря на дифференцированное размещение класснмх помещений 
по самостоятельным блокам , осуществить разделение всего контингента 
учащихся нельзя даже исходя из возрастного признака, так '<аК принятые 
пятиклассные учебные секции не соответствуют возрастной комплектации 
детей спецш колы-интерната данного профиля . Тем более невозможно соз
дание дифференцированных условий для учебы, быта и лечения детей с уче
том характера и степени их заболевания . ОтмечаR внешние композицион
ные достоинства Кl"Мnлекса этой спецшколы-интерната, нужно признать 
недоотаточное знакомство авторов с сущностью ее функционального 
процесса, приведшие к неоправданному по внутренней структуре объемно
планировочному решению. 

К середине 60-х годов типовые проекты 2 -02-67К,  2-02-ббК, 2-02- 1 06 К  
и 2С-02-6 технически, функционально и эстетически устарели,  а новых типо
вых проектов не было. Проблема созданиR материальной базы для спец
школ-интернатов встала очень остро . 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

В решен111и прuGлемы сnздания материальной баэы для обучения и лече
ния аl'омальных детей за рубежом ощущается социально-:оtкономическая 
основа общественного строя, характерная для той или иной страны.  

В странах социалисти�еского лагеря , к2к и в СССР, спе,�иальные ш11.олы
интернаты составляют одно из зве>tьев общеrосvдарс1 nенной системы обра
зования и здравоохранения . Их проектирование, строительстЕ10 и эксплуа
тация осуществляются за счет общественных фондов потребг.t!ния ( рис. 22, 
23 ) . Возможность планов::>го расходования отпускаемых средств и отсvт
ствие частной собственности на зgмлю создают твердые предпосыг. ки для 
создания сети спец11альных ш кол-интернатов в государственном масштабе 
на 1Jснове единых научн'> обоснованных норм проектирования . Именно так 
решается эта проблема, например в ЧССР, где в 1 9 70 г .  выпущен:.� "Нормы 
проектирования ш кол для аномальных д�тей· ' . 

В капиталистических странах строительство специальных школ-интерна-
тов финаксируатся главны м  образом частными лицами или благотвори
тельными организациями. Здания спецшкол-интернатоt1 являются товаром, � 
ко,орый приносит владельцу прибыль. И как всякий товар, 01:1и могут � 
бьпь очень высокого качестза или похуже, так скззать с":"андартны1111и, 
соответствующими возможностям более широко�о ка..-егории люr,ей . 

Рис. 22. У,;ебно-nе'ltlб"ые эданиА 
ДJIII детей с Пt;ИХИЧ8СКИМИ " фи3ИЧW,· 
кими неАостатками о ЧССР. Схема 
раэМеЩРtlИА К'>РПVСОВ В ТИПОВОМ 
nроектd сnецw коn�1-интернате дпА А,· 
тей с фИ3И11ескимм недостатками на 
1 30 мест в ЧССР; типовые о6ъемно
nnанировочные э..1ементь1 cneцw кo.n· 
интернетов: 

1 - класс; 2 - .:тог.RрнаR мастер· 
скаR; 3 - квбинет i:омоводствв 
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Этим же объясняются : разные учебные и лечебные программь1 и соответст· 
вующие им длительности обучения; различный уровень комфорт�� и качест· 
ва обслуживания детей (с соотношением количества аоспитанников и пер
сонала от 1 ;0,3 до 1 :  1 )  , а также тот факт, что в целом ряде случаев эти 
школы не доступны по социальным и материальным прич�,нам многим, 
в ,1их нуждающимся. 

Социально-экономическая и политическая система оказывает влияние 
и на процесс проектирования. ПосJ;1е получения заказа на проектирован�,,е 
специальной школь1-1-1нтерната (на основании победы в конкурсе на этот 
объект или по прямому контакту с финансирующим лицом) архитектор 
вынужден привлекать специалистов по м04ицине и педагогике (невропата· 
логов, психиатров, физиологов, педагогов-дефектологов и др.) . И в каж
дом отдельном случае результат проектирования зависит от уровня комnе· 
тентности привлеченных специалистов, величины и конфигурации куплен· 
.ного участка_. личных требований к своей будущей собственности заказчи· 
ка и ряда других факторов, связанных с состоянием экономическсiго рыН· 
ка в данный период в данном месте строительства. 

Из аышесказанного становится ясным происхождение в капиталистичес
ких странах чрезвычайно дифференцированной по вместимостям, профи
лям заболеваний и объемно-планировочным решениям сет.1;1 специальных 
школ-интернатов. 

Типы специальных школ-интернатов. В социалистических странах 
вместимости слец1о1альных школ-интернатов приняты в пределах 1 20-200 
мест (в Болгарии - 120-140; в Польше - 1 50 -200; в Румынии - 1 20-
150; в Чехословакии - 1 20-135) . 

Вместимости специальных школ-интернатов в капиталистических стра
нах представлены разнообразной градацией от 45 до 400 мест. Наиболее 
распространенная вместимость - 1 1 0-180 мест. 

По профилю заболеваний специальные школы-интернаты можно сгруппи
ровать в четыре основных типа: АЛА детей с недостатками зрения, длR 
детей с недостатками слуха и речи, для детей с нарушениями опорно-двига
тельного аппарата, длR психически неполноценных детей. 

Но в отдельнь,х странах можно отметиJj, более диффер.енциРQванный 
подход к комплектованию спецшкол-интернатов или, наоборот, принцип 
кооперации нескольких спецшкол. Так, например, нормы проектирования 
специальных школ-интернатов в ЧССР помимо вышеуказанного общего 
деления на типы. предусматр�,,вают создание спецшкол-интернатов: с леrк1-1-
1111и формами психических расстройств� с тяжещ,1ми формами психических 
расстройств; с основным заболеванием, отRгощенным дополнительными. 

В капиталистических странах получили распространение специальные 
школьные комплексы, объединяющие два, а иногда и три типа спецшкол. 
Эта кооперациR основана на ср13местном использовании общеrQ медиц1о1Н· 
ского блока, пищеблока, реже - зальных помещений. Примером такой 
кооперации может служить комплекс спецшкол в Бирмингеме (АнглиR I ,  
объединяющий школу П .  Смита для слеn"ых детей, школу Р .  Брейдвуда для 
глухих и школу В .  Старта для детей с пораженным опорно-двигательным 
аппаратом (рис. 241 .  

Рис. 24. Проектирование и строительство спецшкол кооnермровамноrо типа 
а - комплекс двух школ в z.Шеффилде (Анzлил) : А - школа 'lгнтрь1; Б - щколв 

J,1 Оукс Пврк; 8 - общий блок; б - комплекс специальных школ в 2. Бирмингеме' 
1 1  (Анtлия) : А - школа Пристлv Смита длл слепых детеСi; Б - школа Брейдвудда длл 

2лухuх детей; 8 - школа Вильсона Стюарта длR детей с пораженным опорно·двиzs· 
тельным аппаратом 
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Рис. 25. Проектирование и строительство сnецшкоп централизованного типа 
а - специальный центр обу'/l!НUЯ vмственно отсталых детей в Ридинге, штат Пен· 

сильввния. США; б - спецшкола длл детей с недостатками слуха и речи в Утрехте. Ни· 
дерланды 

ПриноЕ:R влс1дельцам определенную экономическую выгоду, коопери
рование спецшкол ухудшает условия жизни детей. ПовышаетсR вероят
ность взаимного заражения, затрудняется изоляция детей в условиях 
эпидемий, напряженное использование кооперированных помещений 
ухудшает микроклимат. Важен и психологический ущеgб, связанный 
с созданием, в сущности, детского дома инвалидов с разными заболева
ниями. Неслучайно владельцы специальных школ-интернатов, рассчитан· 
ных на богатую кnиентуру, не прибегают к использованию кооперирования. 

По объемн.D·Планировочному решению все зарубежные спецшколы
интернаты д!U:lятся на три основных типа: централизованный, блочный 
и павильоuный (рис. 25; 26; 27) . 

Наиболее массовым является блочный тип, так как он наиболее 
полно соответствует организации функционального процесса. Павильон
ный тип характерен, прежде всего, для стран с теплым климатом. Приме
ром может служить спецш кола-интернат для слепых под Агрой (Индия) 
или центр обучения . умственно отсталых детей в Сантьяго (Чили) . 
Централизованный тип применяется главным образом в условиях тесного 
городского участка. Специфический функциональный процесс заставляет 

Рис. 26. Проектирование и строительство спецшкол бnочноrо типа. Шкоnа в Menl\· 
рете !Анг11иАI на 120 детей с пораженным оnорно-двиrат&J1ьным аппаратом 

в - общий вид тиnовоzо и центральноzо блоков; б - генеральный плвн; в - план 
типового блокв: 1-4 - учебные помещения; 5 - рекреационный двор�к; 6-8 - L 
спальни; 9 - кабинет физиатерапии; 10�12 - помещения столовой; 13 - комната 11!! 
отдыха; z - план центрального блока: 1 - второй свет актового звлв; 2 - квнцеля- • 
pu/l; 3 - администрация; 4 - кабинет спецзвнятий; 5 - кабинет обследования учв
щихс� 6 аудuпогиwн:кий кабинет; д - принципиальная схема структуры 
комплекса 
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Рис. 27. Проектирование и стром-
тепьство сосщwкоn nавмяьонноrо 
типа 

а - школа в Осло для детей с де· 
фектами речи на 160 мест: общий 
вид, генплан, фрагмент здания; б -
школа а Арнхеме (Голландия) для 
детей с лораженнь,м опорно-двига· 
тельным аппаратом: общий вип, план 
этажа, генплан, фрагмент инrерьера 
рекреации 

архитектора, дJIЖе .в условиRХ минимаnьной площади застройки, делать 
сложную конфиrурацию плана здания, позволяющую лучше учесть 
nедаrогические и медицинские требования. Комплекс длR обучениR ано
мапь.ных детей в Штутгарте (ФРП и детский центр в Левисхеме (Англия) -
характерные примеры здаt-1ий централизованного типа. 

При использовании зарубежного опыта для создания сети специальных 
школ-интернатов в нашей стране нецелесообразно идти по пути выявлениR 
позитивных аналогов объемно-планировочного решениА в целом. Специфи
ка происхождения многообразных типов зарубежных сnец�µкол-инт.ерна
тов связанная с индивидуальными требован�.�ями заказчика и нередко 
с н�достаточным по величине участком' застройки, придает большинству 
объемно-планировочных решений комnром�.1ссный характер. В то же времfl 
в зарубежных спецшколах-интернатах имеются nримеры·высокоn�фессио
нального решения отдельных функциональных блоков nомещениt�, об"ем
но-nланi'lровочнь1х эnементов, оборудования и др. 

ДиффереttцмациR коктиttrентов учащмхсR. Г14бкость -эксп_луатации 
здания. Взаимосвязь помещений. В спецшкоnах-�.1нтернатах малои вмести
мости (до 60- 80 учащ111хся) проблема обеспечения д111фференцированного 
подхода к обучению и лечению аномальных .детей, а также удобная взаимо
связь основных групп помещений решаются довольно легко. Например, 
в спецшколе д.Х. Роджерса в Девоне (Ангnия) для 50 детеiа, пораженных 
rтараличом, классные и спальные nомещеНия, раэмещен�ые в разнь1х 
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крыльях, в силу малых размеров здания . могут рас�;,матриваться как е.t,\И· 
ный учебно-жилой бцрк, расnоnоженный в уровне одного этажа. Размеще
ние между классами и спальнями игровых, столовой и санитарных узnов 
сводит протяженность коммуникационных связей к минимуму, что особен
но важно дnя детей данного профиля заболеваний. 

ДлR маnых cneцwкon характерен централизованный тип здания. Однако, 
как указываnось выше, соблюдение функц�.1ональных требований приводит 
к сnожной конфигурации плана. Так, в той же спецшколе Д.Х. Роджерса 
в Девоне, чтобы изолировать учебно-жилую часть от мастерских, кухни 
и помещений обслуживающего персонала, авторам пришnось запроектиро
вать два независимых планировочных блока. В период эпидемии эабоnев
шие дети изолируются в торцовой части спального крыла здания. 

Значительно сложнее решаютсR вопросы дифференциации контингентов 
учащихся, гибкости эксплуатации здания и взаимосвязи помещений в спец
школах-интернатах более крупных вместимостей. Если позволяют размеры 
и конфигурация участка застройки, архитекторы идут по пути создания 
объемно-планировочных решений блочного или павильонного типов. Боль
шинство таких решений основываетсR на традиционной структуре, пред
усматривающей отделение учебной части от жилой. Можно привести мно
жество примеров этого направления: спецшкола-интернат на 160 детей 
с дефектамl'! речи в районе Бреттведт Осло, сnецшкоnа-интернат в Миnане 
(инстi'lтут Маркьонди) на 300 мальчиков с психическими заболеваниями, 

центр помощи болькым детям в Сан-Пауло ( БразилиА} на 120 мест и др. 
(рис.28} . 

Структура таких комплексов, основанная на отделении учебкой части 
от жилой, приемлемая в спецшколах-интернатах малых вместимост.ей, 
создает недостатки, которые были отмечены и в анализе отечественного 
опыта: трудности в организации дифференцированного обучения детей 
и гибк:ости эксплуатации здан�.1я во времR эпидемии, сложные графики 
движения учащихся и персонала, а также дублирование целого ряда 
помещений. 

Однако наряду е исnо11ьзоеанием этой традиционной структуры в зару. 
б_ежноii nракт111ке ·строительства сnециэльных школ-интернатов имеются 
примеры более творческого подхода к решению функциональной органи
зации nространстз таких зданий. Отказавшись от механического парал
nельного развитиR учебной и жиnой частей при увеличении вместимости 
здания, автор спецшколы-интерната для детей с врожденными дефектами 
опорно-двигпеnыюго аппарата в Мелдрете (Англия) (см. рис. 26) разделил 
учащихся (120 чел.) на четыре группы no 30 чел., создав для каждой из них 
индивидуальные условиА жизни. В четырех однотипных блоках выдеnены 
помещения для учебы, сна, пип1ния, внеклассных занятий, т.е. мероприя
тий, которые для р.азного возраста учащихсА .осуществлRются на основе 
разных режимов днА. Кроме того, в каждом из учебно-ж�.1лых блоков 
предусмотрены условия дnя дальнейшей углубленной дифференциации 
группы на шесть подгрупп по 5 чел., что необходимо для соэдан1,1я опти
мальных условий обучения, быта и лечения детей с учетDм характера и сте
пени их заболеваыий, ПомещениR общего пользования архитектор сосредо
точил в центральном корпусе общешкольн,ых помещений, где размещаются 
актовый эаn, медицинский блок, бассейн, Щ1Министративн�.1с помещения. 
Четыре учебно-жилых блока связаны с центральным корnуеом теплыми 
пандусными овреходами. Объемнр-nланироврчное решение этай сnецшко· 
лы-интерната предусматривает при увеличении ее .вместимости не механи-
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ческое разрастаt-tие учебной и _ж1,111ой частей, а внутреннюю перегруnn1,1ровку 
помещений. 

Элемент такой специфичной перегруппировки помещений присутствует 
и в крупной спецшколе 1-1а 400 мест для физ1,1чески неполноценных детей 
в Вене. Примененная здесь система 1,13 двух классов по 20 чел. в каждом 
с распо,sюженными между н1,1м1,1 комнатами дневt-tоrо пребывания детей, 
п1рдеробами и саt-tузлами П.Р/!дстаЕ!,ляет несомненный интерес, поскольку 
в этом случае облегчается присмотр за детьми, создается возможность 
индивидуального подхода к их восnитан1,1ю и обучекию. 

Значение пребывания больных детей на открытом воздухе трудt-tо 
переоценить. Причем важна не тоnько общая продолж1<1телькость прогулок, 
но и в первую очередь прщэедение t-ta ш кольном участке коротких 10-ми· 
нутных перемен между уроками, оказывающих наиболее эффективное· 
воздейств1,1е на восстаt-tов�тельные фуt-tкции организма в ходе занflтий. 

Возможность проведения перемен на открытом воздухе тесно связана 
с тем, на каком этаже расположеt-tы классы, типом гардероба и .числом 
sыходов на школьный участок. В большинстве зарубежных спецшкол· 
интернатов классные помещения располагаются на nераом и втором эта
жах. Исключение составляют единичные случаи, представляющие собой 
крупные комплексы для аномальных детей, расположенные в услоеиях 
городской застройки (например, институт Маркьонди е Милане для 
обучения и лечения умственно отсталых детей) . 

Гардеробы, как правило, используются децентрализованного, т1,1па. 
Децентрализация осуществляется следующими путями; гардероб создает
ся на 2-4 класса и соответствует принятой блочной планировке [школа 
для детей с дефектами речи в Осло, комплекс сnецwкол s Хемnстеде 
(Англия} ,  школа для детей с пораженным опорно-двигательным аппара

том в Мелдрете (Англия} и др.] (см. рис. 261 ; nоклассный гардероб 
располагается в специальных приклассных отсеках, коридорах или нишах 
(рис. 29: 1а; 4z) ; размещается в классном помещении в шкафах или 
на открытых вешалках (см. рис. 29: 2в; Зб; За; 4в) . 

Помимо выходов из здания через вестибюли и гардеробы, во мног1,1х 
зарубежных спецшколах-интернатах предусматриваются выходы на участок 
непосредственно из кnассного помещения, причем "' в тех случаях, когда 
внутри класса гардероб не предусмотрен (см. рис.29: 26; 2в; 4в, 42) .  
Это позволяет в хорошую погоду выходить детям на участок в минималь
нь1й срок. 

Типь1 кпассных помещений. Система индиви4уального проектирования 
спецшкол-интернатов и отсутствие единых нормативных документов 
в этой с,бласти породили Е! каnитапистических странах большое разнообра
зие типов классных помещений. 

Рис.28. Крупные rороАск"е учебные комnnексы МА ано"аnы,,ых яетей в капнта
nистических странах 

а - комплекс спецшкол-<1нтврнатов дnR умственно отстальJх де.той и длR детей 
с дефектами рвчи и слуха в Штvтгаоте (ФPr.J : общий вид, планы второго и третьего 
зтажеiJ; t - класс; 2 - лаборатория химии: З - комната длR nрвктических зsнRтuй · 
4 - ш13ейо1111" мгстерскаR; 5 - комнвr-а персонала; 6 - кабинет физики; 7 - бибпи�
rекs; 8 - аудиметрический кабинет: 9 - вестибют,: tO - внутренний дворик; 1 1  -
иttтврнsт; 6 - спецшкола-интернат на 300 умственно отсталых мальчиков в Милаl'е 
(Институт Мврю,онди! : общий вид, фрвгмент, разрезы. генерапьный план: f - мав
ный вход; 2 - вестибюль; З - дирекцин; 4 - интернат; 5 - среднRR шкопа; 6 - на· 
чальнsн школа; 7 - слуЖебные помвщени"; 8 - ме.дицинскаR часть; 9 - театр; 10 -
админист,»циfl: 1 1  - пnаАательн1>1й бsссейн; 12-13 - общественн1>1й центр 
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Рис. 29. Опыт nроектмрованиR м стромтельеt"ва сnецwкоn-интернатов эа рубежом. 
!<s\a��r 

в - шкqль1 для слепых и сла6овидящ11х: 1 - Финляндия; 2 - Индия; З - США; б -
ШJ<Ольr дл11 глухих, слабосrи,1шsщих и детей с нарушениями речи: 1 - Ан2пuя, Гол
ландия; 2 - Англия; 3 - Финляндия; в - школы для умствен110 отсталь,х детейt 1 -
Англия; 2 - Финлянди1'; З - ЧССР, ФРГ, США, Мексика; г - школы дпя детей с пора· 
женным опорно· двиzательным �ппаратом: 1 - Голпsндия; 2 - Бразилия, Англш�; 
3 - Свн-Д,:,мингс-; 4 - США 

.IIO 

Рис. 30. Класс для Аетей с неАо· 
сrатками' слуха и речи. Интерьер 

Wнq,p 224 ·4·1 

Рис. 31. Тмповь1е проекtы спецwкоn-мнтернатов 

Наполняемость класса и площадь классного помещения на 04ного учени
ка нередко различны даже в одной стране. Так, в Англии и США в школах 
дnя умственно отсталых детей наполняемость класса колеблется от 10 до 
20 чел. с соответствующими показателями · площади 1 ,8-2,8 м2/уч. 
(табл. 4) . 

В школах для детей с пораженным опо, рно-двигательным аппаратом 
в тех же странах разница еще больше: 5-16 чел. в классе при показателях 
площади от 2 до 4,2 м2/уч. (табл . 5) . 

Такие J101<азатели, характеризующие разный уровень комфорта, я�;�ляют
ся сnедствием, прежде всего, выполнения заказа владельца школы, кото
рый в силу личных соображений ориентирует свое nред.ориятие 11а то:r или 
иной по зажиточности слой общества. 

Многообразны классы и по своему объемно-nланировоч11ому решению 
(см. рис.29} . Используются продольные, квадратные, поперечные, пяти-, 

шести-, восьмигранные, круглые формы классных помещений. В большин
стве случс1ев форма классов является следствием сnецифичного назначения, 
связанного с методикой обучения детей того или иного профиля заболе
вания. 

Например, в школе для детей с недостатками слуха и речи в Утрехте 
(Нидерланды) использован класс шестигранной формы (см. рис. 25; 
'30) . Такая форма обеспечивает удобное расположение и хорошее естест· 
венное освещение полукруглого ленточного стола, за которым сидят. 
13 учеников. В центре класса находится еще один круглый стол с тремя 
стульями. Такое расположение определяется учебным процессом. Все 
дети видят друг друга, что совершенно необходимо для того, чтобы 
различать артикуляцию соученика, сидящего напротив, и учителя. 

Мал.ы . .й круглый стол используется для контрольных занятий двух уче
ников в присутствии учителя. 

Класс оборудован звуковой апnс1ратурой, пульт которой находится 
на столе учителя, расположенного у доски. К :каждому ученическому 
месту подЕ!Е:д.ен микрофо11 с наушниками, обесnечиваtощi'IЙ связь учеников 
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т а б л и ц а 5. НаnоднАемость к нормы nnoщ•R� на одноrо '('l&щerocA 
в cneцwкonB)( раэных сторон 

Число мест и nnощадь на одного учен11ка в клессе ------
СССР чссРl- Англия I США ФРГ 

- н - 1=--r=--
т"п спецшкол· 
интернатов исло пло число nло" '1� с:ло I nлu- число nno- число fi8,:J-

ecт ��дь, мест �.,мес
�l�

дь, мест 
1 ��дь

� 
мест �дь

� 
Для cnenь1x 12 - • 3,3 12 3,3 8-10 3,0-3,5 8-10  3,5-4 8 3.0-4 
и слабовидя-· 
щих детей 

д/lА ГП'iХИХ, 12  
сnабослыша· 
щих и детей 
с расстройст· 
вам речи 
Для умствен- 16 
но отсталых 
детей 

2 

Дnя детей с no- 16  2. 
рзженным 
опорно-двига-
тельным anna· 
ратом 

'1\i, 

--------- ------
1 5  2,6 10- 20 1 ,8=4,8 10-18 1 ,8-2,7 В ./,5-3 

1 5  2,6 5-16 2,0-2,8 5-14 2,1 -4,2 8 3,0-4 

с учителем. Кроме индивидуальной свRзи, учитель может аести занятиR 
со всем классом через микрофон, wнур от которого подведен к пово-
ротному рычагу, укрепленному под потщ1ком. " . " Предметно-практ1-1ческий метод обучениR с �ронтально1-1, груп�ово� .., 
индивидуальной работой на дактильно-речевои и слухо-зр1-1тельнои основ� 
(см. рис. 12,в) логично привел архитектора к выбору класса шестигранно1-1 
формы. 

Другой пример соответствиR формы класса своему наэначен"ию можно · 
привести из проекта спецшколы-интерната длR слепых детеи в штате 
Калифорния США (см. рис. 29, 1вl . Круглая форма плаt1а идеально отве
чает требованиям индивидуально-rщ1<азатель1-1ого метода на тактильно
слуховой основе, применяемого при обучении слепых (см. рис. 12, а) , . 
Этот метод �в_язан с нс�иболее целесообразным размещением ученических 
столов по кругу с расположением столс� учителя в центре. Круглс�я форма 
удовлетворяет и другому требованию к помещениям для слепых - отсут
ствию углов. 

в школах для детей с психическими недостатками и с пораженным опор
но-двигательным аппаратом используются, как правило, клс�ссь� в форме 
прямоугольника. Эта форма наиболее удобна для традиционнои трехряд
ной расс-тановки учебнь1х столов, применяемой в этих спецшколах. Специ
фика же планировки выражается в создании зон отдыхс� (см. рис. 1 2, а ) � 
4г) необходимых для детей этих категорий. В классс�х школ для детеи 
с �сихическими заболеваниями зона отдыха располагается обязательно 
в секторе наблюдения учителя. В спецшколах для детей с пораженным 
опорно-двигательным аппаратом иногда для этой цели выделяют примы
кающее к клс�ссу специальное помещение (см. рис.29, 4г) . 
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Иногдс� в классное помещение в ключс�ются санита�ные узлы и гардеробы, что позволяет создать повышенный комфорт для детей, обеспечить минимальные гр;�фики движения и максимальный надзор со стороны воспитателя (см рис. 29, За) . 
Создание в классных ломещениRх необходимых световых, акустич�91<их 

11< воздушных режимов осуществляется за счет объемно-планировочного решения, nредусматри�ающего изолированное расположР.ние классов с двусторонним естественным освещением и сквозным (или угловым) проветриванием или за счет технического решениR звукозащитных огрс�ждающих конструкций, механи'ческих систем воздухообменс� и искусственного освещения. 
Технические средства обучения, коррекции и компенсации. Типы, назначение и хар;�ктеристики воздействия технических средсrв обучения, коррекции и компенсс�ции, применяемых в зс�рубежных спецшколах-интернатах, в целом соответствуют изложен!:Jым выше. Однако сами технические сред· ства, создаваемые учеными и техниками разных стран мира представляют несомненный интерес для отечественной практики. Техническое совершенствование условий жизнедеятмьности аномальных детей осущесчтлется путем создс�ния специальных технических приспособлений, не связанных с конструктивным и объемно-планировочным решением школьного здания, а также использованием специальных конструктивных или объемно·Пflанировочных элементов здания, .вьmолняющих роль технических средств обучения, коррекции и компенсации. Рассмотрим некоторые из них: Исследователи университета в штате Юта (США) и университета в Западном Онтарио ( КандДс�) создали электронную систему, стимулируюшую искусственное зрение с,1епых. Электронная система воздействует на зрительные центры мозгс�, минуя сетчатку глаза и эрительн1,1й нерв. Минис�тюрная телекамерс�, вмонтировс�нная в стеклянный глаз, помещается в глс�энице, а мини-компьютер скрыт в опрс�ве очков. Сигнс�лы от них поступают в крошечный nередатчи1< под кожей черепа и проходят в зрительную кору мозгс� через еживленный приемник и 64 электрода. Экслериментальная nровер1<а с11стемы дала положительные результаты. 

В Кентерберийском университете созданы "раДдрные" очки длR слепых. Миниатюрное приемно-передающее устройство между стеклами очков посылает ультрс�звуковой сигнал и воспринимает его отражение, позволяя слепому чувствовать препятствия и обходить их. 
"Чиrс�ющее устройство" (изобретение Национального английского института помощи слепым) преобразует типографский текст в звуковой по системе: буквы - цифровые сигналы букв - компьютер - синтезатор звуковых проиэноwен1-1й букв - усилитель. Механ1-1ческая речь может быть ·отрегулирована на любую скорость воспроизведения, что особенно вс�жно при испольэовс�нии устройства учащимися. 
"Тоноскоn" - прибор, с помощью которого можно видеть звуки, имеет форму ящика с рс�зговорной трубкой и гибкой .мембраной. Korдci человек говорит в трубку, песчинки цветного кварца образуют нс� мембране узоры, соответствующие звуковым колебс�ниям. Осваивая "узоры" обычной звуковой речи, приобретающей видимую форму�, глухие учатся воспроизводить тс1к1-1е же звуки. 
"Плавающий пол", применяемый в физкультурных залах ряда зарубеж· ных специальных wкол-интернс�тов для детей с недостс1ткс1ми слуха [например, в школе Брейдвудда в Бирмингеме, АнглиR, (рис. 241 ] ,  позволяет глухим детям чувствов,пь колебс�ния, вызываемые игрой на фортепьяно во· время эанАтий по ритмике. Пол, не связанный ограждающими вер-
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тикальными конструкциАми, оnираетсА на независимый "о�тровной" 
фундамент через упругие прокладки. Прокладки выnолнАютсА из специаль· 
ной резины или комбинации резины со стальными пружинами. При необ· 
ходимости пол может быть закреплен. 

f!,удиомqтрическаА кабина - обАэательный объемно-планировочный эле
_:мент в специальных школах-интернатах для глухих и слабослышащих детеи 

служит длА определения степени потери слуха. Точность измерений зависит 
от акустических услрвий в кабине. Обеспечение мин�мальноrо nрони�ове
ния внешк11.х шумов достигается двумА путями: за счет объем�о-планиро
вочного решения этого эле-та в виде термоса (коробка II коробке) и за 
счет использования звукоизолирующих материалов и прокладок. Так, 
в спецшколе Вредвудда между ·внутренними и внешними стенами ауди�
метрической кабины в качестве звукоизоляции используется многослои· 
ный материал из стекловолокна. Потолок и стены обшиты перфорирован
ным картоном, д11ер!iые полотна и металлические петли снабжены резино
вой звукоизоляционной прокладкой. 

Анализ отечественного и заруQ�Жf1.ого опыта проектирования и строи· тельства спецшкол-интернатов показал, что от приспособления под спецшколы-интернаты зданий другого назначения необходимо полностью отказаться. Основн111е недостатки функционал�;�ного и экономического характе· ра первых отечественных типо�о\Х проектов и подавляюwего числа зарубежных специализированных учебно-лечебных цен.трав были обусловлены традиционной структурой зданий, основанной на отделении учебн9й части от жилой, Зкономически оправданным является создание спецuJкол-интер. натов крупной вместимости. Однако увеличение вместимости здания при сохранении его традиционной структуры усложнАет функци<:>напьнь1й процесс. Перед проектировщиками встала задача создания новой структурь1 спецшкол-интернатов, ра:�решающей это противоречие. 

.. 
Р А З Д Е Л Ш  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Cll�Y.l'tAЛbH�lX J.1J/<OJ1-ИHTEPHATO(;I 

НОМЕНКЛАТУРА ТИПОВ ЗДАНИЙ 

ПоложениА о специальных школах-интернатах Минпроса СССР пред
усматривают семь типов специальных учебно-вослитательных учреждений, 
Однако исследования подсказали возможность создания универсальных 
зданий. Типовы� учебные планы спецU;!кол-интернатов для слепых и спец
щ кол-интернатов для слабовидR�их детей отл11чаютсА лишь �pe!llleн�м. 
отводимым на факультативные занятия, черчение и трудовое обучение. 
В целом по всему 1 1 -классному циклу в неделю длR слепых детей пред
усматри1:1ается 385 ч, для слабовмящих - 375. 

Подобное соотношение по учебной загрузке, общность характера заболе
вания и задач тифлопедагогики позволяет объединить эти два учреждения 
в единый тип специальной школы-интерната для слепых и слабовидящих 
детей при обнзательном создании отделы1ых условий, учитывающих специ
фику обучения и лечения каждой категории воспитанников. 

Сопоставление типовых учебных планов спецшкол-интернатов для глу
хих, спецшкол-интернатов для слабослышащих и позднооглохu.�их, спец
.школ-интернатов длR детей с тяжелыми нарушениями речи (табл . 6) также 
выявило общность в отоларингологическом лечении детей этих ·трех кате
горий, общность в педагогическом составе, весьма небольшие различия 
в распределении нагрузки по дисциплинам (в пределах 1 0%) и позволило 
определить возможность создания единого типа здания спецшколы-интер
ната для глухих слабоспышащих и детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Таким образом, срс1внительный анализ типовых учебных планов сnец· 
w кол-интернс1тов для детей с общим характером заболеваний зрения) 
ухо-горло-носа) показал возможность создания двух универсальных типов 
зданий для пяти тилов учебно-воспитс1тельных учреждений. 

В целом, для функционирования семи типов специальных учебно-воспи
тательных учреждений, предусмотренных Положениями о сnецшколах_:
интернатах Минпроса СССР, рекомендуются следующие четыре типа здании 
спецш коп-интернатов: 

1 - здание специальной школы-интерната для умственно отсталых детеи 
(вспомогательной школы-интерната) ; 

11 - универсальное здание специальной школы-интерната для слепых 
и слабовидящих детей; 

111 - универсальное здание специальной школы-интерната для глухих, 
слабослышащих и детей с тяжелыми нарушениями речи; 

IV - здание специальной школы-интерната для детей с пораженным 
опорно-двигательным аппаратом. 
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Т а  б n !' ц а 6. Сqпоставден11,� недельной jlаrрузкк 
всего кокткнгента учащихс11 по ото11аринrопоrической группе 

СП8ЦWКОJI-МНТернатов, Ч 

н;;;;;;;;;-..;;;;�,w•оо•· Спецwкола-мнтер- Спецw коnа--t1нтернат 
nредметов кнтернат АЛА нат АЛА сnабосnы- ДЛR ДВТВЙ С ТА>t<еЛЫМИ 

глухих wащих и поздно- нарушениRМИ peчi.t 
оглохwих ---------- ----------

Родной Rзык 130 1 18 1 10 
Литература 23 26 21 
Математика 81 76 72 
ИсториR 18 · 1� -.11$ 
Природоведение g . Q' · 8 ' 

География 14 13 t2 
Биология 13 ' 12 10 
Физика t t  - 'l 10 
Черчение 8 6 
Химия 7 J Физкультура 18 2<IJ 
Ритмика. 10 4, 
Трудовое обуче1<ие и про· 43 43· 34 
и зводствен но-трудоваА 
подготовка -------
В с е г о  обАзательных 385 368 :}44 
sанятий ----------
Индивидувльная работа 37 34 
no произношению и разви-
тию cnyxoвoro аппарата 
Работа над речью вке класса 36 18> 68 
Факультат�,,вные заНRТ..R 8 .... 12 ------------
И т о г о  466 425 412 

В свRзи с практическим отсутствием строгих границ радиуса обспуж111;1а
ния спецшкол-интернатов на выбор вместимости. этих учреждений влиRют 
главным образом, соображениR педагогического, гигиенического и эконо
мического характера. 

Педагогические и гигиенические требования ограничивают вместимость 
спецшкол-интернатов организацией в каждой из них максимум двух комп
лектов учащихся, что в переводе на число мест составляет (в зависимости 
от типа учреждения) 240-280. 

Универсальное здан111е спецwкод�.1-мнтерната для сдепых и сnабовидRщих 
детем. Вместимость его определяется включением: дошкольного отделения, 
состонщего из трех вспомогательных групп; одного потока ·комплекта, 
состоящего и.з подготовительного класса и I - ПI классов; двух потоков 
комплектов IV-XI классов; двух вспомогательных классов. 

Необходимость включенин вспомогательных классов связана с тем, что 
част�. слепых и- слабовидящих детей отягчена дополнительным дефектом -
умственной отсталост�.ю. 

Подготовительный класс служит для подготовки к первому классу 
детей, не прошедших обучение в дошкольном отделении данной спецшко
лы-интерната. 

Удвое1с1ие комплектности в IV-XI классах связано с большим числом 
детей, поступающих в спецшколу-интернат из обычных общеобразователь
ных ш кол. 
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Т а 611 и ц а 7. Вместимость разnм•ных ткnое 3Д8н�,,й сnецwкоп- кнтернвтов - ----------
Кол�.tчество пото1<ое 

Ti,,n здания AO::;;;-b_--.-;;,9мora-l -;:;;;:;=-т;едн�е I СТ8р.;;Ие-
ное отде- теnь1<ь1е !1-!V клас· i V-VIII 1 (JX-XI 
пение I кnассь1 1 сы) 1 (IX) кnас- (ХП) 

------�J ___ L::��-
Униflерсал_ь_н_о_е_з_ru_н .. -е---, 

-
--

--- 1 .2 2 
сnециальной школы· 
интерната на 282 вос-
питанника АЛА слепых 
и сnабовидR щих детей 
Универсальное здание 
специальной школы-ин
терната на 294 аосп�,,-
тан н�,,ка для rлyxi.tx, слабосль,шащих и де-
тей с ТR>t<елым расст-
ройством реч�,, 
Здание специальной 
вспом9гате11ьн9й шко
лы·�.tнтерната длА умет· 
венно отсталых детей 
на 292 восп ,..такни ка 
Эда01iе ёnеu,..вльной 
wколь1-мJ-1терната на 
372 аоспитанк1,1ка длR 
детей с пораженным 
опорно·двиrатеn 1,,ны м 
аппаратом 

, 

7 

, , 

В одном классе (вкпючая nодrо"!"овительный) еосr111тываетсА 12 чел., 
в группе дошкольного отделения � 1 О чел., во вспомоrt1тельнt1м классе � 
6 11ел. 

Исходя из приведеннь1х выше комплектности tJJKOЛ и напо..пняемости 
классов определ·яется общая вместимость данного типа сnецшкnлы-интер
ната: 

дошкоnьнре 1;1тдепенме . . . . .  . 
вспомоrатепьные классы . . . .  . 
один коммект, состоящий из под
готовительного кnзсса и J .• ПI 
классов . . . . . . . . . . . .  . 
два комплекта IV -· XI классов 
И т о  г о  oбwaR вмест�,,мость 

.10 чеn. х З гр. = JO чел. 

. 6 чзn. х 2 кл. = 1 2 чел. 

1 2  чеn. х 4 l<n. = 48 чел. 
1 2  чеn. х 8 кп. х 2 ко�пл. "' 192 чеп. 

282 чеn. 

Ун111версальное здан111е спецшколы-интерната длR rлухих, слабослыш1-
щих и детем с тRжелыми нарушениями речи. Для определения вместимости 
универсал�.ного зданиR принята максимал�.ная no числу классов комплекта
ция школы-интерната для слабослышащих детей: 1 2  классов первого отде-
ления, 12 классов второго отделения и З группы дошкольного отделения. 
При размещении JЗ универсальном Эllании других типов спецшкол-интерна
тов (для глухих и детей с тяжелыми нарушениями речи) , в которых при 
полных комплектах получается меньшее количество мест, организуются 
дополнительные 2-3 класса. 

Наполняемость в классах для глухих и слабослышащих детей принята 
1 2  чел., для детей с расстройством речи в первом отделении - 1 2  чел .• 
во втором - 1 0 чел. и в дошкольной группе - 1 0  чел. 
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С учетом принАтой комплектации общая вместимость универсального 
здания этого типа будет равна: 

до
щ

копьное отделение 
I отделение 12 кn. . . . . . .  . 
II отдеnение 12 .кп . . . . .  ·· . .  

. . . .  10 чеn. х 3 гр. = 30 чеn. 

. . .  12 чеn. х 12 кл. = 144 oieJ\. 

. . .  10 чел. 1- 12 кп. = 120 чеn . - ------ -- -�----�n�---��-�-----�=· 
И т о г  о общая вместимdсть 294 чеn. 

Из qr,;i:1< типов специальных учебных учреждений, размещаемых в уни
версальноr-.,/1 здании, только школа-интернат для слабослышащих и nоздно
оглохwих в первом отделении пр�дусматривает образование в объеме сред
ней десятилетней общеобразовательной школы, остальные же - в объеме 
восьмилетней. Поэтому в общей комплектации униiзерсальноrо здания для 
старших классов (XI-XII кл.ассы) предусматривается только один поток 
(см. табл. 6} . 

Здание спец1tаnьной школы-интерната IUJR умственно отсталых детей 
(всriомогатеnьной школы-интерната) . Это' здание рассчитано на два комп

лекта (1-VIU класс;;ы) с дошкольным отделением ;з группы) .  Число 
мест определено: в классе - 16,  в дQШКольной группе - 1 2. 

ОбщаА вместимость складываетсА из: 
д�

щ
кQnьного отделения . . . . . . . . . . . . . .  12 чеn. х 3 гр. = 36 чел. 

двух КQМПnектов 1-YIII классов . . . . . . . .  2х16 чеn. х 8 кn. = 256 чел. 

И т о г о общая в ме<;ти мость 292 чеn. 

Здание спец1tальнйй wколы11нтерната дли детей с nораженн�.1м оnорно
дв1trательнь;м аппаратом. Число детей в спецшколе-интернате данного типа 
принято в классе 1 6  чел., в дошкольной группе - 1 2  чел. 

Исходя из задач и типа учреждений данного профиля, вместимость зда
ния спецшколы-интерната определяется суммой мест в следующих 
потоках: 

дощкольное отделение 
два nQтQкe l· IY классов . 
дае потока V-IX классов . 
один nQток Х-ХL классов 

И т о  г о  общая вместимость 

.12 чел. х 3 гр. = 36 чеn. 
.2 х 16 чел. х 4 кл. = 128 чел. 
.2 х 16 чел. х 5 кл. = 160 чел. 
.16 чел. х 2 кл. = 32 чеn. 

372 чел. 

Сокращение числа потоков с двух до одного в X-XI классах связано 
с тем, что по состоянию здоровья только часть детей данной школы-111нтер
ната способна получить среднее образование. 

СТРУКТУРА ЗДАНИЙ 

Как мы уже видели, :на формирование объемно-планировочной структу
ры здания спецшколы-интерната влияют следующие факторы: 

организационная структура контингентов спецшкол-интернатов, а также 
методы обучения и лечения аномальных детей ; 

методы воспитания детей, сочетающие коллективные мероприятия 
и индивидуальную работу с детьми; 

учет функциональных процессов, которые определяют функциональные 
блоки помещений и их связь, исключающую традиционное деление спец
школы-интерната на учебную и жилую ч;,сти; 
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Рмс. 32. Прмн11иnиалъна11 схема структуры з�ния cneцllilльнoi! щ1<оnы-мнтерната 

возможность углубленной дифференциации контингентов учащихся 
не только на осноае учета их возрастных особенностей, но и внутри возраст
ных групп на основе специфики заболеваний и требованиА изоляции во вре
мя эпидемий; 

предельное со1сращение дпины коммуникаций; 
обеспечение связи с участком, позволяющей детям проводить перемены 

на открытом воздухе; 
социально-психологическое воздействие организации внутреннего прост· 

ранства здания, которое должно способствовать формированию у детей 
понятий "мой дом, моя семь.ч"; 

экономичность решений, исключающих дубпирование помещений и соз
дающих предпосылки для их равномерной загрузки. 

Дnя удовлетворения этих разнохарактерных требован;,,й предлагается 
ступенчатая структура специальной wкол�.1-интерната, принципиальная 
схема которой и зображе1,а на рис. 32. 

Структура здания основана на новой группировке всех помещений, 
предусматривающей образование группы учебно-жиr:ых помещений и груп
пы общешкольных помещений (вместо традиционного де11ения на учебную 
и жилуюl . 



Группа учебно-жилых помещений предназначается для определенных 
возрастных контингентов школьного коллектива (классы, учебно-жилые 
блоки) . 

Группа общешкольных помещений рассчитана на пользование учащими
ся всей спецшколы-интерната независимо от возрастных особенностей. 

Структура здания спецшколы-интерната принимается в соответствии 
с ·организационной структурой школьного коллектива, которая, как было 
отмечено, являетсА общей для всех типов спецшкол-интернатов. Каждый 
структурный элемент объемно-планировочного решения можно соотнести 
с 011ределенным структурным элементом школьного коллектива. 

Классный коллектив . . . . . . . . .  . 
Коллект11в двух смежных или парал
лельных классов (воспитательнаА 
группа) . . . . . . . . . . . . . .  . 
Коллектив возрастной группы . 

Общеwкольнь1й коллектив . . .  

. .кл ессное помещение 

.учебно-жилаА Ачейка 

.учебно·жиnой блок воз· 
растной группы 

.комплекс сnецшколы
интерната 

Классное помещение предназначено для nроведениА занятий классного 
коллектива на основе специфических для каждого профиля заболеваний 
учебных методов. Вместимость классных помещений определяется установ
ленным числом учащихсА. 

Учебно-жилая ячейка состоит из классов, спален, гостиной-рекреации 
и обслуживающих помещений, рассчитанных на воспитательскую группу 
(рис.ЗЗ) . 

Учебно-жилые ячейки в зависимости от конкретного решения, связанно
го с медицинским профилем спецшколы, строятся по горизонтали (все 
помещения располагаются в уровне одного этажа) или по вертикали (клас-
сные и спа11ьные помещения располагаютсА на разных этажах) . • .\,. 

�ентральным звеном в учебно-жилой ':чейке является помещение ro�._ Y..._:,

d

· , 
нои-рекреации, главная функциА которои - отдых и внеклассная ра�а. 'i 

Учебно-жилой блок возрастной группы состоит из нескольких (ч

1

· :· ё': t 
определяется КQМnnектацией спецшколы-интерната) учебно-жилых яч . }.{� \ 
объединенных залом универсального использования, предназначенным ·· 
проведения ш кольных и пионерских мероприятий в масштабе возраст, 
группы. , � 

Комплекс спецшколы-интерната объединяет несколько (число зависи,;�·· 
от вместимости специальной школы-интерната) учебно-жилых бло� ti · 
возрастных групп и семь блоков общешкольных помещений (блока по-.:!. ·' 
мещений физкультурного зала, блока актового зала, пищеблока, бло�• 1· 
общешкольных учебных помещений, блока учебно.r,роизводственнь1х �

мещений, медицинского бnока и блока административно-хозяйственн"'l�\ . 
и вспомогательных помещений) . "� 'f 

. Главным объединяющим элементом комплекса специальной школ"i..f;. 
интерната я�ляются заn_ьные помещени�, предназначенные дпя проведен� ·\ 
мероприя1ии. школьнои . и пионерскои жизни среди коллектива все'f<о'.. , 
учебно·воспитательноrо и лечебно-восстановительного учреждения. ,. ( .  . 

Рассмотрим, как предложенная структура удовлетворяет требован� · 
предъявляемые к спецшколам-интернатам. Как отмечалось выше, .новаJ . . "'(: 
структура зданий СГ'ецшкоn-интернатов строго соответствует организацион.L\ 
ной структуре- школьного коллектива. Дпа каждого из четырех структу�.:. 
ных элементов !школьного коллектива предусматривается соответствую: 
щий злемент объемно-планировочного решения, что обеспечивает четко� 

nом-. ..... 1111 

.,.,. о, .. .. 

........ асс:моi .,. ... 

L___. 

+ 
IIIIIК/'1P"'11J.". . · Рис:. ЗЗ. Схема функционаnьноi1 в3а11мосsя3м nомещен11it s у'/ебно·жн· 

' . по� А'/емке 

ределение контингентов учащихся и удобное педагогическое и адми-
истративно-хозяйственное управление ими. �уnенчатая структура соз

Р' условия для сочетания коллективного воспитания с развитием инди
• .гиnуальноq личности ребенка, так как структурные элементы объемно

- 'анировочноrо решения любой ступени предусматривают помещения, 
' · ,дназначенные для проведения коллективных мероприятий и в то же 
· В мя в учебно-жилой ячейке обеспечиваются условия длА индивидуаль
• ioi:x занятий ребенка. 

� -!)Правильность разделения всех помещений спецшколы-интерната 
r� учебно-жилую группу и группу общешкольных помещений nодтверж. 
�ют следующие соображения: 

�·в учебно-жилых помещениях воспитанники проводят около 80% време
;J.t,  а остальные 20% - з общешкольных; 

разделение всех воспитанников на возрастные группы невозможно без 
,11ыделения общешкольных помещений в самостоятельную rpynny, так как 

и должны nот,зоваться учащиеся всех возрастов; 
:� объединение учебных и жилых помещений в одну группу позволяет 

бежать вынужденного дублирования целого ряда помещений (вести
:юлей, гардеробов, санитарных уз11ов, rостин�.1х, рекреаций, кладовых) , 



происхо/:\ящего в ре�ультате отделения учебноi1. части от жипой и тем самым 
снизить стоимость строительства. 

Каждая ячейка. рассчитан1-1ая на учебу и быт одно-, двух- или четырех
классного коллектиsа, которая может функционировать независимо от 
остальных помещений ш кол 91, gбеспечивает возмQжность углубленноi,i 1,1.иф
ференциации контингентов учащихся на основе учета не только возраста, 
но характера и степени их заболеваний, что крайне важно в условиАх сr,ец
ШК('lлы-ин-rерната. 

Подобtt�А структура учебно-жилой части создает благоприятные условия 
для изоляции части ячеек и во время эпидемий. 

Об1.единение классных и спальных помещений в еди1<ую учебно-жилую 
rpyn�y с ее первичными элементами - учебно-жилыми ячейками сводит 
длину повторяющихся связей к минимуму {см. рис. 8) . Каждая учебно-жи
лая я�ейка имеет свQй гардероб и выход на школьный участок. Объемно
nланировочное решение предусматривает расположение классов не выше 
1 -3-го этаже, (в зависимости от типа школы) . Это позволит детям прово
дить даже короткие перемены на открытом воздухr, так как время эвакуа
ции займет не более 1 мин. 

Интернированное круглосуточное пребывание детей в CtQнax сnец1.1,1к.олы
интерната требует создания небольшого дружного коллектива, своеобраз
ной семьи. Классный коллектив не может выполнить эту функцию в связи 
с тем, что в нем дети проводят всего 1 5- 20% времени суток (см. рис. 7) , 
а учерно-ж11лая ячейка, в которой дети проводят основную часть времени, 
может рассматриваться как большая кварт11ра для воспитательной rруnпы. 
Такой принцип организации внутреннего г.ространства здания окажет важ
ное социально-психологическое воздействие на форм11рован11е у детей nонА
тиR "мой дом, моя семья". 

\ !· СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ. 
', flРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАР'АМЕТРОВ 

ОБ'Ы:МНО·ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
С УЧЕТОМ РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ 

Состав помещений спецшкол-интернатов каждого из четырех типов опре-
11,еляется функциональными блоками помещений, ступенчатой структурой 
здания, практическими рекомендациями педагогов и врачей. 

Параметры помещ<'Жий должны определяться с учетом расстановки 
необходимых мебели и оборудования, габаритов мебели и специфических 
rребований к ней; антроnометричес1<их и эргонометричЕ'ских данных ано
мальных детей; создания оптимальных воздушных, световых и акустичес
ких режимов; согласования параметров помещений с требозаниям1,1 ЕМС 
(Единой модульной системы) . 

Дпя классов всех типов спецшкол-интернатов рекомендуется квадр;,тная 
форма. Учгбные столы размещаются по кругу (в шкоr.ах для д,пей с недо
статками зрения, с!1уха и речи) или на основе трехряд1-1ой расстановки 
(в остал1>ных типах спецшкол} с наименьшим удалением задних столов 
от доски. Экспериментальные проверки, а также анализ отечественного 
и зарубежного о,1ыта локазаuи, что наибопее благоприятными формами 
планов !<лассов при. круговой расстаl.iовке ученических столов яв:,яется 

..!... круг, многогранник, к.3адрат, а при трехрядной - квадрат. 
ъ.� · . .допытаемся · оnреде11ить nпощадь классного nоrлещения сnецшколы-

1-1нтерната дпя глухих, слабослышащих и детей с тяжелыми расстройствами 
речи, рассчитанного на обуче11ис 1 2  чел. 
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Предметно-практический метод обучения с фронтальной, груnповои , 
и индивидуальной работой на дактильно-речевой и слуха-зрительной основе 
диктует размещение учебных столов полукругом с расположением 
а центре стола учителя и двух одноместных столов для индивидуального 
контроля учащихся {рис" Э4\-:"'"\·- ( ;;;;:---.,,,- .. 

Ученические столы f!'(:бх.5 м)j и ёто.'1 учителя \.( 12х,.6 �· стационарно 
закреплены, так как н"а-''Ни'х�-располагае,-ся оборудd�ние''микрофонного 
класса" (индивидуальных пультов на уче11ических столах и усилителА 
с коммутатором на столе учителя) . 

Из 1 2-ти ученических столов два расnоложеt1ы в центре, два параллельно 
стенам, а остальные 8 - по циркульной кривой. Т<1кое стационарное разме
щение столов оnределяет площадь основной центральной зоны классного 
помещени_я. Диаметр э·.-ой зоны вычислRетсR исходя из известной дл�ны 
полуокружности, складывающейся из 8 длин парт nQ�MtЦ.

, 4,8� 
71'R = 4,8 м, R = 1 ,5 м, т.е. О =  3,0 м (О - диаметр полукруга, огра�tи'ченн::>
го внешними гранями уче/i.ических столов) . Для получен11я общей величи
ны nопере�ного размера '<ласса Р к D необходимо nри:5авить ширину двух 
ученических столов (сnр1ва и слева от сто,1а учителА} и сумму расстояний 
от парт до перегородки или t1жафов и от парт до ок1:а, nрин�,,маемых 
в соответсп,ии со СНиП II-Qp-73 [t. даН!iОМ случае обусловливается идентич
ность антропометрических данных зр.оровых и аномальных детей этой кате
гории (см. рис.З; 4) ) .  
Рпопероч = О + 2Ь + 2Р2 + Ь1 = З,0+(2х0,5) + (2х0,8)+0,4 = 6,0 м, где О -
диаметр циркульнQй кри1;1Qй расположения уче/iических стволов; Ь - шири
на ученического стола (0,5 м) ; ь, - ширина секционного шкафа (0,4 м) ;,. 
Р2 . - минимальное расстояние между ученическим столом и шкафом или 
подоконником (0,8 м} . 

Рмс. 34. Ппан кпас- t--. .... .--,���r--т-����--t 
са на 12 мест сnец
w ко-r.ы-t1нтер11ата ото· 
паринrопоrическоrо 
nрофипА 

1 . 

J 
1 

°'МА) 
�о 

Q о 
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Продольный размер класса (от доски до задней стены) (рис, 34) склады
вается из расстояния �1 от доски до крс1йнего ученического стола, равного 
2 м Q соответствии со СНиП 11-65-73, длины первого ученического стола 
а =  0,6 м, радиуса циркул�,ной кривой расположения парт R = 1 ,5 м, шири
ны одного ученического стола Ь = 0,5 м, а также еще одного ученического 
стола перед логопедическим зеркалом у задней стен1,1 (Ь = 0,5 м) и расстоя
ния между этими столами /1'з = 0,9 м. 

I Р п доJ1ьн = Р1 + а +  R + Ь + Р3 + Ь :;;  2,0+0,6+1 ,5+0,5+0,9+0,5 � 6.О м. 
§° зоне между полукругом ученических столов и задней стеной класса 

располагаются (см. рис. 34) : два логопедических зеркала со столами, в ко-! торых хранятся комплект логопедических зондов, wnс1телей и экр�� f',.ля 
закрывания 'лица учителя; подставка размером 500х400 мм для проекцион

.- ной аnnаратурьi';" ё:тол размером 1200х750 мм для индивидуального стацио
I нарного слухового усилителя. 

Все остальное оборудование 
I классная доска, экран, wторы, 

и не влияет на его площадь. 

класса, кроме умывальной раковины -
зеркала - размещается на стенах класса 

Общая площадь классного помещения будет равна: 
Sкл = f' nопереч Х Рпрод = 6,Охб,О = 36,0 м�. 

Площадь на одного ученика будет равна: 
S =36 : 12 = 3 ,О м2 . 

Этим же методом б1,1ли определены нормь1 площади всех основных по
мещений, часть из которых приведена на рис. 35; 36; 37; 38. 

Высота классного помещения (от пола до пола вышележащего этажа) 
nринl'tмается З,3 м. Эта высота отвечает требованиям ЕМС и при размере 
класса 6х6 м (36 м2) удовлетворяет требования воздушного и светового 
режимов. Объем воздуха на одного ученика получается равным 9 мЗ, I что обеспечивает нормированное количество доброкачественного воз-

J 

• 

Рис. 35, Архитектурио nn1иировочиые зnемеиты сnецwкоnы-интер14ата длА 
умствеино отстеnых детей: 

а - класс на 16 мест; б - швейная мастерская; в - спал1,11я на шесть мест дп,r 
детей J - IV классов; г - cnam,н,f на четыре места для детей V - Vlll классов; д - zости
ная-рекреацип для детей V -Vll! к пассов 

84 

Рис. 36. Архитектурно-nnанировочные эnементьt сnецщкоnьн,итернап м11 сnеnь1к 
и славидnщих цетей 

а - класс на 12 мест; б - пабораторип биrщогии; в - лаборантскан биологии; z -
картонажная мастерская; д - спальня на два места для детей IV-XI кмссов; е -
спальнп на четыре места для детей 1-!ll классов 

1 

[} (y [joQo 

oQ(Jo []о []а []о Оо 

Рис. 37. Архитектурио-nnаннровочные эпемеиты спецwкоnы-интериата 1111я тлухнх 
и сnабосnьtwащих детей 

а - пабсраторuR химии; б - зпектромонтажная мастерскап; в - слуховой каби
нет; г - логопедический кабинет для детей с тяжелыми расстройствами речи 

96 
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111 

t 
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Рис. 38. Архитоктурно·nла�tировс:�нь,е элементы с;nецшколь1,иитерната дп11 wей 
с nоражен1<ым оnuрно·;�.вмrатепьным аr;nаратом 

а - клаr.t на 16 мf>Ст; С - кабинет лечебной физкультуры; в - мастерска11 по ре
монту :;ртопеЬическш: аппаратов; z - спепьнR на три места дnR воспитанников Х -XII 
'<ла,:сов; _ д - спыльнг, на шест� мест длR детей/-V классов 

духа: ,[')1Я детей младшего ео:;р�;ста - 16,6 м3/ч nри 2-кратном обмене, 
для дете� старшеru 1юзраста - 26 м3/ч - при 3-кратном обмене. Коэффи
циент ес!естеенноrо освещениFi (КЕО) е наиболее у_11але1-1ной эксплуатируе
мой Ч3СТ� от окна (np� устройствэ ленrочноrо остекления одной из сторон 
класса) раае11 1 ,8--1 ,9% (1.. зааисимости от ма.,.Рриала переплетов} .  При 
устройстве дополнитэльноrс естэствен1tоrо освещения справа или сверху 
КЕО может быть доведен ,:..о 2 .5% и выше. 

Пµи определении nа!)аметров и реuJен�1и объемно-планировочных эле
Мi!нтое класса испол�зов�ыи;:ь габариты 14Зделий из СНиП IV-13-82, мебели 
и оборуд\)аания сnе4чалы--rого н�значениil, связанного с характером заболе
в:�ния де1 e.i и nримене1-1110м н,хнических средств обучения, коррекции 
и компенсации (прил. 1 1 -1 51 , а также габариты учебного оборудо�;аниR 
для трудового обучения (прил. 7-10I . 

С использованием i1редложенного метода определения нормы площади 
была составлена табл.В  со�авов и площадей помещений для всех четырех 
тиnов специальных школ-интернатоа. 

-.,1,"'ft. .  ' .. � 
1 
t-.t'\ 

Т а б л и ц  а 8. Состав и площади помещений 

школа дnR • школа дnR школа дnR I школа длR де-

---:-- ·�
---

�

-·- Пло�ади, 1,{l. 

Наименование с:леnь1х и ела- глухих, слабо- умственно- тей с nораже· 
nоМ;чщен�й бовидRщих де- слышащих и • отсталых нием оnорно· 

тей на 282 мес- детей с рас· детей на двигательного 
та стройстаом 292 места аппарата на 

. j(J . речи на 294 на 372 места 
•� места --·-----

Группа помещений дошкольного отделения 
Разде�,альнь;е 36 30 30 
Спальни 90 90 90 
Грулповые 126 90 90 
Столовые 46 
Туалетные 30 30 30 

36 
108 
1 08  

36 
Умывальные 30 В составе туалетных -- . ------------· � 

И т о г о  357 240 
Группа учебно-жиnых помещениi\ 

240 288 

Учебно-жилаR Rчейка на. 2 кпасС4 дл11 уч�щихсп мпадше20 вqзраста 
Классные комнаты 80 72 64 64 
Гостмна11-рек�ация 24 1 9  22 32 
ИrроваR 12 12 16 1 6  
ОткрытаR веранда 1 7 48 
Сnаnьни 96 84 1 1 2  1 28 
Санитарный узел с кабиной 1 Б 1 2  16 19 
личной гигиены длR девочек 
·и 11уwевыми 
Вестибюль и гардероб с �- 16 12 10 1 3  
wилкой 
Комнаты чистки одежды 6 6 ., 6 
и обуви 
Ко.,.ната дежурного 
восnитатепR 
Кладоваf'I - ко.,.ната тех-

• L � 
� .. Е 

nерСО'1dЛа --
--------� • · ------------ -

И т о  r о 
В с е  r о по блоку началь
ной школы 

274 
685 

ВКЛЮЧSR RЧОЙ• 
ку н11 два nод
готовительнь1х 
класса 

227 
908 

261 
1044 

341 
1705 

Учебно-жилsR ячвйка на 4 кл6сса дпн учащu;<сR :;реднего II старшвzо возраста 
V-XII t<Л. I_ 

V-ХП кn. V-VПI кл. V!-ХПм: 
_ VI -IX ! X-Xll 

Классные комнаты 
Гостиная рекреациR 
Открытся веранда 
Комната индивидуальных 
ЗЭНRТИЙ 
Спальни 
Санитарны;;, vзел с каби· 
НОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИеl<ЪI ДЛА 
девочек и дуwевь,ми 
&стн бюль и гарде раб 
с сушилкой 
Комната чистки одежды 
и обуви 

160 
48 
34 
24 

216 
29 

24 

1 2  

144 
38 
24 

192 
24 

19 

в 

128 
51 

24 

256 
32 

26 

в 

128 
64 
96 
32 

256 
зв 

32 

72 
24 

216 
28 
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Продолжение табп. 8 

==---_-_-_--_---- rlлo��и
/t:z

�2_ __ --__ -_::: ___ -

Наименованl'е 
помещений 

-----------
:.......,. M-vl.'il =JJ "'  l!"l'r 

питатеnR 
КладоваR - комната т11х-

ш копа длА школа дпА 
спеnы х и ела- rп'iхих, сп�бо
бовидRщих де- сnышащих и 
тей на 282 мес- детей с рас-
та стройстsом 

речи на 294 
"1,естэ 

------·+-----

V-:Xll кл. V-Xllкл. 

" � 
1 2  12 

nepc��Y ----------- --
-

---------
И т о г о  

В с е r о по блоку 
565 467 

2260 16Э!} 

шкопадлА 
умственно
отстаnых 
детей на 
292 места 

� 
12 

545 
1090 

Группа общеwкопьнь,х помещений 
6/IQK qбщешкольных учебных помещений 

Лаборатория физики 60 40 
Лаборатория химии 50 40 
Л�бqратория биолоr"и 50 40 
Лаборантская: 

15 15 ф1,:ЩIКИ 
химии 15 1 5  
б\!ОJ\ОГИИ 15 15 

Каби){ет математики 50 
Кабинет истории 50 
Каб�,\Н �:т географии 60 
Кабинет литературы 60 
и искусс:тsа 
Кабинет пепки и рельефно· 60 
го риса ван и А 

Лаборантская при кабинете 1 5  
лепки и рисовании 
Кабиt<еТ при родоведениR 50 
и к раеведениА 

60 Кабинет мvэыки 
Кабинет длfl индиаидуаль- 72 
ных ЭВНАТИЙ по музыке 
Кабинет машинописи 50 
Кабинет электротехники 50 
и р;,диотехн"ки 
Лабо�нтскаR при кабинете 1 5  
эпектротехники 
Лабораttтская при кабинете 15 
технических средств общего 
nоnьзования 
Каби�еt Мti.ШИноведении и 60 
материаловедения 
Лаборантскаи при кабинете 1 5  
машиt<оведения 
КабиJщт технических 60 
средств общего nольэованиR 
Кабине" живописи и рнсункд 50 
Кабинет домоводства 60 36 36 
Кабинет ручного труда 50 36 48 
Кабинет естествознании 50 
и агротехники (40+10) 
Кабинет иностранных 
АЗЫl<ОВ 

И т о г о  1057 287 134 

98 

школа Д11А де
тей с пораже
нием оnорно
дви гатеп ьно го 
аппарата на 
на 372 места 

! � 
12 12 

674 376 
1Ч4 

50 
50 

1 5  
1 5  
1 5  
50 

50 
50 

50 
66 
36 

50 

497 

Продолжение табл. В ---------
Нвиf111енование 
nомеще1<ий 

школа для 
слепых и ела· 
бовидящих де
тей на 282 мес 
та 

школа дЛА wкола для школа дли де--
------1--сль

. 

1�ащих
j

отст�лых нием ОIJорно-
глухих, слабо умственно- тей с 11араже-

детеи с рас- детеи на двигательного 
,тройство м 292 места an парата на 
речи >1а 294 на 372 места 
места �--- ------ ------- --

Гимнастический заn дnR 
занятий по физ куn ь туре, 
ритмике, для развитии 
двигательной и слуховой 
ориентации у детей 
np" нем 

раздевальные, душевые, уборны� 

Блок запьн1,1х помещений 
288 162 

42 42 

16 1 6  
8 

150 120 

27 27 
25 25 

48 24 

162 162 

42 42 

'ill 
8 

133 

i 
24 

Блок у�ебно·производственных помещений 
Столярнаи мастерская 66 66 80 36 
Сnесарнаи мастерская 66 66 66 38 
Картонажная мастерскаR 82 86 38 
Электромонтажная мастер- 66 66 
екая 
МеханическаR мастерская 66 
Инструментальная 16 16 16 18 
Комната хранении мате- 16 
�ело в 
Склад готовой продукции З2 32 84 18 Машинное отделение 20 32 38 Кабинет заведующего уче� 8 
ной частью по nроиэводст
венному обучению 
Швейная мастерская 86 132 36 
Радиотехническаf! мае- 36 
терскаи 
Мастерская no ремонту 38 
ортопедических аппарата!! ----=---------- --------

И т о г о  438 344 
Пищеблок 

Обеденный зал 126 105 
Кухни 55 55 
МоечнаА кухонной и сто- 18 18 
лавой посуды 
П роиэводст�,енные цехи 36 36 
Хлеборезка 6 6 
Охлаждаемаи камера 1 5  1 5  
Кладовая сухих продуктов 10 10 
Овощная кладовая 12 ,2 
Эаrруэочная-тарна11 10 1g 

424 

105 
1iб 

t'1:�.,.,., 

38 
8 

1·, 
10 

-t: 

284 

200 

� 
38 
8 

:о.1 
'V') 

12 
10 
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Продолжение табп. 8 

Пnощади, м2 

Наименuван ие 
помещени'1 

Гардероб и санитарнь,й 
узел дnА тех nepcQmma 
Умыеа,,ьные при об€д_енном 
зале (1 умывмьник на 10 
посадочных мест) 

---
школа длR I шкоnа дnА 
:nenыx и ела- глухих, СJ1або· 
5овидАщих де- слышащих и 
rей на 282 мес-[ дет�й с pac-
ra строikтвом 

речи на 294 
места --------�--

1 0  10 

·----·--------------·----
И т о г о  298 277 

школа Д/\А 
умственно
о,стаnых 
11.етей на 
292 меота 

10  

277 

школа дnА де
тей с nораже· 
нием оnорно
двигатеnьного 
ar.napaтa на 
на 372 места 

10 

385 

611ок административно-l<UЗяйстаеннь.1х и вспомоtатепьн1,,х помещений 
Учитсл ьская QQ 40 40 40 
КrJмната длА учебных по- Э 1;1 ,] � 
собий 
Кабинет директора 1 5  1 5  1 5  1 5  
КанцеnАрИR 1 5  1 5  1 5  15 
Кабинет заведующего уче6- 8 В 8 В 
ной частью 
Кабинет старшего еосnита- 8 Х ::; � 
тат ел я 
Комната техперсонала 8 
ХозяйственliаА кладовая 12 12 12 16 
Пионере ка я комната 40 32 
Комната ВЛКСМ 24 1 5  1 5  32 
Вестибюль с гардеробом 50 40 40 80 
дnR nреnодаватеr,ей 
Гостиная 1"1R приезжающих 16 15 1 5  20 
родителей 
КладоеаА спортивного 40 30 30 36 
инвентаря 
ФQ.тот16оратория 6 6 6 
Кастел"нская и комната 30 30 30 66 
длR 11очинки бе11ья 
Помещение дЛR горячего 1 5  
бельfl 
КnадоваR дr,я хранения 60 60 60 72 
сезонной одеждь, и обуви 
Комната дnА ремонта про· 32 
теэое 
Комната длА починки обуви 1 5  1 2  1 2  20 
Би!:inиотека: 

"итальнь,й зал и абоне- 80 24 46 60 
1111ент 
кн11гохрани1111ще 
фонотека 
комната для звуКQ'!s�-
11иси и зе у коаос11роиэ
веде11и R 

164 (60) 
ZQ 
36 

24 24 32 

Школьный музей и вь1ста
вочный зал 

(ВО) • 

(24 ) *  архив --------------
И т о г о  700 353 375 590 

* 8 скобках даны размеры помещений, включаемых в шкоnу дnА слабо<:1идящих. 

,оо 

fТродопжение табп. 8 

Площади, м2 

:кола дnА 

i

:;;;;-;;-

Е

кол!! АЛА !lJКОла W.R де-
Нвименование слеr�ь1х �, ела- г-лухих, слабо- yмcт11r.tJHO· тей с nораже· помеwений бов"ИдАщих де,, сльtшащих и отсталых нием олорно-

1 теiii �а 282 мес- детей с рас- детей на дви гатеn ьного 
111 стро11ством �2 места аппарата на 

реч" на 294 на 372 места 
месrа I - --...--�-----·- · -- - _ '3"_ ___________ __ _  --------- --------

Медицинский блок с UЗOЛRTGPOM 

Кабинет в рача-тераnев та 
Кабинет зубного е рача 
Офта11ьмоnогическ>1й ка
бинет: 

светnан комната 
темнаR ком на

, 
а 

Физиотервnевтичбскиi, 
кабинет: 

сае·1·олечение 
водоnече11ие 

ПВПА'lЬI 
Изот1торные палст�, � сан
'r·зnом: 

ДЛА ДОШКОЛЪНИКОВ 
дnн wкnльн�ков 

Буфет с разда�очной 
Рннная комttвта 
Сан"тарный узел 
Кабине·, ,.рача-uтол�рин
rологэ с оу д.�<м�т�:ической 
КdООНОЙ 
Кеб-Анет врача-психиQ1'Р3 
Процедурна11 
Кабинет r,еu.вбной Фt1�куль
туры 
Кабин�т оптических среде-тв 
коррекции развит>1fl и vхра
н ы остаточного зрениfl 
Gлуховой кабиныт 
Логопеди�=к�,й 1<аб!1t1ет 
Кабинет ,зрача-пед11атра 
Кабинет а роча-:,евроnа
тоnога 
Озе керитнаfl 
Рентге1-1011ский ка.б�,нет 
Кабинет врача-QрТQnеда 
Каб1<нет nротеэироuа.ниА 
Гипсовая комноте 
Кабинет трудотерали;., 
Кабинет r идротера11ии 
lплаватеnьный бассейн) 

при нем: 
раздевальные, душевые, 
ва11нъ: дnR 110ДВОДНОГО 
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УЧЕБНО-ЖИЛАЯ ЯЧЕЙКА 

Основным структурнь1м элементом специальной школы-интерната 
любого типа является учебно·Жl'lлая ячейка. Предо11ределяя принципиально 
новую организацию внутренней жизни спе�школы-интерната, учебно-жилая 
F1чейка создает, как отмечалось выше, предпосылки для решения ряда важ
ных функциональкых, социально-психологических и экономических 
проблем. 

На рис. 33 приведено схема функциональной взаимосвязи помещений 
в учебно-жилой ячейке. В состов помещенl'!й ячейки входят основные поме
щения (классы, спальни, помещение для отдыха и внеклассной работы) 
и вспомогательные помещения (санузлы, гардероб�ушилка, комната чист
ки одежды и обуви, кладовая, комн,1та дежурного воспитателя) .  Из схемы 
вид,но, что центральным элементом ячейки является помещение для отдыха 
и внеклоссной работы, которое включает "в себя гостиную-рекреацию 
и игровую (обособленные или объединенньн�} . 

6 зависимости от медицинского профиля спецшколы-интерната и воз
растных особенностей учащихся предлагаются следующие типы учебно-жи" 
лых ячеек: 

по вместимости: на два класса длR детей младшего возраста; на 4 класса 
для детей среднего и старшего возраста*; 

по обьемно-планировочному построению: rio горизонтали, когда все по
мещения ячейки расnоложень1 в уровне одного этажа (рис.39) ; по вертика
ли, когда в ячейке классы и спальни р;;�сnолагаются на разных этажах 
(рис.40) . 

При выборе типа учебно-жилой ячейки по вместимости и объемно-плани
ровочному построению следует руководствоваться психофизиологически
ми и возрастными данными детей проектируемой t;;nе��,уколы-11нтерната. 
Практика экспериментального и типо11ого проектирования спецшкол-интер, 
натов предлагает серию объемно-планировочных вариантов учебно-жилых 
ячеек. 

Построение по горизонтали. Вариант 1. Учебно-жилая Rчейка на два клас
са (см. рис. 39,а) . Учебно-жил9f1 ячейка включает в себя следующие поме
щениR: две классные комнаты, объединенные гостиной-рекреацией с nри
мы,кающей к ней игровой, сn;;�льные комнаты мальчиков и девочек, саf:!и
тарные узлы, комнату чистки одежды и обуви, комнату дежурного аос.пи
тателя. Учебные и жиль1е помещения связываются вестибюлем с примы каю
щими к нему вер;;�ндами. Все помещения располагаются в уровне одного 
этажа. 

* Этот тип применим длА всех сnецшкол..интернатов, в которь1х методы обучениR 
основаны на системе эакреnnенных кnассов. В спецшколе-интернате длА детей с nopa· 
женным опорно·двигательным аппаратом в X-XII классах nриr,,еняетсА 1<абинетнаА 
система обучениА. В этом сnучае длА учащихсА предусматривается жилая Ачейка, nрибnиженнаА к 1<абинетам и лабораториRм. 

Рис. 39. Учебно-жиnаА Ачейка (nостроение no горизонтали) 
в - Rчейка на два класса (проектное предложение автора); б - пчейка длR стар

ших классов спецшколы-интерната длR спепых и слабовидящих детей (типовой проект 
224-4-5); в - нчейка на два класса с zостиной-столовой (гроек.тное предложение авто· 
ра) ; z - ячейка длR учащихсп V-X классов спецшколы-интерната длR'·�хих, слаб?_
слышащих и детей с тяжелым расстройством речи (типовой проект 224-4-4); д - ячеи· 
ка на два класса дпя детей младшего возраста Центра слепоглухонемых в Заzорске 
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Планировочная схема ячейки обеспе�ивает, с одной стороны, достаточ
ную изоляцию учебной части от жилой и помещен111й мальчиков от помеще
ний девочек, с другой стороны, все помещения находятся в удобн"й связи 
друг с другом, из спальных и учебных комнат легко по11асть на веранды 
или изолированный двор ячейки. 

Данное планировочное решение учебно-ж111лой ячейю1 может быть исполь
зовано для всех типов спецшкол-интернатов, включая школу для детей 
с поражением опорно-двигательного аппарата, тр�бующую осрсенно чет�й 
взаимосвязи помещений, отсутствия перепада еысот отметки пола и нали. 
чия веранд. 

Вариант 2. Учебно-жилая яче'1,ка н� -четыре класса (см. рис. 39,б) , [Это 
планировочное решение ячейки для детей среднего возраста взято из тило· 
воrо проекта спецшколы-интерната для слелых и слабовидящих детей 
(шифр 224-4-5) .] Ячейка запроектирована в виде карэ. Южная ее сторона 

отдана под классы с рекреацией, комнату индивидуальных занятий и гарде
роб с сушилкой. С двух противоположных сторон к учебным помещениям 
примыкают два отсека спален - мальчиков и девочек со своими санузлами, 
хозnомещениями и лоджиями. Ячейку отличает четкое деление помещений 
на функциональные зоны и ясность коммуникационных связей, особенно 
необходимых для детей с недостатками зрения. (Организация защищенного 
от ветра и ограниченного стенами внутреннего рекреационного дворика 
также учитывает специфику заболевания этой категории детей.) 

Вариант З. Учебно-жилая ячейка на два класса с zостиной-столовой (см. 
рис.39,в) . Как видно из названия, характер.ной особенностью этого вариан
та является организация питания детей внутри ячейки. В общей с�стеме 
спецшколы-интерната организация питания в этом случае осуществляется 
следующим образом: централизованн11я кухня располагается в отдельном. 
блоке, а готовая пища �азносится или развозится по учебно-жилым ячейкам 
в термосных или обь1чных бачках. В гостиной-столовой предусматривается 
встроенный шкаф с мойкой, в котором хранится посуда на 24 воспитанни
ка. Планировочная схема обеспечивает четкое разделение мальчиков и де
вочек, санитарные узлы расположены на стыке классов и спален. 

Рассматриваемая планировочная схема учебно-жилой ячейки с rостиной
столовой может быть применена во всех типах специальных школ-интерна
,ов и, в первую очередь, в школах для детей, отягченных тяжелыми форма
ми недугов (последствия полиомиелита, слепоглухонемота и др.) , для 
которых необходимо обеспечить внутри школьного здания наиболее 
ясные и минимальные по расстоянию связи. 

Построение по верт11ка.nи. Вариант 4. Учебно-жилая ячейка на четыре 
класса (см. рис. 40,а) взята из типового проекта спецшколы-интерната 
для детей с пораженным опорно-двигательным аппаратом, выпущенным 
КиевЗНИИЭП (шифр 224-4·1 ) .  На первом этаже рс1змещены классы, rости
tiс1я-рекреация, хозяйственные помещения, комната дежурного воспита
теля, вестибюль с гардеробом-сушилкой. Второй этаж отведен под спаль
ни, веранды для сна на открытом воздухе, комнаты чистки одежды и обу· ·ви. комнаты индивидуальных занятий и холлы. Уборные запроектированы 
н�':?вом этаже, душевые на в!ором. Gвязь между этажами осуществляет
ся по пандусам, для экстренных·случаев и перевозки инвентаря предусмот
рен лифт. Планировочное решение построено на размещении всех r;юмеще
ний ячейки вокруг внутреннего, защищенного от ветра дворика, который 
используется для коррегирующей гимнастики и проведения перемен. 

Вариант 5. Учебно-жилая ячейка на два класса (см: р1,1с. 40,д) . Помеще· 
ния учебно-жилой ячейки располагаются на двух этажах. На первом - два 
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ктзсса с гостиной-рекреацией и вспомогательными помещениями (гарде
роб, сушилка, кладовая) , Здесь же располагается комната дежурного 
воспитателя .  Второй этаж·отд� под жилую часть. Спальни мальчиков и де
вочек ра,IД'еляются холлом-игровой. Санитарные узлы примыкают к лес'Г· 
ничной клетке. 

Данная планировочная схема обладает преимуществом компактного ре
шени�. но может быть рекомендована только для детей младшего возраста 
трех типов спецшкол-интернатов (длR слепых, глухих и умственно отста
nых) , исключаR школу для детей с nораженнь�м оnорно-двиr_?тельным аппа
рс1том, основные внутренние связи которои для малышеи должны осу
ществлRться в уровне одного этажа. 

Спаренные учебно-жмль�е Ачейки. Варцант 6. Спаренные двухклассные 
учеб1;ю-жилые ячейки, построенные по горизонтали (см. рис.39,г ) .  Для 
детей среднего и старшего возраста необходимо обеспечить четкое разделе
ние мальчиков и девочек. Такое разделение осуществляется при размеще· 
нии классов и спален на разных этажах. Однако, учитывая гигиенические 
требования углубленной дифференциации контингента учащихся, авторы 
типового проекта спецшколы-интерната для глухих, слабослышащих и де
тей с тяжелыми нарушениями речи (шифр 224-44) использовали систему 
из двух спаренных двухклассных ячеек. Эти ячейки взаимно связ�ны рас
положен��м в одной из них спален только дnя девочек, в другои - для 
мальчиков. В этом случае достигается полная изоляция спален в ночное 
время с возможностью использования их для отдыха и индивидуальных 
занятий в дневные часы. 

- -Вариант 7. Спаренные четырехклассные учебно-жил�,1е ячеики, построен
ные по вертик,ии (см. рис.40,в). Важность диФФ;рщщиации учащихся по 
полу возрастает в спецшколах-интернатах для детеи с психическими заболе
ваниями, одной из проявлений которых является повышенная сексуальная 
воэбу димость. 

В типовом проекте для умственно отс;алых детеи. (шифр �2�·4-3) 
используются ;;nс�ренные учебно-жипые ячеики с так t1аэы�аемои пере
крестной" системой расположения классов и спален. В однои из двух cna· 
ренных ячеек на втором этаже располагаются спальни только девочек, 
в �ругой - только мальчиков. Внутреннее простр�1:1ство участка м:ждУ кор
пусами ячее!.< используется как рекреационныи изолирован11ыи дворик. 

Учебно·жилая ячей ка обеспечивает возможность проведения всех пере-
[ мен на свежем воздухе, на школьном дворе или верандах, так как врем� эвакуации не превышает 1 мин. Такое время эвакуа�ии обеспечивае,rся: расположением во всех ячейках классных помещении на первом этаже, 

использованием гардеробов рассредоtоченноrо типа (гардеробы включают
ся либо непосредственно в состав помещений ячейки, л ибо вынося.тся 
в одноэтажные вестибюли-переходы, связывшощие УЧ_?бно-жилы: яче�ки 
с корпусом общеш кольных помещений) ; органиэациеи из каждои ячеики 
самостоятельного выхода на школьный двор. (Проведение перемен на 
школь�ом дворе для умственно отсталых детей t1e рекомендуется, так как 
ослабление тормозных реакц1,1й не позволяет им быстро переключаться 
с активного отдыха на занятия. Для таких детей во sремя перемек исполь· 
зуются хорошо проветренные гостикые-рекреации. Однаt<о достоинства 
быстрой эвакуации из учебно-жилой ячейки очень полезны и умстаеt1но 
отсталым детям, поскольку они экономят время, отведенное им для прогу
лок в соответствии с режимом дня.! 

Санитарные узлы находятся в непосредственнои близости к спальным 
и классным помещениям, что позволяет иэбежап,их дублироэа1�ия, а также 
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создает предпосылки для проектирования их по укруr�ненным нормам 
(прил. 3-6) , обеспечивая учебно-жилую ячейку всеми видами санитарных 

удобств (умывальниками, душем, ножным� ваннами, уборной, гигиеничес
кими кабинами! . 

АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ЗДАНИЙ СПЕЦИАЛЬНЫ)( ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 
Композиционное решение зданий спецшкол-интернатов зависит от трех' основных факторов: ситуационного размещения, функциональной струк-туры и архитект-урной выразительности. _. Ситуационное размещение сn�цшколы-интерната будет связано главны м \  образом с выбором участка застройки, его рельефом, озеленением, nровет- 'риванием, наличием sодоема, геологическим сtроением и т.д. в связи с этим. композици� здания в основном будет определяться его функцио· \ нальнои структурои и архитектурным строем. Эти же факторы формируют · композиционfо!.Ые типы зданий, характер планировки, внешнюю и внутреню архитектурную СрЕ'ду. 

Разнообразные условия 'ё:тf'оительства, а также отсутствие противопока· заний по функц�9налы1ой организации позволяют рекомендовать для пространственного построения спецшкол-11нтернатов три известные компоэицион�ые типа: централизованный, блочный и павильонный. Однако · каждыи из них будет качественно отличаться от соответствующих типов, сложившихся в практике, так как основывается на ступенчатой структуре предусматривающей делен�е помещений на учебно-жилую группу и группу общешкольных помещении вместо группы учебных помещений и спальных. На рис. 41 представлены схемы блокирования специальных школ-интерната�. Показанные эдесь варианты конечно же не исчерпы�зают всех комбинации блокирования. В каждом конкретном случае на основе ступенчатой"""'\ струк:уры можно компоновать школы-интернаты разнообразных вместимостеи и объемно-планировочных решений, оперируя при этом двумА объемными элементами: учебно-жилой ячейкой и группой общешкольных/ помещений, соответстsующей заданной вместимости. Централизованный тцп предполагает непосредственное примыкание • учебно-жилых ячеек к корпусу общешкольных помещений. Композиционное решение такого типа школь1·интерната, как праеипо, должно иметь развитую, достаточно сложную форму, что обусловливается необходимыми нормами естественной освещенности и эвукоиэолFщии, разнообразными функциональн1;,1ми блоками, ограничекием этажности здания; Как наиболее компактнь�й, он характерен для второй и третьей климатических зон. Бл_очныи тип лредnолагает непосредственную связь функциональных блоков лишь внутри основных групп: группы учебно-жилых помещений и группы общешкольных помещений. Соединение основных групп осуществляется путем крытых переходов-.· Блочный тип особенно характерен для сr�tщиалъных школ-интернатов большой вместимости,. В этом случае группы учащихся с определенной формой заболевания размещаются 6 первичном образовании - учебно-жилом блоке, состоящем из нескольких �чебно-жилых ячеек, объединенных залом универсального пользования. каждом таком учебно-жилом блоке предусматриваютс::t проведение учебных занятий, приготовление урокое, лринятие пищи, отдых и енеклассная работа, сон, воднь1е процедуры, а также лечебно-профилактические ме�оnриятия, не требующие сложного стационарного оборудования. комплексе общешкольных помещекий размещаются зальные помещения, 
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Рис. 41. Композиционные схемы бnокировани11 спецwкол-интернатов 
А - учебно-жилая я•1ейка; Б - корпус общеш�опьных помещений; 1 - сщнтрапи

зованный тип; П - брочный тип; IIJ- павипьонньrи тип 

централизованная кухня, общешкольные учебные помещения, мастерские, 
медицинская часть, научно-исследовательская лаборатория. 

Подобные укрупненные специализированные учебные центры могут 
найти применение в пригородных зонах крупнейших городов. Ступенчатая 
структура, положенная в их основу, снижае, стоимость строительства 
и усложняет проведение функционального п роцесса при увеличении вмести
мости центров, так как новая структура дифференцирует весь колпектив 
на первичные небольшие группы учащихся, каждой из которых обеспечи
ваются полноценные условиR проведения учебно-воспитательного и лечеб
но-восстановительного процессов. В то же время все учащиеся спецшколы· 
интерната могут собираться вместе в блоке общешкольных помещений. 

Павильонный тип может быть рекомендован для южных районов страны. 
Климатические условия этих районов позволяют располагать корпуса, 
1;1е связывая их теплыми переходами. Павильонный тип удобен для располо· 
жения специальной школы-интернгта на местности со сложным рельефом, 
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так как площадь застройки каждого корпуса небольшая и весь комплекс 
можно расположить с учетом перепадов рельефа. 
L В условиях научно-технической революции учебно-восnитательный про

цесс 9бщеобраэовательной школы подвергается непрерывным изменениям,
касающимся, в первую очередь, методов и форм обучения, что соответст
венно выдвигает новые требованиА к организации школьной среды и учеб
н о -материальной базе. 

Исследования показали, что школьные здания, построенные по типовым 
проектам, морально устаревают- через 7 лет. 

В нашей стране и за рубежом ведутся <lктивные поиски решений, позво· 
ляющих гибко использовать школьно.е здание с учетом возникающих изме
неАий в формах и методах обучения. Генеральная линия, намеп1вшаяся 
в решении этой проблемы, определяет создание свободного внутреннего 
пространства школы, которое при помощи раздвижных перего-родок 
и скла.цирующейся мебели может трансформироваться в зависимости 
от изменений учебно-воспитательного процесса.\ 

Правиль:;ое для обычных общеобразовательных школ, это решение 
абсолютно неприемлемо для специальных школ-интернатов, поскольку 
специфика жизнедеятельности организма аномальных детей требует nри
вычного взаиморасположения помещений и стационарного закрепления 
мебели. 

В то же время проблема гибкости эксплуатации здания стоит и перед 
создателями спецшкол-интернатов. Только в основе ее, в отличие от обыч· 
ных школ, лежит не столько быстрая смена форм и методов обучения, 
сколько требования, связанные с эксплуатацией зданий во время эпидемий 
и изменением процентного соотношения детей по степени и характеру 
заболеваний внутри одного типа учреждения при каждом новом наборе 
воспитанников и в процессе обучения. Разрешить эту проблему поможет 
предлагаемая ступенчатая структура спецшколы-интерната. Размещенный 
no независимым первичным планировочным элементам - учебно-жилым 
ячейкам контингент воспитанников может быть трансформирован 
в самых различных комбинациях. 

Минимальная величина дифференциации контингента учащихся опре
деляется вместимостью двухклассной учебно-жилой ячейки (24-32 учени
ка, в зависимости от типа спецшколы-интерната) . Это вполне соответствует 
минимальному количеству учащихся, объединяемых характером и проис
хождением заболевания, требующего специфических условий для лечения, 
быта и учебы. Вместимость двухклассной учебно-жилой ячейки, составляю
щая около 1 0% общей вместимости спецшколы- интерната, удобна и для 
превращения ее в изолятор во время инфекционных заболеваний. Если 
процент заболевших детей не кратен вместимости ячейки, то оставшиеся 
дети размещаются в изоляторных палатах общешкольного медицинского 
блока. 

Таким образом, гибкость эксщ1уатации здания, обеспечиваетсА его 
внутренней структурой, определяющей углубленную дифференциацию 
контингента учащихся. 

·-- (Постоянное пребывание воспитанников в течение 1 0-�2  лет в спецшко
ле�интернате и специфика их заболеваний являются отправными момента
ми для формирования архитектурной среды зданий этих специальных ·  
УЧР:ждений. Не требует доказательств тот факт, что архитектор, построив: 
шии сnецш колу, будет своим творением постоянно участвовать в ле•1еб
но-nедагогическом процессе, оказывая благотворное или негативное влия
ние на жизнь детей. Отсюда, с одной стороны, - важность создания много-
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образной по формам и содержанию архитектурной• среды, вызывающей 
у детей положительные эмоции и любовь к своей школе. С другой сторо
ны, - необходимость скрупулезного учета и выявления в архитектурном 
решении тех специфических особенностей, которые создают для аномаль
ных детей максимальные удобства. 

На территориальное размещение специальных школ-интернатов оказы
вают влияние следующие факторы: во-первых, необходимость удобной 
и быстрой связи спецшкол-интернатов с крупными специализированными 
медицинскими учреждениями для оказания консультативной "и практичес
кой помощи детям; во-вторых, предпочтительность расположения учаика 
в тихой, хорошо озелененной зоне. 

Наиболее рационально расположение спецшкол-интернатов в пр11.город
нь1х зонах крупных административных центров (областных, краевых, 
республиканских) . При наличии хороших дорог возможно размещение 
спецшкол-интернатов и в более удаленной сельской местности. 

Много времени дети проводят на школьном участке. Учебно-воGпитателt.· 
ный и лечебно-восстановительный процессы и соответствующий им режи .111 
дня (см. рис. 7, прил, 1 )  предусматривают постоянную связь между зг.а
нием и участком. Поэтому архитектурная среда спецшколы-интерt', ,1.,.а 
должна рассматриваться как комплекс внутренних и внешних nростраН[ re, 
организованных зодчим с учетом требований педагогики, медицины, nc!,X()· 
логии, эстетики. Влияние природной среды на формирование органнзма 
ребенка, специфи1:<а познания им окружающего мира, глубокое nоrожи
тельное психологическое воздействие на ребенка контактов с при•;одой 
опредет1ют необходимость теснейшей связи здания спецшколы-инт�рната 
с ее участком. Функционально это решается на основе ступенчатой струк
туры, обеспечивающей разделение, учебно-жилой части здания на отдельные 
одно-, двухэтажнь1е ячейки с самостоятельнь1ми выходами на участок. 

Архитектурно-психологический аспект проблемы связан с таким объем
но-планировочным решением, которое включало бы элементы nриродь1 
и обеспечивало продуманную смену, развитие внутренних пространств, 
"раскрытых" на природу и создающих чувство постоянного присутствия 
природы в жизни детей. Такой подход к архитектурной организации спец-· 
школы-интерната характерен для создания �реды обитания человека 
в целом. 

А.К. Буров в своей книге "Об архитектуре" писал: "Связь с природой 
надо установить снова, только не по nри1щипу "назад к природе", а по прин
ципу "вперед к природе"1 

" ... пространство кажется перемещающимся внутрь и наружу. Форма 
бесконечного наружного пространства становится частью архитектурной 
пространственной композиции, которая не заключается границами стен, 
как в прошлом, а продолжается за пределами здания в его окружении:' -
писал Вальтер Гроппиус2. 

Стремление к соедин.ению здания и природной среды, а также отмечен
ные вь1ше специфические требования оказывают решающее влияние на 
структуру участка. Участок сnецшколы-интер�.�та организуется с учетом 
функционального зонирования на учебно-опытную, спортивную, хоз11й.ст
венную зоны и зону отдыха. Учебно-iJПЫтная зона и зона отдыха предусмат-

1 Буров А.К. Об архитектуре. - М. :  Стройиздат, 1960. 
2 Гропnиус В. Границы архитектуры. - М. :  Искусстоо , 197 1 .  
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ривают распределение детей по отдельнь1м площадкам и участкам в соот
ветствии с их возрастом. 

На базе проведенных обСJJедований действующих спецшкол-интернатов, 
рекомендаций педагогов и гигиенистов, учета стандартных размеров спор" 
тивных площадок, а также систем внешних ориентиров (см. ниже) были 
разработаны состав и площади земельных участков спецшкол-интернатов 
для утвержденных типов зданий этих учреждений (табл. 9) . 

Т а б л и ц а 9.  Состав и nпощади земельных участков 
спецшкоп�мнтернатов ---------- -- --------�- . - 1 Площадь участков школы, м" 

I длА еле-
Зоны, участки 

. ------------
I. Учебно·опытнаА зона: 

участок овощных и полевых 
культур 
участок питомника 
участок коллекционно-<:елек-
ционный 
участок плодового сада 
и ягодника 
парник 
теплица 
зоологическая площадка 
участо•< цесточно-декорэтив-
ных растений 
метеорологическая и геогра· 
фическая площадки 
площадка для занятий на воз-
духе (с навесом) 
участок дпя 1-IV классов 

JJ. Сцортивная зона: 
rлощадка nегкоатлетиsеская 
площадка дпя сnортивнь1х игр 
nлощадка для гимнастики 
комбинированная площадка 
для волей боnа и баскетбола 
площадка ДЛ А Н аСТОЛЬНОГО 
тенниса 

III. Зона отдыха: 
площадка 11ля дошкольников 
площадка для 1-П классов 
площадка для III-IV классов 
nnощадки для учащихся сред-
него и старшего возраста 
площадки для тихого отдь1ха 

IV. Хозяйственный двор 

nых и ела· 
бовидАЩИХ 

200 

200 
50* 

250 

�о 
50 
50 

50 

60 

50 

490• 
1950 
600 
540• 

210 
200* (300) 
200* (300) 
600* (800) 
1804 13601 

1000 

ДЛR ГЛУ· 
хих и ела-
бослыша-
щих 

200 

200 
50 

250 

,'tl 
50 

---п----
для умет- для детей 
венно с nораженным 
отсталь1х оnорно-двига-

тельным anna-
ратом ---- -------

200 200 

250 250 
50 50 

250 250 

40 ig 50 
50 50 

Не 1-<орми руетсR 

50 50 50 

60 60 60 

50 80 80 

490 490 
1950 1950 1950 
600 600 300 
540 540 

162 162 

150 1 50 200 
200 200 300 
200 200 300 
600 400 800 

180 180 300 
1000 1000 1000 

П р и м е ч а н и е. *. - используется тол�ко для слабо.еидящих детей. В скобках 
указаны размеры площадок для слепых детеи. 

� 
Особенности физических и психических недостатков детей, �тсутствие 

или частичное нарушение тех или иных сенсорных восприятии дикту10т 
введение в окружающую среду разnичных ориентиров и вспомогатеnьных 
средств, обеспечивающих достаточные безопасность и скорость nередвиже-
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• Рис. 42. Сре11ства ориентации спепь1х и слабови11Rщмх в пространстве 

ния ребят. Помимо дерения на внешние (на школьном участке) и 13нутрен· 
ние {в здании) ориентиры можно классифицировать по характеру их воз
действия :  световые, цветовые, рельефные и фактурные, звуковые, электро
магнитные. 

Наиболее широкое использование внешние и внутренние ориентиры 
находят в спецшколах-интернатах для слепых и слабовидящих детей (рис. 
42] . Основные пешеходные дороги на участках таких спецшкол желательно 
nроект1,1ровать по прямоугопьной схеме. Каждая дорога должна вести 
непосредственно к цели движения - входу в здание. Покрь1тие пешеход
ной дороги по цвету и материалу до11жно отличаться от окружающих по
верхностей. Края (обочины ) дороги служа,т указателем направления движе
ния. Они выполняются из бордюрного камнR, выступающего на 1 О см от 
уровня покрытия дороги и контрастирующего по цвету с покрытием 
и оt<ружающими поверхностями. Источники освещения - фонари - уста
навливаются по одной стороне пешеходной дороги. 

Входы в здание выделяются цветом. Желательно также предусмотреть 
устаtiовку перед входом звукового ориентира. Следует применять различ
ную по цвету окраску дверей для входа и выхода. 

Справа от входной двери на высоте 1 50-170 см крепится пластина 
с рельефным изображением номера учебно-жилой ячейки. Все обозначения 
даются рельефными арабскими цифрами и брайлевским шрифтом. Площад-
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ка перед входом в здание и информационнаR пластина должны быть 
хорошо освещены . 

Проезды и основные подходы асфальтируютсR. Прогулочные дорожки 
длR безопасности .qвижениR {с учетом встречного потока) проектируются 
шириной не менее 3 м и ограждаются с обеих сторон перилами на высоте 
90 см. На уровне земли прогулочные дорожки также ограждаются планка
ми шириной 1 5  см. Огораживаются кустарники, деревья, столбы - вообще 
предметы, катары� могут препятствова'l'ь ходьбе детей. Профиль асф,ть
товых дорожек - дугообразный, середина возвышается над боковыми 
сторонами на 5-15 см (в завис11мости от ширины дорожки) .  Структура 
таю1х дорожек различна. Около поворотов, вб}!изи перекрестков, зданий, 
около столбов и других препятствий структура покрытия должна быть 
крупнозернистой (добавляется гравий к асфальту) . Шероховатая поверх
ность ощущается ногами 11 служит сигналом для замедления хода. 

Не следует забывать о зелень1х насаждениях на участке. Компоновка 
определенных пород деревьев, их запахи (хвойные, фруктовые и т.д.) 
способствуют выработке ориентации при ходьбе слепых детей. ДI)я 
детей с остатками зрения в качестве ориентира высаживают ярко цветущие 
цветы. В разных местах, особенно на поворотах, ставят указатели с текстом 
по Брайлю. 

В учебно-воспитательном процессе должны быть широко 11спользовань1 
игр1,1. Игра для слепого ребенка - одно из самых ценных средст13 физичес
кого воспитания. Игра помогает овладеть чувством пространства, развивает 
ловкость, быстроту, силу, смелость, слух, осязание, вырабатывает свободу 
и легкость движений. 

Большинство игр следует проводить на воздухе. На пришкольном участ
ке необходимо предусмотреть огражденную, ровную, утрамбованную или 
покрытую травой игровую площадку. Канавка, ограждающая площадку, 
должна быть ясно ощутима ногами, ее ширина 1 5-20 см, глубина 3-5 см. 
Еще лучше площадку и окружающее ее место отделить: если площадка 
покрыта травой, то вокруг площадки снимается дерн полосой 1 -1 ,5 м 
и наоборот, если площадка утрамбована и посыпана песком, то вокруг нее 
полосой такой же ширины укладывается дерн или засеивается трава 
(в этом случае канавка уже не делается) . Разные поверхности дают возмож

ность играющим определять границы площадки, помогают ориентировать
ся на ней и ликвидируют у детей боязнь препятствий. Намечая границы пло· 
щадки, необходимо учитывать, чтобы всякого рода препятствия (заборы, 
стены и т.д.) , находящиеся вне площадки, отстояли от ее границ не менее 
чем на 2,5-3 м. 

При организации постоянной площадки окаймляющую полосу лучше 
вGего делать несколько наклонной (т.е. начиная от площадки полоса 
постепенно поднимается под углом в 10-12°) ,  ширина полосы должна 
бьпь не менее 3 - 3,5 м. В этом случае поверхности полосы и площадки 
могут быть однородными, так как даже незначительный наклон полосы 
явпяется уже вполне достаточным, явно ощутимым ориентиром для 
играющих. 

Как и в любом грамотном архитектурном сооружении, объемно-прост· 
ра1iственное решение спецшколы-интерната, организация его внутренней 
среды вытекает из функционального назначения помещений и связей между 
ним111. Однако разработка удобной планировки и тектоническое выражение 
e<:J в композиционном решении еще не исчерпывает проблемы создания 
3рхитектурной среды здания, особенно здания для детей. Важнейшую роль 
в· таких зданиях играет воздействие на детей архитектурно-художественно-
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го ofjpaзa. Это воздейств�е, как и воздейсчэие любого искусства, основано 
на эмоцио11.w,1�1;юм восприятии человека. Помимо обоснованного функцио
нального построения, связи с природой, логичного развития внутренних 
пространств, в палитре архитектора, создающего спецшколу-интернат, 
важное звучание приобретают цвет, свет, фактура материалов, ритм, малые 
формы, декор. Причем использо!jа�1ие элементов этой палитры должно быть 
подчинено особенностям восприятия их аномальными деl'ьми. 

В спецшколах.-интернатах, особенно для детей с недостатками зрения 
и с пораженным опорно-дВИ{'q,Тельным аппаратом, движение оснорных 
потоков учащихся должно быть организовано с наименьшим числом пово
ротов и перепадов высот, д911жен бь1ть обеспечен свободный и безопасный 
доступ к nомещениf!� постоянного пользования. С этой целью, например, 
во внутренних пространствах шкьл для слепых и слабовидящих необходи
мо избегать устройства колонн, столбов, острых выступов. Пластичные 
формы становятся одt-tоВРЕ:Менно средством архитектурной выразитель-
ности. 

Важным элементом палитры архитектора является использование раз
ной Фа�<туры. В помещениях (или функциональных блоках) для удобного 
определениА их на:Jt1с!Че1,iиА путем тактильного восприятия ограждающие 
конструкции выполняются с облицовкой материалами разной фактуры 
(затертый кирпич, бетон, дерево и т .11,.! • 

Подход�� � подъезду делаются без ступеней в виде пандуса с асфальто
вым покрытием. Подъем пандуса доl1жен ориентировать незрячих детей 
непосредственно на входную дверь. 

Наружные двери загnубляются в плоскости фасада. Наружные и тамбур
ны�: двери необходимо четко разделить на "вход" и "выход'f. Входная 
дверь размещаеп:я справа по направлению движения пешехода к зданию 
и открывается вн,·трь, соответственно, выходная дверь размещается слева 
(справа дпя пешехода, идущего из здания! и открывается наружу. Крайнее 
положение открытой двери должно быть у стены проема под углом 90° 

к лини.и олоскQсти фасада. Ширина простенка (разделительного импоста) 
между полотнами вход1;1ой и выходной дверей принимается равной 90 см. 
Входные и выходные двери остекляются матовым армированным стеклом. 
П ростенок между дверями выполняется из непрозрачного материала. 
Нельзя применять вращающиеся и 'автоматически закрывающиеся двери. 

Вест11бюль должен быть просторным, по форме плана близким к квад· 
рату, без колонн и выступающих уг.rюв. В вестибюле размещается крупно· 
масштабнь1й рельефный план участка и самого здания сnецшколы-интер· 
ната. На этом плане особыми рельефными обозначениями наt1есены основ 
ные оо;;тройки и помещения школы. По уровню освещенности вестибюль 
должен мало отличаться от уровня наружной дневной освещенности. 

Междуэтажные лестницы следует прое�;<тировать двух.маршевыми. 
Ширина лестничнь1х маршей принимается не менее 1,5 м. Количество ступе· 
нeiit в ка�дом марше должно быть одинаковое, с повторяющимися разме
рами проступей и подстуг1енка: Не допускается использование лестниц 
с забежными ступенями. Первая и последняя ступени лестничного марша 
должны контрастировать по uвету. и фактуре материала с остальными сту
пенями. При входе на лестничный марш в полу перед первой ступенью 
устраивается рельефная полоса шириной 40 см. Лестницы и r;�андусы снаб
жаются поручнями (nер111лами) с обеих сторон - справа и слева. Поручни 
устраиваются двойные: на высоте 90 см - для взрослых, на аысоте 50 см 
для детей. Поручни располагаются вдоль лестничttых маршей и площадок 
без перерывов и выходят за пределы лестницы на 30 см. Концы выступаю-

, ..... 

�их nqручней (перил) исключают возможность травмирования людей. 
Участки поручней, спответстsующие первой и последней ступени лестнич
ного марша, выделЯЮ'ТСА qветом, контрастным по отношению к остальной 
части, и фактурой. S местах ловорота лестничных поручней (перил) на меж
дуэтажных площадках следует установить пластины с указани-эм ;;паж0 вы
пуклыми арабскими цифрами и по Брайлю. 

Наряду с широким использованием для внутренней ориентировки 
и решения 31;:тетичес1<их задач материалов различ11ых фак·,·ур, большое зна
чение ИJ\,\еет правильное применение цвета. На �_ветовое решение слецшко
лы-интерната оказывают влияние особенности детского восприятия цвета 
и особенности восприятия цаета детьми, имеющими а11омалии развития. 

Исследования Института цветоnсихологии в Маркварштейне и Цветового 
центра в Париже выявили определенную связь между цветом и психологи
ческим состоянием человека при его восприятии (та.бл. 1 0) . 

Т а б л и ц  а 10. Влияние цветового окружения 
на nсихолоn,чес:кое состояние ребенка 

Во��·]Преоб=.;а;щ�е пси-
�·�

--
-

�".:еское состояние 

4-10 Пребывание в мире 
сказок 

1 �12 Преобладание чувствен
ного восприятия мира 

13-16 Рациональный подход 
к восприятию м.ира, 
развитие самосознания 

17-19 Инстинктивно целе
направленное в осп рия
тие мира 

Цвет, вызывающий 
отрицательные эмоuии 

Чhрный, темно-к;рич
невыИ, серр1й 
9nи�коаь,й, пастельно
эеnень1й, лиловый 
Фиолетовь;й, лиловый 

Пурпурный, розовый 

П редпо чтительн ый 
цвет 

Красный, пурпурный, розовый, бирюэовь1й 
Зеленый, жеnть1й, 
красный 
Ультрамарин, синий1 

оранжзвый, зеленый 

Красно<1 ранжевый 

Как видно из этой таблицы, воздействие цвета на ребенка значител_ьно 
Оfличается от воздействия на взрослого .. Например, общеизвестная истина, 
что красный цвет возбуждает, активизирует sзрослогd человека, дл11 детей 
непgиемлема. Исследователи отмечают, что красный цвет- в классах для 
младших школьников действует на детей успокаивающе. В то же время, 
поскольку эти выводы касаются здоровых детей, в усIJовия.х: спецшкол· 
интернатов в целом ряде случаев необходима и.х 1<орректировка в соответ
ствии с особенностями заболеваний детей. Так как заболевание любого 
профиля отражается на психическом состоянии ребенка, то цветовое реше
ние интерьеров школы должно, с одной стороны, способствовать актиеиза
ции жизнедеятельности организма реf;"iенка в учебных, сnрртивных и произ
водственных помещениях, с другой стороны, .fl помещениях для отдыха 
(рекреациях, гостиных, спальняхl желательно создавать мАгкий успокаи

вающий цветовой режим. 
Ориентиром для цветового решения может служить классиф11кация 

цветов no их психологическому воздействию на человека, приведенная 
в книге "Челnвек-цвет-пространство"1 . 

Стимулирующие (теплыеt цвета, способствующие возбуждению и дейст
вующие, как раздражители: красный - "жизнеутверждающий"; кармин -

Фридмнr Г., Ауэр К. Чеnовек-цвет-nространство. - М.: Стройиздат, 1973. 
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"повелевающий", "требующий"; киноварь - "по.цавляющий"; оранже
вый - "теплый", "уютный"; желтый - "контактирующий", "лучезарный'', 

Дезинтегрирующие (холодные) цвета, приглушающие раздражение: 
фиолетовый - "углубленный", "тяжелый"; с11ний - "подчеркивающий 
дис,:r�нцию"; светл�о-с�.ний - "уводящий в пространство", "11аnравляю-
щии ; сине-зеленыи - движение", "изменчивость". 

Пастельные цвета, приглушающие чистые цвета: розовый - "нежный", 
производящий впечатление некоторой таинственности; лиловый 
"замкнутый", "изолированный"; nастельно-�еленый "ласковый", 
"мягкий"; серовато-голубоватый - "сдержанный". 

Статичные цвета, способные уравновесить, успокоить, отвлечь от воз
буждающи1<, цветов: чи.сто зелен1с,1й - "требо1;1атепьный", "освежающий"; 
оливковый - "успокаивающий", "смягчающий"; желто-зеленый - "обнов
ляющий", "раскрепощающий"; пурпурный - "изысканный", "nретен· 
циозный". 

К цветам глухих тонов, не вызь11;1ающим раздражение, относятся две 
группы смешаннь1х цветов:теплые темные тона,стабилизирующ1-1е раздраже
ние, ·охра - смягчает рост раздражения; коричневый, землистый - "ста
билизирующий"; · .т.емно-коричневый "смягчающий возбудимость"; 
холодные темные тона, изолирующие и подавляющие раздражение: темно
серые; черно-синие; темные - зелено-синие. 

Особое место занимает цветовое решение спецшкол-интернатов для 
' слепых и слабовидящих дете�, которые имеют тенденцию к превращению 

в школы для слабо�11дящих, поскольку процент слепых постепенно сни
жаетсR. В этих школах роль цвета заключается прежде всего в создании 
внешних и внутренних ориентиров для учащихся. 

В цветовом решении спецшколы-интерната для детей с недостатками 
зрения следует использовать контрастные эффекты, наиболее хорошо 
воспринимаемые детьми. Выбор цвета и материала должен производиться 
с учетом коэффициента отражения и исключением блесткости. 1 

Маршруты движения выделяются от остальной части пола контрастнь1м 
цаетом. Цвет стен и пола !!естибюля, а также цвета междуэтажных nлоща· 
док должны отличаться от цветового решения лестницы и быть единооб
разными для всего комплекса спецшколы-интерната. Если в действующей 
спецш коле имеются отдельно стоящие столбы или выступающие углы, то 
их окрашивают по принципу "зебры". 

Следует тщательно п родумывать размещение больших остекленных_ 
плоскостей (окон, дверей) . Для предотвращения столкновениR детей 
с такими [1ЛоскостRми и� следует отмечать цветной горизонтальной поло· 
сой, четко видимой на общем фоне. Высота размещения полосы 1 1 20-
150 см) определяется возрастными антропометрическими да,нными детей. 

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
СОЗДАНИЯ СПЕЦШКОЛ·ИНТЕРНАТОВ 

Специальные шкоды и.нтернаты в нашей стране строятся и функц1-1они
руют на средства, выделяемые из общественных фондов nотреблзния. Раз
витие сети специальных учреждений nо!!ышает расход этих средств при 
одновременном повышении уровня обслуживания населения. Поэтому 
эффекти13носп, проектирования и строительст13а спецшкол-интернатов 
должна рассматриваться с социально-экономической и технико-эк;ономи· 
ческой позиций (рис. 43) . 
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Рис. 4�. Характеристика социально-экономическо� и технико-экономическом 
эффективности nроектированиА сnеuшкол-интернатов 

Социальная эффективность спецшкол-интернатов имеет nервостепен· 
ное значение. Ее так же трудно измерить цифрами, как любовь и внимание 
к детям. Социальную среду, в которой растут и формируются дети с психи
ческими и физическими недостатками, во многом определяет архитектур
ная среда спецшколы-интерната, поскольку 10-1 2 лет - большую часть 
детства и юности -- они проводят 1;1 интернированном окружении. 

Следует отметить ряд важных социально-экономических факторов, 
связаннь�х с развитием сети спецшкол-интернатов. Аномальный ребенок, 
живущии в семье, требует больших затрат времени и труда родителей. 
Беря на себя заботу о больном ребенке, государство предоставляет воз
можность его родителям вкпючиться в сферу трудовой деятельности. 
Известно также, что значительная часть преступлений подростков совер
шается детьми с отклонениями в психическом развитии. Поэтому интер
нирование больных детей я1;1ляется частью решения и такой важной социаль
ной проблемы, как борьба с преступностью. И, наконец, главнейший со
циально-экономический результат деятельности спецшкол-интерн,пов -
возвращение к общественной и трудовой жизни их воспитанников на осно
ве комплексного воздействия курсоi! специального обучениR, лечения, 
производственно-трудовой подготовки. 

Технико-экономическая эффективность про екти ро ван ия с neцw кол
интернатов обеспечи1Зается: 

сокращением числа типов сnецщкол-интернатов с семи до четырех за счет 
создания универсальных зданий, 

укрупнением типов зданий (по сравнению с сущесвова1;1wими ранее) 
при одновременном повышении удобсТ!! эксплуатации; 

ис!<лючением дублиро1Зания ряда помещений на базе принципиально 
новои структуры здания , 
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отдалением срока морального старения здания за счет возможности его 
гибкого использования, что повышает экономическую эффективность ка
rшталовложений в строительство. 

Возможность создания двух универсальных зданий спецшкол-интернатов 
дЛR фуt1кцион1,1рования пяти спец1-1ализированных ц�кольных учре�ений 
позволила сократить число 1:и11ов здан11й и соответственно число типовых 
проектов с семи до четырех (рис.44) . Экономически это выражается в лик
видации расходов на создание трех типовых проектов, сокращении эксплуа
тационных расходов и предотвращении неоправданного разрастания 
номенклатуры типовых проектов общественных зданий. 

По сравнению с первыми типовыми проектами спецшкол-интернатов, 
рассчитанными на 1 50-200 чел., новые типовые лроекты имеют вмести
мость от 282 до 372 чел. (табл. 1 1 ) .  

Извесп-tая закономерность снижени11 стоимости строительства общест
венного здания массового назначения при увеличении его вместимости 
характерна и для специальных школ-интернатов. 

В связи с тем, что строительство спецшкол-интернатов в нашей стране 
еще не накопило данных для сравнительного анализа, автор провел такой 
анализ для зданий обычных общеобразовательных школ-интернатов, как 
наиболее близких к рассматриваемому типу. Из графика зависимости стои· 
мости 1 учебного места от вместимости школы-интерната (рис. 45) виднv, 
что если в школе-интернате на 2 1 0  мест стоимость 1 учебного места состав
ляет 1 ,64 тыс. руб ( 1 00%1 . то в зданиRх на 300 мест она снижается (в зави-
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Т а б л  и ц а 1 1 .  Сопоставление вместимости змний 
сnецwкол-и нтернатов 

Тиn�ш-:;;:;;:;;:;натов 

] 

Тиnсвые nроекты

I; 

Пред-,,аrаемый тип 
1953-1957 гг. 

��------ -�-- ���� ��I�

и
е
��� -u7и�: ___ [��� --

Спецшкола-интернат для 2-02-106К 160 224-4.31 292 
умсп,енно отсталых 
Спецшкола-интернат дnА слепых 2-02-б7К 150 2244,5 282 
и слабоnидящих 
Спецшкола-интернат для глухих 2.{)2-66К 200 22444 294 
и слабослышащих 
Спецшкола-интернат для детей 2С-02-6 175 224-4-1 372 
с пораженным опорно-двигатель· 
нь, м аппаратом 

симости от проекта) до 1 .45-1 ,49 тыс. руб. (�9%) , а в школах-интернатах 
на 600 мест - до 1 ,  1 7-1 ,23 тыс. руб. (71  %) • Другими словами, увеличение 
вместимости в 1 ,5 раза снижает стоимость строительства 1 учебного места 
приблизительно на 10%. 

Целесообразным nредставляетсR увеличение вместимости зданий спец
школ-интернатов по сравнению с первыми типовыми проектами в среднем 
в 1 ,85 раза. Абстраrируясь в данном случае от остальных малосопостави
мых технико-экономических показателей, можно сказать, что только одно 
укрупнение Т"1Пов зданий дает снижение стоимости строительства на 1 1 -
12% (при улучшении функциональных качеств) . Новая структура, от1<азы
ваясь от традиционного деления комплекса спецшколы-интерната на учеб
ный, спальный и стоvовый корпуса (или ч.кти) , исключает дублирование 
ряда помещений : вестибюлей, гардеробов, ком1-1ат отдыха, санузлов, хозяй
ственных помещений. 

Сrоммостr. одноl'о 
Y'tfliиe)ro мес:т1, n.ec, руб. 

1,\ 

---� 

1 , 1 7 -l,23 171%) 

� 

600 Bмecni � ..-

Рис. 45. График зависимосУи стоимос1'и строитw,ьства от вместимос"fи 
з11ания (на примере типовых проектов общеобразовате:,ьных wкGJI· 
интернатов f 
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35,51, 

88Cnlбtoмt 

..._-�-_.с rард'РОб.мм 213 м2 
c.l�y,.:11•• 236.)' м,2 

Х.03, rt0M8ЩIHHN 306 ..,.2 

р мс. 46. Со"оставление техн11ко спецшкол-интернатов ·эконом11ческих показателей типовых а - новь1й тип (типовой п 
проектов 

вой проект Гunpon{loCJ на зоь:::;/24-4-3 на 292 места) :  (j - старь1й тип (типа-

К примеру, суммарные nока::,атели н 1 б 1 -1 , 1 2  м2 ' по еестибюлям с гард б 
а уче Ное место по санузлам -помещениям - т 3-1 4Б м2 

еро ами - 0,9-Т .О м2 , по хозяйственным вый взгляд весьм'а зн�читеп�н:� �омещениям отдых.-:� - 3,7-4,3 м2 на ГJерной площади здания эти ломещ
.
ен

днако, занимая более трети общей полез-' ' ия тесны и неудобн по каждому из них естественно ы, так как показатели 
в • , в три раза меньше новых типах зданий спецшкол инт 

. 
s общей площади значительно снижае;ся �натов дОЛR этих помещений раQ{lределения площадей внутри здания 

. а р1-1с. 46 приведено сраанение но отсталых детей на 292 месrа ( 
"спецшколы-интерната для умствента общеобразовательной wколы-::��;�;т;��е;-;0

224-4-3) и типового проек
этих проектов для сравнения обосновыва 

мест (Гипропрос) . Выбор ными вместимостями и общим 
ется близкими по величине расчета также тем, что проект общео/ а�

олезными _площадями (4943 и 5138 м2) ' использовался ранее при созд�н 
ов,пе111,но1,1 школы-интерната на 300 мест отсталых детей. ии спецшкол-интернатов для умственно 

Анализ этих проектов nока:зал чт нормы площадей (помещении' ' о несмотрR на значительно большие - отдыха санузлов б -хозяиственных помещении" )  з ' , вести юлеи с гардеробами , аложенные в новом 22 ' нению с типовым проектом на 300 
проекте 4-4-3 по срав-на 1 учебное место и соответстеенно �:т (см. прил. 5) ' общие показатели we на 740 м2 (1 755 м2 D п 3 

щаR площадь этих помещений мень � роекте на 00 мест 1 0  
-проекте 224-4-31 , т.е. на 34,5%. 

против 15 м2 1 в типовом 
Но важно не только (и не столы< ) б помещений. Важно соотнощение с м

о а солютн�е снижение площади этих 
полезной площади здания поек 

у мы площадеи этих помещений и общей 
ность рещения. Как, nок�зали �:�:� �менно это характеризует рациональ
проект 224-4-3) эти площади зан 

е ы, � новом типе здания (rиповой на 300 мест) - 35 50, Сни 
имают 20%, а в старом . (типовой проект , 10• жение суммарной пл ниями отдыха санузлами вес б 

ощади, занимаемой помеще-n ' , ти юлями гардероб • омещениями на 1 5  50, б б ' ами и хозяиственными - ' , 10 ыло о еспечено но - -жившеи дублирование этих помеще - П 
вои структурои здания, уничто-строительства здания эта э 

нии. о отноwению к общей стоимости кономия в зависим интерната будет составлять 5_6%. 
ости от типа спецшколы-

Возможность гибкого использ рованной структуры снижает н 
о�ания здания за счет новой дифференциео ходимость внутренних реконструктив-120 

ных переделок в ходе эксплуатации, связанных с ·изменением различных 
условий (комnлектационных, педагогических, медицинских) . Это повы
шает экономическую эффективность каn1Паловложений в строительст
во, стоимостное выражение которой можно определить на основе анализа 
данных 5-7-летней эксплуатации вновь построенных зданий спецшкол· 
интеrнатоа. 

В целом с учетом укрупнения типов зданий и уничтожения дублирова· 
ния помещений по сравнению с nредшеотвующими архитектурными реше
ниями спецшкол-интернатов выдв"гаемаR концепция проектирования 
об�nечивает экономию на 14-16% (в зависимости от медицинского про
филя спецшколы-интерната) . 

ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ - К ПРАКТИКЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ СПЕЦWКОЛ-ИНТЕРНАТОВ 

Изпоженнь1е в�1ше принципы проектирования спецшкол-интернатов 
вмеrте с устанс,вленными нормативными данными по ориентации, обору
дованию, освещению, акустике, вентиляции " др. послужили основой для 
ра:зработки "Заданий на проектирование {с рекомендациями по nроектиро
[3анию) зданий сnецшкол-интернатов" четырех типов (см. рис.44) . Насту
nил период проверки правильности теорети•:ес1<их выкладок практикой 
проектирования, строительства и эксnлу,п�ции зданий спецшкол-интер
натов. 

В 1969-1971 гг. по заказу Всероссийского общества слепых и Минсобеса 
СССР был выполнен экспериментальный проект сnециали·эированного цент
ра для слеnоглухонемых в Загорске 1 (рис. 47) . 

Комплекс состоит из u1ести блоков, соединенных между собой теплыми 
переходами. Композиционным ядром является централ�.ный блок обще
wкольных помещений, к которому с разных сторон присоединяются 
остальные блоки: учебно-жилые, дошкольный, производственный и меди
цинский. 

Центральный блок об1>единяет общешкольные помещения, которыми 
будут nользоваться все учащиеся, а также научные работники, администра-
ция и педагоги. На территории зимнего сада свободно размещаются спор
тивный зал, бассейн, музей, конференц-зал, клубные комнаты и т.д. В этом 
же блоке находится и пищеблок, который запроектирован в достаточной 
изолRции от остальных помещений. 

Все помещения центрального блока сбалансированы таким образом, 
что первым этажом в основном будут поль:зоваться учащиеся, а вторым -
науч1iые работники. Такая организация позволяет независимо от проведе
ния щкольных спортивных занятий в гимнастическом зале использовать 
конференц-зал для собраний, вечеров и других подобных мероприRтий. 

Блок nомещенl'IЙ для дошкольн11ков размещается справа от входа 
в центральный корпус. Он состоит из пяти ячеек и игровой, соединенных 
между собой теПЛhlМ переходом. Каждая ячейка имеет примыкающий к ней 
небольшой участок, который позволяет проводить на свежем воздухе 
не только игры, но и некоторые занятия, 

1 Проект выпопнен проф. А.В.Степановым, канд. архит. К.В.Кудряшо111,1м, 
С.В.Прохоровым и консультантами дiЮМ Лl'д. наук А.И,Мещеряковь,м и д-ром фила· 
со.Фин Э.В.Ильенкоаь1м.· 
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Рис. 47. Учебный центр AJIA СJ1еnоrлухо
кемых в Заrорске 

I - план первого эrажа; А - централь
ный блок общешкольных помещений; Б -
блок помещений для детей дошкольного 
во.1раста; В - блок помещений для детей 
среднего возраста; Г - блок помещений 
для детей младшего возраста; Д - блок по
мещений для детей старшего возраста; Е -
медицинский блок; Ж - производственный 
корпус; lI - план центрального блока 
общешкольных помещений; а - первый 
этаж; б - второй этаж, III - функциональ
ная схема 

Бл.ок учебно-жилых помещений для младших школьников состоит 
из шести двухклассных у'iебно-жилых ячеек (три ячейки - на первом эта
же, три - на sтором) .  Каждая ячейка объединяеJ два классных помеще
ния, две спальни, игровую, сан1.парные узлы, ПDиклассные гардеробы. 
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Планировка ячеек предусматривает размещение всех помещений в уровне 
одного этажа. 

Блок учебно-жилых помещений .для учащихся среднего возраста объеди
няет шесть двухклассных учебно-жилых ячеек. Помещения ячейки разме
щаются в двух уровнях: на первом этаже - два класса и игровая-рекреация, 
на втором этаже - спальни. Каждая ячейка имеет вь1ход на балкон и nри
мыкаl(JЩИЙ рекреационный двори к. 

Планировка ячейки для учащихся среднего возраста предусматривает 
более четкое (по сравнению с ячейками для детей младwего возраста} 
отделение учебных и спальных помещений, а также две комнаты для инди
видуаnьных занятий. 

Блок учебно-жилых помещений для учащихся старшего возраста пред· 
полагает дальнейшую дифференциацию жизни и учебы детей, что диктуется 
их возрастными особенностями. Это выражается в еще более строгом раз
граничении спален мальчиков и девочек (они размещаются на втором этаже 
Rчейки, причем весь этаж отводится или для девочек, или для мальчиков) , 
в решении одноместных спаnьных комнат, площадь которых (6 м2 ) позво
ляет использовать их не только для сна, но и для индивидуальных занятий. 
Весь блок для старwеклассников состоит из шести двухкласснь1х учебно
жилых ячеек. 

Блок помещений мастерских предназначен не только для учебных це
лей, но и для выпуска промышленной продукции. В связи с этим, а также 
учитывая повышенный уровень шума в мастерских, блок эти�х помещений 
размещен в отдельном корпусе, связанном крытым переходом с остальны
ми помещениями центра. 

Медицинский блок расположен в отдельном двухэтажном корпусе в зоне 
учебно-жиль1х помещений дошкольников и младших школьников. Это 
обеспечивает медицинским обслуживанием сл�поглухонемых малышей, 
имеющих слабую ориентировку. В это же время медицинский блок доста
точно удобно связан и с остальными помещениями. 

В этом первом экспериментальном проекте были проверены и отработа
ны новые принципы организации архитектурной среды для больных детей. 

Следующим этапом строительстве� спецшкол-интернатов с учетом новых 
принципов организации архитектурной среды для больнь1х детей быnа раз
работка типовых проектов спецшкол-интернатов различными организация
ми страны: Гипропросом (типовые проекты 224-4-4 и 224-4-5) ,  Мосгиnро
НИИсельстроем (типовь1е nроекть1 224-4-3 и 224-2-7} и КиевЗНИИЭПом 
(типов-ой проект 224-4-1 ) . 

Ниже приJJощпся краткая характеристика объемно-планировочных ре
шений новых типовых проектов. Технико-экономические показатели даны 
в табл. 12 .  

Т а б л и ц а 12 .  Тех11ико-э1<ономические nокаэатели но11ь1х 
типовых nроеkтов спецшкол·интернатоа 

Шиф; ;;;;:-J;щий 
воrо оG.ъем, 
проекта ..Р 

О;;;,:;:- ' П=н:..!Ра-;;�а: Площ
�

д �;,.�и
f

то�ь--
на 1 учеб- nлощадь

f
лощадь застрой- масть, тыс. 1 учебноrо 

ное мес- м2 2 ки, м2 руб. места, руб. 
то, м3 

224-4-3 
224-4·5 
224-4-4 
224-4-1 

22 984 
39 066 
31 201 
36925 

78,7 5138 4738 4074,0 
138,9 8602 6899 4074,6 
102,6 6601 5564 4480 
99 .4 9473 74 79 8989, 7 

752,82 
1 1 52.45 
864,28 
904,06 

2578,15 
4086,7 
2251,2 
2430,2 
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Рис. 48. Wм:оnа·интернат дn11 cnenыx и сJ1а6овидящих детей. ГекnАан, фасад, 

Типо1:1ой проект 22-классной школы-интерната мя слепых и слабовмдя· 
щих детей на 282 места (шифр 224-4-5, архитек-rоры И.Приселков, А.Кры
лов, Л.Сафронова, инж. Б.Юшин, Гипропрос) представлен на рис. 48-51 .  
Здание спецшколы-интерната решено в виде единого объема, состоящего 
1,,13 непосредственно примыкающих друг к другу корпусов, е каждом из 
которых помещения объед:.1нены по их функциональному назначению. 
В блоке А размещаются административно-хозяйственные и общешкольные 
учебно-nабораторные помещения." К нему примь1кают четыре· Аруrих функ-· 
циональных блока. В блоке Б находятся на первом этаже мастерские, на 
втором - спортивный зал. Блок В предназначен для столовой и располо
женного над ней актового зала. Блок Г объединяет помещения учебно-жи
лых ячеек для старших классов, а блок Д - помещения учебно-..... илых 
ячеек для I-IV классов, дошкольного отделения и медицинской ч<1сти. 

Блочное решение здания обесnР.чиаает четкое разделение всех яоспитан
ников школы по аозрастным группам и организацию обучения и воспита
ния с учетом степени и характера заболеваний детей. Помещения дошколь
ного отделения, распоnоженные на первом этс1же блока Д, могут быть изо
лированы от остаnьной части здания. Спальные комнаты дошкольников 
группируются вокруг игровых комнат, в которых проходят занятия, уроки 
ритмики и кормление детей. 
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Рис. 49. План nepвoro этажа школы-интерната цли слеnых и слабовиААщих Аетей 
А - общешкольные помещения; Б - блок мастерских; В - пищеблок; Г - учеб· 

но-жилые ячейки для старших классов; Д - nомещения дошкольного отделения 
и медлvнкта; 1 - класс; 2 - спальня; З - комната индивидуальных занятий; 4 -
рекреация; 5 - санузел; 6 - вестибюль; 7 - игровая; 8 - помещения медицинского 
блока; 9 - административнрJ(J помещения; 10 - кабинет ручного труда; 1 1  - учитель
ска,�; 12 - методический кабµн(lт; 13 - кабинет домоводства; 14 - мастерские; 
15, 76 - кабинет биологии; 17 - хозяйственные помещения; 18 - обеденный зап; 
19 - хоЗRйственнь1е помещения пищеблока 

s 8 

Рис. 6tl,&,.,.i ·второrо этамса wкопы-интернаУа AJIЯ слепых и слабовидАщих детей 
А - о6щеi:lкольные учебно-лабораторные помещения; Б - блок спортивного зала; 

В - блок активного зала; Г - учебно-жилые ячейки для старших классов; Д - учебно
жиль1е ячейки для учащихся с I пи Vl классы; 1 - класс; 2 - спальня; З - комната 
индивидуальных занятий; 4 - рекреация; 5 - санитарный узел; 6 - вестибюль и 
гардероб с сушилкой; ! - ксмната хранения одежды и обуви; 8 - зал лечебной и про· 
филактической �имнвстики; 9 - кабинет технических средсп-' общего пользования; 
10 - кабинет математики; 1 1  - кабинет оптических Средств коррекции, развития 
и охраны остsточного зрения; 12 - лингафочный кабинет; 13 - 1,·абинет географии; 
14 - кабинет э,1е1<rро,ехники и радиотехники; 15 - кабинет природоведения; 16 -
кабинет мv.1ыки; 17 - комната индивидуальных заннтий по музыке 
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Рис. 51 .  План третьего этажа w копы-интерната AJI R слепых и слабовидищм х детей 
А - общешкольные помещения; Б - спортзал; В - актовый зал; Г, Д - уче(jНО· 

жилые ячейки старших классов: 1 - класс; 2 - спальня; З - комната индивидуаль
ных занятий; 4 - рекреация; 5 - санузел; б - вестибюль; 7 - игровая; 8 - кабинет 
машиноведения: 9 - химическая лаборатория: 10 - кабинет литературы; 1 1  - каби
нет лепки и рисования; 12 - кабинет истории; 13- читальный зал; 14 - кнuнохрани
лище: 15 - актовый зал 

Интересна планировочная структура блока учебно-жилых ячеек для школьников: классы сгруппированы со спальнями на одном этаже, что обеспечивает тесную функциональную связь между учебными 11 ж.11лыми помещениями, в результате идея учебно-жилой ячейки - "большой квартиры для детей" - получает свое воплощение. В учебно-жилых ячейках предусмотрены и комнаты для индивидуальных занятий. Каждой учебно-жилой 
ячейке обеспечена обособленная эксплуатация, в то же врем!! они имеют 
удобные связи с помещениями общей учебной зоны - лабораториями и кабинетами. Общешкольные административные и вспомогательные r'lоме
щения, расположенные отдельно от учебно-жилых ячеек, также имеют 
удобную связь с ними. 

П роектом обеспечена возможность максимального пребывания детей на воздухе. Корпуса комплекса скомпонованы таким образом, что образуют внутренние защ111щенные от ветра дворы, х.орошо озелененные и обо рудованные во�оемами и фонтанами. Внутренний двор, с которым соедине.н сnортивныи зал, выполняет функции спортивной площадки на открытом воздухе. Во двориках около учебно-жилых корпусов могут быть организованы площадки для живого уголка, тихого отдыха, игр. Каждая учебно -жилая ячейка имеет гардероб-сушилку с самостоятельным выходом на лестницу, ведущую на участок. 
Все помещениА с повышенным уровнем шума - актовый зал, пищеблок и гимнастический зал - размещены в отдельных корпусах комплекса. Обособленно расположен и медицинский блок с изолАтором. Мастерские занимают отдельный корпус и часть помещений на втором этаже централь

ного общешкольного учебного корпуса. Над механической и электромонтажной мастерскими находятся кабинет истории и читальный зал, что является недостатком планировочного решения. Чтобы шум мастерских 
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не доходил до читального зала и кабинета истори111, рациональнее разместить 
над ними книгохранилище. 

За исключением отмеченного недостатка композиция здания nозволАет 
создать хорошие усло(!ия для успешного осуществления учебно-восстано
вительного процессов в школе. 

Типовой проект 22-классной школы-интерната для rпухих, спабослы
wащих и детей с тяжелыми расстройствами речи на  294 места (шифр 
224-4-4, архитекторы И.Приселков, А.Крылов, инж. Б.Юшин, Гипропрос) , 
рис. 52-55. Архитектурно-планировочное решение и композ111ция здания 
основаны на функциональных требованиях, предъявляемых к такому 

Рис. 52. Школа-интернат AJIЯ детей rлухих, слвбослыwащих и с ТRжепым расстройст
во8"1 речи. ФасаА, Генврапьнь,й план 
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типу школьного учреждения, и представляют собой систему блоков, при· 
мыкающих непосредственно друг к другу или соединенных между собой 
переходами. 

В планировочном решении четко отражена структура здания, зафикси
рованная в утвержденном задании на проектирование спецшкол-интернатов 
данного типа. Все помещения разделены на две группы - общешкольную 
и учебно-ж1-1лую. Общешкольная группа помещений включает четыре блока: 
блок А - административно-хозяйственных помещений, кабинетов и лабора
торий; блок Б - спортивного зала; блок В - стоnовой и актового зала 
и блок И - мастерских. Учебно-жилая группа помещений состоит также 
из блоков Г, Д, Е и Ж, объединяющих 1 1  двухк11ассных учебно-жилых 
ячеек. Первый этаж блока Ж предназначен для медицинской части. 

Дошкольное отделение, рассчитанное на четыре· группы воспитанников, 
находится е отдельно стоящем корпусе и имеет полный набор помещений 
(спальни, групповые, медицинская комната, буфеты) , что обеспечивает 
хорошую организацию воспитательной и оздоровительной работы при обо· 
собленности блока. 

Спальни маnьчv.ков и девочек младшего возраста размещены в одном 
блоке, для старших школьников предусмотрено разделение спален маль
чиков и девочек по смежным блокам в уровне одного этажа. 

Принятая система учебно-жилых ячеек, а также непосредственное при
мыкание блоков друг к другу позволили максимально уменьшить длину 
коридоров и переходов. 

Таким образом. можно отметить, что этот проект отвечает требованию 
углубленной дифференциации учащихся в соответствии с возрастными 
особенностями и характером заболеваний, а также обеспечивает достаточ
но удобные связи между отдельными функциональными бnоками поме· 
щений. 

Учебно-жилые ячейки размещены на трех этажах. Каждая учебно-жилая 
ячейка имеет гардероб-суш1-1лку с самостоятельным выходом на лестницу, 
ведущую на школьный участок, разделенный блочной планировкой здания 
на изопированные рекре,щионнь1е дворики. 

Небольшая этажность здания, децентрализованные гардеробы и само
стоятельные выходы из каждого блока здания на участок позволяют детям 
проводить даже корот1�ие перемены на свежем воздухе. 

Требование выделить в 11эолированную группу помещения с повышен· 
ным уровнем шума, важное для успешного проведения занятий с детьми, 
имеющими недостатки слуха и речи, в проекте учтено полностью. Наиболее 
шумные помещения (пищеблок, мастерские, спортивный зап) размещены 
в самостоятельных корпусах. 

Типовой проект вспомогательной 16-классной школы-интерната для 
умстве11но отсталых детей на 292 места (шифр 2244·3, архитекторы А.Ро· 
манов, И.Дадаян, МосгиnроН ИИсельстрой) . рис. 56-58. Комплекс вспо
могательной школы предпопагается разместить на загородном участке 
площадью 2,5-3 га среди лесного массива, имеющем удобный подъезд. 

Архитектурно-п11анировочное решение здания школы-интерната для 
умственно отстsлых детей продиктовано функциональными особенностя
ми специализированного учреждения закрытого типа. Пять функциональ
ных блоков - учебно-жилой, зальный, блок мастерских, медицинский 
и блок помещений дошкоnьного отделения - размещаются в нескольких 
корпусах, соединенных переходами. 

Дифференц_иация учащихся и обеспечение удобных и коротких связей 
между жилыми и классными помещениями учтены авторами достаточно 
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Рис. 53. П>1ен первого )Тамса шкопы ... нтерната д,1R детей глухих, маlk)сnышащих 
м с тRжепь1м расстройством ре,1и 

А - учебно-лабораторные и административно-хозRi:iственные помещения; Б 
блок спортивных помещений; В - пищеблок; Г, Д - учебно·жит,1е ячейки для уча· 
щихся V-X классов; Е - учебно·жилые ячейки длн учащихся l-III КЛl�ссов; Ж -
медицинский блок; И - блок учебно·производстввнных мастерских; 1 - класс; 
2 - спальнR; 3 - комната индив11дуальных занптuй; 4 - рекреация; 5 - игрова�; 
6 - помещенин медиrщнского блока· 7 - вестибюль и гардероб для првподава:гелеи; 
В - административные помещениR; 9 - кабинет лечебной физкультуры; 10 - кабинет 
ритмики; 1 1  - спортзап; 72 -

помещения учебно-производственных мастерских; 
13 - обеденный зал; 14 - кухнR; 15 - хозяйственные помещения пищеблока 
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Рис. 54. Пnан второго этажа школы-интерната АЛЯ р.етей 
глухих, слабослышащих и с тя жеnы м расстройством речи 
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А - учебно-паЬораторные и административно-хозяйственн.ь1е помещения; 5 - бпок 

спортивных помещений; В - актовый зап и хозяйственные помещения; Г, Д - учеб
но-жипые ячейки для учащихся V-X классов; Е, Ж - vчебно-жипые ячейки для уча
щихся J-V кпассов; И - бпок мастерских: 1 - кпасс; 2 - спапьня; З - комната инди
видувпьных занятий; 4 - рекреация; 5 - игровая; 6 - кабинет рисования; 7 - каби
нет ручного труда; 8 - ,администратuвньrе помещения; 9 - кабинет домоводства; 
10 - книгохранилище; 1 1  - читальный зап; 12 - помещение бпока учебно-производ

ственных мастерских; 13 - скпад спортинвентаря; 14 - актовый зап; 15 - фойе 
(вьrставочный зап); 16 - кружко,зая комната; 11 - подсобные помещения 
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Рис. 56 •.  Wкола-и"тернвт AIIII умственно отспnых детей. Гnаеныii фасад, re11nnвн . 
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Рис. 57. Пnвн nepвoro 3ТВЖВ wко11:,1-иктериате ДJIII умственно отстаnых детек 
А - учебно-жилые ячейки начальной шкопы: Б - бпок медицинских помещений; 

В - бпок зальных помещений: Г - блок помещеt1ий дошкольноzо отделения: Д -
бпок общешкопы1ь1х помещений; Е - учебно-жилые 11чейки для уЧ11щихся стврших 
классов; Ж - блок мастерских; 1 - кпасс; 2 • рекреация; 3 - иzроввя; 4 - обеден
ный звл; 5 - кухнlf; 6-вестибюпь; 7 - помещения медvцинского блокв; 8 - zим· 
настический зап; 9 - комна-та встречи детей с родителями; 10 - библиотекв; 11  -
кабинет домоводства; 12 - ком;J8та индивидуальных занятий; 13 - слесарнаR мас
терская; 14 - машинное отделение; 15 - столRрна1'Т мастерск.вя; 16 - группсвая 
Rчейка дошкольного отделения; 17 - спальная ячейка дошкольного отдепвнUR; 
18 - раздвввльная ячейки дошкольного отделениR 

В проекте все классные nомеU,1ения располагаются на первом этаже. 
Рассредоточенный гардероб и вь1ход на участок из каждых двух учебно-жи
ль1х ячеек обеспечивают бь�струю эвакуацию учащихся. 

Участок ш колы расчленяется корпусами на изолированные рекреацион
ные дворики, каждый из которых предназначается для детей определенного 
возрастц . . Таким образом, принцип дифференциации учащихся осуществ· 
ляется не.только в здании, но и на школьном участке. 

Все помещения, являющиеся источником шума (мзстерские, пищеблок, 
гимнастический зал) , выделены в самостоятельные .кl.)рnуса и таким обра· 
зом полностью изолированы от учебных nс,мещений. Следует отметить 
целесообразность размещения медицинского бrюка в отдель�ом корпусе. 
Медицинский блок достаточно удобно связан с остальными школьными по· 
мещениnми, но в то же время изолирован и имеет самос;rоятельный вь1хпд. 

Полноценное проведение учебно-воспитательной и лечебно-восстанови
тельной работы будут обеспечивать такие помещения, как кабинет корреrи
рующей гимнастики, два логопедических кабинета, кабинет ручного труда, 
кабинет естествознания и агротехники, комната домоводст!За, фотолабора· 
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fис. 58. План второrо этажа школы-интерната AIIR умственно отста11Ь1)( АОТей 
А - учебно-жилые ячейки начальной школы; Б - блок хозяйственных и вспомо

гательных помещений; В - блок зальных помещений; Д - блок общешкольных 
и адмшшстрэтиrтых помещений; Е - учабно·жилые ячейки для учащихся старших 
классов; Ж - блок мастерских; 1 - спальня; 2 - комната чистки одежды; З -
блок подсобных помещений; 4 - вктовый зал; 5 - комната длн занятий кружков; 
6 - комната дежурного воспитателя; 7 - кабинет естествознания и агротехники; 
8 - административные помещения; 9 - логопедический кабинет, 10 - комната 
общественных организаций; 1 1  - кабинет ручного труда; 12 - кабинет коррегирую
щей гимнастики; 13 - учительская; 14 - швейная мастерская; 15 - картонажно· 
переплетная мастерская; 16 - склад гатовой продукции 

тория и др. Рассчитанные на взаимодействие с помещениями учебного 
и клубного назначения, они расположены между учебными и зальнь1ми 
блоками на первом и втором эт11жах. 

Одноэтажный блок Г отведен для трех групп дошколы1иков. Авляясь 
самостоятельным элементом в объемно-планировочном решении школы, 
он в то же время соединен вестибюлем с главным корпусом. 

В целом, объемно-планировочное решение анализируемой шкош,1,интер
ната удовлетворяет требованиям учебно-воспитательного и лечебно-восста
новительного процессов дЛЯ указанных типов школ. В связи с наибольши
ми. объемами строи.тельства спецшкол-интернатов для умственно· отсtаль1х 
детей среди друrих типов спецшкол МосгипроНИИсельстрой выпустил 
в 1 980 г. на базе планировочного решения типового проекта 224-4-3 {в ки�>
nиче) вариант в каркасе ИИ-04 (типовой проект 224-2-7) . 
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Рис. 59. ПАан nepвoro этажа wколы- интерната АЛА r»тей с nщ,аже";се1,1 f)l'Uрно
АВИГатеnьноrо annapaтa 

А, Б · - учебно-жилые ячейки начальной шk·олы; В, Г - учебн.:J-жш,ые ячейки 
для учащихся /V-/X кпассов; Д - учебно-жилая я•:ейка для у•1ащи.�ся X-XI/ :<лас· 
сов; Е - блок медицинских помещений; Ж. :,с цtуппа помещенflй дошкольного отде
ления; И - блок зальных, общешкольных администрати-зно·х�з11йстаенных и sспо
могательных помещений 

Типовой проект wколь1-интерната для n.1тeit с пора)j(еНИ6М опор110-двига· 
rельноrо аппарата на 372 места (шифр ?.24-4-1 , архитек,оры Н .Сйвченкп, 
С.Нивин, инж. А.Седов, КиевЗНИИЭП ) ,  рис. 59; 60. Комnоз1-1ци<1 школ�,
интерната решена в виде ряда двухэтажнь1х блс,ков-корпус,:,в, сгруппиро
ванных вокруг одноэтажного клубного блока. В отдельных, запро�ктиро· 
ванных в виде карэ первом и втором корnу:ах размещаются учебно-жилые 
ячейки дnя воспитанников начальной школы (1-V к.1ассы) ; изолированно 
от них находятся блоки В и Г с  учебно-жилыми ячейками для учащихся 
VI-IX классов и блокД с учебно-жилыми ячейками дnя учащихся Х-ХП 
классов. 

В учебно-жилых блоках для младшего возраста учебные помещения 
и гостиные на первом этаже и спальные комнаты на втором компактно 
сгруппированы вокруг внутреннего дворика и удобно связаны между 
собой. В гостиных предусмотрены места для еды. К спальным комнатам 
примыкают веранды для сна. В теплое время года раздвижные перегородки 
между коридором и верандами могут быть раскрь1ты. Это обеспечивает 
сквозное проветривание и увеличивает площадь веранд за счет коридоров. 

Два двухэтажных блока ( В  и r), предназначенные для VI-IX классов, 
организованы по тому же принципу. Помещения этих блоков дополнены 
комнатами для индивидуальных занятий, расположеttными на втором 
этаже. 

Кабинетная система обучения, принятая для X - XII классов, существенно 
меняет стрvктvру блокад. Основными помещениями его учебной зоны 
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Все_ помещвн11_я, яеляющи 

) азмещаются на nервом этаже в отдель-
ческии и актовои залы, пищеблок ' Р - занимает первый этаж централы-юй 
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явлнются ядром зального блока. 
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Лечебно-оздоровительные и коррекционно-восстановительные мероnриR- · 
тия npoвoдFITCFI в медицинском блоке Е. И;!олятор с отдельным'входом, ле
чебные nалаты и лечебные кабинеты, подсобные помещения, мастерскаR 
no ремонту протезов и кабинет протези рования сгруплированы вокруг 
внутреннего дворика, служащего площадкой для занятий лечебно� гимнас
тикой на свежем воздухе. Физиотерапевтический кабинет, кабинет лечебной 
физкультуры, парафинолечения, озокерита, трудотерапии и рентгеновский 
кабинет занимают второй этаж. Медицинский блок имеет удобную свRзь 
с общещ кольньiми помещениями . 

Три группы помещений дошкольного отделениR (одноэтажный блок Ж} 
примы кают к централ,,ной части здания. Светлые коридоры связывают 
блок дошкольников с общешкольным центром. Эти коридоры исполь
зуются длА занятий гимнастикой и ритмикой. В случае необходимости 
дош кольное отделение может быть изолировано от школьного. 

В целом, в типовом проекте школы для детей с nораженнь1м оnонно
двигательным аппаратом удачно общее архитектурно-планировочное 
решение. 

Интересен проект ПТУ на 300 мест для слепых и слабовидящих учеников 
в Киеве, разработанный в 1 984 г. в КиевЗНИИЭП архит. В.Залуцким (при 
консультации проф., д-ра архит. В.Степанова} по.заданию Совета Министро� 
Украинской ССР (рис. 61 } .  Здание представляет собой трехэтажный четы
рехугольный замкнутый корпус с внутренним двором. К основному корпу
су примыкают два отдельных двухэтажных блока. На nервом этаже основ
ного корлуса располагаются все помещения медицинской группы, помеще
ния административно-хозяйственного назначения и обслуживающие поме
щениFI. 

Композиционным ядром всего здания являются блок вестибюльной 
группы и библиотеки с читальным залом на 45 мест, вынесенный во внут
ренний двор. Одной стороной он примыкает к зимнему саду, другой -
к коридору административных помещений. Библиотека имеет книгохрани
лище, комнату с кабинами для прослушивания книг. Свободное планиро
вочное решение библиотеки дает возможность по мере необходимости 
изменять соотноwениR площадей ее подразделений. С целью акустического 

комфорта в читальном зале п редусмотрено устройство звукопоглощающих 
подвесн1�1х потолков. 

Спортианый блок, как и общественно-бытовой, размещен всамостоя- ·  
тельном корпусе, лримыкающем к учебно-жилой и администратианой час
тям зданиfl. В нем сгруппированы спортивный зал, лечебный nлавательньLЙ 
бассейн душевые, гардеробные и другие вспомогатепьные помещения. 
Блок общественно-бытовых помещений совмещает в себя актовый зал на 
240 мест, фойе-дискотеку, столовую и вспомогательные помещениR. Удоб
ная связь актового зала с учебным центром nомогает в nроведении лекций, 
тематических вечеров , встреч, концертов. 

Учебные помещениR для изучениR как общеобразовательных, так и тех
нических дисциnлин занимают второй этаж "здания и ориентированы на за
щищенный от шума внутренний даор училища. Кабинеты и классы обору
дованы сnециальными двухместными ученическими столами. Помещения 
в зависимости от их назначения оснащены системой водоснабжения, 
электричеством и канализацией, а лингафонные кабинеты - прямой 
и обратной саяэью с пультом управления на столе преподавателя. Кроме 
того, в кабинетах для слабовидящих предусматривается возможность 
подключения диапроекторной и кинопроекционной аппаратуры, а длR 
слепых ·- подключения тифлоприборов и сигнализаторов . 
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Рис. 61.  ПТУ на 300 мест дпя с.11е11ых и сJ1абовидящих учеников в Киеве 
а - общиjj вид; б - план первоzо этвжа: А - админЬстративно-хоэяйственные 

.flомещения; Б - м.едицинска!' zpvnna; В -;. кабинеты об!f1еобразовательнь1х .дисци
·Ллин: Г - блок вестибюльной Zруп11ь1, библиотеки и зимнего сада; Д - cnopтv{lныii 
блок, Е - общественно-бытовой блок 

Второй этаж общественно-бытового блока занимают музей-выставка, 
комната технического творчества, артистические, киноаnnаратная и др 

Жилые помещения расположены на третьем этаже основного корпуса 
Комнаты предусмотрены н а  четырех человек. На этаже размещаются холлы, 
комнаты для самоподготовки, для дневного пребывания, помещения для 
чистки обуви и глажения одежд1,1, санитарно-технические узлы и др. 

При разработке архитектурно-планировочной структуры комплекса 
профтехучилища авторами проекта решена очень важная задача - связь по
мещения с окружающей природой, обеспечивающая возможност1, макси
мального пребывания учащихся на воздухе. Все учебно-жилые и медицин
ские помещения ориентированы во внутренний двор, который выполняет 
фун кцию зоны отдыха училища. В нем предусмотрены беседки, фонтан, 
декоративный бассейн. 
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Для профессиональной подrотоеки е проекте предусмотрен блок уче� но-произеодстеен11ых мастерских. Блок учебно-производственных помещений эа11имает часть цокольного этажа основного корпуса. Кроме того, В ЦОКОЛЬН0'11 этаже размещены Кладовые запчастей И материалое, ИНСТруМеНТЗЛЬНЫе, помещения еспомогательного и бытоеого назначения, а также книгохранилище. 
Принятая периметральная композиция учебно-жилого блока, при кото· рой учебные и жилые комнаты ориентированы в защищенный от шума внутренний деор, а коридоры размещены по 11аружному периметру, в полной мере отвечает шумозащит11ым требованиям, столь важным для слепых. Все помещения, являющиеся источником шумов: актовый и СПОJJТИВНЫЙ залы, бассейн, столовая и учебно-nроизводстее11ные мастерские, сконцентрированы в отдельные функциональные блоки и имеют удобную связь с учебно-жилой и административной частями здания. Удачно решен вопрос естественного освещения в помещениях и кори· дарах, что имеет важное значение при пространственной. ориентации слепых и слабовидящих внутри здания. Естественное освещение учебных классов 
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РО1с. 62. Специапьнаn wкоnа ... нтернат мн 144 умственно отсталых детей (тнповой 
проект 224-4-10) . Фасад, ппакы этажей 

А - блок административно-хозяйственных помещений; 5 - пищеблок; 8 - блок 
мsстерских; Г - медицинский блок; д - учебно-жилой блок для детей мnaдwezo 
возрвств; Е - учебно-жилой блок для детей срt1днеzо возраста; Ж - зальный бпок 
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В приведенных на рис.62-65 планах новых специальных школ-интер
натов четко выражен принцип учебно-жилой ячейки, осуществлена струк
турная дифференциация, связанная с возрастными особенностями. и харак
тером заболеваний воспита1iников, учтены специфические требования 
к организации архитектурного пространства внутри здания и на участке. 

В новой серии типовых проектов более полно учитывались разнообраз
ные условия застройки. Так, помимо первой серии типовых nроектQв 
двухкомплектных специальных школ-интернатов выпущены проекты 
однокомплектных школ-интернатов, предназначенных для строительства 
в отдаленных районах. К таким проектам относится типовой проект 
224-4-10 специальной школы-интерната для 144 умственно отсталых детей, 
разработанный ЦН ИИЭПом учебных зданий (см. рис.62) и типовой проект 
224-4· 1 1  школы-интерната для детей с нарушен111ем опор1ю-двигательного 
аппарата на 192 воспитанника (см. рис. 63) . Оба проекта введены в дейст
вие в 1 984 г. 

Другой аспект разработки новых проектов учет сейсмических условий 
строительства. Два таких проекта осуществлены в Душанбе: типовой 

(Подрисуночную подпись см. стр. 144) 
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Рис. 63. Школа·1< нтер"ат АЛА детей с на руwенмем о порно-дви rательно го annepaтa 
нв 192 воспитанника (т"nо11ой nроект 2244-1 1 ) . Фасад, планы этажей 

А - блок административно-хозяйственных помещений; Б - зальный блок; 8 -
бпок м1;1стерских; Г - бассейн; Д - учебно·жипые блоки дпя детей младше�о и сред· 
него возраста; Е - пищеблок; Ж - спальный блок старшего возраста; 3 - блок спе
цивпизцрованных учебных кабинетов и f/Вбораrорий 

проект 2244-Эс спецшколы-интерната на 22 класса (282 восnитанникс1) для 
слепых и слабовидящих детей (Таджикгипрострой, действует с 1981 r., 
см. рис. 64) и типовой проект 2244-9с специальной вспомогательной 
16-классной школы-интерната на 292 воспитанника для умственно отсталых 
детей, являющийся переработкой типового проекта 2244-З. 

Кроме того, для детей, находящихся в более глубокой стадии умствен· 
ной отсталости, но могущих получить минимальное образование, 
ЦНИИЭПом учебных зданий в 1980 г. введен в действие типовой проект 
2244-6 дома-интерната для обучаемых умственно осталых детей на 330 
мест {см. рис. 65) . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема обучения, воспитания, лечения и возможной реабили,;ации 
людей с физическими и психическими недостатками существовала во все 
времена развития цивилизованного человеческого общества. И в настоящее 
времR одним из показателей уровня цивилизации, гуманности общественно· 
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го строя того или иного государства служит его отнощение к таким людям. 
Это отношение ясно выражено в Конститу!{ИИ н·ашей страны: "Граждане 
СССР имеют nраво на материальное обеспечение в старости, в случае болеэ· 
ни, полной или частичной утраты трудоспособности, а такж� пот11ри кор· 
мильца. Это право гарантируется социальным страховijнием рабочих, слу
жащих и колхозников. пособиями по �зременной нетрудоспособности; 
... трудоустройством граждан, частично утративщих трудоспособность ... , 
другими формами социального обеспечения" (2, статья 43] . 

В новой редакции Программы КПСС указано: "Получит развитие сеть 
интернатов для престарелых и инвалидов, улучшатся условия содержания 
в них". 

(IJШJI IВll![j 11 1111 �1 11 IIЦ 

[ 
(Подрисуночную подпись 

см. стр. 146-147) 
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Рис. 64. Сnецмапьная w копа интернат на 22 класса (282 восnитанннка) AIIII 
А - vчебно-жилой блок дл11 детей младwеzо возреств: Б - vчебно-жилой ·блок дп11 

блок дошкольного отделен1д;; Д - медицинский блок; Е - пищеблок; )к - звл1,ный 

Интенсификация жизненных процессов современного общества, связан· ная с возникновением стрессовых ситуаций, загрязнением окружающей среды и рядом других пр111чин, - <;nособствует абсолютному и относитель· ному увеличению психq-физич.!)Ских заболеваний среди людей и в частности среди детей. Решая проблему охранв1 природной окружающей среды, мы косвенно решаем и проблему огран_1,1чения роста 11исла аномальных детей. Но охрана здоровья и развитие таких детей требуют и прямой помощи со стороны общества. 
Выпуск в свет типовых проектов спецшкол-интернатов в значительной мере способствовал комплексному решению проблемы обеспечениА учреждений для детей с дефектами развития учебно-материальной базой. Сейчас в области перспективного развития спецшкол-интернатов закрытого тмnа наметилась тенденция создания специализированных учебно-науч. 
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спеnы1< и спабовмд11щих детей !тиnо�iом проект 222-4.ЗС) . Ф&ёа11;nпаны этажей 
·детей среднеzо возраста: 8 - vчебно жилой блок р_лл дerei1 старшего возраста; r -:. блок; 3 _ блок мвстерских; и - блок специализированных кабинетов и лаборатории 

ных центров, ко�орые помимо спец�колы·интерната включают научно
и�ледовательскии десЬектолоrическии сектор, где прldе>7стJЗует более 
развернутая система трудового воспитания, связь со взрщ:л.1,н,п континген
том людей аналогического nрофliЛЯ заболевания и др. Первым и пока 
едиJtственным примером решениА такого nерсnективного типа специально· 
го учреждения в нашей стране является проект центра слепоглухонемых 
в Загорске (см. рис.47) . 

В целом, перспективные направления в совершенствовании сети и типов 
специальных учебных учреждений в наwей стране оnределяются: 

разработкой основ nроектиров.ания (типов, структуры, состава и плаща· 
дей помещений) специальных школ продленного дня открытого типа (без 
интерната)� со.зданием экспериментальных про.ектов таких школ, строи
тельством и проверкой их 1ксплуатационмых кацеств; 
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Рис. 65. Дом-интернат "'111 обучаемых умственно отсталых детей на ЭЗО мест (типо
вой npoetcт 222-4-ol . Фасад, планы этажей 

А - зальный блок; Б - пищеблок; В � блок помещений для детей младшего воз
раста/ Г - блок помещений для детей среднего и старшего возраста; д - медицин· 
ский блок 
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Рис. 66. Рвспубпиканская wкопа-интариат "'1R спабосnыwащих мтей в Тбкпнси 
! - ситувционн1,1й план; б - zенплан 

Рис. 67. Wкопа-интер-· 
нат в Тбиписи. Бnок обще
wкопьных помещений 

а - план цокольноzо 
этажа; б - план первого 
эТТJжв; 1 - вестибюль; 2 -
111Jрдероб; З, 20 - санузел; 
4 - электрощитоввя; 5, 
6 - камеры хранения; 7 -
фотопаборатория; 8 
кладовая; 9 - склад гото
вой продукции; 10 - раз· 
девал к и; 1 1  - саJузлы 
при раздевалках; 7 2 -
венткамера; 13 - переход 
в спортзал; 14 - кабинет 
лечебной физкультур��; 
15 - мастерская по обра
ботке дерооа; 16 - элект
ротехническая мастер· 
екая; 17 - швейна11 мас
терская; 18 - комната 
мастера; 19 - рекре,щия; 
21 - комната техническо
го персонала; 22 - канце· 
лярия; 23 - каf]инет ди· 
ректора; 24 - кабинет ку
линарии; 25 - библиоте
ка; 26 - книzохранили

ще; 27 - умывальная; 28 - хлеборезка; 29 - мойка посуды; 30 - кухн11; 31 - холо:
дильник; 32 - фреоновая установка; 33 - загрузпчная; 34 - кладовая овощей; 35, 
46 - кладовая сухопродуктов; 36 - 1<омнвта персонепа; 37 - кладовая белья; 38 -
обеденный зал; 39 - лаборатория биологии; 40 - лаборантская; 41 - методический 
кабинет; 42 - кабинет заместителя директора; 43 - лаборатория физики; 44 - склад 
материалов; 45 - склад овощей; 47 - склад мяса 
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Рмс. 68. Ш�сО11а·интернвт в Тбилиси. Блок общеwколь
ных noмeщeн1tii. План второго этажа 

1 - рекревцин; 2. 14 - свнузвл; 3 - комната zигиены; 
4 - учитвпьскан; 5 - кабинет завуча; 6 - подсобное поме
щение; 7 - кабинет черчениR; 8 - комната общественных 
организаций; 9 - nрО!/f!дурнан; 10 - кабинет терапнrе: 
1 1  - кабинет отоларинzолоzа; 12 - физиокабuнет; 13 -
буфет; 15 - палатг; 16 - кабинет зубноzо ерачв; 17 - ка· 
биlfет ритмики; 18 - кабинет логопеда; 19 - слуховой 
каtsинет; 20 - лаборатория химии; 21 - лаборанп:кан 

разработкой заданий на переоборудование части помещений в обычных 
общеобразовательных школах продленного дttA под специальные классы1 созданием 'таких классов во вновь строАЩИХСА и действующих массовых 
ш колах на осноае местных потребностей, оnределАемых отделами народно
го образованиА и здравоохранениА; 

созданием при крупнейших городах странь1 специализированных учеб
но-научных центров четырех профилей: олигофренического, тифлщ1едаrо· 
гического, отоларингологического и ортопедического (рис. 74) . 

Однако обеспечение всех нуждающихсА детей спецшколами-интернатами 
не исчерnывает общей проблемы обучениА, воспитания и лечениА детей 
с аномалиями развития. 

Известно, что в общеобразовательных школах вместе со здоровь1ми 
детьми обучаются дети с различными, как правило, небольшими отклоне
ниями от нормальной. физиологии организма. По данным отечественнь1х 
и зарубежнь1х исследований, эти отклонения к концу обучения значительно 
усугубляются . Ниже приведены данные по увеличению числа близоруких 
детей (в % от общего количества)1: 
Ноаорожденные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . з 
Учащиес11: 

начальной школы . . . . . .  . 
средних учебных заведений . 
ва.1сwих учебных заведений 

. 9  
. 24 
• .31 

J Макова Г.А. К вопросу о гигиенических нормативах классной комнаты и ее обо
рудования в школах-интернатах д11А слепых детей//Гигиена и санитария. 1965. -
"812. - с. 288. 

150 

[ 
P1tc. 69. Школа-интернат а Тбилиси. Зреnищно-спорт11аныii блок 
1 - спортзал; 2 = cнtJcpRQ11iJR; 3 - комнатг инструктора; 4 - эqтрада; 

.r, - кинопроекuионнан; б - перемоточная; 7 - второи свет слортзалв 

Рис. 70. Шкода-интернат в Тбилиси, Учебно-жилоii блок. План второrо этажа чет· 
вертой террасы 

1 _ класс; 2 _ комната дпн занптий; З - санvзеп; 4 - гостиная; 5 - спальня на 
четь,ре воспитанника; 6 - комнатг для чистки обубu; 7 - терраса - открытая рекреа
uин; 8 - рекреаuия 

Таким образом, число людей, нуждающихся в специальных усnовиях 
обучениА, к концу обучения возрастает. 

Бесспорно, дальнейшее развит�,,е социаnьного и научно-технического 
прогресса и связанное с ним повышение уровня учебно-восnитательноrо 
процесса в общеобразовательных школах поставят вопрос о создании АЛА 
учащихся с различными недостатками ос<?бых условий обучения. Этот 
вопрос, видимо, можно решить организациеи специальных классов в обще
образовательных школах и созданием спецшкол продленного дня откры
того типа (промежуточного между обычными общеобразовательными 
и спецшколами закрытого типа) для детей с дефектами развития, не тре
бующих полного интернирования. Эти мероприятиА потребуют разработки 
специальных проектов таких школ, структура и состав помещений которых 
будут значительно' отличатьсА от обычных общеобразовательных и спец
школ -интернатов. 

Новь1е типовые проекты спецшкол-интернатов получили широкое рас
пространение. Во многих городах страны построены, строАтся и будут 
строиться в ближайшие годы новые здания спецшкол-интернатов. 
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Рмс. 71.  Wl(ona-и нтврнат в Тбмп ма.. Учвбно·жмпой бnol( 
а - план первоzо этажа чатвартой террасы; 6 - план первой и второй террасы: 

7 - комната для чистки обуви; 2 - спвльнп на восемь воспитанников; 3 - спвльнR на 
четь,ре воспитанника; 4 - рекреtщиR; 5 - класс; 6 - комната длR занRтuй; 7 - гости· 
Ht1R; В - · комната педвzогв; 9 - свнузвл; 10 - террвс11 - открытаR рекре11циR; 1 1  -
ввсти6юль 

Рис. 72. Wl(ОJ1•10нтерн•т в Тбммсм. 
З.ruднwii ф-д, pupe:sw 

152 Рис. 73. Wкапа-мнтернат в Тбилиси. Общий вид, фрагмент фасада 
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Рис. 74. Орrанм:sацмя сети сnецм•n1окых учебных vчрежw�ний 

В результате целенаправленной многолетней работы, протекавшей 
в теснQМ контакте с заинтересованными научно-исследовательскими орга
низациями и ведомствами, народное хозяйство страны получило решение 
важной неисследованной ранее проблемы, позволRющее создавать сеть 
специальных школ-интернатов на высоком качественном уровне. 

n Р И Л О Ж Е Н И Я  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Минnрос РСФСР 
ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

1-IV КЛАССОВ 

Элементы режима
- -

]

- ------------
Класс

---- ------- , _ 

--------i--------I-------J�- -� 
_______________ ___ • ________ 11 -- ,�-- --rv __ 
Подъем 7 .00 7 .00 7 .00 7 .00 
УтреннRn гимнастика 7 .05-·7 .20 7 .05··7 .20 7 .05· ·7 .20 7 .05-7 .20 
Уборка спален, утренний 7 .20--7.40 7 .:20-·7 .40 7.20-7.40 7 .20-7.40 
,уаnет 
Згвтрак и прогулка 
Учебные ЗаНАТИА 
Большая перемена. вто· 
рой завтрак, прогулка 

7.40--8.30 
в.за- - 1 1  .os 

1 1 .05--12.00 

Приготовление уроков 1 2.00--12.30 
Прогулка 1 2.30-·13.ЗО 
Обед 13.30--14.00 
Послеобеденный сон 14.00--15.00 
Подвижкь1е игры и спор- 15.00··16.ОО 
тивные развлечения на 
открытом воздухе 
Учебные зан,пиА 
Внекnассные занятия, 
включая общесп1енно 
rтолезнь,й труд 
Ужин 
П poryn ка rтеред сном 
Вечерний туалет 
Сон 

16.00--17 .оо 

17 .00-·19.ОО 

19.00--19.30 
19.30- -20.00 
20.00--20.ЗО 
20.30-7.00 

7.40-8.30 
В.30-11 .05 

1 1 .05-12.00 

1 2.00- ·1 2 .45 
12.45- ·13.30 
13.30-14.00 

14.00-16.00 

16.00-17 .00 
17.00-19.00 

19.00··19.ЗО 
19.30--20.00 
20.DO- -20 .30 
20.30-7.00 

7.40-8.ЗО 
8.30-1 1 .05 

1 1 .05'-12.00 

1 2.00-1 2 .45 
1 2.45-13.30 
13.30-14.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 
17 .00-19.00 

19 .00- -19 .30 
19.30··20.ОО 
20.00--20.30 
20.30- 7.00 

7.40-8.30 
8.30-1 1 .05 

1 1 .05=12.ОО 

1 2.00=13 .ОО 
13.00-1 3.ЗО 
13.30-14.00 

14.00-16.00 

16.00-17.00 
1 7 .00-19.0Q 

19.00-19.30 
19.30-20.00 
20.00-20.30 
20.30-7.00 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ·ИНТЕРНАТд 
V-XI KЛACCOB 

Элементы режима 

l 
· Класс 

....--------- �:�r� __ ] ___ VШ ---,-- . IX-XI -
Под'lоем 7 .оо 7 .оо 7 .оо 7 .оо 

УтренняА гимнастика 7.05- 7.20 7.05-7.20 7.05-7.20 7.05-7.20 
Уборка спален, утренний 7 .20-7.40 7 .20-7 .40 7 .20-7 .40 7 .20-7 .40 
туалет 
Завтрак и прогулка 
Учебные занятия 
Об�д 
Подвижные игры и об· 
щестее>!но rтоrтеэный 
труд на возду�е 

7.40-8.30 
8.30-14.00 

14.00-14 .30 
14.30-16.ОО 

Приrотов11ание домаш- 16.00 - - 17 .00 
н>1х заданий 
Внеклассные занятиА, 
включая обществе1<но 
nоnезнь1й труд, nроиз, 
ВQАСтвенную деятель· 
t10СТь 
Ужин 
Прогулка 
Вечерний ту�лет 
Сон 

1 7  .00- ·19.30 

19.30 - -20.00 
20.00 -- 20 .30 
20.30-21 .оо 

21 .00 - - 7  .00 

7.40--8.30 
8.30-14.00 

14.00-14.30 
14.30-16.00 

16.00-17 .30 

1 7.30-19.30 

19.30- 20.00 
20.00-·21 .ОО 
21 :00--21 .зо 

21 .30-·7.00 

7.40- 8.30 
8.30-14.00 

14.00-14.ЗО 
14.30-16.00 

16.00-18.ОО 

18.00-20.00 

20.00-20.30 
20.30-21 .30 
21 .30-22.00 
22.00-7.00 

7.40-8.30 
8.30-14 00 

14.00-14.30 
14.30-16.00 

16.00-18.30 

18.30-20.00 

20.00-20.30 
20.30-22.00 
.22 .00-22.30 
22.30-7.00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

РЕ�ОМЕНДУЕМЬ!Е ЗНАЧЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ШКОЛ 
ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕй* 

- ----
Наи:;.-ь:,-;-;:;све-1[1,;-;рхности, 
щ .. ,о�•. "· о, 

J
" ,о,ооs,м 0>"0· 

Наименование по- светюн,никое сят�;я нормы 
мещения 

J

общеrо освеще- освещенности 
rri:иR с люм.-�не-
сцентнь1 ми лам� 
пами �- --------

Класснь1е комваты, Горизqнтаnьные, 
у�ебные кабинеты, на уровне O,S м 
л116Qратории: от пола 

парты, стопы 
классные доски 

Актовые залы 
Спортивные залы 
1:'екрщ1ции и коридо-
р�.1-Р.еt<'реации 
Пионерские ком-
наты 

Чи тап ьны в эаль1 

Мастерские оо Qбра-
ботке м11талла 

Швейные мастерские 

Картонажные мае-
терские 
Столовые, буфеты 
Иэоляторь1 
Спальные комнаты 
Коридоры 

500 
500 

400 
400 
300 

500 

500 

500 

500 

500 

400 
300 
200 
200 

Верти�nьно на 
кnассной доске 
На полу 

Т
о же , . 

Горизонтальные, 
на уровне 0,8 м 
от попа 
То же 

Гориэонтаnь�-<ые, 
на уровне 0,8 м 
от пола 

То же 
� • • 

на полу 

Приме�ания 

В дополнение к общаму 
освещению необходимо 
снабжать столы настоль
ны ми светильниками 
местного освещениR 
В дополнение к о�wему 
освещению станки и вер
стаки должны быть осве
щен1>1 местным освеще
нием. СуммарнаR осве
щенность при этом должна 
быть 1000 лк. В светильни
ках месrноrо освещениR 
рекомендуется nрименАть 
лампы накаливан<1я низ
кого наnр"жения 
8 доnоs,нение к общему 
освещению wвейные ма
wины должны быть снаб
жены ме<:тным освещени
ем. Су ммарнаR освещен
ность при этом должна 
быть не менее 1 500 лк. 
В светильни ка>< местного 
освещения рекомендуетсR 
nрименRть ламf\Ы накапи
аания низкого наnрRжения 

* •"Рекоме>_jдации к устройству искусственного освещения в школах и шкопах
интер�-<атах для слаtiовидRщ�tх и слепых" ВНИИ светотехники, ЦНИИЭП учебных зде-
1<ий. НИИ глазнь,х болезней им. Гельмrоп1>ца. 

·�· 

Продолжение lipun. 2 

Наименьшая осве� Поаерхно�ТJ,1 , r щенность, лк, от к которым отно-
Наименование по- сеетил�.ников сАтся нормы Примечания 
мещения • общего освеще- освещен11с,сти 

: ниR с люмине-
1 

сцеt-пными лам
пами 

_J_ _______ _ 
Вестибюли� гuрд.1:: 
робы 
Лестницы 

200 

200 

4е nслу 

На площадках 
и ступенRх пест, 
ниц 

100 На nолу Доrтуск�етс� примен�,ние 
сввн1пь..,.иков с 11а11.н1�ми 
накаnиваниR 

ПРИЛОЖЕНИЕ З 

ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ ГОРОДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ 

Универсальное здание специальной школы-интерната 
на 282 воспитанника: 

для слепых детей, 
для слабовидящих детей 

Задание составлено на основе "Типового положения о специальной 
общеобразовательной школе-интернате для слепых детей и специальной 
школе-интернате для слабовидящих детей", утвержденного в 1 978 г. Мин
просом СССР. 

В связи с относительно рР.дкой повторяемостью специальных школ· 
интернатов для 11-IП строительно-климатических зон предусматривается 
один основной проект, для I и IV зон разрабатываются варианты. 

Основной проект разрабатывается для наиболее распространенных 
условий в зоне. 
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6виду сравнительно неболЫ . .L[!'1Х объемоs предполагаемого строительст· 
ва, а также относительно свободного выбора места nод застройку и воз
можности в каждом отдельном случае избежать особо неблагоnриАтных 
условий, варианты длА строительства при nросадочных грунтах и над гор
ными выработками не предусматриваются. 

Положения, относящиеся ко всем заданиям no отдельным тиnам зда
ний, изложены в специальном разделе "Общая часть" задания на разработ
ку типовых проектов обществеtiНЫ� �д..�ний городского назначения. 

Универсальное здание предусматривается при размещении ·двух н1nQB 
сnециаnьных wкол-июернатов, дающих образование в пределах програм
мь1 массовой средн�й школы, рассчитанной на 1 2-летний срок обучения :  

специальной средней школ�1-интерната для слепых детей; 
специальной средней школы·интерната длА слабовидящих детей. 
Колич01;тво мест в школе-интернате принято из расчета суммы одного 

комплекта 1-LV клас�;ов и двух комплектов V-XII классов, дошкольного 
отделениА в составе трех воспитательских групп и двух вспомогательных 
подготовительных классов. 

Количес�:�о воспитанников в одном классе - 12,  в воспитательной 
группе дошкольного отделения - 1 О, в вспомогательном подrото_вительном 
классе - 6. 

Композиция здания спецшколы-интерната может решаться в виде одного 
здания или ряда qтдельных корпусов, соединенных переходами, для строи· 
тельства в l, П и lll климатических районах и а sиде отдельных зданий для 
строительства в IV климатическом районе. 

Структура здания специальной школы-интерната для слепых и слабови
дящих nрини�ается � соответствии со структурой школьного коллектива: 

классный коплектив . . . • . . . .  
воспитательская группа . . . . .  . 
коллектив возрастной группы . 
общешкольный коллектив . . . .  

.клэссное помещение 

. учебн о-ж и пая R чей ка 

.учебно-жилой блок во3рЭстной 
группы 
.комплекс школы- интерната 

Весь комплекс спецшколы-интерната состоит из т 1х основных групп: 
помещений дошкольного отделения, учебно-жилых помещений и обще
школьных помещений. 

Группа учебно-жилых помещени.й состоит из двух учебно-жилых ячеек 
каждая на 2 класса для детей I-IV классов; одной учебно-жилой яч�:йки 
на 2 класса для подготовительных классов и четырех учебно-жилых ячеек, 
каждая на четыре класса дл.я учащихся V�ХП классов. Группа общешколь· 
ных помещений состоит из следующих блоков: блока общешкольных 
учебных помещений; блока зальных помещений; блока учебно-праизводст
венных помещений; nищебnока; блока административно-хозяйственных 
и вспомогательных помещений; медицинского блока и изолятора. 

Состав и площади помещений школы-интерната должны приниматься 
согласно табл. 1-3. 

Тв б л и  ц а 1. Гpvnna помещений дошкольного отд1111ения 

;аи:е;ование помвщен;;-
l

----------
�

--
п�:=��3=

-- === 

дпя слепы>< АЛ" слабовид"щих --------- ------- ---------------
Ра3деввnьные 36 (Зх12 ) 36 (Зх12) 
Спальни 90 (ЗхЗОI 90 (ЗхЗО) 
Груnповь1е 126 (Зх421 126 (Зх42) 
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Продолже1111е Тfбп. 7 

�о-;;,:;-ие п�мещений--
1

-----;;;о;;ди, 1112 -----------
;,,�--;;;;;п�-1 для слабовид.ящих -- ---- - ------ - -----------

Стоповые 
Туалетнь1е 
Умывальные 

И т о г о  

45 (Зх15) 45 1Зх15) 
30 (Зх10) 30 (Зх10) 
30 [Зх10) 30 (Зх1 0) 

354 354 

Т а б л  и ц а 2. Груп1111 учеб>1о·жилых: nомеще>1ий wкольной �астм 

Наименование помещений Пл�ща.f' nомеще
нии, "' 

Учебно-жилая ячейка на два класса наw,лыюи школь, 
Классные комнаты 80 (2х40) 
ГостинвА-рекреация (no 1 м2fуч .) 24 
ИrровВА 1 2 
ОткрытаА веранаа (по 0,7 м2/уч.) 1 7  
Сnаnьни (по 4 м�/уч.) 96 
Санитарный узел с кабиной личной гигиены для девочек и душе- 1 5  
выми (no 0,6 м2/уч.) 
Вестибюль и гардероб с сушилкой lno 0,5 м2/уч.) 1 2 
Комната для чистки одежды и обуви 6 
Комн�та дежурного воспитатеnА 6 
Кладо'ввА - комната техперсонала 6 

И т о г  о 274 
Учебно-жила,r ячейке на 4 классных помещения для учащихся V-XII классов 

Классные комнаты 160 (4х40} 
Гостиная-рекреациА [по 1 м2/уч.1 48 
Открытая веранда (no 0,7 м2/уч.1 34 
Комнаты индивидl'альных занятий 24 i4x16} 
Спальки (по 4,5 м2/уч.) 216 
Санитаркый уэеD с кабиной личной rи ·иены для девочек и р.уше- 29 
выми (no 0,6 м2/уч.1 
Вестибюль и гардероб с сушилкой (по 0,5 м2/уч.) 24 
Комната чистки одежды и обуви 12 
Комната дежурного воспитателя 6 
Кл адова А - комната техперсонала 12  

И т о  r о 565 
В с е r о по блоку V -XII кпассов 2260 

П р и м е ч а н  и е. При проектировании блоков учебно-жилых помещений И3 ячеек 
на иное количество классов все площади соответственно иэменАютсА. 

Т а  б л и ц а З. Группа общешкольных помещений 

Наименование помещений Площадь. ;;2 · -
дпА слепых 1 � -:аб�видящих _----

Блок общешкольных учебных помещений 
ЛвбораториА физики 60 60 
Лаборатория химии БО 50. 
ЛабораториR биологии 50 50 
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Продолжение табл. 3 ----------- ,. ---1 П/\оwадь, М' 
Наименование помещении -----

мя С/1;;:;-
-

т Д
ЛЯ СJ\Э��� -�-- . -----

Лаборантские: - 1.Б 
физик" J5, .·· 
химии 15 
6',\олоrии �0 

Каб<1нет математ�,,к�,, 50 
\(абинет исто1»1и 50 
Кабинет nрирод0сведвния и краеведения 

60 
Каб�нет литературы и искусства 

60 
Кабинет пеnки и рельефного рисования 

1 5  
Лаборантская при кабинв,е лепки 

И р"1СОВЭН\'\Я 
Кабинет геоrрафии оо, 

'ifd 
Кабинет музь1ки 72 
Комнаты для индивидуальных занят1'!11 

6 комнат по 12 чел 
м музыке 50 
Кабинет маUJl'IНОПИСИ 50 
Кабинет эnектротехники и радиотехники 

Лаборантсквя при кабинете эnектротех· 1 5  

ники 1 5  
Лаборантская n ри  кsбинете технических 
средств общего nоnьэования 60 
Кабинет машиноведения и материsnо· 

ведения 
Лаборантская При кабинете маUJиНо· 1 5  

веденl'IЯ Кабинет технических средств общего 60 

ПО/\ЪЗОВЗНИR 50 
Кабине, оптических средств коррекции 

и охран.ы остаточного зрения 50 
Кабинет логопедии и nикrофоннь•и 
кабинет ----

И т о г о  1047 

Блок зальных помещении 

гимнастический заn для эанятv,й по 

физкультуре, ритмике, �nя развития 

двигатепьной "' сrоуховои ор�,ентаци�, 

у детей 
при нем: 
раздевальные, душев1,1е, уборные 
снарядная 
комната 11нструкто1)3 и хранемия 
мелкого инвентаря 

Дкто�,ый зап 
при нем: 
эстрада 
киноаnnаратнвя.радиоуэеn 
санузеn 

Заn nечебной и nрофилактическои 
гимнастики с комнатой дnя массажа 

6и бл иотека: 
-.и.тЗJ\ьнь1й зап и абонемен, 
книгохранилище 
фонотека 
комната мя звукозапис" и эвуко· 
80сnроиэведения 

160 

288 

(12х24\ 

42 
16 
8 

150 

27 
2� 

i,.· 
во 

(7о+10) 

во 

164 
20 
36 

15 
1 Б  
1 5  
50 
50 
50 
60 
60 
1 5  

60 
60 
72 

6 комнат по 1 2  чел, 
50 
50 
15 

1 5  

60 

1 5  

60 

50 

50 

--
1047 

288 ----
(12х24\ 

42 
1 6  

8 

150 

27 
· 26 1, ,4 
во 

(7о+10) 

80 
164 
· 20 

36. 

r 
1 

1 

! 

.... 

Наименование nомещений 

----
Шкс,льный музей "' выставочныi\ зал 
Архив 

И т о r о 940 

80 
24 

1 044 

Блок уУебно-производственнь,х помещениiJ 
СтолярнаА мастерская 66 66 
Слесарная мастерская 66 66 
Картонажная ма�терская 62 82 
Эnектромонтажвsя мастерскаR 66 66 
Механическая мастерская 66 66 
Инструментаnьнэя 16 1 6  
Комната хранения материаnое 16 1 6  
Комната для хранениА готовой npo- 32 32 
дукции 
Машинное отделение 
Кебине, заведующего учебной части no 
производственному обучению 
Кабинет ручного труда 
Кабинет домоводства 
Санитарные узлы 

И т о г о  

20 
8 

50 50 
60 оО 

По расчет11ым нормам 

548 548 

. Пищеблок 
Обеденный эа11 (из расчета 1 м2/уч. 126 1 26 
в две посадки) 
Кух11я 55 55 
Моечная кухонной и столоеой посуды 18 18 
Производственные цехи 36 36 
Хлеборезка 6 6 
Охлаждаемая камера '.::g 1 5  
Кладовая сухих продуктов 1 0  
Овощная кладовая 12 1 2  
3агрузочная·тарная 10 1 0  
Гардероб и санитарнь1й узел для тех· 10 10 
персонала 
Умывальные npi,, обеденном зале 
(1 умывгльник на 10 посадочных мест· 

---

--· 
И т о г о  298 298 

Блок административно-хозяйственны;,,: и вспамоzательных noм!Jщe11ui: 
Учительская 6С ·оо 
Методический кабинет 32 32 
Кабинет директора 15 15 
КанцеляриR 1 5  1 5  
Кабинет завуча 8 ;! 
Кабинет старшего воспитателR 8 ] 
Комната техперсонала 8 .] 
Хо ЗRЙственная кладовая 12 12 
П�,,онерскаR комната 40 40 
Кружковые комнаты 48 {2х24) 48 (2х24) 
Комната ВЛКСМ 24 24 
Вестибюль с гардеробом для npenoдa- 50 50 
еэтелей 
Гостиная длА приезжающих род�,,телей 1 8  18 
Санитар11ые узлы (рассчитываются По нормам 
дnя 30% учащ�,,хсяl 
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Продолжение твбл. 3_ --------��---�-
Пnощадь, м� Наименование помещении 

----
l ;;;�Л-;:IX ---..1.------ I�я ел:�:��; _ 

КастелRнскаR и комната длR починки 
белья 
Комната дм починки обуви 
помещение длR хранениR ropRчero· беnьR 
Кладовая для сезонной одежды и обуви 

И т о г о  

30 

. 1!:i 
15 
60 

448 

Медицинскиfi.. блок с u3onflropoм 
10 Кабинет врача-терапевта 

К9бинет зубноrо врача 
Qфтальмоnоrи•�еский кабинет: 

светлая комната 
темная комната 

Ф1чиотераnевти•есю1й кабинет: 
G�етолечение 
водолечение- 2 Палаты (одна на 12 м2 и три на 6 м ) 

Изоляторные лалать1 с санузлом: 
дnя дощ кольни ков 
ДЛЯ LUКОЛЬНИКОВ 

Буфет-раздаточная 
Ванная комната 
Санитзрнь1й у:,ел 

И т о r о  
В с е  г Q по специализирован
ной LU коле- интернату 

Рабочая площадь на одноrо уч.�щеrося 
Общий стро..�теnьный объем 
Строитеnьнь1й объем на одного восnи· 
танника 

12  

18 • 
15 
15 
30 

12+18 (3х6) 

9 
18 (2х9) 
6" 
3 
2 

144 
6724 

23.4 м2 
33500 мЗ

3 1 1 5  м 

30 

15 
15 
6Q 

448 

10  
12  

18 
8 

1.6 
1!5 
30 
12+18 (Зхб) 

9 
18 (2х9) 
6 
з 

2 
144 

6828 

з
в

да1-1ие wколь�·иt-t
(о

т
т
ер

п
t-t
о
а
л
т
а
а д

д�л:�� ����:����:::�
R
э;а�),��:Х

в

�:е�
т

:::
й

� ысоту этажеи 3 3 в ту гим· 
жиль1х помеще1-1ий и обеденного зала следует принАть ' м

4
. 

5 
ысо 

5 5 м актового зала - t-te мене!'! , м. 
t-tа.стическоrо зала - не мet-tee" • _6 тов лабор<Jторий в I П и  ПI климати· 

Oкt-ta класс1-1ых помещеt-tии, к" иt-te 
'юв в IV клима�ическом paйot-te 

ческих, paйot-tax ориеt-tтирован.ы на Ю, В, . 
а к оме З ЮЗ ДлR слабо· 

допускаетсR ориентациА t-ta все стороны горизоt-tт , Р - а 'ю ЛабораториR иентациА учебt-tых помещении t:i 

�;��;� t���if :f:�:�Je:::i
т

;��
в

;;:;:л�i::o��:��
IO
:��� 

0ciь�
l
:7;;:l;: 

ю ЮВ В в I и П климатических раионах и на , в 
ваt-tы t-ta , , R ориентировать t-ta все 
тич�ких районах. Спальt-tые комнаты. допускаете 

3 1 5  450 в I и II · 
й части 1·оризонта от до 

сторо1-1ь1 горизонт�, кроме сев
2
е
О

р
0

t-tо
до 2900 в Ш и IV климатических paйot-tax. 

климатических paиot-tax и от . . 
Композицию зданиR школы-и1-1тер1-1ата рекомендуетсR решать с учетом 

ариеt-tтации окон классt-tых помещеt-tий преимущественно на одну cтopot-ty 

горизоt-tта. б • редусмотреть· n и проектираваt-tии школы-интерната t-teo ходимо п . · 

скв
:Зное или угловое ·проветрива1-1ие для основt-tых учебнь1х и жилых nоме· 
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щени.11, причем сквозное проветривание допускается через рекреациоt-tное 
помещение и коридор; солнцезащитt-tые устройства (регулируемые) в учеб
ных и жилых помещениях. 

План11РQвка шко11ы·интерната должна предусматривать орга1-1ическую 
с;sязь помещений с участком. 

Обучение в I-Xll классах школ-интернатов длR слепых и слабовидЯ· 
щих детей проводится по системе заt<репленных классов. 

Габариты учебных и жилых помещений следует проектировать исходя 
из условий размещения оборудования и мебел11, уровt-tя естественной осве
щенности. 

Рекреации доnжt-tы быть приt-tяты запьноrо типа. В вестибюлях, рекреа
циях. холлах недопустимо устройство колоt-11-1. 

Помещения школы·иt-tтерната должны 
ное освещеt-tие. Допускается освещение 
даров, не RВЛRющихся рекреациоt-tными; 

иметь прямое естествеt-t· 
вторым светом: кори. 

комt-tат для учебных 
пособий; подсобt-tых помещеt-tий стоповой. 

ДоnускаетсR освещение только 
снарядной, душевой и уборных nри 
ственных и инвентарных 
уборных nepcot-taлa. 

кладовых, 

искусствеt-tным светом: 
гимнастическом зале, хоэяй-

складских помещений и 

В классах и учебных кабинетах коэффициент естественной освещен1-1ости 
{КЕО} следует принять t-te менее 2,5%. Освещеt-tие рекомендуетсR с двух 
сторон, причем основ1-1ое освещеt-tие долж1-10 быть слева от учащихсR. Для 
полного использованиR естественного освещениR перед окнами классных 
помещений не должно быть затемняющих сооружений. Освеще1-1ие в КJJaC· 
сах длR слабовидящих должt-tо быть равномерным, без ярких бликов света, 
оказывающих слепящее действие. 

Для учебt-tых помещений светопроемы рекоме1-1дуютсR леюочt-tой формы 
(без простенков) , с металлическими переплетами. Остекление не должно 

доводиться до передней (торцовой) стен1,1 !iЭ 0,75 м. 
Для регулирования освещеt-tиR предусматриваются шторы из полупроз

рач1,юй материи на блоках, опускающиес.я в IV климатическом paйot-te; 
развертывающиесR из середиt-tы светопроема вверх и вниз или раздвижные 
шторки, расположенные на светопроеме в три ряда -· для остальных 
райоt-tов. 

Рекомендуется матовая окраска поверх1-1остей стен, пола, потолка, ларт 
и другого оборудования красками светлых тоt-tов со следующими коэффи· 
циентами отражения: потолки - 70%, стены - 50-б0%, парты, столы - 35%, 
полы - 25-30%, классные доски - 1 0-1 5%, 

Искусственное освещение в учеб1-11>1х помещениях для слепых должно 
быть принято по 1-1ормам для общеобразовательных wкon и wкоп . 
интерt-tатов . В учеб1-1ых помещениях для слабовидRщих освещенность 
t-ta деках парт должна быть не ме1-1ее 250 л к при освеще1-1ии лампами накали
ваниfJ и не менее 500 лк при освещении люминисцеtпными лампами. 

Доска длR слабовидRщих окрашивается в черный матовый цвет и осве
щается nри помощи с13етильника - софита. Освещенность дос1<и t-te менее 
300 лк при примеt-tении ламп накаливания и 600 лк при лрименеt-tии люми
.tiИСЦ!!_t-tтных памп. Входные двери в классы, кабинет.1,1 должны быть oдt-to· 
nольными и располагаться со стороt-tы первого рRда парт или столо13. 

Классные помещеt-tиR должны быть запроектироваt-tы с учетом размеще
НИR 12-ти одиночных парт и стола для проектировочных работ с помощью 
песка и пластилина. Стол учителя должен раэмещатьсR справа. 
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Гимнастический зал рекомендуется размещать на первом этаже. В- з�ле 
сл(jдует предусмотреть двухстороннее освещение, причем устроиство 
оконных п�:�оемов на торцовых стенах не допускается. Раздевальные при 
гимнастическо�, зале должны проектироваться раздельными для девочек 
и мальчиков и им�ть с залом связь непосредственно или через коридор. 
При каждой раздевальной необходимо предусмотреть душев1,1е на два 
рожка, уборную с одним унитазом и умывальником в шлюзе. Снарядна� 
должна· соединяться с залом дверью или открытым проеt,11.ом ширинои 
не ме1;:,еР. 2,0 м, высотой не менее 2,2 м. Пол снарядной дол)l{ен быть 
в uдном уровне с полом зала �без порога) . 

Назначение мастерских может быть изменено в зависимости 
от местных условий. Из столярной мастерской ори отсутст];lии выхода 
наружу из коридоJ:Jа, примыкающего к мастерской, необходимо пред
усмотреть выход наружу, УУебно-ПQQизводственные мастерские следует 
размещать в изолированном блоке на пе�ом этаже. 

Количество мест в обеденном зале следует принять исходя из посадки 
всех учащихся в две с.мены. При обеденном зале следует предусмотреть 
умывальники из расчета 1 умывалькик на 1 О посадочных мест, умываль
ники должны размещаться в проходах или коридорах, ведущих в зал . ,  
Площади и состав -производственных помещений столовой рекомендуют· 
ся из расчета работы на сырье. 

Площадь актового зала принимается из расчета размещения в зале 
80% воспитанника!! при 0,65 м2 на одно место. 

Санитарные узлы в rpynne общешкольных учебных помещений должны 
проектироваться из расчета: для мальчиков: 1 унитаз и 0,5 м лоткового 
писсуара на 30 восnитанников и 1 умывальник на 30 воспитанников; для 
девочек: 1 уl-iип�з 1-ia 20 воспитанников kl 1 ум1,11�,111ьник на 30 воспитвнн�
ков; для п1;1рсонаnа: две уборные с унитазом и 1 умывальник в каждои. 

В помещении для воспитанников 1-IV классов, в мастерских, кабине
тах врачей, учительской следует предусмQтреть по одному умывальнику. 

Санитарные узлы учебно-жилых ячеек принимаются из Rа.счета: 1 умы
вальник на � !;!ОСПитанника; 1 унитаз на 8 девочек, 1 унитаз и 0,5 м лот
кового писсуара. на 1 О мальчиков, 1 ножная ванна на 6 воспитанников, 
1 гигиеничесt;<ш� кабина на 30 девочек, 1 уборная для персонала на учеб
НО'Жилой блок; гигиенические дущевые·следует принять из расчета 1 ду
шевая сетка на 12 воспипнников. В помещениях санузлов У мальчиков 
1,1 девочек предусматривается установка ванн. 

Туалетные в дощкол1>ной группе проектируются из расчета 4 унитаза, 
4 умывальника, 1 ножная ванна и 1 душевая сетка на восп11тательскую 
группу ( 12 воспитаннt-1ков) и 1 аанна на дошкольное отделение . .Туалетнь•: 
проектируются общие для мальчиков и девочек одной воспитательскои 
группы дошкольников. 

Около лотковых писсу<jров и унитазов следует предусмотреть фикси
рующие поручни. 

ДJtA персонал.а столовой предусмотреть один унитаз, 1 умывальник 
и 1 душевую кабину с раздевалкой. 

Спальные помещения рекомеt�дуется проектировать на 5 мест для 
дощкольников, на 4-6 мест дпя воспитанников I-IV классов, на 2 места 
для воспитанников V -XII классов. В дошкольной группе спальни nроекти
руюtс.А раздельными для мальчиков и девочек. 

Кабинет директора и канцелярию необходимо размещать Сf1:1ежно и вбли
зи главного входа. Учительскую рекомендуется размещать в удобной св11зи 
с учебными nомещениями. 
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Гардеробы для преподавателей должны быть предусмотрены из расчета 
два места на о.qно классное помещение. 

Поrv,ещения медпункта-изо11ятора должны иметь отдельный вход и рас
полагаться на первом ЭТр)l(е. 

Огнестойкость здания, противопожарные мероприятия, отдел 1<у здания 
и n,.1мещений, устройство отопления и вентиляц11и, водопровода, горячего 
водоснабжения, газоснабжения, слаботочн1;,1х устройств следует предусмот
реть согласно соответствующим действующим СНиП и Ведомстаенным 
строительным нормам "Общеобразоаательные школы и школы-интер
наты". 

Во всех учебных помещениях и спальнях шкопы-интерната для слепых 
необходимо установить радиоточки. 

Отопление здания школы-интерната должно быть предусмотрено от сети 
теплофикации или от хозяйственного корпуса. 

Для строител.1;,ства хоэяйстаенных корпусов следует применять типоаые 
проекты хозяйственных корпусов для общеобразовательных школ-интер, 
натов на 370-380 воспитанников. 

Площадь участка У,1Коль1-интерната следует принять в 2,5 га. 
П римерный состав и площади зон участка школы-интерната приводятся 

в табл.4. 

Т а б 11 и ц а 4 

Наименование зон и участков 
-

�
---�ощадь, ,..

2 ---

дnя слабовидящих l мя слеnых -- --- -
1. Учебно-опытная зона 
участок овощнь,х и полевых кулыур 200 200 участок питомника 200 200 
участок коnлекционно-<:еnекционный 50 
участок плодового сада и ягодника 250 250 
парники 40 40 
теппица 40 40 
зоо11огическая площадка 50 50 участок цветочно-дехоративных растений Не нормируется метеорологичес�ая и географическая 50 50 площадки 
площадки дnя занятий на воздухе (с навесом) 60 60 
участки 1 -IV к пассов 50 50 11. Спортивная зона 
пnощадка легкоатnетическая 490 
пnощад ка дЛ А спортивных и гр (в ручной 
мяч, воnейбоn, баскетбол) и леrкоатлетичес-

1950 1950 

кого метания lмаnая) 
площздки дnя гимнастики 600 800 
комбинированные площадки д11я воnейбоnа 540 
и баскетбола 
IU, Зона отдыха 
площадка дnя игр дошкольников 210  210 
nпощадка дnя игр I и 11 кnассов 200 200 то ж�. дnя 111-IY кnассов 20Q 200 то же, дпя средних и старщих классов 600 600 
площадки дnя тихого отдыха 180 180 IV. Хоз11мственный двор 1000 1000 

Игров�1е площадки следует располагать вбnизи от входов из учебных 
и дошкольных секций на участок. На площадках для дошкольников необ
ходимо предусмотреть теневые навесы. 
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Площадки для тихого отдыха следует размещать в удалении от спортив
ных площадок для подвижных иrр. 

Зона тихого отдыха оборудуется nаркоеь1ми скамейками, беседками, 
столиками для игр. 

ХозRйственный двор рекомендуется размещап, со стороны входа в про
изводственные помещения столовой с отдельным въездом с улицы. Нг хо
зяйственном дворе размещается хозяйственный корпус. П роезды и основ
ные подходы к• зданиям (в пределах участка) , а также хозяйственный двор 
должны быть с твердым покрытием. 

Площадь озеленения должна бь1ть не менее 50% площади участка. 
На участке школы-интерната следует предусмотреть размещение жилого 

дома на 12 квартир, овощехранилища на 200 мЗ , дворовой убор1�ой. 
Участок должен быть огражден г.о периметру. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ ГОРОДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСП ИТАТЕЛЬНЪIЕ ЗДАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ 

Универсальное здание специальной 22-классной школы-и11терната 
на 294 воспитанника: 

АЛА глухих детеи, 
АЛЯ слабослышащих детей, 
АЛА Аетей с тRжелым расстройСТJIОМ речи 

Задание составлено на основе "Положения о специальной общеобразо
вательной школе-интернате для глухих детей'' (утверждено Минпро
сом СССР в 1979 г.} , "Положения о специальной школе-интернате для 
слабослышащих и позднооглохwих детей" (утверждено Минnросом СССР 
в 1978 r.) и "Типового nоложени�, о специальной общеобразовательной 
школе-интернате для детей с тяжет,1ми нарушениями речи" (утверждено 
Минnросом СССР в 1977 г.) . 

В связи с относительно редкой повторяемостью специальных Ц.!КОл· 
интернатов для П-Пl строительно-климатических зон предусматривается 
один основной проект, для I и IV зон разрабатываются варианты. Основ
ной проект разрабать1вается для наиболее распространенных условий 
в зоне. 

Ввиду сравнительно небольших объемов предполагаемого строитель
ства, а также относительно свободного выбора места под застройку и воз
можности в каждом отдельном случае избежать особо неблагоприятных 

166 

геологических условий варианты для строительства на nросадочных 
грунтах и над горными выработками не предусматриваются. 

Положения, относRщИесf! i<O всем зап.�ниям по отд1111ьным типам здании, 
11зложены в специальном разделе "Общая часть" задания на разработку 
типовых проектов общественных зданий городского назначения. 

>"ниверсальное здание предусмотрено для размещения трех типов спе-
циальнь1х школ-интернатов, дающих образование в пределах программы 
массовой !;!Q<;ьмилетн�й ш копы:  

специальной ц.�кольн1нтерната для глухих детей в составе дошкольной 
группы, двух комплектов восьмилетней школы ( 1 6  классов\ и одного 
комплекта IХ-ХП класСQ!.\ (4 класса) ; 

специальной wколы-интернат<1 для позд..нооrлохши){, слабосльщ.1111,Цих 
детей в составе дошкольной группы и двух отделений: I отделение -
1 0  классов, П отделение - 1 2  классов; 

специальной школы-интерната для детей с тяжеnь1м расстройством речи 
в сосгаве дошкольной группы и двух отделений: 1 отделение - 9 классов; 
II отделение - 1 2  классов. 

Количество учащихся в одном классе для глухих и слабослышащих де· 
тей - 12, для детей с расстройством речи в I отделении 12, во П отделении -
10. Количество детей в дошкольной воспитательной группе - 1 О. 

Количество мест в школе принято из расчета суммы комплектов I и П 
отделений школы-интерната для слабослышащих детей ( 1 о+12 = 22 класса) 
с налоnняемостью классов 12 чел. ( 1 2х22 = 264 воспитанника\ и дошколь· 
наго отделения на 30 воспитанников (тр11 воспитательские группы) . Всего 
294 места. 

В школах, имеющих в сумме полных комплектов меньшее количество 
мест, дополнительно размещаются 2-3 класса. 

Композиция здания. ьмко}lы-интерната может решаться в виде ряда 
отдельных корпусов, соединенных переходами, для строительства в I, 11 
и 111 климатических районах и в виде отдельных зданий для строительства 
в IV климатическом районе. 

Структура здания принимается в соответствии со структурой специаль
ной школы : класс - учебно-жи11ая ячейка - блок возрастной группы -
комnл1:кс wколы·11нтер11.ата. 

Весь комплекс школы-интерната состоит из трех основных групп:  поме
щений дошкольного отделения, учебно-жилых помещений и общешкольных 
помещений. 

Состав и площади помещений школы-интернатс1 должны приниматься 
согласно табл. 1 .  

Т а б л и ц а  1 

Наименование помещений 

Группа помещений доwкольного от11епения 
Раздеваnьнь,е 

Сnаnьни 

Групповые 

Туалетньое 

Ппощад;-;;r---

30 

(Зх10) 
!2_0 ___ _ 
(ЗхЗО) 

ЩI ___ _ 
(ЗхЗО) 
�---

___ {��121. 
И т о г о  240 
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ПродоJ1Ж11нuе табл, 1 

Наименование 11омещений 
------ - __ 

с___ Площадь, м
2 

- --

Гpynna учебно-жилых nомещений 
Учебно,жилая ячейка на два классв начальной школь, 

Кла<:С>jые комнаты 
Гостиная-рекреаци" (О.З м2/уч.] 
ИrроваА 
Спальни ino 3,5 м2/уч.) 
Санитарны_й уэел с кабиной 11ичной гигиены дпя девочек 
ino 0,5 м2/уч.} 
Вестибюль и гардероб с сушилкой (no 0.4 м2/уч.) 
Комната чистки одежды и обуви 
Комната дежурного воспитателя 
Кnадовая - комната техперсонала 

И т о г о  
В с е  r о по бnоку учебно-жилых помещений младшего 
возраста 

72 (36х2) 
1 9  
1 2 
84 
1 2 

10 
6 
6 
6 

227 
908 

(4х227} 

Учебно-жилая ячейка на четыре класса для учащихся 
V-XII классов 

Классные комнаты 
Гостиная рекреация lno О.З м2/уч.) 
Комнаты индиви11уальных занятий 
Спальни (по 4 м2/уч.] 
Санитарный узел с кабиной пичкай rиrиекы для девочек 
и душевыми (по 0,5 м2/уч.t 
Вестибюль и гардероб с сушиnкой (no 0.4 м2/уч.] 
Комната чистки одежды и обуви 
Комната дежурного восnитателА 
Комната-кладовая техnерсоиала 

И т о г о  
В с е  г о  по блоку учебно-жилых помещений учащихся 
V-XII классов. 

144 (36х41 
38 
24 i4x61 

1 92 
24 

19 
8 
6 

12 

467 
1635 

П р и м е ч а н  и е. При nроектирова"ии Группы учебно-жилых помещений из ячеек 
.. а иное коnичество кnассов все площади соответственно изменRютсR. 

Гpynna общеwкольных nомещений 
Блок общешкольных учебю,rх nомещемий 

ЛабораториR физики 
Лаборатория химии 
ЛабораториR биологии 
Лаборантские: 

ф1<ЗИКИ 
химии 
биопогии 

Knacc живописи и рисунке 
Кабинет лечебно� физкультуры 
Слуховой каби кет 
Логопедический кабинет 
Кабинет домоводства 
Кабинет ручноrо труда 

40 
40 
40 

16 
15 
15 
60 
50 
32 
32 
36 
36 

И т о г  о 401 

Наименование помещений . 1 
Продолжение n,tJл. 

--- - Площе�----------�---
Гимнастический зал 

' \  при нем: 
душевые, раэдеваnьные, уборн�1е 
снар"днаА 
комната инструктора 

Актовый звл·киноаудиториА 
при нем: 

эстрада 
киноаnnаратная и родиоузеn 
комната занятий кружков 

И т о г о  
Блок учебно-производстввнных помещвний 

Учебно-проиэводственttые мастерские: 
с11есарная 
стоn"риая 
швейная 
зnектрамонтаж"ея 

Машинное отделение 
Склад готовой п радукции 
И11струментальна11 

Обеденный зал 
Кухня 
МоечнаА кухонной и столовой посуды 
Произво,11ственные цехи 
Хлеборезка 
ОхnаждаемеА камера 
КладоваR сухих продуктов 
Овощна,� кледоааА 
ЗагрузочнаR-тарнаR 
Гардероб и санузел nepcoнana 

ПищвtJлок 
и т о  г о  

162 {9х18} 

42 
16 
8 

120 

27 
26 
24 

424 

66 
66 
86 

8§ 
32 
32 
15 

343 

106 
66 
18 
38 

6 
15 
10 
12 
10 
10 

И т о г  о 277 
Блок 06щеwкоп1,нь1х еаJомоиталь,ных nоМtlщвний 

Комната об�чественных организаций 
Фотолаборатория 
Библиотека-кн игохраниnище 
УчительскаА и комната дпя учебных пособий 
Кабинет заведующего учебной частыо 
Кабинет старшего воспитателя 
Кабldнет директора 
КанцеляриА 
Комttата технического персонала и хоэяйственнаА 
кnадоааА 
КастелАнсt<аА и комната АЛА починки белья и n11атья 
Комttата АЛА nочи"ки обуви 
Кладовая АЛА сезонной одежды и обуви 
Кладовая АЛА сnортинвентаря 
Уборн�•е и умывальные дл11 персонаnа 

И т о г о  
Блок мадиrщнскоzr, пункта с изолRтором 

Ка 15инет врача-терапевта 
Кабиttет врач1Н1толаринrолога с аудиометрической кабиной 

1 5  
6 

48 (24+24) 
40 
8 
8 

15 
t6 
12 

30 
12 
60 
30 

4 

293 

10 
18 (6хЗJ 
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Продолжение твбл. t 

Неименование помещ�-- -----��
--

-- П�оwадь, tl'l 
Кабинет зубного о1)8ЧS 
Физиотерапевтический кабинет 
ПроцедурнаА 
Папвть1 (одна 1 2  м::! и три по 6 м2J 
И зол А 4ионны е палать1 с свнуэnа ми : 

ДЛА ШКОЛЬНИКОВ 
}11\А ДОШКОЛЬНИКОВ 

Буфет-раздаточнаА 
Ванная 
Уборная и умывальнаА 

И т о г о  
В с е г о no школе-'!нтернату 
Не одного воспитанника 
Обwий строительный о�ъем при К2 = 5,0 (К2 - отношение 
объема к рабочей n119щвди) · 
Строительный объем на одного воспитанника 

12 
15 
15 
30 

18 
9 
6 
3 
2 

1 38  
4659 м2 
1 5,9 м2 

23300 м.! 

79 мЗ 

Здание школь1-интерн;tта должно nроектироваться не �ыше трех этажей. 
ВыСQту этажей (от пола до пола вышележащего этажа) всех учебных и 

спальных помещений и обеденного зала следует принять в 3,3 м. Высоту 
гим11астич�скоrQ зала не менее ·6,0 м. Высоту актового зала спедует при· 
нять с учетом обеспечен11я видимости при демонстрации кинофиль�ов. 

Окна классных помещеtJий, лабораторий и кабинетов в 1, П i., Ш клима
тическ11х районах должны быть·ориентированы на юг, восток, юго-восток. 
Доnус.кается не более 25% помещеt.1ий ориентировать на юго-запад, запад. 
В IV ·климатическом районе доп"ускается о�тентация на все стороны гори
зонта, кроме заnада, юго-запада. 

Лаборатория биологии должна быть ориентирована на юг, допускается 
ориентация на восток, юго-восток, юго-запад. 

Групповые комнаты для дошкольников должн�1 быть ориентированы 
на юг, юго-восток, восток в I и II климатическЮ< раионах и на юг, восток -
в 111, IV климатических районах. 

Спальные комнаты допускается ориентировать на все стороны горизонта, 
кроме северной части горизонта от 31 5  до 45° в [ и П кnиматических 
районах и от 200 до 2900 в ПI и IV климатических районах. 

Комnозицию здания школы-интерната рекомендуется реw.ать с учетом 
ориентации окон классных nомещений nреимуществен_но 11а одну сторону 
горизонта. 

При проектировании школы-интерната необходимо предусмотрет�: 
сквозное проветривание для основных учебных и жилых помещении, 
причем сквозное проветривание доnускается через рекреационные поме
щения или коридор; сqл.нцезашитные устройсrва для учебных и жиnых по· 
мещений в ПI и IV климатичесхих районах·. 

Планировка школы-интерната должна предусматривать органическую 
связь учебных nомещений с участкщv'I: 

Во всех типах школ-интернатов, размещенных в универсальном здании, 
обучение с I по ХП класс nроводится по системе закрепленных классов. 

Габариты учебных и спальных помещений следует проектировать исходя 
из услов11й размещения оборудов_ания и мебели, уровня естественной осве
щенности. 

Глубинз зальных рекреаций с торцовым освещением не должна быть 
больше двух nролетов или трех высот ее. 
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Помещения школы-интерната должны иметь прямое естественное осве· щение. Допускается освещение вторым свj!том: коммуникационных коридоров, комнат для учебных посоfiий, подсобных помещений столовой. Допускается освещение только искусственным светом: снарядной, J:'УШе· вых и уборных при гимнастическом зале, хозяйственных и инвентарных кладовых, складских помещений и уборных персонала. В классах и учебных кабинетах коэффициент естественной освещенности (КЕО} следует принять не менее 1 ,5%. Освещение рекомендуется с двух сторон, причем основное освещение должно быть слева от учащегося. Устройство дополнительных окон в стенах, на которых расположены классные доски, не до· пускается. 
Входные двери в классы, кабинеты должны быть однопольными и рае> полагаться, как правило, со стороны первого ряда парт или столов. Количество учебных помещений со входом со стороны задних рядов ученических мест не должно превышзть 25% общего кол1:1чества учебных помещений. Классные помещения должны быть запрректированы с учетом размещения 1 ,2-ти одиночных парт (незафик�::.!i!рованных) полукругом. Гимнастический зал рекомендуется раамещать на первом этаже. В зале желательно предусмотреть двухстороннее освещение, причем устройство оконных проемов в торцовых стенах не допускается. Раздевальные при гимнастич!!Ском зале должны nроектирова,:ься раздел�,ными для девочек и мальчиков и иметь с залом связь непосредст�енно или через коридор. При каждой ра�девальной необходимо предусмотреть душевые на ма рожка, уборную с одним у1т1азом и умывальником в шлюзе. Снарядная дол>1.<на соединяться с гимнастическим залом дверью или открытым 11роемом шириной не менее 2,2 м. Пол снарядной должен быть в одном уровне с nолом зала {без порога) . 

Назначение мастерских может быть изменено в зависимости от местных условий. Из  столярной мастерской при отсутствии выхода наружу из  коридора, примыкающего к мастерской, необходимо предусмотреть выход наружу. Учебно-производственные мастерские следует размещать в изолированном блоке. 
Количество мест в обеденном з,те следует принять исходя из посадки всех учащихся в две смены. При обеденном зале следует предусмотреть умывальники из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест в обеденном зале, которые должны размещаться в коридорах �ли проходах, ведущих в зал. Площади и состав производственных помещений столовой рекомендуютсА из расчета работы на сыр.1,е. 
Планировка и оборудование актового зала должны обеспечивать де· монстрацию кинофильмов, проведение· уроков пе1111я, различных видов кружковых занятий и собраний. Площадь актового зала принимается из расчета размещения в зале 75% восnитанников при 0,6 м2 площади на одного воспитанника. 
В помещениях для воспитанников 1 - IV классов, в мастерских кабинетах врачей, учител�.с.к:ой стедует предусмотреть по одному умыв�льнику. · Туалетные в учебно-жилых ячейках принимаются из расчета: один умwвальник на 8 воспитанников, один унитаз на 1 5  девочек, один унитаз и один писсуар на 20 мальчиков, одна ножная ванна на 1 2  воспитанников, одна гигиеническая_ кабина на 70 девочек, две уборные для персонала на интернат - в каждои один унитаз и один умывальник. Гигиенические душевые следует принRть из расчета одна душевая сетка на 1 8  воспитанников. В помещениях душев1,1х для мальчиков и девочек предусмотреть по одной ванне и одной уборной с унитазом и умывапьником. 
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Туалетные в дошкольной гpynne проектируются из расчета: два унитаза, 
три умывальника. одна ножная ванна и одна душевая сетка на воспитатель· 
скую rpynпy ( 12  чел.) и одна ванна на дошкольн.ое отделение. ·туалетные 
проектируются общие w,я мальчиков и девочек одной восп11тательской 
груnпы дошкольников. 

Для персонала столовой следуе.т предусмотреть один унитаз, 1 умываль-
ник и одну душевую кабину с раздевалкой. 

Спальные помещения рекомендуется проектировать на 1 2  мест дл�:1 
дошкольников, на 8-10 мест для еоспитанников 1-IV классов, на 4-6 мест 
для еоспитанников V - Xll к�ассое. В дошкольной гpynne спальни проекти· 
руются общими для мальчикое и девочек. 

• · 

Кабинет директора и канцелярию необходимо размещать смежно и вбли
зи главного входа. Учительскую рекомендуется размещать в удобной свАзи 
с учебными помещениями. 

Вестибюль с гардеробом�ушилкой принимается из расчета 0,4 м2 на 
одного воспитанника, в том числе 0,1 5 м2 на вестибюль и 0,25 м2 на гарде
робы-сушилки. 

Гардеробы следует проектировать раздельными дпА возрастных групп. 
Централизованный гардероб СJ1едует дифференцировать по возрастным 
группам. 

Гардеробы для преподавателей должны быть предусмотрены из расчета 
д.ва места на одно класt;ное помещение и выделены в гардеробах для уча· 
щихся. 

Помещения "медnункта-изоf\АТQра должны иметь отдельный вход � рас· 
полагатьсА на первом этаже. 

Огнестойкость здания, противопожарные мероприяти·я, отделку здания 
и помещений, устройство отопление�, вентилАции, водопровода, горячего 
водоснабжения, канализации, газоснабжениА, электрического освещения, 
слаботочных устройств следует предусмотреть согласно соответствующим 
действующим СНJ11П и Ведомствеtit!ЫМ стро11тельным нормам "Общеобразо· 
вательные школы и школы-интернаты". 

В дополнение к этим требованиям в школах для глухих и слабослыша
щих необходима световая сигнализация. 

Для слабослышащJ11х в классных помещениях и кабинетах разместить 
слуховое оборудование. Для ученических мест соответствующее обору
дование разместить в слуховом кабинете для глухих и слабослышащих. 

Отопление здания щкщ1ы-интерната должно быть предусмотрено от сети 
теплофикации или хозяйственного корпуса. Для строительства хозяйствен· 
ных корпусов следует применАть типовые проекть1 хозАйственных корпу
сов для общеобразовательных школ-интернатов на 370-480 воспитан
ников. 

П лощадь. участка школы-интерната рекомендуется принять в 2,5 га. 
П римерн�1й состав и площади зон участков приводятся в табл:2. 

---
---� а б п !" ц в_2 _____ _ 

Наименование зон и участков 

L Учебно·оnытнаА зона: 
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участок овощных и поnевых культур 
участок коnnекционно-сеnекционнь,й 
участок nитомника 
участок плодового сада и ягодника 
парники 
теплица 

Ппощадь, м2 

200 
50 

200 
250 

40 
40 

,. 

Продолжение табл. 2 

Наименование зон и участков Пл.;;;адь, м2 
___ _ 

зоологическая площадка 
участок цветочно-декоративнь1х растений 
1,,�теорологическая и географическая площадки 
ПЛОWЗДКЗ ДПЯ За!iАТИЙ НЗ воздухе ic Навесом/ 
участок I-IV кnассов 

11. Сnорти вная зона: 
площадка пегкоатпетическая 
площадка длR сnорти11ных игр (в ручной мяч баскетбол 
волейбол) и легкоатлет�ческого метания (м�лаR) 
ппощадки для гимна�тихи 
комбинированные площадки для баскетбопа и волейболе 
пrооща}!ка для настольного тенниса 

111: Зона от11ыха 
площадка для игр дошкольнико11 
ппощадка дпя подвижн�1х игр I - II классов 
то же, дnя III-IV классов 
то же, дпя средн.-.х и старших классов 
площадка дпя тихого отдыха 

IV. Хозяйственный двор 

50 
Не нормируется 

50 
60 
50 

490 
1950 

600 
540 
162 

150 
200 
200 
600 
180 

1000 

Площадки для подвижных игр следует располагать вблизи от выходов 
из учебно-жилых ячеек на участок. 

Площадки для тихого отдыха следует размещать в удалении от спортив
ных площадок и площадок для спортивных игр. 

Хозяйственный двор рекомендуется размещать со стороны входа в про
из�одственные помещения столовой с отдельным въездом с улицы. Нс1 хо
ЗАиственном дворе размещается хозяй<;т.1;1е/iный корпус. П раезды и основ
ные подходы к зданиям (в пределах участка) , а также хозяйственный двор 
должны бь1ть с твердым покрытием. 

Площадь озеленения должна быть не менее 50% площади участка. 
На участке школы-интерната следует предусмотреть размещение жилого 

дома на 12 квартир, овощехранt1лище на 200 мз, дворовую уборную. 
Участок должен быть огражден по периметру. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ЗДАНИЙ ГОРОДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСП ИТАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ 

Сnецмальнаи вспомогательнаR 16-классная 
школа-интернат на 292 воспитанника длR 

умственно отсталых детей 

Задание разР_?ботано в соответствии с "Положением о специальной обще
образовательнои школе-интернате (школе) для умственно отсталых детей 
(вспомогательной школе) ", утвержденным Минпросом СССР 8 1978 г, 

173 



В свяэи с относи�::ельно редкой повторяемостью специальных wкол
интернатов для II-III строительно-климатических зон предусматривается 
один основной проект. для I и IV зон разрабатываются варианты. Основной 
проект разрабатывается для наиболее распространенных условий в зоне, 
T,Et. обычных условий. 

Ввиду сравнительно небольших объемов nредполагаемог� строительства, 
а также относительно свободного места выбора под застройку и возмож
ности в каждом отдельном случае избежать особо небщ1гопр�,tятных геоло
гических условий варианты �ля строит!lf1ьства ,на просадочных грунтах 
и над горными выработками не предуаматриваются. 

Для районов П-[П зоны с сейсмичностью 7-8 бал. предусматривается 
вариант проекта. 

Положения, относящиеся ко всем заданиям по отдельным типам здан111й, 
изложены в специальном разделе "Общая часть" задания на разработку 
типоаых проектов общественных зданий городского назначения. 

В специальной (вспомогательной) трудовой профессиональной школе
интернате обу��тся дети в возрасте до 1 6  лет, у КОТQрых 191иническим 
путем обнаружена умственная отсталость в степени дебильности. 

Школа дает знания в объеме программы начальной массовой школы, 
рассчитанной на В-летний срок обучения, и готовит учащихся к практичес
кой работе, доступной им по состоянию их психического развития. 

Профессионально-трудовое обучение в школе начинается с N класса 
и имеет целью дать воспитанникам твердые знания и навыки по одному 
из видов профессионального труда. 

Задание составлено для проектирования здания школы-интерната в двух 
вариантах: 

1 6-классная школа-интернат на 256 мест: 
1 6-классная школа-интернат с дошкольными группами общей· вмести

мостью на 292 места (256+36) . 
Количество воспитанников принято из расчета трех воспитательских 

групп по i2 детей дошкольного возраста и двух комплектов I - VIП классов 
(8х2 = 1 6  классов) . 

Коwч�с;,тао ученических мест nринима.ется из расчета 1 6  чел. в классе, 
из них мальчиков и девочек по 50%. 

Композиция школы-интерната может решаться в виде рАда отдельных 
корпусов, соединенных переходами, для строительства в I, П, ПI климати
ческих районах и в виде отдельных эданий для строительства в IV клима
тическом районе. 

Структура здания принимается в соответствии со структурой специаль
ной школы: класс - учебно-жилая ячейка - блок воэрастной группы -
комплекс wколы-интерната. 

Весь комплекс школы-интерната сост6иi из трех основных групп: 
помещений дошкольного отделения; учебно-жилых помещений; обще
wkольных помещений. 

Состав и площади помещений школы-интерната должны приниматься 
согласно табл. 1 .  

Т а б 11 и ц а  1 

Наименование помещений 

Группе помещений доwкоnьноrо отдеnени11 
Раздева.n ьные 
Спальни на 36 воспитанников 

174 

Пnощадь, м2 

30 .(3х101 
90 (ЗхЗОI 

Наименование помещений 1 ._ 

Продолж(!fие ТТJбл. 1 

Ппощадь, м2 

Групповые 
Туалетнь,е 

90 (ЭхЗО) 
30 (Зх10} 

И т о г  о 240 

Г11vnпа учебно-жиnых помещений 
Учебно-жилая ячбйКа на двв класса нв'18льной школы 

Кnассныа комнаты 64 (2хЗ21 
Гостина11-рекреациR (по 0,7 м2/уч.) i2 
�ро� � 
Сnа.nьни (по 3,5 м2/уч.) 1 12 
Санитарный узе11 1, j<абиной nичной гигиань1 дnR девочек 16 
и душевыми (по 0,5 м2/уч.1 
ВесТ1tбюnь и гардероб с сушиnкой (no 0,4 м2/уч.) 
Комната чистки одежды и обуви 
Комната дежурного воспитатеnR 
КладоваR - комнате техnерсонаnа 

В с е  r о по бпоку учебно-жиnых помещений 
мnадшеrо возраста 

И т о г о  

13 
6 
6 
6 

261 
1 044 (4х261} 

Учебно-жилая я'НliJxa на четь,ре класса для учt1щихся V-VI/1 классов • • 
128 (4хЗ2) Классные комнаты 

ГостинеR-рекреациR (по О.В м2/y-t,I 51 
Комнаты ИНдИВИJIУ8ПЬНЫХ 38HR'n1Й 24 (4х6) 
Спаnьни (по 4 м2/уч.) 256 
Гардероб с сушилкой и вестибюnь (по 0.4 м2/уч.) 26 
Санитарный Узt1!1 с кабt1ной личной гигиены АПR девочек 32 
" душевь1ми (по 0,5 м2/уч.) 
Koмttaтs чистки одежды и обуви 
Комнетs дежурного восnитателR 
. Кnедоввя-комната твхперсонаnа 

В с е  г о  по бnоку учебttо-жиnых помеwений 
V-VIII кnассов 

и т о  г о  

8 
8 

1 2 

545 
1090 (2х545) 

n р и м е ч 8 н и  е. При проектировании rpynnы учебио-жиnых помещений из ячеек 
нв иное количество классов все площади соответственно измен RIOTCR . 

Группа общеwкоnъи1,1х помещений 
блок общешкольных учебных помещений 

Кабинет естествоэнаниR и агµотехники 
Кебинет корреrирующей гимнастики 
Логопедические кабинетьt 
Кабинет домоаодстра 
Кабинет ручного труде 

50 (4о+10) 
50 
45 (Зх15) 
36 
48 

И т о  r o  229 

6ло1< зальных помещений 
Гимнастичаский эаn 

при нем: 
рездеsал"ные. дуwевые, уборные 
СН8р1ОДН8R 
комиата инструктора 

Актовый эаn-киноаудитория 
при нам: 

ХТрад8 

1 62 

42 
16 

8 
133 

27 

176 



Продолжение 1t1бл. 1 

киноаnnаратная 
-т . 

- �л;щад:.-.:F-
комната дnя занятий кружков 

И т о г о  

у 
&IIOft: УУВбно-производственн,,,Jf помещений чебttо-nроизаодственна.1е ... астерскиt, стоn,�рная 

слесарная швеiiная 
картонаж на" Скnад готqаой продукции ИнструментаnьнаА 

Обедаltный зап для I-IV классов Обе.ценный заn дnR V-VЦI. классо Кухня в 
M
n

OltЧHaR кухонной и стоповой посуды роизводствеttныа цехи Хлеборезка Охлаждаема11 камера Кnадовая сухих продуктqв ОвощнаА l(Ладо!!аR За "Р.уэочная-тарна11 Гардероб и сануэеп дnR персонаnа 

, ,i,·_ 

И т о г о  
Пищеблок 

И т о г о  

25 
24 

432 

80 
66 

132 (1;/6х2) 
66 
64 (16х4) 
16 

418 

50 
55 
55 
18 
36 
6 

15 
10 
12 
10 
10 

277 

К 

Блок общешкольныlf всnомоzетмьныlf помещений 
Б 

о
б
мната общ�твеннь1х организаций и лиотека-книгохранилище Фото111\боратори11 

�читальская и комната дЛА учебных пособий 
К 

або,нет заведующего учебной частью абинет старшего аоспитател11 K8HЦ1!1JRpИR 
Кабинет директора Комната техпероонаnа и хозяйственна11 кnвдовв11 �борt!ьtе и умываnьнь1е дn,r учвщихс,r борные и умывальнJ>1е длR персонаnа Кастеnянская и комt1ата Комната для по• б д11

R починки бель11 и nnать11 ,инки о УВИ Клвд.овsя длR сезонной одежды КnадоваА дпА спорщнвентарА Кnадова11 длR Хрвнени" rp11знol'Q беn1,11 

Кабинет врвча-тераnеота l<в&l.�ет врача-nсмхиатра Кабинет эvбноrо враче Процедурti1111 Кабинет Фиэиотерапи и Палаты� 
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длR дошкоnьников 
для UJкоnьников 

И т о г о  
Медицинскu(J блок с изолптором 

15 
70 (46+24) 

6 
40 
8 
8 

15 
f6 
12 
30 
2 

зо 
12 во 
30 
18 

371 

10 
10 
12 
16 
16 

6 
24 (4х6) 

j 

j 

nродслжение тв6п. 1 

Наименование помещений 
ИэоnRционнь1е nsn;iты: 

� 1 Пnощад�·
- '12 

ДЛR ДOUJKOilbHi,,l<OB 
дЛR ШКОЛЬНИКОВ 

буфет-раздаточнаR 
ВаннаR 
УборнSR И умываnьна11 

В с а r о по шкоnе·�,,нтернату 
Общая. рабочая nnощадь 
Рабочая площадь на одного воспитанника 

и т о  г о  

Общи'!\ строительный объем при К2 = 5,0 (Kz - отношение 
объема к рабочей площади) 
Строи�еnьнь1й объем на одного воспитаннике 

9 
18 (2х91 
6 
з 
2 

1 30 
4236 
4236 м2 

2 14,1 "' 
2нюо·,..з 

70,5 мЭ 

Здание школы-интерната должно nроектироватьсR не в�,1ше двух этажей. 
Высоту этажей (от пола до пола вышележащего этажа) всех учебных· 
и 1,nальных помещений и обеденного зала следует принять в 3,3 м. Высоту 
гимнастического зала следует принять не менее 5,5 м. Высоту актового 
зала следует принять с учетом обеспечения видимости при демонстрации 
кинофильмов. 

Окна классных помещений в 1, II и ПI климатических районах должны 
быть ориентированы на юг, восток, юго-восток. Ориентация окон в клас
сных помещениях в IV климатическом районе допускается на все стороны 
горизонта, кроме запада, юго-запада. 

Композицию здания школь1-интерната рекомендуется решать с учетом 
ориентации классных комнат преимущественно на одну сторону гори· 
зонта. 

Спальные комнаты допускается ориентировать на все стороны горизон· 
та, кроме северной части в пределах от 315  до 45° в I и П климатическом 
районах и от 200 до 200° в lll и N климатических районах. 

При проектировании школы-интерната необходимо предусмотреть: 
сквозное проветривание или угловое для основных учебных помещений 
и спален, причем сквозное nроветривание допускается через рекреацион
ные помещения или коридор; солнцезащитные устройства для учебных 
и жилых помещений в ПI и N климатических районах. 

Планировка шкот,1-интерната должна предусматривать органическую 
связь помещений с участком. 

Обучение с 1 по VПI класс проводится по системе зекрепленных классов. 
. Глубина зальных рекреаций с торцевым освещением не должна быть 

больше даух nролетов Иl\И трех высот ее. 
Помещения школы-интерната должны иметь npRмoe естественное осве· 

щение. ДоnускаетсR освещение вторым светом: коридоров, комнаты длА 
учебных пособий, умывальных в учебном. корпусе, подсобных помеще
ний столовой. Допускается освещение только искусственным светом: 
снарядной, душевых и уборных при гимнастическом зале, хозяйственных 
и инвентарных кладовых, складских помещений и уборных для персонала. 
В классах и учебных кабинетах коэффициент естественной освещенности 
(КЕО) следует принять не менее 1 ,5%, при этом основное освещение долж
но быть слева от учащегося. Устройство дополнительных окон в стенах, 
на которых расположены классные доски, не допускается. 
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Входные двери в кпассьr, кабинеты, аудиТQ!}ИИ допжны быть однополь
ными и pacnonoжet-tы, к1;1,к 11равило, со стороны первого ряда парт или 
СТОЛОВ-

КоЛИЧВСТВО учебных помещений со входом со стороны задних рядов 
ученических мест не должно превышать 25% общего количества учебных 
помещений. 

В классных помещениях предусматривается расстановка одноместных 
парт. 

Площадь классов предусмотреть из расчета 2 м2 на 1 воспитаннИl(а. Гим· 
настический за/\ рекомендуется размещать на первом этаже. В зале жела· 
тельно предусмотреть дв,vхстороннее освещение, причем устройство окон
ных проемов в торцов�,х стенах не допускается. Раздевальн1;�1е при гим· 
настическом зале должны nроектироваться ра;�дельными для девочек 
и маль.:�иков и иметь.связь с залом непосредственно или через коридор. При 
каждои раздевальнои необходимо предусмотреть душевые на два рож
ка, уборную с одним унитазом и умывальником в шлюзе. Снарядная долж
на соед�няться с гимна<;тиче�;ким залом дверью или открытым проемом 
ширинои не менее 2,0 м и высотой не менее 2,2 м. Пол снарядной надлежит 
устраивать в одном уровне с залом (без порога) . 

Назначение мастерских может быть изменено в заsисимости от местных 
услоsий. Из столярной мастерской при отсутстsии выхода наружу из ко
ридора, примыкающего к мастерской, необходимо предусмотреть выход 
наружу. Учебно-производственные мастерские следует ра�мещать в изоли· 
рованном блоке. 

Количество мест в обеденном зале следует принять исхо.r�,я из посадки 
всех учащихся в д.�е смены. При обеденном зале следует предусмотреть 
умывальники из расчета один умывальник на 20 посадочных мест в обеден
ном зале, которые должны размещаться в проходах или коридорах, веду
щих в зал. Площадь и состав производственных помещений столовой ре
комендуется из расчета работы на сырье. 

Планировка и оборудование актового зала должны обеспечивать демон· 
страцию кинофильмов, проведени.е уроков пения, различных видов круж· 
КQВЫХ занятий, собраний. Площадь актового зала принимается из расчета 
ра_змещения в зале 75% воспитанников при 0,6 м2 на одно место. 
• Санитарные узлы в группе общешкольных помещений должны проекти· 
роватьсR из расчета: длR мальчиков: один унитаз и один писсуар на ЭО чел., 
один умывальник на 40 чел.; для девочек: один унитаз на 20 чел., один 
умывальник на 40 чел., дпя персонала: две уборные с одним унитазом 
и одним умь,вальником в каждой. 

- - В поме�ениях для в�оспитанников 1-IV классов,- в мастерских, кабине-· 
тах врачеи, учительскои следует предусмотреть по ОАному умывальнику. 

Туалетные в учебно-жилых ячейках принимаются из расчета: один умы· 
вальник на 4 воспитанника, один унитаз на 8 девочек, один унит.�з и один 
писсуар на 16 мальчr�ков, 1.ножная ванна на 8 воспитанников, одна гигиени
ческая кабина на 35 девочек, одна уборная для персонала на интернат. 

Гигиенические душевые спедует принять из расчета одна душевая сетJ<а 
на 16  воспитанников. · 

В помещениях душевых-для мальчиков и девочек следует предусмотреть 
по одной ва11не и одной уборной с унитазом и умывальником. 

Туалетные в дошкольной группе проектируются из расчета: два унитаза, 
три умывальника, одна ножная ванна и одна душеваR сетка на воспитатель· 
ную группу (12 чел.) и одна ванна на дошкольное отделение. Санитарные 
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узлы проектируются раздельные для мальчиков и девочек одной воспита
тельной группы дошкольников. 

Для персонала столовой предусмотреть один унитаз, один умывальник 
и одну душевую кабину с раэдевал!(ой. 

С.,альные помещения рекомендуется проектировать на 6 мест для до
школьников, на 6 мест для воспитанников 1-IV классов, на 4 места для 
воспитанников V-VIII классов. 

В дошкольной группе спальни проектируются раздельные для мальчи
ков и девочек. 

Кабинет директора и канцелRрию необходимо размещать смежно вблизи 
главного входа. Учительскую рекомендуется размещать в удобной связи 
с учебными помещениями. 

Вестибющ, с гаQдеробом-сушилкой принимать из расчета: 0,3 м2 на одно
го воспитанника, в том числе 0,1 м2 - вестибюль и 0,2 м2 - гардероб. 
Гардеробы следует проектировать раздельными для возрастных групп. 

Гардеробы для преподавателей должны быть предусмотрены из расчета: 
дsа места на одно классное помещение и выделены в гардеробах для уча· 
щихся. 

Помещения медпункта-изолятора должны иметь отдельный вход и рас
полагаться на первом этаже. 

Огнестойкость здания, противопожарные мероприятия, отделку здания 
и помещений, устройстgо отопления и вентиляции, водопровода, горячего 
водоснабжения, канализации. газоснабжения, электрического освещения, 
слаботочных устройств следует предусмотреть согласно соответствующим 
действующим СНиПам и Ведомственным строительным нормам "Обще
образовательные школы и школы-интернаты". 

Отоnnение эда11ия школы-интерната должно быть предусмотрено от сети 
теплофикации или от хозяйственного корпуса. 

Участки специальных школ-интернатов для умственно отсталых детей 
должны размещаться в пригородной местности в непосредственной близос· 
ти к зеленым массивам. 

Площадь участка рекомендуется принять в 2,5 га. 
Размеры участков спецшкол-интернатов с сельскохозяйственным профи

- лем обуче11ия увеличиваются за счет включения учебно-подсобного хозяй· 
ства (двора животноводческой фермь,, плодового сада, огородов) . 

Примерный состав площадей зон участка следует· nр·инять согласно 
табл.2. 

-

Т а б л и ц а 2 -- ----.----
Площадь, м2 Наименование зон и v част ков 

L Учебно-оnь1тная 3она 
В том числе: 

участок овощных и nолевь1х ку11ьтур 
участок питомника 
участок селекционно-ко11лекционный 
участок п11одовоrо сада и Rгодника 
парники 
теnл�аца 

• • зооnоrические п11ощвдки 
учесток цветочно-декорвт�,,вных растений 
метеоро110 rи ческа я и reor рафичесt<аR n11ощадки 
площадки АЛА занRтий на воздухе (под навесом) 
уч1сток 1-rY классов 

200 
260 

50 
250 

40 
40 
50 

Не нормируется 
50 
60 
80 
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---- Продолжение табл. 2 
Наименование 

з

он и участков 
I 

--
2
-- -

- ---
--

Площадь, м 
11. Спортивная зона ----·------------ ---- ---

площадка легкоатлетическая 4900 пло�дка для спортивных игр (в ручной мяч, баскетбоn, 1950 волеибол, легко11,тnет..,ческого метания! п,ющадка для гимнастики 
��мбинированные площадки для баскетбола и воnейuuла 
площадка для нестольноrо тенниса 

Ш. Зона qтдыха 
площадки для дошкольников 
площадка для подвижных иrр I-II классов то же, для III-IV классов 
то же, для V - VШ классов 
площадк�для тихого отдыха 

IV. Хозяiiствен11ый двор 

600 
540 

162 

200 
200 
200 
400 
180 

. 1000 
П Р и м е ч а н. и е. ДлR всnомоrательнь1х школ с сельскохозRйственнь Ф лем трудового обуче,;ия предусматриваются: IM про и· 

В блоке учебных помещений - сельскохозяйственная лаборатория 
Учебно-оnьrтная зона: 

тепn..,ца 
при ней каб и нет АЛА зан"ти й 
парники 
живот�оводческая ферма на 30 голов скота с кормо�х:;;0: молочным И моечным отделениями и учебным 
инвентарный сарай с отделением для хранения ручного инвентаря и сеs,ьскохозяйстввнных машин 

40----SO м2 

80 м2 
25 м2 

200 м2 
25 м2 

Пnощадки для" подвижных иrр следует располагать вблизи от вь1ходов из учебнь1х секции на участки. 
Площадки для тихого отдыха следует размещать в удалении от спортив-ных nло"щадок и площадок длА подвижных игр. Хозяиственный двор рекомендуется размещать со стороны входа в nроиэ�одственнь1е помещения столовой с"оtдельным въездом с улицы. На хозяиственном дворе размещается хозяиственный корпус:. Проезды и основные подходы к зда1;1иям {в пределах участка) , а также хозяйственный двор должны быть с твердым покрытием. 
Площадь озеленения должна быть не менее 50% площади участка. На участке школ�,�-�нтерната следует предусмотреть размещение жилого дома на 1 2  квартир, овощехранилища на 200 мЗ и дворо�ой убор1;1ой. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ЗАДАНИЕ 
НА РАЗРАБОТКУ ТИПОВЫХ ПIЮЕКТОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАН�-"' 

ГОРОДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ 

Специальная школа-интернат на 372 воспита11ника для детей 
с поражением опорно-двигательного аппарата 

Задание составлено на основе "Типового положения о специапьной обще
образовательной школе-интернате для детей с последствиями полиомиелита 
и 1,1еребраль11ь1�и nаралич�ми", утвержденного Минnросом СССР в 1978 г. 

В связи с относительно редкой повторяемостью специальных школ
интернатов для 11-III строительно-климатических зон предусматривается 
один основной проект, для l и IV :юн разрабатываются варианты. Основ
ной проект разрабатывается для наиболее распространенных условий в зо
не, т.е. для обычных условий. 

Ввиду сравнительно небольших объемоа предполагаемого строительст
ва, а также относительно свободного выбора места под застройку и воз
можности в каждом отдельном случае избежать особо неблагоприятных 
геологических условий варианты проектов для строительства на nросадоч
ных грунтах и над горными выработками не предусматриваются. 

Положения, относящиеся ко есем заданиям по отдельн1,1м типам зда
ний, изложены в специальном разделе "Общая часть" задания на разработку 
типовых проектов общественных зданий городского назначения. 

В сnециаrn,ной школе-интернате обучаются дети с поражением опорно
двигательного аппарата (перенесшие заболевания полиомиелитом, спасти· 
ческие параличи и имеющие врожденные деформации) в возрас�rе от 3 до 
19 лет, где они получают неполное среднее образование в объеме програм
мы массовой восьмилетней школы, рассчитанной на дев1пилетний срок 
обучения, и среднее в объеме программы массовой средней шкоnы с про
изводственным обучением, рассчитанной на трехлетний срок обучения. 
Задание составлено для проектирования здания средней школы-интерната 
на 372 воспитанника, из которых 336 составляют дети школьного возраста 
и 36 - дошкольного. 

Количество воспитанников принято из расчета трех воспитательных 
rp,ynn дошкольного возраста, двух комплектов неполной средней школы 
в составе l-IX классов (9х2 = 1 8  классов) , одного комплекта X - XII клас
сов (3 класса) . Количество детей в дошкольной группе - 12 чел. 

Количество ученических парт в классе принимается из расчета 1 6  чел., 
из них мальчиков и девочек по 50%. 

Для обеспечения l!осnитанникам передвижения и пользования приборами 
при проектировании здания шкот,1-интерната следует предусмотреть спе
циальные приспособления в учебных, жилых, вспомогательных и других по· 
мещениях. 
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Композицию здания школы-интерната спедует решать в виде ряда корпу
сов, соединенных теnпыми переходами в 1, П, 111 кпиматических районах 
ипи в виде отдепьно стоящих корпусов в IV кпиматическом районе. 

Структура здания принимается в соответствии со структурой шкопьного 
колпектива: класс - учебно-жиnаR Rчейка - блок возрастной группы -
комплекс шкопы-интерната. 

Вес� комnпею;;, школы-интерната состщп из тре1С. основн�1х групп: nоме· 
щений дошкольного отделения; учебно-жилых помещений; общешкопьных 
помещений. 

Группа учебно-жипых помещений состоит из: бпока учебно-жилых поме
щений 1-V классов (пять учебно-жилых помещений на два класса каждое) ; 
блока учебно-жипых помещений VI- IX классов (две учебно-жилые ячейки 
на четыре кпасса каждая) ; блока жилых помещений X-XII классов. 

Группа общешкольных помещений состоит из следующих блоков: 
блока общешкольных помещений; блока зальных помещений; блока учеб
но-производственных помещений; блока общешкольных административно
хозяйственных и вспомогательных помещений; пищеблока; блока меди
цинских помещений. 

П р и м е ч а н и я: 1 .  Группа учебно-жилых nомещений должна распоnагатьс11 
в удобной связи с группой общешкольных помещений. 2. Бnок жиnых помещений 
Х-ХП классов должен расnоnаrаты:я в уДQбной саизи с блоком обще�µкольных учеб
ных помещений. 

Состав и площади помещений принимаются согласно табл. 1 .  

Т а б л и ц а  1 

Наименование помеще1,tий Площадь, м2 

Гpynn• помещений АОWКОЛЬНОГО'ОТД8Л8ННR 
РаздеввnьнаА 
Спальни 
Групповые 
Туалетные 

36 (3х12) 
108 (Зх36) 
108 13х36) 
36 (3х1 2) -------

И т о г о  288 

Групп• у,,ебно-жиnь,х помещений 
Учебно-ЖUЛIJR Rчейкв нв двв KЛ/JCCll НВУIJЛЬНой ШКОЛЬ/ 

Классные комнаты 
ГостинаR·рекреаци11 (no 1 м2/уч.) 
Игровая 
Веранда дnА сна н� воздухе 
Спальни (no 4 м2/учJ 
Санузел с кабиной nичноi\ гигиены дnR девочек и душевыми 
(по 0,6 м2/уч.J 
Ввстибюnь и гармроб с суwиnкой (по 0,5 м2/учJ 
Комната чистки одежды и обуви 
КQмната дежурноtо воспитателя 
Кладовая - комната техnереонала 

И т о г о  
8 с е г о  no бnоку начальной шкоnы (I-V классов) 
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64 (2х32) 
32 
16 
48 

128 
19 

16 
6 
6 
6 

341 
1705 (5x341 I 

Продолжение ni6л. 1 

Наименоваt111Q помещений . ___ 1_ 
--�;;адь�-:r�

- -

Учгбно-жuлаR RчеiJ.кв не четьtре класса длR учвщuхСR 
Vl-IX классов 

Классные комнаты 
2 Гостиная-рекреациА (no 1 м /уч.) 

Комната индивидуаn�,ных эан11тий 
Ввранда д1111 сна на во�духе 

'. �· 

Спальни (no 4 м2/у�.1 
Санузвn с кабиной личной гигиены дnR девочек с душевыми 
(по 0,6 м2/уч.1 • 2/ ) 
в'естибюль и гардероб с сушилкои (no 0,5 м уч. 
Комната чистки одеждь1 и обуаи 
Комната Аежурноrо восnитатеJ\R 
Кладовая _ комната техnерсонаnв 

И т о г о 
в с е  г O no бnоку VI-lX классов 

128 {4х32} 
64 
32 (4х8! 
96 

256 
38 

32 
8 
8 

12 

674 
1348 (2х674) 

Жилой блок HII три KЛIICCII дЛR yYIIЩtJXCR Х-ХП KЛIICCOII 
• 24 (Зх8) 

Комната для индивидуальных занятии 72 
Bepa_ttдa 216 
Сnаnьни lno 4,5 м2/уч.) ми 28 
Санузел с кабиной nичной гигиены дл11 девочек с дуwевы 
(no 0,6 м2/уч.) 
Комната дnя чистки одеждь1 и обуви 
Комната дежурного восnитатеn R 
Кладовая - ком11ата техперсонала 

В с е  r о no группе учебно· ЖИ..flЫХ помещений 
И т о г о  

Гpynna общеwкольнь1х помещений 
Блок общеwкольнь1х учебных nомвщвнuй 

Лаборатории: 
физики и ЭJ!ектр0техники 
химии и биологии 

Лаборантские: 
физики 
химии 
биологии 

Кабинет матем.�тики 
Кабинет и с тори и и геоrрафи и 
Кабинет литературы 
Кабинет иностранных языков 
Кабинет черчения и рисования 
Рекреащ•и 
Санузлы 

6 
8 

12 

376 
3429 

50 
50 

15 
15 
15 
50 
50 
50 
50 
50 
84 

По нормам 

И т о  г о  479 

Гимнаст"ческий зап 
при нем: 

снарядная 

Блок з�льнь,х. помещений 

комната инструктора 
раздевальн�,е. уборные, дуwевь,е 

Ак-rовый зап 
при нем: 

эстрада 
к11ноаnnаратная, радиоузел 

162 

18 
8 

42 
223 

27 
26 
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Наименование помещений т 
комната длА З!IНАТий кружков 

ПpoдOЛJlfl!Ht,!e Тдбл. 

Площадь, м2 

:24 

И т о  r о 527 

Блок учебно-производственных помещений 
МастерскаА N" 1 {по обработке дерева) 38 .  МастерскаА № 2 {по обработке металл�) 38 Мастере ка А № 3 {щ вей на А 1 
МастерскаR № 4 (по ремонту ортопедиче�t<ИХ аппаратов! 36 
Мастерская № 5 (раЩiотехническаяl 36 
МастерскаА № 6 (картонаж11ая) 36 Машинное отделение 36' 
Подсобные помещениR (инструментальна ... склады\ 38 
Кабинет домоводства 86 Комната ручного труда 36 

И т о  r о 390 

Блок оtJщешколь1191х ад!dинистративно-хознйственных 
и в,;помоёвтвльных помвщен11ii 

Би б,t,1:10,ека-книгох ранил "�е 
ФотолабораториА 
Комната пионерской организации 
Комната ВЛКСМ 
Учительская и ком11Вта для учебных пособ"й 
Кабинет заведующего учебной частью 

· 

Кабинет старшего soc питател" 
Кабинет директора 
КанцелАрия 
Комната технического персонала и хозяйственнаА кладоваА 
Вестибюль " гардероб с сушилкой 
Уборные и умывальные дпя персонала 
КастелАнска" и комната длR починки бепья и nлатьR 
Кладовая длА сезонной одежды и обуви 
Кладовая для спортивного инsентаря 
Мастерская по ремонту протеэов 
Комната для починки и изrото11ления обу11t1 

Пищеблок 
Обеденный зал на 186 посадочных мест 
КухнА 
Моечная кухонной и столовой посуды Производственные цехи 
Хлеборезка 
ОхлаждаемаR камера lв том числе место фреоновой 
установки! 
КладоваА сухих продуктов 
ОвощнаА кладоваА 
Заг рузоч ная·тарная 
Гардероб и санитарный узел персонала 

И т о г о  

И т о г о  

Блок медицинских помещений 
Кабинет врача-педиатра 
П роцедурная 
Кабинет зубного врача 

184 

92 (32+60) 
6 

32 
32 
40 
в 
в 

18 
18 
16  
во 

4 
88 
72 
38 
32 
20 

636 

200 
56 
19 
38 

8 
• 24 

1 2  
1 2  
10 
1 0  

371 

10 
18 
10 

Наименова,н,е помещений 

Кабивет �,рача·невроnатолога 
Физиотерапевтический. кабинет 
О�екеритная 
Рентген кабинет 
Кабинет врача ортопеда 
Кабинет nротеэироsания 
ГиnсоваR комната 
Кабинеты лечебной физкультуры 
Кабинет трудотерапии 
Каr"нет rидротераnии (плавательный бассейн) 

при нем: 
раздевальные, дуwееые, еанн�.1 для подвод
ного МЗССЭЖд 

Кабинет nарафи нолечения 
Кабинет озекерита и горRчеrо укутывания 
Палаты; 

ДЛА ШКОЛЬНИКОВ 
длА доwколы1иков 

Изоляционнь1е nалать1 с сануэпамн: 
для школьн�ков 
ДЛА ДOWKO/lbltИKOB 

Буфет-раздаточная 
Аптечная комната 
Ванная комната 
Уборная и умь[!!альная 

В с е r о по школе-интернату 
Общая· рабоsая площадь 
Рабочая площадь на одного восnитанttика 
Общий строительный объем npи'i<:2 = 5,00 мЗ 

(К2 - отношение объема к рабочей площади) 
Строитеnьный объем на ОАtюго восп"танника 

И т о г о  

Продолж,:ние табл. 1 

П11ощадь,.мJ 
1 0  
30 
30 
30 
25 
30 
25 

-----

150 (5х30) 
2Б 
70 

34 

26 
25 

60 (5х12) 
12 

27 (3"9) 
9 
6 
6 
3 
2 

670 
6502 
6502 ..,2 

18,48 м2 
32500 м3 

88,З м3 

П римерный состав и площади зон участка школы;интерната следует 
принять соr:1асно'табл. 2. 

Т а б л и ц а 2 

Наименование зон и участков 

1. Учебно-опытная зона: 
участок щ1ощнь1х " полевых кул�,тур 
участок питомника 
уча сто к ко11лек ционно-<:ел екuионн ый 
участок nnодового сада и RГодника 
парники 
теплицы 
зоологические n,юща11ки 
участок цветочно-декора1'ивный 
метеоролоrическаR и rеоrрафическая площадки 
n11ощадки длА занмтий на воздухе (с навесом) 
участок 1-1 V к пассов 

-_ 1 

11. Сnортиsные 3оны: 
площадка дnА спортивных игр ls ручной МАЧ, sоле.:iбол) 
площадки длА гимнастики 

111. Зона отдь1ха: 
лnощадки для nодвижнь1х игр 
nлощадки АЛ� тихого отдьtха 

fV. Хо3ийственн ый двор 

Площадь, м2 

200 
250 

50 
260 

40 
40" 
50 

Не нормируе1'с'I 
50 
60 
40 

1950 
300 

600 
200 

1000 

185 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО Т�УДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ДЛЯ ШКОЛ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ 

Приборы и nрисnособnенмя по обработке дерева 
Контрол�.но-измерительный и разметочнь1й инструмент: 

мерительные линейки со шкалой настройки 
разметочная доска с готовальней 
ерунок 45° 

ма�,ка разметочная со шкаnой настройки 
рейсмус столярный 
угломер контрольный с подвижной планкой 

Присnособления и приборы д!IR выработки навыков вь1nоnнения 
отдельных операций и точного изготовления детаnей изделий: 

угломер контрольный с подвижной планкой 
подкладка дltR строгания круглых брусков 
крючок дnR строrаниR кромок досок 

Приспособления дltR поперечного пиnени я: 
стусnо то рцовал ьное 

Приспособление для поперечного пиления на заданнvю гпvбину: 
пила наградка 
стусло пилы наrрадки 
паэовочный лоток 
стусло дnR пиления под разными vглами 

Приспособление для иэготовлекия Прf1Моуrольных шипов и проушин 
деталей одно го сечения: 

стусло шиповок "Колпачок-10" 
стусло nроушечное 

Приспособление для долбления гн11з.а и удаления эаrtолнения rtроушин 
при помощи стамески 
Прис11особпение для изготовления nрRмоуrольных wипов и проуwин 
в деталях разных сечений 

Станки и nрисnособления no обработке метал.пав м nластмасс 
Реэьбонарезн ый ста но к 
Приспособление для рубки проволоки 
ЭлектромеханичвскаR отвертка для индивидуальноrо пользования 

3 шт. , .. 
5 "  
5 "  

,о " 
1 0 " 

1 0 " 
1 0 " 
1 0 " 

2 "  

2 "  
2 "  
2 "  
2 "  

2 "  
2 "  
2 "  

2 "  

2 "  
2 "  

10 " 

Приборы и моде.пи no основам э.nектротехники и маwиноведени11 
Электроакустический искатель напряжения для С11�"ых 
Уt1иверсальный электроакустический мост для измерения соnротив
лениR и ем костей 
Дискретн�,й амп.ервольтмотр 
Действующан модель эксцентрикового пресса 
То же,кривошиrтного пресса 
Наглядные пособия по машиноведению (набор) 

1 2 " 
12 " 

1 2. " 
1 " 
1 "  

12 компл. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ТРУДОВОМУ ОБУЧЕНИЮ 
ДЛА ШКОЛ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

Стоnярная маст·ерскаR 
Токарный станок по дереву РМЦ-500 
Сверлильный станок МС-12 
Циркулярная пила Ц-6 
Фуrоваnьный станок С-293 

186 

З шт. 
1 "  
1 " 
1 " 

Наждачное точило ( типовое) 
Вытяжной шкsф 
Столярный верстак (учебный) 

ПроволокоwвейнаR машина 1 
Биrоваnьный станок 1 

Пресс ручной 1 
Фальцер1 

Бумагорезап �мая МJШ ина ручноrо деi\ствиR 1 
Пс,эолот1<ь1й пресс 1 
Вытяжной шкаф1 
Рабочие столы трехместные (типовые) 

Токарный станок ТВ-4 
Сверлильный станок НС-12 
Наждачное точило 
МуфельнаR печь 1 
Разметочная плита 1 
Верстаки двухместные1 

Токарный станок ТВ-4 
Фрезерный станок Н ГФ-1 00 
Строrальньtй станок 1 
Пресс кривошипный 10 т1 

Пресс ручной аинтова й 1 

Сверлильный станок НС-12 
Наждачное точило 1 

CnecapнaR мастерская 

Механическ111 мастерская 

Сборочная мастерская 
Рабочие стоп1>1 двухместные (сп�циаnьного заказа) 
Шкафы обьiчные 
Контрольные и испытательнь1е стенды (сnециапьного эакеза} 

Продолжение прил. В 

1 L.UT. 
1 " 

12 " 

, -�- -
:-: -
1 -
1 .  
А ·  

,s .. 
i . . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ШКОЛАХ ДЩJ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО " АППАРАТА 

Саnожна11 мастерская 
Посадqчные места inapтыl 
Индивйдуальные рабочие место ручной обработки 
Демонстрацио1;нь1й стол 
Учительский стол 
КласснаF! доска 
Стенные wкафы д11я хранения �щактического материала 
Подсобное помещение 12-14 м 
Гла�,ный щит распределения электроэнергии · 
Мокрое точисло с м�аническим приводом, 
Сверлиnьно-горизонnnьный станок 
Заточный станок ЭТ-62 
Заготовительная машина 

Указанное оборудование - типовое. 
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РантоваR машина 
Обрезной станок 
Машина 28·го класса 

Посадочн1,1е места !nарты) 
C11ec.ptta11 мас:терска11 

Участок ру�ной обработки (верстаки 1 
Демонстрационный верстак 
Уч�rеnьс:кий стал 
Кл асснеR доска 
Стенные щкаФ�L для хранения дидактического материала 
Учеб�\!L� ТQК�рны.е станки ТВ-<> или ТВ-4 
Станок токарно-в�,нторе�н�,,й РМЦ.SОО-800 мм; 
ВЦ-120-150 мм (А616) производственного типа 
ГQризонт;ц�ьный фрезернь1й станок Н2Ф 1 10-111-1 
Эп ектротqч1;1uо ЭТ -62 
Муфельная печь N' 6 
Сверлильный станок НС·12А и 126 
Станок <:lil\AN\ЛbHЫй на коло1<ке 21 18а 
Разметочная nлита 
Стенные шкафы для хранения поделок 
Умывальники 
Главный электрощит 

Посадочные места (nартыl 
Демонстра�ианный стоп 
�чите11ьс кии стол 
Раскройный стол 
Примерочная 
Классная доска 

Шеайная мастерскаА 

Продолжвни• прил. 9 

Стенные шкафы АЛR хранения плакатов и дидактического материапа 
Шкафы для хранени" поделок, одежды 
Швейная машина с ножным приводом 
Швейная машина прои3водственного типа 
Бытовая универсальная машина с электроприводом 
Ов ерловочнаА машина П МЗ 51 -го класса 
Швейная машина с ручкым приводом 
Главный электрощит (ввод) 

Картонажно-nереnnетна11 мастарска" 
Посадочные места (парть1) 
Индивидуапьные рабочие места АЛА ручной обработки 
Учительский стал 
Демонстрационный верстак 
Классная доска 
Стенные шкафы АЛА хранениR дидактического материала 
Главный эле1<Трощит lввод) 
Мокрое точило с механическим приводом 
Заточный станок ЭТ-<>2 
Пресс эксцентриковый или винтовой 
Бумагорезальная машина БРЗ 
Картонорубил ка 
Перфораторная машина 
Б"' го вал рная мэш ина 
Точа111<а 
Стеннь1е шкафы АЛ" хранениА nодеnок, хаnатов и nr,. 

Сто,n11рн1111 мастерска11 
ПО\:l!АОЧНЫе места 
Участок ручной обработки (верстаки) 
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Учительский стол 
Демонстрационный верстак 
Классная доска 
Стеннь•v шкафь, АЛА хранения дидактического материала 
Рейсмусовый станок 
ЦиркулярнаR nила 
Фуговальньой станок 
Главный электроwит 
Заточный станок ЭТ-62 

Продолжение прил. 9 

Токарнь,е станки no дереву РМЦ-500 с nрисnособлением дЛR фрезерования ВЦ-200 
Мокрое точило с механическим nриводом 
Сверлильные станки НС-12А 
Пресс эксцентр11ковый ил11 винтовой 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКИХ В ШКОЛАХ 
ДЛЯ УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 

Школа nроиэводстаенмоrо nрофилА 
Сл-рнаА мастерскаА 

Станки и r,рщ:ппсобления 

Станок ТОК8рНО•ВИНТОрезный РМЦ-600-800 мм, 1 шт. 
ВЦ·Т20-150 мм (тип 1615 мм, 1А-616 или подобные nо техни· 
ческим данным) 
СтанQк; сверnильный на колонке с наибольшим диаметром 1 � 
сверла 18 мм (тип 21 18А или ему подобные) 
Устаttовка АЛR никелированиR 1 � 
Установка для окраски распылителем 1 � 
Станок сверnильный настольный с принадлежностями 1 � 
до 12 мм НС-12 
Эл ектроточиnо 1 . � 

Плиты коttтрольные 
Крейцмейсели 

Инструменты и инвентерь общего nользованuR 
1 0  а,т. 
1 1  " 

Дрель ручная 
Элект�саерлилка С-480Ю 
Электроножницы С-424 
Штангенрейсмус 
Угольник разметочный lc колодкой) 
Штангенциркуль разметочный с точностью 0,05 м 

2 "  
1 " 
1 " 
2 "  
2 "  

1 1 " 

Инструменты и инвентарь индивидуального пользованиR 

Плиты для рубки металла 200хЗОО мм 
Надфили разные 
Молотки слесарные (400 r) 
Отвертки с деревянной ручкой 

Bcnoмtnll rt1льноt1 оборудовгние 

1 1  шт. 
40 " 
1 1  " 
1 1  " 

1 шт. на школу Пылесос "Чайка" 
Щетки-смвтки 22 шт. (на СТОЛRрную 

и слесарную мастер
с1< ие) 

Печатнь1е пособия 
Комплект таблиц "Приемы и оnе�,ации слесарного дела" 1 шт. 
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Продоп:женив поип. 10 

СтоnАрма11 мас:терс1<811 
Станки и приспособления с принвдпежностlfми 

Станок сверлильный настольный до 1 2  мм НС-12 2 шт. 
Станок такарнь1it no дереву настольный с nринадnежнос- З " 
т11ми РМЦ-500, ВЦ-200 (с приспособnени11ми дn11 фрезе-
р0вани11) 
npecc эксцентриковый или, винтовой (длR столярных работ) ·1 " 
Круглоrщльный станок длR продольного пилени11 ("цирКУ· 
лярка") Ц-6 
Фугов1111ьный станок С2Ф-З 
Рейсмусовый станок СРЗ-6 
Механ1+ческа11 ножовка 
Электротачило 
Электрифицированное пособие по изучению стол11рных 1111зок 

Инструменть1 и инвентарь общего попьзования 
Дреnь ручнаА 
Электросверnилка С-4ЗОБ 
Коловорот с патроном 

2 ШТ, 
5 "  
5 "  

Инструмент,,� и инвентарь индивидуального попьзоввния 
молотки с дерее11мнсrt1,�;,учкой 1 1  шт. 
Отвертки с деревянной ручкой 1 1  " 

Печатные пособия 
Ko!ldnneкт табnиц "Приемы и операции столярного дела" 

Швейн8я мастерская 
ШвейнаА машина с ручным приводом 
Швейна11 машина производственного типа (универсальна11 
597 -го класса) 
Оверловочная маши�а 51-го класса ПМЗ 
Швейная �ашина {но�н.аяl 
Бы товаА универса111,на� ма�,цина с эле ктрапривадqм 
Электрамоторы навесные к швейным машинам 
Манекен (размер 44) 

" (размер 46) 
(размер 48) 

Закройные столы 1200х1500 мм 
Мвтр дер ев А ннь1й 
Иглы разные 
Ширмы 
Зеркаnо с тумбой 
Ножницы м1111ые (дл11 прарезами11 петель) 

Печатные nocoбulf 
Комплект табnиц "Приемы и операции швейного дела" 

1 компn. 

4 шт. 
2 "  

1 "  
2 "  
2 "  
6 "  
1 "  
1 "  
1 "  
2 "  
4 "  

20 " 
1 " 
1 " 
8 "  

компn. 

Школы сельскохо311йственмоrо nрофмл11 
Машины 

Трактор МТЗ-50 
Набор почвообрабатывающих, посевных и уборочных 
машин (плуг, культиватор, сеRлка, сенокосилка, rрабл. и) 
Сеялка ручна11 СР-1 

Модели 
Рабочие оргаж,1 nnyta 
Рабочие органы культиеатора с norioni.ны ми лапами 
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1 шт. 
1 комnn. 

2 шт. 

з -
3 � 

То же, с рыхnитеnьнь,ми лапами 
Типы с,::щ1ников (для овощных се11nок) 
Жеnудок жвачных животных 
С.троение вымени 

Муляжи 
Боnезни и ловреждени11 клубней картофеля 
Болезни и повреждениR овощей 
Боnезни и повреждени11 плодов и 11rод 

Макеты 
Доильное помещение с доильными станками "еnочка'" 
Свинарни к-<:>ткормочни к 
,Самокормушка сухих кормов дл11 свиttей 
ОечарнR (кошара) 
Птичник 
Кормушка и поилка д1111 птиц 
Овощехранилище дnА корнеплодов 
Бурт длА хранени11 картофел11 

Прооопжвние npuJ!, 10 

З шт. 
з "  
1 " 
1 " 

2 комnл. 
2 "  
2 "  

1 ... -
1 -
1 -
1 -
1 -
1 � 
1 '  
I L 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 1  

СПОРТИНВЕНТАРЬ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА 
СПЕЦШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕННЫМ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

Гимнастичес�<ая стенка 
Гимнв.-т1о1ческая скамейка 
Доек� 
На 1<nонна11 .доска 
Канат, подвешенный к потолку 
Канат (на полу] 
Веревка 2,5 м 
Гимнастическое бревно 
Гимнастический конь 

козел .. мастик для прыжков 
Гимнастические маты 
Гимнастичес1<а11 лестница 
Баскетбопьн ые щиты 
ВолейбольнаА сетк8 
Гимнастическа,1 перекладина 
Гимнастические палки " буnавы 

скакалки 
обручи 

М01чи теннисные 
М11чи ваnейбо11ьные 
М11чи баскетбольные 

. 1·. 

Медицинбоnы (набивные мячи) различного ввез 
Эксnандеры кистевые 
Фnажки 
Стойки са шнурам для прыжков в высоту 
Набор деревянных брусков длА ориентиров в ходьбе 
змейкой, перешагивания и т .д. 
Лыжи 
Ракетки длR игры в волан 
Воланы 

4-€ �ролетов 
2-4 шт. 
2 
2 
1 
1 -2 
2 
1 
1 
1 
2 
4-€ 
1-2 
2 
1 
1 

20 
20 
20 
20 � 
25-30 � 
10 � 
10 
10 
40 
40 

1-� комnл. 
20 шт. 

50 
20 
50 

nвр 
шт. .. 
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Продор;кенив прип. 1 1  

Столы дл "  настал ьного тенниса 
Ракетки дл" настольного тенниса 

2-З шт. 
20 

Инвентар1>, дnlf nрдвижныN, игр 
Ковер АЛЯ уnражнениii, лежа на полу 
Лестниuа·rорка Jnередвижная) 
Качающ.аАСА плоскость (качSJ1ка) 
Батут 
Трехколесные вел,осиnеды 
Самокаты 
Велосиnедны

ii 

станок 
Зеркала 

1 
1 
4 
1 
5-6 

1 0  
2 

П./'ИЛОЖЕНИЕ 12 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕБЕЛИ И ОБОРУДQ6АJЩЯ КЛАССА СПАЛЬНИ 
гостиной.и ГРОВОЙ, ЛАБОРАТОРии' БИОЛОГИИ 

И КАРТОНАЖНОЙ МАСТ'ЕРСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
Ш КОЛ ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ Д/;ТЕЙ 

оборудованиА ры, мм no Единой номен-
клатуре мебели 
и оборудовани" 
или марка nред· 
nриАТИЯ•ИЗГОТО-

еите.пя 

гост Наимено

�

ание и

з

1;1

ели

ii

, мебели,

r

Г

,

ба

"''"" Р"•• 1-у;;;;;;;;;.

-

щ

а

ф

о ----- --------Экран свертыаающийСR 
Доска классная комбиниро· 
ванная: 

доска для мела основная 
ОДНОСТОрОННF!Я 
доска длп мела дополни· . 
теi1ьнаR (двухстороннRяl 

2600х1900 

1050х1�0 

1 050х1 050 

доска маrнитнаА 1 050х1050 
Шкафы nристенные секционные: 

У2и; 1 1 и; П106; П6б· 
секuия 5 , 1 1 и  
У2и• 1 1  и · П6б· П1Об· 
сек�ия s.' 1 1 и  ' ' 
У].д; 15и; П1б; П1б; П1б; 
П1б· П1б· П1б· П1б· П1б· 
П 1 б: n15' ' ' ' 
П6б; П10б 
ceкui,,R 5; 11 и 

Штора ззтемнени" 

Стенные шкафы встроенные. 
Секции шкафов: секциА З"; 
секuия 4*; секция з• 
Кровать nодросткоЕJаА 

Тумбочки 
Табурет рабочий nоворотны й, 
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По габаритам 
оконных проемов 

1 600х600х400 
1900х600х400 
З80х454х800 
400х450х (350-600) 2-06.()2-03 

Продолжение прип. 12 -------�----
Наименование изделий, мебели, Габаритные разме-
оборудовани" ры, мм 

----------------регулируемый no выооте 
Стол пристеночный ленточный 
Полки навесные открытые 
Позолотный пресс 

5800х600х720 
600х60Ох300 
1 440х1725х1600 
600х2500х1330 
1 897х1570х1 1 10 

Фальцевал ьнаR машина 
Машина бумагорезательная• 
ручнаго действип 
КлР.емэзатслЫ·iЭА машин� 700хЗЗО"'1300 
Биговапьный станок 73Ох730х1 100 
Сто,, длR ручного труда 3000х1600х700 
Пресс ручной 1 ВЗОх1250х1751 
ЛраволокошвейнаR машина 1 850х1300х1 1 70 
Шкаф вь,,Rжноi< металпичесю,й 1 000х800х 1 125 

I Условный шифр 
no Единой номен
клатуре мебели 
и оборудованиR 
или марка пред· 
nри,пия-изгото
еителя 

Марка Б3П-2 '' ФК-30 '' БРП·2 

КМ-1 
УГ1Б 

Марка П3-1 "
' ПШ-4 

ДСБ-133 

гdёт 

Стол длА преподавателя 1 200х600х (720-750) 18313-73* 
Доска кnасснеR 3000х 150х 1500 
Шкаф навесной 1 QpQx450.x600 

•· навесной 1 �00х300х600 
•• книжный 1 050х300х1500 

Откидной демонстрационный 1 050х1050 · 
стол длR маке,ов 
Стол лабораторный демонстра- 4000х750х900 
ционный 
Шкаф-перегородка секцион�а" 450Dx600>12700 
длR лаборатории биологии. Сек-
ции шкафа: 
У1ж; Ш1ж; УБа; ШЗа; П10а; 
ШЗа; П8а; Ш3а; У2г; Ш3А 
Шкаф nристеннь,й секционный 
АЛR nаборантской биологии. 
Секции шкафов: 
1 У2в, Ш4в; ШЗа; 1 У3а; Ш4в; 
Ш3а; 1 У4а; Ш4б; Ш3а; П6а; 
Ш3а; 14ж; Ш1ж 

4800х600х2700 

1 400х600х (660-720) 

1 100х600х (660-720) 

1-01-02-70 

3..()1-02-23 

3..()1-()2·25 

Стол дt>ухмес,ный ученический 
с горизон,альной крышкой 
Стол одноместный учени'<еский 
с горизон.алъной крь1шкой 
Стул ученический 

Стол журнальный 

370х440х {320--480) 2 -01-02- (01-02-
03..()4..()3) 

600х450х (450-{ЮО) 1·01-13-01 

18607-73* 

1 1 016-71 

П р и м е ч  а н  и е. *- элементы оборудованиR, не входящие в Единую номенклаrу· 
PV мебели и об_орудованиА. • 



ПРИЛО)ff,ffНИ[; 13 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕБЕЛИ � QБОРУДОВАНИЯ СЛУХОВОГО КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ 

ХИМИИ, КЛАССА, ЛОГОП ЕДИЧЕСКОГО KA�J.11-\ETA 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ СгtЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ШКОЛ ДЛЯ ГЛУХИХ И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ ------------ - . .  
Наименование изделий, мебели, • Габаритные разме-

0000=
�

_
1·� 

Усnо�ный шифр I ГОСТ 
no Единой номен
клатуре мебели 

Экран сверть1вающийсА 
Доска классная настеннаА 
комбинированная в составе: 

доска дnR мепа основная 
односторонняя 
доска дnя мела дополни-

тельная (двухсторонняя) 
доска перфорированная 
доске nрикопочнаА 
витрина застекленная 

А.ос ка классная се к цион ная 
раздвижная !навешиваемая 
на шкафь1-перегоро11.киl 
Стол учителя 

учителя 
Стол рабочий однотумбовый 
Стол лабораторный рабочий 

" ученический длR лаборз-
тории химии 
Стол ученический одноместнь,й 

лабораторный демонстра
ционньiй {с пультом 
управления) 
Секция демонстрационного сто
ла с нижней вытАжкой 
Стоn Д.ЛА настольных стаt-1ков 

Шкафпристенный секционный. 
СекциА wкафа: У2д 

Стол-верстак для радиомонтаж
ны х работ и пайки 
Верстак для электромонтажных 
работ 
Ступ ученический ,. .. 

Стул ученический поворотный 
с измеt•11емой высотой сидения 
Ступ рабочий !учителя) 
Шкаф-перегородка секционная 
для лаборатор"и хим"и (с клас
сной доской) . Секции шкафа: 
У1 ж; Ш1 ж; П4а; ШЗа; У 1 1  а; 
П 1 0а; ШЗа; У2г; Ш3г 
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2600х1900 

1 050х1 050 

1050х1050 

1 050х33х1050 
1050х33х1050 
1050х12Ох1050 
1650х1050 

1 20Ох600х {720-750) 

и оборудованиR 
ИJ\И марка nред
приятия-мэrо1"о-
витеnА 

3-07-02-02 
3·07-02-02 
3-07-02-01 

1 260х500х 750 ОН-1-368/2 
1 200х750х7ЗО ОР-02-234/2 
900х800х720 1600) 1-01 -02-72. 
1 250х600х550 (720) ОН-1 -549127 

б00х500х6ОО l660; 
720; 780) 
4000х750х900 

600х750х900 

1 800х700х800 

750х450х2100 
{размер одной 

секции) 
1 500х820х450 

1200х800х1060 

280х310х320 
З10х340х360 
340х370х400 
370х400х440 
400х43Ох480 

• 370х400х (360--480) 

450х450х450 (740) 
(4350-45001 хбООх 
х2700 

1-01-02-70 

ВНИТИПРИБОР 
П И-169 

ГИПРОНИ И  
№ 1 1 0962 
ГИПРОНИИ 
ПИ-163 
2-01 -02-01 (А) 
2-01 -02-02 (Б)  
2·01 - 02-03 (В)  
2-01-02-04 ( Г) 
2-01-()2-05 (Д) 
2-01-02·06 

2-01-04-01 
3-01-02-20 

1 1 01 5-77 

18607-73* 

1 1 016-77 
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шифр ГОС
Т оборудования ры. мм по Единои номен

к
r
tа1"уре мебели 

и оборудованиR 
ил и мар1<а пред-

Шкаф ngистенный секционный 
дпя лаборантской химии. Сек
ции шкафа: 1 У2; ШЗа; 1 У4а; 
Ш3а; 1 У4а; Ш3а; 1 У1ж; Ш1ж; 
П6а; ШЗа 
U!кgф пристеннь,й секционный 
дпя лаборатории химии. Секции 
шкафа: П6а; WЗа; 1 .4ж; Ш1ж; 
Y1 1r ;  Y11r; 1 .Sж; W1ж; 1 .Зж; 
Шlж; Ш3а 
Шкафы n!)!!стенные секционнь,е 
в мастерс1<ой. Секции шкафов: 
П15д; П9б; П2б; П1 б; П1 б; 
П2б 
Шкаф nристенный секционный 
в мастерской. Отдельно стоя
ЩSА секциR У1 и 
Шкаф вытяжной метаnrtическ. ,й 
Ш.;�фы пристанные секц,10нные 
длА класса. Секции шкафов: 
1 .4и; 1 .111:' ПЭt\; Пбб; У2б 

Шкафы nристенные секционнь,е 
АПЯ класса. Секции шкафов: 
1 .4и; 1 . lи;  1 .4и; 1 .4и; П9б; 
П9б 
Подставка для праекционной 
аппаратурьt nередвижная 
Штанга длА навески досок 
и.таблиц 
Шторы затемнения 

Зеркало поrопедическое 
Светильник 
Радиола 
Магнитофон 
Индив"ду!l[lьный стационарнь1й 
слуховой усилитель 
Визуальный �nдикатор речи 
Прибор видимой речи 

4800х600х2700 

5400х600х2700 

6000х450х2100 

600х450х2100 

1 000х800х1825 
ЗЗООх450х2100 
750х450х2100 
(размер одной 

секции) 
4200х450х2100 

500х400х1 000 

По месту 

По rабаритам· о кон
нь1х праемов 
1 000х100х600 

В70х300х550 
605х460х285 
300х200х10 

200х200х150 
550х300х450 
520х370х260 Станок настольный токарный 

Таблица растворимостей 
Таблица Мендеnеева 
Лестница-стремян1<а переносная (500-6001 х2500 
Станок настольный сверлильньtй 710х36Ох700 

n риАТИА ... ЭГОТО-
вителR 

3-01-02-22 

3-01 -02-21 

3-01-02-26 

ОСБ-133 
3-01 -02-01 

3-09-01·01 

"Раnсодиn' 
"Тембр" 
С-6 

И·2 
ВИР-5 
16ТО1 

6-04-01-01 
2М-112 



ПРИПОЖЕНИЕ 14 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА. СПАЛЬНИ, 

ГОСТИНОЙ-РЕКРЕАUИИ t1 ШВЕЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 1!.1.КОЛ ДЛЯ УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ 

ДЕТЕЙ 
..... __ _ 

Наименование кздеnий, мебеnи, Габаритн�1е разме-
оборудования ры, мм 

Экран сверть,вающийся 2600х1900 
Доска кnассная настенная ком
бинированная: 

доска дпя мела основная 1 050х1050 
односторонняя 
доска длR мела доnоnнитель· 1 050х1050 
НЗЯ (дВУХСТОронНnR. 
доска магнитная 

·• перфорированная 
Шкафы лристенные секционные 

У2и, 1 1и;  П10б; П10б; 
П6б; секция 1 *• секция 2*; 
Т 11,1;  1 1и ; 
У2и; секция 1 "; секция 1 *; 
секция 1 *;У2д; П10б, П9б; 
П9б; секция 5; секция 6; 
ceкijиR 6, П9б; П9б; сек
ция 5; секция 6 

Шторы затемнения 

Стоn ученический двухмест
ный с горизонтаnьной крышкой 
Стол ученический одноместный "' учи-rеля 
Стул ученический 
Стол nристеночный nеl\tочный 

,.. деманстрационно1 й 
для ргскрой ки 

Витрина застекnенная 
Кровать подростковаА: 

тип А 
тип Б 

Тумбочки 
Шкаф-секретер* 
Поnки навесные открытые* 
Подставка дш1 телевизора 
nередви жная 
Табурет рабочий поворотный, 
регулируемый ло высоте 
Швейн,ь1е машинки: 
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бытовая универсаnъная швей· 
ная машинка с эnектропри
водом ''Тула'' 
швеi1�зя машинка с ножным 
при.водам "Чайка-2" на nод
стаеке 
ручная машин ка с эnектро
п ри водом ПМ3 (МШ·2) 

1050х1050 
1050х3Зх1050 

7750x450J<2100 

По габаритам окон-
ных проемов 
1 200х450х720 

600х450х660 
1 200х600х (720- 750) 
370х400х 440 
8800х600х720 
2800х750х720 
2100х1400х720 
1050х120х1050 

1 600х600х400 
1900х600х400 
380х454х800 
1 050х450х1500 
600хЗООх600 
750х600х (1200-
1400) 
400х450х (350-600) 

Усnовный U:-ифр ! гост 
пр Единой номе1;1- I ' -
кnатуре мебели 
и оборудования 
иnи марка пред-
п риятия-изгото-
вителR 

3-07-02-02 

1-01 -02-08 j Г) 1 1015-77 
1 ·01-02-12 (В) 11015;-77 

18313-'13* 
2-01-,()2-04 (Г) 1 1016-77 

3-07-02-01 

3-00.()1 .()2 

2-06-02-03 

Продолжение прил. 14 

Наименование изделий, мебели, 1 Габаритные разме- I Условный шифр ! ГОСТ 
-

оборудования ры, мм по Единой номен-
1 кпатуре мебеnи 

на nодсПН! ке 
Доска кnассная 300х 150х 1 500 
Встроенн1,1е шкафь1: 

секция 3; секци,� З; секция !;,600х400х3000 
з; секциf! 4; секция 3; с�к-
ция 3; секция 3 
секция 3; секция 4: секция 3 2ВООх400хЗОО 

Примерочная с триnьяжем 
ГnадиnькаR доска 1210х290хВЗО 
Подставка дпя утюга ЗООх300 

и обору давания 
иnи марка пред
при,пия-изгото-
ви-телR 

f1 р и м  е ч а н  и е. * - эnементы оборудования, не входящие в Единую номенкnатуру 
мебеn1<1 � оборудования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ КЛАССА, КАБИНЕТОВ ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И МАШИНОПИСИ, СПАЛЕН, МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ 
ОРТОП ЕДИЧЕСКИХ АППАРАТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЬIХ ШКОЛ 

ДЛR ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕННЫМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ 

Наимено�ние издеnий, мебеnи, Габаритные разме-
оборудования рь1 , мм 

Усnовный ш11ФР 
по Единой номен
клатуре мебеnи 
и оборудования 

гост 

L иnи марка прм
приАтия-изгото
витепя --- - - --- ----- ---------------

Экран свертывающийся 
Доска кnасснам настенная Ком
бинирQв,1нная в составе: 

доска дn я мела основная 
односторонняя 
доска для мела дополнитель
на" (двухсторонняя) 
доска приколочная 
витрина застекnенная 

Стоn учитеn я 
Стол дnА машинис-rки 
Сто11 ученический одномест
ный: с: �зменяемым накnоном 
крЫШКI< 
Стол комнатный 

под швейную машинку 
Стоn-кушетка для лечебной 
гимнастики и массажа 
Подставка дnя проекционной 
аппаратуры передвижная 
Тумбочка 
Стуn ученический 

2600х1900 ._ 

1050х1050 

1050х1 050 

1050х3Зх1050 3-07-02-02 
1050х120х1 050 3-07-02-01 
1200х450х (720-750f 
1050х60Ох6ВО 669-84 
600х450 

1 20Ох600 
90Ох500х830 
1660х63Ох760 

500х40Ох1 000 

380х454х800 
28Ох310х320 

Ц 1410-00-00 
ЦПКБ МЗ СССР 
3.()9-01-01 

2.()1 .()2-01 (дl 

18313- 73* 

1 1016- 77 
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Наименование изделий, мебеnи,

l

Габаритные разме· 1 Условный шифр ГОСТ 
оборудоеаниА ры. мм no Единой НQмен

клатуре мебели 
и обору ДОВВНИА 
ил и марка npeд-

l 
�

рИАТИFrИЭГОТО-

-1...:
ИТеЛА I 

Стул ученический 
То же 

З10х340х360 w 2-01..Q�-02 (Б), --
---

-З40х370х400 2-01 ·0�-03 (В) 
З70х400х440 2-01 -oi-04 ( Г) 
400х430х480 2-01·02-05 (Дf 
450х450х450 (740) 2-01·04·01 Стул учителА 

" комнатный 
ВращаЮЩi<ЙСR 

Кр()вать подрост коваА 
То же 
Кровать ортоnедическаА 
Шкаф навесной ,, встроенный 
Шкафы пристанные секцион
ные длА класса. Секции шка· 
фов: 1 .4и; 1 . 1и; 1 .4и; 1 .4и; 
П9б; П9б 

450х450х420 

1 600х600х400 
1950х750х400 
2000х600 
1 800х400х600 
5800х400хз66о 
4200х450х2100 

Шкафь, пристанные секционные 21 00x450x21QO длА класса. Секци ... шкафов: 
П10б; Пбб 
Шкафы пристанные секционные. 4200х450х2100 Секции шкафов: П1б; П1б� 
П1б; П1б  
Полки навеснь,е открытые 
Полка открытаА 
Шторы " затемнениА 
Штан,·а длА навески досок 
и таблиц 
Машинка пиwущаR 
То же � 

Швейная машинка 

Верста к сnесарн ый 
'" дnА ремонта 

Тиски слесарные nаР.3ллельнь1е 
поворотные 

600хЗООх600 
300 
По габар ... там окон 
То же 
По месту 

З65х340х160 
З20х295х135 
620х400х255 

5ЗОх550х230 
525х51 5х260 
480х190х340 

962х670х1360 
1 200х600х800 
280х480х260 

Станок токарнь1й настоnьный 100х750х350 
'' сверли11ьнь1й настольный 710х360х700 

точильно-wлифоваnьнь,й 600х350х1 165 
Прошивочная ма

щ
ина 91 Ох700х1815 

Щ...т длR метания в цель 1300х40х1 300 
Гимнастическая скамьА 4ОООх240хЗОО 
Ги мнастическаА стенка с набо- 1500х85Ох\600 
ром досок и лесенок 
Ковры мноtоцветные из anna· 
ратной nрRЖи 
Баскетбольный, щит с сеткой 

198 

3180х2000 

По чертежам 
Гиnро3Драва 

3·01 ·02-01 

3-01-02-01 

3-01-02·26 

"'Москва М-8" 11Мос1<ед М-6'' 
" Баw�<ириА-8" 

"Волга'' 
"Супер-металл" 
"Оnтима М-111" 
17·1 кл. ,,Тексiима'• 76И-О1 

1 1-120 

С-1 
НС-12А 
ЗБ631 
0301 2/Р 

Стаliдарт ГДР 
То ще 
Стандарт ГДР 

Стандарт ЧССР 
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