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В настоящее время, в России особое внимание уделяется технологии информационного моде-

лирования зданий (BIM-технология). Однако сама по себе BIM-технология, являясь во многом эво-
люционным развитием традиционных систем автоматизированного проектирования (САПР), не 
может рассматриваться в отрыве них.   

В рамках настоящей статьи проведен обзор эволюционного развития систем автоматизиро-
ванного проектирования как основного инструмента в архитектурно-строительном проектирова-
нии: рассмотрено понятие САПР, описаны общие тенденции развития САПР как инструмента ар-
хитектурно-строительного проектирования, основная задача, решаемая при помощи традицион-
ных САПР, дана краткая классификация САПР. 

В противовес традиционным САПР рассмотрена общая концепция BIM-технологии, описаны 
его основные достоинства. В статье особо подчёркивается важность формирования единого ин-
формационного пространства при обеспечении жизненного цикла строительного объекта, получа-
емых и внедряемых в модель на протяжении всего жизненного цикла строительного объекта, а 
также влияния увеличения доли машинной обработки задачи с точки зрения повышения конечного 
качества продукта. 
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Введение. В ХХ-ом веке произошло одно из 
самых знаковых событий в истории человече-
ства, в существенной степени повлиявшее на все 
сферы жизнедеятельности человека – появление 
электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 
Первоначально, ЭВМ использовались ограни-
ченным кругом лиц, обладающих достаточными 
техническими знаниями, для решения задач, как 
правило связанными с математическими вычис-
лениями. Однако, в процессе развития и увеличе-
ния вычислительных характеристик, диапазон 
решаемых при помощи ЭВМ задач непрерывно 
увеличивался. На сегодняшний день ЭВМ ис-
пользуется практически во всех областях дея-
тельности человека, начиная от оборонно-про-
мышленного комплекса и заканчивая повседнев-
ной жизнью. Внедрение ЭВМ не обошло, разуме-
ется, стороной и такую область инженерной дея-
тельности, как архитектурно-строительное про-
ектирование. Создаваемые на базе вычислитель-
ной и оргтехники различные системы автомати-
зации проектирования получили наименование 
САПР. 

Основная часть. В самом общем смысле 
САПР – автоматизированная система, реализую-
щая информационную технологию выполнения 
функций проектирования, представляющая со-
бой организационно-техническую систему, пред-
назначенную для автоматизации процесса проек-
тирования, состоящую из персонала и комплекса 
технических, программных и других средств ав-
томатизации деятельности [1].  

Исходная задача, решаемая при помощи раз-
личных САПР в архитектурно-строительном 
проектировании – всесторонняя автоматизация 
процесса архитектурно-строительного проекти-
рования: создание чертежей, документации, 3D 
моделей, трехмерная визуализация, расчёты, ана-
лиз и моделирование физических процессов. Ре-
зультатом является сокращение трудоемкости и 
сроков проектирования, повышение качества ре-
зультирующего продукта, а также понижение ве-
роятности возникновения ошибок. 

В развитии автоматизации проектирования в 
конце 80-90 гг. ХХ века начали появляться си-
стемы c возможностью внедрения параметров в 
процессе моделирования. При параметрическом 
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моделировании – создается не только геометри-
ческая, но и математическая модель объекта, при 
изменении параметров которых происходит ди-
намическое изменение всей системы [2]. 

Для решения большинства задач архитек-
турно-строительного проектирования использу-
ется различные виды современных САПР: CAD 
(computer-aided design) – программные продукты, 
как правило,  предназначенные для создания чер-
тежей, конструкторской, технологической доку-
ментации и/или 3D моделей; CAE (computer-
aided engineering) – программные продукты, 
предназначенные для инженерных расчётов, ана-
лиза и симуляции физических процессов; CAM 
(computer-aided manufacturing) – программные 
продукты, предназначенные для подготовки тех-
нологического процесса производства изделий, 
ориентированного на использование ЭВМ [3–5]. 

Многие современные программные про-
дукты, используемые для архитектурно-строи-
тельного проектирования, обладают чертами не-
скольких типов САПР (например, CAD и CAE), 
используют возможности параметрического мо-
делирования, и могут быть использованы как для 

решения архитектурных, так и конструкторских 
задач. 

Несмотря на очевидные положительные эф-
фекты от использования автоматизированных си-
стем в процессе архитектурно-строительного 
проектирования использование традиционных 
САПР не изменяет, а упрощает сам процесс архи-
тектурно-строительного проектирования. Основ-
ной задачей САПР остается автоматизация про-
цесса проектирования, а результатом является го-
товый проект, на основе которого и будет выпол-
нятся строительство объектов. 

При этом, проектирование с использованием 
традиционных САПР требует решения ряда про-
блем: 

1. Отсутствие единого информационного 
пространства, содержащего исчерпывающий 
объем информации об объекте строительства — 
фактически, информация представляет собой 
разрозненные массивы данных об объекте в 
слабо структурированном и связанном между со-
бой виде (рис. 1). 

 

Рис. 1. Обмен данными на различных этапах жизненного цикла строительного объекта при традиционных 
САПР 

 

2. Ввиду отсутствия единого информацион-
ного пространства, и несмотря на существование 
открытых форматов передачи данных (прим. 
IFC) обмен данными между различными САПР, 
группами проектировщиков и иными участни-
ками процесса проектирования и эксплуатация 
как на одном этапе жизненного цикла объекта, 
так и на разных ввиду слабой согласованности 
форматов, протоколов, используемых различ-
ными производителями программного обеспече-
ния, является весьма затруднительным.  

3. Проекты, создаваемые с использованием 
САПР, отражают объект в один строго опреде-
ленный промежуток времени в строго фиксиро-
ванном, как правило, завершенном состоянии. 
Внесение корректировок в проект может потре-
бовать значительных трудозатрат. 

Информационное моделирование зданий 
(Building Information Modeling) возникло как эво-
люционное развитие процесса использования ав-
томатизированного проектирования, в рамках ко-
торого информация об объекте не только созда-
ется и/или передается иным заинтересованным 
сторонам, но накапливается, хранится и обраба-
тывается в единой, взаимосвязанной структуре – 
информационной модели здания (Building 
Information Model) в течение всего жизненного 
цикла, в том числе на этапе предпроектных работ 
[6] – образуя тем самым единое информационное 
пространство, обладающее на каждом этапе стро-
ительного проектирования исчерпывающим объ-
емом информации. 

Таким образом, можно сказать, что основная 
задача информационного моделирования зданий 
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смещается с процесса архитектурно-строитель-
ного проектирования, который с успехом выпол-
няется с использованием традиционных САПР, 
на процесс формирования, накопления и после-
дующего использования информации об объекте 
и последующем использовании информации в те-

чение всего жизненного цикла (рис. 2). Фактиче-
ски САПР, а также иные прикладные программ-
ные продукты, становятся инструментом в 
первую очередь обеспечивающим наполнение 
информационной модели в рамках одной из под-
задач, решаемых на отдельном этапе жизненного 
цикла здания.  

 

Рис. 2. Обмен данными на различных этапах жизненного цикла объекта. Концепция информационного 
моделирования зданий 

 

Результатом проектирования является не 
столько готовый проект, по которому будут вы-
полняться строительно-монтажные работы в по-
следствии, или 3D модель сколько информацион-
ная модель объекта, которая на последующих 
этапах жизненного цикла так же будет допол-
нятся информацией, то есть, основной результат 
– BIM-модель, а проектная документация (чер-
тежи) могут быть сформированы на основе дан-
ных, хранящихся в BIM-модели [7–10]. 

В отличие от единичного конечного состоя-
ния проекта, подготовленного в рамках САПР, 
«Жизнь» информационной модели здания на 
этапе проектирования только начинается [11]. 
Модель может быть наполнена совершенно раз-
нообразной информацией, используемой для: 

 принятия конкретных проектных реше-
ний; 

 расчета узлов и компонентов здания; 
 предсказания эксплуатационных качеств 

объекта; 
 создания проектной документации; 
 составления смет и строительных планов; 
 заказа и изготовления материалов и обо-

рудования; 
 управления возведением здания; 
 управления эксплуатацией в течение 

всего жизненного цикла объекта; 
 управления зданием как объектом ком-

мерческой деятельности; 
 проектирования и управления рекон-

струкцией или ремонтом здания; 
 сноса и утилизации здания; 
 иных связанных со зданием целей [12]. 

Кроме того, благодаря глубокой связности 
информации, информационная модель может об-
ладать значительно большим уровнем контроля 
корректности данных и, как следствие, содер-
жать в себе меньше ошибок, осуществлять про-
верку на наличие ряда ошибок, при условии 
наличия достаточной информации на этапе вклю-
чения данных в модель, а также, при правильном 
подборе контролируемых параметров - основой 
для контроля качества на всех этапах жизненного 
цикла объекта [13]. 

Выводы. Фактически, единое информаци-
онное пространство не обязательно подразуме-
вает единое физическое место хранения, и допус-
кает распределенную систему хранения, при со-
хранении логической взаимосвязи между объек-
тами.  

Перспективным развитием информацион-
ного моделирования, в части построения единого 
информационного поля является обеспечение 
беспрепятственного взаимодействии между лю-
быми информационными моделями, существую-
щими на всех этапах жизненного здания. 

Задача интеграции информационных систем 
на данный момент является одной из перспектив-
ных. 

В целом, дальнейшим, эволюционным раз-
витием процесса архитектурно-строительного 
проектирования является не только его полный 
переход в цифровую плоскость – информацион-
ное моделирование зданий, но также строгое ре-
гламентирование структуры информационной 
модели, характерное для объектной модели, при-
дание смысловой нагрузки для используемых в 
итоговой модели объектов создание внутренних 
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логических взаимосвязей между всеми объек-
тами, формирование единого информационного 
пространства – хаба, содержащего сведения обо 
всех объектах строительства, позволяющего со-
здавать управляющую логику для части или пол-
ного обеспечения жизнедеятельности здания– 
формируя тем самым понятие умный город. Пер-
спективой же ближайших лет можно назвать пе-
реход от принципа информационного моделиро-
вания зданий к принципу информационного мо-
делирования жизненного цикла зданий [6,16]. 
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Kagan P.B., Gudkov P.K. 
BUILDING INFORMATION MODELLING AND TRADITIONAL DESIGN USING CAD 
At present, in Russia special attention is paid to the technology of building information modeling (BIM-tech-
nology). However, BIM technology itself, being in many respects an evolutionary development of traditional 
CAD systems, can not be considered in isolation. 
This article is concentrated on the evolutionary development of CAD systems as the main tool in architectural 
and construction design, is reviewed: the concept of CAD is considered, general trends in the development of 
CAD as a tool for architectural and construction design are described, the main task solved with traditional 
CAD is given a brief classification of CAD. 
In contrast to traditional CAD systems, the general concept of BIM-technology is considered, its main ad-
vantages are described. The article emphasizes the importance of creating a single information space while 
ensuring the life cycle of a building object that are received and introduced into the model throughout the life 
cycle of a construction site, as well as the effect of increasing the share of machine processing tasks in terms 
of improving the final quality of the product. 
Keywords: computer aided design, CAD, Building Information Modelling, BIM. 
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