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ПРЕДИСЛОВИЕ

Колоссальной качественной и 
количественной перестройке подверглось 
за последнюю четверть века массовое 
жилищное строительство.

«Партия считает делом особой соци
альной значимости ускорение реше
ния жилищной проблемы, с тем чтобы 
к 2000 году практически каждая совет
ская семья имела отдельное жилье— 
квартиру или индивидуальный дом. Это
му призваны способствовать крупные 
масштабы жилищного строительства за 
счет государственных средств, более 
широкое развитие кооперативного и 
индивидуального строительства, а также 
реконструкция, обновление и повышение 
сохранности жилого фонда, усиление 
контроля за его распределением. Осо
бое внимание будет уделено качеству 
жилищного строительства, повышению 
комфортности, улучшению планировки, 
совершенствованию технического осна
щения квартир и домов»1.

Рост материального и культурного 
благосостояния народа повышает мо
бильность населения, культурные и спор
тивные интересы, покупательную способ
ность. Соответственно растут объемы 
строительства гостиниц, зрелищных, 
спортивных, выставочных, торговых зда
ний.

Важнейшая экономическая задача 
нашего общества — ускорение научно
технического прогресса путем перево
оружения всех отраслей народного хо
зяйства, внедрения новых технологи
ческих систем, основанных на новейших 
достижениях науки и техники. А новые 
технологии требуют совершенствования

1 Материалы XXVII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.—М.: Политиз
дат, 1986,—С. 153.

архитектурно-строительных решений 
производственных зданий для всех от
раслей производства.

Основными критериями оценки дея
тельности проектных и строительных 
организаций служат обеспечение высо
кого технико-экономического уровня 
проектируемых и сооружаемых объек
тов, повышение производительности тру
да и сокращение расхода материаль
ных ресурсов при их строительстве 
и эксплуатации, снижение доли стои
мости строительно-монтажных работ 
в общей стоимости объектов, улучше
ние качества градостроительных и архи
тектурно-планировочных решений. Для 
решения такой комплексной задачи не
обходимы тесная взаимосвязь в дея
тельности архитектора и инженера- 
строителя, взаимное проникновение спе
циальных знаний в этих профессиях.

О том, что характеризует современ
ную архитектурно-строительную практи
ку проектирования крупных, граждан
ских и промышленных объектов, о зада
чах, возникающих в этой области, и 
способах их решения говорится в спе
циальном курсе «Архитектура граждан
ских и промышленных зданий».

Специальный курс продолжает и 
развивает общий курс архитектуры, изу
чаемый студентами строительных вузов 
и факультетов по специальности 1202 
«Промышленное и гражданское строи
тельство». Курс имеет целью не только 
развить и углубить познания студентов 
в области архитектуры на современном 
этапе ее развития, но и подготовить 
их к дипломному проектированию. Как 
правило, дипломное проектирование 
ориентировано на разработку проектов 
преимущественно крупных промышлен
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ных и гражданских зданий с большими 
размерами высот или пролетов. Это 
позволяет будущему инженеру-строите- 
лю применить полученные в вузе зна
ния для решения в дипломном проекте 
сложных инженерных задач.

В содержание спецкурса вошел ана
лиз многоэтажных (жилых, гостинич
ных, административных) и большепро
летных (зрелищных, спортивных, торго
вых и выставочных) гражданских зда
ний, производственных и вспомогатель
ных зданий ведущих отраслей промыш
ленности. В связи с этим в специаль
ном курсе развивается основной курс 
дисциплины применительно к названной 
тематике дипломного проектирования. 
Он построен на обобщении новейшей 
архитектурной, научной и технической 
информации в области перспектив раз
вития функциональных, объемно-плани
ровочных, конструктивных и компози
ционных решений названных выше ти
пов зданий, раскрывает социальное и 
народнохозяйственное значение этих 
объектов. Уделено внимание типологии 
гражданских и промышленных зданий, 
крайне ограниченно представленной в 
основном курсе.

Принципиальные вопросы проекти
рования крупных гражданских и про
мышленных зданий (выбор объемно
планировочного решения, конструктив
ной системы, конструкции и формы 
большепролетного покрытия, ограж
дающих конструкций) анализируются в 
книге с учетом главных задач обес
печения оптимального функциони
рования сооружения, экономичности 
объемно-планировочного и конструктив
ного решения (с учетом требований 
экономии материальных и топливно
энергетических ресурсов), выразитель
ности архитектурной композиции зда
ний и их комплексов.
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Специальный курс содержит семь 
частей: основы планировки населенных 
мест; многоэтажные жилые здания; 
многоэтажные и высотные обществен
ные здания; особенности конструктив
ных решений многоэтажных и высот
ных гражданских зданий; общественные 
здания зального типа; промышленные 
здания; строительство на Севере.

I часть знакомит студентов с эко
номическими и социальными фактора
ми градостроительства, принципами пла
нировки и застройки населенных мест.

II часть содержит анализ основных 
требований и функциональных особен
ностей, учитываемых при проектиро
вании многоэтажных жилых зданий: 
требований к комфорту и гибкости 
планировочных решений, экономии 
теплоэнергетических ресурсов, противо
пожарной безопасности, целесообразно
му использованию вертикального тран
спорта. Показано влияние этих тре
бований на объемно-планировочные и 
конструктивные решения зданий. Рас
смотрены основные типы многоквартир
ных и специализированных жилых зда
ний, вопросы архитектурной композиции 
жилой застройки.

В части III освещены особенности 
объемно-планировочных решений мно
гоэтажных и высотных административ
ных зданий, конструкторских бюро, 
проектных и научно-исследователь
ских институтов. Рассмотрены также 
взаимосвязи функции, конструкции и 
архитектурной формы многоэтажных 
зданий.

В части IV анализируются общие 
для многоэтажных жилых и обществен
ных зданий проблемы конструирования: 
выбор конструктивных систем, основных 
несущих и ограждающих конструкций.

Часть V содержит анализ архи
тектурных и конструктивных решений 
общественных зданий зального типа: 
зрелищных, спортивных, экспозицион
ных, торговых; рассмотрена взаимосвязь 
архитектурной композиции здания с вы
бором типа большепролетной конструк
ции покрытия.



Часть VI отведена типологическим 
особенностям и объемно-планировоч
ным решениям промышленных зданий 
для предприятий различных отраслей 
промышленности; в разделе показаны 
прогрессивные решения конструкций 
производственных и вспомогательных 
зданий промышленных предприятий.

Часть VII посвящена анализу влия
ния природно-климатических условий 
Севера на выбор проектных решений.

Ограниченный объем спецкурса и 
специфика целей инженерно-строи
тельного дипломного проектирования 
обусловили выбор сокращений номен
клатуры типов зданий, анализируемых в 
книге.

Из специализированных типов мно
гоэтажных жилых зданий рассмотрены 
общежития и гостиницы, но опущены 
родственные им по объемно-планировоч
ным и конструктивным решениям зда
ния спальных корпусов пансионатов, 
домов отдыха и санаториев. В анализ 
специализированных зрелищных объек
тов включены только здания кинотеат
ров и концертных залов, так как на 
их примере наиболее четко прослежи

вается методика решения специфиче
ских задач архитектурно-строитель
ного проектирования: пространственной 
акустики и беспрепятственной видимо
сти со зрительских мест. В главе, 
посвященной торговым зданиям, авторы 
были вынуждены ограничиться рассмот
рением крытых рынков, в проектиро
вании которых сочетается возмож
ность разработки сложной простран
ственной конструкции покрытия и инди
видуального архитектурного решения.

Части I, VI и VII написаны доктором 
архитектуры, лауреатом Государствен
ной премии, профессором Н. Н. Кимом, 
части II, III, IV и V — доктором техниче
ских наук, профессором Московского 
инженерно-строительного института им. 
В. В. Куйбышева Т. Г. Маклаковой.

Авторы выражают признательность 
рецензентам — коллективу каф едры  
Киевского инж енерно-строительного 
института (зав. кафедрой — д-р техн. 
наук, профессор A. JI. Подгорный) 
и лауреату Государственной и Ленин
ской премий канд. техн. наук Ю. А. Ды- 
ховичному.



Ч асть I

ОСНОВЫ ПЛАНИРОВКИ 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Глава 1. Важнейшие факторы 
градостроительства
§ 1. Возникновение и развитие 
городов на плановой основе

В нашей стране города возни
кают, как правило, на базе планомер
но развивающейся социалистической 
индустрии. Так, в свое время быстро 
развивались Магнитогорск, Новокуз
нецк, Норильск, Липецк на основе 
металлургии, Харьков, Челябинск, 
Минск на базе тракторостроения, Бе
резники, Соликамск на базе химии.

Вместе с ростом масштабов промыш
ленного строительства развивается все 
ускоряющийся процесс создания новых 
и реконструкции существующих городов 
и поселков городского типа. За годы 
Советской власти (по состоянию на 
1985 г.) образовано 1266 городов1.

Ежегодно в стране возникает в сред
нем 23 города и около 61 нового 
поселения городского типа. Доля город
ского населения в общей численности 
населения СССР возросла от 32,5% в 
1940 г. до 65,3% в 1985 г.2 и имеет 
тенденцию к дальнейшему росту (рис. 1).

Рост промышленного производства 
вызвал увеличение численности про
мышленно-производственного персонала 
с 13 079 тыс. чел. в 1940 г. до 37 957 тыс. 
чел. в 1984 г.3.

В последние годы возникли и про
должают возникать многие новые горо
да, в том числе на основе развития 
химической промышленности (Нижне
камск, Навои, Тобольск), автомоби
лестроения (Тольятти, Жодино, Бреж
нев), металлургии (Новолипецк, Ж да
нов, Костомукша, Старый Оскол), неф

1 Народное хозяйство СССР в 1984 г.—М.: 
Финансы и статистика, 1985.—С. 25.

2 Там же.—С. 5.
3 Там же.—С. 143.

тедобывающей промышленности (Тю
мень, Сургут, Нижневартовск), гидро
энергетики, алюминиевой, лесной и 
деревообрабатывающей промышленно
сти (Братск, Усть-Илимск). На базе 
атомной энергетики возникают новые 
города вблизи Костромы, Смоленска, 
на Южном Буге и др. Основными 
градообразующими объектами стано
вятся крупные предприятия черной и 
цветной металлургии, химии, энерге
тики, машиностроения, лесопромыш
ленные комплексы и т. п.

Размещение новых городов по стране 
в дальнейшем будет определяться ак
тивным освоением и индустриализа
цией слабо заселенных районов За
падной и Восточной Сибири, зоны влия
ния Байкало-Амурской железнодорож
ной магистрали, сырьевых ресурсов 
Казахстана, Таджикистана, Туркмении. 
С удалением к северу, востоку и югу 
от главной полосы расселения возрас
тают трудности в освоении и экономи
ческом развитии новых районов. Воз
никают необходимость последователь
ного развития регионов, создания новых 
поселений на базе комплексного разви
тия сети городов в соответствии с 
Генеральной схемой расселения страны.

Промышленные города часто воз
никают на базе: одного предприятия 
или производства; промышленного 
комплекса предприятий одной ведущей 
отрасли, где ведущее предприятие 
дополняется сопутствующими; несколь
ких производственных комплексов раз
личных отраслей, непосредственно не 
связанных между собой.

При проектировании города всегда 
предусматривают возможность его раз
вития, так как возникший город сам

6



по себе служит местом притяжения 
других производств. Стало обычным 
явление, когда в городе с предприятием, 
где преобладает мужской труд (метал
лургия, химия), размещают производ
ства легкой и пищевой промышленно
сти, приборостроения и т. п., на кото
рых преимущественно работают жен
щины.

В последние десятилетия возник
ли города— научные центры с науч
но-исследовательскими институтами, 
высшими учебными заведениями и 
экспериментально-опытными производ
ствами. В числе таких городов приобрели 
известность Новосибирский академгоро
док, подмосковные города Пущино, 
Красная Пахра, Дубна, Черноголовка 
и др.

В новых городах до 80% работаю
щих занято в градообразующих отрас
лях промышленности.

Во многих городах наряду с пред
приятиями I и II класса по санитарной 
характеристике размещается и отно
сительно безвредная промышленность, 
требующая большого числа квалифи
цированных кадров. К ним относятся 
машиностроительные и приборострои
тельные заводы, часовые заводы и 
предприятия станкоинструментальной, 
текстильной и легкой промышленности 
и т. п.

С возникновением градообразующей 
промышленности и ростом на этой осно
ве самого города создается сопутствую
щая или, как принято называть, об
служивающая промышленность. К ней 
относятся предприятия легкой, пищевой 
и мясомолочной промышленности, холо
дильники, продовольственные и пром
товарные склады, учреждения торгов
ли, коммунального и бытового обслужи
вания, городского транспорта и др. 
Такие предприятия тесно связаны с се
литебной частью города. Примеры раз
мещения промышленных предприятий 
показаны на рис. 2.

При размещении предприятий необ
ходима их градостроительная дифферен
циация. Только на такой основе мож
но достигнуть гармоничного включения 
промышленности в организм города. 
Одним из достижений советского градо-

1R0 ---- 18U-
160 156.6
140 136 Г

131j0 123.7 ___
120 L----

108.8,108.5
100 ---- 98,9 96.3

100 ----
АО
66
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/. Изменение численности 
городского (!) и сельского 
(I t)  населения СССР за 
1940— 1985 гг. (в млн. чел.)

строительства является реализуемый в 
настоящее время Генеральный план 
Москвы, в котором, в частности, зало
жен принцип создания восьми плани
ровочных зон города. Согласно этому 
плану, жилые районы и места приложе
ния труда населения столицы распреде
лены равномерно, что способствует 
приближению жилья к местам приложе
ния труда.

В результате планового размещения 
производительных сил по всей стране 
повышается техническая оснащенность 
прежде отсталых, удаленных от центра 
городов, растет культурный уровень 
населения, благоустраиваются города.

Во многих случаях промышленное 
освоение территории и строительство 
городов способствуют улучшению при
родного окружения и ландшафта. Рай
оны ранее безжизненных песчаных пус
ты нь ср ед н еази атски х  республик 
с развитием здесь промышленности 
превратились в цветущие города-оази
сы, такие, как Навои, Шевченко и др. 
На вечномерзлых грунтах тундры за 
Полярным кругом на базе освоения 
природных богатств этих районов в су
ровых климатических условиях Крайне
го Севера созданы такие благоустроен
ные города, как Норильск и др.

Обеспечение наилучших условий бы
та, труда и отдыха людей в городах 
начиная со стадии их первоначального 
формирования охраняется в нашей стра
не соответствующим законодательством, 
санитарными нормами проектирования 
и строительными нормами и правилами.
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2. П р и м ер ы  р а з м е щ е н и я  
п р о м ы ш ле  н н ы х  п р е д п р и я 
тий в eopttde

а — пром ы ш ленная зон а р ас
полож ена вдоль ж ел езн о 
дорож ной  м агистрали , про
ходящ ей через иентп го
рода, б — п р ед п р и я ти я  р а с 
полож ены  вдоль ж е л е зн о 
дорож ной  м аги стр ал и , п р о 
ходящ ей  по окраине города, 
и заним аю т н нем ц ен т
р а л ь н о е  п о л о ж е н и е ;  в  — 
п р ед п р и я ти я  р а с п о л о ж е н ы  
вдоль реки и ж ел езн о д о 
рож ной м агистрали ; г — пред

п ри яти я  сосредоточены  в двух 
крупны х промы ш ленны х зо 
нах города; д — предп рияти я  
рассредоточены  по терри 
тории города: е — п редп рия
тия сосредоточены  в трех 
крупных зонах вдоль ж е 
л е зн о д о р о ж н ы х  м а г и с т р а 
лей; ж — предп рияти я  р а с 
полож ены  в ц ен тр ал ь н о й  
части города и о бразую т 
н е с к о л ь к о  п р о м ы ш л е н н ы х  
у з л о в ;  и — п р е д п р и я т и я  
сосредоточены  в одном про
м ыш ленном у зл е  на окраине 
города  вдоль ж е л е зн о д о 
рож ной м агистрали

Однако в современном градостроитель
стве имеется много сложных и трудно 
поддающихся решению функциональ
но-технических, социальных, экономи
ческих, транспортных, архитектурно-эс
тетических и других проблем. Почти 
все они тесно связаны с развитием 
промышленности.

Характерная особенность современ
ного градостроительства, развивающего
ся в условиях научно-технического 
прогресса,— интенсивность осуществле
ния намеченных замыслов. Например,

в ряде вновь создаваемых городов 
первоначальная численность населения 
намечалась 80— 100 тыс. жителей. 
Однако многие из этих городов уже 
в процессе строительства первых про
мышленных предприятий росли на базе 
расширения индустриальной основы 
смежных или новых отраслей промыш
ленности быстрее, чем было определено 
плановыми показателями.

Концентрация капитальных вложе
ний и техническая оснащенность строи
тельных организаций позволяют соору-
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жать и вводить мощности, строить 
города быстрыми темпами. Если в прош
лом они формировались веками, многи
ми десятилетиями, современные крупные 
индустриальные города, такие, как 
Братск, Волжск, Тольятти, Навои, 
Шевченко, Брежнев, Старый Оскол и 
др., создавались за 6 — 10 лет. Промыш
ленные предприятия, занимая большую 
часть городской территории, часто 
определяют планировочную структуру, 
транспортную систему и перспективу 
развития города. Промышленные зда
ния и сооружения, достигающие порой 
гигантских размеров, заводские трубы 
высотой до 200— 300 м, производствен
ные здания и сооружения высотой 
50— 100 м активно влияют на форми
рование архитектурного облика города— 
его магистралей, улиц, площадей, 
застройки.

§ 2. Градостроительные
проблемы охраны окружающей
среды и природных ресурсов

Создание искусственной среды, 
обеспечивающей ж изнедеятельность, 
характерно для человека с доистори
ческих времен, и масштабы этой дея
тельности расширяются на протяжении 
всей истории человечества. Вначале 
первобытные люди могли создавать лишь 
небольшие островки «культурной» среды. 
В настоящее время уже естественная 
среда во многих районах земного шара 
образует лишь островки, которые, как 
правило, специально поддерживаются и 
охраняются в виде заповедников или 
охранных зон. Но дело не в одних 
лишь количественных изменениях, меня
ется не только соотношение природных 
и искусственных элементов жизненной 
среды человека, но и ее внутренняя 
структура. Удельный вес искусственных 
компонентов, возникающих под влия
нием научно-технической революции, 
увеличивается ныне до такой степени, 
что они начинают воздействовать даже 
на биологические условия жизни на 
Земле.

Изменение естественных свойств об
ширных территорий, особенно в густо
населенных, экономически развитых

странах, вызывает противоречие между 
возможностями использования среды 
для нужд производства и пригодностью 
ее для человеческого обитания. Вме
шательство в жизнь биосферы уже в 
настоящее время нарушило первона
чальное естественное равновесие на
столько, что привело в движение про
цессы, которые (если их не остано
вить) могут стать угрозой для самого 
существования биосферы.

В атмосферу ежегодно выбрасыва
ется примерно 12 млрд. т углекислого 
газа. Ожидается, что к 2000 г. содержа
ние СОг в воздухе по сравнению с 
нынешним уровнем возрастет на 25%, 
что может привести к самым неожи
данным последствиям. Выпускаемые в 
воздух промышленными предприятиями 
газообразные отходы влияют на верхние 
слои атмосферы даже в полярных 
районах земного шара. Продолжается 
загрязнение проточных вод, особенно 
низовий крупных рек, а также морей 
и океанов. В верхнем течении Рейна 
в 1 м3 воды было обнаружено около 
100 видов бактерий, в среднем течении — 
24 тыс., а в низовье — 100 тыс.

Сильная загрязненность воздушного 
бассейна характерна для многих горо
дов. Уровень загрязнения воздуха в 
бразильском городе Сан-Паулу в три 
раза превышает допустимые нормы, 
определенные Всемирной организацией 
здравоохранения. Объясняется это тем, 
что владельцы предприятий, выбрасы
вающих в атмосферу вредные газы, 
всячески стремятся уйти от расходов 
на установку фильтров. Загрязненность 
промышленными отходами р. Потомак 
(СШ А) настолько велика, что любой 
контакт человека с водой представля
ет серьезную опасность для его здоровья. 
Анализы образцов воды из Потомака 
выявили скопища болезнетворных мик
робов.

§ 3. Архитектурно-строительные
меры охраны окружающей
среды

В условиях социализма забота 
о жизненной среде не ограничивается 
лишь регистрацией, измерением и эко-
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3. Число производств по 
классам вредности

Л—химическая промышлен
ность; Б—черная металлур
гия, В—машиностроение 
и металлообработка; Г—стро-

ительная индустрия; Д —лес
ная, деревообрабатываю
щая, целлюлозно-бумажная 
промышленность; £ —тек
стильная и легкая промыш
ленность; Ж —пищевая про
мышленность

комической оценкой вредных влияний. 
Рациональное природопользование в 
странах социалистического содруже
ства опирается на достижения научно
технической революции. Для этого 
используются все преимущества со
циалистической системы хозяйства. В 
нашей стране приняты специальные 
законы о земле и воде, решения
о сохранении природных богатств (на
пример, оз. Байкал), разработаны кон
кретные меры по предотвращению за
грязнения рек, ведется работа по 
очищению атмосферы и внедрению 
новой технологии, которая исключит 
возможность загрязнения среды. Другие 
социалистические страны также разра
батывают меры по охране жизненной 
среды.

В Постановлении Верховного Совета 
СССР о мерах по дальнейшему улучше
нию охраны природы и рациональ
ному использованию природных ресур
сов (сентябрь 1972 г.) подчеркива
ется, что достижения научно-техни
ческой революции и мощная база 
индустрии позволяют в условиях со
циалистической экономики разумно 
решить вопрос рационального использо
вания природных ресурсов, нейтрализо
вать вредные для природы и чело
века побочные явления хозяйственной

деятельности. Без учета этого нельзя 
решать проблемы развития градострои
тельства и промышленной архитектуры, 
ибо забота об окружении человека,
о состоянии природы и ее преобразо- 
ния в связи с промышленным строи
тельством есть во многом содержание 
и самой архитектуры, определяющее 
те жизненные условия, в которых нахо
дится человек. Кроме того, с развитием 
промышленности возникают все новые и 
новые производственные процессы, 
сопровождающиеся мощным выделени
ем вредных веществ, воздействие кото
рых на человеческий организм и приро
ду недостаточно изучено. В условиях 
концентрации различных производств 
в одном промышленном районе часто 
выделяется несколько видов вредностей, 
совместное влияние которых на чело
веческий организм также мало исследо
вано.

К сожалению, загрязнение воздушно
го бассейна наблюдается и в нашей 
стране, особенно в крупных промыш
ленных городах, например Березниках, 
Соликамске, Магнитогорске, Новокуз
нецке, Липецке и др. Это явление 
ощущается порой даже в таких прос
лавленных своей ландшафтной архи
тектурой и чистотой воздуха городах, 
как Душанбе, Фрунзе и др. Загряз
нение водоемов, воздушного бассейна 
и почвы, ухудшение природного ланд
шафта почти неизбежны в тех слу
чаях, когда задачи градостроительства 
и промышленного строительства реша
ются без всестороннего учета гигиени
ческих, социальных, природно-климати
ческих факторов. Общее число произ
водств, делящихся по классам вредности 
в соответствии с Санитарными норма
ми проектирования, приведено на рис. 3.

В нашей стране ведется интенсив
ная работа по изысканию наиболее 
эффективных методов организации 
технологических процессов, не сопро
вождающихся вредными выделениями в 
атмосферу. К таким методам относят
ся: газоочистка, пылеулавливание и ре
куперация, а также различные меры 
борьбы с шумами. Снижению загряз
ненности воздуха и улучшению архи
тектурного облика городов и промыш
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ленных предприятий способствуют и та
кие меры, как перевод ТЭЦ, котель
ных и предприятий на новые виды 
топлива. В Москве, например, тысячи 
котельных уже переведены на газ, и 
все угольные котельные в городе лик
видированы. Такие же меры принимают
ся во многих индустриальных городах 
нашей страны.

К числу архитектурно-строитель
ных мер, направленных на уменьшение 
вредности производственных выбросов 
и улучшение условий проживания в го
родах и населенных пунктах, относят
ся правильный учет направления гос
подствующих ветров, создание надле
жащих санитарно-защитных зон между 
промышленными объектами — источ
никами загрязнения и селитебной зоной 
и др. Однако многочисленные примеры 
показывают, что архитектурно-строи
тельные меры оказываются недостаточно 
надежными. В ряде случаев объемы 
вредных выделений в атмосферу про
мышленными предприятиями настолько 
велики, что увеличение санитарно
защитных разрывов между источника
ми загрязнения и селитебными тер
риториями до 5 и даже 10 км не обес
печивает должной чистоты воздушного 
бассейна города. К тому же увеличение 
санитарно-защитных зон ведет к нера
циональному использованию террито
рии, удлинению инженерных коммуника
ций, дополнительной потере времени 
трудящимися на переезды и удорожа
нию строительства. При этом одна из 
основных задач — оздоровление усло
вий труда на самом предприятии и в 
местах проживания — остается во мно
гих случаях нерешенной (рис. 4).

«Нагрузка на окружающую среду в 
виде остаточных продуктов хозяйствен
ной деятельности по мере развития 
производительных сил стремительно 
возрастает. Если отмеченная тенденция 
будет иметь место и дальше, то через 
25—30 лет эмиссия углекислого газа 
в биосферу планеты достигнет небы
валого уровня в 43 млрд. т, двуокиси 
серы — 355 млн. т, азотных соединений 
180 млн. т, объем испорченной воды 
составит 15 270 млрд. т, твердых отхо
дов будет выброшено около 15 млрд.

Вариант 1

Селитебная территория Селитебная территория

4, Приемы ориентации  тий торцевой А стороной к
предприятий I класса по са- селитьбе (вариант 2) уве-
нитарной характеристике личнвается концентрация
по отношению к селитебной вредных веществ в воздухе
территории города на единице площади се

литьбы по сравнению с
При размещении предприя- вариантом 1 в Б/А  раз

т и т. д. Отягощенная таким коли
чеством вредных элементов биосфера 
может оказаться непригодной для суще
ствования человека» .

Усилия ученых направлены на то, 
чтобы выработать такую концепцию 
развития, которая позволила бы эф фек
тивно использовать достижения науки 
и техники для удовлетворения насущ
ных материальных потребностей обще
ства, не нарушая при этом экологи
ческого равновесия.

Парадоксально, но факт, что все 
так называемые производственные вред
ности — это, по существу, ценные для 
народного хозяйства и промышленности, 
но неиспользуемые и выбрасываемые в 
воздух или водоемы вещества. Для 
примера назовем «вредную» пыль многих 
цементных заводов, которая покрывает 
большие территории городов, губит зе
леные насаждения, мешает нормальному 
труду и ухудшает жизненные условия 
людей. Между тем эта пыль пред
ставляет собой сотни тонн цемента 
высшего качества, ежегодно теряемого 
народным хозяйством.

В то же время практика эксплуата
ции многих отечественных и зарубеж
ных промышленных предприятий пока
зывает, что при надлежащем внимании

' Маклярский Б. Борьба с загрязнением био
сферы. Экономический и социальный аспект//Ми
ровая экономика и международные отношения.— 
1974,—№ 5 —С. 63—75.
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5. С  р а в н е н и е  ва р и а н т о в  
р а зм ещ ения селит ебной з о 
ны н о во го  города на стадии 
«С хем ы  р а с с еле н и я •
I, I I ,  I I I — варианты  с ком 
пактной, линейной и р ас
средоточенной селитебны м и 
зо н ам и . У чи ты вая  ги ги е
нические, архи текту р н о -пл а
нировочны е, транспортны е и 
эк о н о м и ч е с к и е  п р е и м у щ е 

с тв а , п р и н и м а е т с я  в а р и 
ан т I:
/ — селитебн ы е терр и то р и и ; 
2 — терри тори я, за н я т а я  гра
дообразую щ ей пром ы ш ленно
стью : 3 — зоны  отды ха; 4— 
ж е л е зн о д о р о ж н а я  м а г и с т 
раль; 5 — направление го с
подствую щ их ветров: б— а в т о 
м обильны е дороги; 7 — ли
нии городского  транспорта

к этому имеющему не только техни
ческое и экономическое, но и социаль
ное значение вопросу, и при использо
вании новейших достижений науки и 
техники можно добиться значительного 
уменьшения выброса производствен
ных вредностей из агрегатов в помеще-

6 . П ример зонирования 
с оврем енного  города с х и м и 
ческой промы ш ленност ью  на  
175 тыс. жителей

I — п р о м у э е л  х и м и ч е с к и х

производств; 2  — территории 
ж илы х районов; 3 —о б щ ест
венные центры ; 4 — промы ш 
л е н н о -к о м м у н ал ь н а я  зо н а ;
5 — резервы  разви ти я ; 6 — з о 
на отды ха

ние цеха или в атмосферу и улуч
шить условия труда. Например, в 
Монреале (Канада) действует крупный 
мясокомбинат, на котором весь выбра-

ига 4 ==5 —  6
7 . Р а з м е щ е н и е  п р о и з 
водства и р а сселен и е  в новы х  
го р о д а х  м ет аллообрабат ы 
ваю щ ей  пром ы ииенност и и 
маш иност роения (варианты  
а. б ) .  С хем ы  трудовых с в я зе й

1—застроен н ы е территории;
2 — резервы ; J — общ ественны е 
ц ен тр ы ; 4 — зо н ы  о тд ы х а;
5 — внеш ние дороги ; 6 — м а 
гистрали  городского  зн ачен и я
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Л. С х е м ы  р а з м е щ е н и я  
общ ест венны х центров ново
го города
А —  м алы й город; Б —  город 
средней величины; В— круп
ный город; / — п ром зон а; 2— 
зона отды ха; 3— центр горо

да; 4 — ц ентр городского  р ай о 
на; 5 — центр ж илого района; 
б — ц ентр м икрорайона; 7— 
ц ентр п ром района; 8 — центр 
ком плексного района; 9— 
ц ентр зоны  отды ха; 10— сп е
циализированны е центры

сываемый через систему вентиляции 
воздух подвергается душированию мар
ганцевым раствором. Благодаря этому 
предприятие не выделяет специфическо
го запаха, которым обычно отличают
ся мясоперерабатывающие заводы и 
мясокомбинаты. Хороших результатов 
добились на металлургических комби
натах в Усть-Каменогорске, Норильске, 
Днепропетровске, Запорожье. На этих 
предприятиях проведены комплексные 
меры по улучшению технологии, повы
шению культуры производства, созда
нию комфортных условий труда и 
благоприятной архитектурно-художест
венной среды.

Однако во многих случаях желаемый 
уровень чистоты воздуха, водоемов и 
почвы не достигается. Отсюда возникла 
задача контроля и установления науч
но обоснованных нормативов — пре
дельно допустим ы х концентраций 
(П Д К ) вредных веществ в жизненной 
среде человека, причем активное учас
тие в этой работе принимали и архи
текторы. В нормах изложены, в част
ности, требования к размещению пред
приятий, решению генеральных планов, 
санитарные ограничения по ПДК произ
водственных вредностей в рабочей зоне 
и в населенных пунктах (рис. 5— 8). 
Нормативы тесно связаны с архитек
турной деятельностью в области про-

9. С хем а разм ещ ени я  уч
реж дений культ урно-бы т ово
го обслуж ивания и о бщ е
ст венных центров в новом  го
роде на  350  тыс. жителей

/ — общ ественны й центр м ик
р орайона; 2 —  подцентр ж и 
лого  района; J —торгово-куль
турный центр ж илого района; 
4 — спортивны й центр ж и ло
го района; 5 — об щ его р о д 

ской  учебный центр; б — 
спортивны й центр городско
го р ай о н а; 7 — го сти н и ц а ; 
8 — клуб; 9 — Д во р ец  пионе
р о в ;  10  — о б щ е г о р о д с к о й  
спортивны й центр; I I — я х т- 
клуб; 12— терри тори я  п л яж а 
и зоны отды ха; 13— парк 
культуры  и о тды ха; 14— о б 
щ егородской центр; 15— зе л е 
ные н асаж д ен и я; 16— сели
тебны е территории

ЭЕЗЕЗЗЕЗЕдр

10. Фрагмент п л а н и р о вк и  
и застройки центра нового  
города

1— п ам ятник В. И. Ленину;
2 — трибуны почетны х гостей;

3 — а д м и н и с т р а т и в н о е  з д а 
ние; 4 — концертны й зал ; 5 — 
Д ворец  б ракосочетаний; 6 — 
Д ворец  культуры ; 7 — библи о
тека ; 8 — киноконцертны й зал : 
9 — торговы й центр

| • |г | ■ |з | В  |4 | «  |5
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мышленного строительства. Архитек
торы совместно с врачами-гигиениста- 
ми определяют условия рационального 
выбора территорий для промышленных 
предприятий с учетом специфики наме
чаемых к строительству производств 
и размещения учреждений культурно
бытового обслуживания, а также обще
ственных центров (рис. 9, 10).

Совершенствование нормативов по 
оздоровлению условий труда и окружа
ющей среды в связи с промышленным 
строительством ведется и в между
народном масштабе. В рамках Совета 
Экономической Взаимопомощи по еди
ному координационному плану выпол
няется тема «Изучение влияния ат
мосферных загрязнений на окружаю
щую среду, условия жизни и здоровья 
населения».

В нашей стране функции контроля 
по охране природы, воздушного бас
сейна, почвы и водоемов осуществляют

государственные, учреждения санитарно
эпидемиологической службы Минис
терства здравоохранения СССР.

Эти учреждения контролируют: 
проведение мероприятий по преду

преждению и ликвидации загрязнения 
поверхностных и подземных вод, ис
пользуемых для питьевых и культурно
бытовых целей населения, а также 
почвы и атмосферного воздуха вред
ными промышленными выбросами и хо
зяйственно-бытовыми отходами;

соблюдение гигиенических норм и 
санитарно-гигиенических правил при 
перспективном планировании развития 
промышленности, при проектировании, 
строительстве, реконструкции, измене
нии профиля и технологии производ
ства предприятий, коммунальных соору
жений и других объектов, а также 
при планировке и застройке населенных 
мест, строительстве жилых домов, 
общественных и других зданий.

Глава 2. Принципы планировки 
и застройки городов

§ 1. Выбор территории.
Структура города.
Основные зоны

Современный город в условиях 
научно-технического и социального 
прогресса является сложнейшей формой 
поселения. За годы Советской власти 
образовано 1266 городов. На 1 января 
1985 г. городов с населением более 
полумиллиона жителей было 51, из них 
22 города с населением более миллио
на . Численность городского населе
ния составляла в 1922 г. 22 млн. 
чел., в 1985 г.— более 181,1 млн. 
чел.2.

В новой редакции Программы КПСС 
говорится о том, что городские и сель

1 Народное хозяйство СССР в 1984 г._М.:
Финансы и статистика, 1985,—С. 25.

1 Народное хозяйство СССР в 1984 г.—М.: 
Финансы и статистика, 1985.—С. 5.

ские поселения должны представлять 
собой рациональную комплексную орга
низацию производственных зон, жилых 
районов, сети общественных, культурных 
и учебно-воспитательных учреждений, 
спортивных сооружений, торговых и бы
товых предприятий, транспорта, обес
печивающих наилучшие условия для 
труда, быта и отдыха людей3.

Успешное решение градостроитель
ных задач начинается с выбора терри
тории для города. На этой стадии во 
многом предопределяется возможность 
рационального функционирования его 
основных составляющих — производ
ственных и селитебных зон, внешняя 
связь с другими населенными пункта
ми, природные, гидрогеологические ф ак
торы, затопляемость территории и мно
гие другие. Учитывая сложность задачи, 
территория для города выбирается на

3 Там же.
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основе схемы районной планировки с 
участием многих государственных и 
научно-исследовательских учреждений, 
специалистов-градостроителей, врачей, 
экономистов, транспортников, строите
лей, географов, экологов и др.

Схема размещения новых городов и 
тенденции их развития показаны на 
рис. 5— 10. Эти тенденции диктуются 
интересами освоения новых районов с 
богатыми месторождениями сырьевых 
ресурсов (обширные территории вдоль 
Б а й к а л о -А м у р с к о й  м а г и с т р а л и ,  
районы Западной Сибири, Казахстана, 
Тадж икистана).

Планировка застройки городов раз
нообразна. Селитебная зона форми
руется из жилых районов и микро
районов, системы культурно-бытового 
обслуживания. Заложенная в проектах 
городов ступенчатая система обслужи
вания населения не всегда выдержива
ется на практике до конца. Разделение 
системы обслуживания на повседневное, 
периодическое и эпизодическое посте
пенно меняется в зависимости от раз
вития сети городского транспорта, 
расширения форм обслуживания, по ме
ре увеличения числа автомобилей, нахо
дящихся в личном пользовании, и т. д.

В планировочной структуре селитеб
ной зоны решающее значение приобре
тает формирование системы обществен
ного обслуживания. В нее входят 
здания и комплексы управления об
щественной и деловой жизнью, образо
вания, просвещения, культуры, торговли, 
общественного питания, бытового об
служивания, медицины, физкультуры, 
спорта, отдыха и досуга. При проек
тировании городов большое внимание 
уделяется архитектурно-пространствен
ной организации городского обществен
ного центра во взаимосвязи с обще
ственными центрами жилых и промыш
ленных районов.

В систему общественного центра 
города обычно включаются здание гор
совета, гоотиница, почта, телеграф, рес
торан, торговый центр, Дом культуры, 
спортивные сооружения и др. Они 
планируются в виде единого ансамбля 
в сочетании с городскими парками, 
скверами, садами.

Д ля нахож дения оптимального 
решения по многим вариантам прора
батывается размещение селитебной зо
ны по отношению к зоне градообра
зующей промышленности. Общая плани
ровочная структура города определяет 
размещение и взаимосвязь промышлен
ной и селитебной зон, основные тран
спортные направления и места общест
венных центров.

В СССР вопросам рационального 
размещения, планировки и застройки 
городских промышленных районов 
с первых пятилеток уделяется большое 
внимание. Были изданы нормативные и 
директивные документы, призванные 
обеспечить выполнение санитарно
гигиенических, транспортных, экономи
ческих и архитектурно-художественных 
требований советского градострои
тельства.

К градостроительным проблемам 
промышленной архитектуры следует от
носить вопросы, служащие стыковыми 
между градостроительством и промыш
ленной архитектурой:

дифференцированное размещ ение 
предприятий и оздоровление городской 
среды;

охрана природы и экономия земли 
под промышленное строительство;

архитектурно-планировочная органи
зация промышленных узлов (комплек
сов) и предприятий.

Эти проблемы решаются как градо
строителями, начиная со стадии проек
тирования генерального плана города, 
так и архитекторами промышленной 
специализации, начиная с проектирова
ния схем генеральных планов промыш
ленных узлов в городах. От того, 
насколько рационально и комплексно 
решены градостроительные проблемы, 
включая и градостроительные задачи 
промышленной архитектуры, зависят 
функциональные, социальные и эстети
ческие качества города в целом (рис. 11).

На размещение промышленных пред
приятий в системе населенного пункта 
оказывают решающее влияние:

специфика производства, обуслов
ленная санитарной характеристикой тех
нологического процесса: видами и объе-
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/ / .  П р инципы  ра зм ещ ени я  
п ром ы ш ленного  у зл а

в — блочная схем а застрой ки ; 
б — зонирование территории; 
в —ти п и зац и я  структуры  за 
водов; г — разделение лю д 
ских и транспортны х по
токов; / — площ адь застр о й 
к и ; 2 — п е р в а я  о ч е р е д ь ;  
3 — р е зе р в н ы е  т е р р и т о р и и ;

4 — п л о щ а д ь  п р е д п р и я т и й ;
5 — с к л а д ы ;  6 — п о д с о б н о *  
в сп о м о гател ьн ы е  о б ъ е к т ы ; 
7 — отвалы  и выбросы; 8 — а в 
тодороги; 9 — ком муникации; 
10— ж елезн ы е дороги; I I — 
зав о д ская  с к л ад ская  зона; 
12— п р ед заво д ская  зона; 13— 
лю дские потоки; 14— т р ан с
портны е потоки ; 15— о б щ е
ственны й центр

мами производственных выбросов в ат
мосферу, водоемы, почву;

виды внешнего транспорта и объемы 
гр у зо о б о р о та  — ж ел езн о д о р о ж н о го , 
водного, автомобильного;

местные природно-климатические 
условия — направление господствующих 
ветров, рельеф местности, грунты, веч
ная мерзлота и др.;

взаимное расположение селитебной и 
производственных зон, оптимизация 
внутригородских транспортных связей 
и осуществление единого композицион
ного замысла города (населенного 
пункта) в целом.

Промышленные предприятия разли
чаются по санитарной характеристике. 
Научно-технический прогресс в техно
логии производства приводит к тому, 
что все большее число предприятий 
перестает выделять вредные вещества 
в воздушный бассейн, водоемы, поч
ву, снижают уровень шума, вибрации

и электромагнитных излучений. Такие 
предприятия по санитарной характерис
тике относятся к IV и V классам, 
требуют санитарно-защитных разрывов 
лишь в пределах 50 и 100 м от жилых 
домов. Это практически равно ширине 
улиц современных городов. Сюда от
носятся предприятия легкой и пищевой 
промышленности, приборостроения, 
машиностроения и т. п. Они, как 
правило, образуют городские промыш
ленные комплексы. На такого рода 
предприятиях трудится около 40% 
промышленно-производственного пер
сонала страны. Безвредные предприятия 
рационально размещать внутри селитеб
ных территорий, образуя производствен
но-селитебные комплексы. Подобное 
решение обеспечивает минимальные 
трудовые поездки людей, что уменьша
ет материальные затраты на городской 
т р а н сп о р т  и н е п р о и зв о д и т ел ь н о  
затрачиваемое трудящимися время. 
А это чрезвычайно важный социаль
ный фактор.

Значительно труднее решаются воп
росы размещения предприятий I и II 
класса по санитарной характеристике — 
предприятий тяжелой индустрии: чер
ной и цветной металлургии, химиче
ских отраслей промышленности, требую
щих санитарно-защитных разрывов от 
1000 до 500 м. Практически такие 
предприятия размещаются на расстоя
нии многих километров от селитьбы 
(рис. 12), что зависит от мощностей 
производств. Старо-Оскольский электро
металлургический комбинат, например, 
размещен от границы селитьбы на 
расстоянии 20 км. Тобольский нефте
химический комбинат и Усть-Илимский 
лесопромышленный комплекс от селить
бы удалены на расстояние 6 км (рис. 13).

На границе с селитебной террито
рией размещаются обычно машино
строительные заводы, комбинаты домо
строения и т. п., требующие санитар
но-защитную зону в 300 м.

В состав городских промышленных 
районов входят значительные террито
рии, занятые промышленными пред
приятиями и связанными с ними объек
тами, транспортом, инженерными соору
жениями и т. п. В некоторых ин-
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12. Силуэт хи м и ческо го  ко м 
бината (а) и  схем а  его  р а з 
м ещ ени я  по от нош ению  к жи
л о м у  р а й о н у  (б )  ■

дустриальных городах промышленные 
районы занимают до 50—60% городской 
территории. В связи с этим большое 
значение имеет рациональное размеще
ние промышленных предприятий в горо
де. Оно влияет на условия труда на 
предприятиях, условия проживания, 
транспортную схему и общую плани
ровочную структуру города.

Наиболее удачной формой размеще
ния безвредных предприятий следует 
считать производственно-селитебные 
зоны, где территориально объединены 
жилая и промышленная застройка, 
включающая предприятия IV и V клас
са по санитарной характеристике с 
незначительным грузооборотом, осу
ществляемым преимущественно автомо
бильным транспортом. Эта форма обла
дает единой планировочной структурой

спортными связями (при затрате вре
мени в пределах 20 мин для поездки 
от жилых домов до предприятий, «от 
двери до двери»). Планируются инже
нерные сети, благоустройство, зона от
дыха и другие объекты культурно-бы
тового обслуживания, сосредоточенные в 
едином общественном центре. Деловая 
занятость трудоспособного населения 
в «своем» районе — свыше 50% . При 
размещении промышленности в преде
лах жилых районов города обычно ис
ходят из времени, необходимого на путь 
до места работы. Этот радиус для 
таких селитебно-производственных зон 
не должен превышать 2 км. В этом 
случае связанная с промышленностью 
общая селитебная территория будет 
равна примерно 1200 га, а наибольший 
размер территории промышленной зо-

ми и_т*

1988
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13. Схема распрост ранения  
в ат м осф ере вр ед н о ст ей  
и ш ум а р а зли чн о го  характ е
ра и р еком енд уем ая  пла 
нировка зе л е н ы х  насаж де
ний в санит арно-защ ит ных  
зонах предприятий

а — вы деляю щ их в атм о сф ер у  
легкие газы ; б —вы деляю 
щ их среднего  веса газы , 
ды мовы е аэрозоли  и зап ахи ; 
в — вы деляю щ их тяж ел ы е  га
зы , аэр о зо л и  в виде тум ана 
и пыли; г — р асп ростран яю 
щ их шум

14. К о м п о зи ц и о н ны е центры 
главной  п д д гя зд н о й  м а ги 
страли
1— городской общ ественны й

ц е н т р :  2 — о б щ е с т в е н н ы й  
центр пром узла; 3 — пред за 
водские плош али заводов

работающих 25—30 тыс. чел. (город 
или несколько районов крупного горо
да). Такую промышленную зону можно 
разделить на два или три комплекса, 
разместив их в сочетании с селитебными 
зонами.

Создаются производственно-сели
тебные зоны не только при объеди
нении жилой застройки с промышлен
ными предприятиями, но и путем коопе
рирования с научными учреждениями и 
инженерными комплексами. Вблизи ж и
лой застройки можно формировать 
производственную зону из таких пред
приятий, как швейные фабрики, хлоп
чатобумажные, обувные и ковровые 
комбинаты, предприятия по произ
водству галантерейно-кожевенного кар
тона, полиграфические комбинаты, пред
приятия пищевой промышленности, 
холодильники, предприятия городского 
транспорта, бытового обслуживания на
селения и др. Создание в ряде городов 
научных центров (академгородков) — 
своеобразное осуществление идеи про
изводственно-селитебных комплексов.

§ 2. Промышленные узлы и
комплексы

В нашей стране начиная с 
1970-х годов значительные успехи дос
тигнуты в проектировании и строи
тельстве предприятий, объединенных в 
промышленные узлы. Промышленным 
узлом или комплексом принято назы
вать группу предприятий с общими 
объектами вспомогательных производств 
и хозяйств, инженерными сооружения
ми, коммуникациями и единой системой 
бытового и других видов обслуживания 
трудящихся, а при соответствующих 
условиях — и с кооперированием основ
ных производств.

Объединение предприятий в про
мышленные узлы и комплексы обеспе
чивает целесообразное кооперирование 
инженерных коммуникаций, энергети

ческого хозяйства, внешнего транспор
та и системы культурно-бытового об
служивания трудящихся. При этом (по 
сравнению с разрозненным строитель
ством) достигается сокращение террито
рий на 9— 10%, протяженности ж елез
нодорожных путей на 18—20% , авто
мобильных дорог на 9— 11%, инженер
ных сетей на 10— 15%, числа отдельных 
зданий и сооружений на 25% , типо
размеров железобетонных конструкций 
и других изделий заводского изготовле
ния в три—пять раз.

Благодаря созданию общих для груп
пы предприятий объектов подсобного 
назначения, единых коммуникаций и 
сокращению объемов строительных 
работ продолжительность строительства 
предприятий в промышленных узлах 
сокращается примерно на 10%, появ
ляется возможность наиболее полно и 
рационально использовать мощности 
строительных организаций.

Объединение предприятий в про
мышленные узлы создает также пред
посылки для их комплексного архи
тектурного решения на основе компо
зиционных замыслов, блокирования и 
повышения этажности зданий и форми
рования крупных в градостроительном 
отношении ансамблей (рис. 14). Важ-
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ные успехи в этом направлении достиг
нуты при проектировании промышлен
ных узлов в Бресте, Витебске, Боб
руйске, Алитусе, Брежневе, Риге, Орле, 
Сумах и др.

В решениях схемы генплана пром- 
узла важное значение приобретают 
людские потоки, грузовые автомобиль
ные и железнодорожные сети. Они 
должны быть взаимно скоординированы, 
избегая по возможности пересечений. 
Требуется реализовывать четкий архи
тектурный замысел и градостроитель
ную связь промузла с селитебной зоной 
города, не допуская хаотичной застрой
ки. Иногда отсутствие планировочной 
системы в размещении предзаводских 
площадок предприятий приводит к тому, 
что подходы на некоторые из них 
неизбежно пересекаются с железнодо
рожными путями (рис. 15).

Проектировщики промузлов ведут 
поиски наиболее оптимальных архитек-

15. Схема компоновки пром
узла

а —проект-аналог; 6—экспе
риментальный проект; / — 
предприятия; 2—администра
тивно-бытовой центр; 3—ре
зервные территории. Экспе

риментальный проект выя
вил возможность сокраще
ния территории, занимаемой 
объектами первой очереди, 
до 141 га вместо 160,5 га по 
проекту-аналогу, и соответ
ственно высвободить ре
зервную территорию 8 29 га

турно-планировочных решений всего 
комплекса предприятий, включая их 
общеузловые и подсобные объекты, 
блокируя здания и кооперируя произ
водства и хозяйства.

Следует иметь в виду, что отдель
ные сооружения этой группы (базы, 
склады и автотранспортные предприя
тия) имеют аналогичные технологи
ческие схемы.

Недопустима такая организация про
мышленных узлов, когда предприятия, 
не выделяющие вредности, попадают в 
зону воздействия предприятий с высоким 
уровнем вредности.

Многолетний опыт разработки сани
тарно-гигиенических мероприятий по 
оздоровлению воздушной среды городов 
показывает, что большое количество 
выбрасываемых вредностей не рассеива
ется до предельно допустимых кон
центраций (в ряде случаев даже на 
расстоянии 5— 10 км от источника 
выброса). Организация же санитарно
защитных зон экономически мало оправ
дана, так как для них требуется 
большая территория. Главное направ
ление охраны воздушной среды от 
загрязнения заключается в достиже
нии наиболее полной локализации про
изводственных выбросов в самом тех
нологическом процессе и в применении 
высокоэффективных средств газоочист
ки, пылезолоулавливания, рекуперации 
и др.

За последние годы в проектирова
нии и строительстве промышленных 
узлов, предприятий и их комплексов 
достигнуты  определенны е успехи. 
К наиболее значительным из них от
носятся крупнейшие комплексы Волж
ского автозавода в г. Тольятти, про
мышленные узлы в Бресте, Витебске 
и др. Формирование застройки и архи
тектурный уровень этих и некоторых 
других промышленных узлов характери
зуют возросший уровень градостроитель
ной зрелости и профессионального мас
терства архитекторов и проектировщи
ков.

Архитектурное качество застройки 
промышленных районов в городах дости
гается с учетом градостроительных 
требований. Принципы четкого зони
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рования территории предприятии и 
ориентации главных корпусов на основ
ную магистраль города не новы (рис. 
16). Умелое и конкретное воплощение 
их на ВАЗе и в Брестском промыш
ленном узле позволило получить инте
ресную в градостроительном отношении 
з а с т р о й к у  з н а ч и т е л ь н о й  ч а с т и  
городов Тольятти и Бреста.

Большие успехи достигнуты при 
проектировании промышленных узлов в 
Бресте, Минске, Витебске и других 
городах Белорусской ССР. В состав 
Брестского промузла входит шесть 
предприятий. В основу генплана поло
жен принцип четкого зонирования ос
новного производства и вспомогатель
ных служб. В южной и северной зонах 
вдоль Московской и Заводской улиц 
р а з м е щ а ю т с я  п р о и з в о д с т в е н н ы е  
предприятия, а в центральной зоне — 
объекты энергетики и складское хо
зяйство. Размещение предприятий в 
промузле позволило полнее использо
вать производственную кооперацию и но
вые формы управления производством. 
Например, предусмотренные проектом 
два завода с широкой производствен
ной кооперацией, подетальной и узло
вой специализацией были объединены 
в один завод. Все основные и вспо
могательные цехи каждого предприятия 
промузла сблокированы. Таким образом, 
каждое предприятие, начиная со склада 
сырья и кончая складом готовой про
дукции, размещено в одном корпусе. 
Проведена унификация объемно-плани
ровочных и конструктивных решений 
зданий.

Промышленный узел в Бресте 
спроектирован и осуществлен по едино
му архитектурному замыслу. Комплекс 
органически включен в систему город
ской застройки. Предприятия промузла 
с крупными объемами производствен
ных, бытовых, административных и ин
женерных корпусов формируют архитек
турный облик городских улиц: Завод
ской. Московской и Пионерской, явля
ющихся важными транспортными арте
риями Бреста. На другой стороне ма
гистралей размещены жилые кварталы 
с объектами культурно-бытового назна
чения. При разработке генплана про-

и=д /

16. С хем а  ком п о но вки  пром - 
уз.ча

а — эксперим ентальны м  п ро
ект; б — п роект-ан алог; / — 
объеЛ Ш  первой очереди с тр о 
и т е л ь н о е ;  2— резервны»* тер

ритории; 3 —селитебн ая  зона. 
В эксперим ентальном  про
екте  терри тори я  объектов  
первой очереди строи тель
ства  по сравнению  с про
е к то м -ан а л о го м  с о кр ащ ен а  
на 26 га (4 5 % )

мышленного узла удачно использован 
рельеф местности.

Принципиально новым решением в 
планировке и застройке предприятий

17. П рим ер  р ационального  
р а з м е щ е н и я  п р о м ы ш л е н 
ного  у з л а  в  селит ебной  
зоне

/  — промы ш ленное п редп рия

тие; 2 — общ еузловы е о б ъ ек 
ты; 3 —общ ественны й центр; 
4 —  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь 
ский институт с опытным 
производством ; 5 — сел и теб 
ная зон а
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городского типа, куда относятся объек
ты пищевой, мясомолочной промыш
ленности и торговли, является строи
тельство комплекса пищевых произ
водств в Геленджике, в котором дос
тигнуты блокирование по секционному 
принципу и унификация зданий. Все 
производства размещены в двух зданиях. 
Благодаря такому решению территория 
уменьшена на 20% , число отдельно 
стоящих зданий сократилось в пять 
раз, снижена стоимость строительства 
на 15%, улучшился архитектурный 
облик объектов.

В результате дальнейшего развития 
метода секционного блокирования воз
ник принципиально новый путь созда-

Щ 1

J
8

а

19. С х е м ы  р а з м е щ е н и я  производст венно-селит ебны х
предприятий IV  и V  кла сса  ко м п лек со в
по санитарной кла сси ф и ка -  / — терри тори я  предприятий;
ции в  городе с обр а зо ва н и ем  2 — селитебн ая  зона

IS . С хем ы  ко м п о но вки  п р ед 
приятий, в х о д я щ и х  в состав 
п р о  м у з  м
а — п роекты -аналоги ; б — эк с 
перимента.! ьный проект; в —  
блокирование п од собно-про
изводственны х и складски х  
о бъектов; блок А: /  — водо
проводны е и очистны е с о 
о р у ж ен и я; 2 —  т р а н с ф о р м а 
торная  п одстанция; 3 —  ком п
р ессорная  и холоди льн ы е 
установки ; блок Б: / — склад 
та р н ы х  щ и то в ; 2 — с к л а д  
строй м атери алов; J — за р я д 
ная; 4 —  гараж ; блок В: /  — 
к о т е л ь н а я ;  2 — т е п л о в о й  
п у н к т ; 3 — в о д о п о д г о т о в и 
тельное отделение

ния промышленно-коммунальных зон 
в городах, межотраслевой унификации 
зданий и объединения на единой 
территории объектов городского обслу
живания. Здесь объединяются пред
приятия пищевой, мясной и молочной 
промышленности, склады промышлен
ных и продовольственных товаров, 
холодильники, гаражи, типографии, пра
чечные, пожарные депо, станции техни
ческого обслуживания автомобилей 
и т. п.

По этому методу спроектированы 
промышленно-коммунальные зоны в 
Тобольске, Усть-Илимске и Осколе. 
В проектах каждой из них по сравнению 
со строительством разрозненных пред
приятий по типовым проектам достиг
нуто снижение стоимости строитель
ства на 6— 7% , уменьшение материало
емкости на 8— 10%.

В связи с научно-техническим прог
рессом число безвредных предприятий 
увеличивается, будет практиковаться 
создание производственно-селитебных 
комплексов (рис. 19).

в
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Ч эст ь  II
МНОГОЭТАЖНЫЕ ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Глава 3. Развитие и размещение 
многоэтажного жилищного строительства

Ж илищ ное строительство в 
СССР служит одним из существенных 
средств повышения благосостояния на
рода. Организация этого вида строи
тельства направляется пятилетними 
государственными планами развития 
народного хозяйства, основывается на 
новейших достижениях науки, строи
тельной техники и архитектуры. По 
мере роста национального дохода проис
ходит последовательное совершенство
вание жилищного стандарта. В город
ском жилом фонде местных Советов 
до 90% квартир обеспечены внутрен
ним водопроводом, канализацией и 
газоснабжением, 86% оборудовано так
же центральным отоплением и ван
нами, 60% — горячим водоснабжением.

Объемы жилищного строительства в 
СССР — самые крупные по сравнению 
с другими странами Европы. Ежегодный 
ввод жилья в эксплуатацию в СССР 
составляет 1,9—2,3 млн. квартир и ин
дивидуальных домов. За двадцатиле
тие — с 1961 по 1980 г. — общий объем 
жилищного строительства составил 2081 
млн. м2 общей площади, в том числе 
в городах и поселках городского ти
па — 1384 млн.м2. Благодаря этому 
средняя обеспеченность населения ж и
лищем возросла в 1,5 раза, а городской 
жилой фонд увеличился в 2,3 раза, 
80% городских квартир заселены одной 
семьей.

Основную часть городского жилого 
фонда (80% ) составляют здания после
военной постройки. В будущем планиру
ются столь же активное развитие жи
лищного строительства и рост уровня 
его индустриализации, в первую очередь 
за счет развития и совершенствования 
полносборного строительства. Уже к на
чалу 1980-х гг. база панельного домо
строения обеспечивала ежегодный ввод

1 млн. квартир. К 1985 г. объем 
панельного домостроения составил 65% 
общего объема городского жилищного 
строительства.

В XII пятилетке планируется по
строить жилые дома общей площадью 
595 млн.м2. Намечается «увеличить 
строительство жилых домов по новым 
экономичным типовым проектам с усо
вершенствованной планировкой квартир. 
Обеспечивать комплексный характер 
застройки городов и других населенных 
пунктов»1.

Существенная и непрерывно расту
щая часть городского жилищного строи
тельства приходится на многоэтажные 
дома, наиболее массовыми среди кото
рых являются 9-этажные. Они форми
руют основной объем жилой застройки 
больших и крупных городов и получили 
предпочтительное применение благодаря 
их функциональным преимуществам пе
ред домами меньшей этажности и боль
шей экономичности по сравнению с до
мами выше 9 этажей (табл. 1). По 
отношению к 5-этажным домам в 
9-этажных обеспечивается более высо
кий уровень комфорта благодаря допол
нительным элементам инженерного обо
рудования (лифты, мусоропровод). По
вышение этажности способствует эконо
мному использованию городских терри
торий и сокращению градостроительных 
затрат.

Дома в 9— 12— 16 и более этажей 
составляют свыше 80% объема нового 
строительства в крупных и крупнейших 
городах, при этом в целом по стране 
удельный вес домов выше 9 этажей 
относительно ограничен (10— 12% ). 
Объясняется это тем, что в зданиях

1 Материалы XXVII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.—М.: Полит
издат, 1986.—С. 313.
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Т а б л и ц а  1. Приведенные затраты по жилой застройке 
в крупных городах на 1 м~ обшей площади, руб., %

Показатель Этажность застройки

5 9 12 16 22 25

Приведенные затраты 144,2 158 175,4 183,7 212,4 238
по заданию, руб., % 100 109,6 121 127,4 147,3 165
Суммарные приведен 208 209,2 226 233,5 261,3 286,4
ные затраты (с учетом 
градостроительных за
трат), руб., %

100 100,6 108,7 112,2 125,6 137,7

выше 9 этажей и особенно выше 16 
существенно возрастает стоимость об
щей площади в связи с увеличением 
затрат на обеспечение противопожарной 
безопасности, инженерное оборудова
ние, развитие ком муникационны х 
площадей и усиление конструкций.

В связи с этим строительство домов 
выше 16 этажей даже в крупнейших 
городах по возможности ограничивает
ся. Только в Москве строительство 
17—22-этажных домов уже к концу 
XI пятилетки приняло довольно зн? 
чительные масштабы.

Глава 4. Требования к объемно-планировочным 
решениям многоэтажных домов

Общий комплекс функциональ
ных, санитарно-гигиенических и физико
технических требований к проектирова
нию жилища рассмотрен в основном кур
се дисциплины. В настоящей главе 
дополнительно анализируются требо
вания к совершенствованию функ
циональных решений квартир, методике 
проектирования, вопросы тепловой эф 
фективности проектного решения дома 
в целом, а также специфические для 
многоэтажных зданий требования 
безопасной противопожарной эвакуации 
и компоновки лифтовых коммуникаций.

§ 1. Требования к планировке
квартир

Планировка многоэтажных до
мов и квартир в них должна отве
чать требованиям повышения комфорта 
жилища за счет совершенствования 
планировочных реш ений квартир, 
эксплуатационных качеств ограждаю
щих конструкций и систем инженерного 
оборудования. Базой совершенствования 
планировки квартир служат новая ре
дакция главы СНиП 2.08.01—86 «Ж и
лые здания» и ряд планировочных идей, 
реализуемых в новом (четвертом) поко

лении проектов типовых и эксперимен
тальных серий блок-секций, разраба
тываемых на базе этих норм.

В нормах предусмотрено увеличе
ние общих площадей квартир, а также 
площадей отдельных помещений, что, в 
свою очередь, позволяет внести ряд 
качественно новых элементов в плани
ровку квартир.

Согласно СНиП 2.08.01—86 верхние 
пределы общих площадей квартир город
ского строительства (без учета площади 
летних помещений квартир) составляют 
для однокомнатных квартир — 36, 
двухкомнатных — 53, трехкомнатных — 
65, четырехкомнатных — 77, пятиком
натных — 95 м2.

Совершенствованию планировочного 
решения квартир с числом спальных 
комнат две и более способствуют: 
широкое внедрение приема функцио
нального зонирования помещений: рас
членение квартиры на общую зону 
(блок помещений — общая комната, 
передняя, кухня, санузел, оборудован
ный унитазом и рукомойником) и зону 
спальных комнат, сблокированных с сан
узлом, оборудованным ванной, умываль
ником, унитазом, биде.
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Зонирование способствует повыше
нию комфорта проживания: изолирует
ся интимная спальная зона, повышает
ся удобство эксплуатации общей зоны и 
увеличивается подсобная площадь квар
тиры.

Взаимосвязь общей и спальной зон 
квартиры может быть предусмотрена по 
горизонтали и по вертикали (рис. 20). 
Первый прием (наиболее распространен
ный) используют при размещении всех 
помещений квартиры на одном уровне. 
При этом зону общих помещений ре
шают при входе в квартиру, а спален — 
в ее глубине. Второй прием используют 
при планировке помещений квартиры в 
двух уровнях. При этом на отметке 
входа в квартиру размещают общую 
зону, а спальную — на втором уровне.

Наряду с зонированием внедряется 
ряд частных приемов, которые повыша
ют удобство квартиры и обогащают ее 
интерьер. К ним относятся: введение 
трансформирующихся ограждений (раз
движных, складчатых и гармончатых 
перегородок), чаще всего планируемых 
между общей комнатой и передней или 
между общей комнатой и обеденной 
зоной кухни; размещение лоджий на 
стыке общей комнаты с передней, поз
воляющее превратить последнюю в 
светлый холл; замена кухни кухней- 
столовой либо расчленение ее на два 
взаимосвязанных помещения — рабо
чую кухню (6 м2) и столовую (6— 
8 м2), размещение общей комнаты 
продольной стороной вдоль фасада 
(«лежачая» гостиная).

При проектировании малокомнатных 
квартир предусматривают возможность 
их последующей перестройки и объеди
нения по мере роста нормы заселения 
и уменьшения потребности в малых 
квартирах. В связи с этим для нене- 
сущих межквартирных перегородок при
меняют сборно-разборные конструкции, 
а в панелях несущих межквартирных 
стен предусматривают проемы, запол
ненные низкомарочным бетоном.

Все эти мероприятия не только 
повышают удобство проживания, но и 
способствуют «моральной долговечно
сти» жилых зданий: благодаря разно
образию и трансформации планировоч

ных решений квартиры в течение дол
гого срока могут удовлетворять меняю
щимся требованиям к их планировке.

§ 2. Методика проектирования
многоэтажных жилых домов

Как известно из основного кур
са, проектирование жилых зданий ба
зируется на строгом учете функциональ
ных, градостроительных, природно-кли
матических, архитектурно-композицион
ных и экономических требований. В то 
же время колоссальные объемы жилищ
ного строительства (до 2 млн. квартир 
ежегодно) не позволяют предусматри
вать индивидуальное проектирование 
каждого дома: свыше 95%  зданий 
возводят на основе типовых проектов.

Типовое проектирование способству
ет повсеместному внедрению прогрес
сивных объемно-планировочных реше
ний, эффективных индустриальных 
конструкций и методов строительства, 
а также обеспечивает его экономич
ность. Для того чтобы при типовом 
проектировании тщательно учитывались 
м естны е п р и р о д н о -кл и м ати ч еск и е , 
национальные, производственные и дру
гие условия, оно осуществляется раз- 
укрупненно — по 26 проектно-строи
тельным районам страны (см. рис. 1.4 
в III томе Основного курса). При всех 
функционально-технических и экономи
ческих преимуществах типового проек
тирования оно не лишено недостатков: 
повторяемость крупных типовых объек
тов в застройке жилых комплексов 
может обеднить ее архитектурный об
лик, а иногда и не позволяет полностью 
удовлетворить демографические и гра
достроительные требования. Во избежа
ние этого в типовое проектирование 
многоквартирных многосекционных 
зданий, которые составляют основной 
тип городского дома, внедряется методи
ка блок-секционного проектирования. 
По этой методике объектами типового 
проектирования служат не отдельные 
здания, а их фрагменты — блок-секции. 
Они представляют собой законченные 
фрагменты здания, состоящие из одной 
или нескольких планировочных сек-
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б

ций (рис. 21,а ). Блок-секции имеют 
различный набор квартир, разнообраз
ные градостроительные качества (мери
диональные и широтные блок-секции), 
предназначены для разных участков 
зданий (рядовые, торцовые и угловые 
блок-секции), различную форму (прямо
угольную, одно- или двухсторонне

косоугольную, кресто- или Т-образную). 
Блокировка в единый объем здания ряда 
секций позволяет решить функциональ
ные, композиционные и градостроитель
ные задачи: привести соотношение квар
тир различного типа в застройке жило
го комплекса в соответствие с требуе
мым, придать зданиям индивидуальную
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20. П рим еры  п л а н и р о в к и  
квартир

а — п л а н ы  т р е х к о м н а т н ы х  
кварти р  с функциональны м  
зо н и р о в а н и е м  п о м е щ е н и й  
по горизонтали  и вертикали; 
б — с введен и ем  с в е т л о г о  
холла; в —с «леж ачей* общ ей 
ком натой ; г— с вклю чением 
п ространства обеденной зоны 
кухни в общ ую  ком нату

выразительную форму, создать соот
ветствующую условиям  застройки 
форму жилой группы (полузамкнутую 
или замкнутую), целесообразно увя
зать ее с требованиями инсоляции и 
геометрии застраиваемого участка 
территории.

В зависимости от композиции 
застройки может быть применен разно
образный состав блок-секций. В усло
виях индустриального домостроения 
требования заводского производства 
диктуют необходимость сокращения 
числа блок-секций. Но и в этих условиях 
сокращенная номенклатура должна да
вать возможность решения различных 
градостроительных задач. В необходи
мую номенклатуру блок-секций обычно 
входят рядовые (торцовые) блок- 
секции (широтная и меридиональная), 
торцовые (левая и правая), универ
сальная по условиям ориентации трех
квартирная угловая секция (с кварти
рами, ориентированными на две сто

роны горизонта). Для организации 
въезда во внутриквартальное простран
ство в серию включают вставки с проез
дом (рис. 21,6). При формировании 
непрямолинейных в плане зданий в пол
носборном строительстве предпочтитель
но применяют не косоугольные сек
ции, а треугольные поворотные блоки
ровочные вставки, в пространстве кото
рых располагают летние или подсобные 
помещения квартир. Замена поворотной 
секции блокировочной вставкой позво
ляет сократить номенклатуру сборных 
изделий на 25—35% .

В соответствии с условиями застрой
ки основная минимальная номенклатура 
блок-секций может быть дополнена 
ш ум озащ ищ енны ми б лок-секц иям и  
двух типов — для застройки северной и 
ю жной1 сторон магистрали, а также 
блок-секциями для строительства на

1 Эти блок-секции пригодны также для за
стройки западной и восточной сторон магистрали.
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рельефе. В состав дополнительной 
номенклатуры включают проект одно
секционного дома, скомпонованного из 
конструктивных элементов многосек
ционных зданий.

Наряду с основной блок-секцион
ной в практике проектирования в мень
шем объеме применяют методику ком
поновки зданий из еще более мелких 
фрагментов дома (элементов типиза
ции) — полублок-секций, блок-квартир, 
конструктивно-объемно-планировочных 
элементов (КОПЭ) и др.

В практике московского строитель
ства проходит проверку метод открытой 
системы типизации по комплектованию 
здания из обезличенной номенклатуры 
индустриальных изделий Единого ката
лога. В основе этого метода также 
лежит использование опорных блок-сек
ций или их фрагментов (КОПЭ), к'ак 
укрупненных элементов типизации, 
объединяющих изделия каталога.

§ 3. Требования к тепловой 
эффективности 
объемно-планировочных 
решений

При проектировании многоэтаж
ных жилых зданий столь же тщатель
но, как требования комфорта и эконо
мичности планировочных решений, необ
ходимо учитывать требования тепловой 
эффективности. Обострение теплоэнер
гетической ситуации в мире, рост 
цен на топливо и исчерпание в пер
спективе природных ресурсов отдель
ных видов топливно-энергетического 
сырья, а также то обстоятельство, что 
до 40% ресурсов топлива уходит на 
отопление зданий и сооружений, требуют 
тщ ательного учета возм ож ностей  
сокращения расходов топлива путем 
рационализации градостроительных, 
объемно-планировочных и конструктив
ных решений зданий.

Характеристикой тепловой эф ф ек
тивности проектного решения зданий 
служит показатель удельного расхода 
тепла на отопление. Удельный расход 
вычисляют как отношение тепловой

9»»токиые блок-сакцми типовом серии Э-600

21. Блок-секции 
9-этажмые блок-секции се
рии Э>600 и минимальный 
необходимый состав серии 
блок-секций
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мощности (тепловой нагрузки) в кД ж /ч 
на 1 м2 общей площади здания.

Для контроля тепловой эффективно
сти проектного решения регламентиро
ваны контрольные показатели удель
ного расхода тепла для гражданских 
зданий разной этажности, строящихся 
в различных природно-климатических 
условиях (табл. 2). На изменение 
величины этого показателя влияют вы
бор общих объемно-планировочных га

баритов здания (табл. 3) — длины, ши
рины, высоты, изрезанность внешнего 
периметра, оцениваемая показателем 
удельного периметра наружных стен 
(отношение периметра этих стен к об
щей площади типового этаж а), а также 
решение таких элементов объемно
планировочного решения, как принятые 
освещенность помещений, число балко
нов, лоджий и эркеров.

Анализ показателей табл. 4 свиде-
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Т а б л и ц а  2. Контрольные показатели удельного расхода 
тепла, кДж/(ч- м‘ общ. пл.)

Этажность Расчетная температура наружного воздуха. °С

— 15 —20 —25 —30 —35 —40 —45 —50

9 260 268 292 298 336 320 336 353
12 — 256 277 290 324 310 — —
16 — 278 306 311 352 332

Т а б л и ц а  3. Влияние объемно
планировочных параметров 9-этажных 
домов на относительные показатели 
удельных расходов тепла, в % (на 
1 м2 общ. пл. при расчетной темпе
ратуре наружного воздуха —30°С)

Параметр Величина
показателя

Относительный 
удельный расход 

тепла, %

Протяженность, м 50 109
100 100
150 98,3
200 96,5

25 119
Ширина, м 11 100

14 93—94
17—18 75—80

Этажность 5 100
9 93—94

12 91
Освещенность. 1:4 100
S проема/S пола 1:7 90—92

1:11 87—88

Т а б л и ц а  4. Зависимость удельного 
расхода тепла в 9-этажных домах 
от показателя удельного периметра 
наружных стен, %

Удельный 
периметр 

наружных стен

Расчетная температура наружного воздуха, °С

- 2 0 —30 - 4 0

0,24 100 100 100
0,26 103 103,5 104
0,28 106 107 108
0,3 109 110,5 112
0,31 112 114 116
0,33 115 117,5 120
0,35 118 121 124

тельствует о большом влиянии на сокра
щение расходов тепла ширины здания. 
Следующий по значению — фактор осве
щенности: отношение площади проема 
к площади пола освещаемого помеще
ния1. Из табл. 4 видно, что в наиболь

1 Иногда для удобства расчетов его заменяют 
показателем проемности наружных стен — от
ношением площади окон к площади наружных 
стен брутто.

шей степени влияние этого фактора 
сказывается при изменении освещенно
сти с 1:4 до 1:7. Дальнейшее резкое 
снижение освещенности не дает суще
ственного повышения тепловой эф ф ек
тивности.

Протяженность многосекционных 
зданий мало влияет на сокращение 
удельного расхода тепла: увеличение 
длины здания вдвое (со 100 до 200 м) 
дает экономию всего на 3,5% . Однако 
сопоставление многосекционного зда
ния с односекционным свидетельству
ет о резком увеличении в последнем 
удельного расхода тепла (на 19—20% ). 
Поэтому необходимо сводить объем при
менения односекционных зданий в за 
стройке к композиционно обусловлен
ному минимуму, особенно при строи
тельстве в районах с суровым климатом.

Увеличение этажности от 5 до 12 
сопровождается уменьшением удельно
го расхода тепла, однако при дальней
шем увеличении этажности расход теп
ла вновь увеличивается за счет рас
тущего влияния гравитационного и вет
рового давления, увеличения расхода 
тепла на подогрев инфильтрующегося 
через проемы наружного воздуха. Это 
обстоятельство показывает, что строи
тельство зданий выше 12 этажей в райо
нах с суровым климатом / недостаточно 
целесообразно.

Однако с позиций требований тепло
вой эффективности повышение этажно
сти нецелесообразно и в жарком кли
мате. Если в малоэтажных зданиях 
озеленение и обводнение участков, 
соответствующая ориентация зданий 
позволяют привести температуру внут
реннего воздуха в помещениях при 
естественном воздухообмене в жаркое 
время года к гигиенически допустимым 
значениям, то на верхних этаж ах много
этажных зданий температура воздуха
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превышает эти значения на 3° и более. 
Это требует в ряде случаев искусствен
ного охлаждения воздуха. Если учесть, 
что стоимость охлаждения в три раза 
превышает объем средств, затрачива
емых на отопление, то становится 
очевидным, что вопрос о выборе этаж 
ности в таких условиях требует при 
проектировании дополнительного анали
за с позиций тепловой эффективности.

В качестве обобщающего показате
ля влияние объемно-планировочного ре
шения на показатели расхода тепла 
используют показатель удельного пери
метра наружных стен (табл. 4).

Как видно из табл. 4, увеличение 
удельного периметра в полтора раза 
приводит в различных климатических 
условиях к росту удельных расходов 
тепла от 18 до 24% . Это обстоятель
ство требует дифференцированного 
подхода к изрезанности плана здания 
при различных климатических условиях. 
Членение здания ризалитами, уступами, 
лоджиями и пр. является следствием 
ряда факторов — композиционных, ар
хитектурно-планировочных, экономиче
ских, противопожарных и т. д. Сводить 
членение зданий к минимуму, придавая 

к>бъему элементарную форму прямо
угольного параллелепипеда, т. е. к пока
зател ю  удельного периметра около 0,2, 
целесообразно только в районах с суро- 

'•вым климатом. В районах с умеренным 
климатом, как показали исследования 
Ц Н И И ЭП  ж илищ а, экономически 
приемлемы показатели удельного пери
метра 0,24—0,26, позволяющие полно
ценно решать для этих условий компо
зиционные и функциональные задачи.

В жарком сухом климате показатель 
удельного периметра может строго не 
регламентироваться. Наиболее важные 
функциональные требования к объемно
планировочным решениям жилых зда
ний для такого климата — защита зда
ний от перегрева в летнее время и 
обеспечение сквозного проветривания 
квартир. Решению этих задач способст
вует членение домов ризалитами, обес
печивающими самозатенение здания, 
устройство лоджий, организация угло
вого и сквозного проветривания квар
тир.

Кроме перечисленных мер для эконо
мии удельного расхода топлива в уме
ренном и холодном климате прибегают 
к уменьшению числа балконов и лоджий 
в здании (не более одного балкона 
или одной лоджии на квартиру) и 
числа выходов на балконы (только из 
одного помещения), а в суровом кли
мате — к устройству балконов и лоджий 
только на путях противопожарной эва
куации.

В связи с влиянием высотного под
пора на потери тепла в высоких зданиях 
прибегают к устройству двойных тамбу
ров даже в относительно мягком кли
мате. Так, например, в зданиях высотой 
16 этажей и более двойные тамбуры 
устраивают в районах с расчетной темпе
ратурой холодной пятидневки / н— 20°С, 
в зданиях высотой 12— 15 этажей при 
/ н от —21 до —25°С, в зданиях 9— 11 
этажей при / от —26 до —35°С.

§ 4. Специфические
ф ункциональны е требования

Переход от строительства домов 
средней этажности к многоэтажным 
сопряжен с необходимостью обязатель
ного устройства лифтов и надежного 
обеспечения противопожарной эвакуа
ции населения. Оба эти фактора спе
цифичны для многоэтажных зданий, 
и чем больше высота здания, тем 
существеннее их влияние на целесооб
разность и экономичность объемно-пла
нировочных решений.

Обеспечение безопасности людей 
достигается планировочными (рис. 22) 
и техническими средствами локализа
ции и изоляции очага пожара от всего 
объема здания, исключения распростра
нения дыма по зданию и обеспечения 
аварийных путей эвакуации. Требования 
к безопасности путей эвакуации при 
пожаре возрастают с увеличением этаж 
ности. Различают три группы требова
ний: к 6—9-этажным, 10— 16-этажным 
и домам выше 16 этажей. Наименее 
жестки требования к путям эвакуации 
в зданиях высотой 6—9 этажей. Объяс
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22. Планировочные меры 
обеспечения безопасной эва
куации
А —в 6—9-этажных домах: 
Б—а домах выше 9 эта
жей: В—пример планировки 
секции с переходом в эвакуа
ционную лестничную клетку 
через воздушную зону: а—г— 
схемы эвакуационных путей 
в 9—16-этажных домах: д —

деталь лестницы с воздуш
ной зоной: е— то же, с 
подпором воздуха; I —пере
ходная лоджия; 2—аварийные 
лестницы и люки в балконных 
плитах; 3—балкон: 4—лест
ница с воздушной зоной: 
5—лифтовый холл; 6—-шахта 
дымоудаления; 7—открытая 
лестница; 8—лестница с под
пором воздуха; 9—рассечка

няется это тем, что их высота совпада
ет с высотой автомеханических лестниц, 
которые служат надежным средством 
противопожарных городских служб 
для аварийной эвакуации людей. Поэто
му в зданиях высотой до 9 этажей 
эвакуационные лестницы размещают в 
несгораемых лестничных клетках с 
естественным боковым освещением без 
специальных устройств дымоудаления. 
На случай задымления этой лестницы 
при пожаре для каждой квартиры, рас
положенной выше 5-го этажа, предус
матривают дополнительный аварийный 
путь эвакуации. В качестве аварийного 
пути служат переходы по лоджиям или 
балконам в квартиры смежных секций 
дома, открытые противопожарные лест
ницы между люками в перекрытиях 
балконов и лоджий смежных по высоте 
этажей, опоясывающие здания бал

коны и т. п.
В крупнейших городах страны, имею

щих в оснащении противопожарных 
служб автомеханические лестницы вы
сотой до 50 м, вышеприведенные меры 
организации аварийных путей эвакуации 
разрешено предусматривать в домах 
высотой 10 этажей при общей площади 
квартир на этаже секции до 270 м'. 
Дополнительное противопожарное тре
бование к проектированию таких зданий 
составляет необходимость устройства 
противопожарной рассечки в лестничных 
клетках посередине высоты здания или 
через 5 этажей по высоте. Рассечка 
представляет собой несгораемую стену 
высотой в этаж.

В качестве основной меры обеспече
ния безопасной эвакуации в домах высо
той 10 и более этажей нормы регламен
тируют устройство незадымляемых лест
ничных клеток с боковым естественным 
освещением. Незадымляемость созда
ется объемно-планировочными или 
инженерно-техническими мерами.

Объемно-планировочными мерами 
служат устройство на пути эвакуации 
перед входом в эвакуационную лестницу 
открытой воздушной зоны или примене- А 
ние полуоткрытых холодных лестниг , 
Воздушная зона представляет собой о £ £  
крытый переход в виде лоджии и Jj-' 
балкона из закрытого пространст 
жилого этаж а (секции) в з а к р ь т  * 
пространство изолированной лестниц f 
ной клетки. Двери на пути эвакуации 
проектируют самозакрывающимися, не
сгораемыми, с уплотненными притво
рами и открыванием в сторону эвакуа
ции.

Инженерно-технической мерой обес
печения незадымляемости служит при
нудительное удаление дыма из прос
транства лестничной клетки. Прину 
дительное дымоудаление обеспечивас ' 
система вытяжной вентиляции, создаю 
щая подпор воздуха в лестничной клетк* 
не менее 20 Па, но не более 100 Па 
Ш ахты дымоудаления располагают ■: 
вблизи лестничной клетки, а их сечения ^ 
рассчитывают из условий удаления дыма 
не только из лестничной клетки, но и 
из прилегающих холла и коридора. 
Система включения вентиляторов ды
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моудаления двойная: автоматическая — 
от датчиков дымообнаружения (дымо
вых извещателей) и дистанционная — 
от кнопок. Вентиляционные системы 
противодымовой защиты состоят из 
шахт дымоудаления, оборудованных 
центробежными электровентиляторами, 
каналов для подачи воздуха, воздухо
заборной вентиляционной камеры и 
выбросного патрубка вентилятора дымо
удаления. Незадымляемость простран
ства лестничных клеток, лифтовых шахт 
и холлов обеспечивается созданием в 
них избыточного давления воздуха 
(по отношению к коридору на этаже 
с очагом пож ара), которое способствует 
удалению токсичных продуктов горения 
и дыма из коридора. В коридорах на 
высоте 1,8 м располагают отверстия, 
ведущие в канал дымоудаления. Подача 
воздуха в лестничную клетку и шахты 
лифтов идет сверху от вентиляционных 
камер, которые размещают обычно на 
чердачных перекрытиях или покрытиях. 
Отверстия воздухозабора и дымоудале
ния располагают на расстоянии друг 
от друга не менее 5 м в плане и 3 м 
по высоте, чтобы исключить попадание 
в систему подпора воздуха продуктов 
горения.

Ограждения шахты дымоудаления 
'Ъектируют несгораемыми с пределом 
Местойкости не менее 1 ч и сопротив- 
■нием воздухопроницанию не менее 

“33 м2чП а/кг. Вход в эвакуацион
ные лестничные клетки рассматриваемо
го типа обычно организуют из лифтового 
холла через шлюз с самозакрывающи- 
мися дверями

Помимо основного средства противо
пожарной безопасности, каким служит 
незадымляемая лестничная клетка, в 
многоэтажных зданиях предусматрива
ют ряд дополнительных мер, к которым 
относятся устройство широкого (не ме- 
ftfee 1,2 м) глухого простенка в лоджии, 
противопожарных переходов в смежные 
Секции, вытяжной вентиляции шлюзов и 
лифтовых холлов. В незадымляемых 
лестничных клетках с подпором воздуха 
в качестве дополнительной меры безо
пасности устраивают противопожарные 
рассечки через каждые 5—6 этажей 
по высоте здания.
' Незадымляемые лестницы с воздуш-

1750

1750

630

23. Габариты и варианты 
блокировки лифтов в много
этажных жилых домах

ной зоной обеспечивают безопасность 
эвакуации в аварийных условиях, но не
достаточно удобны для использования 
при нормальной эксплуатации, особенно 
в зимнее время. Поэтому часто от 
них отказываются, устраивая в секции 
одну задымляемую лестницу для усло
вий нормальной эксплуатации и 1—2 
открытые наружные эвакуационные 
лестницы.

Лифты жилых домов проектируют 
пассаж ирским и грузоподъемностью  
400 и 630 кг. Скорость лифтов в домах 
до 16 этажей включительно принимают
1 м /с, выше 16 этажей — 1,5 м /с. 
Число лифтов назначают в зависимости 
от этажности здания с учетом количест
ва проживающих на этаже здания 
(секции). В 6— 10-этажном доме прини

мают один лифт на секцию, а в 11 — 
12-этажном — два лифта грузоподъем
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ностью 400 кг, в 13— 16-этажных домах 
при числе проживающих на этаже 
секции до 30 чел. применяют также 
два (400 и 630 кг), а до 40 чел.— три 
лифта (2— 400 кг и 1—630 кг). В зда
ниях 17 и более этажей число лифтов 
принимают по специальному расчету.

Лифты размещают в пределах лиф 
тового холла в средней зоне этажа 
(секции). Минимальный размер ширины 
площадки холла перед лифтом с грузо
подъемностью 630 кг принимают при 
открывании кабин с широкой стороны 
1,85, с узкой — 2,5 м.

При размещении лифтов соблюдают 
требование: шахты лифтов размещают 
таким образом, чтобы они не примы
кали к стенам жилых комнат, а машин
ные отделения не располагались смеж
но, над или под жилыми комнатами.

Отечественные противопожарные 
нормы не рассматривают лифты как 
средство аварийной эвакуации, так как 
при пожаре они могут получить повреж
дение или может быть нарушено их 
электросиловое питание. Незадымля- 
емость лифтовых шахт может быть 
обеспечена тем же путем, как и неза- 
д ы м ляем ость  л естн и ц  — введением 
воздушной зоны или обеспечением под
пора воздуха.

Компоновка вертикальных средств 
коммуникации в секционных жилых 
домах наиболее часто решается ком
пактно в виде единого лестнично
лифтового холла, имеющего различные 
габариты в плане в зависимости от 
числа и грузоподъемности лифтов 
(рис. 23).

Глава 5. Объемно-планировочные решения 
многоэтажных жилых домов квартирного типа

Многоквартирный тип жилого 
дома — наиболее массовый среди жилых 
зданий в городах (до 88—89% объема 
жилищного строительства). По функ
циональным и экономическим сообра
жениям чаще всего многоэтажные дома 
проектируют многосекционными. Н а
ряду с ними в застройке применяют 
односекционные, галерейные и коридор
ные дома.

§ 1. Многосекционные дома

Обычно проекты многоэтажных 
многосекционных жилых домов раз
рабатывают в составе группы жилых 
домов, жилого комплекса или района. 
При этом объемно-планировочное реше
ние дома формируют на основе приня
тых для данного климатического регио
на типовых серий блок-секций.

Объектами индивидуального проек
тирования многоэтажные многосекцион
ные дома становятся относительно ред
ко: в случаях, когда они играют роль 
градостроительных акцентов, имеют

большую по сравнению с типовыми 
зданиями этажность, а иногда и отлич
ное конструктивное решение.

. Серия типовых проектов обычно 
содержит ограниченное число проектов 
секционных домов с наиболее массовы
ми типами квартир, набор блок-сек
ций, блокировочных вставок и один-два 
проекта односекционных домов. Наряду 
с этим основным (опорным) составом 
блок-секций в серию могут быть соглас
но демографическим требованиям вклю
чены профилированные блок-секции с 
квартирами для одиночек, для мало
семейных, для семей из представителей 
трех поколений. Вся серия базируется 
на единых строительной и конструктив
ной системах, единых конструктивно
планировочных параметрах и конструк
циях (см. рис. 21).

Проектирование многосекционного 
здания заключается в компоновке его 
из типовых блок-секций, выбранных в 
соответствии с градостроительными 
требованиями к этажности здания и 
ориентации квартир, демографически
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ми — к составу квартир, художествен
ными и градостроительными — к форме 
здания, цвету и фактуре наружных 
стен и функционально-декоративных 
элементов. И все это с учетом особен
ностей общей композиции застройки, 
которая может вызвать необходимость 
устройства открытых, замкнутых или 
полузамкнутых дворовых пространств.

Одно из основных экономических 
требований к объемно-планировочному 
решению секций многоэтажных домов — 
целесообразное использование дорогих 
вертикальных коммуникаций (незадым- 
ляемых лестниц и лифтов) путем об
служивания ими наибольшего числа 
квартир. Установлено, что даже в 
9-этажных секционных домах с уве
личением квартирности секций стои
мость 1 м2 общей площади снижается 
на "2% в 6-квартирной и на 5%  в
8-квартирной секциях по сравнению с
4-квартирной (при квартирах в 1— 3 
комнаты). В зданиях выше 9 этажей, 
секции которых оборудованы двумя- 
тремя лифтами, относительное сниже
ние стоимости общей площади в 8-квар
тирной секции по сравнению с 4-квар
тирной достигает 8— 10% (с учетом 
затрат на эксплуатацию лифтов). Одна
ко существенное увеличение квартир
ности возможно только в меридиональ
ных секциях. Широтные секции и при 
ориентации односторонне расположен
ных меньших квартир только на юг 
могут содержать не более 4 квартир.

Возможности увеличения квартир
ности меридиональных секций также не 
беспредельны: нормативное ограничение 
общей площади квартир этажа секции 
500 м2 не позволяет увеличить свыше
12 м длину полутемных тупиковых ко
ридоров, ведущих от лестнично-лифто
вого узла к квартирам. Практически это 
п о зво л яет  р азр а б а т ы в ат ь  секции  
не более чем с 6— 7 1-, 2- и 3- комнатны
ми квартирами или с 8— 10 квартирами 
для малосемейных.

Для увеличения квартирности и по
вышения компактности горизонталь
ных коммуникаций вводят световые 
карманы для естественного освещения 
тупиковых коридоров, усложняют кон
фигурацию секции, используют прием

диагонально-лучевого расположения 
квартир (рис. 24, а).

Усложнение формы плана секции 
не всегда эффективно, так как, способ
ствуя удешевлению за счет большей 
квартирности секции и компактности 
горизонтальных коммуникаций, может 
одновременно приводить к удорожанию 
из-за увеличения периметра наружных 
стен. Поэтому целесообразность при
менения непрямоугольной формы сек
ции должна проверяться экономическим 
расчетом. Непрямолинейную форму 
секции чаще допускают в случаях, 
когда это обеспечивает дополнительные 
функциональные преимущества. Так, 
например, на рис. 24, б непрямолиней
ная форма секции, спроектированной 
для применения в III климатическом 
районе, обеспечивает требуемое в этом 
климате сквозное (или угловое) про
ветривание пяти квартир, тогда как 
прямоугольная секция позволяет органи
зовать сквозное проветривание только 
двух квартир.

Также оправдано усложнение формы 
секций, предложенное для IV климати
ческого района (рис. 24, в). Благодаря 
такому усложнению необходимое в 
данном районе сквозное проветривание 
получают четыре квартиры1, и обеспе
чивается самозатенение здания.

§ 2. Односекционные дома

В композицию застройки жило
го комплекса обычно включают много
секционные дома различной протяжен
ности и этажности в разнообразных 
сочетаниях с односекционными дома
ми2 большей этажности (рис. 25). 
Динамичные вертикали односекционных 
домов формируют активный силуэт 
застройки, создавая крупные метри
ческие членения застройки вдоль маги
страли или выявляя композиционный 
центр планировочного района. Однако

1 При прямоугольной форме этому требова
нию удовлетворяют только двухквартирные секции.

• В архитектурной литературе в качестве си
нонимов термину «односекционный» применяют 
также термины «башенный» или «точечный» дом.
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24. М ногокварт ирны е р яд о 
вы е секц и и  многоэтаж ных 
дом ов д л я  климата 
а — у м е р е н н о г о ;  б — т е п 
лого; в — ж аркого

не только композиционные преимущест
ва определяют широкое применение 
односекционных домов.

Существенные преимущества таких 
зданий представляют большая градо
строительная маневренность и возмож
ность получать разнообразную плани
ровку квартир с лучшими гигиенически
ми качествами. Преимущества связаны 
с тем, что при сопоставимых по общей 
площади решениях рядовой секции и 
односекционного дома последний имеет 
большую площадь наружных стен. Это 
позволяет придать большинству квартир 
в доме двухстороннюю ориентацию, что 
способствует универсальной примени
мости односекционного дома в любых 
условиях застройки, а также обеспе
чить эти квартиры угловым проветри
ванием.

Развитый световой фронт наружных 
стен односекционного дома позволяет 
варьировать комнатность квартир с

образованием, например, на площади 
двухкомнатной квартиры рядовой сек
ции малой трехкомнатной квартиры, 
на площади трехкомнатной квартиры — 
малой четырехкомнатной и т. п.

Ограниченные размеры односекцион
ного дома в плане, определившие тер
мин «точечный» дом, дают возможность 
удобно размещать такие здания как во 
вновь проектируемой, так и в сложив
шейся застройке.

Обеспечивая архитектурно-планиро
вочные и градостроительные преимуще
ства точечных зданий, развитый удель
ный периметр наружных стен определя
ет меньшую тепловую эффективность 
здания и относительно большую стой-

25. О д носекционны е жилые 
дома

а, б — в ком позиции город
ской застр о й ки ; в, г — соп о
ставление планировочны х и 
градостроительны х особенно
стей рядовой секции  и одно

секционного дом а равны х га
баритов; планы  «акцентны х» 
односекционны х дом ов сл о ж 
ной форм ы ; д, ж— из м оно
литного бетона; е, и — из круп
ных панелей; / — неограничен
ная о ри ен тац и я; 2 — ограни
ченная ори ен тац и я
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мость общей площади в таких домах. 
Установлено, что это удорожание может 
быть минимальным (до 6%  по сравне
нию со стоимостью общей площади в 
многосекционном доме) при отношении 
периметра наружных стен к жилой пло
щади этаж а не более 0,5 и размерах 
жилой площади этаж а односекционно
го дома не менее 220—240 м2 (350— 
380 м2 общей площади).

Как и в многоэтажных протяжен
ных домах, с повышением этажности 
односекционных домов растет экономи
ческая целесообразность увеличения 
числа квартир на этаже, обслужива
емых общими вертикальными коммуни
кациями. Однако в пределы прямоуголь
ного очертания плана дома обычно впи
сывается только 4—8 квартир на этаж. 
Стремление увеличить число квартир 
с сохранением гигиенических преиму
ществ односекционного дома приводит 
к усложнению его объемно-простран
ственных форм. С этой целью приме
няют парноблочные, трехлучевые (три
листник), крестообразные и другие 
симметричные и несимметричные формы 
планов односекционных зданий.

Помимо решения функциональной 
задачи применение односекционных зда
ний сложной формы соответствует их 
композиционной роли архитектурных 
акцентов застройки. В связи с этим одно
секционные дома значительно чаще, чем 
многосекционные, становятся объектом 
индивидуального проектирования.

§ 3. Дома с развитыми
горизонтальными
коммуникациями

С ростом этажности жилой за
стройки возрастает объем строительства 
домов с развитыми горизонтальными 
коммуникациями — коридорных и кори
дорно-секционных.

В застройке применяют несколько 
типов коридорных домов, краткая клас
сификация которых (рис. 26) строится 
на основании ряда признаков. Опреде
ляющие среди них: функциональная 
схема построения квартиры (в одном, 
двух или нескольких уровнях), типы 
квартир (разнообразные, для мало

семейных, многокомнатные) и размеще
ние коридора (центральное, боковое, 
на каждом этаже, через два — четыре 
этаж а).

К о р и д о р н ы е  д о м а  с п о э 
т а ж н ы м  р а с п о л о ж е н и е м  к о 
р и д о р а  проектируют с размещением в 
них квартир различной комнатности или 
квартир для малосемейных. Так же, как 
и у многоквартирных секционных зда
ний, у коридорных домов ориентация в 
застройке ограничена (меридиональ
ная). Их применение наряду с много
секционными диктуется экономическими 
преимуществами, состоящими в эф ф ек
тивном использовании вертикальных 
коммуникаций, снижении эксплуатаци
онных затрат в связи с увеличением ши
рины здания (способствует уменьшению 
удельного периметра наружных стен 
и соответственно удельных теплопо- 
терь). Значительные возможности для 
повышения экономичности таких зданий 
дает допускаемое нормами проектиро
вания многих стран применение темных 
или освещаемых вторым светом кухонь. 
При этом ширина коридорного дома 
достигает 19— 20 м, намного превосходя 
ширину секционного дома (10— 13 м).

К о р и д о р н ы е  д о м а  с б о к о 
в ы м  к о р и д о р о м ,  расположенным 
вдоль наружной стены, проектируют как 
с квартирами для малосемейных, так и с 
разнообразным составом квартир. Их 
основное градостроительное преимуще
ство — возможность широтного разме
щения в застройке при ориентации ко
ридора на север. Однако малая эконо
мичность объемно-планировочных реше
ний таких зданий в целом при поэтаж
ном размещении коридоров, обусловлен
ная малой шириной корпуса (8— 10 м), 
определила незначительный объем их 
строительства. Такие дома сооружают 
преимущественно в случаях, когда нали
чие бокового коридора (закрытой гале
реи) обеспечивает выполнение специ
фических защитных функций (шумо-, 
ветрозащита и др.). Экономичность 
объемно-планировочных решений зда
ний с боковым коридором несколько 
повышает размещение коридоров через 
этаж при применении только многоком
натных (4—5 комнат) квартир, поме-
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26. К оридорны е дома  
А — класси ф и кац и я; Б — п ри
меры планировочны х реш е
ний ж илы х единиц и дом ов 
д л я  м алосем ейны х; В —с х е 
мы ком поновки верти каль
ных ком муникаций: а — здания 
с центральны м  коридором;»
б — с боковы м коридором ; 
в — то  же, с коридором  че
р ез э т а ж  и квартирам и в 
двух уровн ях ; г — с ц ен тр ал ь
ным коридором  и темны ми 
кухням и квартир; д —с ц ент
ральны м  коридором  и к вар ти 
рами в одном и двух уров
н ях : е — то ж е, с квартирам и  
в двух уровнях ограниченной

ориентации; ж —то ж е, неог
раниченной ориентации; и — с 
центральны м  коридором че
рез два э т а ж а  и квартирам и  
в двух уровнях неограничен
ной ориентации; к — пример 
п ланировочного реш ения зд а 
ния (с ф р агм ен то м ) типа 
«г*; л —то  же, типа «б»; 
м — схем а с единым  лестни ч
но-лиф товы м  узлом ; н —то 
ж е, с разблокированны м  р а з 
мещ ением  л и ф тового  холла 
и лестниц; /  — неограничен
ная (ш и р о тн ая ) о р и е н т а 
ц и я ;  2 — о г р а н и ч е н н а я  
(м ер и д и о н ал ь н а я ); 3 — ч а с 
тично ограниченная

щения которых расположены в двух 
уровнях.

К о р и д о р н ы е  д о м а  с ц е н т 
р а л ь н ы м  к о р и д о р о м ,  р а с п о 
л о ж е н н ы м  ч е р е з  о д и н  э т а ж ,  
проектируют в следующих вариантах: 
с размещением малокомнатных квар
тир в одном и многокомнатных квартир 
в двух уровнях (рис. 26, 27, Л), с мно
гокомнатными квартирами в двух 
уровнях при одно- или двусторонней 
ориентации квартир.

К о р и д о р н ы е  д о м а  с ц е н т -
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27. М ногоэтаж ные дома с 
развитыми горизонт альны м и  
ко м м уни к а ц и ям и . П р и м ер ы  
п л а н и р о во ч ны х  реш ений  
А — коридорного дом а типа 
«д»; Б —  коридорн о-секц и он 
ного дом а; а. в — планы  на бес- 
коридорном  уровне; б, г— п ла
ны в уровне коридора; В—  
схемы  ф рагм ен тов  ф а сад о в  
при разм ещ ении  всп ом ога
тельны х помещ ений на к а ж 
дом этаж е  ( а ) ,  через один 
<б). два э т а ж а  (в)

Ёш
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р а л ь н ы м  р а с п о л о ж е н н ы м  ч е 
р е з  д в а  э т а ж а  к о р и д о р о м  про
е к т и р у ю т  т о л ь к о  с м н о г о 
комнатными, двухсторонне размещен
ными квартирами. Дома с центральным 
коридором через этаж и разными типа
ми благоприятно ориентированных одно

этажных и двухсторонне-ориентирован
ных двухэтажных квартир получают все 
большее распространение в многоэтаж
ной застройке благодаря их градострои
тельным и экономическим достоинствам.

Выше отмечено, что повышение 
экономичности многоэтажного секцион-
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ного дома сопряжено с увеличением 
квартирности секции. Однако этот 
прием, допустимый только в меридио
нальных домах, не способствует эконо
мичности застройки в целом, так как 
требуемые нормами увеличенные инсо- 
ляционные разрывы между меридио
нальными зданиями приводят к сниже
нию плотности застройки. В этих 
условиях введение в застройку широт
ных коридорных домов способствует 
повышению экономичности зданий и 
застройки.

По сравнению с четырехквартирными 
широтными секциями коридорные 
дома рассматриваемого типа имеют ши
рокий корпус, большую эффективность 
использования лифтов, что вызывает 
снижение стоимости 1 м2 общей площади 
на 7— 11%. Одновременно возрастают 
и гигиенические качества двухсторонних 
квартир в таких домах по сравнению 
с расположенными в одном уровне 
многокомнатными квартирами в широт

ных секциях. В последних прямую 
инсоляцию получает только одна из 
комнат. В коридорных широтных домах 
обеспечиваются инсоляцией не менее 
двух комнат трехкомнатной квартиры 
и достигается большая эффективность 
сквозного проветривания квартиры 
благодаря высотному перепаду в разме
щении ее помещений. Функциональное 
зонирование квартир в таких зданиях 
строится по вертикали. На отметке 
коридора располагают общие комнаты 
квартир, а зону помещений для сна и 
отдыха — на бескоридорном уровне.

Лестнично-лифтовые узлы коридор
ных домов проектируют встроенными 
в общий объем дома или выносными. 
Преимущество первого варианта — в его 
экономичности, второго — в большей 
изоляции квартир от шума лифтов и 
пластическом обогащении формы зда
ния.

К о р и д о р н  о-с е к ц и о н н ы е  д о 
м а имеют комбинированную объемно
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планировочную структуру (рис. 27,Б ). 
В ней сочетаются расположенные через 
два — четыре этажа коридорные этажи 
с секционными, входы в лестничные 
клетки которых расположены на уровне 
коридорных этажей. Размещение кори
дора через два или четыре этажа 
определяет соответственно подъем или 
спуск к квартирам этажей секционной 
планировки на один или два этажа.

В уровне коридорных этажей разме
щают малокомнатные квартиры, в уровне 
секционных — многокомнатные. Квар
тиры коридорно-секционных домов 
обычно проектируют расположенными в 
одном уровне.

Северную сторону коридорных эта
жей широтных домов (при централь
ном расположении коридоров) обычно 
застраивают нежилыми помещениями 
(хозяйственные кладовые и пр.).

В коридорно-секционных домах ко
ридоры могут соединять две-три секции 
или иметь протяженность по всему 
зданию. Лестничные клетки и лифтовые 
холлы, как правило, разблокированы.

Г а л е р е й н ы е  з д а н и я  с откры
той галереей аналогично коридорным 
проектируют с галереей в каждом эта
же или через один-два этажа при 
наличии квартир, расположенных в двух 
уровнях. Основная область примене
ния — строительство в южных районах 
в целях обеспечения гигиенического 
требования сквозного проветривания 
квартир любой комнатности. В умерен
ном и холодном климате они практи
чески не распространены в связи с тем, 
что при узком корпусе таких зданий 
(8— 10 м) избыточно теряется тепло, 
повышается стоимость общей площади.

Из всего разнообразия рассмотрен
ных объемно-планировочных решений 
многоэтажных домов с развитыми гори
зонтальными коммуникациями наиболее 
перспективны с позиций градостроитель
ных и экономических требований кори
дорно-секционные и коридорные здания 
с центральным коридором через один- 
два этажа и квартирами в одном и 
двух уровнях.

§ 4. Ш умозащищенные дома

Шумозащитные здания при
меняют для застройки городских ма
гистралей в случаях, когда эквивалент
ный уровень шума, создаваемый пото
ками транспорта, у фасадов домов 
превышает гигиенически допустимую 
величину 55 дБА, а в жилых помещениях 
превышает 40 дБА в дневное и 30 дБА 
в ночное время (рис. 28). Ш умаза- 
щищенные здания выполняют две ос
новные функции — снижение уровня 
шума в помещениях самого здания и 
функцию защитного экрана, в звуковой 
тени которого расположены межма- 
гистральные (внутриквартальные) про
странство и застройка.

В связи с назначением эти здания 
проектируют высокими — в 9— 12, а в 
крупнейших городах — в 16—22 этажа, 
что соответствует градостроительным 
масштабам магистралей и обеспечивает 
наибольшую глубину звуковой тени. 
Ш умозащищенные дома проектируют 
протяженными (не менее 100 м) и, 
как правило, П-образной формы в пла
не. Наличие боковых крыльев протяжен
ностью не менее 30 м защищает 
дворовые фасады дома от интерферен
ции звуковых волн, приходящих от 
магистрали. Первые этажи шумозащи
щенных домов решаются нежилыми, 
помещения в них отводятся под пред
приятия торговли и служб быта.

Для того чтобы не нарушать непре
рывность шумозащитного экрана со 
стороны магистрали, сквозные проезды, 
ведущие в межмагистральное простран
ство, размещают в секциях боковых 
крыльев, либо устраивают со стороны 
магистралей через подземные въезды, 
которые целесообразно объединять с 
подземными гаражами.

Вдоль фасадов, обращенных к ма
гистрали, не предусматривают открытых 
летних помещений, предназначенных 
для отдыха. В незначительном объеме 
здесь могут быть размещены лишь 
лоджии (балконы) хозяйственного 
(при кухнях) или коммуникационного 
(при незадымляемых лестницах) назна
чения. Открытые летние помещения для
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28. Схемы распространения 
шума в незащищенной и 
защищенной застройке; шу
мозащищенные здания 
в —схемы распространения 
шума в застройке; б —схема 
габаритов шумозащищенных 
зданий; в, г—схемы много
секционных домов для заст
ройки северной стороны ма
гистрали; д, е —то же, для 
южной, восточной, западной 
сторон; ж —схема шумоза
щищенного дома с боковым 
коридором для застройки се
верной стороны магистрали; 
и—то же, для южной, восточ
ной и западной сторон: к— 
пример шаниршки угловой 
шумозащищенной секции не
ограниченной ориентации; .1— 
то же. рядовой секции; ч— 
то же, шумо защищенного до
ма с боковым коридором

\
\ Л

т

Магистраль

fk jlсш .

у//>>/////?//г///?

> 1 0 0  м

Ось
магистрали

1 Ж Е Ш Ш Ш

отдыха устраивают вдоль дворового ф а
сада.

Входы в шумозащищенные дома раз
мещают со стороны дворового фасада, 
а выходы из мусоросборных камер — 
как со двора, так и со стороны 
фасада, выходящего на магистраль

(особенно при возможности подземно
го подъезда мусороуборочных машин).

Шумозащиту основных помещений 
здания обеспечивают объемно-плани
ровочными, конструктивными и инже
нерно-техническими мерами. Объемно
планировочные меры направлены на то,
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чтобы все помещения квартир или хотя 
бы спальные комнаты были обращены 
окнами в сторону звуковой тени. Эта 
цель в различной степени достижима 
в зданиях разных объемно-планировоч
ных типов при учете требований гигие
нически необходимой ориентации жилых 
помещений.

Ш у м о з а щ и щ е н н ы е  с е к 
ц и о н н ы е  д о м а .  В домах наиболее 
распространенного секционного типа 
ориентация всех жилых помещений 
квартиры в сторону звуковой тени прак
тически недостижима. В таких зданиях 
в сторону магистрали ориентируют 
лестнично-лифтовые узлы, общие комна
ты, кухни и подсобные помещения 
квартир, а в сторону звуковой тени — 
спальные комнаты.

При постановке секционных домов 
вдоль восточной, западной или южных 
сторон магистрали наиболее экономич
но применение четырехквартирных сек
ций. При этом все помещения малых 
квартир оказываются ориентированными 
в сторону звуковой тени. Для застрой
ки северной стороны магистрали при 
сохранении прямоугольной формы 
секции такой прием непригоден, так 
как ориентация в сторону звуковой тени 
(т. е. северной) малых квартир оказы
вается гигиенически неприемлемой.

Корректировка ориентации жилых 
помещений возможна лишь при исполь
зовании в блокировке дома поворотных 
(с внешними и внутренними углами 
135°) трехквартирных секций с образо
ванием здания ломаных очертаний. В бо
лее общем случае формирования шу
мозащищенного здания прямолиней
ной формы для застройки север
ной стороны магистрали секционные до
ма могут быть скомпонованы только 
из наименее экономичных двухквартир
ных секций преимущественно состава 
3—3. Стоимость общей площади в
9-этажных домах с такими секциями 
оказывается выше на 6—8% , чем в 
шумозащищенных зданиях с четырех
квартирными секциями, и на 12— 14%, 
чем в домах обычного типа. Столь же 
удорожается общая площадь в угловых 
секциях шумозащищенных домов. Учи
тывая требования свободной ориентации 
и обязательного расположения спаль- 
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ных комнат со стороны звуковой тени, 
угловые секции шумозащищенных домов 
компонуют только двухквартирными.

Ш у м о з а  щи  ш е н н ы е  д о м а  с 
р а з в и т ы м и  г о р и з о н т а л ь н ы м и  
к о м м у н и к а ц и я м и  проектирую т 
коридорными с центральным или боко
вым (закрытой галереей) коридором, 
либо с их сочетанием по длине зда
ния.

Планировочная система с закрытой 
галереей позволяет ориентировать все 
квартиры дома в сторону звуковой 
тени и применима для домов, образую
щих застройку южной, восточной и за
падной сторон магистрали. Строитель
ство домов с закрытой галереей на 
северной стороне магистрали возмож
но только при использовании дополни
тельных мер, позволяющих обеспечить 
нормативную продолжительность пря
мой инсоляции жилых помещений. Это 
может быть достигнуто устройством 
эркеров, ориентированных на благо
приятную сторону горизонта, поворотом 
поперечных планировочных осей под 
необходимым углом к северу и другими 
мерами (см. рис. 28, м).

Система с центральным коридором 
дает возможность организовать шумоза- 
щиту планировочными средствами толь
ко при размещении квартир в двух уров
нях.

Объемно-планировочные средства 
применяют совместно с конструктивны
ми мерами защиты от шума. К кон
структивным относятся мероприятия, 
связанные с выбором типа наружных 
стен и окон. Наружные стены должны 
обладать поверхностной массой не менее 
300 кг/м" и обеспечивать снижение 
шума не менее чем на 42 дБА, а окна — 
иметь специальную шумозащитную кон
струкцию, обеспечивающую снижение 
уровня шума за закрытым окном не 
менее чем на 29—30 дБА. Такие окна 
имеют раздельную или раздельно-спа
ренную конструкцию с двумя-тремя ря
дами остекления, тремя прокладками 
из пенополиуретана, иногда бывают 
снабжены звукопоглощающими обклад
ками по обводу внутреннего межстеколь- 
ного пространства.

В зависимости от конструкции раз-



Т а б л и ц а  5. Показатели класса звукоизоляции конструкции шумозащищенных окон 
и снижения уровня звука

Схема остекления Тип конструкции окна С ниж ете уровня звука 
ia  закрытым окном, дБА

Класс звукоизоляции

Раздельно-сближенное с двумя про
кладками из пенополиуретана

29

4 90

Раздельное со стеклопакетом и стеклом 
по ГОСТ 24699—81 с тремя проклад
ками

31

III

III

3 3 46 [3

Раздельно-спаренное по ГОСТ 16289
80 с тремя прокладками

31 III

I —6 1 129

Раздельное с двойным остеклением и 
звукопоглощающей обкладкой и тремя 
прокладками

35

То же, с тройным остеклением 38 VI

личают несколько классов окон по 
звукоизоляционной способности. К 
шумозащитным относят окна III— VI 
класса звукоизоляции (табл. 5). Естест
венно, что шумозащитным эффектом эти 
окна обладают в закрытом состоянии. 
Для обеспечения необходимой вентиля
ции помещений конструкции окон допол
нены вентиляционными клапанами-глу
шителями. При отсутствии окон таких 
конструкций прибегают к «закрытому

режиму» обращенных к магистрали жи
лых помещений с кондиционированием 
воздуха.

Принципы проектирования зданий, 
выполняющих в застройке функции за
щиты от шума, применимы при проекти
ровании зданий, защищающих застройку 
от других вредных воздействий: холод
ных ветров, пыльных бурь, суховеев 
и т. п.

Для заполнения светопроемов, распо-
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29. Дома и жилые комп
лексы с коллективным об
щественным обслуживанием. 
Схемы расположения обще
ственных помещений л зда
нии

а—встроенная в первых эта
жах; б—с размещением на 
разных уровнях по высоте 
здания; в— встроенно-лри- 
строенная; примеры объеди

нения жилого комплекса с 
малоэтажными объемами об
служивающих помещений; г— 
кольцевая компоновка; д— 
прямолинейная. Варианты 
объемно-планировочных ком
позиций «жилых единиц» Ле 
Корбюзье: /  — в Марселе;
2— в Нант-Резе; J —в За
падном Берлине: 4—5—планы 
квартир дома, построенного 
в Западном Берлине

ложенных на подветренной стороне зда
ния, применяют различные конструкции 
окон с повышенным сопротивлением 
инфильтрации за счет использования 
многорядных упругих прокладок и час
тичного исключения створных перепле
тов.
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§ 5. Ж илые дома-комплексы  
с коллективным обслуживанием 
Идеи индустриализации систем 

обслуживания возникли в первые годы 
становления Советского государства 
и справедливо расценивались как сред
ство освобождения женщин от монотон
ного непроизводительного домашнего 
труда и их активного включения в 
общественную и производственную дея
тельность. Почти одновременно с форми
рованием идеи индустриализации сис
тем обслуживания возникли предложе
ния о их сближении с жилищем, 
создания жилых домов с приближенной 
системой обслуживающих учреждений — 
домов-коммун, домов-комплексов.

Эти идеи были реализованы в конце 
1920-х — начале 1930-х гг. при строи
тельстве первых домов-коммун или 
спроектированных на тех же принципах 
зданий студенческих общежитий в 
Москве, Ленинграде, Свердловске. Идея 
жилого дома с приближенной системой 
обслуживания распространилась за ру
бежом, воплощаясь в разнообразных 
вариантах. 1

С конца 1950-х гг., когда резко 
увеличились объемы жилищного строи
тельства, в СССР вновь повысился 
интерес к этому прогрессивному типу 
жилых зданий. Были разработаны прог
раммы проектирования и по ним прове
дены несколько конкурсов, построен ряд 
крупных экспериментальных объектов. 
Этот опыт способствовал формированию 
принципов, которые могут служить ос
нованием для классификации возмож
ных направлений проектирования таких 
зданий. Их классифицируют по следую
щим признакам:

решение квартир в жилой части 
дома (специализированное или обще
принятое в домах массового строитель
ства) ;

тип системы обслуживания (откры
тая или закры тая); 1

состав системы: обслуживание пер
вичное, периодическое, периодическое 
с элементами эпизодического обслужи
вания;

объемно-планировочная схема взаи
мосвязей и взаиморасположения жилья 
и системы обслуживания.

Ж илая часть может содержать пол
ный набор квартир, аналогичный прини
маемым для домов массового строитель
ства без коллективного обслуживания, 
или должна быть специализирована для 
определенной демографической группы 
населения, например одиночек и мало
семейных. Последний тип получил наи
более широкое распространение во мно
гих европейских странах. В США встре
чается другой путь специализации — 
размещение в доме с обслуживанием 
дорогих и комфортабельных многоком
натных квартир (апартамент-отели).

Систему обслуживания называют 
закрытой, если она предназначена толь
ко для населения данного дома, и от
крытой, если она обслуживает населе
ние и других зданий. Наиболее рас
пространены дома-комплексы с первич
ной системой обслуживания (стол зака
зов, приемные пункты комбинатов бы
тового обслуживания). Предприятия 
первичной системы размещают в домах с 
населением до 2 тыс. чел., определяя 
объем помещений учреждений обслужи
вания из нормы 3—3,5 м3/чел. Посколь
ку помещения этих учреждений по габа
ритам близки к жилым, наиболее рас
пространен объемно-планировочный 
прием встраивания системы обслужива
ния в первые этажи жилого дома.

Периодическая система, включающая 
помимо первичной предприятия общест
венного питания с магазином кулина
рии, детские дошкольные учреждения t 
и т. п., может быть применена в зданиях 
с населением от 2 до 6 тыс. чел. Объем 
ее помещений определяется из нормы 
4,5 м '/чел . В домах с населением 
свыше 6 тыс. чел. в состав обслужи
вающих помещений могут быть вклю
чены отдельные помещения сети эпизо
дического обслуживания: многофунк
циональный зал (спорт, зрелища, 
танцы и пр.), крытый плавательный 
бассейн, мастерские для любитель
ских занятий (фотокинолаборатории, 
столярные и слесарные мастерские 
и т. п.).

В связи с тем, что помещения для 
части учреждений периодического и эпи
зодического обслуживания по габаритам 
отличаются от жилых, их, как правило,
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30. Д о м  н о во го  быта в  
М оскве. П ла н ы  этажей 
а — первого; б— второго

размещают в малоэтажных пристроен
ных объемах. Малогабаритные обслужи
вающие помещения также проектируют 
встроенными.

Системы функциональных связей 
жилья и обслуживания бывают различ
ными, что предопределяет большое раз
нообразие объемно-планировочных ре
шений домов-комплексов. Диапазон та
ких различий очевиден при сопоставле
нии двух примеров: проекта Дома 
нового быта (Д Н Б) в Москве (архи
текторы Н. Остерман, А. Петрушкова 
и др.) и «Жилой единицы» в Марселе 
(архит. Ле Корбюзье) (рис. 29, 30). 
В первом — крупные элементы обслужи-^ 
вания (многофункциональный зал, пла
вательный бассейн, пищеблок с банкет
ным залом, зимний сад и пр.) разме

щены в двухэтажном объеме, связы 
вающем два 17-этажных жилых здания. 
В первых этаж ах зданий размещены 
малогабаритные обслуживающие поме
щения (медицинские пункты, детские 
комнаты, помещения для хранения се
зонной одежды и пр.). В свою очередь, 
на каждом из жилых этажей размещены 
помещения общего пользования для на
селения этажа — обеденные залы, залы 
для совместного отдыха и др.

В 17-этажной 360-квартирной «Ж и
лой единице» система обслуживания 
встроенная и надстроенная. На 7-м и
8-м этажах расположен своеобразный 
пассаж, в котором размещены неболь
шие магазины товаров первой необходи
мости, парикмахерская, небольшая гос
тиница; на верхних этажах — детские
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учреждения и амбулатория; на плоской 
крыше — детские игровые площадки, бе
говая дорожка, зал для занятий ф из
культурой, солярий, бар и др. Коридоры 
расположены через два этажа, что поз
волило все квартиры запроектировать 
двухуровневыми с двухсторонней ориен
тацией, необходимой для интенсивного 
сквозного проветривания.

Следует отметить, что в связи с но
визной рассматриваемого типа жилого 
здания — с коллективным обслужива
нием — имеется ряд не окончательно 
решенных проблем как по определению 
состава и объема отдельных служб, 
так и по месту их размещения. 
Продолжаются проектные и научные 
поиски оптимального решения этого 
прогрессивного типа дома.

Тенденция сближения жилья с об
служиванием вышла за пределы одного 
здания и получила в последнее деся
тилетие своеобразное развитие примени
тельно к проектированию и строитель
ству молодежных жилых комплексов 
( МЖК) .  МЖК  представляют собой 
законченное градостроительное образо
вание, состоящее из многоэтажных жи
лых зданий, помещений обслуживания 
и малоэтажных объектов соцкультбыта.

Специфика М Ж К связана с особен
ностями их ориентации, финансирова
ния, проектирования, строительства и 
обслуживания, отражающимися на ар
хитектурном решении. М Ж К ориенти
рованы на молодежный контингент 
(предельный возраст 35 лет), заселе
ние семьями из одного или двух
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поколений (до 80% семей с детьми), 
участие в качестве дольщиков в финан
сировании строительства крупных пред
приятий, на которых трудятся будущие 
новоселы. Последние участвуют в проек
тировании, строительстве и благоустрой
стве М Ж К. Их работа организована 
по принципу строительных бригад.
В МЖК получают развитие новые фор
мы общественной деятельности по месту 
проживания: самоуправление, коллек
тивное воспитание детей и др.

В отличие от ранее строившихся 
домов с обслуживанием, в которых 
подсобные помещения квартир были уре
заны с компенсацией этого уменьшения 
путем развития помещений обществен
ного обслуживания, в М Ж К применяют 
квартиры обычного типа. Наличие сис
темы обслуживания повышает комфорт 
жилища. Жилые дома М Ж К проекти
руют на основе действующих в регионе 
типовых блок-секций квартирных домов 
с нежилыми помещениями в первом 
этаже. Иногда в состав М Ж К включают

и отдельное здание общежития в ка
честве резервного фонда жилища.

Обслуживание в М Ж К организуют 
комбинированным: «закрытым» — для 
видов обслуживания, функционирующих 
за счет общественной деятельности 
населения (органы самоуправления, 
коллективное воспитание детей, клубное 
общение по интересам для взрослого 
населения и пр.), и «открытым» — 
для государственных служб (торговля, 
детские учреждения и школы, культур
ное и медицинское обслуживание).

Помещения с закрытой системой 
размещают в жилых домах (встроенные 
или встроенно-пристроенные), учреж
дения открытой системы — в отдельно 
стоящих зданиях на территории ком
плекса.

Помещения обслуживания проекти
руются исходя из нормы 0,35—0,4 
м‘/чел.

Первые М ЖК построены и функцио
нируют в Свердловске и Калининграде 
(Московская обл.), проектируются или 
строятся еще в 45 городах.

Глава 6. Архитектурно-композиционные решения 
многоэтажных жилых домов и комплексов

§ 1. Композиция жилой 
застройки

Многоэтажные жилые дома, как 
и 4—5-этажные, обычно возводят в сос
таве крупных жилых образований, 
комплексной застройки межмагистраль- 
ных территорий или микрорайонов. 
При их проектировании решается цепь 
взаимосвязанных архитектурно-художе
ственных задач: создание выразительно
го и своеобразного облика и силуэта 
всего комплекса в целом, художествен
ной организации внешнего и внутрен
них пространств комплекса, архитек
турной композиции отдельных зданий.

Архитектурный ансамбль жилого

комплекса обычно представляет собой 
сложное пространственное образование, 
сочетающее ряд относительно ограни
ченных по размерам внутренних прост
ранств, которые могут находиться в 
различных соотношениях с внешним: 
быть по отношению к нему открытыми, 
полузакрытыми или закрытыми (рис. 
31, 32).

Первый вариант используют при бла
гоприятной внешней среде: внутренние 
пространства жилого образования от
крыты к зелени парка, красивому 
ландшафту, берегу реки и т. п. Открытая 
композиция способствует восприятию 
объемной формы зданий на фоне 
окружающего их ландшафта, что требует
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повышенного внимания к выразитель
ности облика отдельных объектов.

Общая композиция такого комплек
са обычно хорошо обозрима с дальних 
дистанций. Это определяет требования

к выразительности силуэта застройки. 
В качестве средств достижения такой 
выразительности иногда используют 
контраст высот и объемов башенных, 
акцентных и протяженных зданий 
либо террасное построение крупных 
многосекционных зданий сложной фор
мы, расположенных в определенном 
ритме по границе наружного и внут
реннего пространств.
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стройки п н я); / — ж илы е д ом а; 2 — 
общ ественны е здания

Закрытую пространственную компо
зицию чаще всего применяют при не
благоприятной внешней среде, например 
изолируя внутреннее пространство 
комплекса от шума скоростной маги
страли шумозащищенными домами. 
При закрытой застройке шумозащищен
ные дома располагают вдоль скоростных 
магистралей в предельном приближении 
к ним. В связи с этим фронтальное 
обозрение зданий с больших дистанций 
недоступно, преобладает их восприятие 
в перспективе магистрали, что не только 
функционально, но и художественно 
оправдывает их равновысотность и 
большую протяженность. Фасады мно
гоэтажных шумозащищенных домов, 
обращенные к магистрали, имеют функ
ционально обусловленный строгий и л а
коничный облик: балконы и лоджии поч
ти отсутствуют, число и размеры све- 
топроемов уменьшены и т. п. В целом 
это не противоречит художественным 
задачам композиции магистрали, вос
принимаемой большинством проезжаю
щих на больших скоростях. Однако 
нижняя, как правило, нежилая, за
строенная магазинами и другими об

щественными учреждениями часть зда
ний воспринимается с ближних планов 
в медленном движении пешеходов и 
требует детализованной архитектурной 
разработки.

Большая высота и протяженность 
таких зданий почти исключает четкое 
восприятие их объема со стороны 
внутреннего пространства. Замкнутый 
характер окружения фиксирует вни
мание на элементах этого простран
ства; малых формах, озеленении, обвод
нении и на поверхностях фасадов, 
раскрытых во внутреннее пространство 
летними помещениями квартир.

Соединение приемов открытой и 
закрытой композиций характерно для 
случаев размещения комплекса между 
магистралью и зоной отдыха, когда 
пространство жилой группы проектиру
ют открытым к последней (см. рис. 
34, а).

В основе архитектурно-планировоч
ной композиции жилых комплексов 
лежит принцип использования повто
ряющихся жилых групп (рис. 33, 34). 
Именно жилая группа с отдельно стоя
щими или встроенными учреждениями
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33. П лан и р о во чн ы е схем ы  
ж илых групп

/  — С е в е р н ы й -5  ( Н о в о с и 
б и р с к ) ;  2 —  И в а н о в с к о е  
(М о ск ва); 3 — «П обеда* (Д н е 

п р о п е т р о в ск ); 4—э к с п е р и 
м ентальны й ж илой  район  
(г. Г о р ьки й ); 5 — г. Б р еж 
н е в ;  б — З е л е н ы й  Л у г -7  
(М и н ск ); а — ж илые здания; 
б — общ ественны е здания

34. С хем ы  планов ж илых 
ком плексов
а —эксп ер и м ен тал ьн ы й  ж и 
лой район в г. Горьком : б —

Зелены й Л уг-7  в М инске; в — 
С еверны й-5  в Н овосибирске; 
г — ж илой  м асси в  «Победа» 
в Д непропетровске

2

( 1

3

Q  4 Г1 1 1

6

первичного обслуживания, а не отдель
ное здание служит исходным элементом 
композиции.

Организация комплекса из ограни
ченного числа разнообразно располо
женных в пространстве жилых групп 
придает единство композиции застрой
ки, способствует цельности и четкости 
восприятия ее структуры.

Особенность композиции многоэтаж
ной застройки заключается в том, что 
число жилых домов в группе мини
мально (2— 3), но они обычно имеют 
большую протяженность, а их объемное 
построение усложнено и выразитель
но, что способствует обогащению и 
индивидуализации организуемого прос
транства.
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35. Приемы крупной плас
тики объемов зданий 
а —членение ризалитами 
(симметричными и несиммет
ричными относительно про
дольной оси здания); б—ло
маная или криволинейная 
форма; в—цилиндрическая; 
г—многогранная; д—изме
нение формы по высоте за 
счет консолирования или 
углубления отдельных фраг

ментов объема; терраси
рование в плоскости фасада; 
ж—то же. в плоскости и из 
плоскости; и —консолиро ва
нне в плоскости; к—то же, 
из плоскости фасада; л—вве
дение горизонтальных «про
слоек» открытого простран
ства по высоте или в ниж
ней зоне; л —введение вер
тикальных «прослоек* от
крытого пространства

36. Варианты метроритми
ческих членений фасадов 
жилых зданий за счет раз

личной группировки балко
нов и лоджий

§ 2. Композиция многоэтажного
дома

На архитектурную композицию 
отдельных многоэтажных зданий и за
стройки в целом специфический отпе
чаток накладывают крупные размеры 
зданий, определяющие повышенную 
урбанизированность архитектурного 
ландшафта. Если в малоэтажной и даже 
в 5-этажной застройке архитектура и 
озеленение сомасштабны и взаимно обо
гащают застройку, то в композиции
9-, 16-, 22-этажных комплексов озеле
нение играет подчиненную роль. Вырази
тельности композиции в этой ситуации 
достигают преимущественно архитектур
ными средствами: выбором формы, 
силуэта и членений здания. При проек

тировании таких зданий широко исполь
зуют сочетание трех градаций архи
тектурных членений — крупных, сред
них и мелких, позволяющих индиви
дуализировать облик зданий и их ком
плексов.

Э лементами крупной пластики 
объема зданий служат ризалиты, взаим
ная сдвижка фрагментов сооружения, 
формирование ломаных или криволи
нейных зданий, террасирование объема, 
включение в него открытых пространств 
по высоте или протяженности здания 
(рис. 35). Как правило, такие решения 
увязываются с функциональными требо
ваниями.

Средняя (по крупности членений) 
пластика объема многоэтажного жило
го дома обычно достигается разно
образным расположением, формой и 
группировкой летних помещений, выде
лением объемов вертикальных ком
муникаций. За счет различного распо
ложения и группировки этих элементов 
удается менять масштаб и характер 
членений фасадов в целом (рис. 36).

В южном жилищном строительстве 
большую композиционно-декоративную 
роль играют стационарные наружные 
солнцезащитные устройства в виде 
железобетонных решеток, солнцеломов, 
козырьков. В умеренном климате 
решетки применяют для ограждений 
коммуникационных и подсобных поме
щений (рис. 37).

Средствами мелкой пластики служат 
рельеф фасадной поверхности, обрамле
ния элементов фасадов (панелей, прое
мов).

Полносборное домостроение значи
тельно повысило возможность использо
вания цвета в архитектуре. В качестве 
защитно-отделочного слоя панелей 
применяют декоративные цветные бе
тоны с различными фактурами, плит
ную облицовку (из естественного кам
ня, керамических и стеклянных пли
ток). Цвет в архитектуре комплекса 
и отдельных зданий может служить 
единой колористической характеристи
кой ансамбля или применяться для 
цветовых членений фасадов. Членения 
могут художественно выявлять кон
струкцию стены, например, когда двух
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37. Ж елезобет онны е решет
ки в архитектуре ф асадов  
ж илых зданий
а, б — в ограж дении  лодж ий; 
в —лестниц
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цветная облицовка п одч ерки вает  
рисунок разрезки стен на панели, либо 
быть иллюзорно-конструктивными: при 
наложении цвета на однорядную кон
структивную разрезку рисунка двухряд
ной или вертикальной разрезки (рис. 
38).

Широко распространено применение 
цвета по светотеневому принципу. Выс
тупающие объемы облицовывают свет
лой плиткой, а западающие — темной; 
глубокую тень в лоджиях на светлой 
стене усугубляют темным холодным 
цветом стен лоджий (рис. 39).

Цвет широко используют в качест
ве средства масштабной характеристики 
композиции. Так, например, в москов
ской архитектурной практике строитель
ства 17—22-этажных панельных жилых 
зданий их колоссальные физические 
размеры «очеловечены» измельченной 
двухцветной облицовкой: на интенсивно 
окрашенной (синей, зеленой, желтой 
или др.) плоскости стены выделяется 
светлый рисунок облицовки по пери
метру окон и панелей. Важным компо
зиционным средством становится цвет
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38. Пласт ика па н ельн о й  
стены
А — цвет, рельеф  и ф ак ту р а  
стеновы х панелей в ком по
зиции ф асад о в  панельны х

домов: а — вы явление цветом 
вы ступаю щ их объемов и кон
структивной  р азр езки  стен;
б — р азр езка  подчеркнута ке 
ссонны м  рельеф ом  панелей;

в —т о  ж е, контурной обли
цовкой п ан ел ей ; г— д в у х 
ц ветн ая  облицовка как с р е д 
ство  ум еньш ения м асш таба 
ком позиции; д —  р а зр е зк а  з а 

маскирована больш ой н а 
хлесткой  панелей в гори
зонтальном  сты ке и облицов
кой панелей; е — р а зр е з к а  
скр ы та  в рельеф е простенков;
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Б — т е к т о н и ч е с к и е  п ри ем ы  
вы явления ненесущ ей кон
струкции  н аруж н ы х стен : 
в — в — см ещ ением  панелей из 
плоскости  стены  в ш ах м ат
ном п о р яд к е , по в е р ти 
кали, по горизонтали : г — 
о тклонением  из вертикальной 
п лоскости; д — поэтаж ны м  че
р е д о в а н и е м  р а з м е щ е н и я  
п роем ов и простенков

39. Р а сп р еделен и е  цветов заст ройки в р а й о н е  Во- 
обли ц о вки  по светотеневому р о н ц о во  ( М о ск ва ) 
п ри н ц и п у. Фрагмент жилой



40. Ц лег а ко м п о зи ц и и  м ного
этажной ж илой лис тройки 
г* За п о ля р ье

в северном строительстве, когда жилой 
дом из-за климатических требований 
утрачивает расчлененность объема и та
кие выразительные композиционно
функциональные элементы, как лоджии 
и балконы (рис. 40).

Органичности архитектурной ком
позиции способствует активное исполь
зование в формировании объема здания 
присущих каждой из строительных и 
конструктивных систем технических воз
можностей (рис. 41). Панельные кон
струкции наряду с широким разнообра
зием фактуры и цвета фасадов дают 
возможность индивидуализировать об
лик здания устройством одно- или двух
сторонних ризалитов (симметричных и 
асимметричных); ступенчатой или ко
соугольной блокировки секций; терраси
рования объема здания в плоскости 
и из плоскости фасадов (при попе
речно- и перекрестно-стеновых вариан
тах конструктивной системы); включе
ния вертикальных «прослоек» открытых 
пространств в объем здания.

В панельных зданиях с навесными 
наружными стенами их несущий харак-
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41. Характерные компози
ции зданий различных кон
структивных и строительных 
систем
а — панельного жилого дома 
(Днепропетровск); П— кар 
касно-панельного (М о сква ); 
в — монолитного жилого до
ма, возведенного в сколь
зящей опалубке (А лм а-А та ); 
г — монолитного здания гости
ницы, возведенного в блоч
но-щитовой опалубке (А л 
ма-Ата)
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тер может быть подчеркнут смещением 
панелей из плоскости фасада или их 
легким отклонением от вертикали, поэ
тажными смещениями простенков и 
проемов.

Не органичны для панельного домо
строения композиционные приемы кон- 
солирования выступающих объемов, 
устройства горизонтальных прослоек 
открытых пространств, применения 
криволинейных форм для основного 
объема здания.

Каркасно-панельные конструкции 
в дополнение к композиционным при
емам, характерным для панельного 
домостроения, позволяют использовать 
нерегулярные по высоте формы зда
ния (за счет различных вариантов рас
положения фасадных колонн каркаса с 
консолями), консолирование отдельных 
фрагментов объема здания, введение 
горизонтальных «прослоек» открытых 
пространств —  «этажерочность».

Объемно-блочные конструкции дают 
возможность разнообразить объемную 
форму здания за счет различного 
размещения блоков: консолированного, 
террасного, со смещением или пово
ротом относительно продольной оси 
здания.

Дополнительные возможности плас
тики объемной формы жилых зданий 
дают монолитное и сборно-монолит
ное домостроение. Особенно широкий 
диапазон формообразования присущ 
строительным системам монолитного 
домостроения методами скользящей 
опалубки и подъема перекрытий. Обе 
эти системы позволяют придавать зда
нию любую правильную или свободную 
криволинейную форму, менять высоту 
этажей в соответствии с их функцио
нальным назначением. Метод подъема 
перекрытий, кроме того, позволяет 
использовать приемы «этажерочности» 
и разнообразной компоновки ненесущих 
наружных стен.

Сборно-монолитные строительные 
системы, основанные на технологиях 
возведения зданий в объемно-перестав
ной или крупнощитовой опалубках, по 
своим возможностям формообразования 
приближаются к панельным конструк
циям. При проектировании таких зда
ний широко используют приемы устрой
ства террас и уступов в плоскости и из 
плоскости фасадов, кругового или взаим
но перпендикулярного расположения 
конструктивно-планировочных ячеек, 
варьирования материалов и фактуры 
наружных стен.

I

Глава 7. Специализированные типы жилых домов

К специализированным относят
ся жилые дома для малосемейных, 
общежития, гостиницы, жилые здания 
рекреационных учреждений. Иногда к 
ним относят также вышерассмотренные 
дома с обслуживанием и М Ж К .

Дома для малосемейных предназ
начают для расселения одиноких или 
семей в два-три человека. Эти дома 
проектируют секционными из много
квартирных меридиональных секций или 
коридорными. В 6— 10-квартирных сек
циях для малосемейных размещают

одно- и двухкомнатные квартиры. Дома 
для малосемейных сооружают как до
полнение к застройке жилых комплек
сов в случаях, когда по местной демогра
фической ситуации требуется увеличить 
число малокомнатных квартир.

Помимо специфичного состава квар
тир дома для малосемейных по своим 
объемно-планировочным, композицион
ным и конструктивным решениям не 
отличаются от ранее рассмотренных 
квартирных жилых домов общего типа.
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§ 1. Общежития

О б щ и е  п о л о ж е н и я  и 
к л а с с и ф и к а ц и я .  Общежития пред
ставляют собой самый массовый тип 
специализированных жилых домов. 
Объем строительства зданий общежитий 
превышает 10% общего объема жилищ
ного строительства в стране. Эти здания 
предназначены для временного, но дос
таточно длительного проживания лю 
дей на период получения образования 
или профессионального становления.

Различают четыре (по назначению) 
типа общежитий: для молодых рабочих 
и служащих, студентов вузов, учащихся 
техникумов и профессионально-техни
ческих училищ, семейной молодежи. 
Последний тип общежитий является 
новым. Необходимость его возникнове
ния продиктована такими демографи
ческими особенностями, как тенденция 
к более раннему вступлению в брак 
(по статистическим данным, за послед
нее десятилетие средний возраст всту
пающих в брак снизился на два года) 
и неустойчивость молодых семей, под
тверждающаяся высоким процентом 
разводов. При этом одной из основных 
причин разводов бывшие супруги назы
вают жилищную неустроенность. В свя
зи с актуальностью проблемы к ней 
неоднократно обращалась не только ар
хитектурно-строительная, но и централь
ная партийная пресса1.

В Политическом докладе Ц К  КПСС 
X X V II съезду отмечается, что «в особой 
заботе нуждаются молодые семьи. К 
семейной жизни молодежь надо гото
вить. Более продуманной должна быть 
система материальной помощи моло
доженам, прежде всего в решении жи
лищно-бытовых проблем »2.

В ближайшей перспективе в общем 
объеме строительства общежитий общ е
жития для семейной молодежи соста
вят значительную долю. Общий объем 
строительства общежитий распределит
ся следующим образом: для молодых

1 См. «Правду» от 22 октября 1981 г., 14 но
ября 1981 г., 13 июня 1983 г.

2 Материалы XXVI I  съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.— М.: Политиз
дат, 1986.— С. 51.

рабочих и служащих —  60% , студентов 
вузов —  9% , учащихся техникумов и 
П Т У  —  15%, семейной молодежи —  
16%.

Общежития возводят по типовым 
(для зданий высотой от 3 до 9 этажей) 
или индивидуальным проектам. Норма
тивной базой для разработки проектов 
служит глава СНиП 2.08.01— 85 «Ж и 
лые здания». В составе зданий общежи
тий предусматривают жилые помещения 
и помещения для культурного, бытового 
и медицинского обслуживания.

Общежития строят как в виде отдель
ных зданий, так и в виде комплексов, 
объединенных общим блоком обслуж и
вающих помещений.

Вместимость общежитий определяет
ся заданием на проектирование и колеб
лется от 200 до 1000 мест. С увели
чением вместимости растет экономич
ность проектного решения и расширя
ются возможности развития встроенной 
системы обслуживания. При вместимос
ти свыше 1000 мест (2 — 3 тыс.) ста
новится целесообразным размещать жи
лые помещения не в одном, а в несколь
ких зданиях, образующих комплекс.

Расположение общежития в струк
туре городской застройки определяет
ся его типом. Общежития для одино
ких обычно входят в комплекс зданий 
вуза (студенческое общежитие) или 
промышленного предприятия (общ еж и
тия для рабочих и молодых специали
стов), если оно относится к IV — V клас
су по санитарной классификации. Обще
жития для семейной молодежи должны 
входить в структуру жилых комплексов, 
что позволяет обеспечить более тесную 
связь молодой семьи с системой детских 
и медицинских учреждений.

Основные нормативные требования 
к величинам площадей указаны в 
табл. 6.

Т о  обстоятельство, что минимальная 
норма жилой площади в общежитиях 
(6  м2/чел.) ниже, чем в квартирных 
жилых домах, связано, во-первых, с вре
менным характером проживания в общ е
житии, что позволяет обходиться мини
мальными наборами мебели, и, во-вто
рых, вынесением ряда функциональных 
процессом из жилых ячеек в помещения
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жития
в — для семейных; Л — для

культурно-бытового обслуживания.
Состав помещений обслуживания в 

общежитиях для семейной молодежи 
дополнен помещениями колясочной, раз
даточной молочной кухни, детскими 
комнатами для кратковременного пре
бывания детей с одной из дежурящих 
матерей.

Первичный объемно-планировочный 
элемент жилой части общежития —  жи
лая ячейка.

Ж илая ячейка общежития для оди
ночек содержит 2— 4 небольшие жилые 
комнаты для проживания в каждой 
2 или 3 человек (т. е. комнаты 
площадью 12 и 18 м‘ ),  имеющие общую 
переднюю и компактный (часто сов
мещенный) санитарный узел, оборудо
ванный душевым поддоном, умывальни
ком и унитазом. На группу жилых 
ячеек обычно предусматривают одну 
большую светлую кухню с двумя-тремя 
плитами. В проектах общежитий для 
рабочих наряду с большой светлой кух
ней, обслуживающей группу жилых 
ячеек, устраивают небольшую кухню-

Т а б л и ц а  6. Нормативные требования 
к площадям в общежитиях

Вид площади Площади в общежитиях, м’ чел.

для одиноких цля сем ей н ой  
молодежи

Минимальная жилая 6 6
площадь на одного 
проживающего 
Подсобная площадь 3,6 5
(кухни, санузлы, пе
редние, шлюзы, встро
енные шкафы и др.) 
Площадь помещений 1,9— 1,8 0,9
культурно-бытового 
обслуживания 
Общая площадь 11,5— 11,4 11,9

нишу для подогрева пищи, оборудован
ную плиткой и мойкой. Такую кухню- 
нишу размещают в передней каждой 
жилой ячейки.

Спроектированы типовые жилые 
ячейки на 3, 4, 5, 8, 10 и 12 прожи
вающих. Сравнительный анализ эконо
мичности объемно-планировочных реше
ний ячеек на 4— 5 и 8— 12 человек 
выявил, что стоимость общей площади 
в них идентична в связи с необходи
мостью увеличения площади и оборудо
вания санитарных узлов в крупных 
ячейках. Поэтому наибольшее распрост
ранение получают более комфортные 
ячейки на 4— 5 человек.

Ж илые ячейки для одиночек имеют 
обычно жесткую, стабильную планиро
вочную структуру и легко вписываются 
в конструктивную систему с малым ша
гом поперечных стен даже при одной 
величине этого шага. В общежитиях 
для семейной молодежи ячейка пред
ставляет собой небольшую квартиру 
в одну-полторы комнаты на семью в два- 
три человека. Ж илая площадь такой 
квартиры, согласно нормам, не превы
шает 18 м2, а общая —  28 м '. Отличи
тельный признак жилой ячейки для се
мейных —  обязательное наличие кух
ни. В отличие от требований, предъяв
ляемых к квартирным домам, кухни в 
квартирах общежития допускается про
ектировать как светлыми, так и темными 
или освещаемыми вторым светом, что 
позволяет более экономично скомпо
новать план жилой ячейки, но повышает 
требования к инженерному оборудова
нию. Темные кухни должны быть обору
дованы электрическими плитами и меха
нической вытяжной вентиляцией. П ол
ное инженерное оборудование квартир в 
общежитиях для семейной молодежи 
служит основным удорожающим факто
ром: расселение одного человека в та
ком общежитии на 24% дороже, чем в 
общежитии для одиночек. Планировоч
ное решение жилой ячейки разрабаты
вают, ориентируясь на три демографи
ческих варианта семей: супружескую па
ру, родителей с одним ребенком ясельно
го возраста, одного родителя с ребенком. 
Поскольку процентное соотношение та

ьа

век)
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43. Варианты планировки применительно к составу 
жилой ячейки общежития семьи 
для сем ейной  м олодеж и

ких семей непредсказуемо, планировоч
ное решение жилой ячейки должно 
быть гибким, а сама ячейка обычно впи
сывается в конструктивно-планировоч
ную систему с большим шагом попереч
ных стен или в каркасную систему 
(рис. 42).

Вариантность гибкой планировки та
ких квартир в пределах одного большого 
конструктивного шага показана на рис. 
43. Помещения этих квартир чаще всего 
проектируются проходными, допускают
ся проход в кухню через жилую ком
нату, увеличение кухни с совмещением 
в ней функций кухни и жилой комнаты 
дневного пребывания. Характерно члене
ние жилого помещения на функциональ
ные зоны с устройством ниш и спаль
ных альковов за счет раздвижных пере
городок, сборно-разборных шкафных 
перегородок и других элементов тран
сформации.

П л а н и р о в о ч н а я  с т р у к т у р а  
ж и л о г о  э т а ж а  о б щ е ж и т и я  раз

рабатывается на основе коридорной, 
много- или односекционной планировоч
ных схем (рис. 44, 45 ). Применяя тра
диционную коридорную структуру плана 
в целях большей изоляции отдельных 
жилых групп, прибегают к взаимному 
сдвигу объемов здания, что существен
но улучшает эксплуатационные и архи
тектурно-композиционны е качества 
объекта при незначительном удорожа
нии (до 1 ,5% ). Д ля многосекционных 
зданий общежитий характерен прием 
перехода от секционной схемы плани
ровки типовых этажей к коридорной на 
первом. Это обеспечивает равную дос
тупность расположенных на первом эта
же общих обслуживающих помещений 
для лиц, проживающих в различных 
секциях (рис. 46).

В секционных зданиях часто прибе
гают к взаимному смещению секций в 
плане, что способствует индивидуализа
ции облика сооружения.

Противопожарные требования к



44. Планы жилых этажей в — узловой структуры; /— 
общежитий жилая комната; 2— комната
а — коридорной стр уктур ы ; отдыха; 3— кухня

культурно-бытового обслуживания гос
тей и привело к существенному разви
тию объема помещений общественного 
назначения. Гостиницы в общей клас
сификации зданий занимают промежу
точное положение между жилыми и 
общественными зданиями.

Актуальность расширенного строи
тельства гостиниц диктуется непрерыв
ным ростом потребностей в гостинич
ном обеспечении, связанном с особен
ностями общественного развития. К 
ним относятся:

растущие потребности совершенство
вания управления народным хозяйством;

необходимость ускоренного и широ
кого обмена научной информацией и 
передовым опытом путем организации 
совещаний, конференций, съездов;

повышение мобильности населе
ния в связи с ростом его культур
ного уровня и материальной обеспе
ченности, развитием туризма и экскур
сий, развитием международных связей 
и международного туризма.

Основными направлениями экономи
ческого и социального развития СССР 
на 1986— 1990 годы и на период до 
2000 года предусмотрено «Увеличить

объемно-планировочному решению об
щежитий определяют в зависимости от 
этажности и назначают по аналогии с 
жилыми зданиями. При общей площади 
этажа общежития 500 м2 и более 
назначают не менее двух эвакуационных 
лестниц. В зданиях выше 9 этажей 
они должны быть незадымляемыми.

§ 2. Гостиницы

О б щ и е  п о л о ж е н и я  и 
к л а с с и ф и к а ц и я .  Здания гостиниц 
представляют собой специализирован
ный вид жилища, предназначенного 
для кратковременного проживания. Это 
потребовало значительного развития 
в них систем общественного питания,
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¥5. Примеры п.юнироаочных 
решений зданий общежитий; 
планы жилых этажей зданий 
А — коридорного типа; Б— 
узлового; В— башенного; Г —

планы: а— верхнего этажа; 
б — типового этажа; в — жилой 
я ч е й к и ; г — г е н е р а л ь н ы й  
план 15-этажного общ е
жития в Ленинграде

объем услуг, предоставляемых населе
нию туристско-экскурсионными учреж
дениями, повышать качество, расширять 
формы и виды этих услуг. Осуществить 
строительство новых туристских 
комплексов, гостиниц, баз и кемпин
гов »1. .

Наряду с увеличением потребности 
в гостиницах растет и уровень требо
ваний к их комфорту, повышению ка
чества технического и санитарного обо
рудования гостиниц, расширению ас
сортимента услуг и т. д.

Здания гостиниц очень разнообраз
ны. Основными классификационными 
признаками служат вместимость, этаж

1 Материалы XXVII съезда Коммунистиче
ской партии Советского Сою за.—М.: Политиздат, 
1986.—С. 304.

ность, назначение и уровень комфорта 
(рис. 47).

Вместимость гостиниц бывает малой 
(до 100 мест), средней (до 500 мест) 
или большой (свыше 500 мест). Увели
чение вместимости гостиницы приводит 
к повышению ее комфортабельности 
(за  счет развития гостиничных служб 
и технического оснащения) и сниже
нию стоимости одного места (за  счет 
снижения удельных эксплуатационных 
затрат). Чаще всего вместимость огра
ничивают 2 тыс. мест, так как дальней
шее ее увеличение делает систему гос
тиничных служб слишком громоздкой. 
Поэтому при необходимости строитель
ства более крупных гостиниц чаще 
строят гостиничные комплексы, состоя
щие из нескольких зданий (например, 
Олимпийский гостиничный комплекс в 
Измайлове в Москве с несколькими 
корпусами вместимостью по 2 тыс. мест 
каждый). При определенных градо
строительных ситуациях или архитек
турно-композиционных задачах вмести
мость и отдельных зданий гостиниц

3 Зак. 82 65



1  ̂ Делового типа |-----1 Спортивные "}----1~ Транспортные I

назначают существенно большей, напри
мер, гостиница «К осм ос» (М осква) 
3354 места, «Россия» (М осква) 4434 
места (рис. 48).

С вместимостью связана этажность 
зданий гостиниц, которая на практике 
бывает крайне разнообразной: от одно-

47. Классификация зданий 
гостиниц

48. Гостиницы и гостиничные 
комплексы большой вмести
мости в М оскве  

гостиница «Космос»; Олим
пийский гостиничный комп
лекс в Измайлове
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го до 50 этажей и более. Классифи
кация зданий гостиниц по признаку 
этажности совпадает с классификацией 
жилых домов: малоэтажные —  1— 2 эта
жа, средней этажности —  3— 5 этажей, 
повышенной —  6— 9 этажей, многоэтаж
ные —  10— 40 этажей и высотные —  бо
лее 40 этажей. Помимо вместимости на 
выбор этажности здания влияют архи
тектурно-композиционные, градострои
тельные и экономические требования. 
Наибольшая экономичность присуща 
зданиям гостиниц высотой 8— 9 этажей. 
Возведение гостиниц большей этажности 
определяется необходимостью увеличе
ния вместимости при ограниченной тер
ритории застройки, а также градострои
тельными и архитектурно-композицион
ными условиями.

Назначение служит основным типо
логическим признаком классификации 
зданий гостиниц. В настоящее время 
СНиПом предусмотрено пять разря
дов гостиниц, различающихся по наз
начению: гостиницы общего типа (наи

более распространенные), туристиче
ские, курортные, мотели и кемпинги. 
В практике проектирования наблюдает
ся еще большее типологическое разно
образие: строят гостиницы для крат
ковременного проживания для транзит
ных пассажиров, размещаемые в райо
нах крупных железнодорожных узлов, 
аэропортов, морских и речных вокза
лов. В городах и районах, где располо
жены крупнейшие промышленные пред
приятия, строят гостиницы для дело
вых людей —  лиц, командированных на 
предприятия с научно-техническими, 
снабженческими или управленческими 
целями. В районах с соответствующими 
природно-климатическими условиями 
возводят специализированные гостини
цы для спортсменов, приезжающих на 
тренировки или соревнования. Происхо
дит дифференциация и внутри каждого 
из основных типов гостиниц: так, напри
мер, в числе курортных гостиниц в 
последние годы слож ился подтип ку-

Т а б л и ц а  7. Характеристика жилой части гостиницы в зависимости от ее разряда

Разряд Рекомендуемое СНиП процент
ное соотношение номеров: 

апартаментов, люкс, одно*, двух* 
трех*, четырехместных, %

Число мест в 
однокомнатных 

номерах

Число комнат в 
номерах

Минимальная 
жилая площадь 

номера. m j
Санитар но-техническое 
оборудование номера

1 1 11 в. У , У , ,  Б
2 1 14

В 2-18-20-60-0-0 2 22 _
3 40 Два санитарных узла

в номере: один —  с В,
У , У -  Б; второй —
у . У ,'  т

1 1 9
I 0-10-30-60-0-0 2 1 14

2 2 22 в. У , У г  П

1 1 9
2 1 12

II 0-5-20-40-35-0 2 2 22 Д, у, у т
3 1 15

1 1 9
III 0-0-10-50-40-0 2 1 12 д. у , У .

3 1 15
’  т

IV 0-0-0-20-60-20
1
2

1 9
12 У

3 — 15
1 4 — 18 —

П р и м е ч а н и я .  1. В гостиницах малой вместимости III, IV разряда допускается оборудование 
жилых номеров только умывальниками.

Б __биде*" Л° ВНЫе обозначения: В -в а н н а ,  У  -  умывальник. У , - у н и т а з .  Д -  душ, П -  писсуар,
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рортной гостиницы для отдыха родите
лей с детьми.

Уровень комфорта гостиницы чаще 
всего связывают с ее назначением и 
определяют характеристикой разряда.
В СНиП П-79-78 предусмотрены сле
дующие пять разрядов: высший (В ),
I, II, III и IV. Назначение и разряд 
гостиницы связаны следующим образом:

Назначение гостиницы Разряд
Общего типа или туристская В, I— IV
К у р о р т н а я ............................................ В, I— III
М о т е л ь ...................................................I — HI
К е м п и н г ...............................................  IV

Разряд гостиницы влияет на плани
ровку ее жилой и общественной части. 
Чем выше разряд, тем больше размеры 
жилых номеров, дороже санитарно-тех
ническое и инженерное оснащение. В 
таких гостиницах больше двух- и трех
комнатных номеров (люксов и апарта
ментов) и относительно меньше одно
комнатных: одно-, двух- и трехместных 
(табл. 7 ).

Влияние разряда на планировку 
общественной части гостиницы сказыва
ется на размерах и характере групп 
помещений общественного назначения. 
Так, число посадочных мест в помеще
ниях общественного питания в гостини
цах общего типа разрядов В, I и II боль
ше в 1,2— 1,5 раза числа мест в гостини
це, а в гостиницах III и IV —  в 2 раза 
меньше.

О б ъ е м н о - п л а н и р о в о ч н ы е  
р е ш е н и я .  Основной объем гостинич
ного строительства составляют гостини
цы средней и большей вместимости. 
Их особенность —  наличие развитой 
группы помещений общественной части, 
в связи с чем функциональные связи 
помещений различного назначения дос
таточно сложны. Чтобы целесообразно 
организовать функциональные связи 
родственных по назначению помещений, 
их объединяют в укрупненные группы: 
жилую, вестибюльную, общественного 
питания, культурно-массовую, спортив
но-оздоровительную, административную, 
хозяйственную и техническую (бойлер
ные, венткамеры и пр.). В зданиях 
средней и большой вместимости предус
матривают несколько входов в здание: 
главный, в помещении предприятий 
общественного питания, для обслужи-

в
Г 1 г

49. Взаимосвязи основных 
групп помещений гостиниц 

/(— функциональная схема: 
/— вести бю льн ая  группа; 
2— жилая группа; 5— поме
щения для общественного 
питания; 4— для культурно
массовых и спортивно-оз
доровительны х м ероприя
тий; 5 — бы тового о б с л у 
живания; б — адм инистра
ции; 7— хозяйственные и тех
нические; а— пути движе

ния гостей; б — то же, персо
нала; S — варианты взаимо- 
положения жилых и об
щественных помещений: /— 
встроенное; 2— встроенио- 
пристроенное; J— пристроен
ное; 4— павильонное; В-г- 
примеры взаимоположения 
жилых и общественных поме
щений в планах зданий гости
ниц; в— жилые помещения; 
г — общ ественные пом ещ е
ния

вающего персонала, в спортивно-оздоро
вительную группу и др. (рис. 49).

Пространственную взаимосвязь жи
лой и общественной частей гостини
цы организуют по одному из следую
щих принципов: с размещением в одном 
здании в едином габарите (встроенное); 
с выносом общественной части за пре
делы основного габарита (встроенно- 
пристроенное и пристроенное); павиль
онное (с размещением жилой и об
щественной частей в разных зданиях).

Размещение в едином габарите обес
печивает наибольшую экономию терри
тории застройки, но сопровождается 
уменьшением свободы планировочного 
решения общественной части здания, 
усложнением конструкций здания и ин
женерных систем. Между жилой и об
щественной частью требуется устройство
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50. Вертикальные комму
н и к а ц и и  м н о го э т а ж н ы х  
зданий гостиниц

Л — нормативные ограниче
ния геометрических пара
метров: Б— пример раздель
ного размещения входов в

пассажирские и служебные 
лифты (гостиница «Олимпия» 
в Таллине): /— пассажир
ские лиф ты ; 2— грузовые 
лифты; 3— вестибюль; 4—  
холл пассажирских лифтов; 
5— холл служебных лифтов; 
о — подпор воздуха

технического этажа, иногда необходимо 
изменение конструктивной системы 
(например, переход от бескаркасной 
системы жилых этажей к каркасной — 
общественных).

Встроенно-пристроенное и при
строенное размещение не приводят к та
ким усложнениям технических решений, 
поэтому они наиболее широко приме
няемы, хотя требуют увеличения терри
тории застройки. Павильонное размеще

ние ведет к максимальному расходу 
территории и приемлемо только в 
наиболее благоприятных климатических 
условиях.

Ж илая часть гостиницы занимает 
максимальный объем здания. В гости
ницах средней и большой вместимости, 
как правило многоэтажных, функцио
нальное решение жилой части разраба
тывают с учетом повышенных противо
пожарных требований и организации 
вертикального транспорта.

Здания гостиниц оборудуют лифта
ми, при этом в гостиницах высшего 
разряда лифты устанавливают при высо
те здания в два этажа и более, I раз
ряда —  при трех этажах, I I— IV  —  при
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четырех и более. Число пассажир
ских лифтов определяют расчетом, но 
принимают не менее двух. Группы 
пассажирских лифтов обычно размеща
ют в лифтовых холлах в центральной, 
равноудаленной от жилых номеров час
ти плана. В зданиях большой протя
женности и вместимости предусматри
вают две-три группы лифтов. Грузо
пассажирские и грузовые лифты распо
лагают ближе к зоне обслуживающих 
помещений. При необходимости разме
щения грузопассажирских и грузовых 
лифтов в одной группе подходы к 
служебным лифтам, выходы и выгрузку 
оборудования и мебели из них устраи
вают в сторону служебных лифтовых 
холлов, в примыкающие подсобные 
помещения или коридоры (рис. 50).

Планировочная структура жилых 
зданий принимается коридорной, гале
рейной, компак+ной (точечной), узловой 
или атриумной (рис. 51— 54).

Коридорная схема плана зданий 
гостиниц —  традиционная и наиболее 
массовая. При коридорной схеме воз
можно вариантное размещение жилых, 
обслуживающих и коммуникационных 
помещений вдоль горизонтальных ком
муникаций. Здания коридорного типа 
проектируют различной протяженности, 
размещая на этаже от 10 до 50 номе
ров. Д ля уменьшения монотонности 
объемно-планировочного и компози
ционного решения гостиниц, а также 
для улучшения ориентации номеров 
распространен прием размещения жи
лых номеров под углом к коридору 
(рис. 52).

С ростом этажности и вместимости 
гостиниц возникли варианты планиров
ки с двумя параллельными или коль
цевыми коридорами. При двухкоридор
ной или коридорно-кольцевой схеме 
световой фронт здания полностью 
отводят для размещения вдоль него жи
лых номеров и эвакуационных лестниц, 
все остальные вертикальные коммуника
ции, лифтовые холлы, подсобные и об
служивающие помещения размещают в 
пространстве между коридорами. При 
этом уменьшаются радиусы обслужива
ния, повышается компактность плана 
и увеличивается ширина корпуса, что,

в свою очередь, способствует уменьше
нию теплопотерь и экономии удельного 
расхода топлива.

Галерейная планировочная схема 
с однорядным расположением номеров 
относительно галереи заведомо опреде
ляет технико-экономическую неэффек
тивность проектного решения в связи 
с малой шириной корпуса, максималь
ной удельной величиной наружных ог
раждений и горизонтальных коммуника
ций. В связи с этим галерейная 
структура применяется относительно 
редко, преимущественно в жарком кли
мате.

Компактная (точечная) планировоч
ная схема используется обычно при 
проектировании многоэтажных и высот
ных башенных зданий гостиниц. Наибо
лее популярны планировочные схемы 
таких зданий с квадратной, прямоуголь
ной (с отношением сторон не более 
2:1), круглой, овальной или треугольной 
формой плана. В зданиях с круглой 
формой плана применяют как радиаль
ное, так и ортогональное размещение 
номеров. Сопоставление схем (рис. 53) 
показывает, что максимальную вмести
мость при наилучших объемно-плани
ровочных показателях обеспечивают 
квадратная и круглая формы планов с 
радиальным размещением номеров. 
Наряду с основными применяют и ус
ложненные формы планов. Д ля  плани
ровки жилых этажей башенных гости
ниц характерно центральное островное 
положение групп пассажирских (иногда 
скомпонованных с грузопассажирскими) 
лифтов и лифтового холла с кольце
вым коридором.

Узловая планировочная схема ха
рактерна для многоэтажных гостиниц 
большой вместимости. Ей присуще 
центральное размещение основного узла 
вертикальных коммуникаций, от кото
рого ответвляются протяженные участ
ки коридорной или галерейной структу
ры. Число, протяженность, размещение 
(симметричное, кососим м етричное, 
асимметричное) ветвей по отношению 
к центру и углы их примыкания к 
нему весьма разнообразны (рис. 54). 
Применяют лучевые, тавровые и двутав
ровые схемы планов. Выбор схемы дик-
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□  1 М4
31 ‘ Схемы планировочных 
решений жилой части го с 
тиниц
а— коридорная; б — галерей
ная; о— двухкоридорная; г — 
коридорно-кольцевая; д — уз
ловая; башенная (точеч
ная); ж — атриумная с от

крытым двором; и— то же. 
с двором, крытым в уровне 
нижних этажей; к— то же. в 
уровне верха здания; /— по
мещения жилые; 2— то же. 
обслуживающие; комму
никации вертикальные; 4—  
то же. горизонтальные
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туется условиями застройки, ориента
цией, композиционными требованиями.

Атриумная схема основана на 
кольцевой компоновке жилых номеров 
вокруг дворового пространства —  откры

того или закрытого. Если система гос
тиниц с открытым атриумом имеет мно
говековую историю, то система много
этажных гостиниц с закрытым атриумом 
относительно нова. Она предложена
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53. Примеры планирован 
мых решений жилой части 
гостиниц баш енного типа

о— «Ш ипка», Золотые пески,

НРБ; б — «К а м А З » в г. Бреж
неве; в — «К и ев » в Киеве; 
г— «Вашингтон П лаза-отель», 
С Ш А ; д — «Х о ли д ей -И н н », 
Аугсбург, Ф Р Г

несколько лет назад архит. Портманом 
(С Ш А ) и за короткий срок получила 
распространение в крупнейших городах 
и странах мира. Здание гостиницы 
представляет собой при этом полую 
пирамиду, цилиндр или параллелепипед; 
полость образует пространство атриума, 
а оболочку —  жилые номера и покры
тие здания. Атриум имеет общественное 
назначение, его пространство обычно 
разбивается на участки зимнего сада, 
открытых гостиных, уголков отдыха 
и т. п.

Распространение гостиниц с закры
тым атриумом в основном объясняется 
тесным слиянием жилой и обществен
ной частей гостиницы, выразительным 
обликом интерьера общественной части. 
При открытом атриуме жилая часть

гостиницы может иметь галерейную или 
коридорную структуру; при атриумном 
пространстве с перекрытием в уровне 
верха здания жилая часть имеет структу
ру с галереями, открытыми в простран
ство атриума; в него обычно обращены 
и бесшумные скоростные лифты.

Промежуточное положение между 
этими вариантами системы занимает 
объемно-планировочное решение с 
атриумным пространством, перекрытым 
над первым или вторым этажом. В этих 
случаях в крытом атриумном простран
стве размещают часть обслуживающих 
помещений гостиницы: рестораны, тан
цевальные залы и др.

Н о м е р а .  Преобладающую часть 
жилого фонда гостиниц лю бого разряда 
составляют однокомнатные одно-двух- 
местные номера. В состав номера входят 
помещения жилой комнаты, передней и 
санитарного узла. Переднюю проекти
руют минимальной площади и оборуду
ют встроенными шкафами для хранения

fs n m .£
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54. Примеры планировочных a— «Прибалтийская» в Ле*
решений жилой части го с -  нинграде; <5— «С а л ю т »  в
тиниц у зл овой  пл а н и ро - Москве 
вочной схемы
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верхней одежды. Минимальная ширина 
передней 1,05 м. Санитарные узлы 
проектируют совмещенными с составом 
сантехнического оборудования, соот
ветствующим разряду гостиницы. П ло
щадь санузлов в зависимости от состава 
оборудования колеблется от 4,5 до
2.5 м2. Вход в санузел в однокомнат
ных номерах предусматривают из перед
ней.

Размеры жилой площади номеров 
обусловлены нормами. Оптимальная ши
рина (в осях) одноместного номера 
составляет 3,3— 3,6 м, двухместного —
3.6 м (рис. 55 ). Двухкомнатные номера 
проектируют, как правило, с анфилад
ным размещением жилых комнат. При 
этом в санитарный узел номера устраи
вают два входа —  из передней и спаль
ни. В трех-, четырехкомнатных номерах 
проектируют обычно два санитарных 
узла: один, оборудованный умывальни
ком и унитазом, с входом из передней, 
второй, оборудованный ванной, унита
зом, умывальником и биде, в зоне спа
лен. В гостиницах, предназначенных для 
семейного отдыха, и в мотелях иногда 
оборудуют номера кухонным агрегатом 
в составе электроплиты, мойки и рабоче
го стола. Этот агрегат размещают 
преимущественно в передней.

Помимо номеров на жилых этажах 
размещают обслуживающие помещения, 
конструктивно-планировочные габари
ты которых совпадают с габаритами 
жилых помещений: комнаты дежурного 
персонала, кладовые чистого и грязного 
белья, оборудованные бельепроводами, 
помещения для уборочного инвентаря, 
оборудованные мусоропроводом, серви
ровочные, комнаты чистки и глажения 
одежды. На каждом или на некоторых 
из жилых этажей размещают небольшие 
поэтажные буфеты с торговой площадью 
от 12 до 50 м2, холлы и гостиные, 
оборудованные телевизорами, мебелью 
для отдыха.

Максимальная ширина горизонталь
ных коммуникаций жилых этажей сос
тавляет: для галерей 1,2 м, для коридо
ров 1,6 м при их длине до 40 м и 1,8 м 
при большей длине.

О б щ е с т в е н н а я  ч а с т ь  з д а 
ни й  г о с т и н и ц  состоит из следую-

J3 7 4 0 i— 6000 -*2800f

55. Примеры планировоч
н ы х  р е ш е н и й  ж и л ы х  
номеров
а, <5— однокомнатных одно* 
и двухместных; б— типа

«лю кс»; г, д—  трехкомнат
ных (гостиница «Ан гара» 
в Иркутске) и пятиком
натных апартаментов ( «К и 
ев» в Киеве)

щих групп помещений: вестибюльной, 
общественного питания, культурно-мас
сового и развлекательного назначения, 
спортивно-оздоровительной и бытового 
обслуживания. Состав и объем этих 
групп помещений связаны с назначе
нием, вместимостью и разрядом гости
ницы.

Вестибюльная группа обязательна в 
гостиницах любого типа и содержит 
помещения вестибюля, гардероба, де
журного администратора и портье, ка
меры хранения, бюро обслуживания, от
деления связи и сберегательной кассы, 
киоски, санитарные узлы и т. д. Основ
ное в группе —  помещение вестибюля, 
вокруг которого компонуют все осталь
ные с обеспечением удобных и крат
чайших функциональных связей с вес
тибюлем, а последнего с лифтовым 
холлом, помещениями общественного
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питания и культурно-массового назначе
ния.

Композиция вестибюля в соответст
вии с общим решением здания может 
быть центричной, фронтальной или глу
бинной, но в любых случаях в нем 
предусматривают зону отдыха, встреч 
или ожидания, выделенную мебелью, 
зеленью, отметкой уровня пола или 
другими средствами, расположенную в 
стороне от основных путей передвиже
ния по вестибюлю.

Г р у п п а  п о м е щ е н и й  п р е д 
п р и я т и й  о б щ е с т в е н н о г о  п и т а 
н и я  содержит подгруппы торговых 
помещений (залы ресторанов, кафе, 
кулинария и др.), производственных по
мещений пищеблока (горячий и холод
ный цехи кухни, моечная, раздаточная 
и др.), входную группу (вестибюль, 
гардероб, санузлы ), бытовые помещения 
персонала, администрации и складские 
помещения. Композиционное ядро груп
пы составляют залы ресторанов, которые 
располагают не выше второго-третьего 
этажа. В них выделяют площадку для 
танцев и эстраду. В больших залах 
(площадью свыше 400 м2) часто прибе
гают к расчленению их пространства 
на отдельные отсеки мебелью, цветоч
ницами и др. Кафе-мороженое, бары, 
кафе-кондитерская могут быть размеще
ны на верхних этажах жилой части 
гостиницы.

Г р у п п а  п о м е щ е н и й  к у л ь 
т у р н о - м а с с о в о г о  и р а з в л е к а 
т е л ь н о г о  н а з н а ч е н и я  предусмат
ривается в курортных и туристских 
гостиницах и в гостиницах высших 
разрядов любых типов. В полный набор 
таких помещений входят залы универ
сального назначения, конференц-залы, 
танцевальные залы, дискотеки, библио
теки, бильярдные, кегельбаны, залы для 
игровых автоматов, настольного тенниса 
и др. Как правило, в большинстве 
гостиниц предусматриваются только 
некоторые из них, при этом наиболее 
целесообразно устройство зала много
целевого назначения (конференции, при
емы, танцы, кинопросмотры и т. п.) 
с трансформирующимися перегородка
ми и трансформирующейся складиру
емой мебелью. При многофункциональ

ном зале устраивают кулуары, кинопро
екционную, артистическую, склады для 
мебели.

Г р у п п у  п о м е щ е н и й  с п о р 
т и в н о - о з д о р о в и т е л ь н о г о  н а з 
н а ч е н и я  составляют плавательные 
или купальные бассейны (открытые или 
закрытые), спортивный зал, сауна или 
русская баня, помещения медицинского 
обслуживания (кабинеты врача, мед
сестры, приемная). К спортивно-оздоро
вительному комплексу относятся также 
спортивные площадки на территории 
гостиницы. Бассейны и спортивные залы 
размещают комплексно и предусматри
вают только в гостиницах высшего 
разряда —  курортно-туристских и сто
личных. Крытые бассейны размещают в 
малоэтажных пристройках на первом 
или в цокольном этаже. В тропическом 
и субтропическом климате бассейны 
при гостиницах чаще проектируют 
открытыми и размещают на крышах 
гостиницы, малоэтажных пристроенных 
объемов или на ее территории.

П р о т и в о п о ж а р н ы е  м е р о 
п р и я т и я  в м н о г о э т а ж н ы х  г о с 
т и н и ц а х  с р е д н е й  и б о л ь ш о й  
в м е с т и м о с т и .  Обеспечение противо
пожарной безопасности в многоэтаж
ных гостиницах предусматривают при 
определении объемно-планировочного 
решения здания, выборе его конструк
ций, отделочных и изоляционных мате
риалов, инженерных систем.

В объемно-планировочной схеме про
тивопожарные требования сказываются 
в основном на обеспечении эвакуацион
ных путей в соответствии с норматив
ным временем эвакуации, размещении 
зальных помещений большой вмести
мости и связи их с основным объемом 
здания.

Время эвакуации по коридору из 
жилых помещений, расположенных 
между эвакуационными лестничными 
клетками, должно составлять не более 
минуты. В связи с этим длина отрез
ков коридоров между лестницами не 
должна превышать 40 м (см. рис. 52). 
Время эвакуации из тупиковых кори
доров 0,5 мин, длина коридора не более 
25 м. Протяженные поэтажные кори
доры должны быть расчленены на
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56. Гостиница *Р омашка» 
а Дагомысе

отсеки длиной не более 30 м перегород
ками с самозакрывающимися дымоне
проницаемыми дверями. Лестничные 
клетки отделяют от коридоров и хол
лов самозакрывающимися дверями с 
уплотненными притворами. В зданиях 
выше 9 этажей предусматривают проти- 
водымовую защиту лестнично-лифтовых 
узлов, коридоров и холлов. Защиту же 
лестничных клеток (их незадымля- 
емость) обеспечивают объемно-планиро
вочными (введение на пути эвакуации 
воздушной зоны) и инженерными (при
нудительная вентиляция) средствами. 
Не менее 50% незадымляемых лестнич
ных клеток надлежит проектировать с 
входом из воздушной зоны, остальные 
5 0 % — с входом их поэтажных кори
доров или холлов, оборудованных систе
мой принудительного дымоудаления.

В помещениях общественного наз
начения (вестибюлях, ресторанах и др.) 
допускается свободное размещение рас
положенных вне лестничной клетки 
лестниц на высоту один-два этажа. При 
этом предел огнестойкости стен и пере
крытий помещений, в которых размеше

ны такие лестницы, назначают не 
менее 0,75 ч. Крупные зальные обслуж и
вающие помещения (рестораны, конфе
ренц-залы и др.) располагают на ниж
них этажах и обеспечивают самостоя
тельными эвакуационными выходами. 
Размещение зальных помещений на бо
лее высоких отметках допускается при 
вместимости 300— 600 чел. не выше пя
того этажа, при вместимости свыше 
600 чел. не выше третьего этажа.

Если пристроенные или встроен- 
ные-пристроенные объемы обслуживаю
щих помещений соединены с жилой 
частью, имеющей высоту более 9 этажей, 
общими коридорами, то в зоне стыка 
разновысотных объемов здания в кори
дорах должны быть устроены тамбуры- 
шлюзы с ограждающими конструкция
ми, предел огнестойкости которых дол
жен составлять не менее 0,75 ч.

При проектировании несущих и 
ограждающих конструкций многоэтаж
ных гостиниц пожарную безопасность 
обеспечивают применением конструк
ций, соответствующих требованиям, 
предъявляемым к зданиям I и II сте
пени огнестойкости. Облицовку поверх
ности конструкций в коридорах, холлах,
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57. Гостиница-пансионат ат- общий вид; план первого 
P V M 'o t o  типа .Д р у ж б а . жилого , т . * . ; р „ р « ,  по 7т 
« И.чте рнуму

лестничных клетках и вестибюлях проек
тируют из несгораемых материалов. 
Применение трудносгораемых и сгора
емых материалов допускается для от
делки только отдельных малонаселенных 
помещений — административных, об 
служивающих и жилых номеров. Из 
несгораемых или трудносгораемых 
материалов должны проектироваться на
ружные солнцезащитные конструкции и 
устройства.

Возможность эффективного пожа
ротушения в многоэтажных гости
ницах большой вместимости обеспе
чивает внутренний противопожарный 
водопровод и спринклерные установки, 
размещаемые на основных путях эва

куации (коридоры, холлы ), в местах 
скопления людей (рестораны, вестибю
ли, административные помещения) и в 
местах скопления сгораемых материалов 
(мастерских по ремонту мебели и пр.).

В зданиях атриумного типа (с кры
тым в уровне верха здания внутрен
ним двором) предусматривают сприн- 
клерование его пространств и систему 
дымообнаружения, благодаря которой, 
в случае возникновения пожара, авто
матически перекрываются каналы при
точной вентиляции и открываются зас
лонки для удаления дыма.

При строительстве крупных столич
ных гостиниц высших разрядов полу
чает распространение прием кооперации 
гостиницы с учреждениями другого 
назначения —  квартирными жилыми 
фрагментами, расположенными в том же 
здании или комплексе, административ-
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ными и торговыми помещениями, кон
гресс-центрами и т. п.

А р х и т е к т у р н о - к о м п о з и 
ц и о н н ы е  з а д а ч и  п р о е к т и 
р о в а н и я  к р у п н ы х  г о с т и н и ц .  
Архитектурная композиция крупных 
гостиниц связана с поиском выразитель
ной индивидуальной характеристики 
здания, так как оно, как правило, 
играет акцентную роль в застройке 
городской магистрали, площади или 
курортного комплекса. Столь же необ
ходима увязка композиции с окружа
ющей средой —  городской (для гости
ниц общего типа, транзитных, дело
вых) или окружающим ландшафтом 
(для туристских и курортных). Раз
мещение во многом определяет выбор 
средств индивидуализации облика зда
ний. Более строгие формы характерны 
для гостиниц первой группы, связанных 
с архитектурной средой города, тран
спортного узла, промышленного пред
приятия или научного центра, в зоне 
влияния которых они расположены 
(см. рис. 48 ). Д ля  курортных и ту
ристских гостиниц, имеющих много 
открытых помещений (галерей, террас, 
лоджий, балконов ), разнообразных

солнцезащитных устройств и большую 
озелененную территорию, характерны 
ж ивописные свободны е ком п ози 
ционные формы, согласующиеся с 
ландшафтом и рельефом местности 
(рис. 56, 57 ). Д ля  композиции зданий 
первого типа характерны лаконичность 
и крупная пластика объемной формы, 
ограниченное использование открытых 
летних помещений (в умеренном клима
те ). Основные крупные членения в таких 
гостиницах увязываются с функциональ
ным решением —  контрастным или 
нюансным выявлением объемов общест
венной части гостиниц, пешеходных и 
автомобильных подъездов, пандусов и 
эстакад. В курортных и туристских 
гостиницах крупная пластика более 
разнообразна: помимо пластинчатых и 
башенных форм широко применяют тер
расирование объема при размещении на 
рельефе местности, каскадное построе
ние при размещении в равнинном 
ландшафте, консолирование отдельных 
фрагментов объема здания. В компози
цию фасадов таких гостиниц включают 
функционально-декоративные элементы 
национальной архитектуры.

Часть III
М Н О ГО Э ТАЖ Н Ы Е  ОБЩ ЕСТВЕННЫ Е ЗД АН И Я 

Глава 8. Многоэтажные здания управлений, 
проектно-конструкторских бюро 
и научно-исследовательских учреждений

§ I. Состояние 
и перспективы развития. 
Классификация

В отличие от жилых многоэтаж
ные общественные здания представляют 
собой относительно новый тип зданий. 
Их возникновение связано с урбаниза
цией, ростом значения и объема адми
нистративно-управленческой, проектно

конструкторской, научно-исследователь
ской деятельности, сопутствующих со
циальному развитию и научно-техни
ческому прогрессу. Объем строитель
ства таких зданий чрезвычайно велик. 
Он составляет в отдельных столичных 
городах мира от 0,5 до 1 млн. м2 ра
бочей площади в год. В современных 
крупных и крупнейших городах здания, 
занимаемые различными учреждениями 
и организациями, нередко имеют боль
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шое градообразующее значение —  в них 
занято 60— 70% служащих. Одновре
менно многоэтажные общественные зда
ния играют активную роль в архитек
турной композиции общ егородских 
центров, магистралей и площадей.

Тип многоэтажного общественного 
здания (оф иса) начал складываться в 
1880— 90-е гг. в Чикаго при новой 
застройке центра города после уничто
жившего его большого пожара 1871 г. 
Техническими предпосылками к этому 
послужили изобретение лифта (1852 г.) 
и стального проката с последовавшим 
за этим широким внедрением каркасных 
стальных конструкций.

В отечественной практике проекти
рование и строительство многоэтажных 
зданий прошло три этапа.

Первый, довоенный этап характерен 
поисками и становлением композицион
ного типа крупного советского адми
нистративного здания. К наиболее зна
чительным сооружениям этого периода 
относятся здания Госпрома в Харькове 
(архитекторы С. Серафимов, М. Ф ель- 
гер, С. Кравец), Госплана СССР в 
Москве (архит. А. Лангман), Совета 
Министров УС С Р в Киеве (архит. 
И. Ф омин) и ряд других. Этот период 
отмечен также интересными функцио
нальными и композиционными реше
ниями многоэтажных общественных 
зданий, отраженных в неосуществлен
ных проектах архитекторов Эль Ли- 
сицкого, И. Леонидова, братьев Вес
ниных.

Второй этап (конец 1940-х —  начало 
1950-х гг.) ознаменован сооружением 
в Москве семи высотных зданий (М Г У  
им. М. В. Ломоносова на Ленинских 
горах —  архитекторы Л. Руднев, С. Чер
нышев, П. Абросимов, А. Хряков; 
М И Д  СССР —  архитекторы В. Гель- 
фрейх и М. Минкус) и других высот
ных зданий в Риге, Минске.

На этих объектах (при использо
вании традиционных архитектурных 
форм) были опробованы новые кон
структивные системы и отработаны 
приемы объемно-планировочных реше
ний высотных зданий.

Третий период, начавшийся с середи
ны 1960-х гг. застройкой проспекта

Калинина в Москве (архитекторы 
М. Посохин, А. Мндоянц, Г. Макаре
вич, Б. Тхор  и др.), характерен широким 
развитием строительства многоэтажных 
зданий, осуществляемого на современ
ной индустриальной технической осно
ве. В эти годы возведены многочислен
ные многоэтажные здания научных и 
проектных институтов, министерств, 
банков, здания Совета Министров 
РС Ф С Р, ТАС С , СЭВ, завершается за
стройка Новокировского проспекта. За
вершена многоэтажная застройка ново
го административного центра Ташкен
та, формируются ансамбли городского 
центра г. Тольятти и ряда других горо
дов.

Отличительная особенность всех 
этапов отечественной практики —  вы
сокая градостроительная культура и 
ансамблевость многоэтажной застройки 
(рис. 58, а, б ).

В практике капиталистических стран 
примеры ансамблевого решения (на
пример, Рокфеллер-центр в Нью-Йорке) 
были исключениями на фоне хаотич
ности высотной застройки деловых цент
ров городов. Однако в последние деся
тилетия и в зарубежной практике в этой 
области отмечаются существенные дос
тижения. В СССР и за рубежом раз
вивается практика концентрации адми
нистративных зданий и объединения их 
с обслуживающими торговыми и куль
турно-просветительными зданиями в 
новый тип градостроительного образо
вания —  административно-общ ествен
ный комплекс (А О К ).  Композиция 
АО К  и их размещение в центрах круп
нейших городов ^(или планировочных 
районов) весьма разнообразны, но могут 
быть по градостроительному признаку 
классифицированы по нескольким ви
дам:

точечный АО К, образованный на 
ограниченной (до 1 га) территории 
(комплекс учреждений СЭВ в М оскве);

линейный (вдоль магистрали) с тер
риторией 15— 25 га (застройка проспек
та Калинина в М оскве);

кольцевой вокруг крупной площади 
(застройка Смоленской площади в 
М оскве);

межмагистральный (островной) с
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58. Схемы генеральных пла
нов многоэтажной застрой
ки административными и 
жилыми зданиями 

а, 6— проспекты Калинин* и 
Новокировский в Москве; в— 
район Дефанс (сектор А )  в 
Париже

территорией 20— 30 га (застройка 
центра г. Тольятти, Фронта Сены в 
Париж е);

комбинированный (застройка района 
Дефанс в Париже).

В отличие от жилых домов много
этажные общественные здания пред
ставляют собой объекты индивидуаль
ного проектирования на основе зада
ний, составленных заказчиками, и раз
рабатываются в соответствии с требо
ваниями строительных норм и системы 
модульной координации размеров. Инди
видуальное проектирование создает 
предпосылки для формирования своеоб
разного внешнего облика таких зданий, 
что наряду с большой этажностью 
позволяет им выполнять значительную 
композиционную роль архитектурных 
доминант застройки.

Классиф ицирую т ' м ногоэтаж ны е 
общественные здания - по назначению, 
высоте и конструктивному решению 
(рис. 59 ). с ш

По назначению различают здания 
управлений, конструкторских и проект
ных организаций, научно-исследователь
ских учреждений и многофункциональ
ные здания. Многофункциональность 
характерна для наиболее крупных высот
ных объектов, которые затруднительно 
использовать только для одной функции.

П о признаку высоты многоэтажные 
общественные здания классифицируют
ся следующим образом: высотой до 
30 м —  здания повышенной этажности; 
до 50 м —  I категория многоэтажных 
зданий; до 75 м —  II категория; до 
100 м —  III категория; более 100 м —  
высотные здания.

По конструктивному решению раз
личают здания с традиционными конст
рукциями, индустриальными типовыми 
и индивидуальными. Традиционные кон
струкции используют в ограниченном 
объеме при индивидуальных объемно
планировочных параметрах здания или 
отсутствии соответствующей индуст-
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59. Классификация м ного- 
этажных общественных зда
ний

риальной производственной базы. Инду
стриальные типовые (преимущественно 
полносборные) конструкции являются 
наиболее массовыми и применяются при 
возведении многоэтажных обществен
ных зданий I, II и частично II I  катего
рии. Индустриальные индивидуальные 
конструкции разрабатывают для многоэ
тажных III категории и высотных объек
тов, применяют их в сочетании с типовы
ми индустриальными конструкциями.

§ 2. Функциональные
особенности и требования

Классификация зданий по наз
начению отражает в основном различия в 
организации рабочих помещений. П ол
ный состав помещений, функциональные 
связи между ними, объемно-планировоч
ные решения управленческих, проект
ных, конструкторских, научных1 учреж
дений настолько однородны, что позво
ляют объединить их условным собира-

1 Имеются в виду только учреждения гума
нитарных отраслей науки. Здания научных уч
реждений технических наук с лабораторными под
разделениями, содержащими тяжелое и сложное 
оборудование, типологически родственны промыш
ленным зданиям инженерно-лабораторных корпу
сов и не рассматриваются в настоящем разделе.

тельным термином «административные 
здания» и рассматривать совместно.

Во всех зданиях этих типов предус
матривают четыре группы помещений: 
рабочие основного назначения, вспомо
гательные, обслуживающие и техничес
кие. В рабочие помещения основного 
назначения включают кабинеты руковод
ства, рабочие помещения основных отра
слевых отделов (лабораторий, проект
ных мастерских, секторов) и неотрасле
вых (функциональных) отделов: бухгал
терии, труда и заработной платы, кадров 
и т. д. Вспомогательные подразделения 
содержат помещения конференц-зала, 
библиотеки, архива, копировально-мно
жительной и вычислительной техники, 
экспедиции. Обслуживающие помеще
ния состоят из вестибюля с гардеробами, 
помещений общественного питания, ме
дицинского пункта, санитарных узлов, 
мастерских по ремонту мебели и обо
рудования, макетных мастерских, скла
дов инвентаря и пр. К техническим поме
щениям и устройствам относят тепло
вой узел, вентиляционные камеры, ма
шинные отделения лифтов, мусоросбор
ники, гаражи и пр.

Ведущая функциональная особен
ность административных зданий по срав
нению с жилыми заключается в их суще
ственно большей «населенности»: нормы 
рабочей площади на одного служащего 
в зависимости от назначения здания
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в 1,5— 2,5 раза меньше, чем нормы жи
лой площади в жилых домах. Помимо ос
новного контингента служащих в здании 
обычно находятся деловые посетители 
в количестве до 20 %, а в отдельных 
учреж дениях— до 100 %  основного 
контингента. В таких зданиях могут од
новременно находиться тысячи человек. 
При этом график заполнения здания в 
течение рабочего дня носит крайне не
равномерный характер с «пиками» в на
чале и конце рабочего дня. Все это опре
деляет остроту требований к проектному 
решению по обеспечению пожарной бе
зопасности эвакуации и быстроходности 
вертикального транспорта.

Противопожарные требования дик
туют необходимость устройства неза- 
дымляемых эвакуационных лестниц, 
причем в 50% из них незадымляе- 
мость должна обеспечиваться введе
нием воздушных зон, а в осталь
ных —  подпором воздуха в 20— 100 Па. 
Расстояние от рабочих помещений до 
эвакуационных лестниц не должно пре
вышать 20— 25 м. Эвакуационные лест
ницы должны заканчиваться на первом 
этаже выходом в вестибюль или наружу 
и не сообщаться с лестницами, ведущими 
в подвал. По противопожарным требо
ваниям площадь рабочих залов не 
должна превышать 400 м2, причем смеж
ные залы должны быть разделены несго
раемыми перегородками с пределом ог
нестойкости не менее 1 ч. Крупные заль
ные помещения (конференц-залы и др.) 
вместимостью более 600 чел. не допус
кается размещать выше третьего, а вмес
тимостью от 300 до 600 чел.—  выше пя
того этажа. Последнее требование отече
ственных противопожарных норм опре
делило характерное построение многоэ
тажных административных зданий с 
малоэтажной, развитой по площади 
встроенно-пристроенной частью —  сти
лобатом, в котором размещают крупные 
объемно-планировочные элементы нере
гулярной структуры: конференц-залы и 
выставочные залы, столовые с кухнями, 
помещения, связанные с доставкой круп
ногабаритных материалов, грузов, боль
ших объемов документации и др.

Большая «населенность» многоэтаж
ных зданий и их неравномерная загрузка

в течение рабочего дня, а также необхо
димость в соответствии с нормативными 
требованиями полной загрузки или эва
куации здания за 20— 25 мин требует 
оборудования их многочисленными лиф 
тами большой вместимости (12— 20 чел.), 
грузоподъемностью 1000— 1600 кг, со 
скоростью движения 2— 4 м/с, причем 
время ожидания лифта не должно пре
вышать 60 с. Под размещение вертикаль
ного транспорта отводят обычно не 
имеющую естественного освещения цен
тральную часть здания, компактно рас
полагая здесь лифты и лифтовые холлы. 
Лифты группируют рядами (батареями) 
по 4— 5 в ряду, что упрощает автома
тизацию управления ими. Ширину холла 
назначают не менее 1,3 наименьшей 
глубины кабины лифта при односторон
нем и не менее удвоенной глубины —  
при двухстороннем их размещении (рис. 
60). Так же, как и для жилых домов, оте
чественные нормы не допускают исполь
зования в административных зданиях 
лифтов в качестве путей аварийной эва
куации. Поэтому эвакуационные неза- 
дымляемые лестницы в таких зданиях 
обычно проектируют у светового фронта 
отдельно от размещенного в центральной 
части здания лифтового узла. В зоне 
лифтов, как правило, располагают толь
ко неэвакуационные лестницы, исполь
зуемые для связи между этажами в 
нормальных условиях эксплуатации.

В протяженных зданиях допустимо 
применение двух лифтовых групп при 
удаленности рабочих помещений от них 
не более 60 м. Проектируя вертикаль
ный транспорт высотного здания, архи
тектор сталкивается с парадоксальной 
ситуацией:увеличение этажности, преду
сматриваемое для роста вместимости 
здания, сопровождается увеличиваю
щимися затратами площади на размеще
ние элементов такого транспорта. В вы
сотных зданиях под лифтами, лифто
выми холлами и лестницами оказыва
ется до 30 % поэтажной площади. 
Чтобы свести к минимуму неэкономич
ное ее использование и одновременно 
повысить эффективность работы лиф
тов, прибегают помимо увеличения ско
рости движения к зонной системе об
служивания.
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60. Схемы расположения лиф
товых узлов в планах м ного
этажных общественных зда
ний и примеры проект ш*х 
решений

а— фрагмент плана типового 
этажа административного 
здания с лестнично-лифто

вым узлом ; 6— схема зонного 
обслуживания лифтами; в — 
схема «скай-лобби»; г— при
мер изменения общей площа
ди этажей административ
ного здания при зонном об
служивании лифтами (про
ект офиса «Континентал Кор- 
порейшен» в Нью-Йорке)

Целесообразна высота зоны в 16-20 
этажей. При зонной работе лифты, 
обслуживающие нижнюю зону, имеют 
остановки на каждом этаже и движутся 
с минимальной скоростью, лифты верх

ней зоны на участке, обслуживаемом 
лифтами нижней зоны, движутся без ос

тановок с максимальной скоростью до 
верхней остановки лифтов нижней зоны, 
а выше —  со всеми остановками и мини
мальной скоростью. Зонирование позво
ляет высвободить и эффективно исполь
зовать в верхние этажах площадь, рас
положенную над лифтовыми узлами 
нижних зон. При этом необходимо обес
печить звукоизоляцию рабочих помеще
ний, примыкающих к машинным отделе
ниям лифтов и расположенных над ними.

В зданиях выше 60 этажей зонирова
ние совмещают с системой «скай-лоб- 
би» —  скдаростдых лифтов-экспрессов,
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движущихся со скоростью до 11 м/с 
между пересадочными этажами, распо
ложенными в двух-трех уровнях по вы
соте здания. Между пересадочными 
участками функционирует обычная зон
ная система.

Специфично для многоэтажных ад
министративных зданий требование ва
риантности и обеспечения трансформа
ции планировочных решений. Интенсив
ное развитие промышленности, науки, 
проектного дела сопряжено с многократ
ными процессами реорганизации соот
ветствующих управленческих, научных и 
проектных учреждений. Именно эта 
функциональная особенность опреде
ляет одно из основных требований к 
объемно-планировочному решению ад
министративного здания —  обеспечение 
его трансформативности.

§J. Объемно-планировочные
решения

Обшая схема размещения поме
щений административных зданий опре
деляется требованиями целесообразного 
функционирования всех элементов и 
обеспечения полноценной связи между 
ними. Все наземные этажи отводят под 
основные рабочие и вспомогательные 
помещения. Часть вспомогательных и 
обслуживающих помещений (архивы, 
гардеробные, столовые, буфеты и др.) 
допускается проектировать в цокольном 
этаже. В подвальных этажах основного 
корпуса и стилобатных пристроек могут 
быть размещены технические службы 
(бойлерные, насосные, вентиляционные 
камеры, гаражи-стоянки). Крупные обс
луживающие помещения (конференц- 
залы и др.), согласно противопожарным 
требованиям, располагают в первых 
этажах стилобатной части.

Р а б о ч и е  п о м е щ е н и я  адми
нистративных зданий и проектно-конст
рукторских бюро должны иметь есте
ственное освещение с коэффициентом 
освещенности на уровне рабочего стола 
не менее 1 % и не менее 2 % на уровне 
чертежного стола. Эти требования опре
деляют предельную глубину рабочих 
помещений, которая при высоте этажа

3,3 м составляет 6,6 м, а при высоте эта
жа 4,2 м —  9 м. Увеличение глубины ра
бочих помещений сверх указанных пре
делов допустимо только при заранее 
предрешенном размещении в малоос- 
вещенной глубинной зоне не рабочих, 
а подсобных мест хранения документа
ции, макетов и т. д. Нормы проектиро
вания ряда стран (С Ш А , Канады, Ф Р Г , 
Японии и др.) допускают смешанное 
и искусственное освещение рабочих 
мест, в связи с чем в этих странах 
глубину рабочих помещений принимают 
без ограничений.

При разработке планов отдельных 
рабочих помещений и здания в целом 
должны учитываться действующие нор
мы и требования системы модульной 
координации размеров. Д ля  этих зданий 
она основывается на укрупненном моду
ле. Исходя из него назначают основные 
конструктивно-планировочные размеры 
и проектируют типовые оборудование 
и мебель для административных зданий. 
Оборудование размещается согласно 
требованиям СНиП и планировочных 
нормалей. В соответствии с назначением 
здания и характером оборудования нор
ма площади на одного сотрудника мо
жет меняться. Так, например, в рабочих 
помещениях проектно-конструкторских 
бюро при оборудовании чертежными 
станками до 50 % мест норма площади 
составляет 5,6 м'/чел., а при оснащении 
свыше 50 % мест —  6,4 м '/чел.

Рабочие помещения проектируют в 
виде рабочих комнат, рабочих залов, 
кобинетов и приемных руководства. 
Рабочие комнаты предназначаются на 
3— 4 или 8— 10 сотрудников, рабочие 
залы —  на 20— 40 чел. Размеры (в 
о сях ): рабочих комнат —  3X4,5; 3X 6 ; 
6X4,5; 6 X 6  м, рабочих залов —  9X 6 ; 
12X6; 12X9; 12X12 м (рис. 61).

В зальных помещениях рекомендует
ся обеспечивать звукопоглощение и кон
диционирование воздуха, но это повы
шает стоимость единицы площади рабо
чих залов по сравнению с рабочими 
комнатами на 10 % . Д ля  зданий управ
лений характерно применение рабочих 
комнат, для проектных институтов —  
рабочих залов в комбинации с ограни
ченным числом рабочих комнат. Рабочие
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61. Рабочие помещения и 
планировка типовых этажей 
административных зданий

/-—планы рабочих помеще
ний: а— г — рабочих кабине* 
то»; д — залов; е — помещений 
(приемной и кабинетов) ру
ководства; ж— за л  а заседа
ний: //— пример «ж есткой»

планировки этажа (Инвести
ционный банк на Новоки
ровском проспекте в Моск
в е );  ///— пример гибкой 
планировки «ландшафтного 
бю ро» (Мюнхен, здание фир
мы «О ср ам »): /— рабочий 
зал; 2— демонстрационный 
зал; 3— кабинеты руковод
ства; 4— лифтовой холл

функции выполняют также залы сове
щаний, которые проектируют вмести
мостью от 20 до 100 чел. площадью от
24 до 90 м2. Естественная освещенность 
залов совещания не нормируется, допус
кается проектировать их с искусствен
ным освещением.

Взаимная компоновка рабочих по
мещений может отвечать принципу же
сткой или гибкой планировки. Первая 
предполагает постоянство расположения 
основных горизонтальных коммуника
ций в поэтажных планах, допускается 
только перемещение перегородок между 
смежными помещениями. Вторая позво
ляет изменять расположение поэтажных 
коридоров вплоть до отказа от них, 
объединять пространства всего этажа 
(за исключением лестнично-лифтовых 
и санитарных узлов ) по принципу 
большезальной планировки (ландшаф
тное бю р о ). В последнем случае в общем

62. Примеры планировоч
ной схемы лестнично-лифто
вого  узла в центральной 
зоне зд т и я  и схемы органи
зации обслуживания лифтами

А — схемы размещения лиф
тов: а, б— в одиокоршорных

зданиях; в— протяженных ко* 
ридорно-кольцевых; г— то же, 
в парноблочных; д — узловых; 
е— башенных; Б—  план 20
этажного здания проектных 
организаций; В — план 22
этажного здания министер
ства, Москва (проект)



пространстве зала может располагаться 
100 и более служащих. Наиболее полно 
принцип большезальной планировки 
осуществим в зданиях с компактной 
формой плана при ширине корпуса не 
менее 20 м (см. рис. 61, I I I ) .  В некоторых 
бюро помимо звукопоглощающей обли
цовки стен и потолков предусматривают 
выгородку индивидуальных или групп 
рабочих мест мебелью, трансформирую
щимися барьерами, светопрозрачными 
невысокими перегородками. Размещение 
таких ограждений часто носит свобод
ный живописный характер, что опреде
лило возникновение термина «ландшаф
тное бюро». Большезальная планировка 
предопределяет смешанное или искус
ственное освещение части рабочих мест, 
поэтому в практике отечественного про

ектирования административных зданий 
от нее отказались. В капиталистических 
странах она широко распространена, 
так как упрощает сдачу в аренду различ
ным фирмам рабочих помещений (эта
жей) административного здания. Психо
гигиенические качества такой планиро
вки специалисты оценивают отрицатель
но.

В наибольшей степени требованиям 
моральной долговечности администра
тивного здания отвечает многозальная 
или смешанная планировка с устройст
вом перегородок между помещениями 
из сборно-разборных конструкций, раз
меры которых также подчинены основ
ному планировочному модулю.

Объемно-планировочные решения 
административных зданий, аналогично
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Т а б л и ц а  8. Отношения площади этажа к периметру наружных стен административных 
зданий различных планировочных схем

Планировочная
схема

Пример проектного решения

Схематический план Город, объект

Ширин!
здания.

Однокори
дорная

Узловая

Ш Ш  мтггггггггггп п  п

т17Ш Т П 1'
Ю Т

r U T l
■ Т .Т .Т .Т . Т.1

45,0

3 * 18 ,0

+■

Москва, новое 
здание Госплан:

Москва, здание 
СЭВ

18 8,45

13 6,1

Ташкент, админи
стративное здание

10,4 5,25

Москва, здание 
Госстандарта

и:
= >

■ 1Г

н
. *q

|,1Г

Ш

ЭРТЭЭИ

18 5,8



Продолжение табл. 8

зданиям гостиниц, могут быть одно- 
или двухкоридорными, башенными, уз
ловыми, атриумными с крытым прост
ранством внутреннего двора. Последнюю 
систему используют только в странах, 
нормы которых допускают искусствен
ное освещение рабочих мест (рис. 63 ). 
Планировочную схему разрабатывают 
с учетом функциональных целей, тре
бований экономики и устойчивости 
здания к ветровым воздействиям. По 
функциональным требованиям ограничи
вают протяженность горизонтальных 
путей от рабочего места к эвакуацион
ным лестницам 20— 25 м, ширину 
коридоров 1,5 —  2,4 м. Ширина коридо
ра свыше 2,4 м принимается при исполь
зовании его не только как коммуни
кационного пространства, но и в качестве 
кулуаров или мест ожидания. Н еобхо
димость обеспечения экономичности 
планировочного решения, сокращения 
эксплуатационных затрат и повышенной 
устойчивости здания предопределяет 
увеличение ширины корпуса. Под влия
нием перечисленных требований в прак
тике проектирования многоэтажных 
административных зданий сложилась

тенденция применения преимущественно 
компактной формы 1птана. Протяженная 
форма используется в зданиях не выше
25 этажей. Компактная башенная форма 
для высотных объектов целесообразна 
и по условиям инсоляции прилегающих 
территорий.

В оценке объемно-планировочных ре
шений административных зданий поми
мо традиционных коэффициентов К\ к 
Кг большое значение имеет показатель 
компактности —  отношение площади 
этажа к периметру наружных стен 
(S  / L  ,ЭТ' НС1*

Отсутствие требований естественной 
освещенности рабочих мест в нормах 
С Ш А, Японии и других стран позволяет 
обеспечивать компактность плана при 
простейшей башенной планировочной 
схеме зданий, квадратных в плане, с цен
трально расположенным узлом  коммуни
каций и большими размерами сторон 
плана (5 0 X ^0  —  70Х ?0  м ) или при 
использовании атриумной схемы плана. 
Применение искусственного освещения 
рабочих мест способствует упрощению 
планировочного решения, снижению на 
5— 7 % стоимости рабочего места
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(за  счет экономии на остеклении, солн
цезащитных устройствах и сокращении 
эксплуатационных затрат на отопление 
и очистку стекол), но требует кондицио
нирования воздушной среды, снижает 
гигиенические качества помещений.

Учет предусмотренных нормами 
большинства европейских стран требова
ний естественного освещения рабочих 
мест приводит к более сложным объем

но-планировочным решениям, иногда к 
смещению из центра плана узла верти
кальных коммуникаций и в целом к более 
узким корпусам. Даже при наиболее 
компактных двухкоридорной и башен
ной системах при условии естествен
ной освещенности рабочих мест ширина 
корпуса редко превосходит 24— 30 м, 
а показатель компактности К з —  10 
(табл. 8 ).

Часть IV
ОСОБЕННОСТИ К О Н С ТР У К Т И В Н Ы Х  и  
А Р Х И ТЕ К ТУ РН О -К О М П О З И Ц И О Н Н Ы Х  
РЕШ Е Н И Й  М Н О ГО Э ТАЖ Н Ы Х  И ВЫ СОТНЫ Х 
Г Р А Ж Д А Н С К И Х  ЗДАН И Й

Глава 9. Особенности конструктивных 
решений многоэтажных зданий 
I и II категории этажности

Выбор строительной и конструк
тивной систем зданий при проектировании 
определяется функциональными, техни
ческими и экономическими требовани
ями, а также повторяемостью объектов 
в строительстве. Многоэтажные граж
данские здания I и II категории этажно
сти имеют широкую повторяемость, а 
в области жилищного строительства —  
95 % типизации, что позволяет приме
нять при их возведении типовые индуст
риальные конструкции.

Многоэтажные здания III категории 
и высотные —  это, как правило, индиви
дуальные объекты или объекты, имею
щие минимальную повторяемость, в 
связи с чем их конструктивное решение 
также носит индивидуальный характер.

п

§ 1. Конструктивные решения 
многоэтажных жилых домов 
В функциональном и экономи

ческом отношении для многоэтажных

жилых зданий наиболее приемлема бес
каркасная система. В многоэтажном 
строительстве применяется ее перекре
стно-стеновой вариант, обеспечивающий 
максимальную пространственную жест
кость системы. Основная строительная 
система многоэтажных жилых домов —  
бетонная панельная в вариантах с малым 
шагом поперечных стен для зданий 
высотой до 25— 30 этажей и со смешан
ным шагом —  до 16— 17 этажей. Здания 
возводят из сборных элементов, на при
менение которых рассчитаны типовые 
проекты блок-секций, или из элементов, 
предусмотренных Общесоюзным катало
гом унифицированных индустриальных 
изделий (рис. 64 ). Д ля  сейсмостойкого 
панельного строительства применяют 
аналогичные панельные изделия, но с 
более жесткими конструкциями ж еле
зобетонных шпоночных стыков между 
всеми панелями, с непрерывным арми
рованием каналов вертикальных и гори
зонтальных стыков (рис. 65) и усилен-
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64. Основные конструкции 
панельного здания а и их с о 
пряжения б
I — соединительная наклад* 
ка; 2— сварной шоа; J— 
бетон замоноличивания; 4— 
ц ем ентно-песчаны й раст*

вор; 5— стальная лолускоба; 
6— стальная пластинка; 7— 
петлевой выпуск; 8— скоба; 
9— утеплитель; 10— панель 
внутренней стены; //—-па
нель наружной стены; /2— 
панель перекрытия

Узел 1 Узел 3

Узел 2

1-1

ным армированием изделий, особенно 
перемычек вертикальных диафрагм 
жесткости. На перспективу планируется 
наряду с развитием многоэтажного па
нельного домостроения расширить стро
ительство домов объемно-блочной и мо
нолитных систем при постепенном со
кращении применения менее индустри
альных и менее экономичных строитель
ных систем из кирпича, мелких и круп
ных блоков (табл. 9 ). < л n

Монолитное и сборно-монолитное 
многоэтажное строительство получит 
развитие на базе четырех строительных 
систем —  скользящей, объемно-перес
тавной и крупнощитовой опалубки, а 
также метода подъема перекрытий (эта
ж ей). Три первые строительные системы 
применяют для возведения бескаркас
ных домов в вариантах перекрестно
стеновом с малым шагом (для сколь
зящей опалубки) и поперечно-стеновом
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65. Конструкции сейсмостой
ких панельных зданий (на  
п р и м ер а х  с е р и и  9 2 -Ю ,  
С С С Р — Ю гославия)

А — сборные элементы; Б— 
стыки: а— вертикальный стык 
панелей наружных стен с 
внутренними; б — гор и зон 
тальный стык панелей на
ружных стен; л->м ртикаль- 
ный стык панелей; г — гори
зонтальный стык панелей с 
перекрытиями; /— панель на
ружной стены; 2— панель 
внутренней стены; .)-~панель 
перекрытия; 4— сварка ар
матурных выпусков; 5— бетон 
эамоноличимния; 6 — утеп
ляющий вкладыш; 7— верти
кальное армирование стыка; 
8— опорные участки пане* 
лей перекрытия

i2i

160

Т а б л и ц а  9. Структура городского 
жилищного государственного и коопе
ративного строительства

Строительная %  от общего объема

система
1975 г. 1980 г. 1990 г. 

(перспектива)

Панельная
О бъем н о-блоч 

50,6 61,3 66,7

ная 0,5 1.1 1,2
Крупноблочная 
Монолитная бе

5,6 5,1 4,7

тонная
Кирпич и мел

0,5 0,5 4

кие блоки 
Из прочих мате

36,3 30,2 19,4

риалов 6,5 2,1 4

с большим или смешанным шагом 
стен (рля объемно-переставной и круп
нощитовой опалубки).

Строительная система подъема пере
крытий (этажей) почти единственная 
в массовом жилищном строительстве, 
в которой по конструктивно-технологи
ческим требованиям используется кар
касно-ствольная или ствольная констру
ктивная система (рис. 66).

Д ля каждой из монолитных и сбо

рно-монолитных j  систем специфичны 
следующие области применения и техни
ческие решения основных конструкций.

Система скользящей опалубки при
меняется для домов башенного типа 
в обычных условиях строительства для 
зданий II категории, а в сейсмических —  
для I категории этажности. Эта система 
обеспечивает одновременное возведение 
всех стен, поэтому для нее характерно 
выполнение как наружных, так и внут-
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66. Схемы конструкций зда 
ний, возводимых .методом 
подъема этажей

Л — каркасного; Б — ствольно
го; /— фундамент; 2 — пол 
первого этажа; 3—  воротник; 

разделительная проклад

ка; 5— плита перекрытия; 
6 — обойма колонны; 7— от
верстие д ля  зак ладн ого  
штыря; 8— колонна; 9— оголо
вок; 10— винтовая тя га ; 
I I  —  с и ст ем а  м он таж н ы х  
связей; 12—стальной штырь; 
13— несущий ствол

ренних стен монолитными из легкого 
или тяжелого бетонов. В последнем 
случае наружные стены дополнительно 
утепляют навесными элементами снару
жи или установленной на перекрытие 
утепляющей стенкой изнутри. Перекры
тия в таких зданиях выполняют преиму
щественно из сборных железобетон
ных элементов.

Система объемно-переставной опа
лубки применяется преимущественно 
для протяженных многоэтажных домов
I категории этажности в обычных усло
виях строительства или при расчетной 
сейсмичности не более 7 баллов. В 
сборно-монолитных вариантах таких 
зданий применяют разнообразные кон
струкции наружных стен: полносборные 
бетонные, из небетонных материалов, 
из крупных или мелких блоков.

Здания, возводимые методом подъе
ма перекрытий, благодаря каркасно
ствольной конструктивной системе отли
чаются гибкостью планировки, в связи 
с чем упрощается вкомпоновка встроен

ных нежилых помещении учреждении 
обслуживания, а также оказывается 
возможным применять эту строительную 
систему для возведения многоэтажных 
общественных зданий. Несущие констру
кции здания проектируют по связевой 
расчетной схеме.

Объемно-блочные конструкции полу
чат применение в многоэтажных жилых 
зданиях I категории этажности, их 
конструкции в основном разрабатывают 
на основе двух конструктивных сис
тем —  объемно-блочной и объемно-бло
чно-стеновой. Примеры технических ре
шений основных конструкций зданий 
обеих систем показаны на рис. 67, 68.

§ 2. Конструктивные решения 
многоэтажных общественных 
зданий

М н о г о э т а ж н ы е  а д м и 
н и с т р а т и в н ы е  з д а н и я  I к а 
т е г о р и и  э т а ж н о с т и  для инду
стриального строительства проектируют 
на основе каркасно-панельной системы. 
Несмотря на технико-экономические не
достатки этой системы по сравнению с 
бескаркасной панельной, она избрана в 
качестве основной, так как обладает 
большей планировочной гибкостью и по-
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67. Основные конструкции 
и их сопряжения в объем
но-блочных зданиях  

а — конструкция объемного 
блока; б —  компоновка объем
ных блоков в плаке жилого 
здания; в, г— горизонтальные 
стыки блоков по наружным 
и внутренним стенам; д, е — 
вертикальные стыки блоков 
по наружным и внутренним 
стенам; /— защитное покры
тие; 2— герметик; J— упругая 
прокладка; 4— бетон эамоно- 
личивания; 5 — деревянная 
рейка; 6— цементно-песчаный 
раствор

13500^3500̂ 3500̂ 3500̂ 3500̂ 3500̂ 3500̂ 3500̂ 3500 |g
ш

зволяет трансформировать планировку 
общественных зданий, что служит одним 
из важнейших функциональных требо
ваний.

Проектируют конструкции, как пра
вило, по методу открытой системы типи
зации на базе Общесоюзного каталога 
унифицированных индустриальных изде
лий, рассчитанных на применение в зда
ниях высотой от одного до 16 этажей. 
Габаритные схемы, положенные в основу 
разработки изделий каталога, позволяют 
возводить здания с высотой этажа от 
2,8 до 7,2 м (табл. 10). Это дает воз

можность применять изделия серии не 
только в общественных, но в специа
лизированных типах жилых зданий (гос
тиницы, пансионаты, пионерские лагеря 
и пр.).

Основа конструктивной системы 
каркасно-панельных зданий —  сборный 
железобетонный каркас, разработанный 
по связевой расчетной схеме, в которой 
роль горизонтальных диафрагм жесткос
ти выполняют диски сборных ж елезо
бетонных перекрытий, а вертикаль
ных —  продольное и поперечные пило
ны, выпо£Н^ш4ь|̂  из бетонных панелей.
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6 г
68. Основные конструкции и 
узлы их сопряжений в объем
но-блочно-стеновых зданиях 

А —  компоновка объем ны х 
блоков и панелей в плане и 
разрезе здания; Б — узлы  соп
ряжений объемных блоков 
между собой и с панелями; 
/— двухслойная панель на
ружной стены блока; 2— 
объемный блок; 3— цемент- 
ш й  раствор; 4—  герметизи
рующая мастика; 5— двух- 
сло Ata я п анел ь нару ж ной сте
ны; 6 — утепляющий вкла
дыш; 7— конопатка; 8 — бетон 
эамоноличивания; 9— панель 
перекрытия; 10— деревянная 
рейка на высоту объем 
ного блока; //— арматурные 
стержни, прибитые к дере
вянному бруску

Ш аг вертикальных диафрагм опреде
ляют расчетом, но принимают не более 
36 м по длине здания и при расстоянии 
от края здания или от температурно
деформационного шва от 18 до 36 м

(кратно 6 м ). Согласно объемно-плани
ровочному решению здания, каркас ком 
понуют с продольным или поперечньи 
расположением ригелей.

Основные сборные элементы карка-

Т а б л и ц а
зданий

10. Габаритные схемы многоэтажных общественных каркасно-панельных

Шаг колонн в направлении 
пролета ригелей, м

Ш аг колонн в направлении пролета плит перекрытий, м

колонны 400X400 мм колонны 300X300 мм

3.0 6.0 7.2 9,0 12.0 3,0 6.0 7.2 9,0

3,0 А А Б Б Г Б Б Б Б
6,0 А А Б Б Г Б Б Б Б
7,2 Б Б Б Б Б Б 1

9,0 В В В I

П р и м е ч а н и е .  А —  для высот этажей 2,8; 3,3; 3,6; 4,2; 4,8; 6,0; 7,2 м; Б —  2,8; 3,3; 3,6; 4,2 м 
В —  3,6; 4,2; 4,8; 6,0; 7,2 м; Г —  4,2 м.
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69. Несущие конструкции 
каркасно-панельных зданий 

а— схема; 6— пример компо
новки в плане здания; в — 
стык колонн по высоте; г — 
стык ригелей с колонной; д — 
стык панелей диафрагмы же
сткости по высоте и с пане
лями перекрытий; е — связь 
диафрагмы жесткости с ко
лонной; I  —  колонна; 2— 
арматурный выпуск; J— бетон 
замоноличивания; 4— арма
турный хомут; ригель; 6— 
цементной раствор; 7— свар
ка ригеля с консолью колон
ны; 8—  консоль колонны; 
4 — диафрагма ж есткости ; 
/О — п а н ель  п ер ек р ы ти я ; 
// — настил* распорка; / 2— 
фасадный настил-рас порка

1 -1

1-1

1

сно-панельных многоэтажных здании 
конструируют следующим образом. К о 
лонны сечением 400X400 мм и высотой 
2— 3 этажа сопрягают по высоте кон
тактным стыком со сваркой выпусков 
продольной арматуры, установкой хому
тов, омоноличиванием узла. Вариации 
несущей способности колонн достигают 
изменением процента армирования и ма
рок бетона. Ригели имеют тавровое 
сечение с полкой понизу для опирания 
перекрытий. Сопряжение ригелей с ко

лонной —  шарнирное со скрытой кон
солью (рис. 69 ). Д ля перекрытий 
каркасно-панельных зданий применяют 
три типа изделий —  многопустотные на
стилы высотой 220 мм (для проле
тов 6 и 9 м ) и 300 мм (для пролета 12), 
ребристые и панели типа « Т Т »  и « Т »  вы
сотой 600 мм (для пролетов 9 и 12 м ). 
Стены-диафрагмы жесткости из желе
зобетонных панелей толщиной 140 мм, 
высотой в этаж, глухих или с проемами. 
Панели имеют поверху полки для опира-



ния перекрытий. Горизонтальные стыки 
панелей —  контактные по слою цемент
но-песчаного раствора. Вертикальные 
стыки панелей-диафрагм между собой и 
колоннами —  на сварных стальных шпо
нах (не менее двух на этаж ). Наружные 
стены ненесущие.

Типовые каркасно-панельные конст
рукции применяют также и для зданий
II категории этажности, дополняя сис
тему несущих конструкций внутренними 
вертикальными связями (стволы жест
кости) и повышая несущую способность 
колонн нижних этажей.

Глава 10. Особенности конструктивных решений 
многоэтажных зданий III категории и высотных

Конструкции рассматриваемой 
группы зданий в связи с возрастанием 
доли расчетных усилий от ветровых воз
действий должны обладать повышенной 
пространственной устойчивостью и же
сткостью, чтобы удовлетворить норма
тивным требованиям к допустимым вели
чинам прогиба верха здания (1 /500 без 
учета жесткости заполнения и деформа
ций основания), перекоса элементов за
полнения несущих конструкций (1/500 
для бетонных панелей) и ускорения го
ризонтальных колебаний здания от ди
намической составляющей ветровых 
воздействий не более 0,1 м/с2, что обес
печивает нормальные условия эксплу
атации помещений верхних этажей.

Из числа рассмотренных в основном 
курсе конструктивных систем этим тре
бованиям в наибольшей степени отве
чают ствольные и оболочковые. При этом 
для зданий в 25— 60 этажей применяют 
основной и комбинированные варианты 
системы с внутренними вертикальными 
жесткостными конструкциями (стволы, 
пилоны), а для зданий большей высо
ты —  с наружными пространственными 
(фермы, стены, рамы и др.) оболоч
ками.

Основной материал вертикальных не
сущих конструкций зданий высотой до 
40— 50 этажей —  железобетон,, для зда
ний большей этажности —  сталь либо 
сталь в сочетании с железобетоном. Наи
более характерно применение стали для 
колонн нижних этажей, а также в боль
шепролетных конструкциях перекрытий,
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отделяющих свободное пространство 
первых этажей от регулярно члененного 
пространства верхних.

Выбор вертикальных стальных кон
струкций для высотных объектов опре
деляются такими их техническими преи
муществами, как большая точность из
готовления, простота и точность сборки 
на высокопрочных болтах. Меньшая 
масса стальных конструкций позволяет 
расчленить их на более крупные отпра
вочные марки, что ускоряет монтаж. 
Например, стальная наружная несущая 
оболочка 110-этажного здания Всемир
ного торгового центра в Нью-Йорке была 
расчленена на отправочные марки пло
щадью 33,5 м2, весом 9 т. Недостатком 
применения стальных несущих конст
рукций остается необходимость удоро
жающих и трудоемких антикоррозион
ных и противопожарных мероприятий.

Многоэтажные здания III категории 
и высотные проектируют преимущест
венно компактными в плане. На выбор 
их архитектурного решения помимо | 
функциональных, градостроительных 
(уменьшение затенения территории) и 
экономических требований большое вли- '■ 
яние оказывает необходимость уменьше
ния доли усилий и деформаций от , ц 
горизонтальной нагрузки. Д ля  этого 
часто отдают предпочтение не тради- ) 
ционной прямоугольной форме плана, &  Ц 
а квадратной, эллиптической или круго- £ j  
вой, что позволяет уменьшить величину 
горизонтального прогиба. С той же J  
целью прибегают также к уменьшению ~



поверхностной массы по высоте здания, 
придавая ему пирамидальную или сту
пенчатую форму.

Соотношения размеров здания в пла
не и его высоты предопределяют 
жесткость его конструктивной системы. 
Так, если в зданиях ствольной системы 
это соотношение редко принимают менее 
1/5, то в зданиях оболочковой системы 
оно может составлять до 1/8. В слу
чаях, когда функционально необходимо 
применить план протяженной формы, 
увеличивают жесткость системы, заме
няя прямоугольную форму плана на 
серповидную, змеевидную и др.

Таким образом, статические тре
бования оказывают существенное влия
ние на решение одной из основных 
задач архитектурного проектирования —  
формообразование здания.

Как отмечалось выше, многоэтажные 
и высотные здания представляют собой 
предмет индивидуального проектирова
ния, поэтому их архитектурно-конструк
тивные решения исключительно разно
образны. Однако можно выделить ряд 
общих вопросов, возникающих при про
ектировании. К ним относят выбор типа 
и пространственной компоновки эле
ментов несущей системы, основных несу
щих и ограждающих конструкций, ком
поновку несущих конструкций первых 
этажей.

§ I. Здания с внутренними 
жесткостными конструкциями

Характеризуются большим раз
нообразием конструкций по их форме 
и расположению: в центре, на периферии 
или в различных участках плана 
(рис. 7 0 ). Наибольшей жесткостью и 
экономичностью отличаются ствольные 
конструкции замкнутого сечения.

При компактной форме плана наи
более целесообразно предусматривать 
один центрально расположенный ствол. 
Переходить от одного ствола к несколь
ким элементам ж есткости' открытого 
или замкнутого сечения при компактном 
плане можно только по функциональным
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О О ' О с Я о о О »
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70. Системы с внутренними 
вертикальными элементами 
жесткости

а— характерные формы пило
нов н стволов жесткости; раз
мещение элементов ж естко 
сти в зданиях компактной

формы; б — центральное; в — 
периферийное; г — комбиниро
ванное; д —то же, в протя
женных зданиях; е — пример 
устройства и размещения пи
лонов в 32-этажном адми
нистративном здании фирмы 
«Пире л л и» в Милане

или композиционным соображениям. 
Сечение стволов занимает от 10 до 25 % 
площади плана в зависимости от прихо
дящейся на них нагрузки.

Система вертикальных несущих кон
струкций ствольного здания может со
держать единую вертикальную несущую 
конструкцию, передающую все верти
кальные и горизонтальные нагрузки на 
фундамент, или комбинироваться со 
стенами или каркасом, которые также 
воспринимают вертикальные нагрузки от 
перекрытий, а иногда и горизонтальные.

Достаточно широко распространены 
системы, в которых несущий ствол соче
тается с другими вертикальными нсс -

4' 99



1-1

4-4

71. Конструктивные вариан
ты ствольной системы

а— каркас но-ствольная; О— 
ствольно-стеновая; я — кар 
касно-ствольная с консольны
ми этажами; г— ствольная с 
ко «солированием перекры
тий каждого этаж а; <1, е — 
ствольная с консольным поя
сом в нижнем уровне; ж — с 
консольными п оясам и  в 
двух уровнях; и— с трапецие
видной консолью на высоту

здания; к— с подвеской пе
рекрытий к консольному ого
ловку в верхнем уровне; л — 
то же, к оголовку и проме
жуточному поясу; м— к вер
шине ствола на оттяж ках 
И подвесках; н — с преднаиря- 
женными подвесками, рабо
тающими совместно со ство
лом  на го р и зо н тал ьн ы е  
воздействия; о — комбиниро
ванная система с консоль
ными поясами и подвес
ками

щими элементами (стенами, колоннами, 
подвесками), не доходящими до фунда
мента, а передающими нагрузки на ствол 
через консоли, консольные оголовки и 
пр. По приему передачи на ствол нагру
зок от вертикальных элементов и пере
крытий различают две группы конструк
тивных решений зданий: с подвешен
ными и консольными этажами (рис. 71). 
В обеих группах здание получает харак
терный внешний облик с открытым 
нижним ярусом ствола. Система с подве
шенными этажами может быть единой, 
когда перекрытия всех этажей подвеше
ны к оголовку на вершине ствола или 
непосредственно к стволу, либо членить
ся на отдельные группы по 5— 9 этажей, 
подвешенных к промежуточным кон
сольным опорам. Система подвесок мо
жет работать на вертикальные нагруз
ки или воспринимать совместно со ство

лом горизонтальные нагрузки. В после
днем случае подвески должны быть 
заанкерены в основание ствола или его 
фундамент.

В зданиях с консольными этажами 
их опирают на единую мощную консоль 
в основании ствола или же членят их на 
группы, опертые на регулярно располо
женные по высоте ствола консоли, либо 
консолируют каждое перекрытие. Воз
можно решение всей системы здания с 
профилем опрокинутой пирамиды или 
трапецеидальной призмы как единой 
консоли высотой в здание. При этом все 
нагрузки передают на ствол через нак
лонные стойки, выполняющие роль под
косов, и перекрытия, работающие как 
затяжки. Применяют также сочетание 
в одном здании консольной и подвесной 
конструкций с установкой на консоль 
и подвеской к ней групп этажей.

Системы с единой несущей конструк
цией (консольным оголовком или ниж
ней консольной опорой) отличаются те
хнико-экономическими преимуществами 
перед системой разбивки этажей на от
дельные группы. Последнее решение мо
жет получить предпочтение только по 
композиционным (нарушение монотон
ности архитектурной формы) или фун
кциональным (использование свободно
го пространства между ярусами) сообра
жениям.

Подвесная система обладает некото
рыми функциональными преимущества
ми перед консольной, позволяя более 
свободно менять высоту этажей. К ее 
экономическим преимуществам относит
ся возможность сокращения расхода 
стали на 10— 12 %  на подвесках по срав
нению с колоннами за счет работы под
весок на растяжение.

Основные конструктивные элементы 
ствольных зданий таковы. Ствол имеет 
монолитную железобетонную констру
кцию, стенки которой могут быть выпол
нены постоянной или переменной (от 
40— 120 см в нижних этажах до 20—  
60 см в верхних) толщины, консольные 
пояса —  преимущественно ж елезобе
тонной коробчатой конструкции либо из 
перекрестных преднапряженных ж еле
зобетонных или стальных балок; колон
ны —  железобетонные преимущественно
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из сборных элементов высотой в два-три 
этажа; оголовки подвесной системы —  
перекрестная решетка из стальных балок 
или ферм, либо из предварительно нап
ряженных железобетонных балок; под
вески —  железобетонные преднапря- 
женные либо стальные (из пакета полос 
или прокатных профилей). Наибольшее 
распространение получили предвари
тельно напряженные железобетонные 
подвески, которые выгодно отличаются 
от стальных меньшими деформациями 
удлинения, огне- и коррозиестойкостью. 
Фундаменты проектируют из монолит
ных железобетонных плит под ствол. 
При слабых грунтах применяют фунда
менты из буронабивных свай (иногда с 
уширенной пятой) и плитным монолит
ным ростверком.

Перекрытия в соответствии с величи
ной их консольного вылета проектируют 
балочными или плоскими. В зарубежной 
практике наиболее распространены мо
нолитные перекрытия по стальному про
филированному настилу, выполняющему 
функции стационарной опалубки и рабо
чей арматуры плиты перекрытия.

Для наружных стен применяют преи
мущественно слоистые конструкции из 
небетонных материалов в виде панелей 
или фахверковых систем.

Все варианты ствольных систем отли
чает повышенная сопротивляемость сей
смическим и ветровым воздействиям 
благодаря податливости системы и повы
шенной способности к амортизации ди
намических воздействий, что подтверж
дено хорошей сохранностью таких зда
ний при землетрясениях. К достоинст
вам систем относится также устойчи
вость к неравномерным деформациям ос
нований, что определило применение 
объектов на подрабатываемых террито
риях. В экономическом отношении выго
дны малые территории застройки под 
такими зданиями и небольшой объем 
конструкций фундаментов.

§2. Здания с наружными 
жесткостными конструкциями

Система зданий с наружными 
жесткостными конструкциями (оболоч
ковая, «труба», коробчатая), внедренная

в строительство в 1961 г.1 по проекту 
инж. Ф. Кхана (С Ш А ), несмотря на 
ограниченный срок применения, реали
зована в разнообразных конструктивных 
вариантах.

Помимо основного варианта системы 
с наружной оболочкой, воспринимаю
щей полностью горизонтальные нагрузки 
на здание, применяют комбинированные 
связевые системы, в которых в восприя
тии горизонтальной нагрузки участвуют 
не только внешняя оболочка, но и дру
гие вертикальные конструкции —  колон
ны, ствол жесткости, параллельные или 
перекрестные плоские диафрагмы жест
кости. Совместность перемещений этих 
конструкций кроме дисков перекрытий 
обеспечивают жесткие горизонтальные 
ростверки (рис. 72). В пространстве 
ярусов, занятых жесткими ростверками, 
обычно располагают технические этажи.

По мнению Кхана, проводившего 
сравнительный технико-экономический 
анализ вариантов системы по критерию 
минимальной массы несущих конструк
ций на 1 м‘  общей площади здания, обо
лочковые конструкции из железобетона 
целесообразны в зданиях высотой до 
55 этажей, стальные —  до 80 этажей, 
ствольнооболочковые —  соответственно 
до 65 и до 100 этажей. Система с оболоч
кой и перекрестными внутренними диа
фрагмами (так называемая многокороб
чатая или «пучок труб »), обладающая 
большей жесткостью, рекомендована 
соответственно для 75- и 110-этажных 
зданий.

В настоящее время в проектирова
нии проработаны вопросы конструирова
ния высотных зданий в 150 этажей и 
выше. В основу этих проектных предло
жений также положена идея оболоч
ковой системы из стальных конструкций 
типа структур (мегаструктура).

Конструкции оболочек разнообра
зны. Наиболее функционально оправ
дана и поэтому шире применяется 
конструкция в виде безраскосной прост
ранственной многоэтажной рамы из

1 Техническая идея такой конструктивной 
системы в проектировании использовалась гораздо 
раньше, например, в проекте здания Дворца Сове
тов в Москве (1936 г.), в дипломных проектах, 
выполнявшихся под руководством проф. П. Л. Пас
тернака в 1940-х гг.
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72. Оболочкояые здании 
/— схемы конструктивного 
peiueifttH оболочек; а — в виде 
пространственной рамы (•тру
б а * ): б пространственной 
рамы с внутренними диаф
рагмами («пучок тр уб » ): 
<f— свягевой системы и виде 
пространственной  м ак р о 
фермы: г— свягевой систе

мы и ви.'и* пространствен
ной структурной конструк
ции: //— схемы и примеры 
конструкций оболочки: а —с 
прямоугольными элементами 
жесткости. о раскосной с 
рииммми: •i —то же, без ри
гелей; г — то же. с ригелями 
и стойками: д, с — примеры 
сборно-монолитных оболочек

стоек и поэтажных горизонтальных об
вязочных балок. По требованиям проч
ности шаг стоек должен быть весьма 
частым —  1,5 —  2 м, в связи с чем его 
увязывают с необходимыми размерами 
окон. Стойки и балки несущей системы 
одновременно служат оконными пере
мычками и простенками наружной огра
ждающей конструкции.

В зданиях выше 80 этажей при боль
ших ветровых нагрузках жесткость рам
ной системы может оказаться недоста
точной и ее заменяют связевой с диаго
нальными раскосами либо диагональной 
решеткой. Однако эти конструкции пло
хо согласуются с необходимыми форма
ми и размещением окон.

Конструкции оболочек, представ
ляющие собой многоярусные простран
ственные рамы, выполняют монолитны
ми или сборно-монолитными из высоко
прочного конструктивного легкого бето

на или из стали. В последнем случае 
несущая конструкция нуждается в спе
циальном утеплении, которое выполняют 
изнутри с уровня перекрытий.

§ 3. Конструкции первых нети
повых этажей

В многоэтажных и высотных 
зданиях обычно сочетаются различные 
функциональные элементы, что часто ис
ключает возможность применения еди
ной по высоте здания регулярной кон
структивно-планировочной структуры. 
Чаще всего в первых этажах, конструк
ции которых наиболее нагружены, воз
никает функциональная необходимость 
увеличить шаги и пролеты несущих 
конструкций, высоту этажа, размеры 
проемов в наружных ограждениях. Т ех 
ническое решение конструкций в таких 
случаях бывает различным и зависит 
от конструктивной системы верхних 
этажей. Наиболее простым оно бывает 
в зданиях каркасной системы. Наличие 
внутреннего каркаса не препятствует 
свободной планировке первых этажей, 
а возможность увеличения их высоты 
предопределена габаритными схемами, 
номенклатурой колонн и диафрагм жес
ткости, предусмотренных в Общесоюз
ном каталоге. Также не вызывает тех
нических сложностей устройство боль
ших проемов или витражей в плоскости 
наружных стен, поскольку в каркасной 
конструктивной системе они ненесущие. 
Затруднения возникают лишь в тех слу
чаях, когда по функциональным или 
художественным соображениям в ниж
нем ярусе здания следует применить 
укрупненную в два-три раза сетку ко
лонн. Здесь возникает необходимость 
в переходной конструкции, которая вос
примет нагрузку от колонн, не доходя
щих до основания, и передаст ее на сох
раненные колонны. Наиболее часто роль 
таких переходных конструкций выпол
няют высокие балки-стенки или фермы, 
в свободном пространстве между кото
рыми организуют технические этажи. 
Оставшиеся в нижнем ярусе колонны 
обычно имеют не только большую высоту
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и сечение, но и подчеркнуто вырази
тельную форму двух-трехветвевой ко
лонны, наклонного или усеченного пи
лона и др.

Существенно труднее решается зада
ча в бескаркасных зданиях, особенно 
перекрестно-стеновой системы с малым 
шагом. Формируемое такими конструк
циями мелкоячеистое пространство 
малопригодно для общественного ис
пользования в первых этажах, в связи 
с чем требуется менять конструктивную 
систему первого этажа с переходом 
от бескаркасной к каркасной системе. 
Каркасные конструкции первого этажа 
в этом случае выполняют из сборно
монолитных рам, установленных под 
каждой из несущих стен верхнего 
яруса, или из сборного железобетонного 
каркаса, сетка которого выбирается не
зависимо от сетки осей стен верхних 
этажей. Каркас несет перекрытие из 
мощного коробчатого железобетонного

73. Схемы и примеры кон
струкций нижних этажей 
несущей оболочки  

а— раскосная ферма; б — бал - 
ка-стенка; а— многопролет
ная арочная конструкция; 
п р о стр ан ствен н ая  ф ерм а 
(здание Трансамерикен-бил- 
динг. Сан-Франциско); объе
динение групп стоек оболоч
ки (здание Всемирного тор
гового центра. Нью-Йорк)



Т а б л и ц а  11. Коэффициент повы
шения R 'J*  наружных ограждающих 
конструкций

Материал и кон
струкция панели

Ограждающая конструкция

наружные
стены

совмещен
ные и чер

дачные 
крыши

перекрытия над 
проездами, 

подвалами и 
подпольями

Легкобетонные 1.1 1.0 1,0
однослойные
Однослойные из 1.3 1,3 1,0
автоклавного
ячеистого бетона
Трехслойные с 1.3 1*0 1,0
керамзитобетон
ными ребрами
То же, с гиб 1.5 1.0 1.0
кими связями
Слоистые из не 1,5 1,0 1,0
бетонных ма
териалов

настила высотой до 800 мм, несущая 
способность и жесткость которого дос
таточна для установки на него в любом 
сечении несущих стен 12— 16-этажных 
зданий.

Ствольная система обеспечивает сво
боду планировки первых этажей. Хотя 
сам ствол непрерывно продолжается до 
фундамента, его сечение относительно 
ограничено и не препятствует свободе 
планировки в пристраиваемом или обст
раивающем его пространстве первого 
яруса, который обычно выполняют в 
легких каркасных конструкциях. Техно
логия воздействия ствола в скользящей

опалубке дает возможность соблюсти 
любую заданную высоту первого этажа.

В оболочковой системе замена регу
лярной структуры нижнего яруса вызы
вает наибольшие затруднения. В немно
гочисленных известных примерах задача 
решена введением стрельчатых арок, в 
опорах которых объединены по три стой
ки бескаркасной решетки оболочки, или 
введением пространственной фермы 
(рис. 73).

§ 4.У  чет требований 
тепловой эффективности 
при конструировании зданий

В разработке конструктивной 
части проекта учитывают требования 
теплоэкономики —  при выборе материа
лов и конструкций наружных стен, 
заполнения проемов в них; назначении 
конструкций, ограждающих температур
ные отсеки; при проектировании пере
крытий над проездами и вентилируемы
ми подпольями.

Ниже теплоэкономичные решения 
рассмотрены применительно к наиболее 
распространенным панельным конструк
циям. Сопротивление теплопередаче 
наружных ограждающих конструкций 
таких зданий принимают с повышающи
ми коэффициентами к / ? J p n o  табл. 11.

Наиболее теплоэффективны и соот
ветствуют требованиям повышенной ка
питальности многоэтажных зданий кон

Т а б л и ц а  12. Рекомендуемые конструкции заполнения оконных проемов

Этажность
ЗД8НИЯ

Средняя температура наиболее холодной пятидневки. СС

— 10 —  15 — 20 — 25 — 30 — 35 — 40
7 45

— 50

При расчетной скорости ветра 5 м/с

16 С1 Р1 Р2 Р2 Р2 Т2 Т2 ТЗ ТЗ
12 С1 С1 Р1 Р2 Р2 T2 T2 T2 T29 С1 С1 С1 С1 Р1 T1 T2 T2 T2

При расчетной скорости ветра 8 м/с и более

16 Р2 Р2 Р2 Т2 Т2 ТЗ ТЗ ТЗ ТЗ
12 Р1 Р2 Р2 Р2 Р2 Т2 T2 ТЗ ТЗ
9 Р1 Р1 Р2 Р2 Р2 T2 Т2 T2 T2

П р и м е ч а н и е .  Буквами обозначен тип конструкции заполнения оконного проема: С —  двойное 
остекление в спаренных переплетах; Р —  то же, в раздельных переплетах; Т  —  тройное остекление- 
цифрами —  число уплотненных притворов в заполнении. ’
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струкции бетонных трехслойных панелей 
с утеплителем и гибкими связями. 
Однослойные бетонные конструкции па
нелей наружных стен предусматривают
ся из легких бетонов с плотностью 
не более 1100 кг/м3 или из авто
клавных ячеистых бетонов с плотностью 
до 700 кг/м3.

Конструкции заполнения световых 
проемов наружных стен надлежит выби
рать с учетом расчетных температур 
наружного воздуха и расчетной скорости 
ветра по табл. 12.

При членении зданий деформацион
ными швами (температурными, осадоч
ными, антисейсмическими и др.) тор
цовые стены отсеков в бескаркасных до

мах выполняют из утепленных конструк
ций, аналогичных наружным стенам, 
только без фасадного защитно-отделоч
ного слоя.

Конструкции перекрытий над про
ветриваемыми подпольями проектируют 
утепленными с сопротивлением теплопе
редаче не менее R 0ip* Слой утеплителя 
обычно включают в конструкцию пола, 
защищая от конденсационного увлажне
ния вышерасположенным слоем паро- 
изоляции. Конструкции перекрытий над 
проездами могут быть утеплены различ
ными способами: включением слоя утеп
лителя в конструкцию пола, применени
ем трехслойной панели перекрытия, под
веской утеплителя к перекрытию.

Глава 11. Архитектурно-композиционные 
решения многоэтажных и высотных 
общественных зданий

Функционально - административ
ным зданиям не свойственно примене
ние объемно-пространственных элемен
тов, пластически обогащающих жилые 
дома: балконов, эркеров, лоджий, что 
изначально определяет более строгие и 
лаконичные формы таких зданий. Со 
времен Чикагской школы развитие архи
тектурных форм подобного рода зданий 
шло путем разработки приемов текто
нического выявления темы каркаса, 
часто в виде упрощенной и «уплощенной» 
формы периптера, либо основывалось на 
идее художественного выявления нене- 
сущей функции наружных стен путем 
широкого применения разрезки стен на 
горизонтальные панели в сочетании с 
ленточным остеклением.

По мере увеличения этажности зда
ний все более настойчиво подчеркива
лась тема высотности. Согласно мысли 
Л. Салливена, в проекте офиса всеми де
талями должна поддерживаться его вы
сота, «единство которой ни одна линия 
не могла бы исказить». Вершиной разви
тия идеи геометризации облика здания 
стал Сигрем-билдинг, построенный по

проекту Мис ван дер Роэ: стеклянная 
прямоугольная призма, члененная толь
ко тонкой конструктивной сеткой витра
жей. Проект Мис ван дер Роэ при всей 
изысканности отдельных деталей оказал
ся образцом, легко доступным для 
подражания. В 1950-х гг. стеклянные 
многоэтажные призмы достаточно бы
стро появились во всех крупных городах 
мира.

По мере развития промышленного 
изготовления разнообразных типов 
стекла и стеклянных панелей в практику 
вошел прием облицовки зданий зеркаль
ными панелями из поляризованного 
стекла со скрытым каркасом, приведший 
к парадоксальной для архитектуры 
дематериализации объектов.

Уход от тектонических основ зодче
ства в архитектуру стеклянных призм 
и зеркальных объемов не мог стать 
генеральным направлением развития ар
хитектуры высотных зданий. Основой 
нового этапа послужило внедрение с 
1960-х гг. новых конструктивных сис
тем —  ствольных, оболочковых, комби
нированных с их активным тектоничес
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ким началом. Ярусное членение стволь
ных зданий с консольными или подве
шенными этажами, часто с открытыми 
в нижней зоне мощными консолями или 
стволом нарушает монотонный геомет- 
ризм фасадов. Возможность расчленить 
объем горизонтальными прослойками 
открытых пространств усиливает текто
нический элемент в композиции и поз
воляет уйти от той атектоничности тра
диционных каркасных небоскребов, на

74. Примеры архитектурных 
решений административных 
зданий в композиционных 
темах

каркаса (здание Госстандар
та, М о сква ); горизонтальных 
членений (офисы на Мэ- -

чисон-авеню , Н ь ю - Й о р к ); 
нитража (Сигрем-билдинг. 
Н ь ю - Й о р к );  зе р ка льн о го  
фасада; одноствольный кон
сольной композиции (адми
нистративное здание, г. То ль 
ятти )

которую сетовал Мис ван дер Роэ: «С тро
ящиеся небоскребы демонстрируют свою 
структуру, но эта структура, основа лю 
бой художественной концепции, затем 
исчезает за нагромождением тривиаль
ных форм, не имеющих значения. Не-
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боскребы законченные волнуют только 
функцией своей высоты»1.

Активными тектоническими возмож
ностями обладают оболочковые системы 
с их разнообразными, но всегда выра
зительными конструкциями наружных 
несущих рам или решеток.

В современной архитектуре много
этажных административных зданий со
существует несколько композиционных 
тектонических тем: каркас, горизонталь
ное членение, сплошной витраж, зер
кальный объем, активные одноствольная 
или многоствольная темы, несущая обо
лочка (рис. 74). Тема может быть ком
позиционно обогащена за счет вырази
тельности объема сооружения в целом 
и введения пластичных архитектурно
функциональных элементов, например 
стационарных солнцезащитных уст
ройств.

Использование любой из тектониче
ских тем служит для архитектора лишь 
исходным материалом при формирова
нии индивидуального выразительного об
лика крупных административных зданий 
или их групп.

1 Мачульский Т. К. Мис ван дер Роэ.—М.: 
Стройиздат, 1964.—С. 117.

Часть V
О БЩ ЕСТВЕН Н Ы Е ЗДАНИЯ ЗАЛЬН О ГО  
Т И П А

Глава 12. Специализация и универсализация 
зданий зального типа, их классификация

Рост культурного уровня и духо
вных запросов трудящихся, вовлечение 
миллионных масс в занятия физической 
культурой и спортом, рост материаль
ного благосостояния и бюджета свобод
ного времени, сопровождающиеся повы
шением покупательной способности и 
мобильности населения, рост интересов 
населения к развитию всех отраслей 
науки, техники, искусства и культуры в 
нашей стране стимулируют развитие

строительства разнообразных общест
венных зданий (зрелищных, спортивных, 
торговых, выставочных и др.). КПСС 
придает серьезное значение развитию 
культурного обслуживания населения и 
увеличению массовости физкультуры и 
спорта. Основными направлениями эконо
мического и социального развития СССР 
на 1986— 1990 годы и на период до 
2000 года предусмотрено «развивать но
вые прогрессивные виды и формы куль
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турного обслуживания. Расширять сеть 
театров, кинотеатров, музеев, цирков, 
концертных залов, детских музыкальных 
и художественных школ, повысить роль 
клубных учреждений в организации до
суга населения, особенно на с е л е »1 и 
«укрепить материальную базу спортив
ных организаций»2.

Обобщающий архитектурно-строи
тельный признак зрелищных и спор
тивных зданий —  наличие функцио
нального и композиционного ядра в виде 
крупного зала (одного или нескольких).

Одновременное пребывание в одном- 
двух помещениях сотен, тысяч и даже 
десятков тысяч людей предопределяет 
зальную структуру таких зданий, а необ
ходимость быстрой и безопасной эваку
ации в аварийных ситуациях —  малую 
этажность.

Создание большого замкнутого прос
транства, в свою очередь, диктует повы
шенные требования к обеспечению бла
гоприятных акустического, зрительного, 
светотехнического режимов в нем, тех
ническому обеспечению трансформации 
пространства и благоприятного микро
климата, планировочной организации 
движения людских потоков с обеспече
нием нормативных сроков эвакуации.

В целом эти задачи рассмотрены в об
щем курсе дисциплины3. Здесь же они 
анализируются в непосредственной свя
зи с функциональными проблемами, 
объемно-планировочными и конструк
тивными решениями основных харак
терных типов зальных общественных 
зданий, поскольку в зависимости от наз
начения объектов решение задач имеет 
свою специфику.

По СНиП 2.08.02— 85 классификация 
общественных зданий содержит 13 групп 
в составе 50 типов и 300 видов зданий 
и сооружений преимущественно специа
лизированных, т. е. одно-двухфункцио- 
нальных. Из 13 основных групп 6 отно
сятся к зальным зданиям разнообразных

1 Материалы XXVI I  съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.— М.: Полит
издат, 1986.— С. 304.

1 Там же.— С. 314.
Архитектура гражданских и промышлен

ных зданий. Т . II. Основы проектирования./ 
Под ред. В. М. Предтеченского.—  М., 1977.

типов, видов и подвидов. На примере 
только одного типа зальных зданий— для 
зрелищных предприятий, к которому от
носятся театры, цирки, кинотеатры, кон
цертные залы, филармонии, хореографи
ческие студии, представив себе виды 
каждого из этих сооружений (например, 
театры оперные, драматические, пиниа- 
тюр, детские, кукольные и пр. с градаци
ями по вместимости), можно убедиться в 
многообразии общественных зданий 
каждого типа. Развитие социалистиче
ского общества позволяет предвидеть 
дальнейший рост разнообразия прояв
лений общественных связей, а следо
вательно, и появление функционально 
новых видов зданий, в том числе и заль
ных.

Однако увеличение номенклатуры об
щественных зданий сопряжено с возра
станием сложности их проектирования и 
возведения индустриальными методами. 
Выход из такого положения отчасти да
ет переход к проектированию наряду со 
специализированными объектами зданий 
многоцелевого назначения с много
функциональными залами или много
зальных комплексов. Так параллельно 
со специализацией развивается универ
сализация общественных зданий зально
го типа.

Осуществляясь на различных уров
нях, она может быть: внутривидовой 
(универсальный кинотеатр с залом для 
различных форм проекции или универ
сальный концертный зал для различных 
музыкальных ж анров); межвидовой 
внутри одного типа зданий, например 
зрелищных (киноконцертное или кон
цертно-театральное здание); межгруп- 
повой между зданиями, относящимися 
к различным группам, например между 
зрелищными и спортивными зданиями 
(универсальные зрелищно-спортивные 
залы ).

Техническую основу для многоуров
невой универсализации создает приме
нение современных большепролетных 
пространственных конструкций, меха
низированных методов трансформации 
пространства крупных залов и их обору
дования.

Разнообразие зальных зданий опре
деляется не только функциональными
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признаками, положенными в основу 
классификации СНиП 2.08.02— 85, но и 
рядом других факторов общестроитель
ного, эксплуатационного и конструктив
ного характера. Здесь приведена более 
общая классификация зальных зданий, 
включающая помимо функциональных 
ряд других классификационных призна
ков (рис. 75). В зависимости от назначе
ния классификационные признаки могут 
иметь различные количественные харак
теристики. Так, например, для здания 
кинотеатра малая вместимость составит 
300 мест, а для универсального зрелищ
но-спортивного зала —  1— 5 тыс. мест.

Процессы заполнения и эвакуации 
отличаются совершенно различным ха
рактером в зрелищных зданиях, где они 
краткосрочны и интенсивны, и в торго
вых либо выставочных залах, где име
ет место непрерывное неравномерное 
движение людских потоков.

Зальные общественные здания и со
оружения в большинстве случаев проек
тируют крытыми с полным комплексом 
наружных ограждений, реже —  полу- 
крытыми. В последнем случае сооруже
ние имеет покрытие, защищающее внут
реннее пространство от атмосферных 
осадков и солнечной радиации, но в це
лях  наилучшей аэрации лишено (п ол
ностью или частично) наружных стен. 
Полуоткрытый строительный тип соору
жений применяют в субтропическом и 
тропическом климате при строительст
ве рынков, аэровокзалов, выставочных 
залов, выставочных павильонов. Приме
няют также комбинированный тип со
оружений, сочетающий закрытые и от
крытые пространства, например крытый

Классификаци
онный приэмак

Классификщи- 
омиый тип

75. Общая классификация об 
щественных зданий зального 
типа

рынок с открытым внутренним дво
ром —  атриумом для сезонной торговли.

П р облем ати к а  п роекти рован и я  
зальных зданий рассмотрена на приме
рах наиболее массовых или характер
ных зданий как специализированного, 
так и многофункционального типа.

Глава 13. Зрелищные здания

Номенклатура зрелищных зда
ний весьма обширна и включает в себя 
наряду с древнейшими видами соору
жений (театры, цирки) виды зданий, 
сформировавшиеся в X X  в., например

кинотеатры. При этом процесс форми
рования зрелищных зданий продолжает
ся и по настоящее время. Его харак
теризуют: дальнейшая специализация 
различных видов зрелищ; встречный про
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цесс объединения различных видов зре
лищ в одном помещении (со  специаль
ным приспособлением и оборудованием 
зала) —  многоцелевом многофункцио
нальном зале; формирование многозаль
ных комплексов, в которых могут быть 
объединены залы различного назначе
ния, но в связи с тем, что доминирующим 
в композиции комплекса остается наибо
лее крупное помещение большого зри
тельного (возможно многофункциональ
ного) зала, такие здания отнесены также 
к зрелищным.

В настоящей главе наряду с вопро
сами проектирования специализирован
ных зрелищных зданий рассмотрены 
многофункциональные зрелищные одно- 
и многозальные здания. Особенности 
проектирования специализированных 
залов даны на примерах формирования 
кинотеатров и концертных залов.

§ 1. Кинотеатры

Среди специализированных зре
лищных зданий наиболее массовые — 
кинотеатры. Их посещаемость вдвое пре
вышает суммарную посещаемость всех 
остальных зрелищных зданий и остается 
очень высокой, несмотря на развитие те
левидения. Строительство кинотеат
ров —  ответственная социальная и на
роднохозяйственная задача, она тем 
более актуальна, что в целом по стране 
нормативные показатели обеспеченности 
зданиями киносети еще не достигнуты.

По функциональному признаку сог
ласно СНиП И-73-76 различают кино
театры общего типа, детские, повторные, 
мультипликационные и объемной кино
проекции (стереоскопические с приме
нением пол ярой дных очков и гологра
фические). По архитектурно-строитель
ной классификации различают одно-, 
двух-, трехзальные здания кинотеатров, 
кооперированные (многоцелевые) кино
концертные здания и здания с залом 
универсального использования (кино
проекция, концерт, собрание). Различа
ют также кинотеатры круглогодичного и 
сезонного использования —  летние от
крытые и закрытые.

Объемно-планировочные решения 
зданий кинотеатров, как относительно

нового типа зданий, непрерывно совер
шенствуются и развиваются. Д ля  совре
менного этапа характерна тенденция 
проектировать наряду с наиболее мас
совым типом однозальных двух
трехзальные здания с залами различной 
вместимости и специализации в отличие 
от послевоенной практики проектиро
вания двухзальных кинотеатров с залами 
одинаковой вместимости. Нередко со
четают, например, зал большой или сред
ней вместимости для показа полномет
ражных фильмов с залами средней или 
малой вместимости для демонстрации 
короткометражных, документальных 
или мультипликационных фильмов. Раз
вивается также универсальное использо
вание зданий кинотеатров в качестве 
киноконцертных залов с дополнением 
состава помещений гардеробами для 
зрителей и помещения для артистов.

Кинотеатры вместимостью до 800 
мест строят на основе типовых про
ектов. Это однозальные здания с 
вместимостью 150, 200, 300, 500 и 800 
мест, двухзальные на 200— 300, 300— 500 
мест, трех-четырехзальные на 100+ 
—f- 200— 300 (500) мест. Кинотеатры 
большей вместимости, а также кинотеат
ры с залами многофункционального 
использования (кино, концерт, собра
ние) проектируют индивидуально. Целе
сообразна разработка индивидуальных 
проектов для кинотеатров и меньшей 
вместимости в случаях, когда здание 
служит композиционным центром жило
го комплекса, сформированного типовы
ми жилыми зданиями, и может способ
ствовать обогащению облика застройки.

Многозальные кинотеатры проекти
руют, как правило, индивидуально. Залы 
имеют различную специализацию и 
вместимость, соотношение вместимостей 
чаще приближается к 1 : 0, 6 : 0,4 при 
суммарной вместимости залов до 2,5 тыс. 
мест. Но встречаются и другие соотно
шения. Так, например, три зала кинотеа
тра «Росси я» в Ереване имеют соответ
ственно вместимости 1640, 1000 и 240 
мест (рис. 76).

Состав помещений кинотеатров неве
лик —  зрительный зал (за лы ), входной 
узел, фойе с буфетом, санитарные узлы, 
кассовый зал, помещения администра
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76. Кинотеатр * Росси я »  в 
Ереване. Общ ий вид, план, 
разрез

ции и блок помещений кинопроекции, 
имеющий свой эвакуационный выход. 
Функциональная схема зданий проста 
в связи с односторонней направленнос
тью потока зрителей (возвратное дви
жение не предусматривается).

Ядром композиции здания служит 
зрительный зал, который проектируют 
с учетом требований зрительного вос
приятия и беспрепятственной видимости, 
безопасной эвакуации, благоприятного 
акустического и температурно-влажно
стного режима.

Все геометрические параметры зри
тельного зала в плане и разрезе тщатель
но изучены с позиций обеспечения наи
лучших условий видимости, и основные 
из них нормативно регламентированы. 
Эти линейные параметры: Д  —  расчет
ная длина зала (от экрана до спинки 
кресла зрителя последнего ряда); Г —  
удаление зрителей первого ряда (по оси 
экрана); Ш  — ширина рабочего поля 
экрана (криволинейного —  по длине 
хорды ); П —  проекционное расстояние 
(от центра экрана до объектива проек
тора); В —  рабочая высота экрана; Е —  
глубина зала под балконом; М — радиус 
сферы, ограничивающий зону размеще
ния зрителей. Кроме линейных регла
ментирован ряд угловых параметров: 
в плане а —  угол между центром экрана 
и крайним местом первого ряда; ф „—  
отклонение луча проектора от нормали 
к центру экрана; в разрезе а в и а и —  уг
лы, ограничивающие зоны зрительских 
мест соответственно выше и ниже по от
ношению к нормали к центру экрана; 
<f и (( —  допустимые отклонения луча 
проекции по отношению к нормали 
(рис. 77, табл. 13).

Рабочая длина зала назначается в 
соответствии с его вместимостью, фор
мой плана, но не более 45 м по усло
виям яркости изображения при стан
дартном кинопроекционном оборудова-
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77. Функциональная схема 
кинотеатра и параметры раз
жижения зрительские мест в 
его  зале (п о  С Н и П )

А —  функциональная схема; 
Б — параметры размещения 
мест в плане: В —  то же. в

разрезе зала; /— вестибюль; 
2— фойе; группа помеще
ний обслуживания зрителей; 
4— зрительный зал; кас
сы; б — администрация; 7—  
группа помещений кинопро
екции

нии. При уникальном оборудовании па
раметр Д  увеличивается, но не более 
чем до 60 м по условиям синхронности 
звука и изображения. Наилучшие усло
вия видимости обеспечивает расположе
ние зрительских мест амфитеатром при 
превышении луча зрения не менее 12 см.

Анализ, проведенный Ц Н И И Э П  зре
лищных зданий и спортивных сооруже
ний выявил дополнительные резервы

Т а б л и ц а  13. Геометрические параметры зрительных залов в кинотеатрах

Параметр Д  зала, м:

прямоугольного
овального
трапециевидного

Величина параметра

1 ,1V W <45  м 
1,3r\N < 4 5  м 
0 ,9 5 -^  < 4 5  м

Параметр П, м Величина параметра 
> 0 ,7 5  Д

М, м 0,92 VAf
< 9

Ширина экрана Ш, м 
Ш „ —  обычного 
Ш ш —  широкого 
111̂  —  широкоформатного

0,25 Д 
0,34 Д 
0,25 Д

а0 < 4 5

Г, м, при экране: 
обыч ном 
широком
широкоформатном

>1 ,4 4  Ш 0 
> 0 ,8 4  Ш ш 
> 0 ,6  Ш Л

Т, м, при экране 

широком
широкоформатном

0,9
1,5

В, м 

ВФ
в !
В„

Ш ф/2,2
Ш^/2,35
Шо/1,37

4>я < 9

< < 3 0 °
Фн < 3

< < 2 2 ° М 0,92 vW

П р и м е ч а н и е .  N  —  вместимость партера.
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78. Зоны комфортной лм- 
димости кинопроекции 

в — по С Н иП  11-73-76; б — по 
предложениям Ц Н И И Э П  зре
лищных н спортивных зда- 
.ннй; а, и*, <f— углы предель
ного сокращения изображе
ний; О У — очень удобные 
места: У  —  удобные мес
т а ;  М — м а л о у д о б н ы е ;  
Н — неудобные

0,20 Ш 
0,31 Ш

удобных зрительских мест по отноше
нию к экрану по сравнению с норма
тивными требованиями (см. рис. 78), 
что позволяет несколько увеличить число 
зрительских мест в залах и довести его 
при рабочей длине зала 45 м и амфите- 
атральном размещении зрителей до 1,6 
тыс. мест.

Увеличение вместимости до 2,5 тыс. 
мест может быть обеспечено за счет 
устройства балконов. При этом не долж 
ны ухудшаться условия видимости на 
местах, расположенных под балконом. С 
этой целью ограничиваются вынос бал
конов и расстояние между лучом зрения 
зрителя последнего ряда к верху экрана 
и краем балконной плиты (5*0,3 м ).

Форма зрительного зала в плане мо
жет быть различной —  прямоугольной, 
квадратной, круглой, овальной, трапе
циевидной с прямо- или криволинейным 
основанием трапеции. К наиболее расп
ространенным относятся прямоугольная, 
овальная и трапециевидная с криволи
нейным основанием. Прямоугольную

форму применяют для залов малой и 
средней вместимости, остальные —  при 
большой вместимости как средство ее 
увеличения без возрастания рабочей дли
ны зала. Радикальное средство увели
чения вместимости, как отмечалось вы
ше, устройство балконов. Однако это 
одновременно и удорожающий фактор 
как из-за усложнения конструкций, так 
и из-за необходимости устройства не 
менее двух лестниц на балкон и двух 
отдельных эвакуационных путей с бал
кона. Относительное удорожание снижа
ется с ростом вместимости балкона. Поэ
тому на балконах обычно размещают не 
менее 300 зрительских мест. Эвакуаци
онные пути назначают по лестницам, 
ведущим к изолированным выходам, или 
по пандусам уклоном не более 1:6, 
спускающимся в зрительный зал к 
самостоятельным эвакуационным выхо
дам. В свою очередь, зрители партера 
должны направляться также не менее 
чем к двум эвакуационным выходам из 
зала. При этом пути эвакуации зри
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телей балкона и партера не должны 
пересекаться. Необходимое время эваку
ации всех зрителей из зала кинотеатра 
в зависимости от объема помещения 
составляет 2— 3 мин.

Особенность акустического режима 
залов кинотеатров состоит в отсутствии 
непосредственного звучания речи или 
музыки. Их звукозапись воспроизводит
ся обычно стереофонически, с усиле
нием звучания системой громкоговори
телей, расположенных в заэкранном про
странстве, и системой громкоговорите
лей, воспроизводящих звуковые эффек
ты. Последние равномерно размещают 
на задней и боковых стенах, у потолка, 
в подвесном потолке по периметру зала. 
Время реверберации в таких залах при 
норме объема на одного зрителя 4— 4,5 
м3/чел. назначается крайне ограничен
ным: 0,9— 1 с для залов вместимостью 
600— 1000 чел. Таким образом, отражен
ный звук в незначительной степени до
полняет звучание источника, и необхо
димая интенсивность звука в основном 
достигается за счет повышения громко
сти воспроизведения звукозаписи. П оэ
тому, несмотря на требования норм не 
допускать геометрических форм и очер
таний внутренних поверхностей зала, 
вызывающих концентрацию или нерав
номерное распределение отраженного 
звука, в практике по архитектурно
композиционным соображениям часто 
достаточно свободно выбирают форму 
яала. вплоть до наиболее неблагоприят
ной в акустическом отношении круглой 
формы, нивелируя ее акустические не
достатки звукопоглощающей облицов
кой.

В залах вместимостью 300 и более 
мест СНиП П-73-76 допускает устрой
ство перед экраном эстрады. Возвыше
ние эстрады над полом в месте располо
жения первого ряда мест —  от 0,9 до 
1,1 м.

В связи с тем, что в залах кинотеат
ров зрители находятся в верхней одежде, 
расчетная температура внутреннего воз
духа в ночной период в пустом зале 
принимается + 8 °  С при расчетной 
температуре наружного воздуха. Если 
это условие соблюдено, нагревательные 
приборы в зрительном зале не устанавли

вают и подогрев воздуха в помещении 
достигается за счет подогрева воздуха 
системой приточной вентиляции перед 
началом утреннего сеанса.

О бъемно-планировочное решение 
здания кинотеатра в целом зависит от 
его вместимости и числа залов (рис. 79). 
Д ля  однозальных кинотеатров вмести
мостью до 800 чел. выбор взаимной ком
поновки зала и обслуживающих помеще
ний для зрителей достаточно свободен: 
возможно примыкание последних как 
к торцовой, так и к продольной стороне 
зрительного зала. При большей вмести
мости в связи с тем, что разность уров
ней отметок пола по длине зала значи
тельно возрастает, используют только 
различные варианты торцовой схемы. 
Фойе примыкает к залу со стороны торца 
с экраном или со стороны проекционных 
помещений. В последнем случае преоб
ладает размещение фойе на втором эта
же.

В однозальных кинотеатрах с балко
ном кинопроекционные обычно устраи
вают со стороны фойе и размещают 
под или над балконом (при соблюдении 
требуемых углов луча проекции к норма
ли к центру экрана). В двухзальных ки
нотеатрах с равными залами оба зала 
располагают на одном уровне, а фойе — 
между ними либо с примыканием к тор
цам залов. При неодинаковых размерах 
залов возможно их параллельное распо
ложение, но более компактно размеще
ние одного зала под другим.

Архитектурно-композиционным ре
шениям зданий кинотеатров при всех 
различиях присущи общие черты. Обы
чно это крупные членения объема зда
ния. При этом, как правило, объемы 
контрастны по форме и материалу. 
Характерно сочетание витражной свето
прозрачной поверхности низкого объема, 
включающего помещения фойе, с глухим 
высоким объемом зрительного зала, 
облицованным естественным или искус
ственным камнем. Крупночлененную 
композицию значительно обогащает и 
сообщает ей масштабность введение та
ких пространственных функциональных 
элементов, как наружные лестницы и от
крытые обходные галереи. Подобный 
композиционный прием функционально

114



79. Схемы объемно-плани- лами одинаковой вместимо-
ров очной компоновки зданий сти; ж , и, к — то же, с залами
кинотеатров различной вместимости; /—
а — однозальная продольная зал; 2— помещения для зри-
схема; б — г — торцовая схе- те л е й ; • ки н о п р о екц и -
ма; д, е— двухзальные с la- онные помещения

оправдан в одно- и многозальных кино
театрах с расположением фойе на уровне 
второго этажа, как, например, в кино
театрах «Россия» и «П рага» в Москве.

§ 2. Концертные залы

Концертные залы проектиру
ются индивидуально. Базой при их про
ектировании служат общие требования 
к общественным зданиям, сформулиро
ванные в СНиП 2.08.02— 85, а также ре
зультаты обобщения опыта проектирова
ния концертных залов и исследований в 
области акустики закрытых помещений 
и в особенности концертных залов. Про
ектирование и строительство концерт
ных залов весьма актуально в связи 
с тем, что реальная обеспеченность ими 
едва превышает 20 %  градостроительной 
нормы.

Концертные залы размещают в цент
ральных районах городов, формируя 
часто перед зданием специальную пло
щадь (Кострома, Фрунзе, Ташкент и 
др.), либо в ансамбле с другими зрели
щными и культурными зданиями цен
тра города (г. Тольятти ).

Здания концертных залов классифи
цируются по назначению зала (для сим
фонической, камерной или другой музы
ки) и его акустическому благоустройст
ву. Различают залы с естественной аку
стикой; естественной, совмещенной с 
системой звукоусиления; с воспроизве
дением звучания с помощью звуковос

производящей аппаратуры. Акустичес
кий режим оказывает влияние на вмес
тимость зала: при естественной акусти
ке она составляет 2,5— 3 тыс. чел., 
смешанной —  до 4,5 тыс., звуковоспро
изводящ ей—  до 10— 15 тыс. Наиболее 
целесообразно проектирование много
зальных зданий со специализацией залов 
по виду исполняемой в них музыки 
(таков, например, недавно введенный в 
эксплуатацию Гевандхаус в Лейпциге). 
Только при невозможности строитель
ства многозального здания со специали
зированными залами его проектируют с 
одним залом многожанрового назначе
ния. В этом случае обеспечить удов
летворительное звучание музыки каждо
го из жанров только архитектурно
строительными средствами без взаимо
действия с электроакустическими меро
приятиями невозможно.

Особенность объемно-планировочно
го решения зданий с концертными 
залами по сравнению со зданиями 
кинотеатров состоит в увеличенных объ
емах зала и помещений для зрителей 
(помимо фойе, санузлов —  кулуары и 
гардеробы), а также в наличии по
мещений для артистов —  репетицион
ные, артистические, санузлы. Однако яд
ро композиции, наиболее важное в функ
циональном и конструктивном отноше
нии, составляет концертный зал (залы ). 
В связи со скоплением большого числа 
слушателей несущие конструкции залов 
проектируют несгораемыми I и II степе
ни огнестойкости. Применение трудно
сгораемых материалов допускается 
только для акустических облицовок и 
обшивок стен и потолков при креплении 
их к несгораемому каркасу. В зависи
мости от объема помещения необхо
димое время эвакуации зала составляет 
2— 3 мин.

Ответственная задача —  создание 
требуемого в концертном зале акусти
ческого режима. Принципы акустичес
кого проектирования концертного зала 
рассмотрены на примере наиболее круп
ного из специализированных залов —  
зала с естественной акустикой для сим
фонической музыки. Исходные геомет
рические параметры для проектирования 
следующие: высота зала не менее 9 м,
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ширина —  16— 22 м, глубина —  не ме
нее 30 м. Максимальная вместимость 
таких залов —  2,5— 3,0 тыс. чел. при пре
дельном удалении от эстрады 42— 45 м. 
Минимальное удаление от оркестра для 
целостного восприятия звучания инстру
ментов 6,5 м. Размеры эстрады должны 
составлять не менее 200 м - (10X 20  м ), 
горизонтальный угол зрения зрителя 
первого ряда к эстраде —  не более 120°, 
вертикальный к плоскости эстрады —  
30°.

Основные акустические требования к 
проектированию такого зала заключа
ются в обеспечении требуемого времени 
реверберации и диффузности звукового 
поля должной интенсивности. Ревербе
рация —  процесс постепенного затуха
ния звука после окончания звучания его 
источника —  возникает только в закры
тых помещениях за счет отражения 
идущих от источника звуковых волн ог
раждающими конструкциями. Критери
ем служит стандартное время ревербе
рации —  период снижения плотности 
звуковой энергии в 10° раз или умень
шение уровня звукового давления на 
60 дБ.

Время реверберации в концертных 
залах и оперных театрах должно состав
лять до 1,8— 1,9 с, способствуя обога
щению звучания источника (эффект 
правой педали фортепиано). Чтобы дос
тичь такого большого времени ревербе
рации, объем помещений концертных 
залов проектируют существенно боль
шим, чем кинотеатров (до 8— 8,5 м3/ 
/чел). В таких больших залах увели
чивается длина свободного пробега 
звуковой волны, число ее отражений 
становится меньше, замедляется процесс 
затухания звука, повышается гулкость 
зала. Физическое содержание критерия 
хорошо корреспондируется с субъекти
вными ощущениями слушателя. В кон
цертных залах полезные первые отра
жения, необходимые для обеспечения 
требуемой интенсивности звука, возни
кают уже при отдалении от источника 
на 8 м.

Д ля оценки интенсивности и диффу
зности звукового поля прибегают к по
мощи двух дополнительных критериев: 
отношению плотности диффузной зву

ковой энергии к плотности прямой энер
гии источника и разности во времени 
прихода к слушателю первого отражения 
и прямого звука источника.

Оптимальное значение имеет раз
ность в 0,02— 0,03 с, при которой про
исходит обогащающее прямой звук его 
слияние с отраженным. Исходя из ско
рости распространения звука в воздухе 
легко представить, что эта разность во 
времени отвечает разнице длин пробега 
отраженной и прямой волн в 7— 10 м.

При разности во времени в 0,05 с 
и более (/ .=  17 м) прямой звук и отра
женный воспринимаются раздельно —  
возникает эхо. Оно может появиться в 
очень больших помещениях или в 
залах с параллельными стенами, которые 
отделаны материалами с малым звуко
поглощением, например полированными 
плитами естественного камня (эффект 
«порхающего эх а »).

Д ля проверки возможности возник
новения эха, а также для оценки диф
фузности звукового поля (особенно в 
помещениях с криволинейными и ребри
стыми поверхностями) при проектиро
вании проводят геометрический анализ 
основных проекций зала путем постро
ения «лучевых эскизов» прямых звуко
вых волн и их первых отражений 
(рис. 80).

Анализ лучевых эскизов позволяет 
установить следующее: интенсивный ра
вномерный поток первых отражений дает 
возможность создать наклонный подвес
ной потолок над эстрадой; такой пото
лок выполняет функции звукоотража- 
теля наклонной или выпуклой формы 
с массой конструкции не менее 50 кг/м2 
и высотой подвески до 10 м;

примыкание потолка к задней стене 
зала под прямым углом увеличивает 
свободный пробег волны и удлиняет 
путь обратного отражения к источнику, 
вызывая нежелательное запаздывание 
отраженного звука; такой недостаток 
может быть устранен устройством скоса 
потолка или наклона самой стены; 
эта мера одновременно улучшает акусти
ческий режим в глубине зала, так как 
туда направляется равномерный поток 
отражений от скошенной части потолка;

устройство сводчатых и купольных
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НО. Лучевые эскизы  помеще
ний залов различных геомет
рических форм

а, б—фокусирование отра
женных звуковых волн при 
малых радиусах кривизны 
сводчатого покрытия: в —от
сутствие фокусирования при

больших радиусах: г —луче
вой эскиз при плоском по
крытии: 0 — ж  — изменение 
распределения отраженных 
звуковых волн при различ
ных формах зала (продоль
ный разрез): и, к— то же, при 
различных формах потолка; 
л — в плане зала

поверхностей покрытия с радиусом кри
визны, соизмеримым с высотой зала, а 
также применение круглой в плане фор
мы зала вызыва» г неравномерность рас
пределения отраженной звуковой энер
гии за счет ее фокусирования (концент
рации) в отдельных точках зала, распо
ложенных в местах пересечения отра
женных звуковых волн; использование 
сводчатых форм покрытий возможно в 
случаях, когда их радиус кривизны пре
вышает вдвое высоту зала;

применение потолка со сложным 
профилем (ломаным или из выпуклых 
фрагментов) способствует диффузности 
звукового поля, в то время как ребристые 
формы нарушают циффузность из-за 
возникновения «акустической тени» за 
ребрами.

В связи с тем что в специализи
рованных залах филармоний, рассчитан
ных на восприятие естественного звуча
ния музыкальных инструментов, обеспе
чение требуемых акустических качеств 
по времени реверберации, интенсивности 
и диффузности звукового поля должно

достигаться архитектурно-строительны
ми средствами (формой зала и его отдел
кой), приведенный выше анализ позво
ляет сформулировать следующие прин
ципы объемно-планировочного решения 
концертного зала:

в проекте должно быть соблюдено 
соответствие объема зала мощности ис
точника звука;

форма зала должна способствовать 
диффузности звукового поля, для чего 
целесообразно предусматривать прост
ранственное слияние эстрады и зала за 
счет преимущественного размещения ос
новной массы слушателей амфитеатром. 
При проектировании балкона его про
филь и габариты не должны вызывать 
образования «акустической тени» в под- 
балконном пространстве;

соотношение размеров зала по длине 
и ширине не должно превышать 2:1, 
поскольку при больших соотношениях 
возрастает неравномерность звукового 
поля;

основные ограждающие поверхности 
не должны быть параллельны. Чтобы 
избежать возникновения порхающего 
эха, достаточно нарушить параллель
ность стен на 5— 6°. Если непараллель- 
ность стен оказывается неприемлемой по 
архитектурным соображениям, порха
ющее эхо может быть устранено их 
звукопоглощающей облицовкой; непа-
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S I  Примеры ч б ъ е м н о -п л а -  Т аш кен те ; б — Л иде р -х а л  л  г  в 
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82. Уникальные многофунк- Кремлевский Дворец съездов 
циональные зрелищ ные зда~ в Москве; Дворец съездов 
ния имени В. И. Ленина в Алма-

Ате. Общие виды и планы

раллельность потолка и пола обычно 
бывает обеспечена за счет подъема ^зри- 
тельских мест;

над эстрадой следует предусмат
ривать установку наклоненных в сторону 
зала звукоотражающих щитов или фраг
ментов подвесного потолка, причем угол 
их наклона (настройка) может менять
ся в соответствии с характером испол
няемой музыки;

в связи с тем, что наиболее удален
ные от эстрады торцовая стена зала 
и примыкающие к ней участки стен и по

толка дают наименее благоприятные 
запаздывающие отражения, нужно отде
лывать их поверхности звукопоглощаю
щими материалами;

форма потолка избирается, как пра
вило, не плоской: в эстрадной зоне ей 
придает скос звукоотражающий щит, 
а в торцовой — наклон к торцовой 
стене; заключенная между этими участ
ками поверхность потолка должна иметь 
многогранную или выпуклую форму, 
способствующую рассеянию отражен
ных волн.

Для выполненного по этим реко
мендациям объемно-планировочного 
решения зала должна быть проведена 
расчетная проверка времени ревербера
ции и при отклонении полученных зна
чений от заданных скорректированы 
соотношения размеров поверхностей 
или материалов звукопоглощающих и 
звукоотражающих отделок и устройств.

На рис. 81 представлены примеры 
наиболее известных из числа построен
ных в последние десятилетия концерт
ных залов в разных странах мира. 
На их объемно-планировочных реше
ниях легко проследить влияние выше
приведенных принципов. Особенно ха
рактерны в этом отношении примеры за
лов в Штутгарте и Ташкенте. Первый в 
целях веерного рассеивания отражений 
получил специфичную несимметричную 
форму плана с выпуклой примыкающей к 
эстраде стеной. Второй (многоцелевой 
зал Дворца искусств) имеет цилиндри
ческую форму зала, акустические ка
чества которой скорректированы члене
нием общей вогнутой цилиндрической 
поверхности стен на узкие выпуклые 
фрагменты цилиндрических поверх
ностей.

!1 .

§ 3. Многофункциональные 
зрелищные здания

Этот вид зрелищных зданий 
сформировался в течение последнего 
двадцатилетия и получил признание и 
распространение в большинстве стран 
мира. В СССР одним из первых круп-
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нейших залов такого типа стал зал Крем
левского Дворца съездов вместимостью 
6 тыс. зрителей. Затем последовало стро
ительство Дворца культуры Украины 
в Киеве (4 тыс. мест), Дворца искусств 
в Ташкенте, Дворца съездов в Алма-Ате 
(рис. 82).

Многофункциональные залы исполь

зуют для общественно-массовых целей 
(съезды, конгрессы, митинги) и зрелищ
ных мероприятий (кинопоказ, различ
ные концерты). Реже таким зданиям 
придают и театральные функции с уст
ройством глубинной колосниковой сце
ны. Развитию строительства многофунк
циональных зданий способствуют их 
существенные экономические- преиму
щества, связанные с экономией городс
ких территорий и повышением рента
бельности капиталовложений.

Многофункциональные (или много
целевые) здания, естественно, компро
миссный тип сооружений. Будучи пред
назначенными для функций зрелищного 
и акустического восприятия, они могут 
оказаться менее совершенными приме
нительно к каждой конкретной функции, 
чем специализированные залы, но более 
гибкими в использовании. В таких залах 
при наличии эстрады глубиной 15 м, 
длиной 19— 20 м и высотой 7— 10 м мо
гут проводиться многожанровые концер
ты, эстрадные выступления, кинопоказ, 
выступления по семи видам спорта, 
общественно-массовыё мероприятия.

При проектировании многофункци
онального зала, назначая его параме-
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Т а б л и ц а  14. Предельные удаления для различных видов зрелищ

Группа зрелищ Вид эрслиш Минимальный объект 
наблюдения

Размер объекта, см Предельное удаление 
по условием зритель
ного восприятия, м

I Театр драматический, мини
атюр

Глаз актера 3 27

п Хор, опера Рот актера 5 43—45
in Концерт симфонической или 

камерной музыки
Закистевой сустав 7 60

IV Балет, народные танцы Кисть руки 10 86

Т а б л и ц а  15. Требуемое время ревер
' берации в спортивных залах

Объем зала. тыс. м3 Время реверберации, с

мин макс

1 1,4 1,5
5 1,45 1,55

10 1,5 1,65
20 1,6 1,8
40 1,7 2,0
80 1,8 2,15

200 1.9 2,4

тры, исходят из анализа условий воспри
ятия каждого из видов мероприятий, в 
первую очередь по характеристикам 
зрительного восприятия, которое харак
теризуют величины предельного уда
ления, вертикальный и горизонталь
ный углы зрения к объекту наблюдения, 
ограничивающие искажение.

Для любого вида зрелищ (кроме 
кино1) величина предельного удаления 
лимитирует различимость объекта наб
людения (размер объекта находится 
в зоне угла зрения не менее 4' — 
табл. 14).

Создание равноценных для всех зри
телей условий наблюдения проверяют 
по трем контрольным точкам зоны, в 
которой происходит действие (две 
крайние и центральная) для каждого 
вида зрелищ. Должно быть исключено 
недопустимое (некорректируемое созна
нием) искажение объектов, наблюда
емых со всех зрительских мест.

Многофункциональность и размеры 
зала тесно связаны между собой. Оши
бочно полагать, что чем больше размеры 
зала, тем для большего числа функций

1 В кинотеатрах предельное удаление лими
тируют яркость (освещенность экрана (45 м) 
либо синхронность изображения и звука (60 м).

он может быть предназначен. По вели
чинам предельного удаления (табл. 14) 
видно, что увеличение размеров зала 
делает для ряда зрелищ наиболее уда
ленные места неполноценными. Чем 
ближе к месту действия (эстраде, сцене), 
тем выше универсальность мест. Это 
обстоятельство позволило некоторым ав
торам предложить расчленение оборудо
вания залов на станцио.нарные места 
в универсальной зоне и трансформирую
щиеся в зоне ограничений по каким- 
либо видам зрелищ, т. е. чем крупнее 
зал, тем больше зона мест с ограни
чениями, тем острее задачи их трансфор
мации. Так, например, в залах, рассчи
танных на 20 видов зрелищ, при глубине 
зала 24 м создаются оптимальные усло
вия для 19 функций и ограниченные 
только для 1, а при глубине 45 м — для 
10 и 10 функций соответственно (по В. В. 
Савченко). При анализе условий зри
тельного восприятия в многофункцио
нальных залах различают зоны мест 
очень удобных (ОУ), удобных (У ), 
малоудобных (МУ) и неудобных (Н ). 
Естественно, что, проведя анализ усло
вий зрительного восприятия, проекти
ровщик должен, выбирая форму зала, 
назначить границы зала таким образом, 
чтобы в нем преобладали места групп 
ОУ, и У, допуская ограниченное число 
мест группы МУ (для редко использу
емых функций), и исключить зону груп
пы мест Н (рис. 83).

В многоцелевых залах для обеспече
ния комфортной видимости зрелищ 
выбирают в качестве основы для пост

роения подъема зрительских мест самую 
низкую и близкую из возможных фокус
ную точку объектов наблюдения и наи-

121



с - 6 с м

С - 8 С М

С«10СМ

с - 12см

*Й8-6М 8м3 ' 
■ ь а - х - г ------- 1

83. Анализ условий видимо
сти и их влияния на объем 
зала (по В. Савченко)
А —схемы зон комплексной 
комфортности 'многофунк

циональных зрелищных залов 
(в разрезе и плане); Б — 
взаимосвязь критериев пре
вышения луча зрения С и 
объема помещения зрелищ
ных и спортивных залов

(пунктиром указана воз» 
можность дополнительного 
уменьшения объема зала при 
висячих конструкциях по
крытия)

большую из требующихся для разных 
зрелищ (6, 8, 10, 12 см) величину превы
шения луча зрения С.

Возрастание величины С (от 6 см 
для концерта до 12 см для кинопоказа) 
в многофункциональном зале приводит 
к увеличению его объема за счет подъема 
зрительских мест. При этом увеличива
ется и объем подтрибунного простран
ства, в которое может быть вкомпоно- 
вана значительная часть вспомогатель
ных помещений. При такой компоновке 
габариты здания в целом становятся 
компактней, и его объем увеличивается 
незначительно — на 3—5 %. Увели
чения объема также можно избежать, 
применяя при соответствующих разме
рах пролетов висячее покрытие, форма 
которого будет способствовать и умень
шению объема зала, и улучшению его 
акустических качеств за счет рассеива
ния отраженной звуковой энергии.

Условия видимости кинопроекции 
наиболее жестки как по ограничению 
углов зрения к экрану, так и по требо— 
ваниям подъема зрительских мест, поэ
тому их принимают за основу проекти
рования многофункциональных залов, 
благодаря чему большинство остальных 
зрелищных мероприятий оказывается в 
комфортных условиях по видимости и 
зрительному восприятию. Форму зала в 
плане проектируют в виде вписанной или 
описанной вокруг зоны комплексной 
комфортности геометрической фигуры. 
Предельная по условиям видимости 
вместимость многоцелевого зрелищного 
зала — Z,5 тыс. мест. Эта же величина — 
предельная по условиям естественной г 
акустики. н

При необходимости проектирования 
залов большей вместимости прибегают 
к частичному или полному (Кремлевский 
Дворец съездов) использованию элект-
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П этаж

Н4. Примеры массовых много
зольны х зданий (планы)
А — культурны й центр П е
ровского района, М осква; Б —

то же, иеф теперерабаты ваю  
щ его завода, М осква; В— ки
ноконцертны й зал  «Новорос 
сийск», М осква

роакустических систем. Однако и при ог
раничении вместимости 2,5 тыс. чел. дос
тигнуть акустического комфорта для 
всех жанров невозможно только за счет 
назначения целесообразных геометри
ческих параметров, так как мероприятия 
разных жанров требуют существенно 
различного времени реверберации. Кор
ректировку акустического режима при
менительно к жанру могут обеспечить 
трансф ормирую щ иеся акустические  
конструкции (звукоотражающие или 
звукопоглощающие) или дополнитель
ное (для отдельных жанров) использо
вание электроакустических систем.

§ 4. Многозальные здания 
Многозальные зрелищные зда

ния начали складываться в первые деся
тилетия существования Советского го
сударства. Они формировались как но
вый тип сооружений, предназначенный 
для многостороннего культурного обо
гащения трудящихся.

На современном этапе развития ар
хитектуры многозальные здания проек
тируют и строят в большом объеме, 
они имеют различные состав помеще
ний и назначение. Наиболее массовое — 
киноконцертные двух-трехзальные зда
ния, здания культурных центров круп
ных промышленных предприятий или

в
I  этаж
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85. У/шкальные многозоль
ные здания
а— Д ворец м еж д у н ар о д н ы х

конф еренций в К иото (Я п о 
н и я ) ; б —Д ворец  республи
ки в Б ерлине (Г Д Р ) .  Общие 
виды и планы

жилых районов. В состав таких объектов, 
как правило, входят два-три зрительных 
зала, танцевальный зал, зал ресторана 
или кафе и различные клубные помеще
ния (рис. 84). В проектах предусматри
вают возможность как раздельного, так 
и совместного использования отдельных 
групп помещений.

Ведущую роль в объемно-планирово
чном и композиционном решениях 
обычно играет большой зрительный зал. 
Он имеет бесколосниковую сцену или 
концертную эстраду, что позволяет с

незначительной трансформацией осуще
ствлять многоцелевые функции: мас
совые общественные мероприятия, кино
показ, эстрадные, музыкальные, хореог
рафические и акробатические выступ
ления.

Наряду с типовыми строят и уникаль
ные многозальные здания, к которым, 
например, относится Дворец междунаро
дных конференций в Киото, Япония 
(рис. 85). В здании имеются два зри
тельных зала (на 2000 и 600 мест) и еще 
несколько залов различного назначения
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(банкетный и др.). Рамные несущие 
железобетонные конструкции трактова
ны с известной стилизацией традицион
ных для японской архитектуры форм.

Однако наибольший интерес предс
тавляет дальнейшее развитие многозаль
ных сооружений в объекты государ
ственного масштаба: Народный Дворец 
культуры в Софии, НРБ (архитекторы 
А. Баров и Г. Костов) и Дворец Респуб
лики в Берлине, ГД Р (архит. Г. Граф- 
фундер). Дворец Республики располо
жен в центральном районе столицы

ГДР на пересечении главных компози
ционных направлений — У нтер-ден- 
Линден и оси Острова музеев. Новатор
ский характер имеют режим функциони
рования Дворца и состав его помещений. 
Дворец открыт с утра до позднего ве
чера и функционирует со свободным вхо
дом. В состав основных групп помеще
ний Дворца входят большой (5 тыс. 
мест) зрительный зал со сложной систе
мой трансформации, малый зал (790 
мест) и форум — центральный двухсвет
ный зал, предназначенный для разнооб
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разного времяпрепровождения: отдыха, 
непринужденных встреч, ожидания, по
лучения экспресс-информации. По суще
ству, этот центр незапрограммирован- 
ного общения, внесенный под крышу и 
обеспеченный всеми современными эле
ментами комфорта. Помимо перечислен
ных основных фупп Дворец содержит 
серию залов ресторанов, зону «прием —

Глава 14. Спортивные

§ 1. Состояние и перспективы
развития.
Классификация

Спортивные здания и сооруже
ния представляют собой звенья общей 
сети физкультурно-спортивных соору
жений, охватывающих все уровни физи
ческой закалки и спортивной подготовки. 
Строительство учреждений этой сети 
закладывается в генеральные планы го
родов в виде микрорайонных, районных 
и городских объектов.

В СССР накоплен большой опыт 
проектирования и строительства разно
образных спортивных сооружений, на
чиная от типовых зданий для массовых 
занятий физкультурой и спортом, вплоть 
до уникальных олимпийских сооруже
ний, построенных к Олимпийским играм 
1980 г. в Москве, Ленинграде, Таллине. 
Эти сооружения отвечают самым высо
ким требованиям к зданиям такого клас
са и служат новым этапом в развитии ар
хитектуры олимпийских комплексов. Со
ветская школа проектирования спортив
ных сооружений получила широкое при
знание и известность. По отечественным 
проектам возводят спортивные сооруже
ния не только в СССР, но и во многих 
странах мира.

Задачи развития строительства спор
тивных сооружений в нашей стране неиз
менно сохраняют актуальность, так как 
число лиц, занимающихся физкультурой 
и спортом, растет опережающими тем-

распределение» (почта, кафе, гардероб), 
отдельную функциональную группу мо
лодежного комплекса с разнообразным 
набором помещений развлекательного 
характера (дискотека, кегельбан).

Появление такого типа главных об
щественных зданий города или страны 
создает интересную архитектурную сре
ду для новых социальных отношений.

здания и сооружения

пами по отношению к объемам строи
тельства.

Спортивные сооружения крайне раз
нообразны и могут быть классифициро
ваны по ряду признаков (рис. 86): цель 
сооружения (для массовых занятий 
спортом или для подготовки мастеров 
спорта); назначение (учебно-трениро
вочное или для демонстрации спортивного 
мастерства); тип сооружения (открытое 
или крытое); ярусность (одно-, двух- 
или многоярусное). Одноярусный тип 
наиболее распространен. Двухъярусные 
системы образуются в случаях, когда 
избранная объемная форма здания поз
воляет разместить в подтрибунном и 
примыкающих пространствах под основ
ным демонстрационным малые трениро
вочные залы. Многоярусные содержат 
чередующиеся по высоте со вспомога
тельными помещениями одинаковые < 
учебно-тренировочные залы. По объем
но-планировочному и конструктивному 
решению (с исключением из зала про
межуточных опор) многоярусные залы 
аналогичны многоэтажным промышлен
ным зданиям с межферменными эта
жами.

Спортивные сооружения классифи
цируют по числу функций на специали
зированные, многофункциональные и 
универсальные. К специализированным < 
относят здания, максимально удовлет
воряющие тому виду спорта, для кото
рого предназначены: здания теннисных 
кортов, залы для бокса, тяжелой атле
тики и др. Многофункциональные здания
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по возможности приспосабливают для 
различных видов спорта. Как специали
зированные, так и многофункциональные 
залы могут иметь только учебно-трени
ровочное назначение или содержать три
буны для зрителей.

Спортивные сооружения составляют 
весьма многочисленную типологическую 
группу.Согласно классификации СНиП 
11-76-78, насчитывается 90 видов спор
тивных сооружений (различных по вме
стимости, размерам и набору помеще
ний) и более 40 видов спорта, для 
каждого из которых сооружают специ
ализированные здания также различных 
вместимости и размеров. По статистиче
ским данным, зальный фонд использу
ют по времени только на 25 % при запол
нении на 30 %. Это служит основ
ным стимулом к широкому разви
тию строительства многофункциональ
ных спортивных зданий. Оно позволяет 
экономить городские территории, укруп
нять здания, повышать их архитектур
ную значимость в застройке, увеличи
вать посещаемость и экономическую 
рентабельность.

I М мсоаъ .1  м н* 1ия 
Щ спортом

г § 2. Функциональные и физико
технические основы 
проектирования

Одно из главных градострои
тел ьн ы х  и экономических требований к 
п р о ектам  спортивных зданий — обеспе
ч ен и е  возможностей их многоцелевого 
.использования.

Ф у н к ц и о н а л ь н ы е  т р е б о -  
t в а н и я сводятся к получению целе
сообразны х объемно-планировочных 
решений помещений и обеспечению кра
тчайших удобных связей между осно

вны м и их группами. К ним относятся 
*\арена и помещения для спортсменов, 

трибуны и помещения для зрителей, по
мещения для прессы и телевидения, 
административно-хозяйственные и тех
нические (рис. 87). Три основные груп

п ы  помещений: для спортсменов, зрите
л е й  и администрации, как правило, про
ектируют со своими входными и обслу- 
лэдвающими помещениями. Для спорт

см ен ов , тренеров и медицинского персо-

86. Классификация с пор- 
тивьых сооружений

нала помещения размещают на одном 
уровне с ареной, обеспечивая кратчай
шие связи по горизонтали между ними. 
Кроме того, должны быть предусмо
трены удобные связи помещений прессы 
и телевидения с ареной, помещений для 
спортсменов с администрацией.

П р о т и в о п о ж а р н ы е  т р е б о 
в а н и я  к спортивным зданиям при 
вместимости трибун свыше 600 мест дик
туют применение несгораемых несущих 
конструкций не ниже II степени огне
стойкости. Этими же требованиями оп
ределяется необходимость размещать 
залы такой вместимости на первом эта
же. Расстояние от наиболее удаленного 
места на трибуне до выхода из зала не 
должно превышать 32 м, а от выхода 
из зала до эвакуационной лестницы 
или выхода — 40 м.

В зависимости от объема зала время 
эвакуации должно составлять от 2 до
4,5 мин:
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87. Спортивные здания 
/— функциональная схема де
монстрационного спортивно
го сооружения: /— помещения 
для зрителей; 2— трибуны; 3— 
арена; 4— помещения для 
спортсменов и судей; 5— то 
же, административно-хозяй
ственные; 6— пресса и те
левидение; / / — о сновны е  
объемно-планировочные ти
пы спор тивны х  зданий :

ИДИШ W
<|— одноэальное одноэтажное: ' 
б— многоэтажное мне го заль
ное; в— двухъярусное; ///— 
схемы планов и размещения 
трибун в залах вместимости; " 
в — малой; б— средней; в— 
большой; /И — влияние вме
стимости на выбор формы по 
крытия; И — влияние вмг 
стимостн и схемы расположс 
кия трибун на формировг 
ние внешнего облика здани

Л



Объем помещения, тыс. мэ Необходимое время
эвакуации, мин

< 5 .......................................... 2
1 0 ........................................3
2 0 .......................................... 3,5
4 0 .......................................... 4
6 0 .......................................... 4,5

Для обеспечения необходимого вре
мени эвакуации должны быть преду
смотрены равномерно расположенные по 
протяженности зрительских трибун вы
ходы (двери, лю ки), а возможность обес
печения необходимого времени эвакуа
ции при назначенных в проекте сечениях 
путей эвакуации должна контролиро
ваться расчетом.

Для безопасности эвакуации с трибун 
их уклон принимают в пределах от 
1:1,5 до 1:1,25 и ограждают барьером 
высотой не менее 0,8 м. Конструкции 
трибун проектируют несгораемыми II 
степени огнестойкости, как правило, ж е
лезобетонными с пределом огнестой
кости 0,75 ч.

В зданиях с многофункциональным 
залом вместимостью свыше 1,5 тыс. 
зрителей обязательно проектируют до
полнительный тренировочный зал разме
ром не менее 30X 18X 8 м.

В случаях покрытия одноэтажных 
'спортивных залов клеефанерными несу
щими конструкциями все обслуживаю
щие и вспомогательные помещения рас
полагают в пристроенных 2 —5-этажных 
объемах с несгораемыми несущими кон
струкциями и отделяют от зала бранд- 

ауэрной стеной.
Т р е б о в а н и я  е с т е с т в е н 

н о г о  о с в е щ е н и я  (бокового, верх- 
гебокового или верхнего). Естественное 
>свещение считается обязательным для 

основных и тренировочных залов. Осве
щенность по отношению площади свето- 
троемов к площади пола (включая зер

кало воды в ваннах бассейнов) норми
руется 1:6. Неравномерность освещен
ности должна быть в пределах 0,5.

Светопроемы должны размещаться 
ак, чтобы были исключены слепимость 
портсменов и зрителей и перегрев 
умещений от солнечной радиации. Поэ- 
эму при одностороннем расположении 
эоемов их ориентируют в северных

районах на юго-восток, а в южных 
(южнее 45°) — на северо-восток. При 
расположении проемов с двух и более 
сторон максимальную их площадь ори
ентируют на юго-восток в северных райо
нах и на север в южных. На проемах, 
расположенных против зрительских 
трибун и в торцах игрового поля, пре
дусматривают солнцезащитные устрой
ства. В крупных залах с трибунами по 
контуру арены чаще всего применяют 
верхнее или верхнебоковое освещение.

В универсальных зрелищно-спорти
вных залах и крытых катках с трибу
нами для зрителей допускается не преду
сматривать естественное освещение.

Освещенность искусственным светом 
должна быть не менее 300 лк.

Крытые спортивные здания проекти
руют отапливаемыми, обеспечивая рас
четную температуру внутреннего возду
ха в залах с местами для зрителей 
18° С, в тренировочных залах 15° С, в 
крытых катках без мест для зрителей 
14 °С, в залах с бассейнами 24—26 °С.

А к у с т и ч е с к и е  т р е б о в а 
н и я х  спортивным залам связаны с ог
раничением времени реверберации на 
частотах 500—2000 Гц (табл. 15), с тре
бованиями диффузности звукового поля 
и ограничения уровня шума при заня
тиях или соревнованиях.

Для обеспечения диффузности зву
кового поля в объемно-планировочных 
и конструктивных решениях спортивных 
залов прибегают к архитектурно-строи
тельным мерам, рассмотренным в гл. 
12, § 2 .

Для обеспечения беспрепятственной 
видимости с трибун необходимо проек
тировать подъем рядов зрительских мест 
с учетом величины превышения луча 
зрения — с -12 см. Уменьшение этой ве
личины до 6 —7,5 см допускается только 
у торцов и у поворотов круговой беговой 
дорожки.

§ 3. Объемно-планировочные ре
шения

Основной элемент спортивного 
сооружения — главный зал. Его объем
но-планировочное решение определяют

!ак. 82 129



Т а б л и ц а  16. Параметры многофункциональных спортивных залов

Ns груп Вид спорта Размер Число видов Размещение контрольной Предельное Максимальная
пы мно- арены спорта, фокусной точки F по условиям удаление, м вместимость
гофунк- (басейна), допускае видимости амфитеатраль-
циональ- м мое разме ных трибун при

ных рами превышении
залов арены луча зрения 

12 см, чел.

1 Водные: плавание, прыж
ки в воду, водное поло

21X50 3 Плаванье — F  на поверх
ности воды по оси, обли- 
жайшей к трибуне дорож
ки; прыжки — f  на по
верхности воды по оси 
устройства для прыжков

60,2 5400

п Ледовые: хоккей, фигур
ное катание

30X61 17» F  у ближайшего края 
арены по верху борта

69 8060—
9 3 6 0 "

ш Тяжелая атлетика 12X18 7 F  на поверхности помоста 
(ринга) по ближайшему к 
трибуне краю

60 8900— 
10 400

IV Игровые 18X36 и 
22X42

14; 15 F  на поверхности поля по 
ближайшей к трибуне его 
границе

60 5300—8400

V Гимнастические 22X42 15 4300 — 7800
VI Футбольные и легкоатле

тические с беговой дорож
кой

75X126 30 F  на высоте 0,5 м по оси 
ближайшей дорожки

190 32 600— 
34 900

* При смене льда или его изоляции щитами, коврами.
** Диапазон вместимости определен в зависимости от формы зала и возможности установки временных 
зрительских мест на арене.
два основных фактора — размеры спор
тивной арены и вместимость трибун для 
зрителей. В спортивных залах могут 
быть предусмотрены малые, средние или 
большие арены. К малым относятся 
арены 8X 8, 12X18, 18X36 и 22X 42 м. 
Средняя, так называемая хоккейная 
арена, имеет размер 30X61 м и исполь
зуется также для фигурного катания и 
для всех видов спорта, требующих ма
лых арен. Большие арены — 6 0 Х 100 м 
(футбол) , 75X126 (футбол и беговая до
рож ка). Особенно распространено при
менение в крытых спортивных сооруже
ниях районного и городского значения 
малых игровых арен — 40 (48) Х 20(27) м. 
В многофункциональных залах дворцов 
спорта применяют хоккейную арену1 
(Москва — Дворец спорта в Лужниках, 
Ленинград — Дворец спорта «Юбилей-

Распространенность хоккейной арены объя
сняется возможностью применить ее для 17 видов 
спорта и многочисленных зрелищных и обще
ственно-массовых мероприятий при универсаль
ном использовании зала. Так, например, в Мос
ковском Дворце спорта в Лужниках проводится 
32 типа зрелищных и спортивных мероприятий.

ный», дворцы спорта в Киеве, Минске и 
других городах).

Здания с крытой большой ареной 
представляют собой уникальные соору
жения. К ним относятся Олимпийский 
крытый стадион на проспекте Мира в 
Москве и здания Олимпийского спор
тивно-концертного комплекса в Ленин
граде.

Проектирование многофункциональ
ных залов связано с взаимной группи
ровкой видов спорта на основе их требо
ваний к размерам арен (табл. 16). 
Вид спорта, в свою очередь, определяет 
предельное удаление зрителей и распо
ложение контрольной фокусной точки 
видимости F. Размер арены, предельная 
удаленность и вместимость трибун 
взаимосвязаны. Чем больше арена (при 
одном и том же предмете наблюдения), 
тем меньше вместимость трибун. Поэто
му для одинаковых предельных удалений 
в залах заданных габаритов зону трибун 
(а следовательно, их вместимость) опре
деляют при максимальных размерах 
арен. Это дает минимальную вмести
мость, но благоприятную видимость всех 
видов соревнований. Наоборот, при оди-
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88. Условия видимости в
спортивно-демонстрационных
залах (по В. Савченко)

/  — зоны  ком ф ортн ой  види
м ости в плане (по  р езу л ь т а 
там  свободного зап олн ен ия  
тр и б у н ); 2 — ф о ку сны е точки; 
3 —сх ем а  ком плексной  ком 

ф о р тн о сти  (план  и р а зр е з ); 
Р— предм ет видимости; /?Пр — 
предельное расстоян и е  до 
п редм ета  видимости: D — д и а 
гональ арены ; а, б —длина и 
ш ирина арены ; F y__5 — ф о 
кусные точки; / — 5 — кривые 
п одъем а трибун при с о о тв е т 
ствую щ их ф окусны х точках

наковых или близких размерах арены, 
но разных предельных удалениях схему 
размещения зрительских мест прини
мают по минимальному из предельных 
удалений, что обеспечивает комфортное 
условие зрительного восприятия всех 
остальных игр.

Исходя из приведенных в табл. 16 
параметров подходят к построению эски
зов размещения зон зрительских мест 
в плане и в разрезе зала.

Размещение зрительских мест в пла
не определяют из условий предельного 
приближения зрителей первого ряда к 
арене по допустимому горизонтальному 
углу зрения (2 X 7 2 °=  144°). В исключи
тельных случаях (при больших аренах) 
допускается угол 160°. Внешняя граница 
расположения зрительских мест строит
ся для самого неблагоприятного слу
чая (объект наблюдения в дальнем от 
зрителя углу арены) засечками окруж
ности с радиусами, равными предель
ной удаленности для каждого вида

спорта (рис. 8 8 ). Зона размещения 
зрительских мест в разрезе строится 
исходя из размещения фокусных точек 
(рис. 88, 3), требований превышения 
луча зрения (1 2  см) и исключения зри
тельного искажения наблюдаемого пред
мета игры или игры в целом, для чего 
вертикальный угол зрения не должен 
превышать 37°. Поскольку координаты 
фокусных точек F для большинства 
спортивных соревнований не совпадают, 
при построении подъема рядов зритель
ских мест исходят либо из самого невы
годного положения F, либо (что более 
экономично) из расположения точки F 
для спортивного зрелища, которому по 
его популярности или другим мотивам 
будет отводиться максимальное время 
эксплуатации зала.

Качество зрительских мест, построен
ных на основе приведенных параметров, 
различно. Как видно из обобщенных 
кривых качественной оценки мест (рис. 
88, 3) , наилучшие по условиям видимо
сти места располагаются вдоль продоль
ной оси арены и концентрируются 
у перпендикуляра к ее центру.

Размещение трибун помимо условий 
видимости диктуется вместимостью зала
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89. Дворец спорта в Киеве 
а — план; б —схем а т р ан сф о р 
мации трибун и сц ены  (по 
А. К и стя ко в ско м у ); / —арена 
30X 61  (3 4 X 7 0  м );  2 — 
тран сф орм и руем ая  сцена; 3— 
технические пом ещ ения; 4 —

раздевальны е; 5—  трен и ровоч
ный зал ; А —предельное р а с 
стоян и е  видимости для т е а т 
ра ; Б —то  ж е. дл я  ко н 
цертов; В — то  ж е, д ля  кино; 
Г — граничны е линии р асп о 
лож ен ия  зр и тельских  мест

и требованиями его трансформации для 
различных видов спорта (в многофунк
циональных залах) или спорта и зрелищ 
(в универсальных залах). При малой 
вместимости зала (до 5 тыс. зрителей) 
возможно одностороннее расположение 
трибун относительно арены, являющееся 
оптимальным для трансформации. При 
средней вместимости (до 10 тыс.) приме

няют двухстороннее расположение три
бун, а при большей вместимости — кру
говое с центральным или эксцентричным 
расположением арены. Форму зала — 
квадратную в плане (с размещением 
арены параллельно сторонам или диаго
налям квадрата), прямоугольную, оваль
ную или круглую — строят как описан
ную или вписанную фигуру по отноше
нию к диаграмме расположения зри
тельских мест с максимумом мест кате
горий ОУ и У.

Совмещение схем различного распо
ложения трибун с этой диаграммой сви
детельствует о следующем. При малой 
вместимости с односторонним располо
жением зрительских мест возможно при
менение круглой и равновеликой квад
ратной форм плана в двух вариантах 
(квадрат и квадрат с ареной, распо
ложенной по его диагонали) при некото
рых преимуществах у круглой и диаго
нальной форм.

При двухстороннем расположении 
трибун наилучшие условия видимости 
обеспечивает применение равновеликих 
овальной или прямоугольной формы 
плана, описывающих обобщенную диаг
рамму при совпадении продольной оси 
зала с поперечной осью арены. Однако 
при обеих таких формах плана и цент
ральном расположении арены в случае 
трансформации универсального зала 
теряется значительная часть зритель
ских мест. Поэтому более целесообраз
но по условиям трансформации эксцент
ричное расположение арены, если оно не 
вызывает снижения вместимости зала 
ниже заданной величины.

При круговом расположении зритель
ских мест применяют овальную, круглую 
и прямоугольную формы планов с распо
ложением продольной оси зала вдоль 
поперечной или продольной оси арены. 
Последний вариант наименее целесо
образен как по расположению зритель
ских мест (значительное число их распо
ложено по торцам игрового поля и имеет 
предельную удаленность), так и из-за 
больших потерь мест при трансформа
ции (рис. 89).

Сравнение трех основных форм при 
равновеликих площадях свидетельствует 
об их относительной функциональной
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90. М алый Д в о р ец  спорта наклонны х опор (сп р ав а ) с
в Риме вариантам и  тран сф орм ац и и
a-планы: на уро.не пола aPtHbl; « - Р а’Р «  <сл'»а>
(сл е в а ) , на уровне верха и Фасад

равноценности: при овальной и прямо
угольной формах с наибольшего числа 
мест можно наблюдать игру фронтально, 
при круговом плане возрастает число 
неудобных мест по отношению к тор
цам арены, но уменьшается удаленность 
задних рядов.

Центральное размещение арены в 
залах с круговыми трибунами делает 
трансформацию особенно невыгодной 
из-за потери большого числа мест, поэ
тому большинство крупнейших залов 
(Олимпийские дворцы спорта в Риме, 
Олимпийский стадион в Москве и др.) 
используют не как универсальные, а как 
многофункциональные спортивные залы, 
сохраняющие и при трансформации свое 
основное назначение (рис. 90). Если же 
круглый зал с кольцевыми трибунами 
необходимо использовать универсально, 
более целесообразно применять эксцен
тричное размещение арены. Этот прием 
выгоден не только в отношении тран
сформации зала (при устройстве концер
тов или кинопоказа теряется меньше 
мест), но и для объемно-планировочной 
компоновки здания в целом: подтрибун-

ное пространство сосредоточено под вы
сокой трибуной, что упрощает размеще
ние в нем обслуживающих и вспомога
тельных помещений.

Средствами трансформации служат 
членение зала перегородками (рис. 91), 
размещение части зрительских мест на 
арене, присоединение к объему зала 
некоторых примыкающих помещений 
(фойе и др.) путем использования мо
бильных перегородок, расположенных 
между залом и этими помещениями, 
трансформация части трибун. Так, на
пример, трибуны крытого стадиона, уни
версального зала Дружбы и большинства 
других олимпийских сооружений содер
жат стационарную и мобильную части, 
причем стационарным обычно служит 
верхний ярус трибун. Трансформирую
щиеся выдвижные трибуны нижнего 
яруса, так называемые блитчеры, легко 
сдвигают гармошкой и убирают под 
верхний ярус в специальные «карманы». 
Ступенчатые передвижные секции три
бун оперты на рамы, каждая из которых 
имеет по четыре опоры на воздушной 
подушке. Для передвижки секций в ка
налы опор от центральной пневматичес
кой сети подают сжатый воздух. Стои
мость всех этих средств в крупнейших 
универсальных залах может составлять 
до 25 % стоимости объекта, а потеря 
части зрительских мест при этом сни
жает экономическую рентабельность 
здания в процессе эксплуатации. Именно 
эти обстоятельства заставляют тщатель
но анализировать объемно-планирово
чное решение крупных залов, чтобы 
выявить экономически оправданный 
объем трансформации и соответственно 
характер использования зала — универ
сального или многофункционального.

Сказанное подтверждает, что выбор 
формы крупного спортивного зала в пла
не подчинен требованиям видимости и 
трансформации. А выбор очертания пок
рытия зависит от функционально-техно
логических габаритов, вместимости и 
акустики. Технологические габариты 
обусловлены требованиями каждого вида 
спорта к высоте зала Я . Максимальную 
высоту 14 м необходимо предусматри
вать в зданиях крытых бассейнов с 
вышками для прыжков в воду, 12 м —
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для крытых стадионов, 8 м — для тен
ниса, 7 и 6 м — для остальных видов 
спорта. При малой вместимости трибун 
форма покрытия может быть двускат
ной, сводчатой (с радиусом кривизны, не 
менее чем вдвое превышающим высоту 
зала). По мере роста вместимости три
бун их верхние ряды могут приблизиться 
к высотной отметке зала Н или подня
ться выше нее, тогда нормативная вы
сота зала уже не лимитирует выбор 
формы покрытия. Переход к вогнутой 
(висячей) форме покрытия в этих слу

а

чаях экономит объем зала (см. рис. 
87, IV).

Объемно-планировочное решение 
крупного спортивного здания в целом 
может иметь сложную объемную форму, 
образованную цепочкой разновеликих 
соподчиненных объемов: крытого зала, 
помещений для обслуживания зрителей, 
тренировочных залов и т. п. или в виде 
единого объема, включающего в нижний 
ярус и подтрибунное пространство зала 
все остальные помещения здания. Пос
леднее решение наиболее распростране-

6

91. Крытый стадион на про
спекте Мира в Москве 
общ ий вид; а —сх е м а  зониро
вания; в, в — планы  т р ан с
ф орм ации  осн овногр  зала; 
А— дем он страц и он ная  зона; 
В— зона о бслуж и ван и я  зр и 
телей: В. Д — тренировочны е 
зоны ; Г — ад м инистративно- 
х о зяй ственн ая  зона



но. В этих случаях основной зал — 
его форма и принятое размещение 
трибун — способствует формированию 
ряда характерных по внешнему облику 
типов сооружений. Так, одностороннее 
расположение трибун в квадратном зале 
определяет асимметричную внешнюю 
форму, часто с открытыми опорами три
бун. Для зданий с формой плана «квад
рат по диагонали» характерно примене
ние покрытий из жестких оболочек или 
висячих конструкций, симметричных при 
центральном и асимметричных при бо
ковом размещении арены.

Д ля круглых в плане зданий с цент
рально расположенной ареной при тех 
пролетах, когда экономически целесооб
разно устройство купольного покрытия, 
стала популярной форма здания в виде 
зерна чечевицы, нижнюю часть которого 
описывает кривая подъема зрительских 
мест, а верхнюю — купол. В этих слу
чаях подсобные и вспомогательные по
мещения, как правило, располагают в

стилобате, над которым размещена 
«чечевица» зала. Для круглых залов 
большой вместимости с пролетами свы
ше 80 м наиболее экономична вися
чая конструкция покрытия, которая при 
центральном расположении арен обычно 
не получает выявления на фасадах 
здания (см. рис. 87, V).

Более индивидуальный характер объ
ему здания придают висячие системы 
с опорным замкнутым контуром двоякой 
кривизны (Олимпийский плавательный 
бассейн в Москве) или ломаным.

При разработке генеральных планов 
крупных демонстрационных спортивных 
зданий следует предусматривать пути 
эвакуации зрителей из расчета 1 м шири
ны на 500 зрителей, свободные площади 
у входов и выходов из здания (0,3 м‘ на 
зрителя), не менее двух входов и двух 
выходов на участок. Хозяйственный 
блок, гаражи и склады должны быть 
отделены от внешних входов и въездов 
на участок спортивного сооружения.

Глава 15. Выставочные здания и комплексы

§ I. Состояние и перспективы 
развития.
Классификация

Научно-технический прогресс и 
сопутствующий ему рост ассортимента и 
и объема промышленной продукции, по
вышение культурного и материального 
уровня народных масс вызвали широкий 
обмен информацией во всех областях 
человеческой деятельности — технике, 
науке, культуре и искусстве. Это, в час
тности, породило практику проведения 
выставок, которые дают возможность не
посредственного знакомства с новей
шими достижениями при их экспози
ции, совмещенной с различными средст
вами информации.

С середины прошлого века началось 
проектирование и строительство спе
циальных временных выставочных зда

ний и комплексов. Начать условный от
счет следует с 1851 г., и не только пото
му, что это год открытия первой Всемир
ной выставки в Лондоне1, но преимуще
ственно в связи с тем, что строитель
ство ее главного павильона — Хрусталь
ного дворца (архит. Д ж . Пэкстон) — 
определило тенденции развития архите
ктурных выставочных зданий и сооруже
ний. Они стали рассматриваться как 
своеобразные выставочные экспонаты, 
которые демонстрировали новейшие дос
тижения в области строительной техни
ки. Достаточно упомянуть, что именно в 
архитектуре выставочных сооружений 
впервые были проверены: модульная си
стема; унификация и типизация новых 
конструкций из стекла и чугуна (Хрус

1 С 1851 г. проведено 35 всемирных выставок.

135



тальный дворец); точность монтажа ук
репленных блоков стальных конструкций 
применительно к уникальному по высот
ности (300 и) сооружению (Эйфелева 
башня на Всемирной выставке в Пари
же в 1889 г); стальные трехшарнирные 
решетчатые рамы пролетом 112,5 м (зда
ние Галереи машин на той же выстав
ке — архит. Ш. Дютер, инж. Контамен), 
первые в мире висячие конструкции пок
рытий (павильоны Всероссийской Ниже
городской ярмарки 1896 г. — инж. В. 
Шухов) и др. Можно смело утверждать, 
что ни в одном из типов общественных 
зданий не было применено столько но
вых конструкций, как в выставочных 
павильонах.

Архитектура отечественных выста
вочных зданий и павильонов, особенно 
сооружаемых для всемирных и между
народных выставок, имеет помимо тех
нической ответственную идеологическую 
программу пропаганды советского обра
за жизни и показа достижений социали
стического общества. Эти задачи совет
ской выставочной архитектуры всегда 
учитывались зодчими. Впервые молодая 
Страна Советов участвовала на Между
народной выставке в Париже в 1925 г., 
где советский павильон получил гран-при 
(архит. К. Мельников). Архитектурной 
сенсацией стал и павильон СССР на 
Всемирной выставке в Париже 1937 г. 
Отведенный участок был исключительно 
неудобен — узкая и длинная полоса 
земли, расположенная к тому же над 
транспортным туннелем, позволившая 
разместить на ней здание размером в 
плане 21,5X160 м. Разбив пространство 
павильона на анфиладу залов, архит. 
Б. Иофан преодолел монотонность за 
данной структуры, меняя отметки уров
ней залов, соединенных торжественными 
лестницами. Система нарастающих объ
емов павильона исполнена динамизма. 
Здание увенчано гигантской 25-метровой 
скульптурной группой.

Ответственная идеологическая прог
рамма позволяет в выставочных соору
жениях шире, чем в каких-либо других, 
прибегать к синтезу искусств и к изоб
разительной символике в композиции са
мого здания. Таков и павильон СССР 
на Экспо-70 в Осаке (архитекторы

М. Посохин, В. Свирский, инж. А. Конд
ратьев), наружные ограждающие склад
чатые конструкции которого выполнены 
из анодированного в красный цвет алю
миния. Здание символизирует разверну
тое Красное знамя.

Разнообразные выставки широко 
вошли в общественную жизнь стран и 
народов. Наряду с временными стали 
возникать постоянные выставки и выста
вочные комплексы, подобные ВДНХ в 
Москве, служащие пропаганде передо
вых достижений и обмену опытом во 
всех отраслях науки и техники.

В общей классификации выставочные 
сооружения рассматриваются по назна
чению, периоду функционирования, со
держанию и цели экспозиции (рис. 92).

Различно складывается характер 
архитектуры выставок. Д ля всемирных и 
международных выставок, генеральный 
план которых разрабатывается одним, 
как правило, крупнейшим архитектором 
(например, генеральный план Экспо-70 
в Осаке был разработан К. Танге), 
характерна значительная разностиль- 
ность, в какой-то степени ярмарочный 
характер, поскольку архитектура каждо
го из павильонов решается независимо 
авторами из различных стран, преследуя 
престижные или рекламные цели 
(рис. 93). Для архитектуры постоянных 
выставок характерно большее единство 
стиля.

Выставочное строительство остается 
актуальным, особенно на республикан
ском, областном и городском уровнях.

§ 2. Функциональные и физико
технические основы 
проектирования

Несмотря на разнообразные 
назначения и тематику выставок, их 
проектирование исходит из ряда общих 
условий, которые определяют необхо
димый набор помещений, функциональ
ные требования к этим помещениям, 
к участку. Любая выставка предполага
ет открытую экспозицию части экспона
тов. На художественной выставке ими 
являются некоторые скульптуры, на про-
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92. Выставочные здания 
/—классификация выставок; 
//—функциональная схема 
выставочного сооружения: 
/—открытая экспозиция;
2 — помещ ения входные;
3— то же. экспозицион
ные; 4 — обслуживания зри

телей; 5—административно- 
хозяйственные: 6— мастер
ски е ; ///— вы ставо ч  ные 
центрические здания: а —од
нопролетные; 6—то же. с об
ходной галереей; в —с экспо
зицией нп этажерках; г— с 
промежуточными опорами;

д —с расчленением по вер
тикали и горизонтали: IV — 
параметры и графики движе
ния в проходных (в. д. ж) 
и непроходных (в. б, г. е) 
залах; V —центричная и блоч
ная объемно-планировочные 
схемы
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93. Экспо-70 в Осаке. Па
норама выставки, схема ге
нерального плана 
А —участок павильона СС СР: 
/ —си м воли ческая  зона: 2—

в сп о м о гател ьн ы е  площ ади :
3— ж е л е зн а я  дорога: 4 — м о
норельсовая  дорога: 5— д ви 
ж ущ иеся тротуары : 6— у ч а с т
ки павильонов



мышленной или сельскохозяйствен
ной — часть особо крупных агрегатов, 
сельскохозяйственных машин и пр. В 
связи с этим территория открытой эк
спозиции должна быть не менее площади 
закрытой. Сама территория, отводимая 
для выставки, как правило, должна рас
полагаться в парковой зеленой зоне го
рода с тем, чтобы посещение выставки и 
усвоение новой информации сочетались 
с отдыхом. Кроме площадки открытой 
экспозиции генпланом должны преду
сматриваться резервная территория для 
расширения экспозиции, хозяйственный 
двор, места для стоянки автомашин.

В состав помещения выставочного 
здания должны входить: экспозицион
ные залы; группа помещений обслужи
вания посетителей; группа производст
венных помещений — для подготовки 
экспонатов к экспозиции, фотомастер
ские, мастерские декоративно-оформи
тельских работ, административные по
мещения, входная группа помещений.

По функциональной схеме предпола
гается непосредственная связь экспози
ционных помещений с входной группой, 
помещениями для обслуживания посети
телей и администрацией. Производст
венные помещения проектируют с от
дельным входом и связывают с экспози
ционными.

Последние составляют композицион
ное ядро здания, и их габариты могут 
быть весьма разнообразными. В практи
ке строительства встречаются экспози
ционные залы площадью до 26 тыс. м2 с 
различной высотой. Однако проведенный 
ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортив
ных сооружений анализ показал, что 
можно ограничиться тремя типами залов 
площадью 900, 1500 и 3000 м2 с 
тремя размерами по высоте: 4,5 м — для 
размещения небольших экспонатов с 
временной нагрузкой на перекрытие до 
500 к г /м ’, 6 м — для машин и механиз
мов с нагрузкой до 1000 к г /м 2, 9— 
12 м — для особо крупных экспонатов. 
Административные помещения и мастер
ские проектируют с высотой этаж а 3,3 
м в единой конструктивно-планировоч
ной сетке 6 X 6 м.

Экспонаты должны размещаться и

освещаться наиболее благоприятно и с 
учетом того .обстоятельства, что до 80% 
информации посетитель выставки полу
чает посредством зрительного восприя
тия, причем наиболее активной зоной 
по высоте в вертикальной плоскости 
служит зона между отметками 0,8— 0,9 
и 2,5 м от уровня пола, вертикаль
ный угол зрения — 27°, а горизонталь
ный — 50—55°. Исходя из этих пара
метров устанавливаются оптимальные 
размеры проходов по ширине при одно
сторонней экспозиции плоских предме
тов — 5 м, при двусторонней — 9 м, а 
при размещении между ними объемных 
объектов экспозиции — 24 м. График 
движения посетителей и построение эк
спозиции при расположении в одном 
уровне строится слева направо, в нес
кольких уровнях — сверху вниз и слева 
направо с исключением встречного дви
жения посетителей. Экспозиция органи
зуется наиболее часто по анфиладному 
признаку с прямолинейным или кольце
вым графиком движения, который на
правляется выгородками из щитов и 
экспозиционных стендов.

В отличие от всех ранее рассмотрен
ных зданий в выставочных помещениях 
допускается применение естественного, 
смешанного или искусственного освеще
ния. Естественное освещение проекти
руют верхним (полным, центральным, 
периферийным — прямым или направ
ленным) или боковым (односторонним 
и двухсторонним с высоким или низ
ким расположением остекления). Облас
ти целесообразного применения каждого 
типа освещения в зависимости от 
типа экспонатов указаны в табл. 17. 
Для искусственного освещения приме
няют системы общего равномерного рас
сеянного освещения, периметрального 
(вдоль экспозиции), софитного, на
правленного на экспонаты. Дополнитель
но применяют боковое освещение от све
тильников, укрепленных на стенах или 
перегородках, и, наконец, местное для 
подсветки художественных экспонатов.

Источники искусственного освеще
ния проектируют, как правило, скры
тыми, размещая их за строительными 
элементами (карнизами, плафонами), а 
при невозможности такого размещения
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Т а б л и ц а  17. Области применения различных видов естественного освещения

Тип освещения Схемы расположения светопроемов Область применения при следующих 
экспонатах

Верхнее
Полное

Центральное

Периферийное

Направленное

Боковое
Верхнебоковое

Отраженное

С высоким расположе
нием остекления

С низким расположе
нием остекления

♦

В
\ i

— —

1,6 I i

Объемные: строительные, про
мышленные, сельскохозяйствен
ные экспонаты

Скульптура

Плоскостная настенная экспози
ция

Живопись, гобелены

Скульптура и живопись

Плоскостные и объемные экспо
наты с размещением плоских 
экспонатов на щитах, перпенди
кулярных проемам

То

То же

П р и м е ч а н и е .  При боковом освещении проемы, через которые освещены светочувствительные 
экспонаты, должны быть ориентированы на северную сторону горизонта.



снабжают отражателями и рассеивате
лями. Искусственная освещенность от
дельных экспонатов меняется в зави
симости от их светлоты, но характери
стика насыщения светом всего простран
ства зала на уровне 1,5 м от пола 
должна составлять не менее 150 лк.

§ 3. Объемно-планировочные 
решения

Объемно-планировочное реше
ние выставочного сооружения может 
иметь централизованную, блочную или 
павильонную композицию. Наибольшее 
распространение получила централизо
ванная композиция, отличающаяся мак
симальной компактностью. Основные 
экспозиционные помещения в этом слу
чае могут быть спроектированы в виде 
единого объема без промежуточных 
опор или с ними. Объем может быть 
расчленен по высоте и ширине на 
отдельные помещения.

В залах с нерасчлененным внут
ренним пространством и большой высо
той активная зона зрительного воспри
ятия может быть удвоена устройством 
обходных галерей или установкой более 
мелких экспонатов на встроенных в объ
ем зала этажерках. При централизован
ной композиции и расположении экспо

зиции в одном уровне все вспомогатель
ные и обслуживающие помещения охва
тывают центральный объем экспозици
онного зала. Допускается размещать все 
обслуживающие помещения в цокольном 
этаже с естественным освещением. 
В этом случае достигается максималь
ная компактность здания, а его форма 
приобретает наибольшую четкость и 
единство, но требуется наличие лифтов 
между экспозиционными помещениями 
и расположенными в цокольном этаже 
декоративно-оформительскими и ре
монтными мастерскими.

При всех преимуществах централи
зованной системы она имеет существен
ный недостаток — не допускает увели
чения экспозиционной площади в пер
спективе. Этого недостатка лишена 
блочная композиция. Ее наиболее 
рациональный вариант представляет со
бой членение здания по функциональ
ному признаку на блоки экспозицион
ных, обслуживающих и административ
ных помещений. Их связывают общими 
горизонтальными коммуникациями и 
свободно группируют вокруг пространст
ва курдонера или атриума. Требуя на 
5— 10% большей площади застройки, 
блочная система допускает последую
щую пристройку экспозиционных поме
щений и может быть тесно связана 
с условиями рельефа и конфигурацией 
участка.

Глава 16. Торговые здания и комплексы

§ /. Состояние и перспективы 
развития.
Классификация

Торговые здания и их комплек
сы составляют звенья единой системы 
торгово-бытового обслуживания насе
ления. Роль этой системы возрастает, 
и она претерпевает существенные изме
нения и усовершенствования, развиваясь 
в двух основных направлениях — 
максимального приближения к потреби
телю, вплоть до обслуживания на дому,

и в направлении укрупнения и коопе
рирования торговых предприятий с уч
реждениями общественного питания и 
службы быта. На городском уровне про
исходит дальнейшее укрупнение этой 
системы путем объединения с системой 
культурного обслуживания.

Строят торговые здания преимущест
венно по типовым проектам, в номен
клатуру которых входят проекты зданий 
различной торговой специализации, 
крупности, предназначенные для разных 
климатических и инженерно-геологичес
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ких условий, с традиционными или пол
носборными конструкциями. Особенно 
крупные здания — центральных город
ских универмагов, крытых рынков, 
крупных магазинов по продаже специа
лизированных видов товаров (мебели, 
тканей и др.) — возводят по индиви
дуальным проектам.

Номенклатура торговых зданий по 
типологии последовательно сокращается 
в процессе их укрупнения, которое про
исходит под влиянием новых форм 
торговли (открытая выкладка товаров, 
самообслуживание, система заказов), 
размещения фасованных продовольст
венных товаров в одном торговом зале 
с промышленными товарами, переноса 
значительной части операций по подго
товке пищевых товаров в промышлен
ные условия. Этот процесс ведет к рос
ту торгового оборота и требует укруп
нения торговых зданий и размывания 
границ специализации между продоволь
ственными и промтоварными магазина
ми. Укрупненные магазины по продаже 
методом самообслуживания широкого 
ассортимента продовольственных това
ров в одном зале с ограниченным (пер
вичным) ассортиментом промышленных 
товаров (универсамы) стали наиболее 
прогрессивной формой торговли товара
ми массового спроса наряду с универ
магами — типом зданий, сложившимся 
более столетия назад, но претерпева
ющим также существенные функцио
нальные, а соответственно и объемно
планировочные изменения.

В связи с продолжающимися дина
мичными изменениями форм торговли, 
оказывающими влияние на формиро
вание крупных торговых зданий и их 
типологию, классифицировать такие зда
ния можно лишь по самым общим приз
накам: товарной специализации (универ
сам; универмаг; магазин, специализи
рованный по группе товаров, например 
Дом обуви); формам торговли (госу
дарственная, колхозная); градострои
тельному назначению (местное, район
ное или городское обслуживание); кон
структивно-планировочному типу здания 
(каркасное с крупной сеткой опор, 
большепролетное) (рис. 94). Из числа 
приведенных в классификации торговых

Укрупненные торговые здания

Градостроитель
ное значение

Торговал
специализации

+
Местное Универсам «п

1
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Районное ' У и м а р м к 4-1

N '
■ т ,—  1 
+
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1
1

- 1 \
товаров

Г ’

Конструктивно» 
планировочный 

тип здания

Каркесмое с 
укрупненной 
сеткой колони

Большая ролет 
мое без виутреи 

имя опор

Колхозный рынок

94. Классификация торго
вых зданий

зданий в настоящем разделе в связи 
с ограниченным объемом курса рас
смотрена специфика проектирования 
зданий только крытых рынков, значение 
и объем строительства которых возрас
тают в ходе осуществления Продоволь
ственной программы СССР.

§ 2. Функциональные и 
физико-технические основы 
проектирования. Объемно
планировочные решения 
зданий крытых рынков

Строительство крытых рынков, 
имевших ограниченное применение в 
эпоху Возрождения (Меркато Нуово во 
Флоренции, рынки в Лондоне, Ипре), 
приобретает широкое развитие со второй 
половины XIX в.

Техническими предпосылками разви
тия зданий крытых рынков послужили: 
разработка и осуществление новых боль
шепролетных конструкций перекрытий, 
создание и развитие холодильной тех
ники. В XIX в. рынки строились 
преимущественно с применением метал
лических конструкций. С 1920-х гг. в 
строительство крытых рынков внедряют
ся железобетонные пространственные 
большепролетные конструкции покры
тий.

Современные здания крытых рынков
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размещают в центрах жилых районов 
крупных городов или совмешзют с об
щественно-торговыми центрами малых 
городов, рассчитывая на большие еж е
дневные потоки покупателей (10—80 
тыс. чел.). Соответственно к рынку 
направляются большие грузовые потоки 
преимущественно продовольственных 
товаров. Поэтому при размещении рынка 
в застройке надо предусматривать удоб
ные подъезды и подходы с непересекаю- 
щимися трассами движения людей и гру
зов, предрыночную площадь для развя
зки движения людских потоков и парко
вания автомашин покупателей, хозяй
ственный двор для подъезда, разгрузки 
и стоянок грузовых машин. Наиболее це
лесообразна трассировка людских и гру
зовых потоков в разных уровнях с под
земными въездами грузовых машин на 
уровень подвального этажа, оснащенно
го холодильными установками.

При размещении здания крытого 
рынка или в объемно-планировочном ре
шении самого здания предусматривают 
открытые территории, оборудованные 
прилавками и навесами (предпочтитель
но сборно-разборные) для организации 
сезонной летне-осенней торговли фрук
тами, овощами и цветами. Соответ
ственно природным условиям меняется 
размер территории, отводимой под ры
нок. В I—III климатических районах 
он составляет не менее 1,5 га, в IV —
2,5 га (за счет развития открытой 
территории для сезонной торговли).

В здании рынка осуществляются три 
формы торговли: колхозная, кооператив
ная и государственная. Для удобства 
пребывания колхозников в городе здание 
рынка часто возводят в комплексе с 
гостиницей и предприятием обслужива
ния. Так формируется комплекс соору
жений, в котором роль композиционно
го центра играет здание рынка, отли
чающееся наиболее крупными размера
ми и индивидуальным архитектурно
конструктивным решением.

В состав здания рынка входят 
помещения одного или нескольких тор
говых залов, склады-холодильники, по
мещения санитарно-контрольной стан
ции, дебаркадер для разгрузки товаров 
(рис. 95). Современная практика проек-

Дабаркадг

Самитфный контроль

Склады-холодильники

А

i

Площадь

сезонной

торговли

Г

Т
• • 
АТ

Людской поток

Поток товаров

95. Ф ункциональная схема 
здания крытого рынка

тирования крытых рынков базируется на 
принципе создания одного централизо
ванного (одно- или многозального) зда
ния. Нежелательное соседство отдель
ных видов товаров (например, молочных 
и рыбных) в централизованном здании 
исключают, разделяя группы рабочих 
мест.

В торговом зале предусматривают 
разовые и стационарные рабочие места. 
Разовые рабочие места предназначают 
для колхозной торговли. Они пред
ставляют собой группы прилавков, в
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состав инженерного оборудования кото
рых могут входить холодное водоснаб
жение и местные обогреватели для 
зимнего времени. Стационарные рабочие 
места предназначают для государствен
ной и кооперативной торговли. Их раз
мещают в оборудованных киосках, обыч
но сплошным фронтом вдоль одной или 
нескольких наружных стен торгового 
зала.

Помещения санитарно-контрольной 
станции располагают со стороны ф аса
да, обращенного к хозяйственному дво
ру, и проектируют встроенными или 
пристроенными к основному объему 
здания.

Склады-холодильники размещают в 
одном-двух подвальных этажах под 
всем торговым залом и соединяют гру
зопассажирскими лифтами с зонами 
стационарных рабочих мест или рабо
чими коридорами, связанными непо
средственно с этими зонами без 
пересечения проходов для покупателей. 
Число лифтов назначают из расчета 
один лифт на 1 тыс. м2 рабочей 
площади зала.

В торговом зале следует предусмат
ривать естественное дневное освещение 
рабочих мест с коэффициентом осве
щенности при боковых светопроемах 
£ ^ 1 ,5 % , при верхнем свете Е~^5%.

В летнее время в торговом зале 
должна поддерживаться температура 
воздуха 18— 20°С, а в зимнее — 5°С, 
что обычно достигается за счет примене
ния местных обогревателей в зоне 
рабочих мест и тепловых завес у двер
ных проемов. Для обеспечения требуе
мой температуры воздуха в летнее 
время прибегают к аэрации и меха
нической вентиляции торгового зала, 
защите его от прямой инсоляции и 
солнечной радиации. С этой целью 
могут быть предусмотрены ориентация 
светопроемов на северный сектор гори
зонта, заполнение их светорассеиваю
щими материалами (стеклоблоки, стек
лопрофилит), применение стационарных 
солнцезащитных устройств.

Объемно-планировочное решение 
здания, как правило, строится на основе 
центричной формы плана (круг, кольцо, 
квадрат, треугольник и т. п.), которая

обеспечивает максимальную компакт
ность объекта и сокращение протяжен
ности перемещений покупателей.

Центрическая форма применима при 
вместимости торгового зала до 500 тор
говых мест. Поскольку такая вмести
мость — наиболее массовая, центричная 
форма преобладает в практике. Когда 
необходимо большее число торговых 
мест, прибегают к многозальным плани
ровочным решениям. Для компактности 
и сокращения протяженности трасс дви
жения покупателей залы прямоугольной 
формы блокируют продольными сторо
нами. Распространен прием размещения 
вдоль осей стыковки залов киосков со 
стационарными торговыми местами.

Торговые залы рынков проектируют 
с однопролетным или многопролетным 
покрытием с укрупненной сеткой про
межуточных опор (6X 12, 9X 9, 12X12, 
24X 24 м). Окончательно выбирают ва
риант покрытия в зависимости от произ
водственных возможностей в районе 
строительства и с учетом технико
экономических показателей вариантов. 
В функциональном отношении вариант 
покрытия без внутренних опор всегда 
предпочтительнее.

Планировку торгового зала разраба
тывают с учетом необходимости обес
печить равноценность всех рабочих 
мест (по доступности для покупателей, 
по устройству связей со складами и 
пр.). В связи с этим здания рынков 
проектируют, как правило, одноэтажны
ми. Введение антресольных галерей по 
периметру торгового зала позволяет 
увеличить на 25— 30% число торговых 
мест. Однако эти места не пользуются 
признанием ни у покупателей, ни у про
давцов из-за большой удаленности и худ
шей связи со складами. Относитель
ная равноценность мест на втором 
уровне достигается при размещении вхо
дов в торговый зал в уровне проме
жуточных лестничных площадок, от ко
торых один марш ведет в цокольный, 
а второй — в бельэтаж. Среди центрич- 
ных торговых залов особенно популярны 
залы с планами круглой, кольцевой или 
квадратной формы. Круглая форма 
обеспечивает максимальную компакт
ность здания и возможность применения
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96. Примеры архитектурно
п л а н и р о в о ч н ы х  р еш ен и й  
зданий крытых рынков 
А— Баум анский  рынок в 
М оскве: общ ий вид, ген ер ал ь
ный план, р а зр е з ; Б —ры нок в 
К раснодаре: общ ий вид и 
план ; В — типовой  п р о ект  
ц е н тр ал и зо в ан н о го  зд а н и я  
ры нка (п л а н ) ; 1— торговы й 
за л ; 2, 3 — бл о к п р о д о 
вольственного и пром товар
ного м агазинов и к а ф е-с т о 

ловой; 4 —зал торговли кар 
то ф ел ем  (в летн ее  время 
на кровле — к а ф е ) ; 5— го сти 
н и ц а ;  6 — р а з г р у з о ч н ы й  
двор; 7 — подзем ный переход; 
Л— п одзем ны й сан узел ; 9— 
а в то сто ян к а; 10— стац и о н ар 
ные м еста  колхозной  т о р 
говли; I I — зо н а  сезон н ой  
торговли ; 12— м еста государ
ствен ной  и кооперативной  
торговли

центрально-симметричных пространст
венных покрытий из оболочек двоякой 
кривизны и висячих систем. При приме
нении ряда таких конструкций устраи
вают наклонные опоры. Между ними 
и вертикальными наружными ограждаю
щими конструкциями образуется полу
открытое кольцевое пространство лод
жий, которое используют для сезонной 
торговли (здания Бауманского и Дани
ловского рынков в Москве) (рис. 96). 
Однако узкое кольцевое пространство 
таких лоджий не может полностью удов
летворить требованиям сезонной торгов
ли ни по площади, ни по ее качеству (ма
лая глубина лоджий позволяет органи
зовать торговлю только с лотков), поэ
тому необходимо выделять дополнитель
ные территории для сезонной торговли.

Наиболее удачно пространственно 
взаимосвязаны объемно-планировочное 
и конструктивное решения в рынке 
кольцевой формы для Краснодара на 
900 и 600 летних мест (архитекторы 
Ф. Селецкий, JI. Пышкина). Площадь 
внутри кольца отведена для сезонной 
торговли, а кольцевая внешняя с по

крытием многоволновой оболочкой двоя
кой кривизны — для круглогодичной 
торговли. Пространство внутреннего 
двора защищено от атмосферных осад
ков железобетонной зонтичной обо
лочкой. Та же схема использована 
в проектах зданий рынков для городов 
Сумы и Чебоксары.

Д ля покрытий квадратных и прямо
угольных в плане зданий широко исполь
зуют гладкие пологие сборные оболоч
ки двоякой кривизны с поверхностью 
переноса или сферы (рынки в районах 
Текстильщиков, Усачевки, Черемушек 
в Москве, рынок в Челябинске) с бор
товыми элементами жесткости из сег
ментных железобетонных ферм или кон
турных железобетонных ребер, опертых 
на стойки.

Покрытия из металлических пере
крестно-стержневых систем типа струк
тур применены над зданием треуголь
ного в плане (36X 36 м по кате
там) Перовского рынка в Москве 
и над прямоугольным (60X 84 м) зда
нием Правобережного рынка в Ленин
граде.
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Глава 17. Особенности конструктивных решений 
покрытий зданий зального типа

§ I. Пространственные покрытия 
жесткими оболочками и 
складками

Зал, диктующий функциональ
ное и композиционное решение обще
ственных зданий рассматриваемого типа, 
служит определяющим в их конструк
тивном решении. Выбор покрытия зала 
на основе акустических, композицион
ных, экономических и технологических 
требований составляет центральную за
дачу проектирования конструкций зда
ний зального типа.

Д ля покрытий залов используют 
плоскостные несущие конструкции: бал
ки, фермы, рамы, арки, либо простран
ственные жесткие тонкостенные оболоч
ки, перекрестно-стержневые системы 
типа структур, или висячие конструкции. 
Преимущество большинства пространст
венных покрытий — работа основных 
элементов конструкции на осевые уси
лия, что повышает экономичность и 
обеспечивает совмещение в конструкции 
несущих и ограждающих функций.

Экономические преимущества про
странственных систем перед плоскост
ными сказываются уже при пролетах 
в 30 м, с увеличением пролета они 
возрастают. В связи с этим в прак
тике строительства общественных зда
ний зального типа с пролетами залов 
свыше 30 м широко применяют про
странственные конструкции1. Наиболь
шее влияние на архитектурно-компози
ционное решение общественных зданий

Вопросы расчета и конструирования про
странственных конструкций из металла, железо
бетона, дерева и пластмасс рассмотрены в основ
ных и специальных курсах соответствующих 
учебных дисциплин. В настоящем разделе про
странственные конструкции рассматриваются в 
связи с задачами архитектурного проектирования.

зального типа имеют рассмотренные 
ниже пространственные покрытия жест
кими оболочками и складками либо 
висячими конструкциями.

Пространственные тонкостен
ные конструкции из жестких обо
лочек и складок характеризуют чрез
вычайное разнообразие геометрических 
форм и конструктивных решений.

При классификации жестких оболо
чек определяющим критерием служит 
признак статической работы конструк
ции — распорной или безраспорной 
(рис. 97). По этому признаку все 
конструкции разделены на две группы: 
к первой отнесены конструкции сводов- 
оболочек нулевой гауссовой кривизны 
и складок, ко второй — сводов, купо
лов, пологих оболочек положительной 
кривизны и оболочек отрицательной кри
визны, а также комбинирование системы 
из элементарных оболочек с различной 
формой поверхности.

В связи с высоким классом капи
тальности рассматриваемых зданий в ка
честве основного материала жестких 
оболочек применяют железобетон или 
армоцемент. В отечественной практике 
конструируют эти покрытия преиму
щественно сборными или сборно-моно
литными (рис. 98).

§ 2. Складки и цилиндрические 
оболочки

П о к р ы т и я  с к л а д к а м и  и 
д л и н н ы м и  ц и л и н д р и ч е с к и 
м и  о б о л о ч к а м и  нулевой гауссовой 
кривизны применяют для залов проле-

Покрытия короткими цилиндрическими обо
лочками в общественных зданиях мало распро
странены: их применяют преимущественно в 
промышленных зданиях.
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98. Сборно-монолитные кон
струкции из тонкостенных 
ж елезобетонных оболочек  
Л—схемы конструкций и их 
разрезки на сборные эле

менты: 5 —стыки и связи 
сборных элементов, работаю
щие на растяжение, сжа
тие, сжатие со сдвигом и 
растяжение со сдвигом ( N — 
усилия)

тами от 12 до 60 м. Наиболее рас
пространены конструкции пролетами от 
12 до 36 м (в сборном варианте — 
до 24— 30 м). При пролетах 24 м и 
более такие конструкции проектируют

предварительно напряженными, разме
щая напряженную арматуру в бортовых 
элементах оболочек или ендовах склад
чатого покрытия.

Конструкции складок и цилиндричес
ких оболочек, являющиеся безраспор- 
ными в направлении пролета, по схеме 
статической работы близки к работе 
балки тонкостенного криволинейного 
или ломаного сечения. Распор конструк
ции в поперечном направлении (стрем
ление к распрямлению складки или 
оболочки под вертикальной нагрузкой) 
воспринимают диафрагмы жесткости 
конструкции.

Геометрические параметры и их 
соотношения в конструкциях длинных 
оболочек и складок, показатели расхо
да материалов при разных величинах 
пролетов указаны в табл. 18.

Общие архитектурно-строительные 
задачи —устройства верхнего света, раз
резки конструкции на сборные элементы, 
а также архитектурно-композиционные 
задачи — увязка формы покрытия с 
формой плана, выбор формы диафрагм 
в соответствии с композицией интерье
ра — решаются в покрытиях оболочками 
и складками несколько различно.

П о к р ы т и я  д л и н н ы м и  ц и 
л и н д р и ч е с к и м и  о б о л о ч к а м и  
проектируют одно- и многоволновыми, 
одно- и многопролетными, сборными и 
монолитными. В многопролетных обо
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лочках на опорах применяют единые 
для смежных пролетов диафрагмы жест
кости, в многоволновых — единые бор
товые элементы. Форму сечения и распо
ложение бортового элемента оболочки 
(вертикальная, горизонтальная, трапе
цеидальная) определяют во взаимосвязи 
с избранной системой конструкций диа
фрагм жесткости (рис. 99).

В покрытиях многоволновыми обо
лочками могут быть применены диаф
рагмы жесткости различного типа: из 
балок-стенок постоянной или перемен
ной высоты, арок с затяжками или 
сегментных ферм. Последние конструк
ции наиболее экономичны, в связи 
с чем их широко применяют в мно
говолновых покрытиях промышленных 
зданий. В общественных зданиях по ар-

Т а б л и ц а  18. Основные характерис
тики железобетонных конструкций 
складок и длинных цилиндрических 
оболочек

Характеристика Тип и схема конструкции

А Б

Пролеты L, м 12— 36 (60) 12— 36 ( 60)
Ширина волны (склад
к и ) ,  Ь, м 3 - 6 6 - 1 2
Толщина б, см 5 5 — 8
Отношение h/L:

при обычном арми
ровании 1/10 1 /1 0 — 1/1 5
при предваритель 1 /5 — 1/25 1 /1 5 — 1/20
ном напряжении ар
матуры

Отношение б/с 1 /2 5 — 1 /3 0 1 /3 0
То же. 6/L I /2 0 0 — 1 /2 5 0 —

»  f/b
— 1 /300 — 1 /3 0 0
— 1 /6

* h/b — 1 /2
Допустимый прогиб:

при L <  60 м 1/400 1/400
* /,> 6 0  * 1/500 1 /500

Расход материалов на
1 м‘ горизонтальной
проекции (при проле
тах от 18 до 60 м):

бетон, м 1 0 ,08— 0,2 0,087— 16,5
сталь, кг ' 10— 25 10,5— 23

1 — диафрагма жесткости; 2 — бортовой 
элемент.

Н Л Г

п гтттп
конструкций бортовых эле
ментов; в— варианты кон
струкций диафрагм жестко
сти: г —устройство дефор
мационных швов в многопро
летном и много вол новом по
крытии; д—  пример архитек
турной композиции с приме
нением веерного многоволно
вого покрытия

99. Длинные цилиндриче
ские и коноидальные обо
лочки

в —одноволновые цилинд
рические оболочки: глухая, 
с проемами для фонаря; мо
нолитные и сборные с раз
личной разрезкой на сбор
ные элементы; б— варианты

хитектурным требованиям чаще исполь
зуют диафрагмы рамного или балочного 
типа. Проемы для фонарей верхнего 
света устраивают вдоль шелыги свода, 
усиливая контур проема армированием и 
ребрами. Систему многоволнового по
крытия цилиндрическими оболочками 
применяют в зданиях с прямоугольной 
формой плана. При трапецеидальной 
форме прибегают к веерной системе 
многоволнового свода-оболочки.

Оригинальную форму покрытия часто 
выявляют на фасаде, консолируя часть 
оболочки за грань наружных стен. Дли
на консоли должна быть не более 3 
м. Вместо глухой диафрагмы в плос
кости наружных стен в этих случаях 
иногда размещают затяжку, устраивая 
между нею и оболочкой светопроемы 
для верхнебокового освещения и исполь
зуя консоль в качестве солнцезащитно
го козырька.

Оболочка может быть разрезана на 
криволинейные или плоскостные сбор
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ные элементы. В первом случае разрезку 
ведут поперек пролета с точным сохра
нением геометрии поверхности, во вто
ром — с расположением большей сто
роны сборного элемента вдоль пролета, 
и цилиндрическая поверхность оболочки 
заменяется поверхностью вписанной 
многогранной призмы.

Температурно-деформационные швы 
в многоволновых многопролетных по
крытиях устраивают: по длине покры
тия — на парных колоннах между пар
ными диафрагмами жесткости, по шири
не покрытия — между парными борто
выми элементами.

С к л а д ч а т ы е  к о н с т р у к ц и и  в 
связи с большой технологичностью фор
мы применяют чаще, чем цилиндричес
кие оболочки. Применяют треугольную, 
трапецеидальную и шедовую формы 
складок в монолитном и сборном ва
риантах. В зависимости от производст
венных возможностей сборным элемен
том складки служат плоская плита, 
Z- и V-образные элементы. Последние 
типы наиболее предпочтительны, так как 
позволяют выполнить жесткие соедине
ния вдоль ребер складок в заводских 
условиях. Их преимущество также — 
возможность устройства вдоль стыка 
верхних плит складки вставок из плос
ких плит, расширяющих покрытие, либо 
продольных фонарей. Наряду с рас
смотренными иногда применяют складки 
закрытого сечения. Их использование 
сопряжено с увеличением расхода 
конструктивных материалвв на покры
тие, но обеспечивает сокращение расхода 
материалов и труда на устройство 
кровли, дает возможность скрытого 
размещения инженерных систем, исклю
чает образование снежных мешков на 
покрытии. Неизменяемость формы склад
чатой конструкции обеспечивают плоские 
поперечные стенки: диафрагмы, затяжки, 
Г-и Т-образные рамные элементы (рис. 
100). Форму элементов жесткости в 
общественных зданиях выбирают с уче
том архитектурных требований. Приме
няют покрытия с параллельными веер
ными или встречными складками. Парал
лельные и встречные складки исполь
зуют в покрытиях прямоугольных залов, 
веерные — трапецеидальных.

Аналогично многоволновым складча
тые покрытия часто выполняют с 
консольным свесом за грань наружных 
стен. Они формируют активный про
филь венчания здания и служат 
стационарным солнцезащитным средст
вом. Складчатая конструкция может 
быть использована не только для покры
тий, но и для стен общественных зданий. 
Главным образом ее применяют для 
высоких стен в целях повышения их 
жесткости без перерасхода материалов. 
Совместное применение складчатых кон
струкций для стен и покрытий может 
осуществляться с шарнирным или жест
ким сопряжением между ними. В пос
леднем случае образуется пространст
венная распорная рамная конструкция. 
Наиболее известный пример применения 
такой конструкции — здание залов за 
седаний комплекса Ю НЕСКО в Пари
же (архитекторы М. Брейер, Б. Зерфюс, 
инж. П. Нерви), перекрытое двухпро
летной складчатой рамой.

Ж е с т к и е  о б о л о ч к и  д в о я к о й  
к р и в и з н ы .  Из этой группы оболочек 
в покрытиях общественных зданий при
меняют своды (волнистые, складчатые, 
бочарные), пологие оболочки с поверх
ностью переноса и вращения, купола, 
оболочки с поверхностью отрицательной 
гауссовой кривизны и различные сочета
ния названных форм. Все эти конструк
ции распорные.

В о л н и с т ы е ,  с к л а д ч а т ы е  
и б о ч а р н ы е  с в о д ы  применяют 
преимущественно в покрытиях прямоу
гольных залов (рис. 1 0 1 ).

Работа тонкостенного волнистого 
(складчатого) свода аналогична работе 
арки в случаях, когда пролет оболочки 
превышает ширину отдельной волны в 
четыре раза и более. Элементы волнис
тых сводов имеют не только ана
логичные аркам условия работы, но и 
одинаковые расчетные схемы: трех-, 
двух- и бесшарнирную. Очертание сво
д а  —  дуга окружности, цепной линии 
или параболы. Последнее является пред
почтительным. Стрела подъема свода — 
' / 6— 1 / , 0 пролета, ширина отдельной вол
ны'— от 3 до 12 м. Сечение волн — 
криволинейное — по окружности (бо
чарный свод) или по параболе, либо
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100. Складчатые конструкции 
а — варианты  поперечны х с е 
чений. р азр езки  на сб о р 
ные элем енты  и устройств 
верхнего света; б — форм ы  
покры тий с параллельны м и 
веер н ы м и  и в с т р е ч н ы м и  
скл а д к а м и ; в — с к л а д ч а т ы е  
рамы ; г — п р и м ер ы  а р х и 
тектурны х реш ений покры 
тий; д — варианты  ко н стр у к
ций поперечных д и а ф р а гм — 
балочная, рам н ая : е — про
стран ствен н ая  скл ад чатая  
двухпролетная рам а в а р 
хитектуре здания пленарны х 
заседаний  Ю Н Е С К О  в П а
ри же
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101. Волнистые с поды 
А— отнош ения основны х п а
рам етров  и варианты  се ч е 
ний: Б — с х е м ы  п е р е д а ч и  
расп ора: а— на ф ундам енты : 
б -jf-Ha стены  с ко н тр ф о р са 
ми; в, г— на за тя ж к у ; д —

на конструкции см еж ны х про
летов; В —детали  покры тия: 
а — примы кание к парапету: 
Л— к к ар н и зу — в — к торц о
вой стен е; г. д— д е ф о р м а 
ционны е швы: / —бортовой 
элем ент; 2— с вязи . 3— з а т я ж 

ка: 4 — ш ов скольж ен и я; 5 — 
к о м п е н с а т о р ;  Г — п р и м ер ы  
сборных па н елей -об о ло ч ек : 
Д — ф р агм ен т интерьера вы 
ставочного павильона в Т ури 
не. кры того волнисты м с в о 
дом
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складчатое с треугольными или тра
пецеидальными складками. При очень 
больших пролетах свода — 150 м и  бо
лее — для повышения устойчивости 
применяют двухрядные оболочки, рас
крепленные диафрагмами.

Распор сводов воспринимают фунда
менты, затяжки, контрфорсы, несущие 
конструкции смежных помещений, об
страивающих зал, перекрытый сводом. 
В залах общественных зданий приме
нение свода с затяжкой возможно толь
ко при ее скрытом расположении, на
пример, под полом зала в грунте 
или в междуэтажном перекрытии. Систе
ма опор в виде рам или контрфор
сов позволяет организовать боковое 
освещение перекрываемых помещений и 
зрительно облегчить конструкцию по
крытия.

Волнистые своды выполняют из 
железобетона, армоцемента или из 
металлических складчатых арок с желе
зобетонными плитами настилов вклю
ченных в работу арок. Наибольшее рас
пространение получили железобетонные 
и армоцементные конструкции.

Повторяемость элементов свода обо
гащает интерьер зала выразительными 
ритмичными членениями перекрытия и 
в то же время способствует индустри- 
альности его возведения за счет 
использования сборных элементов. Р аз
работаны типовые конструкции сбор
но-монолитных волнистых и складчатых 
сводов для пролетов 18—36 м. В уни
кальных зданиях такие конструкции 
применяют для пролетов от 75 до 95 м.

Сборные конструкции волнистых 
сводов собирают из отдельных плоских 
или криволинейных плит 3 X 6 м с 
укрупнительной сборкой на месте строи
тельства в волну свода либо из укруп
ненных фрагментов волн — панелей- 
оболочек (панелей-складок). Габариты 
панелей-оболочек определяются шагом 
несущих вертикальных конструкций, 
условиями транспортирования и необхо
димостью разрезки свода вдоль проле
та на минимальное число типоразмеров. 
Максимальные размеры изделий в свя
зи с этим составляют 3X12 и 3X18 м.

Сборные панели-оболочки могут 
иметь поверхность бочарную, однопо

лостного гиперболоида, гиперболичес
кого параболоида, одинарной кривизны. 
Сборные панели-складки треугольного и 
трапецеидального сечения проектируют 
с плоской или криволинейной поверх
ностью (коноида, гипара). Сечение па
нелей-оболочек и складок иногда усили
вают продольными средними (килем) 
и краевыми ребрами. Сборные волны- 
оболочки соединяют друг с другом 
сваркой по закладным деталям или 
арматурным выпускам, расположенным 
с шагом, равным ширине волны, и 
с замоноличиванием швов.

Нагрузки от сборного волнистого 
свода на опорные конструкции передают 
через специальные опорные балки, тип 
сечения которых назначают в зависимос
ти от величины пролета: сплошное 
при пролетах до 24 м, коробчатое 
при пролетах большей величины. Грань 
опорного элемента, примыкающую к 
своду, располагаю т в плоскости, 
перпендикулярной касательной к по
верхности свода у опоры.

Волнистые сборные своды следует 
проектировать с максимальной завод
ской готовностью сборных конструкций, 
включая заводское утепление и гидро
изоляцию сборных элементов.

Деформационные швы по длине 
свода устраивают через 40—50 м и за
полняют упругими прокладками. При
мыкающие к шву волны усиливают 
поперечными диафрагмами, а край 
волны — продольным ребром. Для ис
ключения протечек кровли по шву 
стык волн поднимают над кровлей 
специальными стенками и перекрывают 
стальным нащельником — компенсато-Ч 
ром. В сводах пролетом более 40 
м свободу температурно-влажностных 
деформаций следует обеспечивать путем 
свободных горизонтальных перемеще
ний одной из опор свода.

В местах примыкания свода к тор
цовым стенам здания или пересечения 
этих стен с устройством карнизного све
са свода между ним и стеной преду
сматривают зазор 50 мм, заполненный 
упругими прокладками.

Геометрическая форма волнистого 
свода обеспечивает естественную орга
низацию наружного водоотвода. Однако
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при сборной конструкции свода опорный 
элемент может создавать преграду 
водоотводу. Во избежание застоя воды 
и протечек по стыку свода с опор
ным элементом устраивают забутку па
зух между волнами и организуют 
наружный или внутренний водоотвод.

Естественное освещение залов проек
тируют верхним или верхнебоковым. 
Устройства верхнего света могут быть 
запроектированы с применением про
дольных или поперечных фонарей или 
отдельных светопроемов. При устрой
стве в сборно-монолитном волнистом 
(складчатом) своде продольных ф она
рей панели-оболочки, расположенные в 
его зоне, заменяют горизонтальными же
лезобетонными опорными рамами фона
ря или стекложелезобетонными панеля
ми. Поперечные фонари монтируют 
между установленными с разрывом на 
ширину фонаря смежными волнами 
свода.

При устройстве световых проемов 
в монолитных волнистых сводах ослаб
ление сечения компенсируют контурны
ми и промежуточными (при длинных 
фонарях) армированными ребрами. Ши
рину проема целесообразно назначать 
не более 0,4 ширины волны. Отдель
ные мелкие проемы могут быть, соглас
но требованиям светотехники и архи
тектурной композиции, свободно распо
ложены по поверхности свода, при этом 
форму проема следует назначать круг
лой или равносторонней многоугольной.

Боковое освещение наиболее полно
ценно может быть организовано при опи- 
рании свода на отдельные опоры с уст
ройством между ними светопрозрачного 
заполнения. В случаях, когда свод 
опирается непосредственно на фунда
мент, боковое освещение можно обес
печить за счет устройства распалубок 
в своде, что наиболее органично для 
монолитной конструкции.

К у п о л а  (рис. 1 0 2) представляют 
собой пологие f /D  (от 1 /в до ’/ю ) 
и подъемистые (f/D  от /г  до ' / 5) 
оболочки двоякой кривизны с поверх
ностью вращения (сфера, коноид, эллип
соид, параболоид) волнистой, складча
той, сетчатой или стрельчатой кон
струкции на круглом плане. Купольные

конструкции принадлежат к наиболее 
экономичным пространственным конст
рукциям, применяемым в покрытиях 
диаметром до 150 м при толщине 
оболочки в 1 /боо— '/воо диаметра.

В отличие от традиционных камен
ных куполов, имеющих стрелу подъема 
в '/ г  диаметра, железобетонные конст
рукции позволяют применять купола 
пологой формы. Применение пологих 
куполов дает существенное уменьшение 
неэксплуатируемого подкупольного про
странства и минимальное отношение 
поверхности покрытия, приведенной к 
единице площади перекрываемого зала. 
Уменьшению стрелы подъема купола 
сопутствует увеличение горизонтальной 
составляющей (распора) опорных реак
ций конструкции. Однако благодаря 
малой массивности тонкостенной ку
польной оболочки абсолютные величи
ны распора не столь велики. Традици- 
онна передача распора купола на опор
ное растянутое горизонтальное кольцо. 
Кольцо опирают на стены, колонны 
или непосредственно на фундамент, 
передавая на них только вертикальную 
составляющую опорных усилий. Верхнее 
сжатое кольцо предусматривают в ку
польных оболочках при устройстве в 
ее вершине светового фонаря. Широко 
распространена также система передачи 
распора с купольной оболочки на фун
дамент через наклонные опоры. Угол 
наклона опор соответствует расположе
нию равнодействующей усилий в оболоч
ке у ее опорной зоны (по касатель
ной к поверхности). Этот вариант 
наиболее привлекателен и в функцио
нальном, и в композиционном отноше
нии: редкая расстановка опор позволя
ет хорошо осветить подкупольное про
странство, а их наклон, отвечающий 
схеме распределения усилий в кон
струкции, способствует тектоничности 
архитектурного объема.

Уникальная система передачи распо
ра и расположения распорного кольца 
предложена инж. Н. Никитиным 6 
неосуществленном проекте крупного вы
ставочного павильона. Зал диаметром 
150 м перекрыт волнистым складча
тым куполом из 36 складчатых ради
ально расположенных трехшарнирных
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6

г
/02. Купола

а— гео м етр и ч еск и е  ф орм ы : 
сф ери ческая , коноидная. п а
р а б о л и ч е с к а я , э л л и п т и ч е 
с к а я :  б  — к о н с т р у к т и в н ы е  
формы : гл ад кая  сф ери ческая , 
граненая  стр ел ьчатая , сетча
т а я  реб ри стая , ребристо
кольцевая , волн и стая : в — схе-

арок, а стальное растянутое кольцо 
шириной 6 м подвешено внутри зала 
на оттяжках и может служить обзор
ной галереей или вторым ярусом 
экспозиции.

Наиболее экономична конструкция 
гладкого купола, применяемая в моно
литном строительстве для покрытий 
диаметром до 150 м.

Ребристые конструкции применяют 
в конструкциях сборных куполов в

мы передачи распора: через 
наклонны е опоры  на опор
ное кольцо в грунте, на 
опорное кольцо на колоннах, 
на в н у т р е н н е е  с т а л ь н о е  
кольцо (по  Н. Н икитину):

вариантах с ортогональной или ром
бической сеткой ребер. В первом 
случае сборными элементами купола 
служат треугольные и трапецеидальные 
секторные панели, опирающиеся на ниж
нее и верхнее кольца, во втором — 
ромбические. Сборные элементы купола 
соединяют с опорными кольцами и меж
ду собой сваркой закладных деталей 
(арматурных выпусков) и замоноличи- 
ванием швов.
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Сборные элементы ребристых купо
лов могут быть выполнены со сплош
ной плитой, плитой со световым отвер
стием или без плиты со светопрозрач
ным заполнением между ребрами. В 
последнем случае для обеспечения ус
тойчивости конструкции ребра через 
шаг объединяют связями.

Волнистые купола выполняют глав
ным образом монолитными из сопря
женных сегментов оболочек-волн оди
нарной или двоякой кривизны (конои- 
дальных, синусоидальных, параболоид- 
ных и др.) и применяют в покры
тиях пролетом до 80 м. При большем 
расходе материалов, чем в гладких 
куполах, конструкция обладает функ
циональными и композиционными преи
муществами: благодаря открытым на
ружным торцам волн обеспечивается 
полноценное верхнебоковое естествен
ное освещение внутренних пространств, 
устройство входов, а выразительная объ
емная форма конструкции обогащает 
композицию фасадов и интерьера зда
ния. Торцы волн-оболочек могут выхо
дить за пределы опорного кольца, 
иметь вертикальную или наклонную 
плоскость среза. Консольный вынос 
волны часто используют в качестве 
стационарного солнцезащитного устрой
ства.

Складчатые и звездчатые купола 
выполняют монолитными и сборно
монолитными для пролетов до 80 м. 
Сборно-монолитные конструкции склад
чатых куполов из складчатых оболочек 
выпуклой или вогнутой формы внедрены 
в строительство в Москве на базе 
унификации элементарных оболочек. 
В основу унификации положены фраг
менты поверхности тора с положитель
ной и отрицательной гауссовой кривиз
ной. Благодаря двум знакам кривизны 
из элементарных оболочек могут быть 
скомпонованы покрытия различной ф ор
мы, геометрическую точность поверхнос
ти которых обеспечивают различной 
толщиной швов между оболочками.

Пример — целесообразный в функ
циональном отношении складчатый ку
пол со встречными складками-козырь
ками — покрытие Даниловского рын
ка в Москве (архит. Г. Акулов,

инж. Э. Ж уковский). Включение встреч
ных складок позволяет замкнуть коль
цевой навес над контурной открытой 
галереей для сезонной торговли вокруг 
здания рынка и обеспечить его солн
це защиту.

П о л о г и е  о б о л о ч к и  п о л о ж и 
т е л ь н о й  к р и в и з н ы  н а  п р я м о у 
г о л ь н о м ,  т р е у г о л ь н о м ,  м н о г о 
у г о л ь н о м  п л а н е  (рис. 103). Воз
можности применения купольных обо
лочек имеют ограничения в связи со 
сравнительно узкой номенклатурой зда
ний, в которых могут быть применены 
залы круглой формы. Значительно ча
ще возникает необходимость примене
ния перекрытий оболочками двоякой 
кривизны залов прямоугольной, квадрат
ной, а иногда треугольной или много
угольной формы. В этих случаях ку
польная поверхность оболочки оказы
вается срезанной вертикальными поверх
ностями. По плоскостям среза устанав
ливают выпуклые контурные элементы 
(диафрагмы жесткости), воспринимаю
щие усилия сдвига по линии сопря
жения с оболочкой. В качестве диаф
рагмы жесткости могут быть применены 
сегментная ферма, арка с затяжкой, 
криволинейный' ригель (на колоннах) 
или криволинейный брус (на стенах). 
В целях экономии объема здания такие 
покрытия проектируют пологими: стрела 
подъема оболочки не превышает '/ю  
по отношению к каждой из сторон 
плана.

Форму оболочки покрытия опреде
ляет тип ее срединной поверхности. 
Для покрытия прямоугольных залов 
применяют оболочки с поверхностью 
вращения или переноса. И з поверхностей 
вращения чаще всего используют фраг
мент выпуклой поверхности тора поло
жительной гауссовой кривизны. Поверх
ность переноса формирует перемещение 
криволинейной образующей (круговой, 
параболической, эллиптической или др.) 
по параллельным криволинейным на
правляющим. Для оболочек из монолит
ного бетона выбирают преимущественно 
поверхность переноса, что упрощает 
конструкцию опалубки и технологию 
возведения; для сборных оболочек — 
тороидальную. В последнем случае

155



103. Пологие оболочки

А— п о л о ж и те л ь н о й  г а у с с о 
вой кривизны ; Б — о три ц а
тельной: а —-ф о р м о о бр азо ва 
ние и п арам етры  поверхно
сти п ереноса: б. в — поверх
ности тора полож ительной  
и отри ц ательной  кривизны : 
г—п оверхность  гипара: д — 
схема р азр езки  поверхности

двоякой  кривизны  на э л е 
менты  цилиндрической ф о р 
мы: е — то ж е. по п о вер х 
ности тора: У— радиальны е 
секущ ие плоскости: 2— то  же. 
вертикальны е: ж — п а р а м е т 
ры од н олепесткового  гипара: 
В —  общ ий вид и план с п о р 
тивного зала в С идзуока 
(Я п о н и я) с покры тием  о д 
ним «лепестком» гипара

разрезка поверхности на сборные эле
менты системой радиальных и верти
кальных секущих плоскостей обеспечи
вает равновеликость большинства сбор
ных элементов и возможность их уни
фикации. Основным типом сборного эле
мента служит гладкая или ребристая 
панель с цилиндрической поверхностью 
размером 3X 6 или 3X 12 м. Толщину 
оболочки принимают в 'Доо— 1 /воо про
лета, но не менее 3 см.

Пологие оболочки компонуют отдель
ностоящими или многоволновыми. 
Первые получили преимущественное 
применение в общественных, послед
ние — в промышленных зданиях. В об
щественных зданиях пологие сборные 
оболочки типизированы для зданий, 
квадратных в плане, с размерами 
сторон от 18X18 до 60X60 м. В прак

тике есть случаи применения пологих 
оболочек для покрытий пролетами 
100— 150 м.

Устройства верхнего света в пологих 
оболочках проектируют в виде фонаря 
в серединной зоне покрытия, а также 
мелких круглых или многоугольных 
проемов в сборных элементах покрытия.

О б о л о ч к и  о т р и ц а т е л ь н о й  
„г а у с с о в о й  к р и в и з н ы  на  п р я 

м о у г о л ь н о м  п л а н е  (рис. 103, Б ). 
Возможность применения покрытий с 
поверхностью отрицательной гауссовой 
кривизны (гипара, однополостного ги
перболоида), вращения (внутренней 
части тора) привлекает строителей. 
Оболочки отрицательной гауссовой кри
визны представляют возможность повы
шения устойчивости, обеспечения хоро
ших акустических качеств за счет 
рассеяния отраженных звуковых волн, 
уменьшения строительного объема зда
ний по сравнению с покрытиями по
ложительной кривизны при одинаковой 
стреле подъема, а также усиления 
архитектурной выразительности. Из чис
ла упомянутых поверхностей до послед
него времени наиболее широко исполь
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зуют в строительстве поверхность гипер
болического параболоида.

В монолитном строительстве наибо
лее широко применяют фрагмент по
верхности гипара (лепесток), проекти
руемый на горизонтальную плоскость 
квадратом (ромбом, параллелограм
мом). Используют единичный лепесток 
или комбинации прямолинейно ограни
ченных лепестков в покрытиях шатро
вой, зонтичной или куполообразной фор
мы. Конструкция оболочки в виде одно
лепесткового гипара — распорная. Рас
пор воспринимают затяжками или 
передают на фундамент через наклонные 
опоры.

В комбинированных покрытиях уда
ется полностью или частично уравно
весить усилия раопора в составляющих 
покрытие оболочках и передать на опо
ры только вертикальные нагрузки.

Одиночные лепестки применяют для 
покрытий пролетом 18—70 м. Стрелу 
подъема назначают ( ' / б— а тол
щину оболочки — ( ' / 400— '/боо )L. При 
пролете лепестка свыше 30 м края 
железобетонного гипара усиливают кон
турным ребром. При больших пролетах 
(50—70 м) подвеска краевого элемента 
к оболочке нецелесообразна, так как 
вызывает ее поперечный изгиб. В этих 
случаях краевой элемент опирают на 
самостоятельные опоры, которые следу
ет совмещать с наружными ограждаю
щими конструкциями, как это выполне
но, например, в покрытии спортивного 
зала в Сидзуоке (рис. 103, В).

Применительно к требованиям сбор
ного строительства поверхность гипара 
недостаточно целесообразна, так как при 
ее разрезке образуется изобилие типо
размеров сборных элементов. В связи 
с этим в сборном и сборно-монолит
ном строительстве прибегают к по
крытиям отрицательной кривизны с по
верхностью однополостного гиперболо
ида вращения или внутренней части 
тора.

П р о с т р а н с т в е н н ы е  п о к р ы 
т и я  к о м б и н и р о в а н н ы м и  о б о 
л о ч к а м и .  Комбинированные (сос
тавные) оболочки представляют собой 
пространственные покрытия, поверх
ность которых образована совокуп

ностью нескольких или многих элемен
тарных поверхностей, пересекающихся 
между собой со скачкообразным измене
нием кривизны срединной поверхности 
по линии сопряжений. Составные покры
тия комбинируют из фрагментов жест
ких оболочек, поверхности которых 
могут иметь одинаковые или различные 
знаки кривизны. К составным обо
лочкам могут быть отнесены покрытия, 
формы которых развивают решения, 
применявшиеся в каменном зодчестве 
(сомкнутые или крестовые своды), 
строятся на новых формах элементар
ных оболочек (например, из лепест
ков гипаров) или на их новых соче
таниях.

Оболочки комбинируют с непосред
ственным контактом между ними и уст
ройством общих ребер (ендов или конь
ков) либо с разрывом. В последнем 
случае в разрывах между оболочка
ми устанавливают светопрозрачные кон
струкции, а каждая из оболочек имеет 
индивидуальные контурные ребра.

Сомкнутые и крестовые своды из 
фрагментов (лотков, распалубок) цилин
дрических железобетонных оболочек 
применяют в покрытиях пролетом 60— 
80 м со стрелой подъема ’/б— '/в  
пролета. Сомкнутые своды устраивают 
в покрытиях залов с треугольной, квад
ратной или многоугольной формой пла
на. С увеличением числа лотков форма 
сомкнутого свода приближается к ку
польной.

Естественное верхнее освещение по
крытий залов с покрытиями крестовыми 
и сомкнутыми сводами обеспечивают 
фонари, установленные в вершине 
свода (при контакте элементарных обо
лочек), или светопрозрачные линейные 
конструкции, расположенные вдоль сты
ков между элементарными оболоч
ками.

Преобразование традиционных кон
струкций сомкнутых и крестовых сводов 
в современной архитектуре железобе
тона сопряжено не только с увеличе
нием физических размеров конструк
ции (пролет 60—80 м, в отдельных 
случаях 150—200 м), но и с изме
нением ее очертания (снижение стре
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лы подъема) и расположения свето
прозрачных элементов.

В представленных на рис. 112,
А, Е, примерах — конструкции покрытия 
трехлотковым волнистым сомкнутым 
сводом пролетом 205,5 м из двойных 
оболочек (Париж, Национальный центр 
промышленности и техники, архитекто
ры Б. Зерфюс, Р. Камело, Ж . де 
Майн, инж. Н. Эскиллан) и кресто
вым сводом из четырех разъединенных 
светопроемами распалубок (Гренобль, 
Олимпийский крытый каток, архитекто
ры Р. Демартин, П. Ж ю нилон). Общая 
площадь квадратного покрытия 113 Х 113 
м, пролеты оболочек 91 и 161 м (см. 
рис. 112, Е ). Здесь полно отразились 
особенности интерпретации традицион
ных форм в современной архитектуре 
железобетона.

Еще более разнообразны новейшие 
сочетания элементарных оболочек, поз
воляющие устраивать покрытия над зда
ниями различной формы в плане с 
различными вариантами включений све
топрозрачных элементов.

Составные оболочки представляют 
собой наиболее широкие возможности 
удовлетворять разнообразные функцио
нальные требования и позволяют пере
крывать большепролетные помещения с 
максимальной экономией пространства. 
Они обеспечивают композиционное раз
нообразие архитектурных форм. Однако 
до последних лет применение комби
нированных оболочек было крайне 
ограниченным в связи со сложностью 
конструкций их опалубки и технологии 
возведения покрытий в монолитном 
железобетоне. Прогресс в строитель
стве составных оболочек индустри
альными методами достигнут в послед
ние годы благодаря исследовательским, 
проектным и творческим работам 
М НИИТЭПа (инженеры Г. Львов, 
Э. Жуковский, В. Ш абля), осуществляв
шимся совместно с Н И И Ж Бом (инже
неры Г. Хайдуков, В. Ш угаев). Эти рабо
ты посвящены составным оболочкам 
для покрытий с произвольным много
угольным планом. Ц ентрально-сим
метричное покрытие образуют централь
ная и радиальные боковые оболочки. 
Покрытие может быть дополнено вспа-

А 6 в Г
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ф ф ж

ф ф
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104. Составные оболочки  
на многоугольном плане 
/—элементы и параметры 
оболочки: /--центральный: 
2—радиальный; 3—боковой 
дополняющий элемент; 4—

внутреннее кольцо; 5— кон
турная арка; б— затяжка: 7— 
сборные плиты: 8— опора; //— 
система вспарушенных и ви
сячих оболочек (по 3. Ж у 
ковскому)

рушенными треугольными оболочками, 
расположенными между боковыми по 
периметру покрытия (рис. 104, А ). На 
основе двух исходных форм — купола 
и висячей оболочки — авторы предложи
ли серию вариантов составных вспару
шенных и висячих оболочек на много
угольном плане (рис. 104, Б ). Централь
ная часть наиболее часто представляет 
собой пологую оболочку положитель
ной кривизны, радиальные части — обо
лочки как положительной, так и отри
цательной кривизны.

Модификации форм покрытий спо
собствуют изменение их высоты, числа
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105. У ниверсальны й с п о р 
тивный зал «Д руж ба» в Л у ж 
никах (М осква)

.общ ий вид: л — план покры тия: 
б —р азр ез : / — д ем он страц и 

онный зал: 2—ф ой е: 3 — 
тренировочны е залы : 4— т е х 
нические помещ ения; 5— тр и 
буны: 6—скл ад ч атая  о б о 
л очка; 7 —с ф ер и ч еская  о бо
лочка: 8 — 10— кольца

радиальных оболочек, связанные с фор- 
мрй плана, и изменение протяженнос
ти контакта центральной оболочки с 
радиальными и последних между собой 
от нуля до конечных величин.

Сборно-монолитные конструкции со
ставных оболочек выполняют из ребрис
тых плит с цилиндрической поверх
ностью и прямоугольным, треугольным 
или трапециевидным планом, аппрокси
мирующих торцовые поверхности отри
цательной и положительной кривизны. 
Боковые оболочки проектируют само
несущими, что позволяет применять 
подмости только для монтажа цент
рального фрагмента покрытия. Кон
струкции применимы для перекрытия 
пролетов от 40 до 150 м. Один из 
наиболее известных примеров примене
ния сборно-монолитного составного по
крытия — конструкция универсального 
олимпийского зала «Дружба» в Москве 
(инженеры Г. Львов, Э. Жуковский,
В. Ш абля). Здание близкой к овалу 
формы в плане (наибольший пролет 
96 м) покрыто комбинированной сис
темой из центральной, пологой сфери
ческой квадратной в плане оболочки
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Т а б л и ц а  19. Технико-экономические 
показатели покрытий железобетонными 
оболочками двоякой кривизны

Конструкция Пролеты. Расход материалов на 1 м3 пола

стали, кг бетона, м3

Волнистый 18—24 12—13 0,08—0,09
свод-оболоч- 30—48 14— 18 0,1—0,12
ка 60—72 23,5—25 0,12—0,14

84—96 28—29 0,15

Пологая 18X18 8,6 0,073
оболочка по 24X24 11,9 0,082
ложительной 36X36 15,7 0,1
кривизны на 48X48 20,6 0,129
квадратном 60X60 25,6 0,146
плане

96X96 33,6 0,217

Оболочка от 18X18 5,3 0,058
рицательной 24X24 8,7 0,071
кривизны 36X36 14,1 0,104

48X48 18,4 0,139
60X60 24 0,146

Купола 36 10,3— 10,8 0,089—0,108гладкие — 48 12,8—12,4 0,122—0,112ребристые 60 17,7—15,3 0,116—0,118
72 20,8 0,214

Комбиниро
ванная обо
лочка по
крытия: 

универ 96 56 0,22
сального 
спортивного 
зала «Друж
ба»;

Д ан и л о в  72 23 0,2
ского рынка

(48X48 м), опертой на 28 наклонных 
боковых оболочек складчатого профиля, 
объединенных тремя горизонтальными 
кольцами: по сопряжению со сферичес
кой оболочкой по линии перегиба 
наклонных оболочек и фундаментной 
плитой (рис. 105).

При всем разнообразии конструкций 
пространственных покрытий жесткими 
оболочками двоякой кривизны все они 
отличаются чрезвычайно экономичными 
показателями расхода материалов (табл. 
19). Приведенные в таблице данные сви
детельствуют о наличии известных ре
зервов повышения экономичности в 
сборно-монолитных конструкциях.

Эффективность и легкость несущей 
конструкции требуют применения наибо

лее легких утепляющих материалов 
(пенополистирол, пенополиуретан и др.) 
как при построечном устройстве кровли, 
так и в случаях выполнения сборных 
элементов оболочек высокой заводской 
готовности с утеплением и гидроизо
ляцией панелей на заводе. При постро
ечном выполнении кровельных работ 
следует учитывать, что устройство рулон
ного покрытия по оболочкам двоякой 
кривизны затруднительно: требует по
стоянного подкроя рулонного материала 
по форме изолируемой поверхности. 
Поэтому для большинства пространст
венных конструкций, за исключением 
складчатых, применяют мастичные гид
роизоляционные покрытия. Следует от
метить, что мастичные покрытия слу
жат вообще наиболее целесообразным 
материалом для малоуклонных крыш. 
По мере совершенствования мастик 
и технологии их устройства они будут 
вытеснять рулонные покрытия. Как ру
лонные, так и современные мастичные 
покрытия плохо служат на поверхностях 
с уклоном свыше 30— 35° (например, 
в нижней зоне подъемистых куполов): 
от солнечного перегрева гидроизоляци
онная мастика и пропитка рулонных 
материалов приобретают подвижность 
и могут стечь по покрытию, что при
ведет к нарушениям изоляции и внеш
него вида. Во избежание этого для подъ
емистых оболочек (по всей поверх
ности или в нижней крутоуклонной 
зоне) применяют покрытие плоскими 
или профилированными плитными либо 
листовыми материалами по обрешетке, 
закрепленной к покрытию отдельными 
анкерами, проходящими через утепли
тель. Эта мера также предохраняет 
утеплитель от сползания по крутому 
уклону. В качестве кровельных материа
лов в этих случаях используют плоские 
и профилированные листы или плитки 
из алюминия, оцинкованной стали, 
асбестоцемента, полиэфирного стекло
пластика либо эластомеры.

§ 3. Висячие конструкции
покрытий
Висячие конструкции покрытий, 

изобретенные и впервые примененные



для зданий выставочных павильонов 
Нижегородской ярмарки в 1896 г. В. 
Шуховым, стали широко внедряться в 
строительство только со второй поло
вины XX в., когда уровень развития 
строительной техники соответственно 
возрос. Такие покрытия применяют 
для спортивных и зрелищно-спортивных 
зданий, выставочных павильонов, аэро
вокзалов и крытых рынков.

Висячие покрытия на современном 
этапе развития строительной техники 
стали наиболее рациональными и эконо
мичными конструкциями перекрытия 
больших пролетов. Поскольку экономи
ческий эф ф ект применения висячих сис
тем по сравнению с ранее рассмотрен
ными пространственными конструкция
ми из жестких оболочек существенно 
возрастает по мере увеличения пролета, 
их применяют преимущественно для 
пролетов свыше 60—70 м, выполняют из 
металла — тросов, прутков, тонколисто
вых мембран, сеток, металлических лент. 
Принципиальными особенностями, оп
ределяющими специфику висячих сис
тем, являются их высокая деформатив- 
ность и аэродинамическая неустой
чивость.

Работа пролетного строения на рас
тяжение обеспечивает максимальное ис
пользование несущей способности мате
риала (по сравнению с условиями его 
работы в изгибаемых или сжимаемых 
конструкциях). Именно это преимущест
во, обеспечивающее минимальную мас
сивность и экономичность пролетного 
строения, при больших по сравнению 
с конструкционными сталями относи
тельных деформациях металла тросов 
определяет повышенную деформатив- 
ность висячей системы: способность 
к кинематическим перемещениям при 
воздействии сосредоточенных нагрузок 
на покрытие и опасность потери об
щей устойчивости системы — ее «вых
лоп» в сторону, обратную провису, 
при ветровом отсосе. Для устранения 
этих недостатков выполняют специаль
ные конструктивные мероприятия по 
стабилизации формы покрытия (но и 
удорожающие его): увеличение веса 
покрытия, введение изгибно-жестких 
элементов в систему или ее предва
6 Зак. 82

рительное напряжение. Висячие конст
рукции представляют собой распорную 
систему, и проведение конструктивных 
мероприятий по восприятию распора 
служит вторым усложняющим и удоро
жающим конструкцию фактором.

В общем случае распор передают на 
опорный контур системы. Очертание 
опорного контура висячего покрытия 
образуется по линии пересечения по
верхности покрытия с наружными стена
ми. Соответственно опорный контур 
может представлять собой плоскую 
или пространственную фигуру либо быть 
образован пересекающимися арками. 
Как правило, если это допускает 
планировочная схема здания, опорный 
контур следует проектировать замкну
тым. В этом случае он полностью 
воспринимает распор системы и пере
дает на поддерживающий контур кон
струкции (стены, колонны) только вер
тикальные усилия.

При разомкнутом контуре распор и 
вертикальную составляющую усилий с 
покрытия передают на нижележащие и 
примыкающие конструкции. Наиболее 
распространены в этих случаях прие
мы передачи усилий на перекрытия 
примыкающих пристроек, опоры зри
тельских трибун, рамы, контрфорсы или 
оттяжки.

Висячие покрытия весьма разнооб
разны. Их классифицируют по призна
кам конструкции и геометрической фор
мы (рис. 106).

Общая классификация по конструк
тивному признаку включает: однопояс
ные покрытия из тросов и стержней, 
мембранные покрытия из стальных лис
тов, покрытия из систем изгибно- 
жестких элементов, двухпоясные систе
мы из тросов, вант и тросовые ф ер
мы, седловидные покрытия из сеток 
или металлических лент, комбинирован
ные системы.

По геометрическому признаку раз
личают висячие конструкции с нулевой 
гауссовой кривизной поверхности (ци
линдрические, коноидальные), положи
тельной кривизной (поверхность перено
са, сфероидальная, параболоида враще
ния) и отрицательной кривизной (ш ат
ры, гипары, поверхности переноса).
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Висячие конструкции
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106. Классификации и де
тали висячих систем по
крытий
/ — вант: 2—ж ел езо б ето н н ая  
кровельная плита: м ет ал 
лический проф или гованнмй 
н асти л : 4 — м е т а л л и ч е с к а я  
кровельная панель: Л— с та л ь 
н ая  м ем брана: 6 —утепли
тель: 7— рулонны й ги д р о 
изоляционны й ковер: S —с т е к 
ловолокнисты е плиты : 9 — 
кровля и з  эластом еров  (два 
слоя бути зола» : / 0 —свето 
о тр аж аю щ ая  окраска

О д н о п о я с н ы е  к о н с т р у к ц и и  
проектируют со стрелой провиса от 
/17 до '/25 пролета и применяют 

для покрытий зданий с прямоугольной.

Размещение ограждающих конструкций 
и водоотводе двухпоясных покрытий

•Tcr̂ i p H
круглой или эллиптической формой 
плана.

Покрытие над прямоугольным залом 
выполняют из системы параллельных
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стержней или тросов с кривой провиса 
в виде квадратной параболы, над круг
лым залом — из системы радиальных 
тросов с кривой провиса по кубичес
кой параболе. Покрытие над круглым 
в плане залом с центральной опорой 
имеет форму шатра, без опоры — опро
кинутой оболочки с поверхностью вра
щения (чаще параболоида). Покрытия 
с центральной опорой применяют для 
зданий рынков и гаражей, без нее — 
для зрелищных, спортивных и выставоч
ных залов.

Для всех случаев применения одно
поясных покрытий стабилизацию их

формы обеспечивает пригруз тросов 
(или стержней) конструкцией покры
тия из прямоугольных (для прямоу
гольных в плане зданий) или трапе
цеидальных (для круглых зданий) 
железобетонных плит покрытия, кото
рые с помощью арматурных выпусков 
крепят к тросам с последующим за- 
моноличиванием швов. В шатровых по
крытиях стабилизацию формы покрытия 
может обеспечить предварительное натя
жение системы за счет подъема средней 
стойки или опускания опорного кон
тура. В зданиях с прямоугольным 
разомкнутым опорным контуром распор
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~  5

J-------92----- -----9 2----
/07. Покрытие крытого ста
д и о н а  « О л и м п и й с к и й • 
(М осква). План, разрезы  
I — к о л о н н ы :  2 — о п о р н о е  
кольцо; 3 — м ем брана: 4 —с т а 

билизирую щ ие ф ерм ы  «по
с т е л и * ;  5  — ц е н т р а л ь н а я  
стал ьн ая  п ли та : б — р ам а для 
подвески акусти ческого  з а 
навеса тран сф орм ац и и  зала

однопоясной системы передают на внеш
ние оттяжки, на диски перекрытий 
примыкающих помещений и др. Более 
экономично передается распор в зданиях 
с круглой или эллиптической формой 
плана, позволяющей применять замк
нутый опорный контур в виде желе
зобетонного кольца.

М е м б р а н н ы е  п о к р ы т и я  раз
виваются на основе расширения масшта
бов работы специализированных заводов 
металлических конструкций, изготавли
вающих на автоматизированных техно
логических линиях раскроенные по про
екту тонколистовые (2—5 мм) рулонные 
заготовки («лепестки») шириной до 10 
м и длиной на полупролет. На строи
тельстве рулоны раскатывают по специ
альной «постели» из направляющих. В 
качестве направляющих используют 
стальные полосы, балки или легкие

висячие фермы, которые располагаются 
по направлениям главной кривизны 
и фиксируют проектную геометрическую 
форму поверхности покрытия. Одновре
менно элементы постели обеспечивают 
стабилизацию покрытия.

Стрела провиса мембран составляет 
' / i s — '/го пролета; форма поверхности 
покрытия на круглом плане — парабо
лоид вращения, на эллиптическом — 
эллиптический параболоид. «Лепестки» 
мембран в этих случаях имеют тре
угольную форму, причем вершины тре
угольников крепят к центральному 
стальному растянутому кольцу, а «осно
вание» — к сжатому кольцу опор
ного контура, воспринимающему распор 
системы. Преимуществом мембранных 
покрытий перед однопоясными из стерж
ней и тросов служит совмещение в 
мембранной оболочке несущих и ограж
дающих функций. Будущее развитие 
этих конструкций связано с решением 
двух технических задач: индустриализа
цией работ по устройству утепления по
крытия и обеспечением его коррозие- 
стойкости. Последняя задача может 
быть решена при применении для мем
бран низколегированных сортов стали, 
стойких к атмосферной коррозии. Пер
вая — при успехе поисков в области 
устройства утепления в виде напыляе
мых на мембрану снизу синтетических 
композиций, имеющих хорошую адгезию 
к бетону и малый коэффициент тепло
проводности.

Наиболее яркие примеры использова
ния мембран — конструкция покрытия 
над Олимпийским стадионом в ’Москве 
(рис. 107), имеющим овальную форму 
плана с диаметрами 224 и 183 м \  и 
над Олимпийским универсальным спор
тивным залом в Ленинграде, имеющим 
круглую форму в плане диаметром 
160 м. Стабилизацию московского по
крытия обеспечивают треугольные вися
чие радиальные фермы «постели», ле
нинградского — 56 радиальных тросо
вых ферм. В обоих случаях нижние 
пояса ферм использованы для крепле
ния подвесных потолков. Интересны

1 Авторы конструкций—инженеры Ю. Львов
ский, Ю. Рацкевич, Б. Гурвич, В. Голберг, В. Тро
фимов, П. Еремеев.
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108. Универсальный спортив
ный лал в И гчай лове ( М оск
ва )
общ ий вид: а — конструктив
ная си стем а; 6— планы  зала 
в период О ли м п и ады -80 и пос
ле нее: / — м ем брана: 2— «по
стель*: 3— опорны й контур:
4 — колонны : 5 —сцена  с п о 
мостом; б — трибуны : 7— ко м 
наты отды ха спортсм енов; 
8—р а зм и н о чн ы й  зал : 9 — 
пресс-центр: 10— сп ррти вная  
арена: / / —спортивны е залы

8

/ 7 ,-------------- 1
конструкция и форма мембранного по
крытия над Олимпийским спортзалом в 
Измайлове в Москве1 (рис. 108). Зал,

1 Авторы конструкций — инженеры К. Иллен- 
ко. В. Микуленко, М. Пугачевский, В. Трофимов.

I 1 ,------------------- ,
прямоугольный в плане, имеет размер 
66X 72  м и перекрыт мембраной из че
тырех цилиндрических секторов, пересе
кающихся по диагоналям прямоуголь
ника таким образом, что форма покры
тия представляет собой опрокинутый 
пологий крестовый свод. Система мем
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бранных секторов, имеющих толщи
ну 2 мм, подкреплена диагональными 
постелям направляющими из стальных 
полос переменной ширины (1,2—5,5 м) 
и толщиной 25 мм. Концы направляю
щих закреплены в опорном железобе
тонном контуре, имеющем форму про
странственного прямоугольника, опер
того на колонны.

Своеобразным вариантом конструк
ции мембранных покрытий является сис
тема из переплетенных металлических 
лент. Ее применяют для покрытий 
зданий с круглой или эллиптической 
формой плана пролетом до 80 м.

В и с я ч и е  п о к р ы т и я  и з  и з- 
г и б н о- ж е с т к и х э л е м е н т о в  ком
понуют обычно из прямолинейных или 
провисающих двутавровых балок или 
стальных ферм, закрепленных по краям 
и воспринимающих растяжение и изгиб. 
Покрытие проектируют из системы 
параллельных или радиально располо
женных балок (ферм). Ограждающей 
конструкцией служат легкие щиты 
покрытия, уложенные по верхним поя
сам изгибно-жестких элементов. Чаще 
всего в качестве ограждающей конструк
ции использую т профилированный 
стальной настил. Примером применения 
изгибно-жесткой системы покрытия из 
параллельных висячих стальных ферм 
в крупном общественном здании служит 
покрытие пролетом до 104 м над оваль
ным в плане Олимпийским плаватель
ным бассейном в Москве.

Д в у х п о я с н ы е  с и с т е м ы  из 
расположенных в одной плоскости друг 
над другом поясов, соединенных вер
тикальными распорками или растяж ка
ми, применяют преимущественно для по
крытий круглых в плане зданий. Верх
ний пояс обычно — стабилизирующий, 
нижний — несущий, растяжки или рас
порки обеспечивают совместную работу 
поясов и уменьшают их кинематические 
перемещения. Уменьшению кинемати
ческих перемещений способствует также 
предварительное напряжение системы. В 
центре системы тросы крепят к растя
нутому стальному кольцу — барабану, 
по контуру — к опорному сжатому коль
цу, воспринимающему распор системы.

Ограждающие функции в двухпояс
ном покрытии выполняют легкие ме

таллические щиты (панели), утеплен
ные теплоэффективными материалами. 
Утепляющие панели могут быть уложе
ны на несущие или стабилизирующие 
тросы. Выбор места размещения ограж
дающей конструкции покрытия обуслов
ливается требованиями организации во
доотвода (наружного или внутреннего) 
от центра к периферии покрытия. 
Например, в двухпоясном покрытии над 
зданием Дворца спорта «Юбилейный» 
в Ленинграде рабочие тросы заделаны 
в железобетонном опорном кольце, а 
стабилизирующие — в колоннах, несу
щих опорное кольцо, что вызвало 
дополнительный изгиб колонн, но поз
волило не применять второго опорного 
кольца. Плиты покрытия уложены почти 
по всей площади покрытия на стаби
лизирующие тросы и только после 
пересечения последних с рабочими 
(вблизи парапета) — на рабочие тросы. 
Это позволяет отводить атмосферную 
влагу от вершины покрытия к ворон
кам и стоякам, расположенным по его 
периферии. При такой схеме элементы 
внутреннего водоотвода легко маскиру
ются в интерьере.

П о к р ы т и я  с е д л о в и д н ы м и  
н а п р я ж е н н ы м и  с е т к а м и  на 
опорном контуре из пересекающихся 
арок1 впервые предложены архит. М. Но
вицким и выполнены в 1953 г. в зда
нии крытого катка Рэлей-арена в Се
верной Каролине, США. Сочетание 
такого покрытия с различными вариан
тами расположения арок придает зда
ниям интересные индивидуальные фор
мы. В связи с этим оно неоднократ
но применялось в покрытиях большепро
летных спортивных сооружений. Несу
щая система такого покрытия состоит 
из группы рабочих провисающих тросов 
и перпендикулярной им группы стаби
лизирующих тросов с выгибом вверх. 
Рабочие тросы воспринимают вес покры
тия и снеговую нагрузку, стабилизи
рующие — отрицательную ветровую наг
рузку (отсос), обеспечивая аэродина-

1 Пространственный опорный контур из пере
секающихся арок является внешне распорным. 
Распор обычно воспринимают затяжки, распо
ложенные ниже отметки пола.
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мическую устойчивость системы. В по
крытии с поверхностью отрицательной 
кривизны предварительное напряжение 
обеспечивает стабилизацию системы. В 
таких покрытиях легко организовать 
наружный водоотвод, а их форма 
способствует рассеиванию отраженных 
звуковых волн, что улучшает простран

ственную акустику перекрываемого зала.
Покрытия из седловидных сеток 

устраивают над стационарными и вре
менными сооружениями. В первых — 
ограждающие конструкции покрытия 
выполняют из металлических панелей 
с эффективным утеплителем, во вто
рых — из тканевых или синтетических 
мягких оболочек, в том числе свето
прозрачных. Система седловидных сеток 
может быть применена в качестве 
конструкции несущей (ограждающие 
элементы покрытия из металлических 
панелей, не участвующих в работе 
покрытия) либо, наоборот, использована 
в качестве «постели» под стальное мем
бранное покрытие. Пример такого вари
анта — покрытие здания Олимпийского 
крытого велотрека в Москве1. Компози
цию покрытия образуют два «крыла» — 
мембраны. Каждое крыло представляет 
собой седловидную мембрану на опор
ном контуре из двух стальных арок, 
расположенных под разным углом к го
ризонту. Оба опорных контура крыльев 
пролетом по 168 м объединены друг 
с другом раскосной хребтовой конструк
цией со светопрозрачным заполнением. 
Внутри каждого опорного контура 
крыла выполнена седловидная постель 
из взаимно перпендикулярных направ
ляющих — стальных полос и швеллеров 
с устройством по ней мембранного по
крытия. Каждую из наружных наклон
ных арок опорного контура поддержи-

1 Авторы конструкций — инженеры В. Ханд- 
жи, М. Савицкий, Ю. Родниченко, В. Бородин. 
И. Лисицин, В. Трофимов, Л. Гольденберг, 
П. Еремеев.
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вают по 10 промежуточных опор, 
воспринимающих вертикальные нагруз
ки покрытия. Затяжки арок расположе
ны ниже уровня пола (рис. 109).

Проект висячего покрытия здания 
велотрека и проекты висячих покрытий 
других рассмотренных ранее Олимпий
ских объектов Москвы наглядно показы
вают лидирующую роль отечественной 
инженерной школы в практике конструи
рования висячих покрытий большезаль
ных общественных зданий.

К о м б и н и р о в а н н ы е  п о к р ы 
т и я  выполняют, сочетая разнообраз
ные фрагменты висячих систем, например 
фрагменты висячих систем, например 
из двух или нескольких мембран в 
форме гипаров, либо сочетая висячую 
систему с жесткой. Примеры последнего 
типа комбинированных систем даны на 
рис. 110: в одном из них покрытие 
выставочного зала подвешено к оди
ночной жесткой опоре, во втором — 
к системе несущих поперечных рам 
подвешена балочная клетка покрытия 
выставочного павильона, а к последней, 
в свою очередь,— его наружные стены.

К о н с т р у к ц и ю  к р о в л и  по ви
сячим покрытиям часто устраивают 
традиционно — из утеплителя на мем
бране или железобетонных пригружаю- 
щих плит по вантам со стяжкой по утеп
лителю и устройством гидроизоляцион
ного ковра. Пароизоляцию применяют 

■ на покрытиях по тросам или перепле
тенным лентам и выполняют из гидро- 
стеклоизола с нахлесткой кромок. В 
сплошных мембранных оболочках парои
золяцию применяют только по стыкам 
между полотнищами и в примыканиях 
мембраны к опорному контуру. Для

утепления используют эффективные 
плитные материалы плотностью до 200 
кг /м 3. Цементную стяжку, служа
щую также пригрузом системы, при тол
щине более 25 мм армируют ткаными 
сетками. Однако наиболее прогрессивно 
устройство кровли из мастик или рулон
ных материалов непосредственно (без 
стяжки) по жестким плитам легкого 
утеплителя (минераловатного или из пе- 
нополистирола). Г идроизоляционный 
ковер устраивают из нескольких слоев 
рубероида или гидростеклоизола на ос
нове стеклоткани. Верхний слой целесо
образно выполнять из фольгоизола. Он 
улучшает внешний вид кровли и умень
шает ее радиационный нагрев. Могут 
быть применены также бесшовные мас
тичные кровли. Поскольку иногда укло
ны кровли велики, нужны дополнитель
ные конструктивные меры по ее креп
лению от сползания. Наиболее перспек
тивно устройство кровли из эластомеров.

При использовании мембраны в ка
честве кровли наиболее перспективно 
нанесение утеплителя снизу набрызгом 
или наклейкой синтетических компо
зиций с использованием асбестового 
волокна, что позволит обеспечить и теп
лоизоляцию, и огнезащиту покрытия. 
Для уменьшения радиационного нагрева 
мембранных покрытий их окрашивают 
в белый цвет.

При однопоясных покрытиях на пря
моугольном плане организуют наружный 
водоотвод, придавая больший провис 
тросам по торцам зданий. При таком 
же покрытии на круглом или эллипти
ческом плане низшая точка его распо
ложена в центре, в связи с чем сис
тема водоотвода выходит в интерьер 
наклонными трубами, направленными к 
расположенным у наружных стен стоя-
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кам внутреннего водоотвода. Наклонные 
трубы частично или полностью скры
вают подвесными каркасами для разме
щения светильников или подвесным 
потолком. В покрытиях седловидными 
сетками по наклонным аркам водоотвод 
направляется к пониженным точкам 
системы в зоне пересечения арок.

Помимо большей экономичности ви
сячих конструкций как таковых при 
больших пролетах перед другими прост
ранственными конструкциями, их приме
нение обеспечивает и значительную 
экономичность объемно-планировочных 
решений зданий в целом. Это обуслов

лено провисающей формой покрытия, 
что по сравнению с другими конструк
циями дает возможность получить мини
мальный объем внутреннего простран
ства. Провисающая форма обеспечивает 
диффузность звукового поля благодаря 
образующемуся за счет формы рассеи
ванию потока отраженных покрытием 
звуковых волн, что улучшает простран
ственную акустику залов.

Эти обстоятельства определяют эко- ' 
номические и функциональные предпо
сылки применения висячих покрытий 
для большепролетных общественных 
зданий.

Глава 18. Особенности архитектурной композиции 
общественных зданий с большепролетными 
зальными помещениями

Архитектурный облик больше
пролетных зданий в значительной степе
ни определяется их ролью в компози
ции фрагмента окружающей городской 
застройки, функциональными особен
ностями зданий и примененными кон
струкциями покрытий.

Общественные функции зданий заль
ного типа требуют выделять перед ними 
значительные свободные пространства 
различного назначения для: перемеще
ния больших потоков зрителей перед 
началом или по окончании зрелищ (пе
ред зрелищными или демонстрационны
ми спортивными сооружениями); разме
щения открытой части экспозиции 
(перед выставочными павильонами); 
сезонной торговли (перед крытыми 
рынками) и т. д. Перед любыми из 
этих зданий отводят также территории 
для паркования индивидуальных автома
шин. Таким образом, независимо от наз
начения здания его размещение в зас
тройке дает возможность целостно вос
принимать объем сооружения с удален
ных точек зрения. Это обстоятельство 
определяет общие композиционные тре
бования к архитектуре зданий: целост
ность и монументальность их облика 
и преимущественно крупный масштаб 
основных членений объема.

Такую особенность градостроитель
ной роли общественных зданий заль
ного типа часто учитывают в компози
ции их облика. Вспомогательные и об
служивающие помещения, которые мо
гут быть размещены в отдельных объ
емах, приблокированных к основному 
(как, например, во Дворце спорта 
«Юбилейный» в Ленинграде), по боль
шей части не блокируют, а вписывают 
в основной объем здания. Для этого 
вспомогательные и обслуживающие по
мещения спортивных зданий располага
ют в нижних этажах или в подтри- 
бунном пространстве, в зданиях крытых 
рынков и выставочных павильонов — 
в цокольном и подвальном этаж ах и 
т. п.

Характерными примерами реализа
ции подобного объемно-планировочного 
принципа компоновки здания служат 
такие внешне различные объекты, как 
универсальны й О лимпийский зал  
«Дружба» в Лужниках в Москве и 
здание спортивного центра префектуры 
Такамацу в Ниигате (Я пония).

Зал «Дружба» имеет основной демон
страционный зал вместимостью 1,5—4 
тыс. зрителей (при трансформации) 
с ареной 42X 42 м, рассчитанной на 
12 видов спорта при оптимальной ви
димости всех соревнований (предельное
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удаление 68 м). Зал покрыт пологой 
сферической оболочкой, опертой на 28 
наклонных опор из сборно-монолитных 
складчатых оболочек двоякой кривизны. 
Наклонное расположение опор позволи
ло увеличить габариты первого этажа и 
за счет этого разместить в нем 
четыре тренировочных зала и четыре 
спортивные площадки, вписанные в еди
ный центрально-симметричный объем с 
ярко выраженной тектоничностью ар
хитектурной формы (см. рис. 105).

Спортивный центр в Ниигате имеет 
арену 42X 42 м с двусторонними три
бунами вместимостью 1,3 тыс. мест 
и рассчитан на 17 видов спорта, что 
при радиусе предельного удаления в 40 
м обеспечивает комфортное зрительное 
восприятие. Компактность объема поз
воляет рационально поярусно размес
тить основные функциональные группы 
помещений: для обслуживания зрите
лей — на первом этаже, для спорт
сменов — на втором, зал — на третьем. 
Сама объемная осесимметричная форма, 
образованная сочетанием двух оболочек 
двоякой кривизны (покрытие и нижнее 
перекрытие), на пространственном опор
ном контуре, лежащем на четырех мощ
ных пилонах, индивидуальна и исполне
на образной символики (рис. 111).

Из обоих примеров видно влияние 
конструктивной формы покрытия на ар
хитектурную форму. И это не случайно, 
так как конструкция покрытия состав
ляет от 60 до 100% наружных ограж
дений зданий.

Из числа функциональных парамет
ров на выбор формы покрытия наиболь
шее влияние оказывают принятые план, 
вместимость, характер размещения зри
тельских мест (в спортивных и зрелищ
ных зданиях) и величины пролетов 
покрытий (см. рис. 87, IV, V). В 
мировой практике для выставочных, 
многофункциональных зрительных и 
спортивных залов используют ограни
ченное число форм планов: прямоуголь
ник, трапецию, овал, круг, многоуголь
ник.

Однако форма плана зала и вели
чины его пролетов не предопределяют 
однозначно форму покрытия. Большое 
влияние на ее выбор оказывают не 
только план, но и обусловленная функ-

а

'-г* \

6

/ / / .  Спортивный центр в  т и х  конструкций: / — несу- 
Ниигате ( Я пония) щ ие ванты : 2— стаб и ли зи 

рующ ие в а н т ы :3 — опоры; 4— 
а —общ ий вид: б — про до ль- бортовой  элем ен т, 
ный р а зр е з ; л—сх ем а  несу-

циональными особенностями форма зда
ния. Как известно из гл. 14, в демон
страционных спортивных залах вмести
мость и расположение трибун опреде
ляют асимметричную или центрально
симметричную композицию здания, с ко
торой должен быть согласован выбор 
формы покрытия. С асимметричной 
формой здания хорошо гармонируют 
висячие покрытия, с осесимметричной — 
как сводчатые, так и висячие. Д ля цен- 
тричных в плане зданий применимы 
центричные же конструкции покрытий 
(купольных, мембранных).

Окончательный выбор формы покры
тия помимо функциональных опреде
ляется конструктивными, технологичес
кими, технико-экономическими и архи
тектурно-художественными требовани
ями. Согласно последним, конструкция 
уникального большепролетного здания 
должна способствовать созданию выра
зительной тектоничной, индивидуальной,
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масштабной архитектурной формы. Вне
дрение пространственных висячих кон
струкций и конструкций из жестких 
оболочек дало беспрецедентные и много
вариантные архитектурные возможнос
ти. Их иллюстрируют схемы, изображен
ные на рис. 112, где показаны при
меры формообразования пространствен
ных покрытий жесткими оболочками 
применительно к зданиям различных 
центричных форм плана: треугольной, 
квадратной, многоугольной, круглой. 
К любой из них наряду с покрытием 
оболочкой элементарной формы (сфери
ческой, переноса или др.) применимы 
многочисленные варианты комбиниро
ванных покрытий из фрагментов обо
лочек одного или различных знаков 
кривизны. Комбинируя различные типы, 
число, размеры элементарных оболочек, 
архитектор с помощью конструктора 
может добиться требуемого масштабно
го членения формы и индивидуали
зации ее облика, оригинально разместить 
проемы верхнего света в покрытии.

Так, например, только для покрытия 
треугольного в плане помещения мо
гут быть применены пологая оболочка 
на выпуклом контуре, комбинированное 
покрытие из четырех треугольных в 
плане оболочек положительной кривиз
ны. из трех — отрицательной и од
ной — положительной кривизны (рис. 
112, А, варианты) и т. д. Одним из 
наиболее оригинальных по конструкции 
и выразительных по архитектурной фор
ме является покрытие треугольного в 
плане выставочного здания в Париже 
комбинированной оболочкой в- виде 
сомкнутого из трех лотков свода 
пролетом 206 м (рис. 112, А, 3—3). 
Лотки состоят из двух волнистых 
оболочек, раскрепленных через каждые 
три волны диафрагмами жесткости. Ис
пользование волнистой формы позволи
ло решить не только чисто конструк
тивную задачу (достигнуть устойчивости 
тонкой оболочки), но и обеспечило 
масштабность композиции этого уни
кального здания, а традиционная для 
архитектуры камня система сомкнутого 
свода получила индивидуальную и остро 
современную тектоническую трактовку. 
Столь же индивидуальной и современной

оказалась композиционная трактовка 
железобетонного крестового свода 
покрытия над квадратным планом 
здания крытого Олимпийского катка в 
Гренобле (рис. 112, Е).

Естественно, однако, что в наиболь
шей степени современный характер ар
хитектуре большепролетных покрытий 
железобетонными жесткими оболоч
ками придают присущие только им ком
бинации геометрических форм в виде 
волнистых куполов и сводов, элемен
тарных или комбинированных фрагмен
тов оболочек с поверхностями отрица
тельной кривизны или комбинации из 
оболочек произвольной геометрической 
формы (рис. 112, Ж ) . В последнем 
примере (покрытие здания аэропорта 
в Нью-Йорке, архит. Э. Сааринен, 
инженеры Амман и Уитнем) тектонич- 
ности композиции способствует сочета
ние произвольных оболочек с вырази
тельной формой мощных пилонов, вос
принимающих распор покрытия.

Архитектурно-композиционные воз
можности висячих систем покрытий не
посредственно связаны с их конструк
тивной формой, возможностями ее ин
дивидуализации и тектоничного выявле
ния в объемной форме здания. В этом 
отношении наибольшими возможностя
ми обладают висячие покрытия шатро
вого типа, покрытия на пространствен
ном контуре, а также различные 
варианты комбинированных висячих 
систем. В чрезвычайном разнообразии 
внешнего облика зданий, которое обес
печивает применение висячих покрытий 
на замкнутом пространственном конту
ре, можно убедиться, сопоставив такие 
олимпийские объекты Москвы, как кры
тый велотрек и спортивный зал в И з
майлове. К сожалению, мало способ
ствует индивидуальности внешнего обли
ка здания применение ряда технически 
наиболее эффективных висячих конст
рукций, например одно- или двухпояс
ных систем с горизонтальным кольце
вым опорным контуром над круглыми 
или эллиптическими в плане зданиями. 
Несущая конструкция с малой стрелой 
провиса не выявляется во внешней фор
ме здания, а в интерьере обычно бы
вает скрыта подвесными потолками или
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112. Покрытия жесткими обо
лочками  — элементарными и 
комбинированными из фраг
ментов оболочек нулевой, 
положительной и отрица
тельной кривизны

залы  с ф орм ой  плана: А — 
треугольной : Б — квадратной :

В — пятиугольной: Г — ш ести
угольной: Д — круглой: Е — 
пример п окры тия крестовы м  
сводом  и* цилиндрических 
оболочек (О лимпийский к а 
ток в Г ренобле, Ф р ан ц и я ): 
Ж  — п о к р ы ти е  о б о л о ч к ам и  
произвольной форм ы  (а э р о 
порт в Н ью -Й орке)

осветительными установками. Здания с 
покрытиями такого типа обычно имеют 
композицию в виде круглого перипте
ра, антаблемент которого — кольцо 
опорного контура, а колонны — поддер
живающие его стойки (Дворец спорта 
«Юбилейный» и Олимпийский зал в Л е
нинграде, Олимпийский дворец спорта на 
проспекте Мира в Москве и др.).

Наряду с несущими конструкциями 
покрытий в композиции зальных общест
венных зданий значительную роль игра
ют наружные, как правило, ненесущие 
стены. Образным выражением их ненесу- 
щей функции может служить выполне
ние их с незначительным отклонением
113. Спортивный зал авто
мобильного завода им. Ленин
ского комсомола в Москве

от вертикали, придающее зданию харак
терный силуэт (сужающийся или расши
ряющийся книзу).

Значительную часть поверхности на
ружных стен зальных зданий занимают 
светопрозрачные витражные конструк
ции. Их композиционные свойства и чле
нения обогащаются при сочетании 
в конструкции двух-трех светопроз
рачных материалов, например профиль
ного и листового (рис. 113) стекла.

Однако не во всех случаях компо
зиционное решение здания всецело сле
дует его функции и конструкции.

Особенности архитектурно-компози
ционного решения крупных зальных 
зданий, имеющих ответственную идеоло
гическую программу (Кремлевский Дво
рец съездов в Москве и др.): моно
литность, единство композиции, выявле
ние отдельных зальных объемов без 
дробления формы либо изобразительная 
символика архитектурной формы, как, 
например, в здании советского павиль
она на Экспо-70 в Осаке.
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Часть VI
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Глава 19. Промышленное строительство 
и архитектура

Основные направления развития 
промышленной архитектуры: разработка 
и внедрение методов формирования про
мышленных узлов с учетом схем раз
вития и размещения производительных 
сил страны, требований рационального 
использования земли и охраны окружа
ющей среды, новых принципов решения 
генеральных планов предприятий и ти
пов зданий и сооружений различных 
отраслей промышленности, направлен
ных на повышение эффективности капи
тальных вложений, улучшение условий 
труда и повышение эстетических качеств 
производственной среды.

В отечественной и зарубежной прак
тике термин «промышленная архитек
тура» широко применяется в последнее 
десятилетие, так как наилучшим обра
зом отражает сущность архитектурной 
деятельности в области промышленного 
строительства.

Промышленная архитектура озна
чает с о в о к у п н о с т ь  материальной и 
эстетической среды в сфере материаль
ного производства, включающей:

рациональное размещение промы
шленных предприятий в городе;

архитектурно-планировочную орга
низацию и застройку промышленных 
предприятий и их узлов (комплексов);

типологию промышленных зданий и 
сооружений;

организацию культурно-бытового об
служивания трудящихся на промышлен
ных предприятиях и их комплексах;

архитектурно-эстетическую органи
зацию производственной среды, благоу
стройство заводских территорий, выра
зительность облика зданий и сооруже
ний;

мероприятия по улучшению условий 
труда;

меры по охране окружающей среды и 
природных ресурсов.

Промышленная архитектура создает
ся в соответствии с функционально
технической и экономической целесооб
разностью, по законам красоты.

В нашей стране заводы, фабрики или 
комплексы предприятий строятся на 
плановой основе для удовлетворения 
нужд общества в той или иной промы
шленной продукции. Вот почему перво
основой развития промышленной архи
тектуры служат производственный про
цесс, его народнохозяйственная целесо
образность и экономика, конструктив
ные решения и современные методы 
возведения сооружений, являющиеся 
функционально-технической стороной 
архитектуры. Однако архитектура имеет 
и вторую, тесно связанную с первой 
важнейшую сторону — идейно-худо
жественную.

Высокое качество промышленной 
архитектуры способствует совершенст
вованию самой технологии предприя
тий, улучшению условий проживания 
городского населения и рациональной 
организации трудовой деятельности про
мышленно-производственного персонала 
на этих предприятиях. Кроме того, 
архитектура промышленных предприя
тий, производственных и вспомогатель
ных зданий, сооружений и их комплек
сов, достигающих во многих случаях 
значительно больших размеров, чем объ
екты жилищно-гражданского назначе
ния, и занимающих подчас более поло
вины городской территории, часто ока
зывает решающее влияние и на ар
хитектурный облик отдельных городских 
районов и транспортных магистралей, 
а часто и города в целом.

Ф ункционально-технические цели 
определяют теснейшую связь промыш
ленной архитектуры с технологией, 
техникой, экономикой, санитарией. 
Идейно-художественная ее сущность во 
многом обеспечивается средствами архи
тектурной композиции.
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Только комплексное и научно обо
снованное решение проблем промышлен
ной архитектуры дает желаемый резуль
тат по созданию хорошо организован
ного и совершенного промышленного 
предприятия, отвечающего высоким 
идеалам советских людей.

Архитектура промышленных пред
приятий существенно изменяет окру
жающую человека природу, ландшафт, 
способствует созданию на некогда пус
тынных и безжизненных просторах 
многолюдных цветущих оазисов. Так, в 
результате гидротехнического, мелиора
тивного и промышленного строитель
ства тысячи гектаров пустынь Казах
стана, Узбекистана, Туркмении превра
тились в сады и поля. Здесь вырос
ли десятки благоустроенных индустри
альных городов и поселков. Строитель
ство промышленных предприятий преоб
ражает суровые северные районы Сиби
ри и Дальнего Востока, степные рай
оны Украины и болотистые места 
Белоруссии, Прибалтийских республик. 
Новые гидростанции с искусственно 
созданными морями, такие, как Дне
прогэс имени В. И. Ленина, имени 
X X II съезда КП СС на Волге, Брат
ская имени 50-летия Великого Октября, 
Усть-Илимская на Ангаре и многие 
другие, прекрасно вписались в природ
ное окружение, стали неотъемлемой 
частью обновленного ландшафта нашей 
страны.

Творческие принципы советской 
промышленной архитектуры определи
лись в годы первых пятилеток и 
нашли свое выражение в произведе
ниях крупнейших зодчих нашей страны. 
Это прежде всего относится к работам 
А. Кузнецова и В. Веснина —  основа
телей советского промышленного зод
чества. Четкая планировочная структура 
заводской территории и компактные 
производственные корпуса, спроектиро
ванные предельно лаконично и с вы
сокой художественной выразитель
ностью, —  вот отличительные черты та
ких первенцев советской индустрии, 
как автозавод им. И. А. Лихачева 
в Москве (архитектор Е. Попов и 
др.), автомобильный завод в г. Горьком 
(архитектор А. Фисенко и др.), трак
торный завод им. Ф. Э. Дзержинского 
в Волгограде (архитектор И. Никола

ев и др.) и многих других. Эти же 
черты выдержали испытание временем 
и используются в современном промыш
ленном строительстве. Многие архитек
турные произведения в области промы
шленного строительства вошли в сокро
вищницу мирового зодчества, ими по 
достоинству гордится советская архи
тектура.

С каждым годом все активнее 
проявляется не только градообразую
щая, как это было раньше, но и градо
формирующая роль промышленной ар
хитектуры, ее эстетически образная 
сторона. Намного увеличились геомет
рические параметры производственных 
объектов. Это также следствие научно
технического прогресса. Поэтому в сов
ременных условиях актуальнейшим ста
новится комплексное решение градо
строительных и градоформирующих 
проблем промышленной архитектуры.

Научно-технический прогресс в тех
нике и технологии, охватывающий все 
промышленное производство, и новые 
требования, обусловленные коренным 
совершенствованием строительного про
изводства, делают важнейшей задачу 
совершенствования типов промышлен
ных зданий. Можно без преувеличения 
отметить, что сравнительно молодая 
советская архитектурно-типологическая 
наука за короткий срок со дня созда
ния Д Н И  Ипромзданий (1961 г.) впервые 
открыла перспективные пути развития 
архитектуры промышленных зданий 
многих отраслей народного хозяйства, 
обеспечивающие одновременно и зна
чительное повышение экономической 
эффективности капитальных вложений.

Проблемы и пути совершенствования 
промышленной архитектуры остаются 
специфичными; они существенно отлича
ются от архитектурных проблем в 
области жилищно-гражданского строи
тельства. Здесь все более сложными 
становятся функциональное содержание 
и связанные с этим технические и 
социальные аспекты формообразования 
архитектуры. Требуется особенно чет
кая и комплексная разработка всех 
взаимосвязанных с архитектурой разде
лов, в которой принимают участие 
градостроители, технологи, конструк
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торы, механики, транспортники, геогра
фы, сантехники, светотехники, физио
логи, климатологи, дизайнеры, врачи, 
социологи, экономисты и др. Многие 
проблемы промышленной архитектуры 
находятся на стыке между архитек
турой и смежными областями знаний. 
В сложном процессе создания промы
шленного предприятия архитектуре как 
средству организации среды и прост
ранства принадлежит ведущая и коорди
нирующая роль.
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115. Ввод в действие осн ов- 
ных фондов государствен
ными и кооперативными  
предприятиями и организа

циями (в  сопоставимых смет
ных ценах . 1984 г.. млрд. 
РУбJ

§ I .  Темпы и перспективы 
развития промышленного 
строительства

Важнейшей характерной пред
посылкой развития промышленной архи
тектуры нашей страны служат высокие 
темпы промышленного строительства и 
перспективы его дальнейшего роста. За 
период с 1940 по 1984 г. объем 
всей продукции промышленности СССР 
возрос в 24 раза*, численность про
м ышлен но -производствен но го персонала 
в народном хозяйстве за этот период 
увеличилась более чем в 2, 9 раза 
(рис. 114 )**. Ввод в действие основ
ных фондов в 1984 г.— 153,1 млрд. 
руб.—  превышает показатель всей шес
той пятилетки— 148,8 млрд. руб.*** 
(рис. 115).

Капитальные вложения в одиннадца
той пятилетке составили 843,2 млрд. 
руб.****. Прогнозы на двенадцатую пяти
летку и 2000-й год предусматривают 
дальнейший значительный рост капиталь
ных вложений. В числе важнейших 
строек будут предприятия по освоению 
природных ресурсов в зоне Байкало
Амурской железнодорожной магистра
ли, предприятия машиностроения и мно
гих других отраслей народного хозяй
ства в различных регионах страны. 
Особенно быстро будет развиваться про
мышленность в малых и средних горо
дах, а также объекты машиностроения, 
энергетики, в том числе атомной, 
предприятия легкой и пищевой промыш
ленности.

§ 2. Научно-технический прог
ресс и промышленная 
архитектура

Главными направлениями со
вершенствования промышленного строи
тельства являются:

• Народное хозяйство СССР в 1984 г.— М.: 
Финансы и статистика, 1985.— С. 129.

** Там же.— С. 129.
Там же.— С. 143.

* • • •  Там  же.— С.368.
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широкое использование в проектиро
вании и строительстве достижений науч
но-исследовательских разработок;

развитие существующих и формиро
вание новых территориально-производ
ственных комплексов и промышленных 
узлов, в первую очередь на основе 
безотходной технологии и с общими 
коммуникациями, инженерными соору
жениями и вспомогательными произ
водствами;

повышение качества строительства и 
архитектурных решений, а также дости
жение экономичности застройки насе
ленных пунктов, промышленных и сель
скохозяйственных комплексов, возведе
ния зданий и сооружений;

экономное использование земли при 
строительстве населенных пунктов, про
изводственных предприятий и других 
объектов;

повышение уровня индустриализации 
строительства и степени заводской 
готовности строительных конструкций и 
изделий, в том числе из легких ме
таллических конструкций, расширение 
практики полносборного строительства и 
монтажа мобильных зданий и соору
жений из прогрессивных конструкций;

осуществление мер по комплексному 
и рациональному использованию и 
охране земельных, водных и лесных 
ресурсов.

Основная задача состоит в повы
шении эффективности капитальных вло
жений, обеспечении дальнейшего роста 
и качественного совершенствования ос
новных фондов, быстрейшем вводе в 
действие и освоении новых произ
водственных мощностей во всех отрас
лях народного хозяйства за счет 
улучшения планирования, проектирова
ния и организации строительного про
изводства, сокращения продолжитель
ности и снижения стоимости строи
тельства.

В 1930-х гг., когда развернулось 
строительство многих крупнейших пред
приятий, начала решаться проблема ин
дустриализации промышленного строи
тельства. В середине 50-х гг. совет
ская промышленная архитектура всту
пила в новый период развития, продик
тованный массовым переходом к инду

стриальным методам строительства. Уж е 
в те годы проблема рассматривалась 
как комплексная, тесно связанная с 
архитектурным творчеством; были раз
работаны унифицированные отраслевые 
параметры промышленных зданий, а за
тем и типовые конструктивные элементы 
и изделия.

Однако коренное изменение методов 
промышленного строительства в масшта
бе всей страны с охватом строитель
ства предприятий всех основных от
раслей народного хозяйства началось 
с момента принятия постановлений 
Ц К  КП СС и Совета Министров СССР 
«О  развитии производства сборных 
железобетонных конструкций и де
талей для строительства» (1954 г.) и 
«О  мерах по дальнейшей индустриа
лизации, улучшению качества и сниже
нию стоимости строительства» (1955 г.).

Директивные положения о проект
ной деятельности, изложенные в ука
занных постановлениях Ц К  КП СС и 
Совета Министров СССР, нашли в даль
нейшем воплощение в виде норматив
ных требований и рекомендаций в ут
вержденных Госстроем СССР «Основ
ных направлениях повышения техничес
кого уровня и снижения сметной сто
имости строительства зданий и соору
жений промышленности и транспорта» 
(1960 г.). Во исполнение принятых 
решений была создана мощная строи
тельная индустрия, в первую очередь 
по производству сборного ж елезобето
на. Рост производства сборных ж еле
зобетонных и бетонных конструкций и 
изделий показан на рис. 116*. М еха
новооруженность труда в строительстве 
по сравнению с 1940 г. возросла в
1984 г. в 29 раз (рис. 117 )**.

Развитие архитектуры и строительст
ва промышленных предприятий тесно 
связано с внедрением научно-техничес
ких достижений в технологию промыш
ленного производства. Наличие установ
ленных механизированных поточных и 
автоматизированных линий на промыш
ленных предприятиях (1971 — 1983 гг.)

* Народное хозяйство СССР в 1984 г.— М.: 
Финансы и статистика, 1985.— С. 126.

** Там же.— С. 127.
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118. Наличие установленных
механизированных поточных линий на промышленных
I  и автоматизированных I I  предприятиях

показано на рис. 118*. Автоматичес
ких манипуляторов с программным уп
равлением* (промышленных роботов) в
1985 г. выпущено 13,2 тыс. шт. До 
1970 г. в СССР их не производили1 
(рис. 119). •

* Там же.— С. 114. .
*♦ СССР в цифрах в 1983 г.— М.: Финансы 

и статистика, 1984.— С. 102— 103.
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Происходит превращение науки в не
посредственную производительную силу, 
вследствие чего она «учитывается» про
изводством (признак, связанный преж
де всего с системой «Наука —  производ
ство» и раскрывающий ведущую роль 
науки по отношению ко всему произ
водству). Органически объединяются 
в единой автоматической системе эле
менты производственного процесса (ра
бочая машина-)-двигатель-(-транспорт
ные средства), в котором они подчи
нены действию общих принципов управ
ления и самоуправления: «производст
во (автоматизированное) —  человек». 
Качественно изменяется технологичес
кая база производства. Формируется 
новый тип работника в совершенстве 
владеющего научными принципами 
производства и способного обеспечить 
функционирование производства и его 
дальнейшее развитие на основе дости
жений науки и техники. В результа
те внедрения достижений науки и тех
ники происходит переход от экстенсив
ного к интенсивному развитию произ
водства, что выражается в резком 
повышении производительности труда, 
раскрывающем одну из важных сторон 
коренного переворота, совершающегося 
ныне в производительных силах.

Названные признаки раскрывают со
держание понятия «научно-техническая 
революция» в той его части, которая 
касается коренного переворота в произ
водительных силах современного об
щества. Этот переворот можно охарак
теризовать как качественное изменение 
места человека в производстве: из не
посредственного участия в производст
венном цикле человек перемещается 
главным образом в область управления 
всем производством: общей подготовки, 
определения задач и режима производ
ственного процесса, а также конструи
рования новой техники.

Яркий пример влияния технического 
прогресса в технологии на архитектуру 
здания представляет собой новый сбо
рочный корпус ЗИЛа, имеющий площадь 
70 тыс. м~, в котором установлен 
конвейер, управляемый с помощью 
электронно-вычислительных машин. Это 
позволяет по заранее заданной програм-
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ме на двух параллельных линиях 
собирать машины всех модификаций 
семейства ЗИЛа. В подвальном эта
же расположены механизмы главных 
конвейеров, пневматические автоматы, 
шаговые искатели. Машинным залом 
управляют автоматы, и людям доступ 
в него закрыт. Корпус оснащен автома
тизированной системой подвесных тол
кающих конвейеров. Под потолком 
проложено около 20 км стальных до
рог, по которым плывут со складов 
и из других цехов сотни узлов, 
деталей в соответствии с заданной прог
раммой, учетом марки, модификации со
бираемых автомобилей и даже окраски 
каждого из них.

Этот корпус —  показатель тесной 
взаимосвязи между технологией, ее 
сложнейшими и разветвленными техно
логическими коммуникациями и объем
но-планировочным решением здания, 
имеющим технические этажи сверху и 
снизу, между фермами и в подвальном 
этаже.

Вызываемые научно-технической ре
волюцией изменения в социальной 
структуре промышленного производства 
и развитие трудового процесса как 
«источника радости» ставят перед совет
ской промышленной архитектурой ряд 
новых задач социального характера. 
Определяющее при этом то, что именно 
человек представляет собой главное 
действующее лицо прогресса науки 
и техники, человек —  основная произ
водительная сила общества.

В связи с научно-техническим про
грессом технологии и социальным пре
образованием промышленного производ
ства возрастают и требования к науч
ной организации труда, при которой 
важное значение отводится архитектур
ной организации всей производствен
ной среды. «Бы ло бы очень хорошо, 
если бы чем дальше, тем больше... 
втягивались архитектурные и архитек- 
тонически-эстетические элементы в ин
дустрии», —  писал А. В. Луначарский1.

Главная задача советского промыш
ленного зодчества —  создание на произ
водстве материальной среды в соответ
ствии с процессом формирования пред
приятия коммунистического общества. 
Характерные черты этого процесса сфо
рмулированы в Программе КПСС.

«Материально-техническая база ком
мунизма предполагает создание таких 
производительных сил, которые откры
вают возможности полного удовлетворе
ния разумных потребностей общества и 
личности. Вся производственная дея
тельность в условиях коммунизма будет 
строиться на применении высокоэффек
тивных технических средств и техно
логий, будет обеспечено гармоничное 
взаимодействие человека и природы»'.

В ходе создания материально-техни
ческой базы коммунизма на многих 
передовых предприятиях страны уже 
сейчас успешно развивается движение 
за коммунистическое отношение к труду, 
претворяется в жизнь важнейшее поло
жение Программы К П СС о том, что 
«Все это будет способствовать посте
пенному превращению труда в первую 
жизненную потребность каждого совет
ского человека»3.

Естественно, что в условиях изме
нения социальной структуры советского 
общества по мере превращения трудо
вой деятельности человека в источник 
радости и подлинного творчества и сама 
материальная среда, создаваемая архи-

1 Луначарский А. В. Промышленность и ис
кусство//Собр. соч.— Т. 7.— М.. 1967.— С. 376.

2 Материалы XXVI I  съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза. -М.: Политиздат, 
1986.— С. 138.

3 Там же.—  С. 151.
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тектурой, должна соответствовать этим 
высоким идеалам коммунистического об
щества. Вместе с трудовой деятель
ностью и архитектура должна при
носить людям радость, воспитывать 
чувство патриотизма.

В результате рассмотрения состоя
ния научных разработок, анализа наи
более существенных достижений в об
ласти промышленной архитектуры и 
предпосылок научно-технического и со
циального прогресса для дальнейшего

совершенствования советской промыш
ленной архитектуры есть основание сде
лать следующие выводы:

научно-технический и социальный 
прогресс в нашей стране вызывает 
невиданные темпы роста промышленного 
строительства; в перспективных планах 
развития народного хозяйства эти темпы 
имеют тенденцию к дальнейшему ин
тенсивному росту;

промышленная архитектура —  явле
ние комплексное; она тесно связана с 
закономерностями научно-технической 
революции в технологии, капитальном 
строительстве, социальных преобразова

л о
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завод. Макет

ниях в промышленности («человеческий 
ф актор»), градостроительстве (рис. 
120).

Приведенные выше факторы, зако
номерности и направления научно-тех
нического прогресса тесно переплетены

и взаимосвязаны с проблемами про
мышленной архитектуры, служат пред
посылками дальнейшего ее совершен
ствования.

На рис. 121 показано крупное 
промышленное предприятие, активно 
влияющее на облик городской заст
ройки.

Глава 20. Основы типологии 
промышленных зданий

Архитектурная типология про
мышленных зданий как раздел архи
тектурной науки посвящена особенно
стям и закономерностям формообразо
вания различных типов зданий в произ
водственной сфере. Она охватывает зда
ния разнообразных технологий основ
ных производств, зданий подсобного, 
складского и административно-бытового 
назначения. Здания основных произ
водств называются производстенными.

§ 1. Функционально-технические 
требования к формированию  
производственных зданий

Производственные здания пред
назначаются для обеспечения в них 
требуемых технологическим процессом 
эксплуатационных режимов и создания 
оптимальных условий для трудовой дея
тельности человека. Основой формирова
ния таких зданий служат прежде всего
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их функциональные назначения, разно
образие которых в современном произ
водстве, диктуемом научно-технической 
революцией в технологии, чрезвычайно 
велико. Классификация Ц С У  СССР, 
составленная только по видам промыш
ленной продукции, содержит около 180 
отраслей промышленности и их групп, 
а разновидностей производств несколько 
тысяч. В различных отраслях промыш
ленности в зависимости от их вида и 
характера разнообразны и производства 
со своими специфическими условиями 
(рис. 122).

В современном производстве встре
чаются тысячи разнохарактерных видов 
технологического оборудования. Одни из 
них представляют собой громадные уста
новки (атомные реакторы, печи стале
плавильные или для производства алю
миния), другие —  мелкостаночные ли 
нии (приборостроение, часовое или 
швейное производства). На одних про
изводствах технологический процесс 
протекает в замкнутых агрегатах, соеди
ненных между собой трубопроводами 
(химические производства), на других— 
заключается в обработке и комплек
товании изделий (токарное или сбороч
ное производство). Есть производства 
с крупногабаритным оборудованием, 
определяющим тип здания, или с мел
костаночным оборудованием и гибкой 
технологией.

Одни процессы связаны со значитель
ными избытками явного тепла (более

Санитарно-техни
ческие условия 

труда в 
помещениях

=1
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122. Основы  архитектурной зданий. Факторы и их нзаи- 
типологии пром ы ш ленны х мосяязи

84 кДж/м3- ч) (литейные, цехи стале- 
плавления, трубопрокатные и т. п. с 
температурой в помещениях свыше 
30 °С ), другие процессы протекают при 
нормальном температурно-влажностном 
режиме. Ряд производств, особенно в 
целлюлозной, пищевой и других отрас
лях  промышленности, обусловливают 
высокую относительную влажность в по
мещениях, доходящую до 80— 90% , хотя 
санитарными нормами допускается не 
более 75% (при температуре воздуха 
24 °С и ниже), другие —  низкую отно
сительную влажность в помещениях.

Помещения с повышенной влаж
ностью или тепловыделениями встреча
ются на многих производствах. Д ля 
борьбы с избыточными тепловыделения
ми и влажностью воздуха, а также 
с вредными производственными выде
лениями (яды, газы, пары, пыль) при
меняют естественную или искусственную 
вентиляцию при соответствующем нор
мируемом обмене воздуха в помещении. 
Температурно-влажностный режим в ра
бочей зоне нормируется в зависимости 
от физического напряжения работы, а 
естественное или искусственное осве
щение —  в соответствии с требуемой 
точностью и характером производства.

Наравне с обычными отапливаемыми 
цехами встречаются охлаждаемые, кон
диционируемые помещения, в которых 
должна поддерживаться строго заданная 
температура воздуха. Например, для ря
да помещений цехов мясоперерабатыва
ющей и пищевой промышленности тре
буется температура воздуха + 8 ,  + 1 2 , 
0, — 20, — 35 °С; есть производства и 
с режимными термоконстантными ус
ловиями (точные производства), в кото
рых допускаются колебания темпера
туры не более 2 0 ± 0 ,1 °С, и производ
ства, которые допускается располагать 
в неотапливаемых, «холодны х» зданиях 
(рис. 123). Многие производства отли
чаются большим выделением вредных 
газов, паров, пыли, высоким уровнем 
шума и вибраций в цехах; в других —  
специально вводят «музыкальный фон» 
или «музыкальную паузу» в производ
ственный процесс для повышения тонуса 
работающих.

На основе многочисленных функци-
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123. Характерные темпера
турные режимы в произ
водственных помещениях не
которых отраслей промыш
ленности, “С
/—литейные, кузнечные, куз
нечно-прессовые цехи, вароч
ные отделения целлюлозно
бумажных предприятий, печ
ные отделения хлебозаводов;
2— цехи текстильного и три
котажного производства, ис
кусственного волокна: 3 — 
цехи прецизионного станко
строения. сборочные цехи 
приборостроения, цехи элект
ронной и радиотехнической 
промышленности: 4 —сбороч

ные цехи автомооильных 
заводов, механические цехи 
машиностроительных заво
дов. швейные и обувные 
производства: 5—обвалочные 
и убойные цехи мясокомби
натов: 6— некоторые произ
водства химической и неф
техимической промышленно
сти; 7—остывочные и дефро* 
стерные камеры мясокомби
натов и холодильников: 
Н—камеры хранения мяса хо
лодильников и мясокомбина
тов; 9— морошльные каме
ры мясокомбината и других 
предприятий пищевой про
мышленности

онально-технических условии опреде
ляются: ,

объемно-планировочные решения 
зданий —  состав помещений, их площа
ди и объемы, взаимоположение и взаи
мосвязь, параметры и этажность;

конструктивные решения и материал 
несущего каркаса (железобетон, сталь, 
алюминий, дерево и т. д .);

ограждающие конструкции зданий; 
типы и грузоподъемность внутрице

хового подъемно-транспортного обору
дования (мостовые или подвесные кра
ны, монорельсы, напольный транспорт, 
конвейеры и т. п .);

техническое обеспечение (системы 
кондиционирования, вентиляции, есте
ственного и искусственного освещения, 
силовые, слаботочные и т. д .);

тип и качество отделки помещений 
(масляная окраска, глазурованная плит
ка, пластик, исключение возможности 
пылеотложения и скопления газов, 
учет воздействия агрессии на конструк
ции и т. д .);

размещение коммуникаций (откры
тое в производственном помещении, 
скрытое в техническом пространстве за 
подвесным потолком, расположенное в 
межферменных этажах и т. д .);

решение архитектурно-художествен
ных задач для обеспечения благоприят
ной эстетической среды и безопасных 
условий труда средствами архитектуры 
и технической эстетики (опознаватель
ная окраска, предупреждающие знаки, 
цветовой комфорт, форма оборудования 
и т. д .).

Кроме того, к производственным зда
ниям предъявляется еще ряд важных 
функционально-технических требова
ний, которые должны обеспечить:

моральную долговечность здания 
в условиях быстро меняющейся техно
логии, гибкость и универсальность зда
ний, обеспечивающих разнообразие 
функций;

прочность и физическую долговеч
ность конструктивных элементов (воз
можность сохранения требуемых качеств 
при эксплуатации здания в течение 
всего намеченного срока службы при ме
ханических, температурно-влажностных, 
агрессивных и других воздействиях);

устойчивость здания при воздействии 
на него ветровых, снеговых, сейсми
ческих и других нагрузок, а также в 
сложных гидрогеологических условиях 
или на подрабатываемых территориях;

выполнение противопожарных требо
ваний, предъявляемых к зданию и его 
конструкциям в зависимости от кате
гории производства, назначения здания 
и степени огнестойкости конструкций.

Важнейшая особенность архитектур
ной типологии современных промышлен
ных зданий —  обусловленные требова
ниями развития научно-технического 
прогресса обеспечение быстрой модер
низации технологического процесса, 
изменение оборудования, внедрение ав
томатизированных систем управления 
прои зводством.

Этот процесс может идти двумя пу
тями. Первый и наиболее часто встре
чающийся —  объединение отдельных 
станков и оборудования в крупные 
агрегаты или введение конвейеров, 
укрупнение мощностей и размеров обо
рудования (некоторые отрасли машино
строения, легкой промышленности, хи
мии, металлургии и т. п .). Такого рода 
модернизация технологического процес
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са связана с большими затратами ма
териальных и денежных ресурсов, иногда 
с остановкой производств на многие 
месяцы (и годы), если первоначальным 
проектом не были предусмотрены со
ответствующие для такой модернизации 
строительные параметры зданий (сетки 
колонн, высоты помещений, мобильные 
перегородки и т. п.).

Второй путь —  отказ от достигнутого 
уровня конвейеризации, переход на груп
повое изготовление продукции, мини
атюризация оборудования при увеличе
нии его мощности и коренном его 
усовершенствовании. Эта тенденция 
наблюдается, например, в автомобиле
строении, швейном производстве и др.

Чрезвычайно важно выявить законо
мерности технического прогресса в тех
нологии. Оптимизация объемно-плани
ровочных решений для обеспечения мо
ральной долговечности, гибкости и уни
версальности производственных зданий в 
первом случае должна идти по пути 
укрупнения шагов колонн и высот 
этажей «впрок», следовательно, с не
которым удорожанием первоначальной 
стоимости строительства здания. Во вто
ром случае это может быть достигнуто 
архитектурно-компоновочными приема
ми. Выбор путей оптимизации объемно
планировочных решений зданий с необ
ходимым научным обоснованием и уче
том закономерностей изменения техно
логии может обеспечить необходимую 
моральную долговечность, гибкость и 
универсальность зданий с минимальны
ми затратами материальных и денежных 
средств.

На формообразование производст
венных зданий влияют специфика про
изводства, достигнутый уровень прогрес
са в технологии, учет ее потребностей. 
Поэтому в различных отраслях про
мышленности встречаются разнообраз
ные по строительным признакам цехи: 
крупные цехи, высота которых достигает 
40 м и более (металлургические, 
судостроительные заводы и т. п .), 
с огромными тяжелыми агрегатами и 
цехи с точнейшим и малогабаритным 
оборудованием с высотой помещений 
в пределах 4 м (приборостроительные,

часовые заводы, швейные фабрики 
и т. п.).

В производственном здании должны 
быть созданы благоприятные санитарно
гигиенические условия труда, удобно и 
целесообразно организованы рабочие 
места, обеспечено необходимое культур
но-бытовое обслуживание работающих.

В зависимости от применяемых ма
териалов и сырья производственные 
процессы подразделяются на взрыво
опасные, взрыво- и пожароопасные и 
пожароопасные. Категории производств 
по взрывной, взрывопожарной и по
жарной опасности (А , Б, В, Г, Д ) 
определяются характером технологи
ческого процесса. Цехи или помещен* 
наиболее опасные в отношении взрыва, 
или взрыва и пожара, как прави
ло, располагают в одноэтажных зда
ниях —  у наружных стен, в много
этажных —  на верхних этажах. В комп
лекс противопожарных мероприятий 
входят: предупреждение возникновения 
пожара, ограничение распространения 
огня и создание условий его лока
лизации и тушения пожара, создание 
условий успешной эвакуации людей и 
материальных ценностей из горящего 
здания. Чтобы предупредить пожар и 
ограничить распространение огня, пре
дусматривают требуемую огнестойкость 
зданий в соответствии с нормами. 
В зависимости от категории произ
водств по пожарной опасности опреде
ляются требуемая степень огнестойкости 
здания, этажность и наибольшая до
пустимая площадь между противопо
жарными преградами.

Любой технологический процесс 
включает операции по перемещению гру
зов внутри производственных зданий 
(сырья, полуфабрикатов, готовой про
дукции) (рис. 124, 125). Применяемые 
при этом подъемно-транспортные ме
ханизмы часто служат не только сос
тавным звеном технологического про
цесса, но и для монтажа и демон
тажа технологического оборудования. 
В производственных зданиях применя
ются различные виды внутрицехового 
транспорта: электрокары, автомобили, 
конвейеры, трубопроводы, краны, лифты, 
подъемники и другие механизмы для
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перемещения сырья, полуфабрикатов, 
продукции. Внутрицеховое подъемно
транспортное оборудование может быть 
периодического действия (подвесные и 
мостовые краны, напольный транспорт, 
лифты и др.) и непрерывного дей
ствия (различные конвейеры и др.). 
Наиболее распространенные типы тран
спортного оборудования —  подвесные и 
мостовые краны, лифты, напольный 
транспорт.

§ 2. Оптимизация объемно
планировочных 
и конструктивных решений

Важные факторы, влияющие на 
развитие промышленной архитектуры в 
условиях научно-технического прогрес
са: ускорение темпов промышленного 
строительства, повышение уровня инду
стриализации строительства и степени 
заводской готовности строительных кон
струкций и деталей, расширение прак
тики полносборного строительства и 
монтажа зданий и сооружений из про
грессивных конструкций. Это требует 
совершенствования типологии промыш
ленных зданий, являющейся основой 
типизации конструктивных элементов и 
деталей заводского изготовления для 
массового промышленного строитель
ства.

В отечественной практике совершен
ствование шло следующим образом. На
чиная с 1930-х гг. проектировщики 
Промстройпроекта, Гипротиса и других 
проектных институтов разработали и 
применяли при проектировании объек
тов тяжелой промышленности здания 
с единым шагом колонн, равным 6 м, 
и модулем поперечных размеров, т. е. 
пролетов, в 3 м (12, 15, 18, 21, 24, 27, 
30 м ), а также определенный профиль 
одноэтажных зданий с верхним светом 
в виде фонарных надстроек. Затем важ
ным этапом стали типовые секции 
одноэтажных зданий для машинострои
тельных заводов, разработанные Пром- 
стройпроектом в 1939 г. В 1940— 
1950-х гг. типологические исследования 
были проведены по зданиям основных

124. Принципиальные схемы  
основны х т ехнологических 
потоков в многоэтажных про
изводственных зданиях (в

разрезе)
получение готового изделия 
в нижнем этаже а, в верх
нем этаже б
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/25. Принципиальные схемы  
основны х т ехнологических 
потоков в производственных 
зданиях ( в п .м не)

а—прессовый корпус Волж
ского автозавода; б —глав
ный корпус подшипникового 
завода

отраслей промышленности, в том числе: 
по двухэтажным зданиям, по зданиям 
текстильных предприятий, пищевой и 
местной промышленности, по много
этажным типовым промышленным зда
ниям. Результаты типологических ис
следований по промышленным зданиям 
были обобщены в соответствующих 
директивных документах и освещены в 
учебниках.

Рассмотрим основные типы произ
водственных зданий.

О д н о э т а ж н ы е  з д а н и я .  Они 
составляют около 75% всех сооружа
емых в стране производственных площа
дей, широко применяются практически 
во всех отраслях промышленности, осо
бенно для производств с тяжелыми и

б
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крупногабаритными станками, со значи
тельными динамическими нагрузками от 
оборудования. Это прежде всего здания 
металлургической и машиностроитель
ной (прокатные, кузнечные, прессовые, 
механосборочные и другие корпуса), 
легкой и тексильной промышленности 
и др. Структура промышленных зданий 
по этажности показана на рис. 126.

Одноэтажные производственные зда
ния обладают следующими положитель
ными качествами:

простотой в организации технологи
ческих процессов с использованием для 
перемещения грузов горизонтального 
транспорта;

простотой в организации систем 
контроля и управления производствен
ными процессами;

возможностью равномерного освеще
ния рабочих мест путем устройства 
светоаэрационных или зенитных фона
рей в покрытии;

простотой в создании необходимых 
температурно-влажностных параметров 
и воздухообмена в помещениях.

В зависимости от числа пролетов од
ноэтажные здания могут быть одно- и 
многопролетными. В современном про
мышленном строительстве часто приме
няются многопролетные здания, позво
ляющие создавать большие производ
ственные площади.

В результате блокирования размеры 
площадей отдельных одноэтажных зда
ний достигли больших величин. Здания 
прядильно-ткацких фабрик занимают 
10— 12 га; как уже упоминалось, у 
главного корпуса ВАЗа площадь (под 
одной крышей) равняется 77 га.

Одноэтажные здания (рис. 127) про
ектируют, как правило, с параллельно 
расположенными пролетами одинаковой 
ширины и высоты. В соответствии с 
технологическими требованиями проле
ты иногда располагают взаимно пер
пендикулярно. Размеры пролетов в зда
нии назначают в соответствии с мо
дульной системой и общесоюзной уни
фикацией кратными 6,0 м и принимают 
равными в бескрановых зданиях (при 
отсутствии мостовых кранов) 6, 9, 12, 
18, 24, 30 и 36 м, в крановых зда
ниях —  18, 24, 30 и 36 м. По техно-

Одноэтажные Смешанной Много
_________________________этажности этажныв

i-14 f 36 26--- н + 6

4 5 *6 разное 
Число этажей

126. Структура промышлен- а— этажность, %  к общей
ных зданий по этажности площади зданий; 6 — струн*
(п о  данным институтов Глав- тура многоэтажных зданий.
стройпроектов Госстроя СС С Р  %  к их общей площади 
зо 1979— 1984 г г . )

127. Типы наиболее часто 
применяемых в строитель
стве одноэтажных промыш
ленных зданий

а — со светоаэрационными 
фонарями прям оугольного

профиля: б — бесф онарное, 
без естественного освеще
ния; в — со световыми зе
нитными фонарями (свето
прозрачные колпаки или 
стеклопакеты)

логическим требованиям ширина проле
та может быть более 36 м. Наибольшее 
распространение в массовом промыш
ленном строительстве получили пролеты
18 (4 3 % ) и 24 м (около 40% суммарной 
площади зданий) и шаги колонн 6 и 12 м.

Высоту помещений до низа несущей 
конструкции принимают кратной 0,6 м 
(табл. 20).
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Lo

Габаритные схгмы зданий

_
J-

S 3 E
Высота, м Пролет Ь>. м Грузоподъемность, т

24 30 36

Пролет Z.», м

18 24 за 36

3.0
3.6
4.2
4.8
5.4
6.0
6.6
7.2
7.8
8.4 
9,6

10,8
12,0
13,2
14,4
15,6
16,8
18,0

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

5; 8; 12,5 
5; 8; 12,5; 20 
5; 8; 12,5; 20; 32 
8; 12,5; 20; 32; 50 
8; 12,5; 20; 32; 50 
8; 12,5; 20; 32; 50 

20; 32; 50 
20; 32; 50 
20; 32; 50

Д ля некоторых производств метал
лургической, машиностроительной про
мышленности, промышленности строи
тельных материалов применяются зда
ния с сетками колонн 18X18, 24X18, 
36X18, 24X24 и 36X24 м. Такие сетки 
колонн эффективны в прокатных, куз
нечно-прессовых, термических, меде
электролитных цехах, в зданиях кар
тонно-рубероидных и керамических за
водов.

Шаги колонн 18 и 24 м, применяемые 
для производств с крупногабаритным 
оборудованием, имеют существенные 
преимущества по сравнению с шагами 
6 и 12 м. Крупные сетки колонн помимо 
улучшения компоновки оборудования и 
значительного увеличения маневрен
ности при организации и модернизации 
производства дают экономию производ
ственной площади от 6 до 12%.

К несущим конструкциям покрытия 
одноэтажных бескрановых зданий в 
случае необходимости можно крепить 
подвесные краны грузоподъемностью 1, 
2, 3, 5, 10 т.

В ряде производств широко исполь
зуются напольный конвейерный транс
порт, электрокары, погрузчики с вило
образными и штыревыми захватами.

Преимущественное распространение 
в промышленном строительстве получи
ли здания из сборного железобетона. 
Сооружаются также здания со сталь
ным или смешанным каркасом (колонны 
железобетонные, покрытие —  по сталь
ным фермам).

К основным недостаткам одноэтаж
ных зданий по сравнению с многоэтаж
ными относятся:

неэкономное использование земли, 
что ведет и к увеличению протяжен
ности коммуникаций на генеральном 
плане;

большая плоскость кровли, ведущая 
к увеличению эксплуатационных рас
ходов;

ухудшение архитектурного облика 
ввиду чрезмерной протяженности зданий 
при их малой высоте.

М н о г о э т а ж н ы е  и д в у х э т а ж 
н ы е  п р о и з в о д с т е н н ы е  з д а 
н и я  . В последние годы выявилась тен
денция к расширению области приме
нения многоэтажных зданий в промыш
ленном строительстве. В них располага
ются производства, в которых в значи
тельной степени используются силы 
гравитации —  вес сырья и полуфабрика
тов (горнообогатительные фабрики,
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мельницы, мясокомбинаты, химические 
заводы и др.), а также производства 
со сравнительно небольшими габаритами 
и весом оборудования (менее 30 кН/м2 
перекрытия), допускающими примене
ние меньших по сравнению с одно
этажными зданиями сеток колонн (при
боростроительные, радиотехнические за
воды, предприятия легкой и пищевой 
промышленности).

В зданиях смешанной этажности 
размещаются предприятия с такими 
производствами, где для одних процес
сов целесообразно применять одноэтаж
ные, а для других —  многоэтажные зда
ния. Такие здания применимы во всех 
отраслях промышленности. Д оля  одно
этажной или многоэтажной части здания 
зависит от физических характеристик 
и количества оборудования, используе
мого в технологическом процессе.

Этажность производственного зда
ния определяется технологией, технико
экономическим расчетом и требования
ми экономии земли. На выбор этаж
ности влияют и местные условия: 
рельеф площадки, гидрогеологические 
характеристики грунтов. При рельефе 
с большими уклонами, а также при сла
бых грунтах отдают предпочтение мно
гоэтажным зданиям, что связано со 
стремлением уменьшить затраты на 
земляные работы и на устройство фун
даментов.

Объем строительства многоэтажных 
зданий в настоящее время составляет 
примерно 25% общего объема возводи
мых производственных площадей в стра
не. В связи с требованиями экономии 
земли усиливается тенденция к увели
чению доли многоэтажных зданий в про
мышленном строительстве.

Одно из основных требований, 
предъявляемых сейчас к промышленным 
зданиям,—  повышение их планировоч
ной гибкости и универсальности. Это 
обусловливается высокими темпами тех
нического прогресса в промышленности, 
вызывающего постоянную модерниза
цию технологических процессов и обо
рудования.

Повышение планировочной гибкости 
зданий достигается в основном укруп
нением сеток колонн. В ряде случаев в

многоэтажных зданиях при переходе к 
укрупненным сеткам колонн (12X 6, 12Х 
Х12 и 18X6 м ), например, в зданиях с 
этажами в межферменном пространстве, 
достигается также и существенный эко
номический эффект за счет установки 
большего числа станков, оборудования 
при раяйых производственных площа
дях, что обеспечивает увеличение мощ
ности предприятий (см. табл. 21).

Изучение отечественного опыта про
ектирования многоэтажных зданий по
казало, что укрупненные сетки колонн 
в зданиях с балочными конструкциями 
перекрытий применяются лишь в опыт
ном порядке с использованием инди
видуальных железобетонных или метал
лических конструкций.

Многоэтажные здания с укрупнен
ными сетками колонн с балочными 
конструкциями перекрытий составляют 
по статистическим данным лишь около 
2% суммарной развернутой площади 
производственных многоэтажных зда
ний. Здания с увеличенными сетками 
колонн проектировались, как правило, 
под временную нормативную нагрузку 
от 5 до 10 кН/м'. Такие здания нашли 
применение в легкой (трикотажной, 
обувной), радиотехнической и прибо
ростроительной промышленности. По 
своим строительным параметрам приме
няемые в настоящее время здания 
отличаются большим разнообразием. 
Полезная площадь колеблется от 10 до 
76 тыс.м"’ , число этажей —  от 3 до 6,

6 н-л

1бН-б-1-б^ j-б j-6-*-6-*-6 ±

"Я Г Т Т
2- ► -Г

Л . - 1-

" V
i -2

J £ _

Je J.4  4 4 4 4 - ,l .- U i4 4 < J- 4 .J > 4 4 4 .i . .± . , * .4 *4

128. Многоэтажные промыш- этажами; 6—проект-аналог:
ленные здания с этажами / — прои родственные поме*
в м е ж ф е р м е н н о м  п р о -  щения: 2 —вспомогательные
странстве помещения 
а— здания с межферменными
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высота этажей —  4,8; 5,4 и 6 м, ширина 
зданий —  от 15 до 84 м (рис. 128).

По прогнозу на перспективу площадь 
многоэтажных зданий с укрупненными 
сетками колонн должна в недалеком бу
дущем достичь 30% общей развернутой 
площади многоэтажных производствен
ных зданий.

Стремление к многоэтажному строи
тельству наблюдается и в Болгарии, 
Венгрии, ГД Р , Польше, Румынии, Вели
кобритании, Франции, Швейцарии и дру
гих странах. Повышение этажности объ
ясняется прежде всего желанием эко
номить землю, более эффективно ис
пользовать рельеф местности, компактно 
размещать технологическое оборудова
ние в соответствии с современными 
требованиями производственных процес
сов. Имеется тенденция к увеличению 
сеток колонн многоэтажных зданий до 
12X12, 18X9 и даже 24X24 м, но 
большинство многоэтажных зданий в 
этих странах до сих пор строится 
со сравнительно мелкими сетками ко
лонн, как, например, 5 ,7 X 6 ,1; 7,5X5; 
8X 8 ; 9,5 X 6 ,4 м и т. п.

Двухэтажные здания с укрупненной 
сеткой колонн в верхнем этаже зани
мают промежуточное положение между 
многоэтажными и одноэтажными и об
ладают рядом преимуществ. Они строят
ся в настоящее время как межотрасле
вые для некоторых предприятий метал
лургической, машиностроительной, авто
мобильной, электронной, электротехни
ческой, химической, легкой и ряда дру
гих отраслей промышленности.

Двухэтажным зданиям отдается 
предпочтение в проектах:

предприятий машиностроительной и 
автомобильной промышленности. Это, 
например, завод по производству тяже
лых автоматических линий с использо
ванием первого этажа для подсобно
вспомогательных цехов, складов и поме
щений технического назначения, авто- 
агрегатный завод, типовой универсаль
ный блок цехов общемашиностроитель
ного назначения. В двухэтажных зда
ниях расположены термические и литей
ные цехи Камского и Волжского автомо
бильных заводов с использованием пер
вых этажей для размещения подгото

вительных производств, различных ин
женерно-технических коммуникаций и 
устройств (Промстройпроект). Исследо
вания показывают, что по сравнению с 
одноэтажными применение в машино
строении двухэтажных зданий позволяет 
сократить площадь застройки на 30—  
40%, площадь территории предприятий 
на 20— 30% , строительный объем зданий 
на 5— 15%. В двухэтажном здании 
размером в плаче 576,5X219,3 м (с  сет
кой колонн 12X12 м в первом этаже 
и 24X12 м во втором) размещен 
главный производственный корпус А З Л К  
в Москве (рис. 129). Экономический 
эффект при этом составил 9748,3 тыс. 
руб., строительный объем здания умень
шился на 7% , площадь территории 
завода и площадь застройки сократилась 
на 34%;

предприятий металлургической про
мышленности: стан «350/500» с подня
тием линии проката на 4— 6 м, цехи 
непрерывной прокатки труб диаметром 
30— 102 мм, стан «2000» горячей про
катки, мелкосортный стан «250» и другие

к

1
5  й '  й '  й

k-i■ 576

12.6

ИШ ||Т|'П"1Т|Г|Т,1 } 43»
i— 42 —i- 121224

- 219,3 -
i  24 *24

/ ’У. Двухэтажные npnu.inoO- 
ст ленные знании главного 
корпуса автомобильного ла- 
вода им. Ленинского ком со
мола в Москве

а— план второго этажа; б —

план псрвог > эгажа: /—бы
товые корпуса: 2 —склады и 
подготовительные отделения: 
.*— окрасочная камера: 4— 
главный соорочный конвейер; 
5 —  кузовное отделение; в— 
поперечный разрез 1— 1
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объекты. Ориентировочные расчеты по
казывают, что при сооружении прокат
ных цехов с поднятой линией прокатки 
экономический эффект составляет в 
среднем не менее 1 млн. руб. на один 
стан:

предприятий легкой промышлен- 
ногти: пример —  ш ерстепрядильная 
фабрика в Невинномысске; главный про
изводственный корпус имеет размеры 
12 (-X I92 м, сетку колонн в первом 
этаже 9 X 6  м, а во втором — 18X6 м, 
применение двухэтажного здания позво
лило уменьшить строительный объем на 
13,7%, территорию предприятия на 
3 1,о%.

Сооружение двухэтажных зданий в 
ле| кой промышленности позволяет 
сократить территорию промышленной 
ПЛРЩаДКИ На 35%, СНИЗИТЬ CTOHv.OCTb 
строительных работ на 8 — 10% и эксплу
атационные расходы на 3— 5% .

Цехи электролиза алюминия в насто
ящее время строятся только двухотаж- 
ныг (с техническими этажами, распо
ложенными выше уровня земли).

Двухэтажные производственные м а 
ни* довольно часто применяются id ру
бежом. Например, построены проволоч
ный стан «250» в Угре-Серени (Б ель
г и я ,  где рабочая площадка поднята на 
в.:еи площади цеха, и проволочный 

"стан «250» с поднятой линией прокатки 
‘ и .. техническим этажом на метал
лургическом заводе в Кремик .нцах 
(Н ° Б )  и др. Известны отдельные с ;учаи 
поднятия линии прокатки более тяжелых 
станов: листопрокатный цех итальянкой 
фипмы «Инносетти» в Алжире, блюминг 
«1200» производительностью 4 у  :н. т 
в г д и листовой стан «200» произь.ыи- 

* тлгоностью 2,5 млн. т в год фирмы Сид- 
мар» (Бельгия) и др. В широких .•■.вух- 

' эта «.ных зданиях с крупной сеткой ко
лонн во втором этаже размещены фаб- 
ри1 и: швейная в Копенгагене (Д ания ), 
чулочная в Нейштадте (Ф Р Г ) ,  об; -«ная 
акционерного общества «Б алли » (Ш вей
цария), трикотажная в Сугаве (С Р Р ) 
и др.

Примером использования двухэтаж
ною производственного здания с.". *и т  
фабрика мужской модельной обуви в 
Висбадене (Ф Р Г ) .  Размер здания i< пла

не 60X47 м, шаг колонн по периметру 
5 м, по внутреннему ряду 15 м. На 
первом этаже находятся склад готовой 
продукции, мастерские, помещение ото
пительных и вентиляционных установок, 
гардеробные и столовая, на втором — 
швейный цех и ряд подсобных поме
щений.

В результате проведенной в Ц Н И И - 
промзданий работы установлены основ
ные типы двухэтажных зданий с укруп
ненной сеткой колонн в верхнем этаже, 
ориентировочная область их примене
ния, разработаны предварительные уни
фицированные габаритные схемы, прс 
ложения по конструктивным решениям 
перекрытий и зданий в целом, про
ведена технико-экономическая оценка 
конструктивных решений.

Для межотраслевого применения 
предлагаются двухэтажные производ
ственные здания трех типов:

I —  с междуэтажными перекрытиями 
несущей способности от 15 до 30 кН/м', 
с сетками колонн в первом этаже 
6X 6 , 9 X 6  и 12X6 м и во втором — 
18X12, 24X12 м;

II —  с междуэтажными п< рекрытия- 
ми несущей способности от !5 до 50 
кН/м", с сетками колонн в первом 
этаже 9X 6 , 9X9, 12X6, 12X12 м и во 
втором — 18X12, 18X18, 24X12, 24Х 
Х 24 м;

I I I — с междуэтажными перекры
тиями несущей способности от 50 до 
150 кН/м\ с сеткой колонн в первом 
этаже 6 X 6  м и во втором --  24X12 м.

Унифицированные габаритные схемы 
основываются на унифицированном ряде 
высот одноэтажных бескрановых произ
водственных зданий, оборудованных 
подвесными кранами грузоподъем
ностью до 5 т  и мостовыми кранами 
грузоподъемностью от 10 до 50 т. Техни
ко-экономические сравнения вариантов 
решений перекрытий под нагрузку от 
30 до 50 кН/м" показывают, что 
сборно-монолитные ж елезобетонные 
конструкции экономичнее, чем перекры
тия с железобетонными сборными пли
тами по стальным ригелям (с  которыми 
п настоящее время строится значи
тельная часть двухэтажных зданий). 
Конструктивные решения сборно-моно
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литных перекрытий позволяют распола
гать на них станки и агрегаты с дина
мическими нагрузками.

В итоге можно сказать, что соору
жение двухэтажных зданий дает воз
можность уменьшить площади застройки 
по сравнению с одноэтажными зда
ниями, освободить основные производ
ственные площади от вспомогательных 
и подсобных помещений, которые раз
мещают в первом этаже, более компакт
но расположить оборудование и улуч
шить условия его обслуживания, сокра
тить затраты на внутрицеховой транс
порт и коммуникации, удобно проложить 
трубопроводы и другие коммуникации 
под перекрытием.

Для предприятий, где технология 
диктует необходимость иметь развитую 
сеть каналов, полупроходных или про
ходных тоннелей или подвалы, особенно 
на участках с высоким уровнем грунто
вых вод, использование двухэтажного 
решения позволяет значительно сокра
тить капитальные затраты на строитель
ство и эксплуатационные расходы.

В связи с тем что в последние 
годы все более возрастают капитальные 
вложения на расширение и рекон
струкцию предприятий, проводимую, 
как правило, без увеличения их тер
риторий, двухэтажные и многоэтажные 
здания в ряде случаев становятся не 
только более экономичными, но и един
ственно возможными. На основе типо
логической науки с учетом специфики 
технологического процесса возникают 
новые типы зданий, а затем некоторые 
из них превращаются в здания меж
отраслевого назначения.

§ 3. Межотраслевая
унификация параметров

Важнейший раздел советской 
промышленной архитектуры, связанный 
с научно-техническим прогрессом,—  
межотраслевая унификация промышлен
ных зданий. Начиная с 1939 г. в про
ектировании зданий ряда отраслей тя
желой индустрии применялись типовые 
ячейки и типовые детали и конструк
ции. В 1947 г. были разработаны типо
вые секции (ячейки) одноэтажных зда

ний, утвержденные Министерством стро
ительства предприятий тяжелой инду
стрии. В 1949 г. была проведена уни
фикация архитектурно-строительных ре
шений химических цехов содовых заво
дов, в результате которой было уменьше
но по сравнению с прежними реше
ниями число типоразмеров: сеток колонн 
и высот одноэтажных зданий, высот 
многоэтажных зданий. Эти и подобные 
им прогрессивные решения показали 
возможность и необходимость корен
ного пересмотра технического уровня 
строительства промышленных предприя
тий в масштабе страны с охватом 
всех отраслей народного хозяйства.

Принципиально новый этап в разви
тии промышленного строительства во
обще и особенно в типологии про
мышленных зданий начался с 1955 г. 
после принятия постановления Ц К  
КП СС и Совета Министров СС СР от
19 августа 1954 г. «О  развитии произ
водства сборных железобетонных кон
струкций и деталей для строительства». 
Это постановление послужило началом 
коренных научно-технических перемен в 
промышленном строительстве.

Во всех отраслях промышленного • 
строительства была развернута работа ■ 
по унификации строительных парамет
ров зданий. j

Межотраслевая унификация —  этс 
установление рационального минимума 
значений каждого из параметров ком- ’ 
позиционных (объемно-планировочных) 
элементов зданий для разных отраслей, 
что обусловливает сокращение числа 
типоразмеров строительных изделий с 
целью индустриализации их изготовле
ния, обеспечивающей удешевление стро
ительства, сокращение трудозатрат и : 
сроков возведения сооружений. К основ
ным параметрам композиционных эле
ментов промышленных зданий относят
ся: пролеты и шаги колонн, высоты 
этажей, производственные нагрузки 
включая нагрузки от грузоподъемные 
кранов.

Межотраслевая унификация про
мышленных зданий обеспечивает рацио
нальное размещение технологического 
оборудования (не исключая в будущем 
его модернизацию), экономичность и
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130. Конструктивные схемы струкциями; /—стропильные
одноэтажных производствен- балки; 2—плиты покрытия:
ных зданий 3 —  колонны: 4 —  полстро-
а — без подстропильных кон- пильные балки: 5— перекре-
струкций; в —  с подстропиль- стно-стержневые конструк-
ными конструкциями: в—с пе* ции; б —фундаменты: 7—
рекрестно-стержневыми кон- разбивочные оси

одновременно достаточную универсаль- 
.ность объемно-планировочных решений, 
создание выразительных по архитектур
ному облику зданий.

Оптимальное число градаций па
раметров промышленных зданий основ
ных отраслей народного хозяйства уста
новлено в 1961 — 1963 гг. в результате 
научных исследований, проведенных в 

.ЦНИИпромзданий и Гипротисе, и экспе
риментальных проектных проработок на 
основе перспективных планов строи
тельства предприятий в многочисленных 
специализированных и отраслевых про
ектных институтах страны. Были ис
следованы повторяемость параметров и 
их сочетания в промышленных зданиях 
основных отраслей народного хозяйст
ва, затем установлены унифицированные 
параметры и габаритные схемы зданий 
межотраслевого применения.

На основе габаритных схем разра

ботаны каталоги унифицированных ж е
лезобетонных конструкций заводского 
изготовления, что позволило уменьшить 
по сравнению с действовавшим до этого 
каталогом число типоразмеров только по 
колоннам примерно на 30% . Общее 
число типоразмеров конструктивных 
элементов и изделий в результате про
веденной межотраслевой унификации 
оказалось в пять раз меньше, чем 
фактически применялось до этого в 
проектах зданий различных отраслей 
(145 вместо 700). Номенклатура и ката
лог конструкций многоэтажных зданий 
предусматривают применение рамного 
каркаса и жестких узлов стыков эле
ментов в поперечном направлении и 
связевой системы в продольном на
правлении.

Результаты работы по межотрасле
вой унификации параметров промыш
ленных зданий положительно сказались

7 Зак. 82
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131. Типы конструкций мно
гоэтажных производственных 
зданий без т ехнического  
этажа
а—балочные серии И И-1-020:

б— перекрытие с плитами ти
па 2Т; в — перекрытие с при
менением плит коробчатого 
настила; г — перекрытие без- 
балочиое

на ускорении строительства промышлен
ных предприятий. Показательно, что уже 
в проектах, выполненных институтами 
Главстройпроекта Госстроя СССР в

1984 г., степень сборности надземной 
части зданий превысила 90% , а уровень 
типизации сборных железобетонных 
конструкций —  95% . Примеры конст
руктивных решений показаны на 
рис. 130, 131.

Интенсивному внедрению в промыш
ленное строительство индустриальных
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132. Здания us  легких метал
лических конст рукций

а—с покрытием стропильны
ми фермами; в — простран
ственными решетчатыми; а— 
с применением структурных 
систем; то же. рамных 
систем; /— колонны; 2—

фермы; 3 — пространствен
ная решетчатая конструк
ция: 4— стеновая панель; 
J —зенитный фонарь; 6 — 
структурная конструкция; 7— 
балка; высоты помещений: 
А— бескрановых зданий— от 
4.8 до 8.4 м; Б —крановых 
зданий—от 8,4 до 10,8 м

методов возведения зданий способ
ствовала не только межотраслевая 
унификация параметров зданий и типи
зация на этой основе конструктивных 
элементов. Были разработаны система 
типового проектирования и проектные 
материалы в помощь проектировщикам: 
рабочие чертежи унифицированных ти
повых секций (У Т С ) и пролетов (У Т П ) ,  
наиболее часто применяемых в строи
тельстве зданий производственного и 
вспомогательного назначения. Примене
ние этих материалов облегчает труд 
проектировщиков и улучшает качество 
проектирования. За разработку и внедре
ние системы унификации промышлен

ных здании и сооружений удостоены 
Государственной премии СССР 1977 г. 
в области науки и техники канд. техн. 
наук Н. Багузов, инж. В. Спиридонов, 
д-р архит. Н. Ким, кандидаты техн. 
наук М. Костюковский, М. Островский, 
Н. Ушаков, инж. Б. Васильев, архит. 
Я. Ватман, кандидаты техн. наук К. Кар
ташов, Б. Павлов, инженеры Л . Ш ува
лов, В. Замараев.

Важным направлением дальнейшего 
совершенствования капитального строи
тельства в нашей стране является ориен
тация на полносборное строительство 
промышленных зданий с широким при
менением облегченных металлических 
конструкций и новых эффективных 
теплоизоляционных материалов. Разра
ботаны типовые секции зданий 
(рис. 132) и создается мощная база 
строительной индустрии по их изго
товлению и монтажу. Объем строитель

18(24)
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ства здании из легких металлических 
конструкций к 2000 г. намечается 
увеличить до 25— 30 млн.м2 в год.

В ряде отраслей промышленности 
разработаны и применяются в строи
тельстве комплексные типовые проекты 
предприятий разной мощности (напри
мер, хлебозаводы, молочные заводы, 
мясокомбинаты и мясоперерабатываю
щие заводы, холодильники, котельные, 
предприятия строительной индустрии, 
ремонтно-механические цехи, предприя
тия автомобильного транспорта и др.), 
а также отдельных сооружений (станции 
перекачки, насосные станции, песколов
ки, жироловки, водонапорные баш
ни и т. п.). Использование типовых 
проектов, разработанных на базе меж
отраслевой унификации, позволяет обес
печить строительство проектно-сметной 
документацией при минимальных затра
тах времени и средств. Достигнутый 
уровень типизации основных конструк
тивных элементов показан на рис. 133.

Однако вследствие межотраслевой 
унификации производственных зданий, а 
также типизации на этой основе кон
структивных элементов в массовом про
мышленном строительстве промышлен
ные здания и их комплексы стали по 
своему облику более однообразными и 
даже непривлекательными. Архитекто-

133. У р ов ен ь  типизации ты покрытий; 3— балки по- 
основны х к о н а  рукт ивных 
элементов зданий. % .  к об- 
щему объему применяемого 
сборного железобетона по 
каждой группе элементов 

/— фермы покрытий; 2— пли-

крытнй; 4— плиты перекры
тий; 5— наружные стеновые 
панели; 6 — балки и ригели 
перекрытий; 7— колонны и 
стойки

рам не удается (за  редким исключением) 
создавать интересные композиционные 
решения, так как это требует изго
товления дополнительных типоразмеров 
или дополнительных видов марок изде
лий и конструктивных элементов, на что 
строители, как правило, не соглашаются. 
Такой порядок, необходимость примене
ния во всех случаях только типовых 
конструкций сдерживают развитие архи
тектурно-художественных решений в 
промышленном строительстве. П олож е
ние может исправиться, если архи
тектор получит право использовать на
ряду с типовыми и индивидуальные 
сборные или монолитные элементы. 
В совершенствовании архитектурных ка
честв зданий и сооружений должны быть 
в одинаковой мере заинтересованы и 
архитектор, и строитель.

§ 4. Секционный принцип
блокирования

Один из эффективных путей 
повышения технического уровня про
мышленного строительства, уменьшения 
удельных капитальных вложений и 
снижения себестоимости продукции —  
увеличение мощности отдельных агрега
тов, установок и производств. Отраже
нием этого объективного закона научно
технического прогресса служит непре
рывно происходящий процесс укруп
нения объектов промышленного строи
тельства. Так, в 1960 г. в нашей стране 
было введено в эксплуатацию 1050 
промышленных объектов, а в 1970 г. 
число построенных объектов составило 
лишь 400, при этом средняя стоимость 
одного промышленного предприятия 
возросла в среднем в 3,5 раза. Наряду 
с этим укрупнение мощностей пред
приятий и производств привело к росту 
абсолютных объемов единовременных 
капитальных затрат, увеличению раз
меров зданий, удлинению сроков строи
тельства и ввода мощностей в эксплу
атацию.

Рассмотрим для примера предприя
тия, производящие хлор и каустическую 
соду, мощности каждого из которых за 
последние 10 лет увеличились в несколь
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ко раз, однако принципы проектирова
ния, строительства и пуска в эксплуа
тацию практически оставались прежни
ми, как и при строительстве сравнитель
но мелких предприятий.

Схема производства хлора по преж
ним проектам представляла собой цепь 
последовательно соединенных отделе
ний, состоящих в основном из несколь
ких однородных групп оборудования. 
Например, цех очистки и подготовки 
рассола —  из 2— 4 групп фильтров; 
электролиза —  из 4— 8 групп электроли
зеров; сушки хлора —  из 2— 4 групп 
колонной аппаратуры и т. д. Строи
тельство производства осуществлялось 
обычно в одну очередь, как и при вводе 
в строй небольших мощностей.

Разделение производства на несколь
ко однотипных линий было затруднено 
вследствие того, что на некоторых участ
ках оборудование обслуживало одновре
менно несколько групп аппаратов, участ
вующих в разных стадиях технологи
ческого процесса. Сеть коммуникаций 
и обслуживания рассчитывалась на все 
производство и представляла единую 
неделимую систему. Каждое отделение 
компоновалось в отдельном здании. В ре
зультате, пока не были сданы в эксплуа
тацию все здания и сооружения, пред
приятие не могло выпускать продукцию.

На основе детального анализа техно
логического оборудования, производ
ственных связей и особенностей обслу
живания производства в новых проект
ных предложениях доказана целесооб
разность организации производственно
го процесса (от обработки сырья до 
выпуска готовой продукции) в виде 
нескольких одинаковых технологиче
ских линий. Все производственное обо
рудование было скомповано в трех 
одинаковых автономных технологиче
ских линиях с законченным в каждой 
из них циклом. Все это создало условия 
для строительства, ввода в эксплуатацию 
и реконструкцию производства отдель
ными очередями. Как показывают расче
ты, внедрение проекта поэтапного пуска 
в эксплуатацию только одного из наме
ченных к строительству химических 
предприятий позволяет получить годо

вой экономический эффект не менее 
1 млн. руб.

В результате появился секционный 
принцип блокировки промышленных 
зданий. Впервые этот метод был раз
работан и внедрен в проектно-строи
тельную практику предприятий мясной 
промышленности в 1955— 1956 гг. На ос
нове секционного принципа блокировки 
созданы комплексы близких по характе
ру предприятий различных отраслей 
промышленности.

В современном промышленном стро
ительстве достигнуто значительное ук
рупнение производственных зданий. Это 
происходит на основе кооперирования 
отдельных специализированных техно
логических процессов и блокирования 
зданий, что обеспечивает максимальное 
сокращение коммуникаций, площадей, 
материалоемкости, затрат на транспорт
ные операции и т. п. Однако пред
приятия пищевой, мясомолочной про
мышленности, склады, холодильники, 
предприятия автотранспорта и некото
рые другие, являющиеся объектами 
массового строительства, все еще соору
жаются в виде обособленных штучных 
предприятий. Сооружаются мелкие зда
ния складов, автобаз, холодильников, 
предприятий бытового обслуживания на
селения и т. п. Такая практика не 
позволяет унифицировать объемно-пла
нировочные и конструктивные решения 
зданий, объединить подсобные службы 
и приводит к усложнению строительства, 
удлинению его сроков и недостаточно 
эффективному использованию выделяе
мых капитальных вложений и городских 
земель.

Сущность секционного принципа 
блокирования состоит в объединении 
(санитарно допустимом) двух или не
скольких цехов, производств в одно зда
ние; при этом каждый цех или произ
водство размещается в отдельной стро
ительно-технологической секции, пред
ставляющей собой часть единого блоки
рованного здания.

Секционный принцип блокирова
ния —  это новый этап развития меж
отраслевых унифицированных архитек
турно-строительных решений, возник
ший в связи со значительным ростом
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объема промышленного строительства и 
проектирования в условиях быстро меня
ющейся технологии и широкого внед
рения индустриальных методов строи
тельства.

В зависимости от специфики бло
кируемых производств секции могут 
быть различных параметров. На пред
приятиях стройиндустрии, например, 
большинство производств размещается в 
унифицированных типовых пролетах 
(У Т П ),  блокируемых по продольным 
сторонам и имеющих установленную 
градацию длины (преимущественно 
144 м ) и высоту 10,8 м для крановых 
и 7,2 м для бескрановых зданий.

В химической промышленности рас
пространены секции зданий, блокируе
мые торцами и имеющие ограниченную 
номенклатуру габаритов поперечных се
чений шириной 18 и 36 м (при про
летах 18 м ), 24 и 48 м (при про
летах 24 м ), 30 и 60 м (при пролетах 
30 м ). Высота секций для бескрановых 
зданий 7,2; 8,4; 9,6; 10,8 и крановых —  
10,8; 12; 13,2; 14,4; 15,6; 16,8; 18 м.

Наибольший относительный эконо
мический эффект от секционного бло
кирования получается при объединении 
мелких предприятий (производств), на
пример, предприятий пищевой, мясной, 
молочной промышленности, холодиль
ников, складов и т. п. Это объясняется 
тем, что стоимость единицы площади 
производственных зданий небольших 
размеров (менее 3— 5 тыс. м2) на 5— 7% 
дороже по сравнению с аналогичными 
по конструкциям, но большей площади 
зданиями (рис. 134, 135). На основе 
определения экономической зависи
мости стоимости зданий от их величин 
были выработаны теоретические и экспе
риментальные принципы блокирования 
секций зданий (рис. 136).

Ряд институтов начиная с 1961 г. 
провел научно-исследовательские рабо
ты по кооперированию и блокированию 
наиболее сложных по санитарным тре
бованиям предприятий и выполнил 
экспериментальные проекты пищевых 
комплексов в Геленджике, Ташкенте, 
Нижнекамске и др. Эти комплексы 
введены в эксплуатацию и являются 
первым успешным опытом строительства

руб чел.-дн.
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133. Стоимость возведения  ширина здания: /— 12 м; 2— 
/ м многоэтажного здания 18 м; 3—  24 м; ¥— 36 м; 
а зависимости от его вели- 5 — 48 м 
чины

блокированных по секционному прин
ципу предприятий в СССР. В Гелендж и
ке, к примеру, в двух одноэтажных 
производственных корпусах общей пло
щадью 10 тыс.м2 размещены шесть 
предприятий. В результате секционного 
блокирования зданий указанных пред
приятий, централизации подсобных про
изводств и кооперирования инженерных 
коммуникаций в Геленджике получен 
следующий технико-экономический эф
фект (см. табл. 22 ). Унифицированные 
здания были при их блокировании 
секциями единого здания. Этот принцип 
внедряется в практику типового про
ектирования предприятий пищевой про
мышленности, что повышает эффектив-
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ность капитальных вложений, улучшает 
качество архитектуры предприятий.

Из рассмотренных положений основ 
типологии промышленных зданий можно 
сделать следующие выводы.

Совершенствование типов промыш
ленных зданий и повышение их эффек
тивности требуют исследования техно
логических и технических особенностей 
производств и выявления их специфики, 

Т а б л и ц а  22. Результаты секционного 
блокирования зданий

Показатель Проекты-
аналоги
отдельно
стоящих

предприя
тий

Комплекс 
пищевых 

предприя
тий в 

Геленджи
ке

Экономиче- 
с кий эф
фект. %

Площадь участка, га 8,8 7 20,5
Стоимость строи
тельства, тыс. руб. 9064,5 6795,3 25
Годовой объем при
были, млн. руб. 2,4 2,97 21,7
Фондоотдача, руб. 3,56 4,85 36,2
Уровень рентабель
ности, % 8,8 10,3 24,1
Срок окупаемости,
год 3,7 2,3 37,8

активного «проникновения» архитектора 
в организацию технологического процес
са и выработки на этой основе объемно
пространственной структуры и архитек-

CD а°0
С=з

136. Принцип блокирования  
секций пищевых предприятий

а—действующие типовые про
екты-аналоги; б — предложен
ные решения; /—городской 
молочный завод; 2—мясопе
рерабатывающий завод; 3 — 
хлебозавод; 4—база розлива 
напитков; 5— холодильник; 
б—административно-бытовой 
корпус; в, г — комплекс пред

приятий пищевой промыш
ленности в Геленджике (ар* 
хитекторы Н. Ким. А. Оку- 
нев. М. Розенберг и др.)
(в— проекты-аналоги; г —экс
периментальный проект); / — 
молочный завод; 2—хлебо
завод; 3— холодильник; 4— б 
овощехранилище; 5—фабри
ка-заготовочная; б—мясопе
рерабатывающий завод; об
щий вид комплекса

199



турного решения промышленных зданий. 
Компоновка цехов, оптимизация их 
взаимосвязей и пространственной ор
ганизации промышленных зданий — 
первейшая архитектурная и технологи
ческая задача.

Наиболее существенными при фор
мировании типов промышленных зданий 
являются факторы технологические, 
транспортные, социальные, строитель
ные, градостроительные, экономические.

Результаты исследований показы
вают, что наиболее крупные резервы 
дальнейшего снижения стоимости стро
ительства промышленных предприятий, 
зданий и сооружений, повышения эф
фективности капитальных вложений ле 
жат на пути совершенствования ка
чества промышленной архитектуры по
средством оптимизации объемно-плани
ровочных структур промышленных зда
ний и генеральных планов предприятий 
и их комплексов. В ряде отраслей 
промышленности именно таким путем 
можно добиться снижения стоимости 
строительства промышленных зданий, 
сократить материало- и трудоемкость 
в строительстве.

В целом создание комплексов пред
приятий на основе блокирования зданий 
обеспечивает снижение стоимости стро
ительной части объектов на 8 — 10%, 
сокращение территории на 30— 40%, 
уменьшение эксплуатационных затрат 
на 15— 20% , численности подсобно

вспомогательного персонала предприя
тий до 20%. За счет укрупнения 
зданий достигается улучшение архитек
турного облика.

В каждом из новых городов пред
стоит строительство около 20— 30 пред
приятий пищевой, мясомолочной, рыб
ной промышленности, торговли, бытово
го обслуживания населения, складов, 
баз, типографий, гаражей и станций 
технологического обслуживания авто
транспорта и др. Проектные решения та
ких предприятий должны соответство
вать современным градостроительным 
требованиям и возможностям планового 
социалистического хозяйства.

Преимущества комплексного строи
тельства, обеспечивающие единство объ 
емно-планировочных и конструктивных 
решений, снижение стоимости строи
тельства и повышение качества архи
тектурно-строительных решений пред
приятий пищевой, мясомолочной про
мышленности и торговли, бытового 
обслуживания населения, объектов авто
транспорта и др., требуют отказа от 
строительства обособленных объектов. 
Необходима разработка новых типов 
проектов предприятий пищевой, мясо
молочной промышленности и торговли 
в виде единых серий, предусматри
вающих возможность блокирования зда
ний и комплексного их строительства 
по секциям.

Глава 21. Здания предприятий металлургии

§ 1. Направления типологии

Практика подтвердила большую 
эффективность совершенствования ти
пов промышленных зданий межотрасле
вого применения. Типизация и уни
фикация таких зданий основана на 
наиболее общих характеристиках орга
низации технологического процесса и 
всего комплекса технических решений 
и применима главным образом для про
изводств без явно выраженных спе
цифических особенностей.

Наряду с этим чрезвычайно важны 
поиски совершенствования типов про
мышленных зданий путем более глубо
ких исследований технологических и 
технических особенностей производств и 
выявления их специфики, активного вли
яния объемно-пространственной органи
зации и всей архитектуры на функ
ционально-техническую структуру про
мышленных зданий. Только на такой 
основе можно наиболее полно исполь
зовать достижения научно-технического 
прогресса при формировании типов про
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мышленных зданий и создать благо
приятные условия для труда людей, 
модернизировать технологию.

Развитие архитектуры в сфере про
изводственной деятельности —  процесс 
непрерывный, тесно связанный с совер
шенствованием технологии и санитарно
технических систем в промышленных 
зданиях. Ясно, что не могут быть оди
наковыми, например, типы зданий для 
металлургии, химической промышлен
ности, механических производств маши
ностроения и пищевой промышленности. 
Учитывать существенные их черты и от
личия в типологии промышленных зда
ний —  это значит идти по пути выяв
ления специфики различных произ
водств и отраслей промышленности. 
Именно в этом направлении ведутся 
архитектурно-типологические исследо
вания.

§ 2. Особенности технологи
ческих процессов, соответствую
щие им производст венны е  
здания

Технологические процессы про
изводства черных металлов включают 
получение:

чугуна путем плавки железных руд, 
подвергнутых обогащению на обогати
тельных комбинатах;

стали в конвертерах мартеновских 
или электропечах путем плавки шихты, 
состоящей из жидкого или твердого 
чугуна и металлолома;

проката из заготовок, полученных 
на установках непрерывной разливки 
стали и нагретых в печах, или из 
слитков, полученных посредством раз
ливки стали в изложницы, путем их 
обжатия во вращающихся валках про
катных станов различного назначения; 
продукция проката —  двутавровые бал
ки, швеллеры, уголки, рельсы, листы, 
проволока и др.

Общий объем проката черных метал
лов в 1984 г. достиг 122 883 тыс. т, что 
превышает уровень 1940 г. в 9,4 раза.

Современный металлургический ком
бинат представляет собой сложное пред
приятие, занимающее значительную тер

риторию, с многочисленными, разно
образными зданиями (числом до пяти
сот) и сложными инженерными со
оружениями. Специфика предприятий 
черной металлургии —  значительное вы
деление в воздушный бассейн вредных 
веществ, в том числе сернистого ангидри
да, пыли, окиси углерода, аромати
ческих углеводородов, фенола и др. 
К наиболее характерным производ
ственным вредностям в зданиях метал
лургических заводов относится избыточ
ное тепло- и газовыделение от метал
лургических агрегатов, особенно во вре
мя выпуска из них металла, и от самого 
металла во время его транспортирова
ния, разливки и остывания.

На ряде предприятий заняты десятки 
тысяч человек. К особенностям техно
логических процессов металлургических 
заводов относятся также их непрерыв
ность в течение суток —  в максимальной 
смене занято около 40% работающих, 
в двух других сменах —  по 30% ра
ботающих. Основные цехи металлурги
ческого завода —  доменные, сталепла
вильные и прокатные. Большинство тру
дящихся сосредоточено в прокатных 
цехах (20— 2 5% ) и в ремонтно
механических (20— 2 5 % ). Среднее чис
ло  трудящихся на заводской террито
рии —  примерно 25 чел/га, наибольшая 
плотность работающих в зонах домен
ного производства —  85 чел/га и ре
монтно-механических цехов —  около 
100 чел/га.

Резко увеличивалась выплавка стали 
за последние годы прежде всего за 
счет строительства новых кислородно
конвертерных цехов. Это объясняется 
технико-экономическими преимущест
вами кислородно-конвертерного процес
са получения стали по сравнению с 
мартеновским —  уменьш ением капи
тальных затрат на 30— 45% на единицу 
мощности и более высокой произво
дительностью труда. С развитием техни
ческого прогресса возрастают мощности 
кислородных конвертеров: в 1963—  
1965 гг. вступившие в строй кон
вертеры на Нижне-Тагильском, Ж да
новском, Криворожском и Липецком 
заводах имели объем 100— 130 т, а на 
предприятиях, пущенных в 1970-х гг.,
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этот показатель уже достиг 250 т. 
В настоящее время построены цехи 
с конвертерами объемом 300— 350 т. 
Мощность конвертеров за 20 лет воз
росла в 20 раз.

Характерные особенности конвертер
ных цехов: повышенное тепловыделение, 
крупное оборудование, требущее высоты 
помещения свыше 70 м, мостовые 
краны грузоподъемностью 450— 530 т с 
тяжелым режимом работы и др.

Объемно-планировочные решения 
зданий конвертерных цехов менялись в 
зависимости от роста объема конвер
теров. Технологический процесс по
требовал подъема отметки рабочих 
площадок для обслуживания оборудо
вания и соответственно увеличения вы
соты здания. Рост грузоподъемности 
грузовых кранов, объема бункеров для 
сыпучих материалов и увеличение разме
ров газоочистных устройств привели к 
утяжелению строительных конструкций; 
укрупнение габаритов технологического 
оборудования потребовало увеличения 
шага колонн в цехе. В проектах по
следних лет разливочные пролеты заме
нены отдельно стоящим зданием с от
делением непрерывной разливки стали 
(О Н Р С ).

Одновременно совершенствовались 
строительные решения цехов: унифи
цировались основные строительные па
раметры, сократилось число типоразме
ров пролетов и шагов колонн (п о
следних—  с 10 до 2 ), все чаще при
менялись эффективные констукции и ма
териалы.

В результате проведенных исследо
ваний разработаны типы промышленных 
зданий черной металлургии и сформу
лированы пути их совершенствования:

блокирование в одном здании кон
вертерного, загрузочного, ковшового, 
шихтового и вспомогательного (для 
размещения энергетического оборудова
ния) пролетов; отрыв какого-либо из 
этих пролетов от остальных ухудшает 
компоновочное решение цеха, усложняет 
межцеховые коммуникации и удорожает 
стоимость строительства и эксплуата
ции;

строительство конвертерных цехов 
блоками по три конвертера в каждом

138. Костомукшекий горно- теге. С. Наймарк. С. Тро- 
обогатитедьный комбинат фименков. инженеры Е. Ф е- 
( Ленпромсгройпроект).  Лр- дороа. Л . Сметанин 
хитекторы Г. Зверев. И . Ев-

из них; благодаря этому сокращаются 
площадь занимаемой территории на 5 га, 
площадь цеха на 22% , объем зданий 
на 20% и стоимость строительства 
на 22%.

В конвертерном цехе большое влия
ние на его микроклимат оказывают 
размеры межцеховых дворов. Исследо
ваниями моделей в аэродинамической 
трубе было установлено, что для цехов 
с конвертерами объемом 250—  300 т 
расстояние- между цехом и отделением 
НРС должно быть в пределах 36— 48 м 
(в зависимости от длины цеха).

Разработанная в результате иссле
дований новая объемно-планировочная 
структура цеха обладает четкостью в 
организации и оптимальностью вза
имосвязей технологических операций и 
инженерно-технических коммуникаций, 
минимальным числом перепадов высот 
и уменьшением кубатуры зданий.

Доказана целесообразность выноса 
части оборудования, например газо
очистных сооружений, за пределы зда
ния. Это позволяет сократить его объем.
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139. Отделение подготовки технологического оборудова-
лома ния и складов сырья; 3—
а—разрез; б — план: /—транс- " Р °л" ы гото" ° й продукции
портный п р олет ; 2 - п р о л е т ы  »  У « с т к о .  а .т о с к р а п о ю э о .

Размещать помещения культурно
бытового назначения (кроме помещений 
первой ступени обслуживания, распо
лагаемых в зоне рабочих мест) ре
комендовано вне контура производствен
ного здания, соединяя их переходной 
галереей или тоннелем.

Сложным металлургическим комп
лексом является ферросплавный завод. 
Это множество разнообразных зданий 
и сооружений —  от небольших вспомо
гательных цехов до гигантских плавиль
ных корпусов. Принятая до настоящего

140. Объемно-планировочные нне пред варите лъного и окон- 
решения коксохимических це- чательного дробления; 3— от
лов деления опробования рядовых 

углей и смесительное; 4 —  
а—проектное предложение; закрытый склад угля; 5— 
б—проект-аналог; /— вагоно- угольная башня коксовых ба- 
опрокидыватель; 2— отделе- тарей

203

11
7



141 Прокатный цех 

а—разрез: б—план: /— мел
косортный прокатный стан:
2—склад сортового прока

та: J  — склад  к а та н ки : 
4— склад валков: 5— вальце
токарная мастерская: 6 — 
электропомещения

142 Кислород но-конвертер
ный цех комбината *А зов - 
сталь•. Архитекторы .7. Гри

горьева. Э. Куницка. А. Епы- 
манов. инж. В. Никитин
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143. Кислородно-конвертер- завода. Архитекторы П . Суб- 
ный цех N9 2 Западно-Си- ботин. В. Глотов. Л . Ким 
бирс кого металлургического

6  82,2

300__________ I

144. Конвертерный цех с це- оборудованием и установ- 
хом непрерывной разливки ками 
стали. Пример здания с а—плаи: б— разрез 
крупным т ехнологическим

времени компоновка ферросплавных 
цехов продиктована линейным распо
ложением печей (иногда до 10 в одном 
ряду). В результате получаются здания 
большой протяженности (до 400 м при 
восьми печах) при относительно не
большой ширине (48 м) с неэконо
мичным соотношением сторон в плане 
(1 : 8 и более ). При этом плохо про

ветриваются межцеховые дворы, затруд
нена аэрация самих цехов, высоки 
стоимость строительства и эксплуата
ционные расходы.

Совершенствование типа здания фер
росплавного цеха, его объемно-планиро
вочной структуры было начато в 1969 г. 
с радикального изменения всей компоно
вочной схемы производственного про
цесса на основе комплексных исследова
ний действующих предприятий и много
вариантных проработок.

Предложен новый тип здания ферро
сплавного цеха с блочным расположе
нием печей. Объединение печей попарно 
в блоки позволяет увеличить ширину 
здания до 78 м, резко сократить его дли
ну и получить более оптимальные соот
ношения сторон в плане.

Компактное решение здания ферро
сплавного цеха способствует лучшей 
проветриваемости площадки и межцехо
вых дворов. Новая компоновка цеха с 
блочным расположением печей создает 
существенные преимущества и в органи
зации технологического процесса, так 
как позволяет исключить мостовой кран 
грузоподъемностью 125 т. Совершенст
вование типа здания ферросплавного це
ха сказалось и на его технико-экономи
ческих показателях: объем здания со 
кратился примерно на 15%, достигнуты 
более четкое зонирование площадки и 
оптимальная организация людских и 
грузовых потоков.
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14. К ислородно-конверт ер- а — проект-аналоп б — новое 
ный цех решение с крутоуклонной

кровлей

Здание нового типа выигрывает и в 
архитектурном отношении. Оно имеет 
более четкую и органичную структуру и 
пропорции. Будучи наиблее крупным на 
заводе (высота около 50 м ), служит 
центром композиции и архитектурной 
доминантой комплекса.

Перспективный и прогрессивный спо
соб производства высококачественной 
стали представляет электросталеплав- 
ление. Научно-технический прогресс 
вызвал быстрый рост мощностей пред
приятий этой отрасли металлургии. За 
последние 20 лет мощности агрегатов 
электросталеплавления увеличились с 
30— 50 до 400 т. Современный электро
сталеплавильный цех характеризуется 
насыщенностью сложным и крупнога
баритным технологическим оборудова
нием, требующим высоты помещений до 
50 м, наличием мостовых кранов боль
шой грузоподъемности (до  320 т ) с тя
желым режимом работы; производствен
ный процесс сопровождается значитель-

6

ным тепло-, газо- и пылевыделением и 
высоким уровнем шума.

В результате исследований получены 
новые, оптимальные объемно-планиро
вочные решения и технологическая ком
поновка здания электросталеплавильно
го производства. Они предусматривают: 
объединение по две печи и одной уста
новки непрерывной разливки стали 
(У Н Р С ) в блок; расположение в одном 
пролете печей и разливочных устано
вок, которые до этого располагались 
в двух самостоятельных пролетах; со
кращение 18, 30 и 36-метровых пролетов 
соответственно до 15, 27 и 33 м; примене
ние крутоуклонного покрытия, улучшаю
щего аэродинамический режим цеха по 
сравнению с плоским или малоуклон
ным; использование композиционных 
приемов, улучшающих архитектурный 
облик здания, и др. В результате площадь 
и кубатура здания (по сравнению с про
ектами-аналогами) уменьшаются при
мерно на 30% , а затраты на общестрои
тельные работы —  на 15— 20%. Приме
ры архитектурно-художественных реше
ний на рис. 137— 148.
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146. Объемно-планировочные 
реш ения электросталепла• 
«ильных цехов
а— проект-аналог: б — экспе
риментальный проект; проле
ты; / — шихтовый; 2— печной; 
3— ремонта ковшей: 4— уста
новки непрерывной разливки 
стали <У Н Р С )

Глава 22. Здания предприятий 
химической промышленности

§ 1. Особенности 
технологических процессов

На формирование типов про
мышленных зданий предприятий хими
ческой промышленности решающее 
влияние оказывают следующие факто
ры:

использование (или получение) в 
производственном процессе пожаро- и 
взрывоопасных продуктов и веществ;

прохождение большинства производ
ственных процессов в закрытых установ
ках и транспортирование продуктов и 
веществ многочисленными трубопрово
дами;
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147. О бъ ем но-планировоч 
ные решения электростале
плавильных цехов  

а —Западно-Сибирский ме
таллургический завод; б— 
Орско-Хаяиловский метал
лургический завод

t ■^30 - L 30 J*24 J -4 5  -^24 30 

-----------------  225 ------------------- У

высокий уровень автоматизации тех
нологических процессов и дистанцион
ное управление производством с пультов 
управления и помещений контрольно
измерительных пунктов (К И П ).

По архитектурно-строительным при
знакам к химической промышленности 
часто принято относить и нефтеперера
батывающие предприятия, заводы удоб
рений. Д ля предприятий названных от
раслей характерно выделение ярко выра
женных производственных вредностей, 
преимущественно газообразных пахну
щих или пылесодержащих отходов. 
Предприятия химической промышлен
ности отличаются повышенной взрыво
пожарной опасностью. Все эти специфи
ческие особенности производства отра
жаются в архитектурно-строительных 
решениях.

В химической промышленности при
меняют преимущественно одноэтажные 
здания ограниченной ширины (рис. 149), 
что диктуется требованиями техники 
безопасности. Применяются также мно
гоэтажные здания с провисающим обо
рудованием (рис. 150). Такие здания

обладают рядом недостатков, главный из 
которых —  слож ность и высокая стои
мость их возведения, трудности реконст
рукции при изменении технологического 
процесса ввиду жесткой привязки обору
дования к конструкциям зданий.

§ 2. Одноэтажные здания
павильонного типа

В ЦНИИпромзданий совместно 
с рядом технологических институтов 
химической промышленности проведены 
исследования путей совершенствования 
типов зданий химической промышлен
ности. На основе полученных результа
тов предложен новый тип одноэтажного 
здания для химической промышленнос
ти, получивший название павильонного, 
в котором блокируются основные и под
собные цехи, а оборудование размещает
ся на встроенных сборно-разборных эта
жерках (рис. 151). Таким образом, зда
ние становится универсальным и гибким, 
а технологический процесс в нем можно 
быстро модернизировать независимо от
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148. Элекгросталеплавильный 
цех
а — разрез: б — план: пролеты: 
/— печной: 2— сыпучих мате
риалов: 5— распределитель
ный: 4— разливочный: 5— ма
шин непрерывного ли тья  
заготовок; 6 — склад загото
вок

1 /
Т Г “ г

, 1

4-15- -15- '-15-1-15-1-18
--------- 150 —

..........

его архитектурно-строительной части.
Результаты исследования условий 

эксплуатации химических предприятий 
свидетельствуют о технической возмож
ности и экономической целесообразнос
ти дифференцировать режимы отопле
ния помещений производственных зда
ний и' в соответствии с этим применять 
холодные или утепленные наружные ог
раждения зданий. Решение этого вопро
са зависит от следующих факторов: 

характер обслуживания технологи
ческого процесса, определяющий число 
трудящихся на 100 м~ рабочей площади 
п ом ещ ен и й  (м е н е е  или  б о л е е  
1 чел/100 м‘ ) ;

требуемая температура в помещении 
5, 10 и более 15°С;

количество тепловыделений [более 
или менее 84 кД ж /(м 3- ч) ].

В соответствии с проведенной диффе
ренциацией большинство производств 
химической промышленности может 
размещаться в зданиях облегченного ти
па с неутепленными ограждениями 
(включая районы с достаточно низкой 
расчетной зимней температурой, рис. 
152).

Здания с неутепленными огражде
ниями могут применяться как отапли
ваемые (для поддержания температуры 
5 °С ), так и неотапливаемые (при значи-

209



□O O O D O O O O O Q D D Ф°о

О О О О о О 5

149. Требования к компоновке 
оборудования химических 
производств в зданиях и с о 
оружениях

А — группировка оборудова- 
мия по условиям его разме
щения: Б —схемы техноло
гических потоков; а. б. в —

«сквозные» схемы: г — «петле
вая» схема: /—оборудование, 
требующее размещения в ота
пливаемых зданиях; 2—то же. 
в неотапливаемых; 3— на от
крытых установках; 4— пото
ки в зданиях и сооружени
ях: 5— коммуникационный 
коридор

тельных тепловыделениях или защите 
оборудования и рабочих мест только от 
атмосферных осадков).

Применение облегченных зданий, на
пример для производства слабой азотной 
кислоты на Новгородском химзаводе 
и Краснодарском химическом комбина
те, обеспечило сокращение расхода бе
тона на 7840 м3, цемента на 2,45 тыс. т, 
уменьшение трудозатрат на строительст
во на 111 чел/год, снижение веса зданий 
на 19,6 тыс. т. Общий экономический 
эффект составил более 1,5 млн. руб.

§ 3. Здания управлений 

контрольно-измерительными 
пунктами и автоматикой

Многие производства химичес
кой промышленности характеризуются 
высоким уровнем автоматизации. Это по-

м ш ш
ш м ш

Е Ш

150. Примеры многоэтажных 
производственных зданий хи 
мической промышленности а. 
б  и одноэтажное здание па

вильонного типа со  встроен
ными сбо р н о -р а зб о р н ы м и  
этажерками в

зволяет обеспечить дистанционное уп
равление технологическими процессами, 
при котором основной обслуживающий 
персонал находится у пультов управле
ния и в помещениях контрольно-измери
тельных пунктов, а также автоматикой—  
КИПиА. Благодаря этому исключается 
или сводится к минимуму необходимость 
постоянного пребывания людей в самих 
производственных помещениях. В связи 
с этим на современных химических и 
нефтехимических предприятиях строит
ся большое число зданий К И П иА  и дру
гих служб. Каждое из этих зданий —  не
большое по величине, однако оснащено 
автоматикой, многочисленной аппарату
рой и представляет собой самостоятель
ное сооружение. Это усложняет строи
тельный процесс и не обеспечивает архи
тектурного единства в облике предприя
тий.

Исследованиями доказана возмож
ность унификации параметров строи
тельных конструкций и целесообраз
ность создания на этой основе типовых 
блоков: помещений КИ П иА, электро
технических помещений и помещений 
подсобно-вспомогательного назначения, 
из которых путем секционного блоки
рования можно сооружать укрупненные 
универсальные здания управления про
изводством для химических и нефте
химических заводов (рис. 153, 154).
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152. О б л е гч е н н ы е  типы 
зданий предприятий хими
ческой промышленности 

а— производство аммиака: 
б  — производство слабой 
азотной кислоты; /—отапли
ваемое помещение: 2— не
отапливаемое помещение:
3— расположение оборудова
ния на открытых площадках

151. Здание павильонного 
типа для хим ического произ
водства

а— поперечный разрез: б — 
план; в —интерьер

2 1 1



133. Типовые унифицирован
ные блок-секции подсобно
производственных помещений

А— помещения контрольно-

измерительных приборов и 
автоматики (КИ П и Л ); Б — 
электротехнические помеще
ния; В—подсобно-вспомога
тельные помещения

Применение новых типов зданий уп
равления химическим производством 
дает следующие преимущества: унифи
кация объемно-планировочных и конст
руктивных решений обеспечивает уско
рение проектирования, удешевление 
строительства; блокирование различных 
служб в одном здании позволяет сокра
тить территорию застройки и значитель
но уменьшить разрывы между зданиями 
и технологическими установками, что

в итоге ведет к сокращению площади 
производственного квартала и достиже
нию более выразительного архитектур
ного облика предприятий.

В химической и нефтехимической 
промышленности следует отметить за 
последние 15 лет резкое сокращение —  
почти в четыре раза —  объема отап
ливаемых производственных зданий, 
приходящегося на 1 т выпускаемой 
продукции (рис. 155).

Интересным примером оптимизации 
объемно-пространственной организации 
промышленных сооружений служит экс
периментальный проект коксохимичес
кого предприятия. В рекомендованном 
проектном предложении предусматрива
ются направленные в разные стороны 
наклонные галереи для подачи сырья, 
расположенные в плане параллельно 
друг другу; блокирование отделений 
предварительного и окончательного 
дробления; объединение отделений опро
бования рядовых углей со смеситель
ным отделением. Рекомендованное ре
шение по сравнению с проектом-анало
гом позволяет сократить территорию по
чти в три раза и значительно снизить 
стоимость строительства.
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154. Компоновка подсобно
производственных зданий из 
б л о к -с е к ц и й  х и м и ч е с к и х  
предприятий А. Б. В 
А — принципиальные схемы: 
б —пример фасада универ
сального здания на Тоболь
ском нефтехимическом ком
бинате: /— трансформатор
ные подстанции; 2— зал ЭВМ;
3— аппаратная: 4 —  техниче
ский этаж коммуникацион
ных сетей: 5—щиты стан
ций управления: 6 — зал 
КИПиА



155. Сокращение объемов  
отапливаемых производствен
ных зданий на нефтехимиче
ских предприятиях (м*/т п ро 
дукции)
а— 1960 г.— 0,64: 6— 1965 г.— 
0.52: в— 1970 г.—0.41: г —  
1975 г.—0.18

54 -Л *- ■ 52

§ 4. Требования взрыво
пожарной безопасности

Высокая взрыво- и пожарная 
опасность химических производств пре
допределяет ряд особых объемно-плани
ровочных и конструктивных решений 
зданий. К их числу относится, например, 
ограничение ширины зданий одним или 
двумя пролетами, устройство так называ
емых вылетных участков наружных ог
раждений —  стен и покрытий, дополни
тельных выходов для эвакуации персона
ла, специальных установок автоматичес
кого тушения пожара (А Т П ) и др. Выбор 
несущих ограждающих конструкций, 
площади «вылетных» ограждающих кон
струкций, расстояния от рабочих мест 
до выхода из зданий определяются нор
мами проектирования. Эти показатели 
зависят от степени оснащенности уста
новками А ТП .

Особенности химических предприя
тий определяют дополнительные требо
вания к конструкциям. Например, в зда
ниях из легких металлических конструк
ций строительные элементы ферм долж 
ны быть выполнены из экономичных 
замкнутых профилей, обладающих повы
шенной коррозионной стойкостью. 156. Здание химического про

изводства в сочетании с уста
новленными на открытой пло
щадке крупными агрегатами
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157. Здание хим ического про- нему емкостными сооруж е- 
изоодства с примыкающими к ниями

/58. Вертикальные техно
логические агрегаты хими
ческого предприятия
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159. Химическое предприятие

Передовой отечественный и зарубеж
ный опыт проектирования, строительст
ва и эксплуатации химических предприя
тий показывает, что главное направление 
технического прогресса в этих отрас
лях  —  максимальное раскрытие техно
логического оборудования, расположе
ние его вне зданий. Вследствие этого 
коренным образом меняется и облик 
предприятий. Все большую роль в фор
мировании архитектуры приобретает си
стема инженерных сооружений —  вы
сотных, протяженных, емкостных и др. 
(см. гл. 27). Архитектурные решения 
приведены на рис. 156— 159.

§ 5. Здания предприятий 
минеральных удобрений

Развитие сырьевой базы произ
водства фосфорных удобрений является 
важным направлением горнохимической 
промышленности. Представляет интерес 
оптимизация объемно-планировочных 
решений зданий на примере обогати
тельных фабрик фосфорных удобрений 
Чилисайского месторождения.

Краткая характеристика технологи
ческого процесса: доставляемая руда 
разгружается в приемные бункера корпу
са крупного дробления и дробится до 
фракции 250 мм; системой конвейеров 
дробленая руда подается на рудомойку, 
где удаляется часть пустой породы; мы

тая руда крупностью более 25 мм направ
ляется в корпус среднего дробления, 
затем объединяется с мытой рудой круп
ностью менее 25 мм и поступает в усред- 
нительный склад; усредненная руда по
дается в главный корпус, где измельчает
ся, классифицируется и обогащается, по
лучается концентрат; концентрат частич
но обезвоживается в сгустителях и пере
качивается в корпус фильтрации и суш
ки, завершается процесс получения гото
вого удобрения. Оно направляется в 
склад готовой продукции для хранения 
и отправки потребителям.

В составе проекта-аналога предприя
тия имеется примерно по 10 основных 
производственных зданий и сооружений. 
Основные недостатки проектов-аналогов: 
недостаточное блокирование зданий и 
сооружений; растянутость коммуника
ций —  наклонных конвейеров, располо
женных последовательно процессам с 
подъемом сырья (до 50 м высотой каж
дый и протяженностью в общей слож 
ности около 1000 м ); наличие большого 
числа бункеров на значительной высоте 
(20 м и более ), усложняющих конструк
тивное решение предприятия; низкая 
плотность застройки территории и неу- 
нифицированность зданий и сооружений; 
наличие большого числа подвалов и при
ямков, усложняющих строительство и 
эксплуатацию; отсутствие единого ком
позиционного замысла.

Пути дальнейшего совершенствова-

н я к н и в
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Т а б л и ц а  23. Эффективность перера
ботанного проекта обогатительной 
фабрики

Показатель Проект-
аналог

Новое
решение

Сокращение 
по сравне

нию с 
проектом- 
аналогом, 

раз
Площадь террито
рии фабрики, га

86 19,5 4,4

Объем зданий, 
тыс. м 1

1640 470 3,5

Протяженность 
конвейеров, м

4430 640 7,0

Протяженность га
лерей, м
Материалоемкость 
зданий и сооруже
ний на одну тыс. т 
продукции/год:

1380 240 5,6

сталь, т 5,6 1.4 4,0
бетон, м3 38,4 9,6 3,9

Капитальные за 
траты, млн. руб.

43,6 12,1 3,6

нист и развития архитектурно-строи
тельных решений обогатительных фаб
рик определены ЦНИИпромзданий сов
местно с Госгорхимпроектом. За ос
нову принято максимальное блокирова
ние зданий и сооружений, формирова
ние предприятия в виде отдельных, по
очередно вводимых технологическо- 
строительных комплексов, максималь
ный вынос технологического оборудова
ния из контуров производственных зда
ний и др.

Совместная работа архитекторов и 
технологов по пространственной органи
зации всего сложного комплекса дает 
поразительные результаты. Оказалось 
технологически возможным и экономи
чески целесообразным объединить обо
гатительную фабрику с производством 
фосфорных удобрений. В этом случае 
отпадает необходимость в таких проме
жуточных энергоемких процессах, как 
сушка, складирование, перевозка кон
центрата, устраняются основные источ
ники пыли, потери концентрата при 
транспортировке, резко сокращаются 
энергозатраты. Объемно-планировочное 
решение предприятия основывается на 
принципиально новом пространственном 
построении технологического процесса, 
предусматривающего максимальное бло 
кирование производственных процессов 
и создание параллельно располагаемых

унифицированных технологическо-стро
ительных, поочередно вводимых пуско
вых комплексов.

В результате получена предельно чет
кая объемно-планировочная структура 
главного корпуса в виде одноэтажного 
здания размером в плане 120X204 м и 
высотой 33 м с тремя многоэтажными 
пристройками, в которых размещаются 
КИПиА, электрощитовые, венткамеры, 
ремонтно-монтажные службы и помеще
ния административно-бытового назначе
ния.

Конструктивная схема главного кор
пуса представляет собой четырехпролет
ное здание с металлическим каркасом, 
сеткой колонн 30X12 м. Высота до низа 
ферм 33 м. Многоэтажные пристройки 
могут быть выполнены в железобетон
ных или стальных конструкциях с сетка
ми колонн 9 X 6  м, с высотами этажей от 
3 до 4,2 м.

Художественная выразительность 
предприятия достигнута путем подчине
ния этих элементов на территории архи
тектурной доминанте —  главному произ
водственному корпусу, имеющему чет
кую объвмную структуру с вертикальны
ми членениями, отражающими содержа
ние технологическо-строительных пу
сковых комплексов.

Крупный объем основного корпуса со 
стеновыми ограждениями из легких ме
таллических листов, полностью окра
шенных на заводе-изготовителе, в соче
тании с низкими пристроенными поме
щениями подсобно-производственных 
служб и административно-бытового на
значения служат хорошей основой для 
решения композиционной задачи с со
хранением человеческого масштаба 
предприятия в целом.

Предложенное новое решение обога
тительной фабрики позволяет получить 
значительный экономический эффект, 
приведенный в табл. 23.

Аналогичные обогатительные фабри
ки для различных вйдов руд со сходными 
технологическими процессами сооружа
ются в черной и цветной металлургии. 
Принципы объемно-планировочных ре
шений, рассмотренные в этой главе, мо
гут найти применение и в этих отраслях 
промышленности.
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Глава 23. Здания предприятий машиностроения

§ I. Особенности 
технологических процессов

Машиностроение —  самая круп
ная отрасль промышленности по объему 
продукции, численности трудящихся и 
основным производственным фондам. 
Машиностроение и металлообработка 
относятся к наиболее быстро развиваю
щимся отраслям народного хозяйства. 
Общий объем продукции этих отраслей 
увеличился в 1984 г. по отношению к 
1940 г. в 91 раз, в том числе машино
строения —  в 130 раз1.

Машиностроение включает 37 отрас
лей промышленности и 30 подотраслей. 
Каждая из них имеет свою специфику. 
Однако по характеру производственных 
условий и требований к типам зданий 
предприятия столь многочисленных и 
разнохарактерных отраслей машино
строения условно можно разделить на 
три крупные группы: тяжелое машино
строение, среднее машиностроение и 
приборостроение (включая электротех
ническую, радио- и электронную про
мышленность).

К предприятиям тяжелого машино
строения относятся заводы металлурги
ческого, энергетического и атомного ма
шиностроения, тепловозостроительные, 
вагоностроительные, дизелестроитель
ные, турбино- и котлостроительные 
и т. п.

Основная отличительная особенность 
предприятий тяжелого машинострое
ния —  это сравнительно большой вес 
обрабатываемых деталей и наличие в це
хах транспортных средств большой гру
зоподъемности. Как правило, предприя
тия тяжелого машиностроения выраба
тывают уникальную крупногабаритную 
несерийную продукцию.

На таких предприятиях в большинст
ве случаев имеются крупные литейные и 
кузнечные цехи. Поэтому производства, 
как правило, размещаются в удалении

1 Народное хозяйство СССР в 1984 г.— М.: 
Финансы и статистика, 1985.— С. 134.

от селитебных районов городов. Объем
но-планировочные решения зданий пред
приятий тяжелого машиностроения в за
висимости от технологической характе
ристики принимаются с пролетами 18, 
24, 30 и 36 м и тяжелыми мостовыми 
кранами. Эти здания обычно проекти
руются одноэтажными, со светоаэраци- 
онными фонарями.

Наибольшее число предприятий, от
личающихся большим разнообразием по 
характеру, мощности, серийности и мас
совости выпускаемой продукции, отно
сится к среднему машиностроению. 
Здесь масса обрабатываемых деталей 
обычно не превышает 15 т. Современ
ные предприятия среднего машинострое
ния строятся на принципах специализа
ции и кооперирования. Это сказывается 
и на формировании типов промышлен
ных зданий и их объемно-планировочной 
структуры.

На совершенствование типов зданий 
предприятий машиностроения оказыва
ют влияние следующие основные факто
ры:

быстрый рост механизации и автома
тизации производственных процессов. 
Так, число установленных механизиро
ванных поточных линий в машинострое
нии и металлообработке за последние 
10 лет увеличилось почти в два с полови
ной раза, автоматических линий —  более 
чем в два раза;

ускоренная модернизация производ
ственного оборудования;

переход на конвейерное и автомати
зированное производство изделий;

переход на некоторых производствах 
к групповой работе вместо конвейериза
ции (например, автомобильное произ
водство в Ш веции);

широкое применение подвесных 
транспортных средств и уменьшение 
применения мостовых кранов, грузо
подъемность которых доходит в отдель
ных случаях до 250 т;

усложнение вентиляционных и ото
пительных систем в связи с укрупнением 
размеров зданий и степени их техничес
кой оснащенности;
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повышение энерговооруженности 
труда;

рост квалификации и культурного 
уровня работников отрасли;

улучшение условий труда и организа
ции рабочих мест в помещениях и др.

§ 2. Одноэтажные здания

В среднем машиностроении 
больше, чем в любой другой отрасли 
промышленности, широко применяются 
межотраслевые типы зданий, основан
ные на унифицированных типовых кон
струкциях каркаса и наружных ограж
дений. Это объясняется тем, что среди 
перечисленных выше факторов, влияю
щих на формирование типов произ
водственных зданий машиностроения, 
нет ярко выраженных, особых техноло
гических и социальных требований. 
Вместе с тем выявлен ряд важнейших 
направлений совершенствования типов 
зданий машиностроения. Рассмотрим 
некоторые из них.

Наиболее распространенный тип зда
ния механических производств в маши
ностроении —  одноэтажное многопро
летное с пролетами 18, 24, 30 и 36 м, ша
гом колонн 12 м и высотой помещений от
8,4 до 18 м. Оборудуются они в боль
шинстве случаев мостовыми кранами.

Достижения научно-технического 
прогресса в строительстве и архитектуре 
использованы при создании в короткий 
срок гиганта автомобилестроения — 
Волжского автомобильного завода им. 
50-летия СССР в г. Тольятти. За 4 г. и 2 
мес., в марте 1971 г. была введена пер
вая очередь завода, а еще через 8 мес., 7 
ноября 1971 г., достигнута проектная 
мощность. Конструктивная система зда
ния предельно проста. Применена еди
ная сетка колонн 24X12 м. Максималь
ная унификация параметров здания по
зволила типизировать все конструктив
ные элементы и обеспечить высокое ка
чество строительных работ.

Учитывая специфику производствен
ных процессов, формовочно-заливочное 
отделение чугунолитейного цеха выпол
нено двухэтажным. В прессовом корпусе 
принята сетка колонн 24X12 и 30X12 м.

В зданиях литейной группы сетка колонн 
18X12 м.

Увеличение пролета сверх 24 м в ме
ханических цехах не дает существенных 
преимуществ в организации технологи
ческого процесса, которые могли бы оп
равдать неизбежное при этом удорожа
ние строительства зданий. Более оправ
данным оказывается увеличение шага 
колонн вместо 12 до 18 м и в некоторых 
случаях до 24 м. Экспериментальное 
проектирование, выполненное Ц Н И И - 
промзданий совместно с институтами 
Гипроавтопром, Гипротяжмаш, Гипро- 
энергопром, Гипростанок, показало, что 
в ряде случаев увеличение шага колонн 
позволяет не только повысить гибкость 
и универсальность зданий, но и улучшить 
размещение оборудования и в целом 
получить экономию производственной 
площади в пределах 6— 8% , а в отдель
ных случаях и значительно больше, при
чем экономия площади особенно ощути
ма при крупногабаритном оборудовании.

Укрупненный шаг колонн применен 
при экспериментальном строительстве 
корпуса №  1 рессорного завода в Синель
никове (рис. 160), проект которого раз
рабатывался институтом Гипросельмаш 
(Киев) совместно с ЦНИИпромзданий. 
В корпусе принята сетка колонн 24X 18м. 
Увеличение шага колонн с 12 до 18 м 
позволило более компактно разместить 
технологические линии, расположенные 
в направлении шага колонн. Вместо од
ной линии технологического оборудова
ния (печей) в каждом 12-метровом шаге 
колонн разместились две линии в шаге 
колонн 18 м. В целом экономия площади 
составила 17%.

Какой же ценой дается укрупнение 
шага колонн? Как показали подсчеты, 
удорожание единицы площади за счет 
более тяжелой подстропильной фермы 
составляет 1,5— 1,7%. Поскольку одно
временно сокращается потребная пло
щадь, здание для заданного объема про
дукции в целом становится дешевле. 
Так, сметная стоимость рессорного кор
пуса в Синельникове для заданной мощ
ности производства снижена на 1,2 млн. 
руб., эксплуатационные расходы —  на
152,4 тыс. руб. в год.

Укрупненный шаг колонн широко
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160. О бъ ем но-планировоч 
ные решения зданий машино
строения. Рессорны й завод  

а— проект-аналог; б — новое 
решение: /—склад металла: 
2—термический цех; 3— цех 
окраски: 4 —  склад готовой 
продукции

+18 +18

396
I • 1 12,0

12.0

4

504

•нг*" ь*12+

- I

применяется в механосборочных, сбо
рочных и сварочных цехах машиностро
ительных заводов С Ш А, Италии, Япо
нии, Бельгии и др. В Ф Р Г , например, 
главный корпус завода грузовых автомо
билей Деймлер-Бенц в Берде имеет шаг 
колонн 25 м.

Известно, что задача ускорения ввода 
мощностей предприятий решается глав
ным образом путем сосредоточения ма
териальных и людских ресурсов на ре
шающих пусковых стройках. Нечасто ис
пользуются в этом направлении эффек
тивный проектный метод поочередного 
строительства зданий, специально для 
этого предусмотренная объемно-плани
ровочная структура. Рассмотрим, что мо
жет дать такой метод на примере под
шипникового завода. Главные корпуса 
современных подшипниковых заводов 
состоят из двух-трех пролетов, оборудо
ванных 10— 15-тонными мостовыми кра
нами, и нескольких бескрановых проле
тов, расположенных перпендикулярно 
крановым пролетам.

Опыт строительства таких крупных 
корпусов площадью 150— 200 тыс. м2 
показал, что сроки строительства и ввода 
мощностей растягиваются на 5— 7 лет. 
При этом на сооруженной за первые 
2— 3 года площади размещается обору
дование по временной планировке с тем, 
чтобы начать выпуск продукции. После 
завершения строительства всего корпуса 
введенное по временной планировке обо
рудование переставляется в соответствии 
с основным проектом. Этот процесс сло 
жен, омертвляются затраченные средст
ва.

В результате совместной разработки 
архитекторов ЦНИИпромзданий с со
трудниками Куйбышевского филиала 
ВН И К ТИ  подшипниковой промышлен
ности главный корпус разделен вставка
ми на три секции с площадью каждой 
от 30 до 40 тыс. м2, соответствующие 
трем очередям строительства, причем 
каждая секция обеспечена необходимым 
числом вентустановок и бытовых поме
щений. Вставки размещены параллельно
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направлению технологических потоков и 
не затрудняют организацию производст
венных связей между отдельными участ
ками обработки деталей.

Ввод в строй первой секции позво
ляет начать стабильный выпуск подшип
ников и обеспечивает возможность даль
нейшего развития корпуса. Это пример 
прогрессивной компоновки, позволяю
щей решать задачи ускоренного ввода 
мощностей за счет совершенствования 
объемно-планировочной структуры зда
ния.

§ 3. Двухэтажные здания

Необходимость экономии терри
торий, отводимых под промышленные 
предприятия, привела к повышению 
этажности производственных зданий и, 
в частности, к применению для некото
рых производств двухэтажных зданий 
вместо одноэтажных, что позволяет со
кратить площадь территории на 30— 
40% (рис. 161). Экспериментальные 
проработки показали, что во многих слу
чаях такое решение более целесообразно 
с точки зрения организации технологи
ческого процесса и использования куба
туры здания.

В таком здании верхний этаж боль
шой высоты с крупной сеткой колонн 
(18X 12 или 24X12 м ) представляет со
бой гибкое помещение, в котором разме
щается основное производство с наибо
лее трудоемкими процессами. Нижний 
этаж с сеткой колонн 6X 6 , 12X6 и 
12X12 м предназначен для размещения 
подсобных цехов, складов, вентиляцион
ных установок, коммуникаций и других 
вспомогательных помещений. При этом 
отпадает необходимость в устройстве 
подвалов и многочисленных подпольных 
каналов, что особенно затруднено при 
высоком уровне грунтовых вод. Такое 
разделение в пространстве помещений 
основного и подсобного назначения по
зволяет значительно экономнее исполь
зовать объем здания. Особенно эффек
тивно располагать такие здания на участ
ках с резко выраженным рельефом. В 
этом случае уменьшается объем земля
ных работ, появляется возможность 
организовать въезд в здание в двух уров-
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161. Универсальный блок 
ц ехов  общ е маши мост р о и -  
тельного применения 

а— разрез /—/; б — план 2-го 
этаж а ; / — м ехан и ч еск и й  
цех; 2— сборочный цех; 3— 
кладовая; отделение ме
таллопокрытий; 5— окрасоч
ное отделение; 9— план 1-го 
этажа: /— заготовительное

отделение и склад металла; 
2— сварочный участок; J — 
термический цех; 4— ремонт
но-механический цех; 5 —  
инструментальный цех; 6 — 
вентиляционные установки 
цеха металлопокрытий: 7— 
ремонтно-строительный цех;
8 — отделение консервации 
и склад готовой продукции;
9— склады и кладовые

нях с разных отметок земли (рис. 162).
Преимущества двухэтажных зданий 

определили использование их в промыш
ленном строительстве в СССР и за рубе
жом. Многие автомобильные и другие 
машиностроительные заводы за рубежом 
размещены в двухэтажных зданиях. В их 
числе автомобильные заводы «Ф ольксва
ген», завод двигателей и фургонов в Ган
новере (Ф Р Г ) ,  автосборочные заводы 
«Крайслер» в Фентоне и Бельвидире 
(С Ш А ) и др., причем в некоторых слу 
чаях проектировщики объясняют такое 
решение не только стремлением эконо
мить землю, но и технологической целе
сообразностью, сокращением межцехо
вых транспортных коммуникаций.
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162. Объемно-планировочные периментальныЙ проект; /—  
решения зданий машина- м е х а н о о б р а б а т ы в а ю щ и е  
строения цехи; 2—  подсобные цехи:

3— отделение окраски; 4— 
а — проект-аналог; б — экс- термический цех

И у нас в стране выполнен ряд экс
периментальных проектов двухэтажных 
зданий механосборочных цехов со ста
ночным оборудованием в верхнем этаже,

1 2
"

3 4 5

16 Г П  6 Г-----I 6

I ^±---------------  715,5----------------

I

1*1

163. Чугунолитейный корпус /— плавильное; 2—  заливки; 
КамАЗа ( Промстройпроект)  3— стерж невое; 4 — терм о

трубное; 5 — грунтовки; б — 
план 2-го этажа; отделения: бытовые помещения; разрез

с нагрузкой до 30 кН/м2 и, в частности, 
типовой проект двухэтажного универ
сального корпуса для выпуска узлов и де
талей, который выполнялся совместно 
Московским институтом станкострои
тельной промышленности и проектным 
институтом №  2 Госстроя СССР.

Наиболее, крупное двухэтажное про
изводственное здание в отечественной 
практике —  это чугунолитейный корпус 
Камского автомобильного завода разме
ром в плане 715X 241м и площадью за
стройки более 140 тыс. м~. Высота перво
го (технического) этажа 8,4 м, сетка ко
лонн 12X6 м в первом этаже и 24X12 м 
во втором (рис. 163). Аналогичные двух
этажные корпуса показаны на рис. 163—  
165.

Вопреки распространенному мнению 
стоимость единицы площади двухэтаж
ного здания оказывается на 5— 15% 
меньше, чем одноэтажного. Это проис
ходит потому, что расходы на между
этажное перекрытие, лестницы, лифты 
компенсируются с избытком снижением 
стоимости покрытия, кровли, исключе
нием стоимости подвалов, каналов и при
ямков. В отношении архитектурно
художественных качеств преимущества 
двухэтажных зданий по сравнению с 
одноэтажными не требуют доказа
тельств.

§ 4. Многоэтажные здания

В ряде отраслей среднего маши
ностроения возникла проблема строи
тельства многоэтажных производствен
ных зданий. Она связана с необходи
мостью строжайшей экономии земли, 
особенно в условиях реконструкции дей
ствующих предприятий. Такую проблему 
уже вынуждены практически решать 
проектные институты сегодня. Гипроста- 
нок, например, спроектировал трехэтаж
ный корпус завода деревообрабатываю
щих станков с сеткой колонн 12X12 м, 
институты Гипроавтопром и ГП И -6 — 
четырехэтажный корпус подшипниково
го завода с сеткой колонн 12X6 м (рис. 
166).

При расширении и реконструкции
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165. Фрагменты разрезов 6 — то же, 30X12 м; в —то же. 
прессового корпуса 36X12 м
а —для сетки колонн 24X12 м;

ЗИЛа, Харьковского тракторного, У лья 
новского автомобильного и других заво
дов построены многоэтажные здания с 
п о ле зн ы м и  н а гр узк а м и  (св ы ш е
20 кН/м2).  Представляет интерес корпус 
сварочного производства Харьковского 
тракторного завода размером в плане 
60X150 м, сеткой колонн 12X6 м, высо
той этажей 7,2 м (рис. 167).

Более широкое применение много
этажных зданий в машиностроении свя
зано с необходимостью создания специ
альных конструкций многоэтажных зда
ний для полезных нагрузок в пределах 
50 кПа, а также с необходимостью пере-

- *4смотра ряда действующих нормативных
положений, например в части естест
венного освещения рабочих мест и др.

Возведение многоэтажных зданий на 
действующих предприятиях при их ре
конструкции существенно изменяет об
лик сложившейся промышленной заст
ройки. Примером может служить Волго
градский тракторный завод, расположен
ный на главной улице города. Здесь от
веден дополнительный участок терри
тории, выходящей на эту же магистраль. 
Новый пятиэтажный корпус пред
назначен для устранения «узких мест» 
на заводе, размещения дополнительных



166. Четырехэтажный хорпус  
п о д ш и п н и к о в о го  з а в о д а  
( Гипроавтопром и Г П И -6 ).  
Планы, разрез

1 - 1 1-1 33,6
125,2

2-2

^  16,8 
8.4

±*М>
к̂-6,0

60

План на отм. 25,2 . . 1

производственных и складских помеще
ний. Он имеет размер в плане 120X180 м, 
высоту 45 м. Архитектурная значимость 
ансамбля Волгоградского тракторного 
завода значительно возросла в связи с 
расположенным вблизи мемориальным 
комплексом на Мамаевом кургане. Учи
тывая градостроительную ситуацию, 
ЦНИИпромзданий и Гипротракторо- 
сельхозмаш запроектировали новый 
многоэтажный корпус, который по свое
му угловому расположению на участке, 
размерам и композиционному построе
нию должен стать архитектурной доми
нантой (рис. 168). Несущие конструкции 
будут рассчитаны на 50 кН/м2, что по
зволит использовать производственные 
площади для любой технологии, допус
кающей расстановку оборудования на 
нескольких этажах.

Перспективны для многоэтажных

План промежуточного этажа

Г Н И Г

План на отм * 0,000
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167. Армат урно-кабинный  арматурное отделение: 4— 
корпус Харьковского трак- сборочно-сварочное отделе-
торного завода 
I — заготовительный цех; 2 -
цех металлоконструкций; 3— деление

иие; 5— участок сварки об
лицовки; б—окрасочное от-



168. Многоэтажный блок промзданий. Архит. А. Ефи- 
цехов на Волгоградском трак- мов и др. 
торном заводе. Макет. Ц Н И И

производственных зданий, особенно со 
значительными нагрузками (б олее  
10 кН/м2) ,  конструкции, рассчитанные 
на использование метода подъема пере
крытий, или монолитные. При монолит
ных железобетонных конструкциях мо
гут применяться приемы, когда металли
ческие несъемные листы опалубки вклю
чаются в качестве воспринимающих рас
тягивающие усилия и образуют поверх
ность потолка. Во всех случаях плани
ровочная структура многоэтажного зда
ния должна быть четко разделена на 
зоны или секции основного производст
ва, подсобно-производственного, транс
портного и административно-бытового 
назначения. Такое решение позволяет 
рационально использовать площади и ку
батуру зданий и легко реконструировать 
технологию.

§ 5. Здания смешанной
этажности

К числу предприятий, допускаю
щих рациональное использование зданий 
смешанной (одноэтажной и многоэтаж

224

ной) этажности, относится метизное 
производство.

Современный метизный завод пред- ' 
ставляет собой комплекс разнообразных ’ 
зданий и сооружений. К основному про
изводству относятся цехи крепежных < 
изделий, калибровочные, железопрово- J 
лочные, канатные, металлокорда и др 
Подсобные цехи — электроремонтные, , , 
инструментальные и др. На заводе обыч
но сооружается несколько зданий склад- , 
ского назначения.

Исследования практики проектирова
ния и строительства метизных заводов, '.J 
проведенные ЦНИИпромзданий, выяви
ли достигнутые успехи прежде всего t Ы  
блокировании зданий и применении уни- % 
фицированных, индустриальных конст
рукций в строительстве.

Основные цехи метизного произ- i 
водства металлургического в Констан
тинова  и Орловского сталепрокатного * 
заводов имеют ширину до десяти проле
тов и длину 500— 700 м. Это позволило 
повысить плотность застройки террито
рии и получить компактные генеральные 
планы. Здания метизного производства 
сооружаются одноэтажными с пролета
ми 24 м (реж е 30 м ), высота зданий до

-Я
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169. Корпус турбогене par о - #Электросила» .  Архитекторы 
ров Ленинградского произ- Т. Беленькая. М . Садовский, 
водст венного объ единения  инж. Г. Кудрявцева

низа ферм 8,4 м (реже 10,8 м ), шаг ко
лонн 6 и 12 м.

Специфика технологического процес
са метизного производства не имеет су
щественных различий по сравнению со

многими механическими производства
ми машиностроения; производственные 
вредности те же —  избыточное тепло, 
выделение газов, пыли, пара. Суть со
вершенствования объемно-планировоч
ных решений здания в таких случаях 
сводится к сосредоточению помещений

170. П О  • Красный вы бор
ж ец » в Ленинграде. Корпус 
проката крупногабаритных 
листов. Фрагмент фасада. 
Архитекторы Т . Беленькая. 
В. Волков, инж. Е. Тим- 
ковская

*  Зак. 82 225



171. Автозавод им. Л е - ее. Главный корпус. Архит 
нинского комсомола в М оек - К . Токаренко и др.

172. Волжский автомобиль- Архитекторы Я. Жуков, М. 
ный завод в г. Тольятти. Меламед, Д . Четыркин и др.

культурно-бытового обслуживания в 
среднем отсеке в виде многоэтажной 
вставки. В остальном же тип межотрас
левого унифицированного здания может 
остаться неизменным. Однако дальней
шие исследования показали целесо
образность и техническую возможность 
расположения ряда цехов метизного

производства в двухэтажных или много
этажных зданиях. Благодаря размеще
нию канатного, волочильного и других 
цехов в многоэтажной части кубатура 
здания уменьшается, снижается смет
ная стоимость, площадь застройки со
кращается почти в два раза.

В итоге можно сказать, что в машино
строении применяются многообразные 
типы зданий: одноэтажные без кранов 
и с мостовыми кранами, однопролет-
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176. Механический завод. М а- Е. Ковалевский. А. Малаш- 
кет. Архитекторы И. Бовт, ко, Г. Чирвон

ные и многопролетные, двухэтажные 
с регулярной сеткой колонн на обоих 
этажах и с крупными пролетами на вто
ром этаже; многоэтажные с регулярной 
сеткой колонн на всех этажах и с укруп
ненной сеткой колонн на верхнем этаже; 
здания смешанной этажности, когда 
применяются в одном здании секции 
одноэтажные и многоэтажные.

Факторами, сдерживающими широ
кое применение многоэтажных зданий 
в машиностроительных отраслях про
мышленности, служат: наличие в ряде 
производств вибрирующего оборудова
ния с тяжелыми нагрузками на перекры
тие; сложность устройства междуэтаж
ных перекрытий с крупными сетками 
колонн; наличие в средних зонах поме
щений без естественного освещения.

В ряде производств оборудование не 
имеет сильных вибрирующих режимов.

К тому же известны приемы, значитель
но уменьшающие вибрационные воз
действия, например вибропрокладки раз
личных типов. В каждом производстве

есть большая часть подсобных и склад
ских помещений, не требующих круп
ных сеток колонн и естественного осве
щения. Поэтому доля многоэтажных 
зданий ежегодно возрастает и достигла 
примерно 27% общего объема промыш
ленного строительства.

Для тех производств машинострое
ния, где многоэтажные здания все же не
приемлемы, могут оказаться наиболее 
оптимальными широкие двухэтажные 
здания, позволяющие выполнить на вто
ром этаже крупную сетку колонн и верх
нее естественное освещение. В первом 
этаже по примеру наружных стен также 
обеспечивается боковое естественное ос
вещение. Связи между основными цеха
ми второго этажа и подсобными помеще
ниями, расположенными подними, могут 
быть минимально короткими.

Вопросы архитектурной композиции 
предприятий и зданий рассмотрены в от
дельной главе. Здесь приведены архи
тектурно-художественные решения зда
ний машиностроения, изменяющих об
лик городских улиц (рис. 169— 176).
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Глава 24. Здания предприятий 
легкой промышленности и приборостроения

§ 1. Особенности
технологических процессов

В настоящей главе условно объе
динены здания предприятий легкой про
мышленности и приборостроения по не
которым функционально-техническим 
признакам: относительно небольшие на
гр узк и  на п ер е к р ы ти я  —  м ен ее  
10 кН/м2, повышенные требования к ми
кроклимату цехов, возможность раз
мещения технологических процессов в 
многоэтажных зданиях и зданиях по
вышенной этажности, размещение пред
приятий, как правило, в черте селитеб
ной зоны, повышенная трудоемкость 
производств, наличие во многих случаях 
женского труда.

С развитием технического прогресса 
повышаются требования к точности из
готовления изделий, более широко начи
нают применяться технологические про
цессы со строго заданными температур
ными требованиями к зданиям и про
изводственной среде. Резко повысились 
требования точных производств прибо
ростроения, прецизионного станкострое
ния, электронной, электротехнической и 
радиотехнической и тому подобных от

раслей, а также некоторых предприятии 
легкой промышленности и чистоте воз
душной среды и постоянству температур
но-влажностного режима в помещениях 
со стабильностью температуры, допус
кающей колебания только до 0,5°С, а 
иногда менее 0,1 °С.

Условия точных производств потре
бовали пропуска по этажам большого 
числа разнообразных по сечениям и на
значению сантехнических и технологи
ческих трубопроводов и шинопроводов. 
Открытая разводка таких коммуникаций 
в производственных помещениях, тре
бующих особого режима по температуре 
и чистоте воздуха, оказалась неприемле
мой. Первые же объекты, выстроенные 
с открытой разводкой трубопроводов, 
были отвергнуты практикой эксплуата
ции. Наряду с этим вследствие быстрой 
модернизации технологического процес
са и объединения станочного оборудова
ния в агрегаты выявлена техническая 
необходимость укрупнения сетки колонн 

■многоэтажных зданий, применяемых в 
первую очередь для названных отраслей 
промышленности.

В связи со сложностью учета тре
бований, возникающих при проектирова-

/77. Многоэтажные произ
водственные здания  

а —проект-аналог: б —  здание 
с этажами в мсжфермекном 
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вспомогательные помещения
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1-1 178. Ш ирокий многоэтаж-

нии предприятий точных производств, 
были проведены комплексные исследова
ния следующих факторов: возможности 
размещения производств электронной, 
радиотехнической и тому подобных от
раслей в многоэтажных зданиях ввиду 
незначительных нагрузок на перекрытия; 
необходимости устройства технических 
этажей для пропуска возникающих по 
специфическим условиям точного про
изводства разнообразных трубопроводов 
и коммуникаций; целесообразности уве
личения сетки колонн производственных, 
этажей, что придает гибкость для рацио
нальной расстановки оборудования при 
быстрой модернизации технологического 
процесса в здании. В результате исследо
ваний было создано многоэтажное про
изводственное здание нового типа с тех
ническими этажами в межферменном 
пространстве.

Доказана целесообразность увеличе
ния ширины многоэтажных зданий для 
предприятий приборостроения, соору
жаемых и из обычных железобетонных 
конструкций (рис. 177). В этом случае в 
средней зоне могут размещаться поме
щения вспомогательного назначения.

Сетка колонн в экспериментальном 
проекте завода ВУМ  в Киеве принята 
18X6 м (рис. 178). Укрупнение сетки 
колонн (рис. 179) по сравнению с типо
вой (9 X 6  м ) и увеличение ширины зда
ния позволили более эффективно раз
местить оборудование и сократить по
требную площадь на 7— 10%, повысить 
гибкость и универсальность здания.

Имеющиеся примеры свидетель
ствуют о перспективности исследований 
в области архитектурной типологии зда
ний предприятий быстро развивающихся 
отраслей приборостроения.

§ 2. Здания предприятий 
текстильной промышленности

Легкая промышленность объе
диняет пять основных отраслей и 27 под
отраслей производств, включающих мно
жество технически оснащенных пред
приятий различной специализации. 
Вместе с тем предприятия легкой про
мышленности тесно связаны с рядом 
других отраслей народного хозяйства, в 
том числе химической, машинострои
тельной, электротехнической и др., кото
рые потребляют более 60% всей выраба-

т
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179. Проект предприятия 
п р и б о р о с т р о е н и я . П л а н  
/— производственные поме
щения; 2—вспомогательные 
помещения
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тываемои легкой промышленностью про
дукции. По численности промышленно
производственного персонала, занятого 
в отрасли, легкая промышленность зани
мает второе место, уступая лишь маши
ностроению. На ее предприятиях занято 
более 15% общего числа промышленно
производственного персонала страны.

Крупнейшие подотрасли легкой про
мышленности —  текстильная, швейная, 
кожевенная, меховая, обувная и дубиль
но-экстрактовая промышленность. К ха
рактерным чертам многих производств 
этой отрасли относятся сравнительно 
большие размеры территорий предприя
тий, например, текстильной промышлен
ности, достигающие в некоторых случаях 
до 40— 50 га и более (хлопчатобумаж
ный комбинат в Херсоне занимает 61 га, 
в Камышине —  74 га ), и малые —  на
пример, швейных, трикотажных, чулоч
ных и тому подобных фабрик, разме
щаемых на территориях 1— 2 га; отсутст
вие на подавляющем большинстве произ
водств вредных выбросов в атмосферу, 
что позволяет размещать их на расстоя
нии 50— 100 м от жилых домов; значи
тельный грузооборот на одних предприя
тиях (например, текстильных —  более 
10 условных вагонов в сутки), требую
щий железнодорожного ввода, и отсутст
вие таких требований ввиду незначитель
ного объема грузовых перевозок на боль
шинстве других предприятий; высокая 
трудоемкость на предприятиях —  число 
трудящихся многих небольших произ
водств насчитывает 3— 5 тыс. чел., сред
них по мощности —  6— 10 тыс. чел. На 
отдельных крупных предприятиях заня
то 16 тыс. (в Камышине) и 20 тыс. чел. 
(в Херсоне). Доля женщин на многих 
фабриках и заводах отрасли составляет 
80— 90% общего числа трудящихся. В 
соответствии с особенностями предприя
тий легкой промышленности рекоменду
ется их размещение в системе внутри
городской застройки (табл. 24 ).

Исследованы пути совершенствова
ния наиболее характерных типов зданий 
различных подотраслей легкой промыш
ленности. Рассмотрим некоторые из них.

Бурный рост текстильного произ
водства в России с начала X IX  в. вызвал 
к жизни новые по тому времени архи-

Т а б л и ц а  24. Санитарная классифи
кация производств и предприятий 
текстильной промышленности

Производства и предприятия

Внутри жи
лого района

На перифе
рии жилого 
района

За предела
ми жилого 
района

Швейные, трикотажные, 
чулочные, обувные, ковро
вые, кружевные и тому 
подобные фабрики и 
комбинаты; прядильно
ткацкие производства (из 
хлопка, льна и шерсти 
при отсутствии красиль
ных и отбельных цехов) 

IV Прядильно-ткацкие про
изводства (комбинаты и 
фабрики), изготовляющие 
продукцию из шерсти, 
хлопка и льна при нали
чии красильных, отбель
ных и литейных цехов; 
предприятия меланжевые, 
пенько-джутокрутильные: 
производство галантерей
но-кожевенного картона 
с отделкой полимерами 
и т. п.

Ill, II, I Хлопкоочистительные за
воды; производство искус
ственной кожи и пленоч
ных материалов, клеенки, 
пласткожи; предприятия 
по пропитке и обработке 
тканей химическими ве
ществами, за исключе
нием сероуглерода, и т. п.

тектурно-строительные решения зданий: 
многоэтажные (в 3— 5 этажей) с кир
пичными стенами, чугунными колонна
ми, перекрытиями в виде кирпичных сво
дов по металлическим балкам. Ширина 
зданий из условий естественного освеще
ния цехов принималась в пределах 20—  
25 м. Сетка колонн устанавливалась с 
учетом размеров станков и в пределах 
строительной возможности: пролеты 5—  
6,5 м, шаг колонн около 3— 3,3 м.

Устраивая световые фонари в покры
тии, при использовании железобетонных 
конструкций в текстильной промышлен
ности перешли к строительству одно
этажных многопролетных зданий. Пер
вые крупные объекты такого рода для 
ткацких и прядильных производств были 
сооружены в 1930-х гг. в Ташкенте, 
Барнауле, Смоленске. Наряду с одно
этажными продолжалось строительство 
и многоэтажных зданий, например, пря-

Рекомендуемое
размещение
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дильная фабрика «Красная Талка» (ар
хитекторы Б. Гладков, И. Николаев), 
прядильно-ткацкая фабрика им. Ф . Э. 
Дзержинского в Иванове, прядильная 
фабрика в Ивантеевке (архитекторы 
Г. Гольц, С. Кожин, М. Парусников 
и др.).

В течение последних десятилетий со
вершенствование типов зданий текстиль
ной промышленности шло в основном 
по пути укрупнения сетки колонн одно
этажных зданий. В конце 1930-х гг. при
менялась сетка колонн 8,1X5,9 м, в 
1950-е гг.—  12X8 и 12X9 м, а в отдель
ных случаях —  до 21X12 м (Минский 
камвольный комбинат). Большую роль в 
строительстве текстильных предприятий 
сыграли монолитные железобетонные 
шедовые конструкции с крупной сеткой 
колонн 21X12 м, выполняемые в под
вижной опалубке с помощью механизи
рованных агрегатов (Г П И  №  1).

В последние годы в текстильной про
мышленности все большее применение 
находят синтетические и искусственные 
волокна. Это вызывает повышенные тех
нологические требования к температур
но-влажностному режиму в производст
венных зданиях. Повышены также тре
бования к чистоте воздуха в цехах, уров
ню освещенности рабочих мест.

Строившиеся прежде здания с шедо- 
выми фонарями не могли обеспечить 
нужный уровень освещенности и про
кладку развитой системы воздуховодов. 
В связи с этим начиная с 1960-х гг. в 
строительстве текстильных предприятий 
страны применяется бесфонарный тип 
здания с техническим этажом в межфер- 
менном пространстве, служащим для 
размещения коммуникаций и воздухо
водов, вентиляционных устройств и за
мены светильников.

Современные одноэтажные бесфо- 
нарные здания текстильных предприя
тий достигли огромных размеров. Шири
на зданий теперь принимается, как пра
вило, 216 м, длина 400— 600 м, сетка 
колонн 18X12 м, высота помещений про
изводственного этажа 6 м, техническо
го —  около 3 м. В таких зданиях подсоб
ные и вспомогательные помещения (кон
диционеры, вентиляционные установки, 
бытовые помещения и т. п.) устраивают

ся либо пристроенными по наружному 
периметру продольных сторон, либо 
внутри здания (в центральной зоне) 
вдоль длинной его оси.

Исследованием путей совершенство
вания типов зданий текстильной про
мышленности, включая натурное обсле
дование многих предприятий, выявлены 
недостатки в применяемом в настоящее 
время типе здания. Основные из них 
следующие: устройство технического 
этажа ведет к значительному увеличе
нию расхода бетона и стали и большой 
массе конструкций, приходящейся на 
единицу производственной площади 
(7,24 кН/м ) ;  кубатура технического 
этажа, составляющая более 30% объема 
производственного этажа, используется 
только частично; условия труда персона
ла, постоянно работающего в техничес
ких этажах каждого здания по очистке 
пыли, замене светильников и наблюде
нию за состоянием коммуникаций, не 
удовлетворительны; недостаточен уро
вень освещения; перегреваются помеще
ния в летнее время до 35°С; отсутствует 
вентиляция, санузлы; трудно передви
гаться по техническому этажу из-за мно
жества выступающих конструктивных 
элементов, достигающих высоты 45 см; 
чрезмерно запылен воздух в зоне дыха
ния при чистке светильников (запылен
ность достигает 300 мг/м* воздуха при 
норме 3/4 мг/м*) и др. Объемно-пла
нировочная структура здания с обстрой
кой по периметру основных производст
венных помещений вспомогательными и 
подсобными помещениями выглядят не
привлекательно.

На основе проведенных исследований 
создано здание нового типа без техни
ческого этажа, с применением в покры
тии пустотелых конструктивных элемен
тов —  настилов коробчатого сечения, об
разующих сплошную сеть каналов, пред
назначенных для размещения внутрице
ховых инженерных систем и коммуника
ций (рис. 180). В промежутках между 
коробчатыми настилами (1 м) размеща
ются осветительные приборы.

Предложенный тип бесчердачного 
здания характеризуется высокими архи
тектурно-художественными, санитарно
гигиеническими и эксплуатационными
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180. О бъ ем но-планировоч 
ное и конструктивное реше
ние прядильно-ткацких кор
пусов текстильных пред
приятий

а — проект-аналог; б. в — новое 
проектное решение: г — план; 
/— производственные поме
щения; 2— вспомогательные 
помещения: J — конднционеры

качествами: при скрытой прокладке ком
муникаций и простоте конфигурации 
строительных конструкций нет места для 
скопления пыли; вентилируемое покры
тие дает возможность стабилизировать 
микроклимат цехов; встроенные в пото
лок приборы электроосвещения и их вен
тилирование, а также звукопоглощаю
щая подшивка потолков помогают соз
дать комфортные условия в помещениях. 
Здание нового типа универсально. В нем 
можно регулировать степень искусствен
ной освещенности, изменяя число све
тильников; при надобности можно орга
низовать естественное освещение через 
световые проемы в покрытии.

Технико-экономические сравнения 
показали большую эффективность тако
го здания по сравнению с типовым реше
нием. Снизились удельные расходы ос
новных строительных материалов: бето
на —  на 2 1 % ,  стали —  на 34% ; умень
шилась масса конструкций при настилах 
из тяж елого бетона на 16%, при насти
лах из легкого бетона на 30% ; снизи
лись трудозатраты на возведение карка
са здания на 20% ; сократился строи
тельный объем на 25%.

При сопоставлении стоимости зданий 
выявлено снижение стоимости строи

тельных работ по бесчердачному зданию 
на 16%, а общей стоимости строительст
ва —  на 5% при сокращении годовых 
эксплуатационных расходов на 400 тыс. 
руб. применительно к прядильно-ткац
кой фабрике мощностью 120 тыс. пря
дильных веретен. По зданию этого типа 
было осуществлено экспериментальное 
строительство корпуса фабрики в Шувое.

Для прядильно-ткацких производств 
представляют большой интерес исследо
вания ГПИ-1 (архит. А. Абезгуз) по 
размещению их в двухэтажных зданиях. 
Завершено строительство эксперимен
тальной двухэтажной шерстепрядильной 
фабрики в Невинномысске. Размер зда
ния в плане 318X126 м, сетка колонн 
на первом эfaж e 9 X 6  м, на втором —  
18X6 м. Все цехи, имеющие оборудо
вание с динамическими нагрузками, рас
положены на первом этаже. Прокладка 
инженерных коммуникаций предусмот
рена на технических этажах.

По сравнению с одноэтажными зда
ниями аналогичных фабрик двухэтаж
ные позволяют сократить территорию 
промышленной площадки на 24— 28%, 
строительный объем здания на 15%, 
общую стоимость строительства на 2,6% 
(в том числе общестроительных работ 
на 11,1% ).
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§ 3. Здания предприятий
швейной промышленности

Швейное производство требует 
частой модернизации технологического 
процесса. В нем постоянно меняется 
ассортимент вырабатываемой продук
ции. В связи с этим происходит переста
новка оборудования, что требует измене
ния санитарно-технического оснащения 
зданий. Установлено, что здание, соору
женное на строго заданную номенклату
ру изделий, быстро устаревает; прихо
дится затрачивать значительное время на 
реконструкцию цехов, часто с останов
кой производства. Все это требует со
здания универсальных многоцелевых 
зданий для швейного производства. Осо
бенно острой стала эта проблема в связи 
с предстоящим массовым строительст
вом предприятий швейной промышлен
ности в малых и средних городах.

В результате обобщения практики 
проектирования и строительства швей
ных фабрик и многовариантных прора
боток объемно-планировочных решений 
зданий этой отрасли создана на принци
пиально новой научной основе серия 
типовых проектов швейных фабрик, рас
полагаемых в унифицированных много
целевых четырехэтажных зданиях, обес
печивающих выпуск в различных вариа
циях 153 видов изделий (70%  всей про
дукции отрасли по номенклатуре). Ш и
рина здания принята 48 м, длина 54 или 
60 м, сетка колонн 6 X 6  м, высота этажей
4,2 м. Планировочная структура здания 
принята на основе четкого зонирования 
площадей этажей с центральным распо
ложением подсобных помещений и вер
тикальных коммуникационных уст
ройств. Первый этаж производственной 
зоны предназначен для размещения ре
монтных мастерских и складов. Наибо
лее многолюдный цех швейного произ
водства —  на четвертом этаже, что по
зволяет устраивать здесь не только боко
вое, но и дополнительно верхнее естест
венное освещение (рис. 181). Экономи
ческий эффект предлагаемого решения 
(по сравнению с действующими типовы
ми проектами) выражается в снижении 
стоимости общестроительных работ 
на 26%.

§ 4. Здания предприятий
приборостроения

К этой отрасли по архитектурно
строительным признакам относится 
предприятия электронной, радиотехни
ческой, электротехнической, часовой 
промышленности и т. п. Особенность 
производства здесь составляет постоян
ный температурно-влажностный режим в 
помещениях 2 0 ±0 ,1 °С , быстрота техно
логического обновления, преимуще
ственно женский контингент трудя
щихся.

Требуемая точность результатов про
изводственного процесса привела к обес
печению рабочих мест автономным ис
кусственным освещением, освобожден
ных таким образом от переменчиво
го естественного освещения. Еще недав
но заводы приборостроения были ориен
тированы на боковое естественное осве
щение, следовательно, здания были узки
ми —  шириной менее 24 м. Теперь стали 
возникать широкие многоэтажные зда
ния приборостроительных производств. 
Примером может служить трехэтажный 
корпус завода ВЭФ шириной 60 м, дли
ной 144 м, с сеткой колонн 12X6 м и вы
сотами этажей 6 м. Подсобные и вспомо
гательные службы размещены вдоль тор
цовых сторон. Аналогичный корпус со
оружен на заводе им. А. С. Попова 
(Ри га ).

Несколько по-иному спланирован 
широкий трехэтажный корпус на заводе 
ВУМ  (К и ев ): ширина 54 м, длина 166 м, 
сетка колонн 9 X 6  м. Вспомогательные и 
подсобные службы и помещения разме
щены в средних двух пролетах. Высоты 
этажей: первого и подвального —  по 6 м, 
второго и третьего —  по 4,8 м. Прове
денные натурные исследования в широ
ких и узких зданиях с аналогичными 
производствами выявили более стабиль
ные температурные режимы и акустичес
кие условия в широких зданиях. Н е
достаточность естественного освещения 
в цехах компенсируется достаточным по 
количественному и качественному пока
зателям искусственным освещением.

По технико-экономическим показа
телям широкие многоэтажные здания по 
сравнению с узкими имеют за счет со
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кращения наружных ограждений, при
ходящихся на единицу площади, значи
тельные преимущества: снижается стои
мость строительства на 6— 7% , эксплуа
тационные расходы на 5% , приведенные 
затраты на 5— 6 % .

Как уж е отмечалось, в приборострое
нии происходят частое обновление, тех
ническое перевооружение технологичес
кого процесса. Практика таких работ на 
действующих предприятиях показывает, 
что часто объемно-планировочная струк
тура зданий сдерживает проведение 
быстрых реконструктивных мер. В связи 
с этим были проведены исследования 
по созданию оптимальных объемно-пла
нировочных решений зданий с четким 
выделением трех блоков: производствен
но-технологического (Б П Т ),  инженер
но-технического обеспечения (Б И Т О ), 
включающего подсобные помещения по 
обслуживанию производства, и бытового 
обслуживания (Б Б О ). Каждый из бло
ков и\}еет четкую прямоугольную конфи
гурацию, унифицированные строитель
ные параметры и техническое оснаще
ние, позволяющее блокировать их в лю 
бом оптимальном сочетании. Блок про
изводственно-технологический с сеткой 
колонн 12X6 или 9 X 6  м обеспечивает

достаточную свободу для организации 
технологического процесса и изменения 
его в связи с организацией гибких авто
матизированных производств. Примеры 
решений архитектуры предприятий при
ведены на рис. 177— 179.

§ 5. Здания повышенной
этажности многофункциональ
ного назначения

В ряде случаев начали возникать 
в городской застройке производственные 
и производственно-лабораторные корпу
са повышенной этажности (шесть и бо
лее этажей). Это вызвано стремлением 
экономить ценные городские земли, а в 
ряде случаев —  градостроительными со
ображениями. В таких зданиях обычно 
размещают производства с малогабарит
ным нетяжелым оборудованием (менее 
10 кН /м"), подсобные и вспомогатель
ные службы, инженерные, лабораторные 
и конструкторские подразделения и ад
министративные помещения. Примером 
такого блокированного многофункцио
нального здания может служить восьми
этажный корпус завода «М анометр» в 
Москве.
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Здания повышенной этажности сле
дует строить для мелких производств 
бытового обслуживания населения с вер
тикальным их блокированием взамен 
строительства разрозненных, отдельно 
стоящих корпусов. В таких зданиях це
лесообразно объединять мастерские по 
ремонту часов, электробытовых прибо
ров, обуви, швейные и трикотажные
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ателье, фото- и телевизионные мастер
ские и т. п. Подобные 7— 11-этажные 
здания-башни сооружены в последние 
годы в Москве, Ленинграде, Таллине, 
Ярославле, Новосибирске, Воронеже, 
Новгороде и других городах (рис. 182). 
На заводе «Хроматрон» сооружено 12
этажное здание башенного типа —  гра
достроительный акцент у въезда в Моск

ву по одной из транспортных магист
ралей.

При технико-экономической оценке 
зданий повышенной этажности необхо
димо учитывать фактор стоимости город
ской земли. Этот показатель формально 
еще не введен в качестве обязательного 
оценочного критерия, однако известно, 
что даже сама инженерная подготовка 
городской территории, изобилующей се
тями городского транспорта, водоснаб
жения, канализации, электро- и тепло
снабжения, газификации, радиофика
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ции, телефонизации и т. п., стоит боль
ших материальных, трудовых затрат. По 
данным экономистов, стоимость всего 
инженерного обеспечения на 1 га городс
кой земли обходится от 200 до 1200 тыс.

руб. Если эти цифры условно примем за 
«стоимость» земли при технико-эконо
мических сравнениях строительства зда
ний повышенной этажности по сравне
нию с четырхэтажным, то оказывается
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экономически оправданным строитель
ство зданий высотой до 10 этажей при 
«стоимости» земли до 800 тыс. руб/га, 
до 14 этажей при «стоимости« 1000 тыс. 
руб/га и до 17 этажей при «стоимости»

1200 тыс. руб/га территории (рис. 183). 
Примеры архитектурно-художественно
го решения зданий предприятий прибо
ростроения и легкой промышленности 
показаны на рис. 184— 190.
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Глава 25. Здания предприятий пищевой 
промышленности

§ I .  Особенности
технологических процессов

К пищевой промышленности 
относятся такие отрасли, как сахарная, 
мясная, рыбная, маслосыродельная и 
молочная, маслобойно-жировая, муко
мольно-крупяная, хлебопекарная, кон
дитерская, макаронная, плодоовощная, 
спиртовая, винодельческая, а также 
много различных подотраслей.

Несмотря на достигнутую высокую 
степень механизации и автоматизации 
производственных процессов, специфика 
пищевых предприятий требует больших 
трудовых затрат. Всего в пищевой 
промышленности занято более 3 млн. 
рабочих и служащих.

По числу трудящихся, приходя
щихся на единицу производственной 
площади, пищевая промышленность за
нимает одно из первых мест. Так, на 
100 м2 производственной площади 
приходится в среднем в химической 
промышленности и металлургии 0,7 чел., 
в машиностроении —  3,3 чел., а в пи
щевой промышленности —  6,6 чел. Х а
рактерной особенностью многих- пред
приятий пищевой промышленности яв
ляется и то, что в общей численности 
рабочих и служащих на них более 
80% составляют женщины.

Предприятия пищевой промышлен
ности по назначению и условиям раз
мещения подразделяются на «сырье
вые» и «потребительские». «Сырьевые», 
как правило, сезонные и предназначены 
для быстрой первичной переработки 
сырья в районах его производства. 
К ним относятся сахарные, консервные, 
первичного виноделия, рыбоперерабаты
вающие, сыродельные и тому подобные 
заводы. Такие предприятия обычно 
размещаются в сельских населенных 
пунктах и малых городах. «Потреби
тельские» предприятия предназначены 
для обеспечения пищевыми продуктами 
населения и располагаются преимущест

венно в городах и крупных населенных 
пунктах.

По степени комплексности и номенк
латуре вырабатываемой продукции пред
приятия пищевой промышленности де
лятся на специализированные и ком
плексные. Примеры комплексных произ
водств —  мясокомбинаты, вырабаты
вающие мясо, колбасные изделия, 
полуфабрикаты, консервы, мясомучнис
тые изделия, бульонные кубики, пред
меты из кости и рога и т. п., 
хлебобулочные комбинаты, пищекомби- 
наты и др. Д ля пищевой промышлен
ности строятся предприятия разных 
мощностей в зависимости от наличной 
сырьевой базы и численности населе
ния потребительской зоны. Экономичес
ки оправдана тенденция к строитель
ству крупных предприятий вместо не
больших, так как себестоимость про
дукции при этом уменьшается во много 
раз, а производительность труда воз
растает в полтора-два раза. Однако 
предприятия малой мощности, макси
мально приближенные к местам потреб
ления, имеют преимущества за счет 
сокращения времени на транспорти
ровку и сохранение качества продукции. 
Некоторые из производств пищевой 
промышленности имеют ярко выражен
ную специфику в организации техно
логических процессов. Д ля  примера 
укажем на сахарный завод, технология 
которого приближается к химическому 
процессу: в нем крупногабаритное 
оборудование и значительное тепловыде
ление.

Вместе с тем установлены и общие 
для ряда производства характерные чер
ты в технологии и требованиях к ар
хитектурно-строительным решениям 
производственных зданий. Это —  повы
шенные санитарно-гигиенические требо
вания к производственному процессу 
и планировочным решениям, начиная 
с организации приема и хранения сырья 
и кончая режимами хранения и выдачи
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готовой продукции. Не допускается, 
например, пересечение путей движения 
сырья и чистой продукции в цехах. Во 
многих производственных помещениях 
технологический процесс протекает при 
повышенных температурно-влажност
ных режимах вследствие потребления 
при переработке продукции большого 
количества воды, острого пара, а в ряде 
процессов —  холода. Встречаются по
мещения с температурой воздуха 28, 
12, 8, 0, — 18, — 23, — 35°С, с относи
тельной влажностью до 80— 90%.

Предъявляются также специфичес
кие требования к условиям труда и 
организации культурно-бытового обслу
живания трудящихся с четким делением 
людских потоков в пищевых цехах 
и цехах технических фабрикатов, к орга
низации производства и перевозке вы
рабатываемых продуктов, вызываемые 
свойством скорой порчи многих из них 
при длительной перевозке. Особые тре
бования предъявляются и к конструк
тивным решениям зданий, например, 
недопустимы конструкции со значитель
ными выступами, которые могут служить 
местом скопления пыли, и плохо 
вентилируемые пространства на потолке 
во избежание образования плесени и 
развития микроорганизмов. С учетом 
этих условий применяются безбалочные 
конструкции. На многих пищевых пред
приятиях отсутствуют вредные выделе
ния и требуются сравнительно неболь
шие санитарно-защитные разрывы (50— 
100 м ) от жилых домов. Это позволяет 
располагать такие предприятия внутри 
жилых районов города или в непосред
ственной близости от них; гибкость же 
технологических процессов дает воз
можность размещать их как в одноэ
тажных, так и в многоэтажных зданиях.

Предприятия пищевой промышлен
ности, например хлебозаводы, молочные, 
сыродельные заводы, мясокомбинаты и 
т. п., строятся, как правило, по типо
вым проектам.

§ 2. Блокированные здания

Наиболее существенные недо
статки упомянутых типовых проектов,

выявленные в практике строительства, 
следующие: отсутствие возможности 
блокирования здания; до 75% из них 
все еще сооружаются мелкими, с пло
щадью менее 5 тыс. м2; наличие в 
каждом проекте множества дублирую
щих, «собственных» подсобно-вспомога
тельных служ б вследствие узковедомст
венного подхода к проектированию и 
строительству; недостаточно высокое 
качество и не скоординированные между 
собой архитектурно-строительные реше
ния проектов близких по характеру 
предприятий; высокая стоимость строи
тельства.

ЦНИИпромзданий неоднократно воз
вращался к анализу типовых проектов. 
Основными результатами исследований, 
направленных на отыскание возможнос
тей совершенствования типов производ
ственных зданий пищевой промышлен
ности, являются следующие:

1. Доказана техническая возмож
ность и экономическая целесообразность 
применения секционного принципа бло
кирования зданий, близких по харак
теру производств, когда каждое про
изводство занимает соответствующую 
секцию блокированного здания. Выпол
ненные по этому принципу комплексы 
предприятий пищевой промышленнос
ти и промышленно-коммунальные зо
ны осуществлены в ряде городов (рис. 
191,192): в Нижнекамске —  хлебозавод, 
фабрика-заготовочная, городской мо
лочный завод, пивоваренный завод, 
городской винный завод, распредели
тельный холодильник, квасильно-засо- 
лочный цех и др. —  всего в четырех 
зданиях 16 производств; в Геленджи
ке —  в двух зданиях размещено шесть 
производств; в Ташкенте —  в двух зда
ниях также размещено четыре произ
водства (городской молочный завод, хо
лодильник, макаронная фабрика и кон
дитерское производство).

Основные технические и экономичес
кие данные по осуществленным проек
там, выполненным по секционному прин
ципу блокирования, приводятся в табл. 
25.

В результате унификации параметров 
секций зданий сокращается в три—  
пять раз число типоразмеров конструк-
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191. Промыш ле нно- комму
нальная зона в Тобольске  
(эксперим ент альны й п р о 
ект, архитекторы Н . Ким, 
М . Розенбер г и др .) 
а— схема компоновки; комп
лекс предприятий торговли: 
/-ф абрика-заготовочная по
луфабрикатов и кулинар
ных изделий; 2— склад про
довольственных товаров; 3 —  
холодильник; 4— аюдоовощ - 
ная база; 5— промтоварная 
база; комплекс предприятий 
пищевой промышленности: 
6— хлебозавод: 7— пивова
ренный завод: 8 —городской 
молочный завод; комплекс ав

тотранспортных предприя
тий; 9 — гараж автобусов:
10— гараж грузовых автомо
билей; //— гараж легковых 
автомобилей; 12— станция 
технического обслуживания 
автомобилей; комплекс пред
приятий коммунального на
значения: 13— производствен
но-эксплуатационная база до
рожных и уборочных машин; 
14 —  к о м п л е к с н а я  б а з а  
служ б эксплуатации инже
нерных сетей и сооруже
ний: комплекс предприятий 
бытового обслуживания: 15— 
ф абрика-прачечная ; 16 —

прачечная-химчистка спец
одежды: 17— фабрика хим
чистки и крашения одежды; 
/£ — с п е ц и а л и з и р о в а н н о е  
предприятие по ремонту и 
пошиву обуви: 19— то же, 
по ремонту бытовых машин 
и приборов; 20— предприятие 
по ремонту и изготовлению 
мебели; 21—  производствен
ная база по ремонту и строи
тельству жилищ по индиви
дуальным заказам; объекты 
общего назначения: 22— авто
заправочная станция: 23—  по
жарное депо; 24— городская 
типография: 25— котельная:

26— канализационная насос
ная станция; 27— городская 
электроподстанция: 28— об
щественно-торговый центр; 
б — поперечные разрезы про
изводственных зданий. При
нятые решения обеспечили 
комплектность застройки и 
позволили сократить: терри
торию на 20.5%, сметную 
стоимость строительства на 
8% . годовые экс плуата ия- 
онные расходы на 10.5%. 
трудоемкость строительства 
на 8% , расход основных 
строительных материалов на 
9%

192. Пром ыш ленно-ком м у
нальная зона в Усть-Илимске 
(экспериментальный проект, 
архитекторы Н. Ким, В. Бы
ков, инж. Г . Опочинский 
и др .)
а — схема компоновки: б — по
перечные разрезы; 1— комп
лекс предприятий торговли: 
А — база промтоваров; fi —

база п родовольствен»™  това
ров; В — плодоовощная база; 
Г — ф абри  к а -за го то в о ч н а я ; 
Д — холодильник; 2 — комп
лекс пищевых предфиятий: 
А — хлебозавод; Б — пивова
ренный завод; 3— рыбопере
рабатывающий завод; 4 — 
мясоперерабатывающий за
вод; 5 — пассажирское авто

предприятие: А — гараж гру
зовиков; Б— гараж спецавто- 
мобилей; 6— база дорож 
ных машин; 7— комплекс 
гаражей грузовых и специ
альных автомобилей; А — га
раж грузовиков; Б — гараж 
спецавтомобнлей; 8— станция 
технического обслуживания 
легковых автомобилей; 9—

пожарное депо; 10— комплекс 
предприятий бытового обслу
живания: А — по ремонту бы
товых машин; Б —  по ремонту 
обуви; В — по ремонту мебе
ли; //-фабрика-прачечная;
12— автозаправочная стан 
ция; 13— городская типо
графия: 14— общественный 
центр; 15— котельная
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Т а б л и ц а  25. Технико-экономические 
показатели блокирования по 
секционному принципу зданий пищевой 
промышленности

Показатель

Комплексы предприятий пищевой 
промышленности

Нижнекамс Гелен д ж и к Таш кен т

Число предприятий 
в комплексе, шт.

16 6 4

Занимаемая терри
тория, га

12,3 7 7,4

Территория по про
ектам-аналогам, га

22,9 8,75 10

Экономия террито
рии, га/%
Число производ
ственных зданий 
шт.:

10,6/46,3 1,75/20 2,6/26

в комплексах 3 3 2
в проектах-ана
логах 

Число подсобно
вспомогательных 
цехов, шт.:

21 10 11

в комплексах 11 9 9
в проектах-ана
логах

45 33 33

Уменьшение стои
мости строитель
ства комплексов по 
сравнению с проек
тами-аналогами, % |

8,5 14,5 10

тивных элементов, необходимых для 
строительства предприятий.

2. Выявлена возможность «вписыва
ния» технологических процессов близ
ких по характеру производств в унифи
цированные архитектурно-строительные 
решения, представляющие серии проек
тов зданий с едиными параметрами 
(ширина зданий, этажность, высоты 
этажей, сетки колонн, тип несущих и ог
раждающих конструкций) с тем, чтобы 
эти унифицированные корпуса были сек
циями, из которых можно блокировать 
единые здания.

§ 3. О бъем но-планировочны е  
и конструктивные решения 
зданий

В объемно-планировочных и 
конструктивных решениях производст
венных зданий пищевой промышленнос
ти должны учитываться факторы, зави
сящие от функциональных особенностей

и эксплуатационного режима произ
водства. К числу этих факторов от
носятся:

выбор рационального типа зданий с 
унифицированными строительными па
раметрами, позволяющими в необходи
мых случаях осуществить блокирование 
с другими зданиями;

четкое планировочное зонирование 
зданий;

объединение помещений с близкими 
эксплуатационными режимами;

объединение с соблюдением санитар
но-гигиенических требований основных 
технологических участков в общих залах 
большой площади;

максимальное использование произ
водственных площадей за счет повыше
ния плотности расстановки оборудова
ния и эффективного заполнения полез
ного объема помещений (установка обо
рудования на антресолях, галереях, под
весах);

группировка вертикальных и горизон
тальных технологических коммуника
ций;

вынесение санитарно-технических 
разводок и трубопроводов за пределы 
основных цехов в технические кори
доры и подвалы, изолированные от 
производственных помещений. (

В практике строительства пищевых 
предприятий слож ились определенные 
типы зданий. Как правило, это бесчер- 
дачные, бесфонарные одноэтажные зда
ния шириной 24— 72 м с сетками ко
лонн 12X6, 18X6 м и высотой по
мещений 4,8 или 6 м. Они являются 
типовыми для мясоперерабатывающих 
заводов мощностью 10 и 20 т/смену, 
молочных заводов мощностью 10 и 25 т/ 
/смену, хлебозаводов мощностью 30, 
65, 135 т/сут (рис. 193). В сахарной и 
ряде других отраслей промышленности 
получили распространение одноэтажные 
здания павильонного типа с крупными 
сетками колонн и высотой цехов до 
24 м. Применение одноэтажных зда
ний позволяет располагать производства 
в одной плоскости, обеспечивает воз
можность модернизации оборудования 
за счет сравнительно несложной тран
сформации помещений, создает возмож
ность размещения крупногабаритного
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193. О б ъ е м н о -п л а н и р о в о ч 
ные р еш ен и я  предприят ий, 
разм ещ аем ы х в  одноэт аж ны х  
зд а н и я х

а —-х л е б о з а в о д  м о щ н о с т ь ю  
65 т/ су т ; б —  м я со п ер ер аба 
ты ваю щ ий завод  м ощ ностью  
20 т в см ен у : л — м олочн ы й 
завод  м ощ н о стью  100 т в с м е 
ну : г — х о ло д и льн и к  на 5000 т 
ед и н овр ем ен н ого  х р ан ен и я : 
/— с к ла д  тары : 2 — тесто п р и 
го то в и тельн ое  о тд елен и е ; 3 —  
пом ещ ени е б е с та р н о го  х р а 
нения м уки: 4 —  пекарн ы й

за л : 5 — х леб охр а н и ли щ е: 6 —  
сы рьевой  цех м я сн о го  п р о и з
водства : 7— пом ещ ени е  п о 
со ла  м яса : 8 —  терм ическое 
отд елен и е : 9 — деф ростерн ы е:
10— о х л а ж д а е м ы е  к а м ер ы :
11—  цех  т о п лен о го  м асла :
12— ц ех детской  продукции:
13— ц ех  р о зли в а  м о ло к а :
14— творож ны й ц ех : 15—  
цех м о р ож ен ого : 16— п о м ещ е
ние приема м о ло к а : 17— ц ех 
см етан ы : 18—  аппаратное о т 
д е л ен и е : 79— л а б о р а т о р и я : 
2 0 — пом ещ ен и я  кон диц ион е
ров

оборудования на одном этаже, упроща
ет конструктивные решения. К недо
статкам строительства таких зданий сле
дует отнести то, что они занимают 
значительные городские территории.

Многоэтажные производственные 
здания пищевой промышленности, как 
правило, выполняют бесчердачными, без 
технических этажей, с сеткой колонн 
6 X 6  м и высотой этажей 4,8 и 6 м. 
Такие здания особенно удобные для 
размещения производств с большой чис
ленностью работающих, так как в них 
подсобные и вспомогательные помеще
ния приближаются к рабочим местам, 
используется самотечная передача про
дуктов переработки. Их часто строят
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для предприятий хлебопекарной, конди
терской, парфюмерно-косметической, 
маслобойно-жировой, мясной отраслей 
промышленности, производства пище
вых концентратов, а также для пред
приятий по развеске и прессованию чая, 
производству папирос, сигарет, сигар, та
бака, махорки, цельномолочной продук
ции и мороженого, рыбокомбинатов и 
рыбоконсервных заводов. В Москве 
построены трех- и четырехэтажные хле
бозаводы, трехэтажный молочный завод 
в Черкизове, четырехэтажный в Чер
танове и пятиэтажный в Останкине, 
несколько мясоперерабатывающих заво
дов-комбинатов (рис. 194). Сооружены 
трех- и четырехэтажные мясоперера
батывающие заводы в городах Тольятти, 
Новосибирске, молочные заводы в горо
дах Орджоникидзе, Ялте, Новосибирске.

В типовых проектах предприятий 
ряда отраслей пищевой промышленности 
предусмотрено размещение основных 
производств в одноэтажных зданиях. 
Так, типовые проекты хлебозаводов 
мощностью 65 и 135 т/сут разработаны 
с размещением хлебопекарного произ
водства в одноэтажной части, подготови-
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194. О бъ ем н о-п л а н и р овоч н ы е  
р еш ения предприят ий, р а з - 
м ещ аем ы х в м ногоэт аж ны х  
зд а н и я х

а — типовой х л е б о за в о д  м ощ 
н остью  45 т/ су т : б — м я со п е 
рера баты в аю щ и й  эавод  в 
г. Т о л ь я т ти : в — м олочн ы й 
ком би нат  в Н овосибирске; 
/— бло к  подсобн ы х п о м е 
щений и к отельн ая : 2 — п о м е 
щ ение б е с та р н о го  хранения 
м уки : х л е б о х р а н и л и щ е : 
4 — всп о м о гательн ы е  по м ещ е
ния: 5 — пекарны й зал : б —

ш-ш

кондитерский цех : 7 — о х л а ж 
даем ы е кам еры ; 8 —  п р о и з
водство полуф абри катов : 9 — 
эк сп едиц ии : 10— п р о и зв о д 
ство  к о лб а с : //— п р о и зв о д 
ство  субп р одук товы х и зд е 
ли й : /2— тер м и ческ ое  о т д е 
л е н и е ;  1 3 — п р о и з в о д с т в о  
п е л ь м е н е  й: 14 —  с ы р ь е в о й  
цех м я сн ого  производства: 
/5— пом ещ ени е п осола  м яса: 
/б —  цех р о зли в а  м о л о к а : 
/7— ап п ар атн ое  о т д е лен и е : 
/5— цех см етан ы ; /9— цех 
м о р о ж е н о г о :  20-— т в о р о ж -  
ный цех

тельных производств —  в трехэтаж
ной.

Д ля  ряда производств пищевой 
промышленности доказана целесообраз
ность строительства двухэтажных зда
ний, где в связи с особенностями 
технологии наиболее оптимально могут 
быть применены различные сетки ко
лонн: более мелкая (6 X 6 , 9 X 6  м ) на 
первом этаже и крупная (12X 6, 18X 6) 
на втором.

Основная схема функционального 
планировочного зонирования одноэтаж
ных производственных зданий опреде
ляется взаимным размещением произ
водственных и подсобно-складских по
мещений. Предпочтение отдается разме
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щению их в последовательном порядке 
(прямоточная организация технологи
ческого процесса): склады приема сырья, 
цехи первичной переработки сырья и 
изготовления готовой продукции, склады 
готовой продукции. По такой схеме 
построены многие отечественные пред
приятия.

Схема горизонтального планировоч
ного зонирования производственных эта
жей многоэтажных зданий аналогична 
рассмотренной выше схеме планировоч
ного зонирования одноэтажных зданий. 
По вертикали многоэтажные здания, как 
правило, зонированы по следующему 
принципу: на покрытии и верхнем эта
же размещают службы инженерно-тех
нического обеспечения (кондиционеры, 
баки для воды и др .); на первом 
и в подвальном этажах —  помещения 
складов и экспедиций, подсобных служб 
инженерно-технического обеспечения: 
трансформаторные, тепловые пункты и 
др.; на остальных этажах —  производ
ственные помещения. Д ля  двухэтажных 
зданий вертикальное зонирование произ
водственных помещений имеет свои 
особенности: мелкие подсобные помеще
ния, отделения и цехи небольшой пло
щади размещают на первом этаже. П ло
щади второго этажа используются для 
основного производства.

Одноэтажные производственные зда
ния предприятий мясной промышлен
ности зонируют по горизонтали с выде
лением основных технологических 
участков: по убою скота, обработке 
сырьевых продуктов (разделочные це
хи ), выработке мяса и мясных изделий, 
хранению готовой продукции. Этим 
обеспечивается высокий санитарный 
уровень производства. В многоэтажных 
зданиях обычно выделяются две зоны: 
нижняя (первый и подвальный этажи), 
где размещаются подсобные цехи и эк
спедиционное хозяйство, и верхняя —  
зона основных производственных цехов.

Производственные здания пищевых 
предприятий зонируют по функциональ
ному признаку с учетом эксплуатацион
ных режимов.

Относительная влажность воздуш
ной среды многих производственных по
мещений мясоперерабатывающих, мо
лочных, пивоваренных и других заво



195. К ом п л е к с  пи щ евы х  
предприят ий в  Старом О с 
коле (  Ц Н И И п р о м э д а н и й )

дов достигает 90%, диапазон темпе
ратур воздуха в различных помещениях 
находится в пределах от 35 (например, 
варочные залы ) до — 35°С (камеры 
замораживания). При этом предъявля
ются повышенные требования к сани
тарному состоянию помещений. Разно
образие эксплуатационных условий не 
позволяет добиться объединения мелких 
производственных помещений в крупные 
залы. В этом отношении перспективно 
применять на предприятиях закрытые 
системы переработки продуктов, что 
уменьшает влажность воздушной среды, 
улучшает санитарное состояние помеще
ний, способствует их объединению.

Особое внимание при проектирова
нии производственных зданий предприя
тий по производству продовольственных 
товаров уделяют четкому решению 
транспортного и экспедиционного хо
зяйства. Вертикальные коммуникации 
(лифты, лестницы) группируют в тран
спортные узлы. Обычно на предприятиях 
предусматривают два раздельных тран

спортных узла: для подачи сырья и 
отправки готовой продукции. Горизон
тальные коммуникации —  технологи
ческие трубопроводы, крупногабаритное 
санитарно-техническое оборудование и 
сети инженерного обеспечения —  груп
пируют и прокладывают вдоль тран
спортных коридоров и в подвальных эта
жах. В особых помещениях размещают 
пульты управления, вентили, задвижки. 
Экспедиционное хозяйство организуют, 
как правило, с двумя экспедициями —  
по приему сырья и отправке готовой 
продукции.

Несущие и ограждающие конструк
ции производственных зданий предприя
тий пищевой промышленности разраба
тывают с учетом температурно-влаж
ностных режимов помещений, требова
ний равномерного распределения темпе
ратуры и влажности по всему объему 
помещения, исключения воздействия на 
конструкции агрессивных сред, соблюде
ния биостойкости применяемых мате
риалов, проведения мероприятий по сок
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196. М о л о ч н ы й  комбинат  
(В с е с о ю з н ы й  н а у ч н о -и с с л е 
доват ельский институт м о 
л о ч н о й  и сы р о д ел ь н ой  п р о 

м ы ш л ен ност и ). Лрхит . В. 
В а йчек ау ск ен е . инж. К . Р а -  
ж а н ск а с

197. М я соп ерераба т ы ва ю щ ий  
комбинат в М о с к в е . Лрхит . 
Н  К и м

ращению естественной убыли продуктов 
в охлаждаемых помещениях.

Производственные здания возводят 
из сборных железобетонных, монолит
ных железобетонных и легких кон
струкций. Во всех случаях конструктив
ные решения зданий пищевой промы
шленности должны соответствовать эк
сплуатационным требованиям производ

ства. В частности, должно предусмат
риваться рациональное пластическое ре
шение поверхности строительных кон
струкций без уступов и членений, что 
исключает невентилируемые участки, 
где возможно отложение пыли, появ
ление плесени. В междуэтажных пере
крытиях, покрытиях и стенах произ
водственных зданий не должно быть 
невентилируемых , пустот, в которых 
может образоваться микрофлора и куда 
могут попасть органические вещества:
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199. Х л е б о з а в о д

кровь, жир, белок и др. В связи с 
этим в зданиях пищевой промышленнос
ти не допускается применение много
пустотных плит в перекрытиях и по
крытиях, устройство подвесных потол
ков.

Несущие конструкции —  фундамен
ты, колонны, перекрытия, покрытия —  
изготовляют преимущественно из сбор
ного железобетона с использованием 
унифицированных элементов. В наиболь
шей степени эксплуатационным режи
мам производств пищевой промышлен
ности удовлетворяют типовые безбалоч- 
ные конструкции, позволяющие создать 
в помещениях равномерные воздушные 
потоки, снизить потери холода и умень
шить усушку продуктов в охлаждае

мых помещениях, улучшить гигиеничен 
кие условия на производстве, облег
чить стандартизацию и монтаж перего
родок. А  это очень важный фактор, 
так как площадь перегородок в пище
вых цехах намного больше, чем площадь 
пола помещений. Безбалочные конструк
ции, кроме того, допускают свободную 
прокладку коммуникаций под перекры
тиями в любых направлениях.

В Гипромясе совместно с Ц Н И И - 
промзданий и Н И И Ж Бом  разработаны 
безбалочные конструкции, предназна
ченные для многоэтажных производст
венных и складских зданий различного 
назначения с сеткой колонн 6 X 6  
м и временными нормативными нагруз
ками на перекрытия до 50 кН/м2 
(серия 1.420-4). Помимо имеющихся
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200. З а во д  с у х о г о  м олока в 
У гл и ч е  ( Г и п р ом оя п р о м )

201. Г о р о д с к о й  м о л о ч н ы й  м олока  в см ен у  в  М о с к в е  
комбинат м ощ ност ью  /ООО т (Л и а н о з о в о ) . Проект

типовых сборных безбалочных конструк
ций Гипромясо предложил для экспе
риментального корпуса полуфабрикатов 
в Ереване монолитные гладкие безбалоч- 
ные перекрытия, возводимые методом 
подъема этажей, с нагрузкой на пере
крытия до 50 кН/м‘ . В одноэтажных 
корпусах экспериментального комплекса 
пищевых предприятий в Геленджике, 
мясокомбината в Угличе применены 
безбалочные конструкции с сеткой ко
лонн 12X6 м.

Одним из перспективных направле
ний в строительстве производственных 
зданий пищевой промышленности пред
ставляется применение легких металли
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ческих конструкций. Актуальность их ис
пользования заключается в быстром 
вводе сооружения в эксплуатацию (до 
8 мес.), что обеспечивает скорейшую 
окупаемость капиталовложений; при 
этом трудоемкость возведения зданий 
снижается на 20%. Однако современные 
легкие несущие конструкции мало при
меняются при строительстве предприя
тий пищевой промышленности в связи 
с их сложными эксплуатационными ре
жимами (высокая влажность, агрессив
ная и др.), наличием большого числа 
межцеховых перегородок и трудностью 
устройства их примыкания к легким 
конструкциям. Более перспективно в 
этом отношении проектное предложение 
Гипромясо по применению металличес



ких тонкостенных широкополочных ба
лок пролетом 12 м. Однако и у этой 
конструкции есть уязвимые места: труд
ность защиты от коррозии и невоз
можность создания гладкой поверхности 
потолка в производственных помеще
ниях.

В практике применяются три вариан
та стеновых ограждений: самонесущие 
кирпичные стены, самонесущие верти
кальные железобетонные утепленные 
панели, навесные горизонтальные и вер
тикальные легкобетонные панели. Иссле
дованиями выявлены весьма серьезные 
недостатки стен из кирпича и типовых 
горизонтальных панелей. Кирпичные 
стены в помещениях с высокой влаж
ностью интенсивно разрушаются. При
чина разрушения обычно —  отсутствие 
надежной пароизоляции и герметизации 
в местах сопряжений стен с оконными 
переплетами. В сборных стенах из го
ризонтальных типовых панелей наблю
даются постепенное увлажнение, про
мерзание и последующее разрушение па
нелей в местах опорных столиков и в 
зоне швов и стыков панелей. Более про
грессивно применение сборных верти
кальных панелей. Использование их для 
многоэтажных зданий позволяет, на
пример, избежать труднодоступных сты
ков, поскольку панели крепят только к 
перекрытиям. При использовании вер

тикальных панелей в значительной сте
пени упрощаются прокладка различных 
коммуникаций вдоль наружных стен, 
устройство проемов для дверей, умень
шается число стыков панелей, улучша
ется возможность санитарной обработки 
помещений.

Проблема создания долговечных кон
струкций наружных стен для мокрых 
и влажных цехов пищевой промышлен
ности на мясокомбинатах, молочных 
заводах и т. п. сложна и до сих пор 
не решена. В отечественной и зарубеж
ной практике проводятся эксперименты 
по устройству панелей с пустотами 
для вентилирования, удаления влаги 
из толщи стены. Такие конструкции 
чрезвычайно трудоемки в изготовлении. 
Их надежность в эксплуатационных 
условиях нуждается в изучении.

Композиционные решения предприя
тий и зданий пищевой промышленности 
определяются градостроительными ус
ловиями, так как это объекты, часто 
располагаемые на городских улицах и 
площадях. Привлекательность и их 
композиционное своеобразие достигают
ся сочетанием глухих поверхностей 
холодильников, хранилищ, емкостей с 
остекленными поверхностями, своеоб
разным устройством приемных и экспе
диционных навесов, платформ и др. 
Примеры архитектурно-художественных 
решений приведены на рис. 195— 201.

Глава 26. Здания административно-бытового 
назначения промышленных предприятий

§. 1. Функциональные
особенности
Классификация

Культурно-бытовое обслуж и
вание трудящихся на промышленных 
предприятиях представляет собой важ
ную социальную задачу, решаемую и 
средствами архитектуры. Это предмет 
пристального внимания архитекторов на 
всех стадиях работы, регламентируемых 
Строительными нормами и правилами

проектирования административно-быто
вых зданий и помещений промышленных 
предприятий. Нормы пересматривались 
несколько раз. Каждый пересмотр 
основывался на обобщении прогрессив
ной практики и результатов научных 
исследований. В 1977 г. была утверж
дена ныне действующая глава СНиП.

Объем строительства зданий культур
но-бытового обслуживания на промыш
ленных предприятиях очень велик. На 
каждые 100 м" производственных пло
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щадей приходится около 22 м2 зда
ний и помещений административно
бытового назначения. В стране ежегодно 
сооружается около 17 млн. м2 таких 
зданий.

Но на многих предприятиях помеще
ний для культурно-бытового обслужива
ния работающих все еще не хватает. 
Улучшение условий и изменение укла
да жизни в нашей стране в связи с 
ростом культурного уровня и благо
состояния населения, включая жилищ
ные условия, вызвало новые требования 
к общественному обслуживанию, в том 
числе по месту работы. Поэтому 
разработан проект новой главы СНиП, 
ориентированной на:

дальнейшее повышение уровня об
щественного обслуживания по месту ра
боты (как элемента, способствующего 
улучшению уловий и повышению произ
водительности труда);

установление органической взаимо
связи с другими главами СНиП по 
объединяющим их вопросам проектиро
вания;

нормализацию требований к проекти
рованию новых типов вспомогательных 
зданий и рациональному размещению 
вспомогательных помещений;

обеспечение дальнейшей индустриа
лизации и сокращение сроков строитель
ства.

Изменения и дополнения норм проек
тирования, предусмотренные главой 
СНиП, введенной в действие в 1977 г., 
можно свести в две основные группы, 
связанные: с повышением уровня обслу
живания работающих, со снижением 
сметной стоимости строительства вспо
могательных зданий. Это вызвано также 
необходимостью привести главу СНиП 
в соответствие с другими действующими 
нормативными документами и улучшить 
эксплуатационные качества вспомога
тельных зданий и помещений.

Пересмотренные нормы направлены 
на обеспечение дальнейшего повышения 
нормируемого уровня культурно-бытово
го обслуживания работающих, уменьше
ние (в целом) сметной стоимости 
строительства вспомогательных зданий 
в связи с исключением излишних

или чрезмерно жестких требований 
норм проектирования.

Анализ опыта применения норм 
проектирования вспомогательных зда
ний и помещений приводит к выводу 
о необходимости значительного разви
тия норм в части, относящейся к проек
тированию специализированных зданий 
административно-технического назначе
ния —  общезаводских и общеузловых 
зданий управлений, конструкторских 
бюро, так называемых инженерных 
корпусов и др., оснащенных сложной 
аппаратурой, электронно-вычислитель
ными установками, современными мно
жительными устройствами,развитым ин
женерным оборудованием, включая кон
диционирование воздуха и т. д.

Помещения культурно-бытового об
служивания и управления на промыш
ленных предприятиях подразделяются 
на следующие группы:

санитарно-гигиенического (бытово
го) назначения —  гардеробные, душе
вые, умывальные, сушки, обеспыливания 
и обезвреживания одежды и т. п.;

общественного питания —  столовые, 
буфеты и т. п.;

культурно-массового обслуживания, 
отдыха и просвещения —  комнаты 
кружковых занятий, залы собраний, 
комнаты отдыха и т. п.;

м едицинского обслуж и в ан и я  —  
фельдшерские пункты, здравпункты, по
ликлиники и т. п.;

управлений, конструкторских бюро, 
учебных занятий и общественных орга
низаций.

Все помещения культурно-бытового 
обслуживания и управления на промыш
ленных предприятиях подразделяются 
на помещения и устройства местного 
обслуживания, наиболее приближенные 
к рабочим местам (первая ступень 
обслуживания), общецеховые и межце
ховые объекты обслуживания (вторая 
ступень), общезаводские и рассчитанные 
на группу предприятий объекты и учреж
дения (третья ступень).

В зависимости от численности трудя
щихся, характера и режима работы 
предприятия и градостроительных ус
ловий помещения культурно-бытового
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обслуживания и управления распола
гаются:

во встроенных в производственные 
здания помещениях;

в пристройках торцами или длинной 
стороной к производственным зданиям; 

в отдельно стоящих зданиях. 
Исследования приемов компоновки 

промышленных зданий показывают, что 
есть разнообразные возможности для 
получения выразительных архитектурно
пространственных решений промышлен
ных предприятий, прежде всего зц счет 
сочетания основных производственных 
зданий со зданиями и помещениями 
культурно-бытового обслуживания и ад
министративного назначения (рис. 202).

Из обобщения проектной практики 
видно, что площадь административно
бытовых помещений на промышленных 
предприятиях составляет около 22% 
общей площади зданий, в том числе 
8%  — бытовые помещения, 3 % — ад
министративные, 2%  —  инженерно-ла
бораторные, 2,5% —  общественного пи
тания, 1,5% —  медицинского и культур
ного обслуживания.

По сравнению с прошлыми годами 
заметно увеличена доля площадей 
инженерно-лабораторных помещений, 
что обусловливается развитием научно
технического прогресса, и помещений 
собственно бытового обслуживания —  
показатель улучшения обслуживания 
работающих на предприятиях.

§ 2. Конструктивные решения

Объемно-планировочные реше
ния вспомогательных зданий промыш
ленных предприятий близки по характе
ру к решениям зданий гражданского 
назначения, и конструкции для них 
принимались по каталогу общественных 
зданий. Этот вопрос специально исследо
вался в 1961 — 1963 гг., и после 
соответствующих сравнительных прора
боток были утверждены нормативы о 
применении в зданиях административно
бытового назначения промышленных 
предприятий индустриальных типовых 
конструкций серии ИИ-04, принятой в 
то время в строительстве гражданских 
зданий. —
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202. К ом позиц ионн ы е прие
мы сочетани я  п р о и зво д ствен 
ных и адм и н и страти вн о -бы то
вых зданий и помещ ений 
1— хло п ч ато бум аж н ы е  ком би 
наты : 2 — м аш и н о стр ои тель 
ные заводы : 3 —  п р и б о р о 
стр о и тельн ы е  заводы : ■/— пи
щ евы е предприятия: 5 — ком п 
л е к с  пищ евых предприятий в 
Г е л е н д ж и к е :  б  — м а ш и н о 
стр ои тельн ы й  завод: 7—  В АЗ:

8 — типовы е ш вейные ф а бр и 
к и : 9~—с т а н к о и н с т р у м е н 
тальн ы е заводы : /0— завод 
ги дрооборудован и я : / / —  
А З Л К  в М оскве : 12— К а м А З : 
13— м я со п ер ер а б а ты в а  ю щ ий 
ком би н ат  в М оскве : 14— м я
соком би н а ты  д ля  усло в и й  
ж аркого  клим ата: 15— типо
вой  м ясоком би н ат ; М —  п р о 
и з в о д с т в е н н ы й  к о м п л е к с  
стан костроен и я

После этого были разработаны в 
ЦНИИпромзданий и утверждены Госст
роем СССР в 1963 г. унифицированные 
типовые секции (У Т С ) зданий админи
стративно-бытового назначения про
мышленных предприятий.

Учитывая различные потребности 
предприятий большинства отраслей про
мышленности, были установлены опти
мальные габаритные схемы унифици
рованных типовых секций администра
тивно-бытовых зданий. Разработаны и 
утверждены 18 таких секций. По ширине 
их можно разбить на две группы: 
в одну входят секции шириной 12 м 
и в другую —  18 м. В каждую группу 
включены секции длиной 36, 48 и 60 м. 
Высота этажей была принята равной 
3,3 м. Сетка колонн такая же, как и 
в общественных зданиях, —  6 X 6  м. Наи
меньшая развернутая площадь секции 
равна 364 м‘ , а наибольшая —  4320 м2. 
Различались У Т С  и по этажности. Из 
них можно было компоновать корпуса 
в два, три и четыре этажа.

У Т С  учреждений бытового обслуж и
вания обладают межотраслевым харак
тером: из них можно компоновать 
корпуса такого назначения практически
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203. Унифицированные ти
повые секции администра
тивно-бытовых зданий в 
каркасных и крупнопанель
ны х бе ск а р к а сн ы х  к о н 
струкциях

а — габаритны е схем ы ; б —  
планировка с то лов ы х ; в — га р 
деробн ы е бло к и ; г — приемы 
разм ещ ен ия  секций по о т 
нош ению  к гла вн ом у  п р о 
и зводствен н ом у  зданию

для любых отраслей промышленности 
(рис. 203).

ЦНИИпромзданий разработал два 
варианта секции для административно
бытовых зданий, пристраиваемых к про
изводственным корпусам и размещаемых 
обособленно. Первые предназначены для 
производстве благоприятным микрокли
матом (машиностроение, металлообра
ботка, приборостроение, радиоэлектрон
ная и легкая промышленность, некото
рые отрасли пищевой). Пристройки мо
гут примыкать к зданию цеха как про
дольной, так и торцевой стороной. 
Для них принята ширина 12 м, при 
которой обеспечивается нормальное ес

тественное освещение всех помещении. 
На предприятиях с большим числом 
трудящихся установлена целесообраз
ность применения секции шириной 18 м 
с искусственным освещением некоторой 
части помещений.

Отдельно стоящие здания, как 
правило, предназначаются для пред
приятий металлургии, химии, нефтегазо
вой, угольной и горнорудной промыш
ленности, а также других производств 
со значительными тепловыделениями, 
большой вредностью, повышенной пожа- 
ро- и взрывоопасностью, для пред
приятий с открытыми технологическими 
установками и др.

Несмотря на большое разнообразие 
объемно-планировочных решений, в 
У Т С  полностью унифицированы строи
тельные параметры и сборные ж елезо
бетонные конструкции. Новизна приня
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того в У Т С  принципа заключалась в 
межвидовой унификации параметров 
секций зданий и их конструктивных 
элементов как для гражданского строи
тельства, так и для зданий обществен
ного характера промышленных пред
приятий с едиными высотами этажей
3,3 и 4,2 м. Это позволило снизить 
цо сравнению с действовавшими ранее 
типовыми проектами расход бетона на 
7%  и стали на 5% , улучшить интерь
еры помещений ввиду отсутствия на ко
лоннах консолей (по сравнению с кон
струкциями И И -20).

С применением рассмотренных У Т С  
ЦНИИпромзданий совместно с Сантех- 
проектом, Гипроторгом, Гипроздравом и 
Тяжпромэлектропроектом разработали 
серии типовых проектов административ
но-бытовых зданий для ряда отраслей 
промышленности. Многие из этих проек
тов широко применялись в массовом 
промышленном строительстве.

§ 3. Крупнопанельные здания

Начиная с 1975 г. велись 
проектно-экспериментальные работы по 
двум направлениям, нацеленным на 
дальнейшую оптимизацию архитектур
но-строительных решений зданий и по
мещений административно-бытового 
назначения на промышленных предприя
тиях. Первое —  определялось, для всех 

сли зданий и помещений административ
но-бытового назначения промышленных 
предприятий оправдана принятая в 
1963 г. ради унификации с обществен
ными зданиями (школами, больницами, 
санаториями и др.) высота этажей 3,3 м. 
Второе —  проверка возможности пере
хода к строительству наиболее массовой 
части административно-бытовых зданий 
и помещений с применением крупнопа
нельных конструкций на основе но
менклатуры жилищного строительства, 
с использованием имеющихся мощнос
тей домостроительных комбинатов (рис. 
204).

Большая исследовательская работа, 
проведенная по первому направлению, 
выявила, что 70— 80% административ
но-бытовых зданий и помещений соору

жается с максимальным приближением 
к производственным цехам. В их состав 
входят гардеробно-душевые блоки, зани
мающие около 60% помещений, не
большие столовые, здравпункты, поме
щения общественных организаций, цехо
вые конторы и т. п.

Исследованиями доказано: высота 
этажей 3,3 м, оптимальная для школ, 
больниц, конструкторских бюро, заводо
управлений и т. п., неоправданно велика 
для цеховых административно-бытовых 
помещений. Для таких зданий и по
мещений по согласованию с Минздравом 
СССР установлена высота этажей 3,0 
м. Принятию такого решения способст
вовали проектно-экспериментальные ис
следования по второму направлению —  
переходу на крупнопанельные здания 
вместо применявшихся в последние 
20 лет каркасно-панельных конструкций, 
предусмотренных серией ИИ-04.

При каркасных конструкциях высту
пающие на потолке балки усложняли 
горизонтальную разводку разветвленной 
сети вентиляционных коробов. Это пер
вая особенность административно-быто
вых зданий, вызванная требованиями по 
устройству вентиляционных систем. Вто
рая особенность —  необходимость уст
ройства большого числа перегородок, 
что обусловлено многофункциональ
ностью помещений разнообразного наз
начения. Требуется выгораживать по
мещения, например, здравпункта, об
щественных организаций, хранения 
грязной и чистой спецодежды, предду- 
шевых блоков, санитарных узлов и т. п.

Сравнение планировки зданий, вы
полненных в каркасно-панельных и в 
крупнопанельных конструкциях, пока
зывает отсутствие заметной разницы 
в площади перегородок (м 2) ,  приходя
щейся на 100 м сравниваемых зда
ний. Протяженность и площадь пере
городок на 100 м2 пола зданий, рассчи
танные по девяти типовым проектам, 
приведены в табл. 26.

Были проведены проектно-экспери
ментальные исследования с целью со
вершенствования конструктивных реше
ний наиболее массовых типов зданий 
административно-бытового назначения 
промышленных предприятий. При этом
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204. Админист рат ивно-бы т о
в ой  к ор пу с в  круп н оп а н ел ь
н ы х  конст рукциях  
а — сх ем ы  ф асадов ; б — план 
тип ового  эта ж а ; в — план I - г о

эта ж а : г — с х е м а  р а зр е за ; 
/— вести бю ль  ( х о л л ) ;  2 — гар- 
д ер обн о-д уш евой  б ло к ; J — 
зд р а в п ун к т ; 4 —  с л у ж е б н ы е  
п ом ещ ен и я ; 5 — буф ет

имелось в виду, что здания заводоу
правлений, часто включающие в свой 
объем конструкторские бюро, вычисли
тельные центры, конференц-залы и т. п., 
будут строиться в унифицированных 
каркасно-панельных конструкциях.

В соответствии с решением Госстроя

СССР о переходе в строительстве наи
более массовых зданий и помещений 
для обслуживания работающих, цеховых 
служб управления и общественных 
организаций на высоту этажей 2,8 и 3,0 м 
и крупнопанельные конструкции на базе 
номенклатуры изделий домостроитель- *j 
ных комбинатов разработана серия кон
струкций 182-82, десятки новых типовы: 
проектов и материалы для проектиро-|й| 
вания —  унифицированные секции зда-Jp
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Т а б л и ц а  26. Протяженность и площадь перегородок на 100 мг пола здания

К аркасн ы е здан ия К р уп н оп ан ельн ы е здания

У сло в н ы й  ном ер развернутая  п лощ ад ! п р о тя ж ен н ость площ адь  перегородо! развернутая  площ ад ! п ро тяж ен н ость п ло щ а д ь  п е р е 
тип ового  проекте зданий . м г перегородок  на на 100 м пола . зданий, м1 п ерегородок  на городок  на

100 м* п ола , м1 100 ма пола. 100 м* пола,
м м м ‘

1 720 41 123 504 37 2 0 0
2 756 42 126 1650 35 95
3 1300 25 75 1146 31 83
4 1375 45 135 1242 49 132
5 1647 43 129 1728 50 135
6 1728 27 81 1620 40 108
7 2916 2 0 60 2430 26 70
8 3024 29 87 1944 29 78
9 3240 25 75 5112 23 62

ний. Осуществлено экспериментальное 
строительство в Минске, Куйбышеве, 
Москве.

§ 4. Композиционные решения

Административные здания часто 
служат важными элементами в форми
ровании архитектурного облика пред
приятий. Они обычно располагаются со 
стороны главных подъездов к предпри
ятию, вместе в другими зданиями и 
сооружениями формируют предзавод- 
ские площади.

Основная масса административно
бытовых помещений предназначается 
для обслуживания цехового персонала 
в непосредственной близости к произ
водственным корпусам. По сумме пло
щадей к этой группе административно
бытовых помещений относится около 
70% общего их числа. Здания и поме
щения цехового административно-быто
вого назначения, в свою очередь, фор
мируют входные группы в производст
венные корпуса и комплексы. Такие 
здания и помещения в зависимости от 
специфики производственного режима 
могут быть отдельно стоящими, пристро
енными продольной или торцовой сторо
ной и встроенными внутри производ
ственного корпуса. В зависимости от 
числа трудящихся и размеров произвол-

205. З а во д  эл ек т р онн о -вы 
числит ельны х и у п р а вл яю щ и х  
м аш ин. И н ж е н е р н о -л а б о р а 
торный к ор п у с  в  к а р к а сн о-п а 
н ел ьн ы х  конст рукциях. П л а 
ны  этажей

а— второго; б — третьего ; I —  
х о л л ;  2 — санитарны й у зе л ; 
J — здп авпункт; 4— служ еб н ы е  
пом ещ ени я; 5 — ли ф ты : б — м а 
ш инописное бю ро; 7 — м аш и
носчетн ая станц ия

ственных корпусов административно-бы
товые , здания и помещения могут 
сооружаться рассредоточенными или в 
одном блоке.

С развитием научно-технического 
прогресса и социальных преобразований 
в нашем обществе будут изменяться 
состав бытовых услуг на промышлен
ных предприятиях, виды культурно
массовых мероприятий, размеры инже
нерно-лабораторных и общественно-кон
структорских отделов.

9 Зак. 82
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Глава 27. Архитектурно-композиционные особенности 
промышленных зданий и предприятий

Следует особо подчеркнуть, что 
средств и приемов достижения эстети
ческого совершенства и своеобразия 
промышленных зданий, предприятий 
и их комплексов, таких, как тектоника, 
контраст, метрический ряд, масштаб, 
пластика, силуэт и т. п., в арсенале 
архитектора промышленной специаль
ности гораздо больше, чем у архитекто
ров жилищно-гражданского профиля. 
Советская промышленная архитектура, 
как и жилищно-гражданская, базируется 
на созданных веками и развивающихся 
в соответствии с научно-техническим 
прогрессом и социалистическим миро
воззрением нашего общества общих ос
новах архитектурной композиции; осо
бой теории композиции для промышлен
ного зодчества нет и не может быть. В 
этом отношении архитектура едина. Еди
ны ее общетеоретические основы, в том 
числе и композиционные. Отличия за
ключаются лишь в конкретных средствах 
и приемах достижения композиционно
го совершенства и своеобразия эстети
ческой выразительности объектов.

Однако, несмотря на огромные 
достижения советской промышленной 
архитектуры, именно архитектурно-ху
дожественные решения промышленных 
предприятий отстают от возросших тре
бований нашего общества. Проблемы 
совершенствования архитектурно-худо-, 
жественных решений промышленных 
предприятий и усиления их градо
формирующей роли рассматривались на 
пленумах правления Союза архитекто
ров СССР.

§ I. Особенности композицион
ных решений промышленных
зданий

В последние десятилетия широ
кое внедрение индустриальных мето
дов строительства, унификация и типи
зация конструкций и жесткое ограни
чение числа типоразмеров элементов 
несущего каркаса и внешнего ограж

дения промышленных зданий (стеновых 
панелей, оконных переплетов, ворот, 
дверей), проведенные без достаточно 
углубленной проработки и исследований 
их архитектурно-композиционных воз
можностей, привели в ряде случаев к 
созданию однообразных и непривлека
тельных промышленных зданий и ком
плексов.

Эстетические качества многих приме
няемых сборных конструкций и элемен
тов еще далеки от архитектурного со
вершенства. При тщательном анализе 
обнаруживается, что многие здания, 
а р х и т е к т у р н о - х у д о ж е с т в е н н ы е  
качества которых отвечают современным 
требованиям, сооружены с применением 
нетиповых ограждающих конструкций. 
Такое явление неслучайно. Оно объясня
ется недостаточным вниманием к компо
зиционным поискам при проектировании 
промышленных зданий, к архитектурно
художественной стороне производствен
ной среды, к социальной сущности про
мышленной архитектуры. С момента 
быстрого продвижения по пути индуст
риализации промышленного строи
тельства заметно ослаблены в угоду 
«чистой технике» требования к архитек
туре как искусству.

Дело в том, что все геометричес
кие параметры конструктивных элемен
тов строго установлены и взаимообус
ловлены. Например, стеновые панели и 
места закладных деталей для их при
варки на пристенных колоннах заранее 
точно зафиксированы и не допускаются 
перемещения в зависимости от задуман
ных автором пропорций. То  же самое 
с размерами оконных переплетов, про
стеночных и стеновых элементов и т. д. 
Все типовые конструктивные изделия не 
вариабельны, они сковывают творческие 
возможности архитекторов. Во многих 
случаях по композиционным сообра
жениям возникает необходимость архи
тектурного акцента в виде выступающих 
или западающих частей, козырьков над 
входами, цветных вставок и т. п. Однако 
при использовании номенклатурных ти
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повых конструктивных элементов это 
трудно достижимо, а отступление от них 
фактически запрещено для всего мас
сового промышленного строительства. 
Это относится не только к типораз
мерам конструктивных элементов, но и

к их фактуре, отделочному слою и цве
ту.

Многие индустриально изготавлива
емые сборные элементы промышленных 
зданий стали теперь основными эле
ментами, несущими «эстетическую на
грузку» в формировании внешнего архи
тектурного облика объекта. Это наруж

207. И н ж ен е р н ы й  к о р п у с  
В о л го гр а д с к о г о  м о т о р н о го  
за вода . Проект



208■ А дм и м и ст р ат ивн О 'бы - (Л и т р о м п р о е к т )  Архит. Д . 
тоаой к ор пу с хлопчат обум аж - Тулаба , инж. Р . Ж ч и р б л и с  
н оео  комбината в Алитусе

ные ограждения: панели, переплеты, 
ворота, двери; в интерьере одноэтажных 
зданий —  несущий каркас, конструкции 
покрытий, полов и перегородок; в ин
терьере многоэтажных зданий —  кон
струкции каркаса, элементов между
этажных перекрытий, перегородок и по
лов.

Повышение архитектурно-художест
венных качеств промышленных пред
приятий и зданий может быть достиг
нуто только на основе применения 
научно обоснованных методов разра
ботки типовых конструкций, при учете 
всего комплекса технических и эстети
ческих требований к сооружениям, кото
рые будут возводиться из типовых 
элементов. Архитектурно-композицион
ное совершенство возводимых предприя
тий должно достигаться применением, 
как правило, типовых конструкций. От
ступления допустимы в разумных пре
делах для использования в некоторых

индивидуальных решениях отдельных, 
определяющих облик зданий, элементов. 
Индустриальные методы строительства 
должны быть преобладающими, но не 
исключающими возможность компози
ционных поисков и достижения выра
зительного архитектурного облика про
мышленных зданий и их комплексов.

Уж е сегодня можно рекомендовать 
расширить номенклатуру типовых эле
ментов внешнего ограждения промыш
ленных зданий, сделать более гибким 
определение мест для закладных деталей 
на каркасах (пристенных колоннах), 
для крепления стеновых элементов в за
висимости от принятых фасадных 
решений, ввести дополнительные по цве
ту, фактуре и видам отделочных 
слоев марки стеновых панелей, допус
кать для отдельных элементов зданий 
применение индивидуальных конструк
ций.

Большое значение для достижения 
привлекательного архитектурного обли
ка промышленного здания приобретает 
качество изготовляемых на заводах 
элементов и деталей и тщательное
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209. А д м и н и с т р а т и вн о -б ы - проект ). Архит екторы Д . Т у 
товой к ор п у с  эксперим ент ам *- лаба, В. Батиса. В. В а йче - 
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бината в Алит усе ( Л ит пром - ж а н ска с, И . М о ц к ев а ч ю с

210. И н ж е н е р н ы й  к о р п у с  
э л е к т р о л а м п о в о го  з а в о д а

выполнение строительных работ. На это 
должно быть обращено особое внимание 
проектировщиков в связи с повсемест

ным внедрением полносборных инду
стриальных методов строительства.

Учитывая анализ практики, можно 
ожидать, что для совершенствования ар
хитектурно-художественных качеств
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промышленных зданий, сооружаемых 
индустриальными методами, будет:

улучшена номенклатура конструктив
ных элементов наружных ограждений и 
предоставлено архитекторам право вы
бора мест для закладных деталей на 
каркасах;

введены дополнительные марки сте
новых панелей по цветовому решению, 
фактуре и видам их отделочных 
слоев;

в отдельных случаях для достиже
ния выразительного архитектурного об
лика зданий станут применяться элемен
ты, предусмотренные индивидуальными 
проектами.

Один из важных и функционально 
оправданных путей достижения архитек
турно-художественной выразительности 
промышленных зданий —  применение 
солнцезащитных устройств. Примеры 
тому —  архитектура швейной фабрики 
«Ю лдуз» в Ташкенте и хлопчатобу
мажного комбината в Бухаре (архит. 
А. Алехин и др.) с вертикальными и 
горизонтальными солнцезащ итными 
устройствами, пищевого комплекса в Ге
ленджике с пилообразной установкой 
вертикальных стеновых элементов и 
светопроемами, ориентированными на 
северную сторону (ЦНИИпромзданий, 
архитекторы Н. Ким, А. Окунев, М. Ро
зенберг и др.). Подобные примеры 
свидетельствуют о возможности дости
жения разнообразия в архитектурно
художественной трактовке стеновых 
ограждений зданий и отражения харак
терных региональных особенностей.

Техническая и экономическая целе
сообразность применения солнцезащит
ных устройств в архитектуре промыш
ленных зданий доказана теоретическими 
разработками инженеров Н. Гусева, 
JI. Дашкевича, А. Данилюка, Т. Глаго
левой, В. Дроздова, Н. Киреева, архи
текторов Н. Оболенского, JI. Скроба 
и др.

В промышленном строительстве за 
рубежом широко применяются солнце
защитные устройства в виде горизон
тальных козырьков, раздвижных маркиз, 
экранов из теплопоглощающего стекла 
и др.

Обычно принято считать, что приме

нение солнезащитных устройств лишь 
удорожает сметную стоимость объектов. 
Однако исследования показывают, что 
улучшаются эксплуатационные качества 
промышленных зданий, устраняется из
лишняя инсоляция, получается и эконо
мический эффект за счет улучшения 
условий труда в цехах. Здесь важны 
два фактора. При большой инсоляции 
производственных помещений, с одной 
стороны, ухудшаются условия «зритель
ной» работы, а с другой —  происходит 
избыточное теплопоступление в помеще
ние, ведущее к увеличению эксплуатаци
онных затрат на вентиляцию и кондици
онирование.

Расчеты годовой экономической эф
фективности использования средств 
солнцезащиты показывают, что приве
денные затраты на обеспечение естест
венного освещения в цехах с солнце- 
защитой ниже стоимости традиционного 
естественного освещения промышлен
ных зданий без солнцезащиты примерно 
в пять раз. Например, реконструкция 
освещения Московского завода шлифо
вальных станков с организацией там ес
тественного освещения, оборудованного 
солнцезащитными с вето проводными 
шахтами, дала по сравнению с устройст
вом освещения без солнцезащиты го
довую экономию 20 тыс. руб., что в пере
воде на 1 м" рабочей площади составляет 
более 4 руб.

Функциональная и экономическая 
целесообразность применения солнцеза
щиты светопроемов промышленных зда
ний не вызывает сомнений. К исполь
зованию могут быть рекомендованы го
ризонтальные козырьки и маркизы, 
вертикальные элементы из различных 
материалов, пилообразные в плане стены 
с ориентацией в них окон на северные 
румбы и другие солнцезащитные устрой
ства.

§ 2. Композиционные решения 
промышленных зданий, 
размещаемых в удалении 
от селитебных зон

' Художественная выразитель
ность предприятий тяжелой индустрии
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начинает формироваться в композицион
ном замысле на стадии генерального 
плана комплекса. Уж е тогда определя
ются наиболее выразительные по своему 
облику крупные объекты в качестве 
архитектурных доминант с учетом их 
роли в силуэте заводской панорамы. 
Многие из таких объектов имеют ярко 
выраженную объемную характеристику, 
присущую предприятиям черной или 
цветной металлургии, химии и многим 
предприятиям тяж елой индустрии, 
энергетики и др. (р и с .2 1 1 ).Архитектур
ный облик зданий на таких предприя

тиях складывается из больших плоскос
тей в сочетании с крупномасштабными 
технологическими и сантехническими 
установками и трубопроводами. В этих 
условиях чрезвычайно важно средствами 
архитектурной композиции выявить и 
подчеркнуть человеческий масштаб про
мышленного комплекса, например со
размерив его со зданием культурно-бы
тового обслуживания, применив цвет и 
др.

Достижение архитектурной вырази
тельности предприятий и зданий хими
ческой, нефтехимической, черной и цвет-
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ной металлургии, целлюлозно-бумажной 
и тому подобной отраслей тяжелой про
мышленности, размещаемых в удалении 
от селитебных районов городов, ввиду 
их неблагоприятной санитарной харак
теристики и особенностей производств 
представляет значительную сложность 
и связано с рядом специфических 
факторов. Основные из них следующие: 
здания и сооружения имеют крупные 
объемы высотой 40— 70 м, что равно 
высоте 13— 23-этажных жилых домов; 
часто такие здания и сооружения 
обладают своеобразными планом и си
луэтом. В ряде случаев производствен
ные здания компонуются и восприни
маются вместе с крупными, сложными 
по формам инженерными установками 
и сооружениями.

Несмотря на впечатляющие размеры 
и характерный силуэт производствен
ных зданий и сооружений, архитек
турный облик многих предприятий чер
ной и цветной металлургии, химической 
и других отраслей тяжелой промыш
ленности вызывает чувство неудовлетво
ренности, отсутствия эстетической ос
мысленности форм и композиций.

За последние годы создан, пожалуй, 
впервые в отечественной практике строи
тельства предприятий черной металлур
гии выразительный в архитектурно
художественном отношении крупный 
комплекс кислородно-конвертерного це
ха №  2 с отделением непрерывной 
разливки стали на Западно-Сибирском 
металлургическом заводе (см. рис. 153). 
Комплекс хорошо сочетается с круп
ными инженерными сооружениями: впе
чатляют выразительный силуэт, четкое 
членение и лаконичность объемов, 
фактура и цвет стеновых ограждений 
из стального профилированного настила. 
Учитывая неудачный по условиям произ
водства опыт эксплуатации оконных 
витражей, авторы свели количество 
остекления к минимуму. И это пра
вильно.

Другой пример принципиально ново
го композиционного решения зданий 
черной металлургии —  электросталепла
вильный цех Западно-Сибирского метал
лургического завода, размещенный в 
двух корпусах с крутоуклонными покры

тиями и венчающими их аэрационными 
фонарями, соединенных между собой 
контрастно скомпонованным бытовым 
корпусом (архитекторы В. Титов, В. Бар
суков, Л . Левиус). Глухие поверхности 
стен из профилированного стального 
листа хорошо сочетаются с остеклением 
в нижней зоне. Запоминающийся силу
эт цеху придают крутоуклонное покры
тие и необычной формы фонарная над
стройка. С большим тактом и умением 
использованы новейшие материалы, хо
рошо прорисованы фрагменты.

Рассмотренные примеры, а также 
архитектура Череповецкого металлурги
ческого завода и др. имеют принципи
альное значение. Они свидетельствуют 
о возможности достижения своеобраз
ных композиционных решений и могут 
служить отправным пунктом для даль
нейших творческих поисков архитектур
ной выразительности и предприятий чер
ной и цветной металлургии.

Здания предприятий химической 
промышленности, как правило, распола
гаются среди сложной системы инже
нерных установок, различного рода 
емкостей и разветвленной сети трубо
проводов. Архитектурный образ здания в 
этих условиях должен определяться с 
учетом его своеобразного индустриаль
ного окружения, фактуры применяемых 
во внешней отделке материалов и цве
тового решения.

§ 3. Композиционные решения 
промышленных зданий, 
размещаемых вблизи 
селитебной зоны города

Около 40% промышленных про
изводств по условиям санитарной харак
теристики размещается на периферии 
города. К ним относятся предприятия 
машиностроения, станкоинструменталь
ной, текстильной, легкой и пищевой 
промышленности, строительной ин
дустрии, складского и автотранспортного 
хозяйства, элеваторы и т. п.

В работе над композицией промыш
ленных предприятий, размещаемых на 
периферийной части городской террито
рии (рис. 212), следует отметить
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несколько направлений. Прежде всего 
сложная композиционная задача воз
никает перед архитекторами, проекти
рующими одноэтажные здания большой 
протяженности. За последние годы пред
приняты поиски достижения вырази
тельности таких протяженных низких 
одноэтажных зданий.

Проанализируем композиционное ре
шение одноэтажного главного корпуса 
ВАЗа, который имеет длину 1847 м 
и ширину корпуса 492 м. В этом 
корпусе под одной крышей объединены 
около 73 га производственных и вспо-

2/3. З а в о д  ст роит ельны х О . Нат ансон. Л . Л а п ш ш м . 
а л ю м и н и евы х  конст рукций в  А . Капуст ина. В. Ш и п р ен ок . 
Л е н и н г р а д е .  А р хит ек т ор ы  инж . О . П алат ников

могательных площадей. После прове
денной реконструкции площадь корпуса 
доведена до 102 га.

Организация эстетически осмыслен
ной среды в здании таких размеров 
требует нового подхода и смелых 
творческих поисков. Известны, напри
мер, приемы членения протяженных фа
садов. Но каковы должны быть в данном 
случае ритмы этих членений? Каким 
должен быть масштаб архитектурных 
акцентов? С этими и многими другими 
новыми композиционными задачами с 
честью справился авторский коллектив 
(Промстройпроект), приняв расстояние 
между акцентами 228 м и расположив 
на них инженерные (вентиляционные) 
установки необычной формы, придавшие 
привлекательный силуэт и своеобразие 
всей панораме завода. Они четко 
ориентируют и подчеркивают входы в 
корпус со стороны подъезда из города.

Анализ показывает, что во многих 
случаях архитектурная выразительность 
протяж енного невы сокого п рои з
водственного здания или комплекса из 
таких зданий достигается благодаря 
контрастному композиционному постро
ению фасада, силуэту (рис. 213) и вза
имосвязи производственного узла со зда
ниями административно-общественного 
и вспомогательного назначения. В этом 
случае возможны следующие компози
ционные приемы:

пристройка зданий (помещений) 
административно-общественного и вспо
могательного назначения (которые в 
дальнейшем для краткости назовем вспо
могательными) к производственным кор
пусам продольной стороной, частично 
или полностью закрывающая фасад 
производственного здания от восприятия 
с улицы, или торцевой стороной с 
раскрытием фасада производственного 
здания;

соединением отдельно стоящих зда
ний вспомогательного назначения с про
изводственным зданием переходными га
лереями и подземными переходами; 
постановка их либо с раскрытием фасада 
производственного здания, либо с час
тичным или полным закрытием его 
фасада со стороны улицы или проезда.
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С точки зрения архитектурно-компо
зиционных принципов, прием пристрой
ки вспомогательных зданий (помеще
ний) продольной стороной с закрытием 
фасада производственного здания неу
дачен.

Пример достижения архитектурно
художественной выразительности завод
ского комплекса путем умелой постанов
ки и гармоничного композиционного ре
шения вспомогательного корпуса —  
комплекс завода холодильников в Минс
ке (архитекторы И. Бовт, М. Буйлова, 
А. Гончаров). Этот корпус доминирует 
в застройке проспекта им. П. М. Маше- 
рова в Минске. Он виден с расстояния 
нескольких километров. В облицовке 
фасада удачно применены штампован
ные металлические элементы, покры
тые эмалью.

В Бресте многоэтажный комплекс 
инженерно-лабораторных корпусов за
вершил интересно задуманное компози
ционное решение промышленного узла. 
Здесь хорошо скомпонован весь ан
самбль, ориентированный с одной сто
роны на жилую улицу, с другой — 
на важную транспортную магистраль. 
Все здания образуют единый ансамбль. 
Ритмично расположенные торцами к 
производственному зданию лестницы 
придают необходимую масштабность.

К наиболее характерным композици
онным элементам и своеобразным прие
мам решения многих предприятий 
пищевой промышленности относятся: 
глухие стены холодильников и складов 
в контрастном сочетании с остекленными 
плоскостями наружных стен производст
венных помещений, требующих естест
венного освещения; примыкающие к зда
ниям крытые платформы экспедиций 
для железнодорожного или автомо
бильного транспорта; сочетание произ
водственных зданий с инженерными 
сооружениями и другими специфичес
кими объемами, являющимися архитек
турными доминантами предприятий, на
пример, сушильные башни заводов су
хого молока, бункера и силосы бестар
ного хранения муки на хлебозаводах 
и др. Пластика форм, силуэты инже
нерных сооружений и установок обога
щают композицию.

§ 4. Композиционные решения 
промышленных зданий, 
размещаемых в городской  
застройке

В соответствии с санитарной 
классификацией производств примерно 
40% промышленных предприятий отно
сится к IV  и V классам.

Они фактически являются безвред
ными и располагаются в городской 
застройке (рис. 214). Это —  обувные, 
швейные, трикотажные, кондитерские 
фабрики, приборостроительные, часовые, 
машиностроительные заводы, типогра
фии, молочные, мясоперерабатывающие 
и хлебозаводы, предприятия бытового 
обслуживания населения и многие дру
гие. Здания таких предприятий обычно 
сооружаются многоэтажными, они 
имеют более крупные размеры, членения 
и масштаб по сравнению с обычными 
гражданскими зданиями и подчас выгод
но отличаются объемно-планировочной 
структурой и конструктивными парамет
рами (высоты этажей, сетки колонн). 
Такие здания, ставшие в ряде случаев 
архитектурными доминантами в город
ской застройке, можно увидеть во мно
гих городах нашей страны, они вносят 
разнообразие в архитектурную организа
ц и ю  у л и ц ,  п л о щ а д е й  и 
транспортных магистралей.

Включение промышленных предпри
ятий в композицию городской застройки 
связано с решением сложных проблем. 
Проанализируем некоторые из них на 
примерах московской практики. За по
следнее десятилетие в Москве многие 
производственные зоны застроены но
выми крупными корпусами промышлен
ных предприятий различных отраслей. 
Здесь применено много и технических 
новшеств.

Здания и сооружения возведены из 
индустриальных современных конструк
ций. Однако с точки зрения архитектур
но-художественной завершенности за
стройки не всегда можно считать ее 
удовлетворительной. Многие из промыш
ленных зданий спроектированы с боль
шим мастерством, с использованием 
разнообразных композиционных прие
мов, с применением новых строительных
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и отделочных материалов. Однако не 
достигнута архитектурная завершен
ность, ансамблевая законченность в це
лом, часто здания разнохарактерны, нет 
единства. Имеющиеся примеры еще раз 
показывают положение о том, что на
личие непродуманного разнообразия без 
единого замысла не может обеспечить 
архитектурно-художественного совер
шенства так же, как однообразие без 
необходимого разнообразия.

Одним из положительных примеров 
в столичной практике служит планиров
ка и застройка комплекса предприятия 
«Хроматрон» с монументальной, хоро
ших пропорций башней и примыкающи
ми к ней невысокими корпусами. Удач
ное объемно-пространственное решение 
этого комплекса промышленных зданий 
на стыке двух транспортных магистра
лей превратило его в один из самых 
красивых въездов в столицу. Основа 
успеха состоит в ансамблевом решении

градостроительной задачи.
Примеры и анализ практики проекти

рования и застройки городских промы
шленных комплексов и предприятий 
свидетельствуют о том, что в подавля
ющем большинстве случаев несовершен
ство художественных качеств промыш
ленных предприятий вызывается недос
таточным вниманием к градостроитель
ным вопросам и особенно к проблемам 
архитектурно-композиционного совер
шенства и выразительности промышлен
ной застройки в городах.

За последнее десятилетие многие 
располагаемые в городах предприятия 
стали строиться многоэтажными, а в ря
де случаев начали возникать промышлен
ные здания повышенной этажности. В 
одном из районов Москвы с большого 
расстояния просматривается производ
ственный корпус высотой 70 м. На пере
сечении двух транспортных магистралей
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Москвы стоит 25-этажное производст
венно-лабораторное здание высотой 120 
м, выполняя роль архитектурной доми
нанты. Здание привлекает необычным 
силуэтом, композиционным построением 
и пластическим решением. Промышлен
ные здания такого рода стали возни
кать в городах, принимая на себя 
большую «зрительную нагрузку» как 
важные градостроительные элементы.

На площади Виру в Таллине выстрое
но новое здание Дома бытового обслу
живания. На каждом из восьми его 
этажей разместились службы и пред
приятия быта, в том числе фабрики 
по пошиву и ремонту одежды, часо
вые, ювелирные и другие мастерские. 
Однако внешний облик этого крупного 
здания несколько схематичен, и чрез
мерно лаконичен для такого градо
строительного участка, как площадь 
Виру.

В Ленинграде на улице Седова 
построено 11-этажное здание Дома бы
тового обслуживания «Кристалл», став
шее одним из важных элементов ар
хитектуры городской магистрали. Такие 
же здания повышенной этажности под 
названием «Дома быта» возведены в 
Москве, Риге, Новосибирске, Свердлов
ске, Калининграде, Саранске и других 
городах. О высоком мастерстве архи
текторов и строителей свидетельствует 
комплекс завода бытовых кондиционе
ров в Баку (архит. Ю. Тищенко и 
др.). Особое значение комплекса заклю
чается в том, что авторам удалось 
создать выразительную пространствен
ную композицию, используя пластику 
солнцезащитных устройств и элементы 
монументального искусства.

Решение композиционных задач в 
процессе проектирования и строительст
ва пром ы ш ленны х предприятий , 
располагаемых в городской застройке 
(а число таких объектов с развитием 
научно-технического прогресса быстро 
возрастает), требует учета градостро
ительных особенностей, архитектурного 
масштаба и окружения (рис. 215). Это 
особенно важно для проектируемых 
новых городов.

В формировании архитектурно-ху
дожественного облика промышленных

215. М а ш и н ост р оит ел ьн ы й  
за в о д  • И л ьм а р и н е• в  Т а л 
лине. Архит. С . Й ы е

предприятий важное значение имеют 
благоустройство территории и приме
нение элементов монументально-декора
тивного искусства.

Многие наши предприятия рабочие 
с гордостью называют «заводами-сада
ми». Таковы, например, московские за
воды: Люблинский литейно-механичес
кий, ЗИЛ, «Станколит», волгоградские 
тракторный завод и ГРЭС, Воронеж
ский и Омский заводы синтетического 
каучука, Семипалатинский и Сочинский 
мясокомбинаты и другие. На первоураль
ском Новотрубном заводе после про
ведения работ по благоустройству и озе
ленению территории замечено, что рабо
чие по окончании трудового дня не 
спешат уходить домой, а остаются еще 
какое-то время на озелененных площад
ках, отдыхают и проводят досуг в своем 
коллективе. На ряде предприятий Виль
нюса, Каунаса и других городов 
Прибалтийских республик элементы 
благоустройства и озеленения отличают
ся художественной выразительностью. 
Групповые посадки кустарников, цветов 
и малые архитектурные формы на фоне 
зеленых газонов подчеркивают и допол
няют строгие архитектурные формы 
производственных комплексов, зданий и 
сооружений.

Многообразны приемы озеленения 
заводских территорий в зависимости от 
его функционального назначения, на
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пример, защита от производственных 
шумов, ветров и снежных или песчаных 
заносов, излишней солнечной радиации 
и т. п. Архитекторы, используя зеленые 
насаждения для функционально-техни
ческих целей, одновременно решают 
а рхи текту р но- худо жественные задачи 
всего промышленного комплекса. Здесь 
и тенистые аллеи, и открытые площад
ки газонов, декоративные стенки из 
вьющейся зелени и композиции из 
цветов и естественного камня, малые 
архитектурные формы и фонтаны, 
выложенные плитками пешеходные до
рожки и скульптурные группы. Такие 
хорошо благоустроенные территории за
водов и фабрик говорят о высокой 
художественной культуре и заботе о лю 
дях, прививают любовь к своему 
предприятию.

Особое место в достижении архи
тектурно-художественных качеств про
мышленных предприятий занимают эле
менты монументально-декоративного ис
кусства. Подтверждением этому служат 
интересная заводская эмблема на зда
нии-башне инженерного корпуса завода 
холодильников в Минске, цветовое панно 
на торцовой стене завода бытовых 
кондиционеров в Баку, скомпонованное 
с применением национального орнамен
та, выступающая от плоскости стены 
лестничная клетка в корпусе хлоп
чатобумажного комбината в Бухаре. 
Однако в этом направлении предстоят 
еще большие творческие поиски архи
текторов совместно с художниками- 
монументалистами. То  же самое отно
сится к проблеме применения цвета 
в архитектуре промышленных предприя
тий, зданий и сооружений. Сложность 
здесь заключается в необходимости уче
та особенностей и специфики промыш
ленных производств, разнообразных 
инженерных сооружений, разветвленных 
коммуникаций, разнохарактерного мик
роклимата промышленных территорий. 
Нужны научные исследования в этой 
области и широкие эксперименты.

Создание выразительных в компози
ционном отношении промышленных 
предприятий и зданий —  сложная твор
ческая задача, решение которой невоз

можно без учета множества различных 
факторов —  функциональных, техни
ческих, градостроительных и социаль
ных. Здесь рассмотрены лишь важней
шие из проблем совершенствования ар
хитектурной выразительности промыш
ленных зданий и их комплексов.

В последние годы повысился архи
тектурно-художественный уровень про
мышленных зданий. Созданы интерес
ные по композиционным решениям 
здания в Москве, новые корпуса завода 
«Электросила» в Ленинграде. Уж е упо
мянуты завод кондиционеров в Баку, 
швейные фабрики в Ташкенте и Фрун
зе, кислородно-конвертерный цех №  2 
на Западно-Сибирском металлургиче
ском комбинате, комплекс в Бресте, за
вод холодильников в Минске и др. 
К этому же ряду относятся и завод
ские корпуса ВАЗа, КамАЗа, А ЗЛ К , 
некоторые заводы станкоинструменталь
ной промышленности и т. д.

В отечественной и зарубежной 
практике начали широко применяться 
упомянутые выше солнцезащитные 
устройства различных типов, дающие 
возможность удачно сочетать функцио
нальную целесообразность, экономиче
скую эффективность с разнообразными 
пластическими решениями внешнего 
облика промышленных зданий.

Архитектурные элементы солнцеза
щитных устройств должны разрабаты
ваться в каждом отдельном случае с 
учетом местных климатических условий 
в соответствии с авторским замыслом.

Важнейшее значение в формирова
нии архитектурного облика предприя
тий черной и цветной металлургии, 
химической и целлюлозно-бумажной 
промышленности и тому подобных пред
приятий, располагаемых, как правило, 
в удалении от селитебных территорий 
города, имеют силуэт и панорама, обра
зуемые прежде всего крупными инже
нерными сооружениями, технологиче
скими установками, производственны
ми зданиями и их комплексами. Силуэты 
воспринимаются с больших расстояний 
в сочетании с естественным ландшаф
том, поэтому при проектировании осо
бое внимание должно быть уделено
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связи архитектуры предприятий с при
родным окружением.

Множество промышленных пред
приятий размещается на периферийной 
территории городов, на важных их
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транспортных магистралях и активно 
влияет на архитектурный облик город
ской застройки. К ним относятся раз
нообразные по композиционным прие
мам и типам зданий предприятия маши-
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218- З а л  от ды ха р а бочих

ностроения, строительной индустрии, 
текстильной, пищевой промышленности, 
складского и автотранспортного хозяй
ства.

Преобладающее большинство зда
ний этих отраслей —  одноэтажные не
большой высоты (в основном от 6 до 
20 м ). Архитектурная выразительность

предприятий в основном достигается за 
счет различных приемов компоновки 
административно-бытовых и инженер
но-лабораторных корпусов по отноше
нию к основному производственному 
зданию. Есть и другие приемы члене
ния протяженных зданий путем введе
ния композиционных акцентов и декора
тивных пятен. Средствами архитектур
ной выразительности могут стать и ин
женерные сооружения, различные ем
кости, автомобильные платформы и т. п.

Совершенствование архитектурной 
выразительности зданий предприятий 
приборостроения, точного машинострое
ния, легкой и пищевой промышленно
сти, электронной промышленности, бы
тового обслуживания населения и т. п., 
располагаемых, как правило, внутри 
городской территории, достигается раз
личными композиционными приемами. 
Такие промышленные здания часто 
многоэтажные, а в ряде случаев имеют 
повышенную этажность (более шести

этажей).
Закономерностью научно-техниче

ского прогресса является быстрое уве
личение доли предприятий, не выде
ляющих вредностей,-что позволяет раз
мещать их на селитебной территории. 
Характерно, что многие такие произ
водства часто возникают вместе с круп
ными инженерно-лабораторными служ 
бами. И еще одно проявление научно
технической революции —  возникнове
ние в ряде случаев научно-исследова
тельских институтов с конструкторски
ми бюро и опытными производствами, 
сооружаемыми в виде многоэтажных 
комплексов и зданий повышенной этаж
ности.

Промышленные многоэтажные зда
ния и здания повышенной этажности 
выполняют теперь и градоформирую
щие функции как крупные архитек
турные акценты в городской застройке, 
определяя силуэт и облик городских 
образований.

Совершенствование архитектурно
художественной выразительности про
мышленных зданий и предприятий, их 
интерьеров имеет не только узкопрофес
сиональное, но и большое социально
идеологическое значение (рис. 216—  
218).

На промышленных предприятиях
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изменяется характер трудового процес
са, развивается коммунистическое отно
шение к труду, и советская промыш
ленная архитектура все более способ
ствует тому, чтобы художественное 
начало одухотворяло труд, украшало 
быт и облагораживало человека.

Рассмотренные основы типологии 
промышленных зданий, которые слу
жат прочной научной базой проектно
строительной практики в области про
мышленного строительства и совершен
ствования типов промышленных зданий 
основных отраслей народного хозяй
ства, позволяют сделать следующие 
выводы.

Особое место в промышленной ар
хитектуре занимает архитектурная ти
пология промышленных зданий, при
званная обеспечить требуемые для ор
ганизации технологического процесса 
режимы и оптимальные условия для 
трудовой деятельности человека. Ос
новой формирования производствен
ного здания служит функционально
техническое содержание, разнообразие 
которого в современном производстве 
чрезвычайно велико. Решающими фак
торами в выборе объемно-планировоч
ной структуры зданий являются:

габариты технологического оборудо
вания и установок и режимы их функ
ционирования;

санитарно-гигиенические условия 
труда в помещениях;

межцеховой и цеховой транспорт. 
При формировании производствен

ного здания должны быть учтены также

общие архитектурно-строительные тре
бования:

моральная долговечность зданий для 
быстро меняющегося (особенно в усло 
виях научно-технического прогресса в 
технике и технологии) производствен
ного процесса;

прочность и долговечность кон
структивных элементов зданий в пре
делах заданных условий;

противопожарная безопасность в 
зданиях в пределах заданных техно
логией параметров;

ускорение строительства, уменьше
ние его трудоемкости и повышение 
эффективности капитальных вложений 
в промышленное строительство;

архитектурно-художественное реше
ние зданий.

Результаты исследований по архи
тектурной типологии промышленных 
зданий и обобщение обширной проект
ной практики показывают ведущую 
роль архитектуры в решении как архи
тектурно-строительных, так и функцио
нально-технических задач. Именно ар
хитекторы, овладевшие основами тех
нологии промышленного производства, 
внесли неоценимый вклад в типологию 
промышленных зданий. Это —  создание 
зданий межотраслевого назначения, раз
работка межотраслевой унификации и 
типизации промышленных зданий, прин
ципов блокирования производственных 
зданий, научных основ по учету клима
тических факторов при формировании 
промышленных зданий и производ
ственного интерьера, а также принципов 
культурно-бытового обслуживания тру
дящихся на промышленных предприя
тиях.
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Часть VII
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  Н А  С Е В Е Р Е  

Глава 28. Влияние климатических факторов 
Севера на архитектуру гражданских 
и промышленных зданий

§ I. Условия строительства на
Севере

При решении архитектурных 
задач в северных условиях нужно учиты
вать, что ежегодно здесь возникают но
вые города и рабочие поселки на базе 
быстро развивающейся промышленно
сти. Важнейшее значение в освоении 
природных богатств Севера имеет ос
воение нефтегазоносных месторожде
ний Западной Сибири и новых регио
нов в зоне Байкало-Амурской маги
страли.

Программа освоения природных бо 
гатств северных и северо-восточных 
районов нашей страны, большой размах 
строительства на Севере поставили перед 
научными, проектными и строительны
ми организациями ряд сложных про
блем. Это прежде всего совершенство
вание принципов разработки генераль
ных планов, объемно-планировочных ре
шений гражданских и промышленных 
зданий, производство новых строитель
ных материалов и конструкций, учет 
многих технических и социологических 
факторов, связанных со строительством 
в условиях Сибири и Дальнего Востока.

Для обеспечения строительства на 
Севере создаются новые и расширя
ются существующие базы строительной 
индустрии. В северные районы направ
ляются новейшие эффективные строи
тельные материалы и конструкции. К 
проектированию и научно-исследова
тельским работам в области строитель
ства на Севере привлечены ведущие 
институты страны. Пересматриваются 
главы СНиП с включением в них раз
делов, содержащих нормативы спе
циально для Северной строительно
климатической зоны, создаются неко

торые другие нормативные и инструк
тивные документы.

Особенности формирования гене
ральных планов и объемно-планиро
вочных решений промышленных пред
приятий и зданий вызываются прежде 
всего специфическими климатическими 
и местными условиями. В их числе: 
низкая в зимний период температура 
воздуха, доходящая до — 50— 55 °С; 
сильные ветры и во многих районах 
большие снегопереносы; вечномерзлые 
грунты; отсутствие во многих районах 
железнодорожного и автомобильного 
сообщения и др.

Возникла необходимость пересмот
ра применяемых на Севере проектных 
решений, обусловленная эксплуатаци
онными недостатками построенных 
здесь зданий, высокой их стоимостью, 
превышающей часто в три-четыре раза 
стоимость строительства в обычных ус
ловиях, большей трудоемкостью и про
должительными сроками строительства. 
Некоторые требования, содержащиеся 
в прежних нормативных документах, 
не отвечали требованиям практики 
строительства и эксплуатации в условиях 
Севера, поэтому они часто не соблю
дались. Наряду с этим иногда нару
шались важные нормативные полож е
ния, направленные на обеспечение 
нормального микроклимата в производ
ственных помещениях и необходимой 
долговечности строительных конструк
ций.

Отступления от требований норм 
возникали не только из-за недостаточ
ного контроля за качеством проектных 
решений. В большей мере они обус
ловлены отсутствием полноценных типо
логических и конструктивных прора
боток, утвержденных типовых проек
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тов зданий массового строительства и 
типовых строительных конструкций, рас
считанных на применение в условиях 
Севера.

§ 2. Специфика формирования 
застройки

Отправной пункт для решения 
основополагающих проблем строитель
ства на Севере —  компактное размеще
ние производственных и селитебных 
территорий в каждом вновь осваивае
мом и развивающемся районе. Обла
сти и рациональные формы использо
вания в северных условиях стационар
ных и нестационарных систем рас
селения, номенклатура и масштаб разви
тия различных отраслей промышленно
сти и отдельных видов производств 
определяют необходимый набор про
мышленных зданий и сооружений и их 
типы’„ РазмеРы производственных пло
щадей на момент ввода в эксплуата
цию и на перспективу, расчетные сроки 
службы промышленных объектов, соот
ветствующие объемы жилищно-граж
данского строительства и т. д. Еще тре
буются комплексные проработки всех 
проблем с участием архитекторов, ги
гиенистов, социологов, экономистов и 
специалистов других отраслей. Не
обходимо дальнейшее улучшение фор
мирования генеральных планов про
мышленных территорий и населенных 
мест, совершенствование архитектуры, 
объемно-планировочных решений зда
ний с учетом природно-климатических 
условий различных районов Северной 
строительно-климатической зоны.

В результате исследования многих 
построенных в северных условиях 
объектов выявлены факторы, которые 
обязательно должны учитываться при 
проектировании. Это прежде всего: 

разработка генеральных планов пред
приятий и населенных мест с учетом 
закономерностей ветрового режима и 
снегопереноса в зимний период;

максимально возможное блокирова
ние зданий и сооружений;

недопустимость сложных конфигура
ций зданий в плане и перепадов высот;

применение зданий с минимальны
ми периметрами наружных ограждений, 
приходящихся на единицу площади;

уменьшение поверхностей остекле
ния;

надежная герметизация окон, ворот 
и дверей;

повышение эстетического уровня 
зданий и сооружений;

создание комфортных условий труда 
в рабочих помещениях.

Градостроительное решение селить
бы на Севере характерно «закрыто
открытым» принципом компоновки жи
лой застройки, ее высокой компактно
стью, наличием ветрозащитных зданий, 
в аэродинамической «тени» которых 
располагают здания обслуживания и 
жилые здания малой этажности. «З а 
крыто-открытый» принцип определяет 
защиту от суровых климатических воз
действий при отрицательных темпера
турах наружного воздуха и возможность 
интенсивных связей с природным окру
жением при положительных.

Высота жилой застройки даже в 
крупных городах не превышает 9 эта
жей. В целях сокращения удельных 
теплопотерь ширину дома доводят до 
13— 15 м иногда за счет продольного 
размещения не освещенной естественным 
светом лестницы в центральной части 
плана жилой секции. Чаще всего 
в таких домах применяют эркеры, ис
ключают балконы и лоджии, а если и 
устраивают лоджии, то с трансформи
руемыми наружными ограждениями.

Зарубежный опыт строительства в 
условиях Севера, преимущественно 
Канады, дает примеры рациональных 
объемно-пространственных и кон 
структивных решений промышленных 
объектов, например, в проектах обо
гатительных фабрик на севере Аме
рики. Д ля нашей практики может быть 
полезен опыт строительства сборно
разборных зданий из легких метал
лических и пневматических конструк
ций.

Комплекс сложных проблем строи
тельства на Севере долгие годы ото
ждествляется с проблемой использо
вания вечномерзлых грунтов в качестве 
оснований зданий и сооружений. П о
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являвшиеся* в 1930-е, а затем в 1940—  
1950-е гг. отдельные проектные раз
работки были направлены лишь на 
максимальную изоляцию человека от 
внешней среды, сокращение теплопотерь 
зданий и уменьшение снегозаносимости 
застраиваемых территорий. Эти пред
ложения не всегда были научно обо
снованными, во многом не соответство
вали достигнутому в те годы уровню 
развития техники и, как правило, не 
находили применения в практике 
строительства. При разработке кон
структивных схем зданий преследова
лась цель обеспечить эксплуатацион
ную пригодность последних на случай 
возникновения неравномерной осадки 
основания. «Приспособление» огражде
ний зданий к условиям Севера своди
лось в основном к увеличению их тол
щины в соответствии с расчетными тем
пературами наружного воздуха в задан
ном районе строительства. Все это 
привело к тому, что новые населенные 
места и промышленные предприятия 
на Севере по архитектурно-строитель
ным решениям мало отличались от ана
логичных объектов в средних ши
ротах.

Принимаемые в последние годы 
меры по развитию материально-тех
нической базы строительства на Севере 
создают предпосылки для создания в 
этих районах качественно новых типов 
зданий и сооружений, более полно 
отвечающих суровым климатическим 
условиям. Вместе с тем возникает 
ряд важных задач, от решения котр- 
рых зависит не только успешное раз
витие промышленности, но и создание 
нормальных условий для труда и быта 
населения новых северных'городов.

Проблема строительства в северных 
районах страны сводится не только к 
вопросу— из чего строить, т. е. из каких 
материалов и конструкций рациональ
нее возводить здания и сооружения 
на Севере. Здесь должны учитываться 
требования всемерного сокращения 
трудовых затрат на строительство, ус
ловия транспортирования конструктив
ных элементов и способы возведения 
зданий и сооружений, причем на первый 
план выступает проблема уменьшения

веса здания и применения эффективных 
материалов и конструктивных элемен
тов наиболее полной заводской го
товности. Эти вопросы чрезвычайно ак
туальны. Однако они являются произ
водными, а первостепенное значение 
приобретает вопрос —  что строить. Ины
ми словами, здания каких типов наибо
лее предпочтительны для условий Се
вера, какова должна быть их объемно
планировочная структура, какова тех
нико-экономическая целесообразность 
применения оптимальных типов зданий. - 
Первейшая роль здесь принадлежит 
архитектурному решению, от которого 
зависит и уменьшение материалоем
кости строительства, и создание опти
мальных условий жизненной произ
водственной среды.

§ 3. , Объемно-планировочные 
решения

Следует подчеркнуть некоторые 
наиболее существенные специфические 
факторы, влияющие на выбор типов 
зданий для строительства на Севере. 
При формировании объемно-планиро
вочной структуры зданий нужно учиты
вать человеческий фактор, необхо
димость создания наилучших условий 
труда для работающих в экстремаль
ных условиях , эксплуатационны е 
качества создаваемых зданий и соору
жений, их прочность и надежность.

Огромная протяженность территории 
северной зоны обусловливает неодно
родность климатических и геологиче
ских характеристик для различных ее 
районов. Таким образом, при опре
делении типа здания приходится уточ
нять природные условия, характерные 
для каждого района.

Особенности районов предъявляют 
специфические требования к объемно
планировочным и конструктивным реше
ниям зданий и сооружений. Следова
тельно, необходимо иметь проектные 
решения не для Севера вообще, а набор 
таких решений, каждое из которых 
наиболее полно учитывало бы регио
нальные особенности района строитель
ства. Определение специфических тре
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бований для каждого такого решения 
устанавливается на основе строительно
климатического районирования.

Вместе с тем существует круг тре
бований, отвечающий условиям любого 
района Севера. Например, применение 
зданий простой конфигурации в плане 
и разрезе будет соответствовать об
щим для всех районов Севера геологи
ческим и метеорологическим усло
виям.

Известно, что объемно-планировоч
ное решение, например, промышленного 
здания определяется проходящими в 
нем технологическими процессами и са
нитарно-техническими условиями. Од
нако тип здания— не только произ
водная от технологии, тем более что 
технологическая схема не есть нечто 
однозначное, не терпящее вариаций. За 
редким исключением технологический 
процесс может вписываться в здания 
с различными объемно-планировочными 
решениями. Больше того, можно приве
сти множество примеров, когда опти
мальное по архитектурно-строительным 
признакам объемно-планировочное ре
шение здания дает возможность лучше 
организовать в нем технологический 
процесс и отвечает его перспективному 
развитию. И, наоборот, нерациональная 
объемно-планировочная структура зда
ния сковывает модернизацию техноло
гии, удорожает строительство и экс
плуатацию зданий и не обеспечивает 
надлежащий уровень условий труда. 
Как показал опыт эксплуатации про
мышленных зданий, наилучшей гибко
стью использования отличаются здания 
с крупной сеткой колонн. На основе 
проведенных исследований можно на
звать следующие меры оптимизации 
объемно-планировочных решений таких 
зданий для условий Севера: упрощение 
конфигурации в плане и разрезе; со 
кращение до минимума поверхности на
ружных ограждений, приходящихся на 
единицу площади (объема) здания; 
членение внутреннего пространства 
зданий на крупные помещения цехов 
с однородными микроклиматическими 
условиями.

Рассмотрим эти условия подроб
нее.

Особенности климата- арктических 
районов Севера— сильные ветры, со
четающиеся с низкими температурами 
наружного воздуха, и большие объемы 
снегопереноса. Сформулированные в 
различных нормативных документах 
требования по учету этих факторов 
климата при разработке генеральных 
планов промышленных предприятий 
и населенных мест в целом правильно 
ориентируют проектировщиков, но не 
учитывают необходимости количествен
ной оценки проектов. Не имея таковых, 
проектировщик может лишь интуитивно 
отыскивать правильные решения и по
тому не гарантирован от ошибок.

Сложность достаточно полного учета 
требований ветро- и снегозащиты за
страиваемых территорий и необходи
мость количественной оценки проектов 
с этих позиций в значительной мере 
определяются тем, что указанные 
требования в принципе противоречивы. 
Действительно, чем больше падает 
скорость ветра на каком-либо участке 
территории, тем больше снега выпа
дает из снего-ветрового потока и тем 
больше, следовательно, этот участок под
вержен снегозаносам.

Методические основы оценки вет
рового режима и снегозаносимости 
территорий при проектировании раз
работаны в Красноярском Промстрой- 
Н ИИ проекте еще в 1966 г. Уже тогда 
была предложена методика соответству
ющего анализа данных метеонаблюде
ний, определены такие понятия, как «ко
эффициенты ветрозащищенности» и 
«снегозащищенности территорий», мето
дики их подсчета и т. д. Результаты ис
следований были использованы в неко
торых работах ЛенЗН И И ЭПа, Москов
ского института гигиены им. Ф. Ф. Эрис- 
мана и др. В качестве иллюстрации 
приведем рис. 219. В одном из 
производственных зданий соотношение 
сторон в плане, выраженное как 6:1 
(264X42 м ), удалось изменить на соот
ношение, близкое к 3:2 (108X66 м ); 
при сохранении площади здания длина 
его наружных стен по периметру сокра
тилась с 412 до 348 м, а вместе с этим 
площадь наружных стеновых ограж
дений уменьшилась почти на 16%.
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219. Пример сокращ ения  
в северных условиях наруж
ных ограждений путем с о 
вершенствования объем но- 
планировочных решений 
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нои части почти в два раза, сокраща
ется территория и длина коммуникаций 
в 1,5— 2 раза (рис. 220).

Достигается такими путями не толь
ко экономия первоначальных капиталь
ных затрат, уменьшение материалоем
кости, но и экономия на эксплуатации. 
Из этих примеров видно, насколько 
важна проблема оптимизации объемно
планировочных параметров зданий в 
северных районах.

Суровые условия Севера предъявля
ют особые требования и к архитектурно
художественной стороне проекта. П о
лярная ночь, суровая зима, зачастую 
бедная растительностью природа обя

220. Схема блокирования  
осн овн ы х  п р ои зводст вен 
ных зданий обогатительных 
фабрик для условий Севера 
а — п р оект -ан алог : 0 — н овое

реш ен ие: /— корп ус круп ного 
д р об лен и я : 2 — наклонн ы е га 
лер еи : 3 — ск ла д  дроблен ой  
руды ; 4 — корп ус  об о га щ е - 
ни я

зывают все вопросы конструктивного, 
технического и производственного по
рядка решать в тесной связи с архи
тектурно-художественными задачами, 
создавая полноценную в эстетическом 
отношении производственную среду, 
учитывающую указанные северные ус
ловия.

Как нигде, на Севере архитектура 
приобретает особый смысл как средство, 
помогающее человеку в его борьбе с 
природной стихией. Она должна при-

277



давать ему уверенность в себе, силу. 
Эстетически глубоко осмысленная жи
лая и производственная среда, ком
фортные условия— это тот оптимальный 
уровень, без соблюдения которого 
не может и не должно рассматривать
ся ни одно проектное решение.

§ 4. Конструктивные решения

Во многих случаях ограждаю
щие конструкции из традиционных ма
териалов имеют низкую долговечность, 
повышенную теплопроводность, влаго- 
и воздухопроницаемость, в особенно
сти в стыках и узлах сопряжений. 
Затраты на капитальный и текущий 
ремонт зданий в Северной климатиче
ской зоне в два-три, а иногда в де
сятки раз выше соответствующих амор
тизационных отчислений и затрат 
в средних широтах, причем основная 
часть этих средств направляется на 
рем онт наружных  о г р а жд а ющи х  
конструкций.

Преимуществами как в условиях про
изводства строительно-монтажных ра
бот, так и в эксплуатации обладают 
находящие все более широкое рас
пространение на Севере легкие кон
струкции стен и покрытий с металли
ческими обшивками и эффективными 
утеплителями. Монтировать такие кон
струкции можно без применения «мок
рых» процессов и при минимальном 
влиянии погодных условий на качество 
работ. Затраты на капитальный и те
кущий ремонты таких зданий, эксплуа
тируемых 5— 6 лет, в полтора-два раза 
ниже соответствующих нормативных за
трат для зданий с «традиционными» 
конструкциями, сооружаемыми в цент
ральных районах страны.

Особого внимания заслуживает во
прос о рациональных системах водоот
вода с покрытий зданий и конструк
тивном решении элементов этих систем. 
Наиболее широко применяемый на Се
вере наружный неорганизованный во
доотвод с покрытий приводит к образо
ванию на свесах кровель наледей и сосу
лек, увлажнению материалов конструк
ций карнизных узлов и ускоренному 
разрушению примыкающих участков

стен и покрытий. Наружный организо
ванный водоотвод оказался неприемле
мым для условий Севера из-за быстрого 
обрушения водосточных труб под дей
ствием массы нарастающего в них 
льда. Весьма ограниченный опыт при
менения в северных районах систем 
внутреннего водоотвода изучен и про
анализирован недостаточно.

Дальнейших исследований, совер
шенствования и разработки типовых ре
шений требуют специфические для 
районов распространения вечномерзлых 
грунтов конструкции перекрытия над хо
лодными подпольями и ограждающие 
стенки подполий. Балки перекрытий 
над подпольями, фундаментные балки 
и свайные ростверки пока не унифици
рованы, выполняются, как правило, в 
монолитном железобетоне и требуют 
больших затрат труда на стройплощад
ке. Применение иногда в перекрытиях 
производственных зданий стальных ба
лок нельзя признать целесообразным 
из-за интенсивной коррозии и трудно
стей обеспечения антикоррозионной 
защиты металла в этих условиях. М но
гочисленные варианты конструктивных 
решений ограждающих стенок подполий 
при свайных фундаментах ненадежны, 
эти стенки довольно быстро разруша
ются в процессе эксплуатации.

При сохранении вечномерзлого ре
жима грунтов основания с помощью 
продуваемого подполья требуются боль
шие капитальные вложения на устрой
ство перекрытий над подпольями. Про
чие способы вечной мерзлоты в осно
ваниях зданий пока не прошли про
верки в отечественной строительной 
практике.

При использовании вечномерзлых 
фунтов в качестве оснований в оттаи
вающем или оттаявшем состоянии боль
ших затрат требуют как замена про- 
садочного при оттаивании вечномерзло
го фунта на непросадочный или пред
варительное оттаивание фунта с после
дующим осушением площадки при 
строительстве, так и ежегодные ре
монты неравномерно оседающих полов.

Важнейшим направлением техниче
ского прогресса строительства на Се
вере является дальнейшее совершен
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ствование и внедрение зданий из легких 
металлических конструкций и приме
нение мобильных инвентарных зданий 
для обустройства строительных пло
щадок, широкое использование комп
лектно-блочного оборудования. Комп
лектно-блочные здания вспомогательно
го производственного назначения (ком
прессорные, насосные станции, транс
форматорные, контрольно-измеритель

ные пункты, административно-бытовые 
помещения и т. п.) должны доставлять
ся на стройки полностью готовыми, 
что ускорит ввод мощностей основного 
производства.

Главное здесь заключается в том, 
чтобы ускорить строительство не от
дельных зданий, а в комплексе всех 
зданий и сооружений, входящих в со
став предприятий.

Заключение

Специальный курс «Архитектура 
гражданских и промышленных зданий» 
рассчитан на студентов пятого курса 
строительных вузов по специальности 
«Промышленное и гражданское строи

тельство» (П Г С ).  Этим курсом факти
чески завершается процесс преддип
ломной подготовки инженера-строителя. 
Но непосредственное участие в сози
дательной деятельности и сопричаст
ность к созданию архитектуры городов 
и сельских поселений, заводов, фабрик, 
жилых и общественных зданий начи
нается у студента только тогда когда 
он приступает к дипломной работе.

Во многом творческий успех инже
нера-строителя, как и архитектора, за
висит от высокой культуры, ответствен
ности и уважения к процессу сози
дания. Новая редакция Программы 
К П СС  нацеливает архитекторов и 
строителей на кардинальное ускоре
ние научно-технического прогресса, 
более полное и глубокое освоение трудя
щимися массами богатств духовной и ма
териальной культуры.

Строители и архитекторы должны 
вместе решать поставленные Про
граммой К П СС задачи: «Более высокие 
требования будут предъявляться к 
архитектуре, эстетическому оформлению 

и благоустройству городских и сельских 
поселений. Населенные пункты должны 
представлять собой рационально орга
низованные комплексы производствен
ных зон, жилых районов, сети общ е
ственных, культурных и учебно-воспита
тельных учреждений, торговых и быто
вых предприятий, спортивных соору
жений, общественного транспорта, обес
печивающие наилучшие условия для 
труда, быта и отдыха лю дей »1.

Чтобы наилучшим образом справить
ся с поставленными задачами, авторы 
полагают необходимым, чтобы инжене-

I

ры-строители дродолжали углубленное 
изучение архитектуры —  этого вели
кого искусства.

1 Материалы X X V II съезда Коммунистиче
ской партии Советского Союза.— М.: Политиз
дат, 1986,— С. 153.
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В  Стройиздате выходят в свет:

Гурулев О. К. Архитектура жилых и общественных зданий 
для села: Учеб. пособие для вузов.—  М., 1988.

Изложены основа и методология, проектирования сельских 
жилых домов, общественных зданий и сооружений. Основное 
внимание уделено классификации, функциональным характе
ристикам и специфическим особенностям сельского жилища, 
зданий общественного назначения. Рассмотрены вопросы пре
емственности композиционных и эстетических традиций при
менительно к архитектуре жилых и общественных зданий, 
организации объемно-пространственной композиции современ
ного села. Определена роль цвета, света, пластики, фактуры и 
различных деталей в архитектурной выразительности сельской 
застройки. Выявлено особое значение малых архитектурных 
форм, озеленения и внешнего благоустройства.

Д ля студентов архитектурных вузов и факультетов.

Полуй Б. М. Архитектура гражданских зданий: (Д ля  рай
онов нового освоения): Учеб. пособие для вузов.—  Л., 1988.

Обобщен научно-практический опыт формирования архи

тектуры гражданских зданий в суровых климатических усло
виях. Систематизированы требования к комплексному учету 
природно-климатических факторов при разработке архитектур
но-планировочных решений жилых и общественных зданий для 
городов и поселков в районах нового освоения. Рассмотрены 
типы объемно-пространственных композиций архитектурных 
объектов, наиболее рациональные и прогрессивные типы жилых 
и общественных зданий и комплексов.

Д ля студентов архитектурных и строительных вузов и фа
культетов.


