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В первый день работы конференции – 1 июля 2015 г. состоялась выездная сессия на 
ООО «Казанский ДСК», образованный группой «АК БАРС Девелопмент» в 2012 г. на базе производ-
ственных мощностей «КПД-3» – старейшего Казанского домостроительного комбината, функциони-
рующего с 1977 г. После завершения первой очереди модернизации комбинат приобрел возможность 
комплектовать 150 тыс. м2 жилой площади в год, а также подготовил инфраструктуру вспомогатель-
ного производства для быстрого наращивания мощности до 250 тыс. м2 годовой продаваемой площа-
ди в рамках второй очереди, стартующей в 2016 г. В ходе модернизации был сохранен коллектив за-
вода. После запуска обновленной производственной линии количество рабочих мест на заводе увели-
чится на две трети с момента начала процесса технического перевооружения и составит 500 человек; 
ожидается, что по окончании второй очереди модернизации завода численность достигнет 700 чело-
век, в основном за счет числа рабочих.

ФОРМУЛА СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: 
«ПРОЧНОСТЬ. ПОЛЬЗА. КРАСОТА» + ДОСТУПНОСТЬ
В 2014 г. в Российской Федерации было введено 83,6 млн м2 жилья – рекордный показатель не только для российской, но 
и для советской строительной индустрии. Вклад в это событие внесли участники V Международной научно-
практической конференции «Развитие крупнопанельного домостроения в России – InterConPan-2015», которая стала 
важным шагом к внедрению новых технологий и проектных решений, а также к завязыванию и укреплению деловых и 
дружеских взаимоотношений между профессионалами. Уже пять лет коллеги встречаются на одном из самых пред-
ставительных форумов производителей и потребителей продукции крупнопанельного домостроения. Встречи на кон-
ференции позволили установить конструктивный диалог и послужили более четкому пониманию задач модернизации 
базы крупнопанельного домостроения и скорейшему их решению. Процесс модернизации домостроительных предприя-
тий и строительства новых должен сопровождаться развитием отечественной машиностроительной базы производ-
ства технологического оборудования, не уступающего по качеству зарубежным образцам. Это должно стать важным 
результатом проведения ежегодных научно-практических конференций по крупнопанельному домостроению. Однако 
отсутствие проектного кредитования с пониженной ставкой для реального сектора не позволяет проводить полно-
масштабную модернизацию. Об этих и многих других проблемах вели разговор участники V Международной научно-
практической конференции «Развитие крупнопанельного домостроения в России – InterConPan-2015» в Казани 30 ию- 
ня – 3 июля 2015 г.

1 июля 2015 г. состоялось торжественное открытие завода 
ООО «Казанский ДСК», которое было приурочено к проведению в 
столице Татарстана самого значимого в России форума производи-
телей изделий крупнопанельного домостроения – Междунуродной 
конференции «Развитие крупнопанельного домостроения в России – 
InterConPan-2015». В церемонии открытия приняли участие министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ М.А. Мень, 
врио Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханов и министр 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ И.Э. Файзуллин. Директор 
завода А.Г. Сидоров показал производственную линию, цеха и образцы 
продукции. После церемонии открытия завода М.А. Мень и 
Р.Н. Минниханов заложили в основание нового дома в жилом ком-
плексе «Светлая долина» капсулу с формулой современного строи-
тельства «Прочность. Польза. Красота. Доступность».

На новом оборудовании немецких и финских компаний-поставщиков 
для Казанского ДСК: Sommer Anlagentechnik GmbH, Eurobend и Steel-
Kamet Oy на рынок будет выведен новый продукт – серия «АБД 9000». 
Характеристики этой серии позволят использовать ее как в малоэтаж-
ном, так и в многоэтажном строительстве и строительстве многосекцион-
ных зданий.

Применение заводом современных технологий производства строи-
тельных материалов обеспечит снижение себестоимости строительства и 
повысит доступность возводимого в Татарстане жилья. Уже сейчас про-
дукция ООО «Казанский ДСК» находит применение при возведении ЖК 
«Светлая долина» группой компаний «АК БАРС Девелопмент». Именно на 
этот объект отправились наши коллеги после посещения завода.
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«Светлая долина» – масштабный проект группы компаний «АК БАРС Девелопмент». 
Общая площадь территории комплекса составляет 40 га. В жилом комплексе запланировано 
строительство 21 дома, школы, трех детских садов и других объектов инфраструктуры. Всего 
по проекту предполагается построить 385 тыс. м2 жилья. Благодаря применению индустриаль-
ной технологии крупнопанельного домостроения строительство на объекте ведется в два раза 
быстрее сроков, которые устанавливались ранее: полный монтаж «коробки» 17-этажного дома 
осуществляется за шесть месяцев, через десять месяцев дом готов к сдаче.

Выгодное расположение жилого комплекса в экологичном районе недалеко от крупней-
шей транспортной развязки позволяет жителям попасть в любой район Казани. Жилые дома 
отделяются от трассы Мамадышского тракта зеленой зоной и запланированными по проекту 
торговыми комплексами. Жилой комплекс отличается привлекательными и разнообразными 
фасадами, удобными планировками квартир, обеспечением доступа в подъезды маломобиль-
ных групп населения. Наличие достаточного количества парковочных мест, благоустроенных 
детских площадок с дорожками для скейтбордистов, максимальное озеленение делают ком-
плекс привлекательным для разных категорий жителей. Участники конференции, ставшие за 
эти пять лет сплоченным профессиональным сообществом, отметили все достоинства и недо-
статки осмотренных объектов. Четко определили для себя, что можно использовать в своей 
работе, а на что необходимо обратить дополнительное внимание.
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Специалисты ООО «Викон» (Ленинградская обл.) впервые принима-
ли участие в конференции InterConPan. На их стенде шла активная 
работа

Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства Республики Татарстан А.С. Ахметшин начал 
выступление с цифр: в 2014 г. построено 2,4 млн м2 жилья; объем 
строительных работ – 266,5 млрд р. В отрасли заняты 112 тыс. чело-
век. За 2005–2014 гг. построено 2046 домов на 85,5 тыс. квартир 
общей жилой площадью 5,57 млн м2. Он отметил, что к 2030 г. доля 
КПД в строительстве Татарстана увеличится до 40%. Это неизбежный 
процесс, так как индустриальное домостроение обеспечивает надле-
жащее качество при минимальных расходах.

На открытии конференции присутствовали зам. министра строительства, архитектуры 
и ЖКХ РТ А.С. Ахметшин (третий слева), ректор Казанского государственного архитек- 
турно-строительного университета д-р техн. наук Р.К. Низамов (четвертый слева)

В 2015 г. в конференции приняли участие бо-
лее 250 специалистов из 30 регионов Российской 
Федерации и пять зарубежных стран. Две трети 
участников – это руководители и ведущие специа-
листы 53 строительно-инвестиционных компаний и 
домостроительных предприятий и 29 проектных 
организаций. Представители 23 машиностроитель-
ных компаний из России, стран СНГ, Германии, 
Италии, Бельгии, ученые из трех российских вузов 
и шести научно-исследовательских институтов 
сочли необходимым участвовать в мероприя- 
тии. Организаторами конференции выступили 
АО «ЦНИИЭП жилища» и объединенная редакция 
журналов «Строительные материалы» и 
«Жилищное строительство» при поддержке 
Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан и группы компаний «АК БАРС 
Девелопмент». Партнерами конференции стали 
ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг» (Москва), SOMMER 
(Германия), PROGRESS GROUP (Германия), Allbau 
Software (Германия).

С 2011 г. фирма Allbau Software GmbH (Германия) 
является участницей конференции InterConPan.  
С 2014 г. фирма – партнер мероприятия

Специалисты ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг» 
(Москва) уже в пятый раз приняли участие в 
работе мероприятия. Компания в 2013 г. была 
спонсором конференции, а в 2014 и 2015 гг. – 
партнером

Диплом спонсора конференции вручен 
ГК «АК БАРС Девелопмент» (Казань) 
– одному из лидеров строительной 
отрасли Республики Татарстан

Для любого развития необходимы цель и средства. Цель — со-
временные новые дома. А вот средств, особенно в сегодняшних 
условиях состояния нашей банковской системы и практического от-
сутствия промышленной базы для выпуска соответствующего обо-
рудования, практически нет. По мнению генерального директора 
ЦНИИЭП жилища С.В. Николаева в строительном комплексе за 10—
15% прибыли никто не хочет работать. Маркетинговые службы рос-
сийских машиностроительных предприятий тоже ждут большой до-
ходности. Составляя бизнес-план по производству тех или иных ви-
дов строительных машин, зачастую закладывается окупаемость за 
два-три года, хотя во всем мире окупаемость за пять-семь лет счи-
тается хорошим результатом. В итоге отечественная техника на 
рынке стоит дороже импортной, при этом значительно уступая ей по 
качеству. Кроме того, эксплуатационные расходы (на ремонт техни-
ки, замену деталей в течение всего срока службы) у отечественных 
образцов по сравнению с зарубежными несравнимо выше. Плохо 
организован сервис отечественной техники, что и является одной из 
причин чаще выбора потребителем зарубежного оборудования. В 
современном мире производство строительной техники строится на 
известных технических достижениях. Зарубежные фирмы «заточе-
ны» на энергосбережение и экологичность. Российские производи-
тели в этом серьезно отстают. Отечественная практика производ-
ства строительных машин не использует давно существующий в 
мире метод четкого разделения труда: одно предприятие специали-
зируется на производстве рам, другое — на гидравлике, третье — на 
системах управления и т. д. Опыт показывает, что это гораздо про-
дуктивнее, тем самым повышается качество конечного продукта. 
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Известно, что Татарстан – «цементозависимый 
регион». Весь цемент – привозной. В Татарстан  
ежегодно завозят около 2 млн т. Более 80% ввози-
мого цемента приходится на цемзаводы соседних 
регионов: Ульяновской области, Республики 
Мордовия, Башкортостана. Общие затраты на 
транспортировку цемента в РТ ежегодно составля-
ют приблизительно 1 млрд р. Д-р техн. наук,  
профессор, зав. каф. Казанского государствен- 
ного архитектурно-строительного университета 
В.Г. Хозин представил проект производства цемен-
та низкой водопотребности (ЦНВ) на основе при-
возного клинкера или товарного цемента ПЦ400Д0 
или ПЦ500Д0 и высевок с многочисленных карье-
ров известняков и доломитов, которые, по сути, 
являются их отходами. Россия потеряла лидерство 
в производстве многокомпонентных (смешанных) 
цементов. Например, в США с целью сохранения 
природной среды прекращена разработка карье-
ров известняка для производства портландцемен-
та. Она завозит цементный клинкер из соседней 
Мексики и на его основе производит Blended 
Cements, смешивая его при помоле со своими тех-
ногенными отходами. Вадим Григорьевич расска-
зал о технологии производства смешанных, точ-
нее, композиционных цементов на основе клинке-
ра или бездобавочного портландцемента ПЦД0, 
привозимых из соседней Ульяновской области или 
соседней с ней Мордовии и собственных промыш-
ленных отходов, в частности, карбонатных.

Генеральный директор ООО «ДОМКОР» 
(Набережные Челны) М.А. Гайнуллов рассказал, 
что предприятия холдинга за 10 лет ввели в экс-
плуатацию более 1 млн м2 жилья в городах 
Татарстана. Обеспечивается это наличием еди-
ной производственной цели: разработка кон-
цепции застройки – проектирование – произ-
водство стройматериалов – строительно-
монтажные работы – продажа и заселение 
– эксплуатация. Чтобы обеспечить рентабель-
ность бизнеса, специалисты ООО «ДОМКОР» 
последовательно реализуют стратегию лидер-
ства по издержкам.  Для этого решаются  зада-

чи  максимального снижения себестоимости строительства при сохранении качества (25 200 р. за м2 
– стоимость строительно-монтажных работ «под ключ»); наращивания масштабов строительства, 
для  снижения доли постоянных издержек в структуре себестоимости; получения синергетического 
эффекта от плотного взаимодействия на всей цепочке создания ценности; повышения производи-
тельности труда за счет внедрения новых технологий строительства. Мы взяли курс на максималь-
ную стандартизацию ЖБИ для снижения номенклатуры изделий. Стратегия создания на одной плат-
форме разных продуктов:  модернизированной 83-й серии для соцжилья; «Аркос» – для точечной за-
стройки высотой до 25 этажей, парковок, торгово-офисных зданий.

«Домкор-Смарт» – собственная разработка не только для жилых домов, но и основа для детских 
садов, школ, малоэтажных домов, которая явля-
ется самой гибкой системой. Для сокращения из-
держек  и сохранения качества специалисты ис-
пользуют технологии 3D-моделирования зданий.  

Моделирование на платформе Аllplan по-
зволяет с высокой степенью точности прора-
ботать проект, одновременно учитывая как 
требования заказчика-застройщика, так и воз-
можности завода и генподрядчика, а также 
сформировать и постоянно пополнять библио-
теку планировочных решений для гибкого реа-
гирования на требования рынка.

Памятный знак «Объединение профессионалов гаран-
тирует успех» получил В.А. Лихтнер «Progress Group» 
(Германия) – неизменный участник конференции на 
протяжении пяти лет

Фирма SOMMER (Германия), постав- 
лявшая оборудование на Казанский 
ДСК, в 2015 г. выступила партнером 
конференции

Участники конференции еще не отвыкли читать журналы. Не всю 
информацию можно найти в Интернете. 60 лет журнал «Строи- 
тельные материалы» является путеводителем в отрасли

Директор ООО «Казанский ДСК» А.Г. Сидоров рассказал об этапах 
реконструкции первой очереди комбината  и отметил, что за три года 
компания смогла войти в сегмент крупнопанельного домостроения. 
Руководство комбината готово к модернизации второй очереди
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Директор по строительству ЗАО «ККПД» 
(Ростов-на-Дону) Д.Г. Яценко привел основные 
преимущества продольной конструктивной схе-
мы: свободная планировка на этаже; шпоночное 
соединение стеновых панелей – отсутствует 
сварка и необходимость в антикоррозионной за-
щите; подвешенные балконы и лоджии; разно- 
образные фасадные решения; отсутствие лиф-
товых тюбингов. С градостроительной точки 
зрения – возможность поворачивать секцию на 
35о; функциональное использование первых эта-
жей; освоение участка под квартальную за-
стройку; возведение секций от 5 до 14 этажей.

Представитель компании Nordimpianti (Ита- 
лия) А. Борисенков представил машины, кото-
рые позволяют производить плиты с различ-
ной высотой сечения путем использования 
одной и той же вставки с шестью пустотами. 
В настоящее время для производства таких 
плит используют разные вставки на 4, 5, 6, 
8 пустот

А.Г. Ковригин – руководитель группы тех-
поддержки ООО «Бийский завод стеклопла-
стиков» (Алтайский край)

И.В. Чуков – руководитель продаж в странах 
СНГ Vollert Anlagenbau GmbH (Германия)

А.А. Батышин – начальник проектного отде-
ла ОАО «ПЗСП» (г. Пермь)

О преимуществах проектов ДСК «Град» рассказал генеральный директор А.А. Ковалев (фото 
слева). Он отметил, что использование современных решений монтажных узлов увеличивает 
срок службы здания до 150 лет. Использование композитных материалов улучшает сроки дол-
говечности и теплоизоляционные качества. Современные технологии теплоизоляции снижают 
теплоэнергозатраты на 20%. Разнообразие фасадных решений с применением фактурного 
цветного бетона позволяет создавать неповторимый облик зданий микрорайона, города. 
Использование цветного бетона исключает необходимость дорогостоящего обслуживания 
фасада здания (покраска, облицовка). В проектах «Град» реализованы гибкие планировочные 
решения. В отличие от устаревших серий домов потолок в квартире выше и составляет 2,8 м. 
Применена поэтажная разводка с индивидуальной регулировкой отопления. Встроенная элек-
трическая проводка отвечает современным стандартам техники безопасности и сохраняет 
эстетический вид помещений. ДСК «Град» повышает уровень стандартов по качественным 
показателям технических характеристик, срокам, качеству производства и строительства, 
эксплуатационным затратам зданий и сооружений.
В 2014 г. совместно с ДСК «Град» специалистами ООО «Гален» (Чебоксары)  разработаны гиб-
кие связи с расположенными на них втулками из нержавеющей стали. Решение позволило улуч-
шить качество анкеровки гибкой связи в бетоне, повысив надежность соединения слоев пане-
ли. Об этом  рассказал генеральный директор ООО «Гален» В.С. Гуринович (фото справа)

О преимуществах объемно-блочного домостро-
ения  рассказал ведущий инженер ООО «ВКБ-
Инжиниринг» (Краснодар) Ю.Н. Щедрин. Он 
отметил, что монтаж 16-этажного трехсек-
ционного жилого дома занимает один месяц. 
Объемные блоки применяются для строитель-
ства домов высотой до 16 этажей в условиях 
повышенной сейсмичности. Конечной продук-
цией являются квартиры и коттеджи с полной 
отделкой и инженерным обеспечением

С.В. Николаев рассказал о современных 
тенденциях проектирования зданий СПКД в 
крупнопанельном и панельно-каркасном ис-
полнении. Они  имеют одинаковый конструк- 
тивно-планировочный элемент – лестнично-
лифтовой узел (ЛЛУ), который планировочно 
изолирован от помещений со свободной пла-
нировкой, располагаемых на первом этаже 
здания,  служащих для входа в жилую часть 
дома; включает в себя все необходимые вспо-
могательные помещения (размещение кон-
сьержки, детских колясок, велосипедов и 
т. п.); располагается на уровне земли или не 
выше, чем на 200 мм, что помимо удобства 
для инвалидов позволяет устраивать входы в 
помещения первого этажа, обустроенные в 
виде общественных зон, без дополнительных 
пандусов и лестниц;  позволяет размещать как 
жилые, так и технические помещения на пер-
вом этаже. Особенное внимание было уделено 
консольному исполнению вторых этажей панельных и панельно-каркасных зданий, которое позволя-
ет получать:  эффект «крыши» при расположении зданий вдоль фасада улицы, защищая от дождя, 
снега и сосулек; «воздушность» решения – просмотр пространства под домом и возможность прохо-
да сквозь дом;  использование пространства под домом для общественных нужд, от киосков и ока-
зания разного рода общественных услуг – пекарни-булочные, кафе, отделения банков, юридические 
конторы – до стоянок машин (здания будут стоять 80–100 лет, и в течение ближайших лет запрет на 
парковки под домами в России будет отменен). Станислав Васильевич  предложил проекты блокиро-
ванного пятиквартирного жилого дома с первым и подземным этажами повышенной этажности в 
каркасном исполнении. А представленная  планировочная структура дошкольных  и школьных 
учреждений в СПКД предусматривает возможность трансформирования помещений в зависимости 
от количества детей.

Генеральный директор ООО «ДВИ ЕВРОТЕХ» 
(Москва) В.Е. Деречук (слева) представил 
современное направление в производстве ЖБИ 
Casttec-клеевая технология. И уникальные пре-
имущества аппликаторов серии TEC (Power 
Adhesives, UK), которые  полностью отвечают 
этим требованиям
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А. Хоффман, Halfen International GmbH 
(Германия)

А.И. Казусь, ООО «Фикоте Инжиниринг» 
(Москва)

А.Ю. Емельянов, Tekla Россия 
(Москва)

А.Н. Коршунов, ЗАО «Казанский 
ГИПРОНИИАВИАПРОМ»

Архитектор Ф. Мойзер (Германия) долгие 
годы занимается исследованием панельного 
домостроения в России. В настоящее время он 
является консультантом Москомархитек- 
туры по вопросам сборного строительства. 
Он презентовал две свои книги издательству 
«Стройматериалы»

Архитектор архитектурного бюро «а2о» 
(Бельгия) Л. Ванмуйсен обратил внимание на 
способы организации пространства на имею-
щемся ландшафте с поэтапным возведением 
района из элементов сборного строительства 
при одновременном благоустройстве прилега-
ющих территорий. Отсутствие поперечных 
стен открывает безграничные возможности 
для изменения квартирографии 

О повторном применении проектов домов 
известной серии КОПЭ рассказал начальник 
мастерской ОАО «Моспроект» Ю.А. Кубац- 
кий. Он сделал акцент на возможности изме-
нения фасадов, квартирографии и планиро-
вок, а также устройстве угловых секций

Специалисты ОАО «ЦНИИЭП жилища» работают 
над модернизацией типовых серий для ДСК Вязьмы, 
Ярославля, Саратова, Орла, Пскова и др. О планомер-
ном переходе домостроительных комбинатов от стро-
ительства морально устаревших серий к современным 
по архитектурным, конструктивным решениям зда-
ниям и новой технологии производства рассказала 
канд. техн. наук Э.И. Киреева

К руководителю отдела ОАО «ЦНИИЭП жилища» 
канд. техн. наук В.П. Блажко у участников конфе-
ренции всегда много вопросов

В настоящее время наиболее приоритетным считается принцип квартальной застройки, обеспечивающий защищенное внутреннее пространство — двор 
и благоустроенное внешнее пространство — высокие первые этажи с размещением в них предприятий бытового и иного обслуживания, кафе, небольших ма-
газинов шаговой доступности, с минимальным количеством автотранспорта. Предлагается для домов, выходящих фасадами на красные линии, к обществен-
ным зонам, делать первые этажи нежилыми с большими световыми проемами высотой до 5 м. Первые этажи домов, которые не несут таких функций, могут 
быть использованы для размещения в них служебных помещений для нужд эксплуатации и т. д. 

Большой гибкости внутри секций конструктивные и планировочные решения новых серий крупнопанельных жилых домов не предполагают. Имеются 
жесткие ограничения по размещению санузлов, кухонь, примыканию к лестнично-лифтовым узлам. Внутри секции возможно изменение набора квартир на 
разных уровнях, что может быть достигнуто за счет различных типов блок-секций – широтных, поворотных, меридиональных, торцевых, с различной кварти-
рографией. Преимущественно при проектировании предусмотреть разную этажность застройки. Известно, что при переходе с 16-этажного дома на 5-этаж-
ный себестоимость строительства повышается. Однако это правило действует при любом способе возведения здания — не исключение оно и для КПД. 
Пропорции себестоимости строительства домов в индустриальном исполнении и в монолитном всегда будут сохраняться.
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На девелоперской секции в рамках конференции InterConPan обсуждались вопро-
сы, связанные с выживаемостью КПД в условиях кризиса. Чем объясняется желание ин-
весторов вкладываться в модернизацию ДСК? Во-первых, модернизация существую-
щих комбинатов может обходиться дешевле строительства новых. Во-вторых, техноло-
гии, разработанные на них, вполне успешны и современны, отвечают действующим нор-
мативам, а значит, продукция, произведенная на их основе, будет востребована. 
Панельные дома ничем не хуже всех других типов домов и отлично подходят для мас-
совой застройки. Поэтому надо обеспечить госзаказами выжившие и модернизирован-
ные комбинаты панельного домостроения и довести долю панельных домов в строи-
тельстве до уровня монолитного жилья. 

Предприниматели во всем мире строят или реконструируют предприятия, имея ми-
нимум средств. Главное – продуманный бизнес-план, под который можно привлечь 
средства. Банки выделяют средства поэтапно: 2, 5, 10% на каждый этап, за который не-
обходимо отчитаться. В это время процентная ставка минимальна. Политика российских 
банков такова, что даже при льготном кредитовании предприниматель должен сразу 
платить проценты. 

По словам директора по развитию строительной компании «Унистрой» 
Х.У. Газалиева, среднерыночная стоимость 1 м2 жилья в Казани 60–62 тыс. р. заниже-
на. Причиной были названы льготные госпрограммы получения жилья. Например, по 
социальной ипотеке в Казани стоимость 1 м2 – 35 тыс. р. Это сдерживает рост стоимо-
сти 1 м2 на рынке. Президент Гильдии риелторов Республики Татарстан А.Ю. Савельев 
напомнил, что цены на жилье снизили темпы роста в 2000–2001 гг., когда люди начали 
получать квартиры по программе ликвидации ветхого жилья. Заместитель министра 
строительства, архитектуры и ЖКХ РТ В.Н. Кудряшов заметил, что в этом и заключает-
ся жилищная политика республики.

По словам А.Ю. Савельева, для продавцов жилья 2015 г. стал очень тяжелым. 
Продажи сократились почти вдвое: если весной 2014 г. в месяц заключалось 3 тыс. сде-
лок с жилыми помещениями, то в этом году их менее 1,5 тыс. Ипотека упала на 39,5%: 
за пять месяцев 2015 г. заключено более 1,6 тыс. сделок, за аналогичный период про-
шлого года – 2,4 тыс. Это практически нулевой спрос.

Надеяться на изменение ситуации игрокам рынка недвижимости позволяет тот 
факт, что в улучшении жилищных условий нуждаются около 70% жителей Казани.

Востребованным у казанцев остается жилье эконом-класса, и спрос на него одно-
значно сохранится в ближайшие пять лет. Наибольшей популярностью в Казани поль-
зуются однокомнатные квартиры площадью 38–42 м2, двухкомнатные – 58–65 м2, трех-
комнатные – 75–80 м2. Огромный спрос на квартиры гостиничного типа площадью 25–
28 м2. Адекватная стоимость 1 м2 таких квартир – 70 тыс. р. вместо 60–62 тыс. р. Но в 
условиях кризиса цены будут снижаться.

 Заместитель генерального директора ООО «АК БАРС Девелопмент» С.В. Ураков за-
явил, что выполняется большой объем благоустройства прилегающей к домам террито-
рии, чтобы повысить продажи и ликвидность своего продукта.

По данным агентства Cushman & Wakefield, по ежегодному объему ввода жилья 
Татарстан среди российских регионов находится на девятом месте. В 2014 г. около 40%, 
или 949,2 м2 от общего объема составили многоквартирные дома; 44%, или около 
1,1 млн м2 – малоэтажное строительство; 16%, или 383,4 м2 по программе соципотеки 
ввел Госжилфонд при Президенте РТ; 1%, или 20,8 тыс. м2 пришлось на арендное жи-
лье. В 2015 г. планируется ввести около 2,4 млн м2, из них социально-ипотечного жилья 
около 400 тыс. м2. На долю инвестиционного жилья придется около 500 тыс. м2.

Банкет не только место развлечения! Коллеги не устают обсуждать итоги конференции и волнующие их проблемы

Главный инженер проекта ООО «Строительная компа-
ния «Зодиак» (Московская обл.) Л.Н. Кондратенко пред-
ставила проект высокотехнологичного панельного много-
этажного дома с высокими потребительскими свойства-
ми и низкими показателями стоимости, трудоемкости и 
продолжительности строительства. Представлена сте-
новая (крупнопанельная) система  здания с широким 
шагом несущих стен (до 7,2 м) и перекрытиями из плит 
безопалубочного формования. Экономическая привлека-
тельность возведения 1 м2 составляет 7,2–8,4 тыс. р. по 
состоянию на 1.10.2014 г.

О.Н. Ситников (ООО «Инвестиционная строительная 
компания», г. Оренбург) доказывал, что стоимость 
60–62 тыс. р. за 1 м2 очень высокая. Себестоимость 
строительства значительно ниже
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3 июля 2015 г. участники Международной конференции 
«Развитие крупнопанельного домостроения в России – 
InterConPan-2015» провели выездную сессию в Набережных 
Челнах, где посетили ООО «Домкор Индустрия». Интерес к это-
му предприятию не случаен. Бывший ДСК, завод с более чем 
40-летней историей, в 2012 г. первым в Республике Татарстан 
прошел полномасштабную модернизацию производства. В на-
стоящее время производственные мощности составляют 
277 тыс. м2 железобетонных изделий в год, что позволяет обе-
спечивать ЖБИ не только стройки Набережных Челнов, но и по-
ставлять их в Альметьевск, Нижнекамск, Елабугу, Казань, 
Зеленодольск. Ознакомившись с обновленным производством, 
участники конференции посетили строящиеся и уже построен-
ные дома и детские сады Набережных Челнов в новых микро-
районах города «Замелекесье» и «Красные Челны», а также по-
сетили Центр недвижимости ООО «ДОМКОР». Участники меж-
дународной конференции отметили, что оборудование на заво-
де в Набережных Челнах позволяет на высоком технологиче-
ском уровне реализовать любые задачи. Кроме того, руководи-
тели завода улучшают качество и технологии строительства, де-
лают процесс более быстрым и качественным. Впереди у 
ООО «Домкор Индустрия» второй этап реконструкции, предпо-
лагающий установку линии безопалубочного формования для 
производства пустотных плит перекрытий и свай, а также про-
ведение реконструкции бетоносмесительного цеха и входной 
группы, который должен завершиться до конца 2018 г. 
Предполагаемый объем инвестиций 250–300 млн р. Такие вло-
жения возможны благодаря рациональной работе содружества 
четырех сильных предприятий строительной отрасли 
Набережных Челнов, образующих единую технологическую це-
почку: проектной организации ООО «Домкор Проект», завода по 
изготовлению ЖБИ ООО «Домкор Индустрия», генерального 
подрядчика ООО «Домкор Строй» и заказчика ООО «ДОМКОР».

Основным поставщиком оборудования для модернизации 
выступила фирма EBAWE (Германия). Всего семь месяцев в 
2012 г. потребовалось для проведения модернизации. При этом 
завод не прекращал выпуска продукции силами второй очереди. 
Участники конференции отметили, что реконструкция завода – 
дело затратное и без помощи крупных инвесторов не обойтись.

Специалисты предприятия создали гибкую систему панель-
ного домостроения «ДОМКОР-СМАРТ», отвечающую современ-
ным теплотехническим требованиям за счет использования  
стеклопластиковых связей и стыков соединений с применением 
тросовых петель. Из этих изделий возводятся корпуса детских 
садов и административных зданий.

Большое уважение и одобрение участни-
ков выездной сессии вызвало наличие 
информации об оборудовании в цехах 
завода

Не на каждом предприятии такое можно 
увидеть. Промышленный дизайн на заводе 
поднимает настроение и создает ощущение 
солнечной погоды даже в самое ненастье. 
Это, безусловно, способствует повышению 
производительности труда

В настоящее время в Набережных Челнах строятся три новых 
18-этажных каркасных дома с навесными панелями и 25-этажный 
каркасно-панельный дом. Полумиллионный «белый город на Каме» – 
Набережные Челны – застраивается целыми комплексами
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В 2015 г. для участников конференции были организованы интерес-
нейшие экскурсии по Казани и на остров-град Свияжск.

В Свияжске, легендарном острове-граде, коллеги смогли окунуться в атмосферу национального быта, попробовать лакомства, поучаствовать 
в интерактивных играх и, самое главное, оценить воссозданную реставраторами красоту былого «пряничного» города, который в годы совет-
ской власти превращен в тюрьму, церкви и храмы были разрушены. А в настоящее время Свияжск является объектом культурного наследия 
и гордости не только Республики Татарстан, но и Российской Федерации

В 2000 г. Казанский кремль включен в Список всемирного культурного 
и природного наследия ЮНЕСКО. Казанский кремль подвергся серьез-
нейшей реставрации и восстановлению объектов музея-заповедника. 
Отреставрированы большая часть оборонительных стен, три башни 
– Преображенская, Тайницкая, Воскресенская. Выполнены консерва-
ция и музеефикация оснований четырех ранее обрушившихся и разо-
бранных башен. 
Отреставрирован Губернаторский дворец – позже резиденция Пре- 
зидента Татарстана, с возрождением дворцовой анфиладной плани-
ровки и парадной площади перед главным фасадом.

Укрепление фунда-
ментов позволило 
остановить падение 
башни Сююмбике, ко-
торая отклонилась 
от оси почти на 2 м.

И конечно, мы увидели сказочную мечеть 
Кул Шариф, возведение которой началось в 
1996 г. с целью восстановления легендарной 
мечети, разрушенной в 1552 г. войском 
Ивана Грозного. Храм способен вместить 
1500 человек, при этом на территории перед 
мечетью могут молиться около 10 тыс. че-
ловек. Высота основных минаретов мечети 
58 м. Внутри мечеть по-восточному красива 
и строга.

Для увековечения памяти строителей, зодчих, архитекторов в центре 
Казанского Кремля установлен памятник «Зодчим Казанского крем-
ля»: две фигуры – татарский придворный архитектор со свитком-
чертежом Ханского дворца и русский зодчий с чертежом Спасской 
башни. Постамент украшен двумя поясами орнамента – в нижней  
части татарский, в верхней – русский, что говорит о последователь-
ности культурных слоев построек. Эта скульптурная композиция 
символизирует взаимопроникновение и взаимообогащение русской и 
татарской культур. Наши коллеги не смогли пройти мимо этого про-
изведения искусства.

В настоящее время некоторые районы Казани не отличить от евро-
пейских городов

До встречи в 2016 году!
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Начало строительства крупнопанельных зданий в СССР 
обычно связывают с двумя постановлениями ЦК КПСС и 
Совета Министров – № 1871 от 4 ноября 1955 г. «Об устра-
нении излишеств в проектировании и строительстве» и 
№ 931 от 31 июля 1957 г. «О развитии жилищного строи-
тельства в СССР». Первое было направлено на повыше-
ние экономичности строительства и обозначило заверше-
ние периода монументального классицизма в советской 
архитектуре. Причем к числу излишеств были отнесены 
не только элементы украшения фасадов – арки, портики, 
башни, скульптуры, но и «недопустимо завышенные пло-
щади передних, коридоров и других вспомогательных по-
мещений». Второе определило стратегию дальнейшей 
индустриализации жилищного строительства и приоритет 
внедрения крупнопанельных конструкций как наиболее 
перспективных. Так появились «хрущевки». Однако если 
говорить о законодательной стороне данного вопроса, то 
следовало бы вспомнить и более раннее постановление 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 г. 
«О развитии производства сборных железобетонных кон-
струкций и деталей для строительства». В соответствии 
с ним построено 402 завода сборных железобетонных 
конструкций и организовано изготовление деталей на 

200 площадках полигонного типа, которые в последую-
щем и послужили основой для перехода к крупнопанель-
ному домостроению. Но и это постановление родилось не 
на пустом месте. Реализация поставленных задач стала 
возможна благодаря уже созданной к тому времени базе 
научно-исследовательских работ и практического опыта, 
полученного в предшествующие десятилетия. Как отмечал 
известный пропагандист отечественного крупнопанельно-
го строительства арх. К.В. Жуков, «развитию нашего круп-
нопанельного строительства предшествовала длительная 
экспериментальная работа советских ученых и инженеров-
строителей, начатая еще в 1931–1933 гг.». [1].

Итак, все началось гораздо раньше. Как в России, так 
и за рубежом идеи сборного домостроения появились в 
самом начале XX в. Одним из примеров первых поисков в 
этом направлении может служить застройка жилого ком-
плекса Форест-Хилс Гарден (Forest-Hills Garden), постро-
енного в 1910 г. в Куинсе (Queens), являвшемся тогда при-
городом Нью-Йорка (рис. 1). Архитектором Гросвенором 
Аттербери (Grosvenor Atterbury) был внедрен метод строи-
тельства разных по объемно-планировочным решениям 
зданий из ограниченного количества стандартизирован-
ных готовых деталей, в том числе железобетонных пане-

УДК 728

Н.В. ДУБЫНИН, канд. арх. (arh_nauka@mail.ru)
ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)»  

(127434, г. Москва, Дмитровское ш., 9, стр. 3)

От крупнопанельного домостроения XX в.  
к системе панельно-каркасного домостроения XXI в.

Рассмотрены этапы развития крупнопанельного домостроения в России с начала ХХ века как наиболее эффективного 
способа производства жилья. При этом особое внимание уделяется формированию научной базы строительства и архитек-
туры создаваемой на основе научно-исследовательских институтов, которая играет главную роль в поиске путей решения 
жилищной проблемы и в современной России. Представлены перспективные предложения ЦНИИЭП жилища, в том числе 
по внедрению и развитию системы панельно-каркасного домостроения, которые позволяют получить полносборные эконо-
мичные жилые здания для массового строительства, отвечающие современным требованиям к архитектуре, комфорту и 
безопасности, а также имеющие значительный срок морального старения.

Ключевые слова: крупнопанельное домостроение, система панельно-каркасного домостроения (СПКД), жилищное стро-
ительство, архитектура крупнопанельных жилых зданий, архитектура жилища.

N.V. DUBYNIN, Candidate of Architecture (arh_nauka@mail.ru) 
OAO «TSNIIEP zhilykh i obshchestvennykh zdaniy (TSNIIEPzhilishcha)» 

(9, structure 3, Dmitrovskoye Highway, 127434, Moscow, Russian Federation)

From Large-Panel Housing Construction of the XX Century  
to System of Panel-Frame Housing Construction of the XXI Century

Stages of the development of large-panel housing construction in Russia from the beginning of the XX century, as the most efficient method for producing 
housing, are considered. A special attention is paid to the formation of the scientific base of construction and architecture created on the base of research 
institutes which plays a major role in finding solutions to the housing problem and in today’s Russia.  With due regard for the necessity to modernize existing 
series and integrated house-building factories themselves, prospective proposals of TSNIIEPzhilishcha, including proposals aimed at introducing and developing 
the system of panel-frame housing construction which makes it possible to produce prefabricated economical dwellings for mass construction which meet the 
requirements to the architecture, comfort and safety and have a significant period of obsolescence, are presented.

Keywords: large-panel housing construction, panel-frame housing construction system, housing construction, architecture of large-panel dwellings, architecture 
of house.



Large-panel
housing construction

Научно-технический
и производственный журнал

1310'2015

лей и блоков. При этом технология изготовления деталей 
была хорошо продумана. Например, панели и блоки для 
наружных стен выполнялись со специальными пустотами 
для закладки утеплителя. Интересно отметить, что эти 
первые сборные дома предназначались не для массово-
го потребителя, а для состоятельных жильцов и вообще 
жилой комплекс считался высокопрестижным, о чем рас-
сказывают разные источники (Пятипанелька: архитектура 
спальных районов // Platform: [сайт]. URL: http://platform.
kixbox.ru/article/56. Дата обращения: 13.05.2015; Англий-
ская деревня в Куинсе // Live journal: [сайт]. URL: http://
samsebeskazal.livejournal.com/110141.html. Дата обраще-
ния: 13.05.2015).

В Европе интересным примером 
первых сборных жилых зданий являют-
ся «Бетонная деревня», построенная 
в 1921 г. в районе Амстердама – Ост 
(Oost), и жилого поселка, состоящего 
из 2–3-этажных зданий на 138 квар-
тир, построенного в 1926–1930 гг. 
в районе Берлин-Фридрихсфельде 
(Berlin-Friedrichsfelde) административ-
ного округа Лихтенберг (Lichtenberg) в 
г. Берлине по проекту Мартина Вагне-
ра. В обоих случаях использовались 
бетонные панели, которые выполня-
лись трехслойными и имели массу до 
7 т, что соответствовало грузоподъем-
ности используемых для их монтажа 
кранов.

В 1925 г. в павильоне «Эспри 
Нуво» на Всемирной выставке в Па-
риже Ле Корбюзье продемонстри-
ровал свою идею Жилого блока, 
который представлял собой много-
этажный многоквартирный дом для 
массовой застройки, экономичный 
и быстровозводимый, ставший впо-
следствии прообразом современных 
крупнопанельных зданий. Тогда и 

был сформулирован важный принцип эффективности стро-
ительства, суть которого заключалась в стандартизации 
и унификации элементов, а также в применении типовых 
проектов, ставший основополагающим для последующего 
развития крупнопанельного домостроения во всем мире. 
Дома по образцу Жилого блока Ле Корбюзье были возве-
дены значительно позже в четырех французских городах и 
в Берлине в период с 1947 по 1965 г.

Отечественные зодчие начала XX в. также не остава-
лись в стороне от разработки идей сборного домостроения 
и внимательно следили за опытом иностранных коллег. Ра-
боты велись в разных городах СССР, и первой оказалась не 
столица. В 1936 г. свердловские архитекторы Г.И. Потапов 
и Г.Г. Ростковская получили авторское свидетельство на 
проект здания из сборных железобетонных конструкций. В 
1938 г. при их участии были изготовлены первые опытные 
образцы панелей и с учетом отработанной на них техноло-
гии подготовлен проект завода по производству конструк-
тивных элементов сборных жилых домов, строительство 
которого предполагалось начать в 1939 г. Однако оно было 
отложено по финансовым соображениям, а после начала 
Великой Отечественной войны стало невозможным. (Пер-
вые панельные дома на Урале // Непарадный Сталианс. Ма-
лоэтажная городская архитектура СССР: [сайт]. URL: http://
su-maloetazhki.livejournal.com/42708.html. Дата обращения: 
13.05.2015.)

Однако в связи с острой необходимостью в новом жи-
лье для рабочих, в том числе эвакуированных, об отложен-
ных планах вспомнили, и 11 июля 1944 г. начальник Глав- 
уралэнергостроя издал приказ № 74 об организации заво-
да по изготовлению строительных конструкций и деталей. 
Его строительство началось уже в августе в г. Берёзов-
ский, а к маю 1945 г. выпущены первые панели. Первый 
опытный одноквартирный одноэтажный панельный жи-

лой дом с неполным каркасом был 
собран в декабре 1945 г. В июле 
1946 г. Берёзовским заводом стро-
ительных конструкций построен 
первый в СССР двухэтажный па-
нельный жилой дом с неполным кар-
касом (рис. 2).

В 1947 г. разработку проектов 
полносборных крупнопанельных зда-
ний активно вела Академия архитек-
туры СССР. Автором проекта одного 
из таких первых многоквартирных 
домов серии К-7, получивших широ-
кое распространение и известность, 
был инженер-строитель В.П. Лагу-
тенко. Его дома имели высоту четы-
ре этажа. Однако их основой служил 
стальной каркас, и чтобы уйти от 
большого расхода металла, вскоре 
перешли на сборный железобетон-
ный каркас.

Первые в СССР четырехэтажные 
каркасно-панельные дома (рис. 3) 
сооружены в 1948 г. в Москве на 5-й 
ул. Соколиной Горы (арх. Г. Кузнецов, 
Б. Смирнов), в настоящее время про-
спект Буденного, д. 43. (Типовые се-
рии жилых домов // Академик: [сайт]. 

Рис. 1. Первые сборные дома в США. Застройка жилого комплек-
са Форест-Хилс Гарден (Forest-Hills Garden) в Куинсе (Queens), 
Нью-Йорк, 1910 г. Архитектор Гросвенор Аттербери (Grosvenor 
Atterbury). (Английская деревня в Куинсе // Live journal: [сайт]. 
URL: http://samsebeskazal.livejournal.com/110141.html. Дата об-
ращения: 13.05.2015.)

Рис. 2. Первый в СССР двухэтажный па-
нельный жилой дом с неполным каркасом, 
г. Березовск, 1946 г. Архитекторы Г. По-
тапов и Г. Ростковская. (Первые панельные 
дома на Урале // Непарадный Сталианс. Ма-
лоэтажная городская архитектура СССР: 
[сайт]. URL: http://su-maloetazhki.livejournal.
com/42708.html. Дата обращения: 13.05.2015.)
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URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/690523. Дата обра-
щения: 13.05.2015.)

За год до этого, в 1947 г. в Москве начал планиро-
ваться масштабный эксперимент строительства каркасно-
панельных домов в районе Песчаных улиц. Проектирова-
ние велась несколькими бригадами архитекторов в составе 
Н. Швеца, А. Болонова, М. Зильберглейта, Г. Андреева, ин-
женера Л.Ф. Бренкевича под руководством З. Розенфель-
да, а также М. Посохина, А. Мндоянца, инженера В.П. Ла-
гутенко и др. В первой очереди были запроектированы 
4–5-этажные дома, во второй – 6–8-этажные, а в третьей 
– до 9 этажей (рис. 4). Следует отметить, что недавно ан-
самбль застройки района Песчаных улиц 1947–1955 гг. по-
лучил статус территории историко-культурного значения. 
(История индустриального домостроения: эксперименты 
с каркасом и панелью // Архсовет Москвы: [сайт]. URL: 
http://archsovet.msk.ru/article/aktualno/istoriya-industrial-nogo-
domostroeniya-eksperimenty-s-karkasom-i-panel-yu. Дата об-
ращения: 13.05.2015.) Как одного из первых архитекторов, 
занимавшихся разработкой и реализацией крупнопанель-
ного домостроения, можно упомянуть В.И. Светличного, 
при участии которого при застройке данного района был 
внедрен метод поточно-скоростного строительства на осно-
ве применения крупных сборных железобетонных деталей. 
Известным пионером использования поточно-скоростного 
метода является архитектор А.Г. Мордвинов, применивший 
его при строительстве домов на ул. Горького в Москве еще 
в 1937–1939 гг., активно используя унифицированные гото-
вые детали и конструкции.

Особое значение имеет переход к бескаркасным круп-
нопанельным зданиям. Первый такой жилой дом (рис. 5) в 
СССР был построен в Магнитогорске по ул. Карла Марк-
са, 32 трестом «Магнитострой» в 1951 г. и имел высоту все-
го три этажа. (Первый в СССР крупнопанельный бескаркас-
ный // Live journal: [сайт]. URL: http://vedmed1969.livejournal.
com/532598.html. Дата обращения: 13.05.2015.) Первый 
крупнопанельный дом в Ленинграде был построен в 1955 г. 
по проекту А.В. Васильева недалеко от станции метро «Ло-
моносовская». Это пятиэтажное здание еще мало походит 
на так называемые «хрущевки», так как имеет декоратив-
ный рисунок фасада, а высота потолков составляет 3,5 м. 
(Точки: пять типовых построек времен СССР // Бумага: 
[сайт]. URL: http://paperpaper.ru/typical-spots/ (Дата обраще-
ния: 13.05.2015.)

Во второй половине 1950-х гг. на окраине Москвы, в 
деревне Черемушки, началось массовое возведение но-
вых экспериментальных зданий различных серий. График 
строительства был жестко регламентирован и расписан по 
минутам. В среднем строители возводили дома всего за 
12 сут. При этом использовались сносимые серии, которые 
предназначались для временного решения жилищной про-
блемы с последующей заменой на новые через 25 лет, и не-
сносимые, рассчитанные на 50 лет. Опыт эксплуатации по-
казал, что их ресурс может быть продлен до 150 лет. Про-
грамма их планомерного сноса была разработана только в 
1995 г. – «Городская программа комплексной реконструк-
ции районов пятиэтажной застройки первого периода инду-
стриального домостроения».

Государством была поставлена цель создания научно-
методической, экспериментальной и нормативно-правовой 
базы в области строительства и его индустриализации для 
чего в составе Академии архитектуры СССР еще в 1934 г. 
были созданы первые научные кабинеты: Архитектуры жи-
лища, Архитектуры общественных и промышленных соо-
ружений, Градостроительства и планировки населенных 
мест, Строительной техники, Архитектуры колхозного и 
сельского строительства, Истории и теории архитектуры. 
Позже на их основе при академии создаются научные ин-
ституты с более сложной и эффективной структурой, кото-
рые, как правило, включают проектные и научные подраз-
деления. Научные подразделения имели отделы или сек-
тора типологии, конструкций, инженерного и технологи-
ческого оборудования, экономики строительства, а также 
лаборатории для ведения испытаний и эксперименталь-
ной работы. Проектные подразделения включали мастер-
ские, ведущие типовое, экспериментальное и индивиду-
альное проектирование на основе результатов исследова-
ний. Фактически по своей организации такой институт со-
ответствовал тому, что сегодня называют инновационным 
центром. Это позволяло разрабатывать научные основы 
проектирования жилых и общественных зданий, состав-
лять нормативные указания и пособия по проектированию 
зданий, проектные задания, внедрять экспериментальные 
и типовые проекты массового применения, активно влияя 
на практику проектирования и строительства. Так, 31 ав-
густа 1939 г. постановлением Совета народных Комисса-
ров СССР на базе научного кабинета архитектуры жили-
ща создается Научно-исследовательский институт архи-

Рис. 3. Первый экспериментальный 
каркасно-панельный четырехэтажный 
дом. Москва, Соколиная Гора (проспект 
Буденного, д. 43), 1948 г. Арх. Б. Бого-
молова, инж. Г. Кузнецов. (Первые па-
нельные дома // NoNaMe: [сайт]. URL: 
http://nnm.me/blogs/kryaker41/pervye-
panelnye-doma/. Дата обращения: 
13.05.2015.)

Рис. 4. Строительство каркасно-панельных домов в районе улиц Новопесчаной и 1-й Хоро-
шевской. Арх.  М.В. Посохин, А.А. Мндоянц, инж. В.П. Лагутенко. (Строительство экспе-
риментальных каркасно-панельных жилых домов по ул. Куусинена // Сообщество Хорошев-
ского района: [сайт]. URL: http://msk-horoshevka.livejournal.com/375521.html. Дата обраще-
ния 03.06.2011.)
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тектуры массовых сооружений, директором которого на-
значен Н.П. Былинкин. Целью института становится раз-
работка принципов типового проектирования жилых и об-
щественных зданий. (Академические наука и образование 
в истории советской архитектуры (1933–1963) // НИИТАГ 
РААСН: [сайт]. URL: http://niitag.ru/akademicheskie-nauka-i-
obrazovanie-v-istorii-sovetskoj-arxitektury-1933-1963/. Дата 
обращения: 13.05.2015.)

25 июня 1949 г. приказом Академии архитектуры СССР 
Госстроя СССР на базе Института архитектуры массовых 
сооружений и Института художественной промышленности 
создан Научно-исследовательский институт архитектуры 
жилища, директором которого назначен П.Н. Блохин. Имен-
но эту дату принято считать датой основания ЦНИИЭП жи-
лища.

Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР 
«О мерах по дальнейшей индустриализации, улучшению 
качества и снижению стоимости строительства» от 23 ав-
густа 1955 г. Академия архитектуры СССР была ликвиди-
рована. Все ее институты и учреждения переданы создан-
ной тем же постановлением Академии строительства и ар-
хитектуры СССР при Госстрое СМ СССР. Переподчинение 
института не изменило его внутренней структуры и темати-
ки работ, учитывая целесообразность и положительные ре-
зультаты предшествующей деятельности.

Так, к 1955–1957 гг. научные исследования и экспери-
ментальные работы, а также накопленный практический 
опыт, обобщенный научными институтами, стали основой 
для перехода к массовому крупнопанельному строитель-
ству, позволившему в короткие сроки создать новый жи-
лой фонд, и успешно решать жилищные проблемы страны. 
При этом указанные выше постановления ЦК КПСС и Со-
вета министров – № 1871 от 4 ноября 1955 г. «Об устране-
нии излишеств в проектировании и строительстве» и № 931 
от 31 июля 1957 г. «О развитии жилищного строительства 
в СССР» играли роль хотя и необходимого, но формально-
го объявления о смене идеологии строительства, к которо-
му специалисты, инженеры и архитекторы были уже так или 
иначе готовы.

В дальнейшем ведущая роль развития гражданского 
и в том числе жилищного строительства закрепляется за 
научно-исследовательскими институтами. Ими разрабаты-
ваются нормативные документы, призванные обеспечить 
необходимые для здоровой жизни санитарные условия, 
комфорт и безопасность жилых помещений. Такими доку-
ментами стали:
– СНиП II-В.10. 1954 г. Часть II 

«Нормы строительного проекти-
рования». Этот первый СНиП рас-
сматривает все вопросы проекти-
рования по всем существующим 
на тот момент зданиям и вклю-
чает пока только одну главу, по-
священную жилым зданиям, объ- 
емом всего 10 с.;

– СНиП II-В.10–58. 1958 г. Часть II. 
Раздел В. Глава 10 «Жилые зда-
ния». Представляет собой отдель-
ный документ по жилым зданиям, 
где нормативные требования к 
ним сформулированы более пол-
но, его объем составляет 30 с.

Разработано большое количество первых серий для 
различных городов СССР, в числе которых можно назвать 
следующие:
– 1-464 серия 3–5-этажных крупнопанельных жилых до-

мов, разработанная институтом Гипростройиндустрия, 
усовершенствованная ЦНИИЭП жилища. Строится в 
1958–1963 гг. в Подмосковье, а также в городах Ива-
ново, Казань, Челябинск, Новосибирск и многих других, 
в том числе в некоторых городах Украины и Белорус-
сии (рис. 6);

– 1605-АМ/5 серия 5-этажных крупнопанельных жилых до-
мов – московский вариант серии 1-464, разработанная 
ЦНИИЭП жилища. Строится в 1958–1966 гг. в Москве и 
Подмосковье;

– 1-467 серия 4–5-этажных крупнопанельных жилых до-
мов, разработанная КБ по железобетону им. А.А. Яку-
шева Госстроя РСФСР и ЦНИИЭП жилища, а также 
Главмособлстройматериалов, Горстройпроект РСФСР. 
Строится в 1959–1969 гг. в Подмосковье и многих горо-
дах России;

– 1-468 серия 5-этажных крупнопанельных жилых домов, 
разработанная Горстройпроектом, а затем усовершен-
ствованная институтом ЦНИИЭП жилища. Строится в 
1960–1990 гг. в различных городах России.
15 апреля 1963 г. решением президиума Академии 

строительства и архитектуры СССР при Госстрое СССР 
Научно-исследовательский институт архитектуры жили-
ща объединен с Институтом экспериментального проек-
тирования в Центральный научно-исследовательский и 
проектно-экспериментальный институт индустриальных, 
жилых и массовых культурно-бытовых зданий (ЦНИИЭП 
жилища) и таким образом получил «бренд», сохраняющий-
ся до сих пор.

21 августа 1963 г. постановлением Совета министров 
СССР Центральный научно-исследовательский и проектно-
экспериментальный институт индустриальных, жилых и 
массовых культурно-бытовых зданий (ЦНИИЭП жилища) 
реорганизован в Центральный научно-исследовательский 
и проектный институт типового и экспериментального про-
ектирования жилища «ЦНИИЭП жилища» и перешел в ве-
дение Госгражданстроя в связи с ликвидацией Академии 
строительства и архитектуры СССР. Директором институ-
та стал Б.Р. Рубаненко, оставаясь на этом посту до 1985 г. 
Участвуя в практическом проектировании и одновремен-
но занимаясь теоретическими проблемами индустриаль- 

ного домостроения, он стал лидером 
коллектива, пользовался уважением 
сотрудников.

В 1964 г. по решению Госстроя 
на основе институтов, переданных 
ему от Академии строительства и 
архитектуры СССР, образованы са-
мостоятельные центральные научно-
исследовательские и проектные 
институты типового и эксперимен-
тального проектирования, находя-
щиеся в ведении Государственного 
комитета по гражданскому строи-
тельству и архитектуре при Госстрое 
СССР, в их числе и  ЦНИИЭП жили-
ща. Тогда на его основе была об-
разована система, объединяющая и 

Рис. 5. Первый в СССР крупнопанельный бес-
каркасный жилой дом. Магнитогорск, 1951 г. 
(Первый в СССР крупнопанельный бескар-
касный // Live journal: [сайт]. URL: http://
vedmed1969.livejournal.com/532598.html. Дата 
обращения: 13.05.2015.)
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организующая работу зональных институтов и десятков 
филиалов по всей стране:
– ЛенЗНИИЭП в Ленинграде, созданный в 1963 г. как го-

ловная организация по научным исследованиям и про-
ектированию в области жилищно-гражданского строи-
тельства на российском Севере, по пространственным 
конструкциям и ячеистым бетонам;

– ЗапСибЗНИИЭП в Сургуте, организованный на основе 
филиала ЛенЗНИИЭП в 1970 г.;

– КиевЗНИИЭП в Киеве, созданный в 1963 г., комплекс- 
но выполняющий весь цикл работ, от лабораторных ис-
следований до выпуска проектной документации для 
Украины;

– СибЗНИИЭП в Новосибирске, организованный в 1957 г. 
как Западно-Сибирский филиал Академии строи-
тельства и архитектуры СССР для решения вопросов 
жилищно-гражданского строительства в регионе Сиби-
ри и Дальнего Востока;

– ВОСТОК ЗНИИЭП в Хабаровске;
– ТбилЗНИИЭП в Тбилиси;
– ТашЗНИИЭП в Ташкенте.

В 1976 г. ЦНИИЭП жилища награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, о котором его сотрудники с гордо-
стью говорят и сегодня.

В 1987 г. институт передан в ведение Госкомитета по ар-
хитектуре и градостроительству при Госстрое СССР.

Под руководством ЦНИИЭП жилища, работающего с 
большим количеством других специализированных НИИ  
и организаций, выходят новые редакции СНиП по жилым 
зданиям:
– СНиП II-Л.1-62. 1964 г. Часть II. Раздел Л. Глава 1 «Жи-

лые здания. Нормы проектирования». Документ более 
упорядочен, из него исключены требования, не относя-
щиеся к жилым зданиям, например к гостиницам и т. п. 
Объем 21 с.;

– СНиП II-Л.1-71*. 1978 г. «Жилые здания. Нормы проек-
тирования». Документ переработан и дополнен, включа-
ет раздел по защите от шума. Объем 46 с.;

– СНиП 2.08.01–85. 1986 г. «Жилые здания». Документ 
сокращен в связи с переносом ряда разделов по защи-
те от шума, освещению и инсоляции, вентиляции и т. п. 
в соответствующие санитарные нормы.
Кроме того, ЦНИИЭП жилища принимал участие в раз-

работке и других норм, среди которых СНиП 2.07.01–89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка сельских 
поселений», СНиП 2.01.02–85* «Противопожарные нормы», 
ГОСТов на строительные конструкции и материалы, боль-
шого количества рекомендаций и методических пособий, 
ВСН и др.

В период с 1970 по 1995 гг. ЦНИИЭП жилища высту-
пает генеральным проектировщиком комплексной застрой-
ки жилых районов в городах Тольятти, Набережные Челны, 
Новгород, Ульяновск, Хабаровск, Владивосток, а также жи-
лых комплексов в Скопле (Югославия), Эрденете и Улан-
Баторе (Монголия), Сантьяго (Чили), Кабуле (Афганистан), 
Исфахане (Иран) и других (Ю.Г. Граник. Научная деятел-
ность института // ЦНИИЭП жилища: [сайт]. URL: http://www.
ingil.ru/scientific-activities/15-scientific-activities.html. Дата об-
ращения: 13.05.2015.)

Институтом внедряются в строительство такие се- 
рии, как:
– 85 серия 6–9–12-этажных кирпичных жилых домов. 

Строится в 1970–2000 гг. в Москве, Подмосковье и мно-
гих городах СССР;

– 86 (114-86) серия 2–5- и 9-этажных кирпичных жилых до-
мов. Строится с 1980 г. по настоящее время во многих 
городах СССР, а затем России;

– 121 серия 3–5-, 9–10-этажных крупнопанельных жи-
лых домов в 1968 г. Строится в 1970–2000 гг. в раз-
личных городах СССР с большим количеством моди-
фикаций;

– 90 серия 2–10-этажных крупнопанельных жилых до-
мов, разработанная на базе изделий серии 1-464. 
Строится в 1971–2000 гг. в различных городах СССР, 
а затем России с большим количеством модифика-
ций (рис. 7);

Рис. 6. Серия I-464 крупнопанельных 9-этажных жилых домов. 
Разработана Гипростройиндустрия в 1958 г., усовершенствован-
ная ЦНИИЭП жилища (авторы проектов Н.П. Розанов, В.Г. Ко-
чешков, А.Г. Розенфельд, И.П. Полозов). (Серия I-464Д // Народ-
ная база данных о многоквартирных домах «Правдом»: [сайт]. 
URL: http://prawdom.ru/k_seria.php?d=progjekt_docs/s1-464d.
php&s=8&r=99100.)

Рис. 7. Серия 90 крупнопанельных 9-этажных жилых домов. Разра-
ботана ЦНИИЭП жилища в 1972 г, арх. Н.П. Розанов (руководи-
тель), В.И. Блюменталь (руководитель), В.О. Гринберг, А.П. Мо-
кроусов, Я.А. Самойлова, А.О. Свешников, Л.Н. Алексеева, инж. 
А.Г. Розенфельд, Л.П. Витальев, К.А. Князева. (Типовая архитек-
тура // Любимый город. История каждого дома: [сайт]. URL: 
http://wiki.darlingcity.ru/wiki/%D1%E5%F0%E8%FF_90.)
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– II-60 серия 16-этажных крупнопанельных жилых домов, 
разработанная МНИИТЭП и ЦНИИЭП жилища в 1964 г. 
Строится в 1970–1980 гг. в различных городах СССР: Же-
лезнодорожный, Тольятти, Самара, Ульяновск, Удомля, 
Припять (Украина), Волгодонск, Десногорск.
В 1990-е гг. задачи строительства требуют корректиров-

ки в связи с происходящими социально-экономическими 
переменами. Становится необходима актуализация норм, 
которые содержат расхождения с новым законодатель-
ством в области жилищной политики (в том числе приня-
тым Законом о техническом регулировании), не учитыва-
ют новые условия проектирования и строительства, тре-
бования, предъявляемые к жилищу, имеют множество рас-
хождений с положениями других нормативных документов 
(СНиП, ГОСТ, СанПиН, СП), нуждающихся в согласовании 
друг с другом. Кроме того, практически отсутствует нор-
мативная база в области проектирования, строительства 
и эксплуатации высотных жилых и многофункциональных 
зданий, необходимость возведения которых обусловлена 
временем. При этом исследования показали возможность 
эффективного строительства сборных высотных зданий до 
100 м. В связи с этим институт активно включается в актуа-
лизацию действующих СНиП и СП, а также разработку но-
вых СП, национальных стандартов и технических регламен-
тов, среди которых:
– СНиП 2.08.01–89*. 1999 г. «Жилые здания». Включает 

многочисленные изменения, внесенные в период дей-
ствия предыдущего СНиП;

– СНиП 31-01–2003. 2004 г. «Здания жилые многоквартир-
ные». А позже – СП 54.13330.2011 «Здания жилые много-
квартирные». Разработанные ЦНС при участии ЦНИИЭП 
жилища и других институтов в обсуждении и корректи-
ровке текста. Хотя документы и вызвали большое коли-
чество дискуссий, в целом были нужны как учитывающие 
конъюнктуру новых социально-экономических условий;

– СП 31-107–2004 «Архитектурно-планировочные реше-
ния многоквартирных жилых зданий». Разработан в до-
полнение к действующим СНиП и СП как разъясняющий 
их требования;

– СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофунк-
циональные. Правила проектирования». Документ ока-

зался необходим в связи с значительно возросшей по-
пулярностью данного типа зданий, включающих жилье.
С 2005 г., с возобновлением высотного строительства, во 

многом определяющим перспективы строительства в Рос-
сии, ЦНИИЭП жилища возглавил разработку нормативов в 
данной области, результатом которой стали Московские го-
родские строительные нормы МГСН 4.19-05 «Многофункци-
ональные высотные здания и комплексы», а позже Стандарт 
организации СТО 01422789-001–2009 «Проектирование вы-
сотных зданий». При этом институтом разработано более 
200 Специальных технических условий (СТУ) на проекти-
рование и строительство уникальных и высотных зданий по 
всей стране. В настоящее время он является головной орга-
низацией по разработке сводов правил в этой области.

В 2012 г. ЦНИИЭП жилища совместно с ИОЗ и други-
ми институтами выполняются 15 актуализированных СП по 
учету в жилых и общественных зданиях, а также городской 
среде требований к доступности для маломобильных групп 
населения (МГН).

В области практики проектирования в 1990-х гг. инсти-
тут становится генеральным проектировщиком 13 из 33 го-
родков для военнослужащих, возвратившихся из Германии, 
строительство которых вели зарубежные фирмы.

В 2000-х гг. разрабатываются новые серии зданий для 
массового строительства социального и коммерческого жи-
лья, которые успешно строятся по сегодняшний день:
– ГМС-1 (ГМС-2001) серия 9–25-этажных крупнопанель-

ных жилых домов, разработанная ЦНИИЭП жилища. 
Строится с 2003 г. по настоящее время в Москве и Мо-
сковской области (рис. 8);

– ГМС-3 серия 16–25-этажных панельно-монолитных жи-
лых домов, разработанная ЦНИИЭП жилища. Строится 
с 2006 г. по настоящее время в Москве и Московской об-
ласти;

– Р-н-Д серия 15–19-этажных крупнопанельных жилых 
домов, разработанная ЦНИИЭП жилища. Строится с 
2008 г. по настоящее время в Ростове-на-Дону и Ростов-
ской области;

– 222 серия 16–25-этажных крупнопанельных жилых до-
мов, разработанная ЦНИИЭП жилища. Строится с 2001 г. 
по настоящее время в Москве и Московской области;

Рис. 8. Серия ГМС 1 крупнопанельных 17-этажных жилых до-
мов. Разработана коллективом ЦНИИЭП жилища и Главмос-
строя. Арх. Ю.П. Григорьев, В.А. Чурилов, А.В. Крюков (в разное 
время) и др. (Серия ГМС 1 // АПБ1: [сайт]. URL: http://www.apb1.
ru/seriya-gms-01.html.)

Рис. 9. Вариант 9-этажной крупнопанельной блок-секции в си-
стеме панельно-каркасного домостроения (СПКД). ЦНИИЭП 
жилища. Арх. Н.В. Дубынин, Е.В. Кашулина
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– 220 серия 14–22-этажных крупнопанельных жилых до-
мов, разработанная ЦНИИЭП жилища. Строится с 2006 г. 
по настоящее время в Москве и Московской области.
Крупнопанельное домостроение и сегодня остается 

локомотивом, необходимым для осуществления програм-
мы «Жилище» [2–19]. Данная программа призвана ре-
шить жилищную проблему, серьезность которой трудно 
переоценить, ведь на сегодня более 1/3 населения РФ не 
живет по норме здорового жилища. Для преодоления сло-
жившейся ситуации требуется значительное увеличения 
объемов строительства, а, как показывает отечественный 
и зарубежный опыт, это возможно только на индустриаль-
ной основе. Но с учетом современных реалий стратегия 
рассматриваемого метода строительства должна быть пе-
реработана. Сегодня, как и в любое другое время, недо-
пустимо расходовать средства на строительство мораль-
но устаревших зданий. А как мы знаем, возводившиеся в 
прошлом веке панельные дома имеют целый ряд непри-
емлемых в настоящее время недостатков. Это, во-первых, 
с архитектурно-художественной точки зрения однообраз-
ные фасады, не отвечающие требованиям современной 
архитектурной эстетики, а во-вторых, с архитектурно-
планировочной точки зрения – фиксированный узкий шаг 
поперечных стен, не позволяющий гибко менять кварти-
рографию и затрудняющий перепланировку самих квар-
тир. Все это приводит к быстрому моральному старению 
зданий.

За последние 20 лет рынок жилья в нашей стране пре-
терпел значительные изменения. Серии КПД, оставаясь без 
модернизации, морально устарели и становятся все менее 
конкурентоспособными. В связи с этим возникла необходи-
мость их переработки с целью повышения качества жили-
ща, учитывая современные требования к комфорту квар-
тир, энергоэффективности зданий, эстетическому обли-
ку застройки. Учитывая данную ситуацию, ЦНИИЭП жили-
ща занялся выполнением работ по актуализации проектов 
существующих крупнопанельных серий жилых зданий для 
ДСК в качестве оказания научно-технической помощи. Наи-
большим спросом пользуются следующие приемы:
– увеличение этажности крупнопанельных секций с 9 до 

12–17–24 этажей;
– изменение номенклатуры квартир и разработка их улуч-

шенной планировки для коммерческого и социального 
жилья;

– переработка планировки и конструкций первых этажей в 
целях размещения встроенно-пристроенных помещений 
общественного назначения и квартир для инвалидов;

– применение новых архитектурных и конструктивных ре-
шений наружных стен с использованием стеновых па-
нелей или мелкоштучных элементов с различной совре-
менной отделкой фасадов [13];

– повышение энергоэффективности зданий.
Данные предложения основаны на значительном опы-

те, накопленном ЦНИИЭП жилища в области разработ-
ки проектов различных объектов жилищно-гражданского 
строительства, а также заводов КПД и отдельных техноло-
гических линий для производства строительных конструк-
ций. Актуализация проектов серий выполняется с услови-
ем максимально возможного использования существую-
щей производственной базы конкретного региона и пред-
приятия (ДСК, заводов КПД, ЖБК), номенклатуры выпу-
скаемых изделий и строительных материалов. Такие рабо-

ты уже сделаны для ряда ДСК различных городов России 
(Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Ярославля, 
Орла, Пскова, Саратова и др.).

Особую перспективу гражданского строительства 
открывает разработанная ЦНИИЭП жилища система 
панельно-каркасного домостроения (СПКД) из сборного 
железобетона, основанная на гибкой технологии, которая 
за счет внедрения нового производственного оборудова-
ния позволяет «эффективно использовать преимущества 
и максимально сократить недостатки панельного и каркас-
ного видов строительства» [2]. Она предусматривает воз-
можность индивидуального проектирования, обеспечива-
ет гибкую планировку помещений, позволяющую осущест-
влять перепланировку квартир и менять поэтажную квар-
тирографию, облегчает встраивание общественных поме-
щений в первые этажи, дает дополнительные возможности 
при формировании оригинальных решений архитектурно-
художественного облика фасадов каждого отдельного зда-
ния, что увеличивает срок их морального износа в функци-
ональном и эстетическом плане. Для ДСК внедрение этой 
системы позволяет строить как жилые здания, так и обще-
ственные, обеспечивая максимальную загрузку производ-
ственных мощностей (рис. 9).

Решение проблемы создания перспективных проектов и 
идеологии нового строительства остается полностью за на-
укой, которая, являясь генератором новых идей, в свою оче-
редь требует серьезной базы, включающей постоянную ра-
боту в области теоретических и прикладных исследований 
и их экспериментальную отработку. Все это можно решать 
только силами комплексных научно-исследовательских ин-
ститутов, которые, по сути, являются ключом к развитию 
жилищного строительства в России.

Наиболее актуальными темами НИР для НИИ, которые 
обеспечат развитие отечественного жилищного строитель-
ства, являются:
– архитектурная типология современных жилых и много-

функциональных зданий;
– развитие вариабельности архитектурно-художественных 

решений фасадов в проектах повторного применения;
– энергоэффективность и энергоэкономичность жилища;
– использование подземных пространств и архитектурная 

типология объектов подземной урбанистики;
– конструктивные решения современных жилых зданий;
– перспективные технологии строительства и строитель-

ного производства.
Особое внимание целесообразно уделять эксперимен-

тальному проектированию и строительству, необходимому 
в целях научно-технической апробации инновационных до-
стижений в области архитектурно-конструктивных и техно-
логических решений, строительных материалов, деталей, 
изделий и конструкций, а также инженерно-технического 
оборудования зданий. Возобновление и развитие практики 
экспериментального строительства перед повторным при-
менением проектов обеспечит повышение качества массо-
вой комплексной застройки.

Для создания необходимой базы строительства необ-
ходима реновация и совершенствование производственно-
технической базы действующих и вновь строящихся пред-
приятий полносборного домостроения с внедрением эле-
ментов гибкой технологии домостроительного производ-
ства. Цель этого развитие предприятий ДСК и заводов 
ЖБИ, многообразия их продукции применительно к спро-
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су в условиях современного строительного рынка и рын-
ка жилья, мобильность изменений изделий с трансформа-
цией форм без остановки технологических линий потоков 
и без снижения на это время производственной мощности 
предприятий. Практическое значение – увеличение продук-
ции, повышение качества и многообразия архитектурно-
художественных решений жилых зданий в крупнопанель-
ном исполнении.

История развития жилищного строительства за послед-
ние сто лет показывает, что на протяжении всего этого пе-
риода главной его основой было крупнопанельное домо-
строение как наиболее экономичный и быстрый способ 
производства жилья. Крупнопанельное домостроение по-
стоянно совершенствовалось, используя новые строитель-
ные материалы и конструкции, производственные техноло-
гии возведения зданий. Важной базой его появления, те-
кущей актуализации и разработки перспективных методов 
является строительная наука, для создания которой были 
организованы специализированные институты, одним из 
которых является ЦНИИЭП жилища. Именно научный по-
тенциал способствовал развитию нормативной, методиче-
ской и экспериментальной базы проектирования жилища в 
нашей стране, переходу к сериям новых поколений, освое-
нию проектирования новых типов зданий, в том числе вы-
сотных и многофункциональных. Особенное значение име-
ет он и теперь, когда решаются проблемы внедрения прин-
ципиально новых строительных систем, например системы 
каркасно-панельного домостроения СПКД, и реконструк-
ции ДСК и необходим учет изменения социальных требо-
ваний к жилищу как на ближайшую, так и на дальнюю пер-
спективу.
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Завод КПД мощностью 150 тыс. м2 общей площади в 
год в г. Брянске введен в эксплуатацию в 1990 г. Проектом 
предусмотрено производственное кооперирование с суще-
ствующим Брянским заводом крупных панелей в части вы-
пуска железобетонных изделий КПД. Учитывая мощность 
существующего на тот момент завода крупных панелей 
80 тыс. м2 общей площади в год, технологические линии за-
вода КПД рассчитаны на суммарную мощность 230 тыс. м2 
общей площади в год. Началом деятельности завода КПД 
было освоение и производство сборных железобетонных 
изделий для строительства многоэтажных жилых домов зо-
нальной серии 90-СБ, разработанной институтом «Брянск-
гражданпроект». На момент ввода завода КПД в эксплуа-
тацию с учетом работы в кооперации завод производил в 
основном: наружные стеновые панели (рядовые, цоколь-
ные, чердачные); плиты перекрытий; плиты покрытий. Вну-
тренние стеновые панели и другие доборные железобетон-
ные изделия КПД поставлялись для монтажа по кооперации 
заводом крупных панелей.

Устойчивая и стабильная работа завода КПД продолжа-
лась до 1997 г., т. е. до тех пор, пока существовал еще го-

сударственный заказ, в том числе по чернобыльской про-
грамме [1, 2].

Несмотря на непростые условия рыночных преобразо-
ваний, а также жесткие нормативные требования, остро 
встал вопрос обеспечения и переход (с 01.01.2000 г.) на вто-
рой, более высокий уровень теплозащиты. В 2002 г. пред-
приятию совместно со специалистами КБ им. А.А. Якушева 
(г. Москва) удалось обеспечить разработку и освоение на-
ружных трехслойных стеновых панелей.

Благотворно сказалась на работе предприятия смена 
собственника (сентябрь 2004 г), который поставил задачу 
усовершенствовать архитектурно-планировочные решения 
зональной серии 90 СБ, в том числе с учетом востребован-
ности на жилищном рынке жилья эконом-класса. Наряду с 
этим было решено производить весь комплект сборных же-
лезобетонных изделий КПД на своем предприятии, к этому 
времени завод крупных панелей обанкротился.

В настоящее время в главном производственном корпу-
се завода (рис. 1) используются следующие технологические 
решения. Формовочное производство включает четыре про-
лета (124 + 318156 м). В пролете «Д–Г» на 15-постовой, 

УДК 69.056.52

Е.Ф. ФИЛАТОВ, главный технолог (filatovef@mail.ru)
ООО УК «Брянский завод крупнопанельного домостроения» (241031, Брянск, ул. Речная, 99А)

Отечественное оборудование на Брянском заводе 
крупнопанельного домостроения

На примере Брянского завода крупнопанельного домостроения показаны вопросы совершенствования технологических 
переделов в заводской технологии полносборного домостроения на основе отечественного технологического оборудова-
ния. Приведены перспективные образцы отечественного оборудования и инструмента, изготовленные на отечественных 
предприятиях бывшего Минстройдормаша СССР, в том числе предприятиях Брянска и области, например: камерные на-
сосы для транспортирования цемента изготовлены производственным объединением «Брянский машиностроительный за-
вод», многоточечная сварочная машина МТМ-160 – ОАО Новозыбковский завод «Индуктор» (г. Новозыбков, Брянская 
обл.), самобалансирующиеся траверсы – АО «Брянский автомобильный завод», кассетные установки экранов огражде-
ний лоджий – заводом «Дормаш» (г. Брянск). Сотрудничество с научно-исследовательскими институтами и учреждения-
ми: ОАО «ЦНИИЭП жилых и общественных зданий (ЦНИИЭП жилища)» (Москва), ООО «ПИИ «БрянскГражданПроект», 
ОАО «КБ им. А.А. Якушева» (Москва), ООО «Саяны» (г. Брянск) и др. позволило заводу КПД реализовать перспективные 
архитектурно-планировочные решения энергоэффективных жилых многоэтажных крупнопанельных домов с обеспечени-
ем экономии материальных и энергетических ресурсов.

Ключевые слова: крупнопанельное домостроение, технологические переделы, технологическое оборудование, конвейер-
ные линии, типовой проект.
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Domestic Equipment at Bryansk Large-Panel Housing Construction Factory
On the example of Bryansk large-panel housing construction factory, issues of the enhancement of technological conversions in the factory technology of 
prefabricated housing construction on the basis of domestic technological equipment are shown. Prospective samples of the domestic equipment and instruments 
manufactured at domestic enterprises of the former USSR Ministry of building, road and communal engineering including enterprises of Bryansk and Bryansk 
Region are presented. For example, chamber pumps for cement transportation produced by Bryansk Machine Building Plant, multiple-spot welding machine 
MTM-160 manufactured by OAO Novozybkovsky plant «Inductor» (Novozybkov, Bryansk Region), self-balancing cross bars – AO «Bryansk Automobile Plant», 
cassette units of screens for loggia enclosing structures – «Dormash» plant (Bryansk). The cooperation with research institutes and establishments – OAO «Central 
Scientific Research and Designing Institute of Residential and Public Buildings (TSNIIEPzhilishcha)» (Moscow), OOO «PII» BryanskGrazhdanProekt», 
OAO «KB named after A.A. Yakushev» (Moscow), OOO «Sayany» (Bryansk) – enabled the plant to realize prospective architectural-planning solutions of energy 
efficient, residential, multistory, large panel buildings with ensuring the economy of material and energy resources.

Keywords: large-panel housing construction, technological conversions, technological equipment, conveyor lines, typical project.
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двухветвевой конвейерной линии наряду с производством 
трехслойных наружных стеновых панелей (с дискретны-
ми связями) производятся железобетонные элементы теп- 
лого чердака, лестничные площадки, ряд внутренних стено-
вых панелей. Двухветвевая конвейерная линия состоит из 
трех участков: одного участка подготовительных постов и 
двух участков формовочных постов, каждый участок вклю-
чает пять технологических постов. Кроме того, в этом про-
лете формуются экраны ограждений лоджий (две кассет-
ные установки), вентиляционные блоки, лестничные марши 
(Е.Ф. Филатов. Совершенствование технологического про-
цесса производства железобетонных конструкций и изделий 
на Брянском заводе крупнопанельного домостроения // Тех-
нология и организация производства строительных конструк-
ций изделий и материалов: Научно-технический информаци-
онный сборник. Ярославль,1992. № 1–2. С. 8–11; Е.Ф. Фила-
тов. Ресурсосберегающая технология в заводском производ-
стве изделий крупнопанельного домостроения // Вклад уче-
ных и специалистов в национальную экономику: Материа-
лы научн.-техн. конф. 8–11 апреля 1997 г., Брянск. Брянск, 
 БГИТА, 1997. Т. 2. С. 45–47; Е.Ф. Филатов. К вопросу совер-
шенствования технологических переделов заводского произ-
водства железобетонных изделий и конструкций // Повыше-
ние качества строительных работ, материалов и проектных 
решений: Международный сборник научных трудов. Вып. 2 / 

Под ред. В.И. Микрина, М.А. Сенющенкова, А.В. Городкова, 
В.М. Кожухара. Брянск, БГИТА, 2000. С. 183–194; Е.Ф. Фила-
тов. Ресурсосберегающие технологии в заводском производ-
стве железобетонных изделий и конструкций // Проблемы 
строительного и дорожного комплексов: Труды междунар. 
научн.-техн. конф. Брянск, БГИТА, 16–19 ноября 1998 г. / Под 
ред. И.А. Осиновской, В.И. Микрина, В.Я. Гегеря, М.А. Сеню-
щенкова, В.М. Кожухара. Брянск, 1998. С. 219–230).

В пролете «Г–В» на одноветвевой 9-постовой конвей-
ерной линии осуществляется формование чердачных и цо-
кольных наружных стеновых панелей, плит лоджий, пане-
лей тюбингов шахт лифтов. Конвейерные линии двух проле-
тов связаны между собой общими передаточными тележка-
ми СМЖ-442-02.

Тепловлажностная обработка железобетонных изделий 
КПД осуществляется в пяти одноярусных щелевых камерах 
непрерывного действия, расположенных вне главного про-
изводственного корпуса параллельно конвейерным лини-
ям. Для выпуска изделий КПД повышенной заводской го-
товности в пролетах используются 5-постовые конвейерные 
линии отделки СМЖ 463–468. В комплект конвейера вхо-
дят: линия транспортная СМЖ-463; машина моечная СМЖ-
464; установка для нанесения окраски СМЖ-465; устрой-
ство для сушки СМЖ-467; устройство для нанесения мелко-
зернистого покрытия СМЖ-468.

Рис. 1. Главный производственный корпус завода. Формовочный цех: 1 – одноярусные щелевые камеры непрерывного действия для тепло-
влажностной обработки изделий; 2 – тракт подачи бетона самоходными тележками СМЖ-2В к формовочным постам; 3 – 15-посто-
вая двухветвевая конвейерная линия изготовления трехслойных рядовых наружных стеновых панелей; 4 – 5-постовая конвейерная ли-
ния отделки наружных стеновых панелей; 5 – 9-постовая одноветвевая конвейерная линия производства чердачных и цокольных стено-
вых панелей; 6 – 5-постовая конвейерная линия производства чердачных и цокольных панелей; 7 – 9-постовая конвейерная линия изго-
товления сплошных плит перекрытий и покрытий
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Конвейерные линии отделки позволяют выполнять че-
тыре вида отделки: вскрытие фактуры декоративного ка-
менного заполнителя; смыва бумаги с поверхности панели, 
облицованной мелкой керамической плиткой; окраски во-
доэмульсионными составами; нанесения мелкозернистой 
декоративной крошки на клеящей основе. Одновремен-
но с отделкой фасадной поверхности панели производит-
ся доводка внутренней поверхности, в случае необходимо-
сти установка оконных и дверных блоков, их герметизация, 
окраска и др.

В пролетах «В–Б» (рис. 2) и «Б–А» производство сплош-
ных ненапряженных плит перекрытий и плит покрытий, вну-
тренних стеновых панелей, плит лоджий, электропанелей 
и других изделий осуществляется на двух 9-постовых кон-
вейерах. Тепловлажностная обработка железобетонных из-
делий осуществляется в шести двухъярусных щелевых ка-
мерах непрерывного действия, расположенных вне глав-
ного производственного корпуса. Производство наруж-
ных стеновых панелей осуществляется в бортоснастке на 
базе унифицированных поддонов СМЖ-3010 Б (Г.С. Мит-
ник, Ю.Д. Златоверов, А.К. Шнейдер. Поддон СМЖ-3010Б 
// Строительные и дорожные машины. 1985. № 5. С. 19–20) 
первого исполнения, а плит перекрытий, покрытий и вну-
тренних стеновых панелей – СМЖ-3172/101.00.000. Указан-
ные поддоны имеют раскосную решетку из швеллера и об-
ладают значительной жесткостью на кручение, например по 
сравнению с поддонами СМЖ-3010 А в 2,7 раза большей 
жесткостью на кручение.

Благодаря удачным проектным технологическим реше-
ниям предприятию удалось на тех же производственных 
площадях производить всю номенклатуру железобетонных 
изделий КПД для десятиэтажных крупнопанельных жилых 
домов и выйти практически на проектные ритмы работы 
конвейерных линий. Кратко остановимся на основных тех-
нологических переделах.

Наиболее благополучным является бетоносмесительный 
цех. Бетоносмесительный цех (типовой проект 409-28-39) 
состоит из двух секций, оборудованных смесителями при-
нудительного действия СБ-138 Б емкостью 1500 л. Выда-
ча бетонной смеси из автоматизированного бетоносмеси-
тельного цеха в пролеты главного производственного кор-
пуса осуществляется самоходными тележками – СМЖ 2 В 
по эстакаде, приближенной к зоне формования. По проек-
ту предусмотрено электропитание тележки гибкими мед-
ными кабелями РПШ 71,5. В процессе эксплуатации от 
постоянного изгибания кабель выходит из строя, что при-
водило к простоям. По предложению заводских рационали-
заторов произведена замена кабеля на более надежный в 
работе – шинопровод троллейный. Однотроллейный шино-
провод позволяет набрать неограниченное количество то-
косъемников и повысить уровень автоматизации тележек, 
например увеличить число команд. В связи с большой по-
требностью в товарных бетонных смесях и растворах на за-
воде был построен и введен в эксплуатацию автоматизиро-
ванный односекционный бетоносмесительный узел.

Для обеспечения потребности производства в цементе 
на производстве используется автоматизированный при-
рельсовый склад цемента емкостью 1700 т по типовому 
проекту 409-29-65. В отличие от типового проекта система 
приема и подачи цемента от приемного бункера к силосным 
банкам осуществляется четырьмя горизонтальными камер-
ными насосами «Катрацем» (рис. 3), изготовленными Брян-

ским машиностроительным заводом. Насосы циклического 
действия. Наиболее рациональная схема установки – четы-
ре насоса, в которые с помощью вентилей с электромаг-
нитными приводами подается поочередно сжатый воздух. 
Цикл работы каждого насоса составляет 48 с, из них 12 с 
– загрузка, 36 с – выгрузка. Загрузка насоса осуществляет-
ся при отсутствии избыточного давления воздуха в камере, 
т. е. подачи сжатого воздуха. По заполнении емкости насо-
са цементом в нее подается сжатый воздух. При достиже-
нии избыточного давления в камере клапан насоса закры-
вается и цемент по трубопроводу поступает в силос скла-
да цемента.

Использование камерных насосов «Катрацем» по сравне- 
нию с пневмовинтовыми позволяет значительно сократить 
расход сжатого воздуха, электроэнергии, трудозатраты и 

Таблица 1
Технические характеристики камерного насоса

Наименование показателей «Катрацем»

Производительность, м3/ч 30

Емкость, м3 1,5

Рабочее давление, МПа 0,35

Рабочее давление, МПа 0,4

Дальность транспортирования, м 
– по горизонтали 
– по вертикали

200 
25

Габаритные размеры, мм 35408201600

Масса, кг 1130

Рис. 2. Конвейерная линия по производству плит перекрытий 
(пролет «Б–В»)

Рис. 3. Общий вид камерного насоса
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время разгрузки, исключить пыление при пересыпке це-
мента, а также упростить систему осадительных циклонов 
за счет подачи цемента плотной массой. Кроме того, суще-
ственно уменьшается глубина заложения приемного устрой-
ства и соответственно затраты на строительно-монтажные 
работы, что делает их предпочтительными при реконструк-
ции или новом строительстве. При работе двух таких насо-
сов вагон (хоппер) вместимостью 60 т разгружается за 1 ч. 
Корпус насоса выполнен из трубы 82010 мм. Нижнее дни-
ще цельное, а верхнее имеет отверстие с расширителем. 
Для приема цемента из бункера в передней части насо-
са предусмотрена горловина, к низу которой прикреплены 
фланец и клапан. Внутри горловины имеется патрубок, че-
рез который воздух во время загрузки отводится внутрь бун-
кера. В нижней части корпуса расположена магистральная 
труба, через которую цемент поступает к месту назначения. 
Корпус имеет два люка с крышками на зажимах для ремон-
та и очистки устройства. Насос устанавливается на четыре 
опоры. Расширитель представляет собой камеру, с внешней 
стороны которой приварены патрубок для подачи воздуха, 
штуцер для присоединения предохранительного клапана и 
кольцо для демонтажа, а с внутренней – девять перфориро-
ванных труб, на которые надеты чехлы из бельтинга. Насос 
работает следующим образом. Рабочая камера насоса за-
полняется через горловину цементом из бункера или силос-
ной банки. Затем включается подача воздуха для создания 

внутри камеры избыточного давления, под действием кото-
рого клапан закрывается и цемент направляется по трубе к 
потребителю. Давление контролируется манометром и регу-
лируется предохранительным клапаном. Насос имеет авто-
номный пульт управления. Регулировка цикла работы «Ка-
трацем» и включение-выключение управляющего пневмо-
клапана производятся с помощью реле времени. Экслуата-
ция четырех камерных насосов на заводе более 25 лет под-
твердила их высокую эффективность и надежность. Выда-
ча цемента на бетоносмесительный цех осуществляется ка-
мерными насосами «Монжус-1200-6».

В заводской технологии эксплуатируется прирельсовый 
автоматизированный склад заполнителей вместимостью 
6000 м3 по типовому проекту 708-16.84 с механизирован-
ным приемным пунктом по типовому проекту 409-29-59.

Важным технологическим переделом в заводской тех-
нологии полносборного домостроения является арматурное 
производство, на долю которого приходится 10–15% трудо-
вых затрат и до 15% стоимости переработки. Обеспечение 
формовочного производства арматурными изделиями осу-
ществляется арматурным цехом, который примыкает к тор-
цу формовочного цеха (размеры пролета 24120 м). В за-
водской технологии крупнопанельного домостроения боль-
шое количество арматурной стали расходуется на армиро-
вание плит перекрытия (рис. 4). Применяя в производстве 
арматурные сетки с экономичным армированием, эконо-

Рис. 6. Виброблок ударно-вибрационной площадки СМЖ-773
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Рис. 4. Вертикальная двусторонняя сварочная установка СМЖ-286 Б Рис. 5. Многоточечная сварочная машина МТМ-160

Таблица 2
Технические характеристики СМЖ-773

Грузоподъемность, т не более 20

Частота колебаний, Гц 25

Размах колебаний, мм 1,2–2,5

Статический момент массы дебалансов, Н.м, не более 140

Габариты формуемых изделий (max), м 7,23,61,5

Жесткость бетонной смеси ГОСТ 10181–81, с, не более 20

Время уплотнения, с, не более 180

Установленная мощность, кВт/т, не более 1,5

Габаритные размеры, мм, не более 8,130,9

Рабочее напряжение, В 380

Частота тока, Гц 50

Масса, кг, не более 8450
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мится 10–15% металла. Это стало возможным благодаря 
тому, что суммарное поперечное сечение рабочих стерж-
ней постоянно по всей длине пролета плиты, а восприни-
маемый рабочей арматурой изгибающий момент возраста-
ет до максимального значения в середине пролета и, изме-
няясь по параболическому закону, уменьшается до нуля на 
опорах. На участках, расположенных на расстоянии 0,125 L 
от опор (L – длина пролета плиты), изгибающий момент 
почти вдвое меньше максимального значения, в результате 
чего в этих зонах до 50% поперечных стержней практиче-
ски не участвуют в работе и могут быть исключены из кон-
струкции без ущерба для эксплуатационного качества пли-
ты перекрытия. С учетом этого обстоятельства  ЦНИИЭП 
жилища был разработан и рекомендован к широкому внед- 
рению новый вариант сплошных плит перекрытия с нена-
прягаемой арматурой – с экономичным армированием.

Сварка сеток с экономичным армированием осущест-
вляется на многоэлектродной сварочной машине МТМ-160 
(рис. 5). Конструкция машины МТМ-160 выполнена на осно-
ве конструкции машины АТМС 1475-7-2 с расширением 
технологических возможностей и улучшением некоторых 
узлов. В отличие от последней в машине МТМ-160 можно 

сваривать сетки не только из гладкой арматуры, но из арма-
туры периодического профиля, а также сетки с экономич-
ным армированием (сетки с укороченными поперечными 
стержнями, поочередно смещенными к ее противополож-
ным краям). Станок оснащен механизмом подачи попереч-
ных стержней.

Рис. 7. Самобалансирующаяся траверса

Таблица 3
Технические характеристики самобалансирующейся траверсы

Таблица 4
Характеристики глубинных пневмовибраторов

Таблица 5
Основные технико-экономические показатели блок-секций

Грузоподъемность, т 10

Количество точек захвата, шт. 6

Габаритные размеры, мм 534027302550

Масса, кг 1515

Наименование показателей
Модель

ВП-77 ВП-51 ВП-42

Наружный диаметр корпуса, мм 77 51 42

Длина рабочей части, мм 304 365 315

Частота колебаний в бетонной смеси, 
Гц (кол/мин) 166–200 (70000–12000)

Статический момент, Н, м 0,048 0,011 0,007

Вынужденная сила, Н (кг) 5390 1800 1180

Расход сжатого воздуха, м3/мин 2,3 0,6 0,6

Рабочее давление, МПа 0,4–0,6

Масса, кг 6,8 2,8 1,94

ТЭП Блок секция Блок-секция

Всего квартир Широтная Угловая Меридиональная

Однокомнатных – 1 4

Двухкомнатных 2 1 2

Трехкомнатных 2 2 –

Всего квартир 4 4 6

Площадь этажа общая, 
м2 279,22 282,1 275,12

Рис. 8. Разрез глубинного пневматического вибратора 77 мм: 1 – оголовок; 2 – корпус; 3, 10 – ниппель; 4, 9 – крышки; 5 – ось; 6 – бе-
гунок; 7 – лопатка (текстолитовая); 8 – шайба; 11, 12 – скрепка; 13 – пружина;  14 (16) – ?; 15 (17) – ?; 16 (19) – ?; 17 (22) – ?
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Минимальный шаг между стержнями уменьшен с 60 до 
50 мм. Усилены направляющие фильтры для поперечной 
арматуры. Улучшена система электрического управления 
циклом работы машины при помощи блоков управления 
на интегральных микросхемах. На каретке для перемеще-
ния сетки кроме крюков для захвата за поперечные стерж-
ни при подаче продольной арматуры в виде мерных стерж-
ней установлены цанговые зажимы для захвата за продоль-
ную арматуру при подаче с мотков. Максимальная произво-
дительность МТМ-160 при сварке холоднотянутой проволо-
ки класса Вр-1 5 мм при шаге 300 мм составляет 160 м/ч.

Касаясь специфики формовочного производства Брян-
ского завода КПД, формование практически всей номен-
клатуры железобетонных изделий КПД осуществляется 
в горизонтальном положении на конвейерных линиях оте-
чественного производства (изготовленных предприятиями 
Минстройдормаша СССР). Уплотнение бетонных смесей, 
как легкобетонных, так и тяжелых бетонных смесей при из-

готовлении изделий КПД на предприятии осуществляется 
на ударно-вибрационных площадках СМЖ-77. Внешне виб- 
роплощадка напоминает виброплощадку СМЖ-187 Г, но 
принципиально отличается от нее характером работы и 
устройством виброблока.

Виброблок (рис. 6) состоит из двухвального вибровоз-
будителя 5, прикрепленного к массивной плите 4, опертой 
через опорные пружины 6 на раму. На верхней плоскости 
плиты размещены упругие резиновые прокладки 3. На про-
кладки через промежуточную плиту 2 установлен электро-
магнит 1, который жестко связан с промежуточной плитой. 
Промежуточная плита (электромагнит) поджимается к фун-
даменту 8 верхними малыми пружинами 7, что создает без-
инерционное поджатие формы (через электромагнит).

Эксплуатация ударной вибрационной площадки  
СМЖ-773 (более чем 25 лет) показала, что ее техническое 
обслуживание менее трудоемко по сравнению, например, 
с виброплощадкой СМЖ-200 Г, так как ее вибровозбуди-

Рис. 10. Планировочное решение 10-этажной 60-квартирной (рядовой) блок-секции

Рис. 9. Многоквартирный крупнопанельный жилой дом для малосемейных по ул. Литейной в г. Брянске
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тели снабжены уплотнениями и работают при меньших в 
два раза оборотах. Наряду с этим формуемые изделия, на-
пример панели наружных стен, имеют более высокие по-
казатели категории лицевой поверхности, высокую одно-
родность по плотности и прочности бетона. Несмотря на 
эффективное уплотнение бетонных смесей, как легкобе-
тонных (керамзитобетонных), так и тяжелых, предприятию 
предстоит в ближайшей перспективе решать непростую за-
дачу, связанную со снижением уровня шума, улучшением 
санитарно-гигиенических условий труда на формовочном 
производстве.

Использование самобалансирующихся траверс (рис. 7) 
при распалубке и транспортировке плит перекрытий и по-
крытий (пролеты «А–Б» и «Б–В» ) позволяет обеспечить 
распределение равномерной нагрузки на строповочные 
петли и предотвратить образование в изделиях трещин по 
сравнению с применением шестиветвевых строп.

Учитывая то обстоятельство, что в заводской техноло-
гии широко применяется сжатый воздух, предприятие од-
ним из первых в регионе освоило выпуск собственными си-
лами и применение на производстве доборных железобе-
тонных конструкций глубинных пневматических вибраторов 
конструкции ЦНИИЭП жилища (рис. 8) и площадочных пнев-
матических вибраторов при разгрузке цемента из хопперов. 
Простота и оригинальность конструкции вибратора позволя-
ют изготовить его в условиях ремонтно-механического цеха 
предприятия стройиндустрии. Отсутствие в конструкции под-
шипников и трущихся частей гарантирует надежность и вы-
сокий ресурс работы. Применение глубинных пневматиче-
ских вибраторов позволяет получать изделия с поверхностя-
ми, не требующими дополнительной отделки шпатлеванием.

В результате востребованности жилья эконом-класса и 
целенаправленной работы производственно-строительного 
холдинга (ООО «Брянская строительная компания», 
ООО УК «Брянский завод КПД» ) совместно с проектной 
организацией ООО «Саяны» (г. Брянск) была осуществле-
на модернизация зональной серии 90 СБ крупнопанельных 
зданий [3–8]. Была выполнена следующая работа:

– переработан лестнично-лифтовой узел;
– осуществлен переход на шаг несущих поперечных 

стен 3,6 м (шаг поперечных стен 3 м исключен);
– разработаны новые планировочные решения, в том 

числе блок-секций для малосемейных.
На рис. 9 показан один из первых построенных много-

квартирных жилых домов для малосемейных по ул. Литей-
ной в г. Брянске. На рис. 10 приведено планировочное ре-
шение блок-секции 10-этажной 60-квартирной (рядовой) с 
новым лестнично-лифтовым узлом.

В настоящее время Брянский завод крупнопанельного 
домостроения обеспечивает выпуск полного комплекта из-
делий КПД для многоквартирных крупнопанельных жилых 
домов в объеме четыре десятиэтажные блок-секции в ме-
сяц при односменной работе.
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Архитектура Дании традиционно отличается высоким 
профессиональным уровнем. Качественное социальное 
строительство, близость к природе, учет ландшафтных осо-
бенностей участка, предпочтение простоты и сдержанно-
сти перед экспрессией и пафосом – все эти свойства, кото-
рые являются наиболее сильными сторонами датской архи-
тектуры. В среднем, в Дании на человека приходится около 
52 м2 жилой площади, что составляет один из самых высо-
ких показателей в мире.

В данной статье не ставилась цель полностью описать 
и обобщить весь существующий опыт строительства соци-
ального жилья в современной Дании. Авторы на примере 
нового жилого района Эрестад в Копенгагене попытались 
выполнить анализ последних зарубежных разработок в об-
ласти архитектурно-градостроительной организации жи-
лых районов и выявления новых подходов датской архитек-
турной мысли. На примере застройки 
этого района можно проследить про-
блемы, характерные и для других по-
добных современных районов социаль-
ного жилья [1].

Возведение нового района Эрестад 
стало одним из важнейших полити-
ческих проектов, призванных помочь 
столице Дании заявить о себе, как о 
развивающемся городе в мире глоба-

лизации, и решить ряд инфраструктурных вопросов, воз-
никших перед Копенгагеном в последние десятилетия [2].

Участок, расположенный на острове Амагер, долгое 
время оставался относительно изолированной периферий-
ной территорией на восточной границе Дании со Швецией. 
Идеи формирования новой межгосударственной датско-
шведской конурбации Копенгаген-Мальмё привели к мыс-
ли об освоении некогда слаборазвитого района городской 
периферии, который вдруг оказался перекрестком межго-
сударственного взаимодействия и пересечения трех гран-
диозных проектов развития транспортной инфраструкту-
ры – строительства Оресуннского моста, соединившего 
Данию и Швецию, расширения аэропорта Копенгагена Ка-
струп и строительства метро. Решение о формировании но-
вого жилого района Эрестад в датской столице было при-
нято в 1992 г., а строительство первых кварталов было за-

вершено к 2004 г. В настоящее время 
строительство района продолжается. 
Общая площадь застройки составляет 
около 310 га, участок выглядит как вы-
тянутый прямоугольник шириной около 
600 м и длиной 5 км. Планировалось, 
что район вместит в себя 20 тыс. жите-
лей. В 1994 г. был объявлен конкурс на 
создание мастер-плана участка строи-
тельства. Победителем конкурса стала 
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Рис. 1. Район Эрестад, вид с юга. Фото DAC
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финская фирма APRT, которая затем вошла в состав круп-
ной датской архитектурной компании KHR arkitekter (Krohn 
& Hartvig Rasmussen arkitekter). Окончательный проект пла-
нировки был выполнен к 1997 г. В основе градостроитель-
ного решения лежала идея переплетения природного ланд-
шафта и застроенных участков, потому что здесь размеща-
ется национальный парк.

С самого начала проектирования и строительства рай-
он Эрестад привлекал к себе пристальное внимание и инте-
рес мировой общественности, провоцируя бурную полеми-
ку в прессе. Причем, присутствуют как восторженные, так и 
достаточно негативные отзывы. Для того, чтобы составить 
собственное представление об этом районе, в рамках про-
водимого в НИИТИАГ РААСН исследования проблем соци-
ального жилья в Скандинавских странах, были направле-
ны две делегации в ноябре 2013 г. и июне 2014 г. и прове-
дено обследование района Эрестад в Копенгагене россий-
скими учеными.

Одним из принципов датской политики в сфере социаль-
ного жилья является соблюдение баланса интересов людей 
с малыми доходами и средним классом. Делается это для 
того, чтобы избежать создания отдельных геттоизирован-
ных районов, заселенных только лишь малоимущими, про-
воцируя тем самым маргинализацию населения. При засе-
лении района Эрестад был использован 
принцип смешения различных социаль-
ных групп населения, что должно было 
помочь в решении социальных про-
блем. Большинство жилых зданий Эре-
стада предназначено для заселения мо-
лодых семей, студентов и начинающих 
предпринимателей. Однако полностью 
решить социальную задачу не удалось, 
так как относительно высокая арендная 
плата в районе Эрестад привела к не 
полному заселению и квартиры во мно-
гих домах пустуют.

Стратегическое расположение райо- 
на стало определяющим в его раз-
витии. Место строительства нахо-
дится в пространстве транспортно-
коммуникационного коридора, соединя-
ющего Данию и Швецию через недав-
но построенный мост через пролив Оре-
сунд. Поэтому главной планировочной, 
композиционной осью района стал транс-
портный коридор под названием Эстака-
да. Она является не только транспортной 
артерией самого района, но и представ-
ляет собой часть общей транспортной 
сети соединяющей Данию со Швецией, 
именно это делает ее градообразующим 
фактором. Кроме того, недалеко в (5 км), 
расположен аэропорт Каструп. Эстакада 
стала основной осью района, соединяю-
щей, но не объединяющей жилые квар-
талы, нанизанные на нее. Продольно она 
разделяет район на две части, запад-
ную и восточную, делая неудобным сооб-
щение между ними. Канал, проходящий 
вдоль эстакады, еще больше усиливает 
этот отрицательный эффект. Простран-

ство, находящееся под эстакадой, является мертвой зоной, 
так как оно не достаточно задействовано в жизни района.

По своей структуре район Эрестад условно можно раз-
делить на 4 части: северный Эрестад (Nord Orestad), квар-
тал Амагерские поля, Южный Эрестад (Syd Orestad) и 
Эрестад-Сити (рис. 1). Северная часть располагается в 
15-минутной транспортной доступности от центра Копенга-
гена, а его южная часть находится в непосредственной бли-
зости от аэропорта.

К проектированию и строительству района были при-
влечены известные архитектурные бюро и строительные 
фирмы со всего мира, в том числе и стран Скандинавии. 
В результате удалось достичь индивидуальности каждо-
го здания. При их проектировании применены современ-
ные материалы, инновационные строительные технологии 
и оригинальные архитектурные решения.

В целом архитектура жилых зданий района Эрестад 
производит двойственное впечатление. С одной сторо-
ны, поражает изощренность архитектурной мысли, с дру-
гой стороны сложно сопоставить такие понятия как «дом, 
уют, теплота, камерность» с футуристическими постройка-
ми, которые кажутся чем-то потусторонним. Традиционный 
подход к жилищу отвергнут.

Одними из наиболее ярких зданий, выделяющихся сме-
лыми архитектурными формами, рас-
положенными в части, называемой 
Эрестад-Сити, можно назвать такие, 
как «дом ВМ» (2005 г.) и «дом-гора» 
(2008 г.), а в южной части расположен 
жилой комплекс «Восьмерка» (2010 г.).

Комплекс социального жилья на-
зывается «ВМ Хаус» («VM house») 
(рис. 2). Название комплексу дала его 
планировка: он состоит из двух корпу-
сов, которые в плане напоминают соот-
ветственно латинские буквы V и M. Та-
кая планировочная конфигурация, по 

Рис. 3. «Дом-гора», Эрестад-Сити. Арх. Б. Ингельс, фирма BIG. Дания, Копенгаген. 
Фото Королевой О.В., 2013 г.

Рис. 4. «Дом-восьмерка», Южный Эре-
стад. Арх. Б. Ингельс, фирма BIG. Дания, 
Копенгаген. Фото Королевой О.В., 2013 г.

Рис. 2. ВМ Хаус, Эрестад-Сити. Арх. Ж.де Шмед, фирмы BIG + JDS Architects. Дания, 
Копенгаген. Фото Королевой О.В., 2013 г.
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мысли авторов проекта, позволила обеспечить дома мак-
симальной инсоляцией и создать большое количество ва-
риантов планировок квартир. В острых углах «букв» архи-
текторы разместили треугольные в плане студии, предна-
значенные для молодых бездетных пар или холостяков, а 
на сгибах букв расположены лифтовые ядра. Смелые тре-
угольные балконы выступают из фасада как иголки още-
тинившегося ежа. Стеклянная навесная стена, охватыва-
ющая весь фасад, открывает внутренний интерьер посто-
ронним взглядам. Каждая квартира имеет свое панорам-
ное окно и балкон-«шип». Площади 230 квартир меняются 
от 65 до 120 м2. Коридорная система позволяет обеспечить 
выходы сразу на два этажа для двухуровневых квартир. 
Коридоры призваны обеспечить приватность пространств 
и размещены по тем фасадам корпусов, которые обраще-
ны друг к другу.

«Дом-гора» имеет форму треугольной пирамиды высо-
той 32 м, обращенной к югу, куда выходят террасы 80 квар-
тир. Изображение гималайских гор размещено на метал-
лических листах нижнего яруса здания, что позволило уси-
лить ассоциацию с образом горы (рис. 3).

Площади квартир изменяются от 80 до 150 м2. Крыша 
нижней квартиры служит площадкой для маленького сади-
ка верхней квартиры, расположенной выше. У каждого эта-
жа здания – свой собственный цвет. Автор этого произве-
дения датский архитектор Б. Ингельс назвал свое детище 
«архитектурная алхимия». В данном случае смешаны тра-
диционные понятия – домик в сельской местности, студен-
ческая квартира, зеленая архитектура, гараж.

В комплексе расположен большой четырехэтажный пар-
кинг. Автомобили заезжают на стоянку по серпантинному 
подъему, жильцы поднимаются по наклонному фуникулеру. 
В 2008 г. этот объект стал победителем в категории «Жи-
лые здания» на Всемирном фестивале архитектуры.

«Дом-восьмерка» вмещает в себя 476 квартир общей 
площадью 60 тыс. м2 (рис. 4). Автор Б. Ингельс так опи-
сывает это сооружение: «у человека должно создаваться 
ощущение, что он находится в горной итальянской дерев-
не и в жилом квартале Копенгагена одновременно». Зда-
ние в виде цифры восемь создает возможность прокатить-
ся по нему на велосипеде с первого до последнего этажа. 
У каждой квартиры традиционно есть своя собственная 
терраса. В состав комплекса входят и офисные помеще-
ния площадью 10 тыс. м2. Сочетание разнообразных функ-
циональных зон – жилья, розничной торговли, офисных по-
мещений в соединение с поднятыми над землей велоси-
педными и пешеходными дорожками позволяет вспомнить 
«дома-комплексы», которыми увлекались в нашей стране в 

1960–1970-х гг. Этот объект также получил премию за луч-
ший жилой дом на Всемирном фестивале архитектуры в 
2011 г. в Барселоне.

Изначально, при проектировании района Эрестад был 
использован крупный масштаб жилой застройки. В оформ-
лении фасадов активно используются яркие, насыщен-
ные цветовые решения, преимущественно холодных то-
нов (рис. 5). Это позволило смягчить контраст, который со-
ставляют высотные здания, отличающиеся многообразием 
форм, с окружающим плоским открытым всем ветрам, не 
озелененным пространством.

Высотные здания поражают воображение своими нео-
бычными для жилой архитектуры формами. Примером та-
кого формообразования может служить жилой дом «Фал-
ледхавен» (Faelledhaven), расположенный в северной ча-
сти района Эрестад (рис. 6). По задумке архитекторов, два 
дома граничащие на участках должны были соединяться в 
одну длинную ленту, пересекающую каналы с единой лини-
ей карниза. Однако здание строилось разными девелопера-
ми и разными архитектурными бюро, что сразу бросается в 
глаза, так как между двумя частями ленты нет ничего обще-
го кроме высоты, восемь этажей.

Для центральной и южной частей района Эрестад, ха-
рактерно отсутствие приватного пространства вокруг жи-
лых домов, удивляет малочисленность детских и спортив-
ных площадок (рис. 7). Вместе с тем, внутридворовые про-
странства необходимы для ощущения своей сопричастно-
сти между различными сообществами, для общения с сосе-
дями, прогулок с детьми и отдыха на открытом воздухе в до-
машней обстановке, чтобы можно было почувствовать себя 
на «своей» территории условно ограниченной от доступа 
«чужих». В настоящий момент эти территории района Эре-
стад скорее напоминают нейтральные пограничные зоны, 
выполняющие чисто декоративную или разграничительную 
функцию, которые засеяны газоном, что само по себе под-
разумевает, что по ним не желательно ходить.

Для Южной части района Эрестад характерно использо-
вание смешанной застройки как многоэтажными 8–10-этаж-
ными домами, так и малоэтажными двухэтажными террас-
ными домами с квартирами дуплекс. Вместе с тем, мало-
этажная застройка в районе Эрестад встречается редко и 
она не является социальным жильем в связи с высокой сто-
имостью. Так, например, стоимость 1 м2 в жилом доме «До-
рога Ричард Мортенсен» – 31,7 тыс. датских крон.

В заключение можно сказать, что новая архитектур-
ная волна в датской архитектуре оставляет неоднознач-
ное впечатление. С одной стороны очевидны нетрадицион-
ные для жилищной архитектуры, поражающие воображе-

Рис. 5. Дом «Белла Хус», Эрестад-Сити. 
Арх. Шмид Хаммер Лассен. Дания, Копен-
гаген. Фото Петрова Э.Ю., 2014 г.

Рис. 6. Дом «Фалледхавен», Северный Эре-
стад. Арх. фирма DOMUS arkitekter. Дания, 
Копенгаген. Фото Королевой О.В., 2013 г.

Рис. 7. Дворовое пространство комплек-
са Стэвнен, Южный Эрестад. Арх. фирма 
Vilhelm Lauritzens tegnestue. Дания,  Копен-
гаген. Фото Королевой О.В., 2013 г.
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ние формы и цветовые решения. С другой стороны, здесь 
отсутствует теплота и камерность жилых пространств, не 
хватает чувства своего дома, сопричастности жильцов к 
месту, в котором они живут. Некоторые датские специали-
сты называют Эрестад «новым городским гетто» и рассма-
тривают его как градостроительную ошибку. Высокая сто-
имость, которая оказалась не по карману тому потребите-
лю, на которого рассчитывали девелоперы, объясняет при-
чину безлюдности этого района, большое количество квар-
тир стоят пустыми (вместо запланированных 20 тыс. жи-
телей к 2013 г. заселилось 7 тыс. жителей). Вместе с тем 
отдать эти помещения для новых жителей с низкими до-
ходами, тоже не является правильным решением, так как 
это сразу понизит уровень района. Переселение сюда 
низкооплачиваемой категории населения влечет за со-
бой в целом деградацию жилой среды. Во-первых, причи-
ной неуютности района можно назвать жесткое разделе-

ние функций. Транспорт стал не соединяющим, а разделя-
ющим, разрезающим элементом в жизнеустройстве райо-
на. Во-вторых, следует назвать слишком большой масштаб 
построек. Жители чувствуют себя маленькими и незна-
чительными на фоне огромных зданий и пустынных про-
странств. В-третьих, можно отметить отсутствие получаст-
ных уединенных пространств. Модернистский градостро-
ительный подход, предусматривающий жесткое функци-
ональное зонирование, не позволил создать комфортную 
жилую среду. Создан суровый контраст между высотными 
многоквартирными домами и открытыми плоскими необ-
житыми пространствами, состоящими из пустошей и стро-
ительных площадок [4]. Иными словами, застройка района 
Эрестад получила широкую мировую известность, как но-
вое достижение современной архитектуры, но потерпела 
фиаско как градостроительный эксперимент по созданию 
удобной комфортной жилой среды.

Реклама
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Трехслойные наружные стеновые панели на гибких свя-
зях с эффективным утеплителем широко применяются в со-
временном крупнопанельном строительстве [1, 2]. Несмо-
тря на значительный объем проектно-конструкторских ра-
бот, относящихся к проектированию и технологии изготов-
ления этих панелей, можно совершенствовать эти изделия 
как в части конструктивных решений, так и в части техноло-
гии их изготовления. В данной статье рассматривается спо-
соб изготовления стеновых панелей, принципиально отли-
чающийся от известного способа формовки панелей лицом 
вверх или лицом вниз на паллетах, поворотных столах или 
в формах. Из предлагаемого способа изготовления следу-
ют важные архитектурные, конструктивные и технологиче-
ские особенности монтажа и эксплуатации изделий. Ниже 
эти особенности будут рассмотрены.

Итак, существующая схема изготовления панелей тако-
ва: формовка внутреннего (или наружного) слоя из тяжелого 
бетона; установка утеплителя; установка связей; заливка на-
ружного (или внутреннего) слоя; заглаживание поверхности; 
термическая обработка; распалубка; склад готовой продук-
ции. По рассмотренной схеме изготовления получаются фа-
сады под окраску, возможно применение рельефообразую-
щих матриц, возможно применение фасадной плитки. Дан-
ная технология в настоящее время реализуется на импорт-
ном оборудовании с применением бортов на магнитных фик-
саторах. Сколько стоит оборудование, монтаж и какие пло-
щади помещения требуются, известно. А вот изготовить па-
нель с вентилируемым зазором на упомянутом оборудовании 
проблематично. Применение таких панелей позволит не про-
водить работы по герметизации стыков на фасаде здания.

Предлагается технология изготовления панели путем ее 
сборки из заранее изготовленных элементов и деталей.

Элементы: внутренний слой, наружный слой, утепли-
тель (рис. 1, 2). Детали: связи, уплотнители. Внутренний 
слой формуется целиком на всю панель. При формовке 
внутреннего слоя в форму заранее устанавливаются пусто-
тообразователи в местах расположения связей между вну-
тренним и наружным слоями. Наружный слой предлагает-
ся формировать из нескольких частей, например простен-
ки, подоконная часть, перемычка. При изготовлении этих 
частей в них заформовываются соединительные элементы 
– связи. Элементы наружного слоя могут быть различной 
толщины и различаться по структуре фасада. Связи. Для 
соединения элементов наружного слоя с внутренним сло-
ем применены связи консольного типа (рис. 3). При разра-
ботке данной конструкции не применяются так называемые 
гибкие связи. Для соединения слоев применены отдельные 
связи консольного типа. Известно применение консольных 
связей из тонколистового металла с перфорацией фирмой 
HALFEN. Есть более заманчивое предложение изготавли-
вать консольные связи из композитных материалов, напри-
мер стекловолоконных или базальтоволоконных. Конструк-
тивно анкеровка консольных связей в бетоне надежнее и 
проще, чем анкеровка гибких подвесок из стали или ком-
позитных материалов. Консольные связи технологичны, 
так как устанавливаются перпендикулярно плоскости бето-
на. Бетон в месте расположения связи работает преимуще-
ственно на местное смятие и изгиб, а не на вырыв.

Сборка панели из элементов производится в горизон-
тальном положении на монтажном стеллаже. На стеллаж 
укладывается и фиксируется внутренний слой, пустотобра-
зователи для связей направлены вверх. На плоскость бе-
тона внутреннего слоя наклеивается утеплитель (минпли-
та или пенополистирол), сформированный в виде готового 
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Трехслойная наружная стеновая панель
Рассмотрено конструктивное решение и технология изготовления трехслойной наружной стеновой панели с вентилируе-
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гут наладить производство таких плит. Внутренние слои можно изготовлять в кассетах. Наружные слои предлагается изго-
товлять поэлементно с использованием матриц, цветных бетонов, шлифовки. Применение сборных панелей позволит су-
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A Three-Layer External Wall Panel
A structural solution and manufacturing methods of a three-layer external wall panel with a ventilating gap and discrete braces of a console type with 
the external layer of individual elements, each of which can have different relief, color and thickness, are considered. It is noted that enterprises, which 
manufacture frame systems, can establish production of such slabs. Internal layers can be produced in cassettes. It is proposed to manufacture external 
layers element-by-element with the use of matrix, color concretes, grinding. The use of prefabricated panels makes it possible to significantly improve the 
architectural look of the building.
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Рис. 5. Панель на момент завершения сборки. Обозначения см. 
рис. 4
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Рис. 4. Схема сборки панели на стеллаже: 1 – внутренний слой; 
2 – элементы наружного слоя; 3 – консольная связь; 4 – утепли-
тель; 5 – монтажный стеллаж

Рис. 3. Фрагмент расположения консольной 
связи в панели: 1 – внутренний слой; 2 – эле-
менты наружного слоя; 3 – консольная связь; 
4 – утеплитель; 5 – вентиляционный за-
зор; 6 – пластиковый пустотообразователь;  
7 – фиксирующий состав; 8 – утеплитель

Рис. 1. Общий вид стеновой панели: 1 – внутренний слой;
2 – элементы наружного слоя; 3 – утеплитель; 4 – вен-
тиляционный зазор
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Рис. 2. Сечение пане-
ли: 1 – внутренний слой;  
2 – элементы наружного 
слоя; 3 – консольная связь; 
4 – утеплитель; 5 – вен-
тиляционный зазор

блока с отверстиями в местах расположения связей. В по-
лости для замоноличивания связей во внутреннем слое за-
ливается фиксирующий состав. На соответствующие места 
внутреннего слоя опускаются элементы наружного слоя с 
замоноличенными связями консольного типа. При этом на 
связи предварительно надеваются уплотнители, которые 
служат для уменьшения теплопотерь в зоне расположения 
связей. Концы связей погружаются в фиксирующий состав. 
Образование вентилируемого зазора и фиксация его вели-
чины осуществляются пластиковыми стержнями, установ-
ленными заранее в блок утеплителя. Размер швов между 
элементами наружного слоя 5 мм. Эти швы могут запол-
няться герметиком после снятия панели с монтажного сто-
ла. В случае наличия вентилируемого зазора швы вообще 
могут оставляться открытыми (рис. 3–5). Для экономии пло-
щадей сборку можно организовать на вертикальных стел-
лажах. Предприятия, которые производят каркасные систе-
мы, вполне могут наладить собственное производство. Вну-
тренние слои можно изготавливать в кассетах. Для изготов-
ления небольших по габаритам элементов наружных сло-

ев можно организовать отдельное производство, где можно 
выполнять шлифовку бетона, применять различные матри-
цы и цветные цементы.

Выводы. Предложен способ поэлементной сборки трех-
слойных стеновых панелей. Реализация данной техноло-
гии возможна на существующих небольших производствах. 
Разработано конструктивное решение трехслойной стено-
вой панели под данную технологию. Применение сборных 
панелей на фасадах позволит существенно улучшить архи-
тектурный облик здания. Изготовление панелей с вентили-
руемой прослойкой позволит не проводить работы по гер-
метизации стыков на фасаде здания.
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Примерно половина территории России относится к зо-
нам с суровыми климатическими условиями, что предопре-
деляет необходимость принятия специальных мер по пре-
дотвращению замораживания бетона в раннем возрасте. 
Одним из наиболее эффективных и распространенных спо-
собов зимнего бетонирования конструкций с модулем по-
верхности 6–8 м-1 является способ термоса. Чем массивнее 
конструкции (меньше модуль поверхности), тем эффектив-
нее применение способа термоса.

В жилищно-гражданском строительстве способом тер-
моса целесообразно выдерживать фундаментные плиты, 
стены толщиной не менее 300 мм и др. конструкции. Пер-
спективно применение этого способа при возведении вы-
сотных зданий с размещением бетоносмесительного узла 
на строительной площадке [1].

Суть способа термоса, предложенного еще в 1910 г. 
проф. Н.А. Кириенко, заключается в следующем. В процес-
се приготовления бетонной смеси в нее вводится тепло пу-
тем подогрева воды, щебня и песка с таким расчетом, что-
бы на выходе из бетоносмесителя температура смеси была 
не более 35–25оС в зависимости от минералогического со-
става цемента.

Доставленную на объект подогретую бетонную смесь 
традиционным способом укладывают в опалубку, уплотня-
ют, ее открытые поверхности укрывают пленкой, утепляют 
и твердеющий бетон выдерживают по методу термоса. Теп-
ло, внесенное в бетонную смесь при ее приготовлении, и 
тепло экзотермии цемента, выделяющееся в процессе его 
выдерживания через трое-четверо суток, обеспечивает 

прочность не менее критической. Качество бетона сопоста-
вимо с качеством бетона нормального твердения. Удель-
ные энергозатраты на подогрев бетонной смеси составля-
ют 355 кВт·ч/м3.

Существующий (традиционный) подход к определению 
времени остывания бетона и набранной им за это время 
прочности заключается в следующем.
1. Формируются исходные данные, включая: размеры кон-

струкции; класс бетона; удельный расход и марку цемен-
та; материалы и толщину опалубки и утеплителя; темпера-
туру бетонной смеси на выходе из бетоносмесителя; вре-
мя и способ транспортирования бетонной смеси; способ 
ее укладки; календарное время (месяц) выполнения работ.

2. По известным формулам, приведенным, например, в 
[2, 3], определяются:
а) модуль поверхности (Мп);
б)  коэффициент теплопередачи охлаждаемых поверх-

ностей (К );
в) температура бетона к началу выдерживания (tб.н);
г)  средняя температура за время остывания конструк-

ции (tб.ср).
3. Определяется продолжительность остывания конструк-

ции без учета влияния экзотермии цемента ( ):

 , (1)

где  – удельная теплоемкость бетона, равная 
1,05 кДж/(кг·оС);  – объемная масса бетона, кг/м3;

 – температура наружного воздуха, оС (принимается по 
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Рассмотрены суть и рациональная область применения способа термоса, существенная методика расчета режима выдер-
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Prediction of Concrete Properties when Curing It by Thermos Method
The essence and rational area of the thermos method application, essential technique of calculation of concrete curing conditions by the thermos method are 
considered; its shortcomings are pointed out. An improved method of calculation based on determining the temperature and strength of concrete at certain 
intervals of time, after every 12 hours for example, is proposed. It is proposed to determine the temperature and strength of concrete at each calculated interval 
of time with the use of the automated calculation complex developed for these purposes. The proposed methods make it possible to improve the accuracy of 
calculations and significantly reduce the complexity of their execution.
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СП 131.13330.2012. СНиП 23-01–99 «Строительная кли-
матология» с учетом конкретных условий строительства); 

 – температура бетона к окончанию выдерживания (при-
нимается не менее +5оС);  – температура бетона к началу 
выдерживания;  – средняя температура твердения бето-
на; К  – коэффициент теплопередачи охлаждаемых поверх-
ностей; Мп – модуль поверхности.
4. Определяется величина тепловыделения цемента (Э) 

за время  при средней температуре твердения бетона 
( ) с использованием таблиц, приведенных в [2, 3].

5. Определяется продолжительность остывания конструк-
ции ( ) с учетом влияния экзотермии цемента:

 , (2)

где  – удельный расход цемента, кг/м3;  – тепловыделе-
ние цемента при средней температуре твердения ( ) за 
время твердения ( ).
6. По графикам нарастания прочности бетона в зависимо-

сти от  и , приведенным в [2, 3], определяется проч-
ность бетона за время его выдерживания.
К числу недостатков существующей методики относят-

ся: продолжительность остывания бетона для случая без 
учета экзотермического тепловыделения не соответствует 
реальной ситуации; средняя температура бетона рассчиты-
вается на весь период его выдерживания, а набираемая им 
прочность определяется на конец расчетного периода, что 
не позволяет прогнозировать набор прочности во времени.

Автором данной статьи предложена методика расчета 
режима выдерживания бетона по способу термоса, устра-
няющая указанные недостатки. По существующей мето-
дике формируются исходные данные (п. 1), определяются 
модуль поверхности (п. 2, а), коэффициент теплопередачи 
охлаждаемых поверхностей (п. 2, б) и температура бетона 
к началу выдерживания (п. 2, в). Температуру твердеющего 
бетона будем определять через определенные промежутки 
времени, например через каждые 12 ч, путем сопоставле-
ния теплосодержания бетона к началу расчетного периода, 
включая тепловыделение цемента (левая часть уравнения 
Б.Г. Скрамтаева), с теплопотерями бетона в окружающую 
среду (правая часть уравнения).

Уравнение (2) примет вид:

 , (3)

где  – температура бетона к началу расчетного (i-го) про-
межутка времени, оС;  – тепловыделение цемента на-
растающим итогом к окончанию каждого расчетного про-
межутка времени, определяется по средней температуре 
твердения в предыдущих расчетных промежутках време-
ни, кДж. Определяется с использованием таблиц, приводи-
мых в [2, 3];  – расчетный промежуток времени нараста-
ющим итогом, т. е.  = 12, 24, 36, 48 и т. д., ч;  – удель-
ная теплоемкость бетона, равна 1,05 кДж/(кг·оС);  – объ-
емная масса бетона, кг/м3; К  – коэффициент теплопереда-
чи охлаждаемых поверхностей; Мп – модуль поверхности.

Таблица 1
Кинетика нарастания прочности бетона в процентах от R28 при t=18оС (по Г.Д. Вишневецкому)

Целые 
сутки

Десятые доли суток

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0 0,8 7,9 11,1 13,6 15,6 17,4 19 20,4 21,7 23

1 24,2 25,3 26,3 27,4 28,3 29,2 30,1 31,0 31,8 32,6

2 33,4 34,2 34,9 35,6 36,3 37 37,7 38,3 39,0 39,6

3 40,2 40,8 41,4 42,0 42,6 43,1 43,7 44,2 44,7 45,2

4 45,8 46,3 46,89 47,2 47,7 48,2 48,7 49,1 49,6 50

5 50,5 50,9 51,4 51,8 52,2 52,6 53 53,4 53,8 54,2

6 54,6 55 55,4 55,8 56,2 56,5 56,9 57,3 57,6 58

7 58,4 58,78 59,1 59,4 59,8 60,1 60,4 60,8 61,1 61,4

8 61,8 62,1 62,4 62,7 63 63,3 63,6 64 64,3 64,6

9 64,9 65,2 65,5 65,7 66 66,3 66,6 66,9 67,2 67,5

10 67,7 68 68,3 68,6 68,8 69,1 69,4 69,6 69,9 70,2

11 70,4 70,7 70,9 71,2 71,4 71,7 71,9 72,2 72,4 72,7

12 72,9 73,2 73,4 73,7 73,9 74,1 74,4 74,6 74,8 75,1

13 75,3 75,5 75,7 76 76,2 76,4 76,6 76,9 77,1 77,3

14 77,5 77,7 78 78,2 78,4 78,6 78,8 79 79,2 79,4

15 79,6 79,8 80 80,2 80,4 80,7 80,9 81,1 81,2 81,4

16 81,6 81,8 82 82,2 82,4 82,6 82,8 83 83,2 83,4

17 83,6 83,7 83,9 84,1 84,3 84,5 84,7 84,8 85,0 85,2

18 85,4 85,6 85,7 85,9 86,1 86,3 86,4 86,6 86,8 87

19 87,1 87,3 87,5 87,6 87,8 88 88,1 88,3 88,5 88,6

20 88,8 89 89,1 89,3 89,5 89,6 89,8 89,9 90,1 90,3

21 90,4 90,6 90,7 90,9 91 91,2 91,3 91,5 91,6 91,8

22 92 92,1 92,3 92,4 92,6 92,7 92,9 93 93,1 93,3

23 93,4 93,6 93,7 93,9 94 94,2 94,3 94,4 94,6 94,7

24 94,9 95 965,2 95,3 95,4 95,6 95,7 95,8 96 96,1

25 96,3 96,4 96,5 96,7 96,8 96,9 97,1 97,2 97,3 97,5

26 97,6 97,7 97,8 98 98,1 98,2 98,4 98,5 98,6 98,7

27 98,9 99 99,1 99,3 99,4 99,5 99,6 99,8 99,9 100
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Левая часть уравнения (3) представляет собой теплосо-
держание бетона  к окончанию i-го промежутка времени:

 . (4)

Правая часть уравнения (3) представляет собой тепло-
потери бетона к окончанию i-го промежутка времени:

 . (5)

Температура бетона к концу выдерживания i-го проме-
жутка времени определяется по формуле:

 . (6)

Зная температуру твердеющего бетона на каждом рас-
четном промежутке времени, по методике, изложенной 
в [2, 3], можно определить относительную прочность бетона 
в каждом расчетном промежутке времени.

Знание температуры в твердеющем бетоне позволя-
ет корректировать режим его выдерживания путем допол-
нительного утепления или подвода тепла, например в слу-
чае резкого похолодания [4–9]. Информация о температу-
ре твердеющего бетона и времени его замеров позволяет 
определять относительную прочность бетона (по отноше-
нию к марочной) через относительный возраст бетона. Ме-
тодика разработана Г.Д. Вишневецким (Г.Д. Вишневецкий. 
Расчет прочности бетона при его термообработке. Ч. 1. На-

Таблица 2

tср, оС
Интервал между измерениями, в час

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

12 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3

14 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

16 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4

18 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

20 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

22 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5

24 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7

26 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,41 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8

28 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9

30 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1

32 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1

34 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,3

36 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4

38 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6

40 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8

42 0,1 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1

44 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3

46 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2 2,2 2,4 2,6

48 0,2 0,5 0,7 1 1,2 1,5 1,7 2 2,2 2,5 2,7 3

50 0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,8 3,1 3,4

52 0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 1,9 2,2 2,5 2,8 23,2 3,5 3,8

54 0,4 0,7 1 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2 3,6 3,9 4,3

56 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8

58 0,5 0,9 1,3 1,8 2,3 2,7 3,2 3,6 4,1 4,6 5 5,5

60 0,5 1 1,5 2 2,5 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 5,7 6,2

62 0,5 1,1 1,7 2,3 2,9 3,5 4 4,6 5,2 5,8 6,4 7

64 0,6 1,3 1,9 2,6 3,2 3,9 4,6 5,2 5,9 6,5 7,2 7,9

66 0,7 1,4 2,2 2,9 3,7 4,4 5,2 5,9 6,6 7,4 8,1 8,9

68 0,8 1,6 2,5 3,3 4,1 5 5,8 6,7 7,5 8,3 9,2 10

70 0,9 1,8 2,8 3,7 4,7 5,6 6,6 7,5 8,5 9,4 10,3 11,3

72 1 2,1 3,1 4,2 5,3 6,3 7,4 8,5 9,5 10,6 11,7 12,7

74 1,2 2,4 3,6 4,8 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 14,4

76 1,3 2,7 4 5,4 6,7 8,1 9,4 10,8 12,1 13,5 14,9 16,2

78 1,5 3 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2 13,7 15,2 16,8 18,3

80 1,7 3,4 5,1 6,8 8,6 10,3 12 13,7 15,4 17,2 18,9 20,6

82 1,9 3,8 5,8 7,7 9,7 11,6 13,5 15,5 17,4 19,4 21,3 23,3

84 2,1 4,3 6,5 8,7 10,9 13,1 15,3 17,5 19,7 21,8 24 26,2

86 2,4 4,9 7,4 9,8 12,3 14,8 17,2 19,7 22,2 214,6 27,1 29,6

88 2,7 5,5 8,3 11,1 13,9 16,6 19,4 22,2 25 27,8 30,6 33,3

90 3,1 6,2 9,4 12,5 15,6 18,8 21,9 25,1 28,2 31,3 34,54 37,6
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растание прочности бетона, Л.: ЛДНТП, 1963. 38 с.). Авто-
ром эта методика усовершенствована с целью представле-
ния ее основополагающих положений в виде, удобном для 
инженерной реализации.

За начало отсчета времени твердения принимается на-
чало схватывания цемента в бетоне. В этот момент проч-
ность считается нулевой. За 100% принимается прочность в 
28-дневном возрасте при температуре +18оС. Однако проч-
ность продолжает расти. Практически значимый прирост 
прочности, по данным Г.Д. Вишневецкого, заканчивается 
через 339,6 сут. Кинетика набора прочности при постоян-
ной температуре +18оС описывается уравнением:

 , (7)

где  – текущее время набора прочности, сут;  – 339,6 сут.
По формуле (7) рассчитана относительная прочность 

бетона в процентах от R28 в возрасте бетона от нуля до 
28 сут с точностью до десятой доли суток. Данные расчета 
сведены в табл. 1.

Известно, что скорость твердения бетона возрастает с 
увеличением его температуры. Поэтому время набора проч-
ности бетона уменьшается. По Г.Д. Вишневецкому время 
твердения бетона при высокой температуре в соотношении:

 , (8)

где  – интервал времени твердения при +18оС, сут;
 – интервал времени твердения при температуре tоС, ч.
По формуле (8) рассчитаны значения длительностей вы-

держки бетона в сутках, приведенные к изотерме 18оС, в 
зависимости от интервала времени замера и его средней 
температуры. Данные расчета представлены в табл. 2.

Разработана инструкция по оперативному контролю 
прочности бетона, в соответствии с которой по данным вре-
мени замера температуры и значений температуры внача-
ле по табл. 2 определяется относительный возраст бетона, 
затем по табл. 1 – его относительная прочность.

В целях сокращения трудоемкости расчета режима 
выдерживания бетона способом термоса по предлагае-
мой методике студентом А.Д. Егозаровым под руковод-
ством проф. Л.М. Колчеданцева разработана программа 
«Concreto Termo» на платформе Microsoft Visual Studio с ис-
пользованием языка программирования Visual Basic. Про-
грамма откомпилирована и не требует установки, что по-
зволяет запустить ее на всех версиях ОС Windows, а также 
с любого флэш-носителя.

Указанная методика используется при разработке тех-
нологических карт и в учебном процессе.
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В настоящее время органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органы местного само-
управления ведут активную работу по определению границ 
муниципальных образований (МО) и разработке градостро-
ительных планов МО. В наиболее сложном положении на-
ходятся администрации небольших и удаленных сельских 
поселений, что обусловлено недостатком квалифицирован-
ных кадров в сфере строительства и градостроительства. 
В результате основная нагрузка по проверке градострои-
тельной документации возлагается на уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти по контролю и 
надзору в сфере градостроительной деятельности.

Основным инструментом управления градостроитель-
ной деятельностью являются правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ), которые разрабатывают на основе Градо-
строительного плана МО. Основные цели правил, требова-
ния к их содержанию и составу определены ст. 30 Градо-
строительного кодекса РФ (ГрК РФ). ПЗЗ определяют про-
цедуры, условия застройки и должны способствовать раз-
витию территории, предпринимательства и улучшению сре-
ды обитания населения. Указанный нормативно-правовой 
акт местного самоуправления является результатом градо-
строительного зонирования территории МО – разделения 
на территориальные зоны с установкой для каждой из них 
градостроительного регламента. П33 распространяются на 
все земельные участки, расположенные в границах МО.

Перспективным способом освоения территории МО яв-
ляется индивидуальное жилищное строительство. В по-
следние годы активно развивается объем предложений бы-
стровозводимых малоэтажных зданий по доступным ценам, 
и основным строительным материалом служит древесина. 
Готовые комплекты зданий поставляют по всей России.

Следует отметить недостаточный уровень грамотности 
потребителей (заказчиков) в вопросах безопасности и ком-
фортности жилища. Это служит причиной того, что основ-
ным критерием отбора подрядных организаций является 
преимущественно стоимость строительства. В условиях вы-
сокой конкуренции и при почти полном отсутствии квали-
фицированного технического контроля со стороны заказчи-
ка подрядные организации применяют наиболее дешевые 
материалы и конструктивные решения, которые не обеспе-
чивают долговечность и безопасность здания, в том числе 
пожарную.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности в дере-
вянных зданиях рассмотрены в ряде научных трудов [1]. 
Изменение числа пожаров в городских и сельских поселе- 
ниях за период с 1995 по 2011 г. не совпадает с изменени-
ем в них абсолютной численности населения. На селе чис-
ло пожаров на 10 тыс. чел. примерно в четыре раза больше, 
чем в жилой застройке городов [2].

Исследования [3] показали, что после 40 лет эксплуата-
ции жилых зданий возрастает риск гибели людей от пожа-
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ра. При этом выделены следующие основные причины по-
жаров в жилых домах:

– неосторожное обращение с огнем, в том числе детей;
– нарушение правил эксплуатации электрооборудова-

ния и бытовых электроприборов;
– нарушение правил устройств и эксплуатации печей;
– поджог.
Анализ аэросъемки последствий пожаров, произо-

шедших в Республике Хакасия 2 апреля 2015 г. [4], по-
казывает, что для сельской местности характерна плот-
ная застройка одноэтажными зданиями преимущественно  
IV и V степеней огнестойкости, здания III степени встреча-
ются редко. В результате пожаров здания IV и V степеней 
уничтожены огнем до каменных фундаментов, а у зданий 
III степени сохранились только несущие стены и фундамен-
ты. Распространение огня на соседние строения зависит не 
только от степени их огнестойкости, но и от наличия небла-
гоприятных факторов: сильный ветер, высокая температу-
ра воздуха, площадь возгорания. Таким образом, пожарная 
безопасность всего МО в значительной степени зависит от 
градостроительного плана.

Цель настоящей работы – оценить эффективность градо-
строительной политики сельских поселений с точки зрения 
пожарной безопасности на примере Архангельской области.

Анализ требований пожарной безопасности
За последние годы изменены многие технические регла-

менты, в том числе и в системе противопожарной защиты. 
В настоящее время при проектировании реконструкции или 
нового строительства основными нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности являются: СП 1.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы» (СП 1.13130), СП 2.13130.2012 «Систе-
мы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойко-
сти объектов защиты» (СП 2.13130) и СП 4.13130.2013 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям» 
(СП 4.13130), которые разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности».

Противопожарный разрыв (противопожарное расстоя-
ние) – нормированное расстояние между зданиями, строе-
ниями, устанавливаемое для предотвращения распростра-
нения пожара (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 
№ 117-ФЗ).

Высота здания определяется высотой расположения 
верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а 
высота расположения этажа определяется разностью от-
меток поверхности проезда для пожарных машин и нижней 
границы открывающегося проема (окна) в наружной стене 
(п. 3.1. СП 1.13130).

Муниципальные образования Архангельской области 
преимущественно расположены в климатическом райо-
не IIа (рис. А1, СП 131–13330.2012 «Строительная клима-
тология»). Сведения о допустимой высоте здания, регла-
ментированной п. 6.5.1 СП 2.13130, и требования противо-
пожарных расстояний между жилыми зданиями, регламен-
тированными п. 4.3 СП 4.13130, для климатических под-
районов IA, IБ, IГ, IД и IIа (пп. 4.9–4.10 СП 4.13130) с учетом 
строительства в береговой полосе (пп. 4.8–4.9 СП4.13130) 
приведены в таблице.

Требования по степени огнестойкости и классу кон-
структивной пожарной опасности не предъявляются к од-
ноквартирным жилым домам, в том числе блокированным 
(класс функциональной пожарной опасности Ф1.4), высо-
той до двух этажей включительно (п. 6.5.6 СП 2.13130).

Следует отметить, что в соответствии с п. 4.13  
СП 4.13130 противопожарные расстояния между жилым 
домом и хозяйственными постройками, а также между 
хозяйственными постройками в пределах одного садо-
вого, дачного или приусадебного земельного участка не 
нормируются. Допускается группировать и блокировать 
жилые дома на двух соседних земельных участках при 
однорядной застройке и на четырех соседних садовых 
земельных участках при двухрядной застройке. При этом 
противопожарные расстояния между зданиями и соору-
жениями в каждой группе не нормируются, а минималь-
ные расстояния между крайними жилыми строениями 
или жилыми домами групп домов следует принимать в 
соответствии с таблицей. Расстояния между хозяйствен-
ными постройками (сараями, гаражами), расположенны-
ми вне территории садовых, дачных или приусадебных 
земельных участков, не нормируются при условии, если 
площадь застройки сблокированных хозяйственных по-
строек не превышает 800 м2. Расстояния между груп-
пами сблокированных хозяйственных построек следует 
принимать по таблице.

На основании изложенного можно заключить, что п. 4.13 
СП 4.13130 не способствует снижению пожарной опасности 
территории, однако при его отсутствии возникнут сложно-
сти с обновлением существующей застройки МО.

Степень 
огнестойкости 
жилого здания, 

сооружения

Класс 
конструктивной 

опасности

Наибольшая 
допустимая высота 
здания, м (табл. 6.8 

СП 2.13130)

Минимальные противопожарные расстояния при степени огнестойкости и классе 
конструктивной пожарной опасности жилых зданий и сооружений

I, II, III С0 II, III С1 IV С0, С1 IV, V С2, С3

I

С0

75

6 (6) 8 (8) 10 12,5II 50

III 28

II
С1

28
8 (8) 10 (8) 12,5 15

III 15

IV
С0, С1

5 или 3

10 12,5 15 18

С2, С3
12,5 15 18 22,5

V Не норм.

Примечание. В скобках указаны расстояния, регламентированные для организованной застройки малоэтажными зданиями с отделкой из мате-
риалов групп горючести Г2–Г4 (п. 5.3 СП 4.13130).
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Оценка эффективности градостроительной политики 
с точки зрения пожарной безопасности

В условиях рыночной экономики развитие территории 
МО производится главным образом частными инвестора-
ми. Инвесторами выступают либо юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, которые стремятся полу-
чить максимальную прибыль за счет оптимизации или ми-
нимизации расходов, либо физические лица.

Для строительства индивидуального жилого дома в 
уполномоченный орган необходимо подать соответствую-
щее заявление с приложением правоустанавливающих до-
кументов на земельный участок, градостроительного пла-
на земельного участка и схемы планировочной организации 
участка с обозначением места размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства. Проектную докумен-
тацию на индивидуальный жилой дом предоставлять не тре-
буется (п. 3 ст. 48 ГрК РФ). После рассмотрения заявления в 
установленном порядке орган выдает разрешение на строи-
тельство, при этом ответственность обеспечения мероприя-
тий по пожарной безопасности возложена на собственника.

Место допустимого размещения дома определено в гра-
достроительном плане земельного участка, который выда-
ет уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, или орган исполнительной власти субъекта РФ, или 
орган местного самоуправления. Указанный документ дол-
жен содержать информацию о разрешенном использова-
нии земельного участка и требования к назначению и раз-
мещению объектов капитального строительства, состав-
ленные согласно ПЗЗ.

В соответствии с приложением Д СП 42.13330.2011 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений» (СП 42.13330) размеры земельных участ-
ков, выделяемых на индивидуальный дом, составляют:

• на новых периферийных территориях или при рекон-
струкции существующей индивидуальной усадебной за-
стройки малых городов, на резервных территориях малых и 
средних городов в сельскохозяйственных районах, в новых 
или развивающихся поселках в пригородных зонах городов 
любой величины составляют 400–600 м2 и более (включая 
площадь застройки) – при застройке до двух этажей не бо-
лее двух квартир;

• на новых периферийных территориях малых, средних 
и больших городов, на резервных территориях больших го-
родов, при реконструкции существующей индивидуальной 
усадебной застройки и в новых и развивающихся поселках 
в пригородной зоне городов любой величины – 200–400 м2 
(включая площадь застройки) — при одно-, двух- или четы-
рехквартирных одно-, двухэтажных домах в застройке кот-
теджного типа.

Минимальный отступ от индивидуального жилого 
дома до границы соседнего участка – 3 м, от бани, гара-
жа и других построек – 1 м; от хозяйственных построек 
до окон жилого дома, расположенного на соседнем участ- 
ке, – 6 м (п. 7.1 СП 42.13330).

Рассмотрим достаточно распространенную схему ор-
ганизации земельного участка площадью 600 м2. Практи-
ка показывает, что для указанной площади участка наибо-
лее характерны размеры 2030 м, и на каждом таком участ-
ке преимущественно строят небольшой дом, баню, бесед-
ку и другие сооружения. Противопожарная зона начинается 
от наружной стены крайнего сооружения. Фактически про-
тивопожарная зона индивидуального земельного участка с 

учетом всех зданий и сооружений существенно больше и ее 
размер зависит от планировки территории.

Для примера рассмотрим одноэтажное здание 610 м, 
свесы кровли условно не показаны. Практика показыва-
ет, что указанные конструктивные элементы обычно вы-
ступают на величину не более 1 м. При наличии выступа-
ющих более чем на 1 м конструкций зданий, сооружений 
и строений, выполненных из горючих материалов, следует 
принимать расстояния между этими конструкциями (п. 4.4  
СП 4.13130). В этом случае прилегающая территория вклю-
чает в себя зоны парковки, сельскохозяйственного исполь-
зования и рекреации.

На основании принятых планировочных решений по-
строим аксонометрию нескольких прилегающих земельных 
участков с автомобильным проездом шириной 3,5 м, с ука-
занием регламентированных противопожарных зон (табли-
ца) между зданиями и сооружениями (рисунок).

При построении модели не учтено наличие на земель-
ном участке других хозяйственных построек – бани, сарая 
и пр., которые в обязательном порядке необходимо учиты-
вать при расчете противопожарного расстояния. Практика 
показывает, что указанные виды построек преимуществен-
но выполняют из дерева и без обработки огнезащитными 
составами.

Средства огнезащиты в обязательном порядке прохо-
дят процедуры сертификации соответствия Техническому 
регламенту о требованиях пожарной безопасности (Феде-
ральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Однако известно, 
что до сих пор работают органы по сертификации, которые 
нарушают правила. Это дает возможность недобросовест-
ным поставщикам и производителям поставлять на рос-
сийский рынок средства огнезащиты, не соответствующие 
обязательным требованиям пожарной безопасности. В ре-
зультате отрасль пассивной пожарной защиты изобилует 
контрафактом и отсутствуют единые стандарты для кон-
троля качества проведенной огнезащитной обработки [6]. 
Потребители заинтересованы в минимизации затрат на 
проведение любых противопожарных мероприятий. Поэто-
му для снижения стоимости услуг недобросовестные орга-
низации могут применять контрафактную продукцию, вы-
давая ее за сертифицированную, или закупать качествен-
ную продукцию в объемах меньших, чем требуется, или 
даже разбавлять огнезащитные составы. В результате у 

Модель территории, разделенная на земельные участки мини-
мально допустимой площади. Регламентированные противо-
пожарные зоны показаны цветами: 1 – 6 м; 2 – 8 м; 3 – 12,5 м;  
4 – 15 м; 5 – 22,5м.
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добросовестных производителей огнезащитного состава 
падают объемы продаж и они вынуждены предпринимать 
действия по удешевлению своей продукции. Это приводит 
к появлению на рынке второсортных огнезащитных мате-
риалов, которые вытесняют качественные [6].

Некачественные контрафактные аналоги строительных 
материалов снижают безопасность, надежность, долговеч-
ность, эксплуатационный ресурс и потребительскую цен-
ность зданий и сооружений. Контрафактные товары (аудио-, 
видеопродукция, текстильная продукция и др.) [7, 8] при ис-
пользовании не являются составной частью более сложно-
го конечного продукта. Поэтому вреда от их применения по-
требителям наносится меньше, чем производителям и госу-
дарству, которые страдают от снижения доходов [9].

В настоящее время эффективность средств огнезащиты 
древесины оценивают испытаниями по ГОСТ Р 53292 «Ог-
незащитные составы и вещества для древесины и материа-
лов на ее основе». Следует отметить, что образцы испыты-
вают в ненагруженном состоянии. При этом известно, что 
наличие механического напряжения способствует теплово-
му движению разрушать материал. Пределы огнестойкости 
строительных конструкций с огнезащитой и их класс пожар-
ной опасности устанавливают на основе закономерностей 
обугливания и прогрева их сечений в условиях стандартно-
го теплового воздействия (ГОСТ 30247.0) с учетом предель-
ного состояния по огнестойкости (ГОСТ 30247.1). 

Следует отметить, что средства защиты в основном ори-
ентированы на снижение горючести древесного материала. 
При этом исследования указанного средства для снижения 
пожарной опасности и повышения огнестойкости деревян-
ных конструкций не ведутся [10], а конструктивные способы 
огнезащиты эффективны при достаточно большой толщи-
не материалов [10].

Каркасное домостроение подразумевает применение 
многослойных конструкций для обеспечения надлежаще-
го температурного режима в здании. При этом себестои-
мость указанного метода строительства зависит в основ-
ном от применяемого утеплителя (как правило, более деше-
вые марки утеплителя являются горючими).

Одноэтажные здания, построенные с применением цель-
нодеревянных элементов, могут иметь степень огнестойко-
сти не выше IV, а легко каркасные деревянные здания и со-
оружения без специальной огнезащиты – V [5].

Учитывая изложенную ситуацию на рынке средств ог-
незащиты, вероятность строительства зданий и сооруже-
ний по каркасной или цельнодеревянной технологии выше 
V степени огнестойкости минимальна. При возгорании 
одного здания скорость распространения огня на сосед-

ние строения будет зависеть от размеров противопожар-
ных расстояний между ними, а также от наличия неблаго-
приятных факторов: сильного ветра, высокой температуры 
воздуха, площади возгорания. Таким образом, для разме-
щения деревянного усадебного дома регламентированная 
площадь земельного участка, равная 600 м2, не обеспечива-
ет ограничение распространения пожара между соседними 
зданиями на территориях климатических районов IA, IБ, IГ, 
IД и IIа, расположенных в 100 км береговой полосе.

Выводы
1. В условиях рыночной экономики развитие неосвоен-

ных территорий муниципальных образований будет проис-
ходить за счет инвесторов, заинтересованных в максимиза-
ции прибыли от продажи застроенных и незастроенных зе-
мельных участков. Анализ показал, что застройщики руко-
водствуются минимальнорегламентированными размера-
ми участков для строительства индивидуальных зданий и 
сооружений в сельской местности с применением пожаро-
опасных материалов. Также следует отметить недостаточ-
ный уровень грамотности потребителей (заказчиков) в во-
просах безопасности и комфортности жилища, включая по-
жарную безопасность.

2. Действующие противопожарные регламенты в обла-
сти деревянного домостроения требуют дальнейшей прора-
ботки. Целесообразно уточнить п. 6.5.6 СП 2.13130: «... к до-
мам высотой до двух этажей включительно требования по 
степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 
опасности не предъявляются. Указанный тип зданий следу-
ет относить к V степени огнестойкости».

3. При разработке градостроительной документации 
для вновь осваиваемых территорий МО необходимо при-
менять более высокие требования к противопожарной 
безопасности. Из вышеизложенного следует, что п. 4.13 
СП 4.13130 не способствует снижению пожарной опасности 
при застройке неосвоенный территорий. Указанные требо-
вания целесообразно применять только для застроенных 
территорий МО.

4. В целях ограничения распространения пожара меж-
ду соседними зданиями и сооружениями на вновь осваива-
емых территориях сельских поселений целесообразно уве-
личить минимальную площадь земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства и не допускать 
группировку жилых домов на двух соседних участках. Для 
климатических районов IA, IБ, IГ, IД и IIа, расположенных в 
100 км береговой полосе, установить указанную площадь 
не менее 1200 м2, что позволит также снизить плотность за-
стройки на отдельном земельном участке.
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Изменение скорости и направления ветра в условиях 
города представляет собой сложный многофакторный про-
цесс. Осредненную скорость ветра в любой точке i у зем-
ной поверхности  можно приближенно вычислить по фор-
муле [1]:

,                     (1)

где u0 – скорость ветра на метеостанции;  – 
частные коэффициенты трансформации, учитывающие со-
ответственно воздействие рельефа (гипершероховатость), 
застройки в целом (макрошероховатость), элементов за-
стройки и благоустройства (микрошероховатость).

В градостроительных решениях, принимаемых при 
освоении территории под жилищное строительство, необ-
ходимо наиболее полно использовать средства регулиро-
вания аэрационного режима, обозначенные в данном вы-
ражении.

В географических районах, где преобладают сильные 
холодные ветры, приводящие к появлению у жителей холо-
дового стресса и вызывающие опасность обморожения, на-
ходят применение на разных стадиях проектирования такие 
градостроительные средства защиты жилых территорий от 
ветра, как учет особенностей рельефа, выбор этажности 
застройки, приемов планировки, озеленения и др.

Вместе с тем в подзонах таежной, оазисов, влажных  
субтропиков  и  резко континентального климата, харак-
теризующихся более низкими скоростями ветра (до 3 м/с) 

и штилевыми условиями (0–1 м/с), на территории жилой 
застройки и улицах поселений в теплый период отмеча-
ются одновременно дискомфортные теплоощущения у на-
селения и повышенный уровень загрязнения атмосферы. 
В данных климатических областях актуальной задачей 
градостроительного проектирования является поиск таких 
объемно-планировочных решений групп зданий, которые 
стимулируют естественное проветривание, обеспечивая 
максимальное сохранение, а в некоторых случаях усиление 
исходных скоростей ветра в жилой застройке. 

Более сложные задачи по формированию микрокли-
мата возникают в «городах двух сезонов» (Москва, Вол-
гоград и др.) – сухого жаркого лета и холодной ветреной 
зимы [2, 3]. В холодный период здесь находят применение 
полузамкнутые с открытой частью к благоприятной сторо-
не горизонта и замкнутые группы жилых домов для защиты 
от ветра участков детских дошкольных учреждений, школ 
и других объектов, особенно чувствительных к ветровому 
воздействию и переохлаждению. Применяется и такой при-
ем, как повышение этажности в пределах групп зданий по 
преобладающему направлению холодных ветров. В теплый 
период используются возможности сохранения аэрацион-
ного потенциала в застройке с учетом горно-долинной, бри-
зовой циркуляции воздушных масс и др. 

Очевидно, в каждом географическом районе по отно-
шению к аэрационному фактору необходимо вырабатывать 
на основе комплексной оценки единую позицию при выбо-
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ре планировочных решений жилых территорий, а также ма-
гистральных улиц, над проезжей частью которых формиру-
ется начальный уровень загрязнения атмосферного возду-
ха отработанными газами автомобильного транспорта [4]. 

Главной особенностью улицы является вытянутая фор-
ма в плане с характерным композиционным объединением 
элементов застройки различной этажности и протяженно-
сти, воздействие которых на деформацию воздушного по-
тока по скорости в пределах рассматриваемого фрагмента 
учитывается, согласно (1), частным коэффициентом транс-
формации τ3.

Современная переуплотненная застройка городов, осо-
бенно их центров, отличается преобладанием на улицах 
многосекционных зданий, образующих в сочетании со все-
возможными вставками между ними  уличные каньоны. При 
поперечном ветре в каньоне появляется обратное течение 
вследствие устойчивого вихря, увлекающего загрязняю-
щие вещества к подветренным фасадам наветренного ряда  
зданий.

Многие исследователи, анализируя движение загряз-
ненных  воздушных потоков в каньонах, образованных 
городской застройкой, приходят к выводу, что данные по-
лузамкнутые пространства существенно сдерживают рас-
сеивание примесей в окружающем пространстве [5–10]. 
Более того, отмечено достоверное повышение заболевае-
мости по классу болезней органов дыхания детей, прожива-
ющих в домах по наветренным по отношению к господству-
ющему направлению ветра рядам плотной фронтальной 
застройки магистральных улиц. 

По нашим натурным наблюдениям, в крупных городах, 
на плотно застроенных улицах  усиление скорости попереч-
ного ветра не приводит к снижению концентрации оксида 
углерода в воздухе в соответствии с экспоненциальной за-
висимостью, полученной для улиц со свободной застрой-
кой [11].

Для оценки влияния геометрических параметров и прие-
мов планировки и застройки улиц на снижение скорости ве-
тра необходимо прежде всего установить соответствующие 
функциональные зависимости. При этом важно проследить, 
при каких планировочных условиях вихревые зоны, обра-
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Рис. 1. Изменение относительной скорости ветра над проезжей 
частью в зависимости от параметра z при доле разрывов в за-
стройке δ : 1 – 0,64 (l = l0; lр = 2 l0); 2 – 0,47 (l = l0; lр = 2 l0);
3 – 0,3 (l = 2 l0; lр = l0); 4 – 0,46 (l = 2 l0; lр = 2 l0); 5 – 0,21 (l = 3 l0;
lр = l0); 6 – 0,16 (l = 4 l0; lр = l0); 7 – 0 (l = L = 20 l0); lр = 0)

Рис. 2. Зависимость коэффициента трансформации скорости 
воздушного потока над проезжей частью от доли разрывов δ меж-
ду зданиями на линии застройки при значениях z : 1 –1,3; 2 – 1,8; 
3 – 2,3; 4 – 2,8; 5 – 3,8; 6 – 5,8
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зуемые отдельными зданиями, объединяются в единую об-
ласть замкнутой циркуляции воздушных масс, приводящей 
к повышенной загазованности атмосферного воздуха в жи-
лой застройке. 

С этой целью были поставлены эксперименты на полиго-
не крупномасштабного моделирования городской застрой-
ки. Жилые здания монтировались из отдельных секций 
длиной 15 м, выполненных из тонкой древесно-волокнистой 
плиты в масштабе 1:20 с соотношением высоты, длины и 
ширины 1:0,9:0,8. 

Измерения скорости ветра производили чашечными 
анемометрами МС-13 в характерных точках по продольно-
му и поперечному сечениям улиц. Угол между направлени-
ем воздушного потока и продольной осью модели улицы 
длиной 300 м в период эксперимента был близок к 90o.  

В качестве обобщающего геометрического параметра, 
характеризующего внешние габариты полузамкнутого про-

Примечание: l – длина по линиям регулирования застройки; l0 – длина 
секции, м; lp – величина разрыва между зданиями, м; L – протяженность 
участка улицы, м
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странства участков улиц, принят геометрический критерий 
z, предложенный Э.Ю. Реттером [12]:

 ,                                      (2)

где b –  расстояние от наветренной стены первого по потоку 
здания до средней осевой линии между зданиями.

Вычисленные по показаниям приборов значения  для 
наиболее характерных типов застройки улиц даются в та-
блице. 

Зависимость относительной скорости ветра  над про-
езжей частью улиц от критерия z приведена на рис.1. 

На рис. 2  показано изменение коэффициента  в за-
висимости от доли разрывов δ, характеризующей степень 
«продуваемости» фрагментов застройки улицы:

δ = 1 – ∑li /LП ,                                       (3)

где ∑li  – общая длина зданий по контуру участка улицы; 
LП – протяженность периметра участка улицы по линиям ре-
гулирования застройки и ширине.

Результаты эксперимента показывают, что в условиях 
различной плотности застройки при значениях z от 1,5 до 
2,5 имеется возможность максимального сохранения скоро-
сти ветра на улицах. 

По характеру кривых 5–7 на рис. 1 видно, что скорость 
ветра незначительно снижается (не более чем на 20%) и не-
сколько увеличивается при застройке улицы многосекцион-
ными зданиями (l ≥ 3l0).  Однако при принятии проектных ре-
шений следует иметь в виду, что такая планировочная си-
туация может вызвать случаи опасного загрязнения, обу-
словленные замкнутой обратной циркуляцией примесей в 
уличном пространстве. Признаки такого движения обнару-
живаются при переходе от точечной застройки к 2–3-сек-
ционной фронтальной при разрывах 15 м (кривые 2–4 на 
рис. 1), а также при ее уплотнении в ряду (кривые 3 и 4). 
Обратная циркуляция наиболее выражена при незначитель-
ных разрывах в застройке или их отсутствии (кривые 6 и 7 
на рис. 1). 

Влияние продуваемости застройки на снижение скоро-
сти ветра на улицах является наиболее ощутимым при то-
чечной и 2-секционной застройке с разрывами в ряду в пре-
делах 15–30 м и значениях δ от 0,3 до 0,5 (кривые 1–5 на 
рис. 2). 

Зависимость падения скоростей ветра от доли разры-
вов в застройке сглаживается по мере увеличения протя-
женности самих зданий. Однако происходящее при этом 
уменьшение δ от оптимальных значений по ветрозащитным 
свойствам до нуля сопровождается появлением между зда-
ниями устойчивой обратной циркуляции примесей. 

В то же время по ходу кривых на рис. 2 можно заклю-
чить, что по мере разуплотнения застройки в диапазоне 
значений δ = 0,5 – 1,0 и увеличения ширины каньона боль-
ше 10 H, т. е. при  z > 5,8 (кривая 6 на рис. 2), ее влия-
ние на скорость ветра в уличном пространстве практически 
нивелируется. При таких условиях единая циркуляционная 
зона между зданиями разделяется на две самостоятель-
ные – «заветренную первого по потоку здания и зону под-
пора второго здания» [6]. Следовательно, вихрь над проез-
жей частью разрушается и связанная с ним опасность по-
вышенного загрязнения воздуха ликвидируется. Воздей-
ствие же зданий на улицах как  элементов застройки на 
скорость ветра в данном случае следует учитывать, со-
гласно (1) через частный коэффициент трансформации 2,
поскольку оно будет проявляться уже в составе более слож-
ных компоновок и массивов застройки, формирующих 
«плохо обтекаемую аэродинамическую макрошерохова-
тость» [12].  

В целях снижения уровня загазованности магистраль-
ных улиц в городах и исключения случаев опасного загряз-
нения, связанного с замкнутой обратной циркуляцией воз-
душных потоков, необходимо применять более свободные 
приемы планировки жилой застройки с необходимым отсту-
пом от красных линий и ограниченным количеством много-
секционных зданий.  Например, смещение их осей в ряду, 
расположение под углом к линии застройки, чередование 
этажности и изменение конфигурации в плане.
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В Оренбургской области открылся гипсовый завод  
«ВОЛМА-Оренбург»

4 сентября 2015 г. в поселке Дубенский Беляевского района 
был введен в эксплуатацию гипсовый завод полного цикла 
«ВОЛМА».  В торжественной церемонии открытия приняли участие 
руководства правительства Оренбургской области и Республики 
Беларусь, партнеры из российских регионов и зарубежных госу-
дарств, ведущие мировые производители строительной отрасли.

Гостям были продемонстрированы образцы продукции нового 
завода, показана работа цеха по производству пазогребневых 
плит. Это гипсовая плита для возведения межкомнатных и межк-
вартирных перегородок, с пазами и гребнями по опорной и стыко-
вочной поверхностям. Полученная перегородка не нуждается в 
оштукатуривании.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь 
Анатолий Калинин поздравил оренбуржцев с открытием нового 
современного завода и подчеркнул, что одна из целей визита бе-
лорусской делегации – перенять опыт, потому что такое же пред-
приятие планируется заложить под Минском в октябре 2015 г.

По мнению вице-губернатора Оренбургской области по 
финансово-экономической политике Натальи Левинсон, реализа-
ция проекта позволит внести значительный вклад в экономику 
Оренбургской области и станет еще одним шагом к увеличению 
экономического потенциала региона, и конечно, это дополнитель-
ные рабочие места. На предприятии будут трудоустроены более 
150 человек. 

 «ВОЛМА-Оренбург» – седьмой завод компании в России и 
первое предприятие полного цикла: от добычи и переработки сы-
рья до производства и дистрибуции готовой продукции. Текущий 
объем инвестиций в рудник составил 207 млн руб. Возведение 
завода началось в июне 2012 г. При строительстве применялись 
энергосберегающие материалы, современные технологии и обо-
рудование: на площадке используется замкнутый цикл очистки 
сточных вод, а производство сыромолотого гипса осуществляет-
ся за счет использования вторичного тепла, что экономит при-
родный газ. Предполагается, что годовой объем производства 
при выходе на проектную мощность составит: пазгоребневых 
плит – 454 тыс. м2, сухих гипсовых строительных смесей – 
120 тыс. т.

30 сентября 2011 г. правительством Оренбургской области и 
ООО «Управляющая компания «ВОЛМА» было подписано 
Соглашение о социально-экономическом партнерстве. В рамках 
Соглашения восстановлено 12 км железнодорожных путей и по-
грузоразгрузочная площадка. На сегодня компания выполнила все 
обязательства, заявленные в рамках поддержки социальной сфе-
ры поселка: отремонтированы средняя школа в Дубенском и дет-
ская школа искусств в Беляевке, приобретен концертный рояль 
«Ямаха».

По материалам пресс-центра корпорации «ВОЛМА»

НОВОСТИ
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Архитектурный и практический интерес к окнам необ-
ходим для осмысления настоящего и будущего. Он нужен 
для предостережения людей от применения затратных тех-
нологий. Теоретические основы, модель и метод миними-
зации суммарных энергетических затрат (экономии пер-
вичных энергоресурсов) при строительстве и эксплуатации 
окон необходимо рассматривать с позиции всеобщего фун-
даментального закона кругооборота энергии в природе, в 
котором участвуют только четыре величины: энергия, веще-
ство, пространство и время.

Основное назначение окон жилых зданий – обеспе-
чение помещений зданий естественным светом. Особая 
роль отводится естественному освещению, потому что 
свет является ключевым биологическим фактором, от ко-
торого зависит здоровье и производительность труда че-
ловека. Естественный свет регулирует обмен веществ в 
организме человека, он влияет на его иммунологическое 
состояние. От освещенности помещения зависит так-
же психоэмоциональное состояние человека. Без света у 
детей развивается рахит, а у взрослых авитаминоз. При 
длительном пребывании человека в помещении с недо-
статочным освещением он теряет зрение и у него появ-
ляются все перечисленные выше симптомы светового го-
лодания, которые приводят к инвалидности и преждевре-
менной смерти.

Одновременно с обеспечением помещений здания 
естественным светом с помощью окон в нем создается не-
обходимый микроклимат. Он характеризуется состоянием 
внутренней среды помещения, которая должна удовлет-
ворять физиологическим и психоэмоциональным потреб-
ностям человека и обеспечивать стандартные минималь-
ные качества жизни. Жилище человека, в котором он про-
водит 70–80% своей жизни, должно быть экологически чи-

стым, защищать людей от вредных воздействий шума и 
химических веществ, возникающих в помещениях вслед-
ствие применения некачественных материалов. Пребыва-
ние людей в помещении должно вызывать положитель-
ные эмоции, соответствовать его духовным требованиям 
и санитарно-гигиеническим регламентам. Жилище долж-
но отвечать не только требованиям гигиены и культурно-
го быта, но и способствовать восстановлению творческих 
сил и здоровья населения. Исходные данные для проекти-
рования необходимого микроклимата помещений изложе-
ны в различных нормативных документах, и в частности в 
ГОСТ 30494–96 «Здания жилые и общественные. Параме-
тры микроклимата в помещениях», а также в [1]. Решить 
задачу минимизации энергетических затрат окна, выби-
рая из них наиболее энергоэффективное, можно только на 
принципах системного анализа, рассматривая проблему не 
изолированно и не по частям, а как единое целое и за дли-
тельный срок.

Микроклимат в помещениях жилых зданий создается с 
помощью ограждающих конструкций. Среди них окна игра-
ют главную роль, обеспечивая необходимый тепловой, воз-
душный и световой климат, а также защищают людей от 
шума. Но оконный блок нельзя рассматривать отдельно 
от стен. Поэтому проектирование наружного ограждения 
(стена+окно) необходимо вести исходя из условий обеспе-
чения помещения светом и теплом при минимальных энер-
гетических затратах за срок его жизни [2].

В 1980-х гг. для оценки расхода энергии при эксплуа-
тации здания был предложен критерий энергетической эф-
фективности наружного ограждения [2]. Критерий пред-
ставляет собой отвлеченную безразмерную величину, ко-
торая связывает светотеплозащитные свойства двух раз-
ных конструкций окон с теплозащитными свойствами сте-
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ны. Критерий энергетической эффективности наружного 
ограждения показывает, насколько при одинаковом есте-
ственном освещении помещения и одинаковых площа-
дях ограждений удельные теплопотери рассматриваемого 
ограждения или его приведенные сопротивления меньше 
или больше эталонного наружного ограждения, т. е.:

 , (1)

где ,  – соответственно средние удельные теплопо-
тери наружного ограждения и ограждения-эталона за год, 
Вт/м2;  ,  – соответственно приведенное сопротив-
ление теплопередаче ограждения и ограждения-эталона, 
м2·оС/Вт.

Эталонное наружное ограждение (окно–стена) являет-
ся комплексной единицей измерения светотеплозащитных 
свойств для любых ограждающих конструкций, и, сравни-
вая с ним другие ограждения, состоящие из разных видов 
окон и стен, мы получаем безразмерные отвлеченные ве-
личины критерия , из которых можно выбрать его наи-
меньшее значение. Но для этого необходимо знать свето-
теплозащитные свойства эталона.

Доказано, что при обеспечении в расчетной точке по-
мещения нормируемого значения КЕО между площадями 
окон и их общими коэффициентами светопропускания су-
ществует однозначная зависимость [2]:

 . (2)

Из (2) находим равноценную площадь сравниваемого 
оконного блока:

 . (3)

Площадь ограждающей конструкции эталона или рас-
сматриваемой конструкции равна:

 . (4)

Расчеты по выявлению энергоэффективного оконного 
блока можно вести, используя уравнение:

.

Приведенное сопротивление теплопередаче огражде-
ния рассчитывается по формуле:

 

 

. (5)

В [3–5] был использован предложенный авторами ме-
тод расчета в части уточнения свето- и теплотехнических 
свойств окон.

В табл.1 представлены расчеты приведенного сопро-
тивления теплопередаче различных наиболее характер-
ных ограждений (стена–окно) и вычислены их критерии 
энергетической эффективности. Расчеты выполнены для 
стены, приведенное сопротивление теплопередаче кото-
рой равно единице. При других более высоких значени-
ях  результаты расчетов критерия энергетической эф-
фективности по формуле (5) практически остаются неиз-
менными.

Из анализа результата расчетов можно сделать следу-
ющие выводы:

– при однослойном остеклении критерий энергетиче-
ской эффективности больше единицы, хотя окно имеет са-
мые высокие светотехнические свойства. Это явление свя-
зано с низкими теплозащитными качествами;

Таблица 1
Критерий энергетической эффективности окон при =1 м2.оС/Вт

Заполнение светового проема (оконные блоки) , м2.оС/Вт , м2.оС/Вт

Двойное остекление в деревянных спаренных переплетах ГОСТ 11214 Эталон 0,61 0,4 0,77 1

Одинарное остекление в деревянных переплетах ГОСТ 11214 0,68 0,17 0,55 1,4

Двойное остекление в деревянных раздельных переплетах ГОСТ 11214 0,54 0,44 0,78 0,99

Тройное остекление в деревянных раздельно-спаренных переплетах ГОСТ 16289 0,36 0,55 0,78 0,99

В одинарном переплете с однокамерным стеклопакетом с низкоэмиссионным покрытием 
ГОСТ 24700 0,54 0,64 0,88 0,87

В одинарном переплете с двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 24700 0,58 0,53 0,84 0,92

В одинарном переплете с двухкамерным стеклопакетом с низкоэмиссионным покрытием 
ГОСТ 24700 0,44 0,8 0,93 0,83

Таблица 2
Изменение термического сопротивления воздушной прослойки  и сопротивления теплопередаче 

в зависимости от температуры t2 и ε2

Температура 
холодной 

поверхности t2, 
оC

ε2=0,9 ε2=0,1 ε2=0,05

, м2.оС/Вт , м2.оС/Вт , м2.оС/Вт , м2.оС/Вт , м2.оС/Вт , м2.оС/Вт

0 0,15 0,32 0,37 0,55 0,41 0,59

-5 0,15 0,32 0,35 0,53 0,38 0,56

-10 0,15 0,32 0,33 0,51 0,36 0,54

-20 0,15 0,32 0,32 0,5 0,33 0,51

-30 0,15 0,32 0,29 0,47 0,31 0,49
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– в конструкциях окон с двух- и трехслойным остекле-
нием без применения стекол с низкоэмиссионным покры-
тем критерий энергетической эффективности незначитель-
но уменьшается на 1–8%;

– в окнах с двух- и трехслойными стеклопакетами кри-
терий энергетической эффективности существенно снижа-
ется на 13–17%.

В настоящее время во всем мире конструкции окон с 
низкоэмиссионными стеклами широко рекламируются и 
применяются в строительстве.

Применение теплоотражающих покрытий увеличивает 
термическое сопротивление окон за счет уменьшения лу-
чистой составляющей теплового потока (снижения степе-
ни черноты поверхности тела). При нанесении на силикат-
ное стекло специальных пленочных покрытий часть падаю-
щей на них тепловой энергии отражается и возвращается в 
помещение. Теплоотражающие свойства светопрозрачных 
материалов получают путем нанесения на одну из поверх-
ностей обычного бесцветного стекла тонких прозрачных по-
крытий (золота, серебра, меди, алюминия, никеля, окислов 
металла, керамических и полимерных покрытий). Отече-
ственные исследования окон с теплоотражающими стекла-
ми [6] показали, что в таких конструкциях сопротивление 
теплопередаче увеличивается на 20–50%.

В табл. 2 для стеклопакета с шириной воздушной про-
слойки h=16 мм приведены расчеты термического сопро-
тивления воздушной прослойки и сопротивления теплопе-
редаче при постоянной температуре на теплой поверхности 
воздушной прослойки t1=10оС. На холодной она изменялась 
от 0 до минус 30оС [6].

Анализ расчетов показывает, что сопротивление тепло-
передаче стеклопакета при различных значениях t2 и при-
менении строительных стекол без нанесения на них низко-
эмиссионного покрытия постоянно и соответственно равно 

=0,15 м2·оС/Вт; =0,32 м2·оС/Вт. При нанесении на одно 
из стекол теплозащитного (теплоотражающего) покрытия 
значения  и  увеличиваются и зависят как от разности 
температуры (t1–t2), так и от их абсолютных значений. Наи-
большее значение сопротивления теплопередаче стеклопа-
кета =0,55 м2·оС/Вт достигается при ε2=0,05.

В Германии для определения термического сопро-
тивления конструкции разработана методика DIN 52619 
часть 2(А). Суть методики состоит в определении темпе-
ратуры  на внутренней поверхности ограждения и наруж-

ной . Термическое сопротивление конструкции опреде-
ляется при разности температуры – =10оС. Эта методи-
ка не соответствует режиму эксплуатации окон в реальных 
климатических условиях России. Ее можно применять толь-
ко для климатических районов с положительными темпера-
турами, когда – <10оС. По этой методике определения 
уровня теплозащиты конструкций с воздушными прослой-
ками результаты будут завышены.

Важными вопросами при проектировании наружных 
ограждений с теплозащитными покрытиями является вы-
бор ширины воздушной прослойки и места расположения 
металлизированного, низкоэмиссионного покрытия в кон-
струкции.

В табл. 3 показаны результаты теплотехнического рас-
чета вертикального ограждения при изменении ширины 
воздушной прослойки от 4 до 50 мм и степени черноты ε2 от 
0 до 0,94. При этом температура на теплой стороне воздуш-
ной прослойки t1=10оС, на холодной t2= -30оС.

Анализ результатов расчета показывает, что при отсут-
ствии в конструкции теплоотражающего покрытия сопро-
тивление теплопередаче конструкции увеличивается с 0,3 
до 0,33 м2·оС/Вт, т. е. на 14%. Градиент увеличения уров-
ня теплозащиты в диапазоне изменения h=16–50 мм незна-
чительный. Сопротивление теплопередаче  в этом диа-
пазоне изменения от 0,32 до 0,33 м2·оС/Вт (на 3%). Отсюда 
вытекает важный вывод, что в стеклопакетах оптимальной 
шириной является воздушная прослойка, равная h=16 мм, 
термическое сопротивление которой =0,146 м2·оС/Вт. 
В этом случае сопротивление теплопередаче конструкции 
равно =0,32 м2·оС/Вт. Чтобы повысить уровень теплоза-
щиты ограждения на 3%, требуется увеличить ширину воз-
душной прослойки в три раза, а это связано с дополнитель-
ными энергетическими затратами на изготовление кон-
струкции. При изготовлении двухкамерных стеклопаке-
тов целесообразно выбирать ширину воздушной прослой-
ки h=12 мм. Такая величина соизмерима с эффектом сбе-
режения тепла при эксплуатации здания и энергетическими 
затратами при изготовлении конструкции.

При естественном воздухообмене окно должно обеспе-
чить подачу приточного воздуха.

На рисунке представлено здание с окнами различной 
архитектурной формы. Такая разнообразная форма окон 
отвечает психологическим и эстетическим запросам чело-
века. Но в этой форме не просматривается научное творче-

Таблица 3
Изменения средних значений , ,  от ширины воздушной 

прослойки h и εпр при t1=10оC, t2=-30оC

h, мм
εпр=0,89 εпр=0,1

6 0,128 0,3 0,23 0,4

8 0,133 0,3 0,24 0,41

10 0,137 0,31 0,26 0,43

12 0,14 0,31 0,27 0,44

16 0,146 0,32 0,29 0,47

20 0,148 0,32 0,3 0,47

50 0,155 0,33 0,32 0,49

Здание с окнами различной архитектурной формы
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ство ни ученого, ни инженера, потому что при минимальных 
энергетических затратах за срок жизни окон в помещени-
ях не обеспечиваются комфортные условия. Окна верхнего 
этажа проигрывают в освещении, так как из-за арочной ча-
сти окна снижается освещенность в расчетной точке поме-

щения. Во всех окнах в закрытом состоянии при естествен-
ной вентиляции невозможно обеспечить нормы по вентиля-
ции. В открытом или приоткрытом положении створок окон 
в рабочей зоне помещений скорости воздуха будут выше 
нормируемых значений.
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Конференция «Современный автоклавный газобетон» 
прошла в Санкт-Петербурге

В г. Санкт-Петербурге 9–11 сентября 2015 г. проходила 
международная научно-практическая конференция «Со-
временный автоклавный газобетон», организованная На-
циональной Ассоциацией производителей автоклавного 
газобетона (НААГ). Актуальные проблемы, стоящие перед 
отраслью, обсудили более 250 участников из России, Укра-
ины, Белоруссии, Казахстана, Германии, Польши, Латвии, 
Эстонии, Израиля и др. (в общей сложности – более 80 ор-
ганизаций, в т. ч. 50 заводов-производителей автоклавного 
газобетона (АГБ). Особое внимание уделялось таким во-
просам как актуализация нормативной базы производства 
и применения АГБ, расширение объемов применения АГБ 
пониженной плотности, импортозамещение при производ-
стве АГБ и др. 

Решения НААГ по итогам конференции:
• продолжить работу по изучению теплофизических ха-

рактеристик конструкций из АГБ;
• провести серию совместных исследований с Научно-

исследовательским институтом строительной физики, 
обобщить опыт организаций, изучавших данный вопрос;

• выступить с инициативой внесения результатов иссле-
дования в действующую нормативную базу;

• совместно с предприятиями оценить актуальность мас-
штабных коэффициентов, используемых при определении 
прочности АГБ по ГОСТ 10180;

• организовать и провести серию экспериментов по 
оценке масштабного коэффициента на образцах газобето-

на различных производителей (при получении результатов, 
отличных от используемых в настоящее время, внести пред-
ложения по изменению масштабных коэффициентов);

• подготовить предложения по замене методики опре-
деления морозостойкости АГБ, на основании имеющихся 
результатов исследований предложить определение моро-
зостойкости по методике ГОСТ 25485–89 с корректировкой 
формулы оценки потери массы;

• предприятиям-производителям АГБ активизировать ра-
боту по продвижению конструкционно-теплоизоляционного 
АГБ с плотностью 400 кг/м3 и менее (консолидация усилий 
производителей АГБ позволит ускорить процесс массового 
использования данного материала при строительстве и уве-
личит объемы производства АГБ);

• совместно с Центральный научно-исследовательский 
институт строительных конструкций имени В.А. Курченко 
и производителями пенополиуретанового (ППУ) клея про-
вести серию испытаний ячеистобетонной кладки на ППУ-
клее и растворе для тонкошовной кладки, определить их 
прочностные характеристики (по результатам испытаний 
предложить изменения в СП «Каменные и армокаменные 
конструкции»);

• осуществить поиск предприятий, выпускающих продук-
цию взамен импортных оригинальных запчастей, использу-
емых на технологических линиях по производству АГБ. 

По материалам оргкомитета конференции

НОВОСТИ
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В настоящее время одними из основных способов сни-
жения энергозатрат на отопление и вентиляцию зданий в 
России и за рубежом являются дополнительная теплоизо-
ляция несветопрозрачных конструкций и применение окон-
ных блоков с повышенным уровнем теплозащиты [1–8]. При 
этом по требованиям СП 50.1330.2012 «Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий» 
предполагается, что значения сопротивлений теплопереда-
че наружных ограждений являются фиксированными, опре-
деленными исходя из величины градусо-суток отопительно-
го периода (ГСОП) с возможным применением  региональ-
ных коэффициентов.

Однако в работе [9] было получено, что сопротивление 
теплопередаче оконного блока от разности температур за-
висит нелинейно. Это означает, что его значение, вычис-
ленное по средним параметрам отопительного периода, мо-
жет, вообще говоря, отличаться от осредненного по теку-
щим значениям. Так получается, потому что при понижении 
наружной температуры по сравнению со средним уровнем 
Rок будет уменьшаться иначе, чем возрастать в обратном 
случае. Следовательно, необходимо проверить, какова бу-

дет погрешность определения величины Rок, используемой 
для расчета суммарных энергозатрат на отопление и вен-
тиляцию здания, если ее вычислять по средней температу-
ре наружного воздуха за отопительный период. После этого 
нужно выяснить, будет ли эта погрешность в пределах точ-
ности инженерного расчета. Так как авторов интересуют в 
первую очередь именно энергозатраты, такую проверку це-
лесообразно вести с помощью выражения для текущего те-
плового потока через оконный блок.

Элементарное количество теплоты , Вт, которое те-
ряется в окружающую среду за время , с, в этом случае 
можно определить так:

 , (1)

где  – коэффициент теплопередачи оконного блока, 
Вт/(м2·К);  – текущий температурный перепад между вну-
тренней и наружной температурой (tв–tн), К;  – площадь 
оконного блока, м2. Тогда элементарное безразмерное ко-
личество теплоты  по отношению к суммарному за ото-
пительный период равно:
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 , (2)

где  – коэффициент теплопередачи оконного блока, 
Вт/(м2·К), определенный при стандартных условиях;

 – стандартный температурный перепад (tв–tн)ст, К; 
 – продолжительность отопительного периода, сут;

τ = z/zоп – безразмерное время для момента z, сут, с начала 
отопительного периода.

Стандартный перепад температуры можно выразить 
следующим образом:
 

, (3)

где  – средняя температура наиболее холодного месяца в 
районе строительства, К. Тогда:

  где , (4)

т. е. изменение текущей наружной температуры аппрокси-
мируется параболической зависимостью, в которой 1/4 – 
коэффициент нормировки, 8 – граничная температура на-
чала и конца отопительного периода, 20 – средняя величи-
на tв. В частности, для Москвы а = 0,19.

В результате эксперимента авторами настоящей работы 
получена зависимость [9] сопротивления теплопередаче со-
временных конструкций оконных блоков от отношения фак-
тического температурного перепада к стандартному для бо-
лее точного определения энергопотребления зданий:

 , где . (5)

Подставляя выражения (4), (5) в (2), после интегрирова-
ния получим:

, (6)

где  – средняя за отопительный период безраз-
мерная величина  в соответствии с выражением (4). Сле-
довательно, для осредненного коэффициента теплопереда-
чи оконного блока за отопительный период можно оконча-
тельно записать:

 . (7)

В качестве примера приведем результаты расче-
тов для трех городов России с различными климатиче-
скими условиями – Москвы, Костромы, Сургута по дан-

ным СП 131.13330.2012 «Актуализированная редакция  
СНиП 23-01–99 «Строительная климатология». Интеграл (7) 
в данном случае берется численно.

Легко понять, что погрешность вычисления осредненно-
го сопротивления теплопередаче в относительном выраже-
нии будет такой же. Можно также смоделировать реальный 
процесс теплопередачи через оконный блок при стохасти-
ческих колебаниях перепада температур. Сделать это мож-
но, например, методом Монте-Карло, когда текущие значе- 
ния  генерируются с использованием датчика псевдо-
случайных чисел. Авторами была разработана программа 
для ЭВМ на языке Fortran, алгоритм которой предусматри-
вает вычисление на каждом временнóм шаге величины  
и пересчет безразмерного коэффициента теплопередачи 
по выражению (5).

Затем все значения  осреднялись по общему числу 
произведенных испытаний, которое в рассматриваемом 
случае было принято равным 2·106, что достаточно для обес-
печения статистической устойчивости, но в то же время на 
много порядков меньше периода повторяемости применяе-
мого датчика, который равен примерно 231  1,1·109.

При вычислении  для упрощения расчетов было сде-
лано предположение о нормальном распределении темпе-
ратуры наружного воздуха tн, что вполне допустимо в со-
ответствии с имеющимися вероятностно-статистическими 
моделями наружного климата [10]. При этом в качестве ма-
тематического ожидания tн принималось среднее значение 
за отопительный период tоп, а в роли среднеквадратическо-
го отклонения σt, 

оС, выступала половина средней суточной 
амплитуды температуры воздуха наиболее холодного меся-
ца по СП 131.13330.2012. Результаты расчетов для райо-
нов с параметрами, соответствующими предыдущей табли-
це, приведены ниже.

Легко видеть, что полученные коэффициенты очень 
близки к единице, как и в таблице 1. Это свидетельству-
ет о том, что при использовании режима стохастических ко-
лебаний достаточно адекватно отображается характер ре-
ального изменения наружной температуры в течение ото-
пительного периода.

С учетом доли теплопотерь через светопрозрачные 
ограждения в общем тепловом балансе здания погреш-
ность составит менее 1%, что лежит в пределах обычной 
точности инженерного расчета. Это доказывает возмож-
ность применения экспериментальной зависимости (5) для 
более точной оценки годового энергопотребления зданий и 
определения их класса энергосбережения в соответствии с 
методикой СП 50.13330.2012 при использовании величины 
tоп в качестве расчетной температуры.
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Новый завод по производству сэндвич-панелей  
заработал в Волгоградской области

18 сентября 2015 г. был введен в эксплуатацию 
новый завод по производству сэндвич-панелей ита-
льянского холдинга Gruppo Manni в г. Волжский, Вол-
гоградская обл. В торжественной церемонии откры-
тия предприятия приняли участие президент холдинга 
Gruppo Manni Джузеппе Манни и вице-президент 
Франческо Манни, генеральный директор ООО «Изо-
пан Рус» Фаусто Бальдино, а также вице-губернатор 
области А.В. Дорждеев. 

Продукция будет выпускаться под брэндом 
ISOPAN RUS. Строительство завода заняло два года, 
а сумма вложенных инвестиций составила порядка 
25 млн евро.

Мощность российского предприятия Gruppo Manni 
составит почти одну пятую от совокупной мощности 
всех заводов итальянского холдинга (14 млн м2 в год).

Как пояснили в «Изопан Рус», дочерней компа-
нии холдинга, на волжском заводе смонтированы 
две производственные линии по выпуску стеновых и 

кровельных сэндвич-панелей с наполнением из мине-
ральной ваты, пенополиизоцианурата и пенополиуре-
тана.

Поставщиком стального проката для сэндвич-
панелей завода станет «Северсталь», в качестве 
потребителей уже готовы выступить волгоградские 
власти, планирующие построить из конструкций ба-
скетбольный стадион около Мамаева Кургана. 

Предполагается, что на новом предприятии будет 
создано порядка 100 рабочих мест, налоговые отчис-
ления при выходе на запланированный объем произ-
водства превысят 160 млн р. в год.

Кроме того, «Изопан Рус» намерен выпускать 
навесные фасадные системы на основе сэндвич-
панелей Ark-Wall и продукцию для плоской кровли 
Isodeck Pv Steel, позволяющих втрое сэкономить вре-
мя возведения крыши.

 
По материалам пресс-службы ООО «Изопан Рус»

НОВОСТИ
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С момента планирования объекта капитального строи-
тельства до выхода на строительную площадку, а также в про-
цессе возведения объекта застройщик сталкивается с много-
численными проблемами, связанными не только с производ-
ством строительных работ, но и с процессом согласований 
принятых проектных решений в различных государственных 
инстанциях. Именно взаимодействие предпринимательских 
и государственных структур следует рассмотреть подробнее, 
так как любая задержка в получении необходимых разреше-
ний часто приводит к срыву сроков строительства [1–5].

Проанализировав современные условия в строительной 
сфере, мы выявили несколько проблем, связанных с согла-
сованиями в многочисленных государственных инстанциях. 
Назовем это явление административными барьерами. Бю-
рократизм вследствие многочисленных процедур – высо-
кая монополизированность, невыполнение правительством 
города обязательств по инвестиционным договорам – это 
неполный перечень проблем, мешающих развитию строи-
тельства, а также развитию конкуренции.

Сроки проектирования также зависят от скорости согла-
сования принятых технических решений в согласователь-
ных органах власти. На каждый инженерный раздел за-
стройщик производит запрос возможности предоставления 
ему необходимых мощностей для снабжения своего объек-
та необходимым количеством жизненно необходимых ре-
сурсов (вода, электричество, газ). Управляющая компания 
по запросу направляет заказчику документацию по техни-

ческим условиям подключения объекта к инженерным ком-
муникациям. Срок получения одного такого документа мо-
жет доходить до двух лет ожидания.

Таким образом, сроки строительства находятся в зави-
симости от того, насколько эффективно построено взаимо-
действие между объектами предпринимательства и госу-
дарственными структурами. Степень заинтересованности 
последних в оптимизации взаимоотношений с предприни-
мательскими кругами и различные формы осуществления 
этих взаимодействий в значительной мере определяют сте-
пень успешного прохождения административного барьера.

По действиям государственных чиновников в различ-
ных сферах строительства можно отметить тот факт, что 
большая часть принимаемых решений во многом вступа-
ет в противоречие с объявленными целями развития эконо-
мики: поддержание роста производства, поощрение разви-
тия сектора малого предпринимательства, стимулирование 
конкуренции. Все это выливается в отсутствие согласован-
ности мероприятий, предпринимаемых государством в раз-
личных областях, и несоответствие ожиданиям тех, в инте-
ресах которых они планировались [5].

Вследствие чего возникает обоюдное недоверие бизнеса 
и власти. Усложненность и длительность процедур согласо-
вания порождают значительную коррупционную составляю-
щую в строительной сфере. Успешность их прохождения за-
частую зависит от уровня неформального взаимодействия 
организаций с соответствующими властными структурами. 

УДК 69.009.1

Д.Т. КУРАСОВА, инженер (dianasha@mail.ru)
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 

(190005, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, 4)

Модель взаимодействия участников строительства
В современном строительном бизнесе часто возникает ситуация, связанная с запаздыванием строительства. Переход к 
рыночным отношениям предопределил необходимость развития новых методов организационно-технологического проек-
тирования. Накоплен большой опыт в области технологии и организации производства работ, однако нормативные сро-
ки согласования проектной документации не выдерживаются. Известно, что сроки строительства напрямую зависят от 
скорости увязывания проектных решений с выданными исходными данными от профильных государственных структур. 
Предложен новый подход к планированию строительных работ, основанный на существующих методах организационно-
технологического проектирования. Проанализирована ситуация на рынке строительства жилых объектов недвижимости. 
Приведена модель прохождения административных барьеров и предлагается формула определения эффективности про-
хождения административного барьера.

Ключевые слова: согласование, несоблюдение сроков строительства, планирование, бюрократизм, технические условия.
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Model of Interaction of Construction Participants
In modern construction business, the situation associated with delay of construction often occurs. The transition to market relations predetermined the necessity 
for developing new methods of organizational-technological design. A large experience has been gained in the field of technology and organization of production 
work, however, standard terms of approval of project documentation are not maintained. It is known that the construction time directly depends on the speed of 
linking design decisions with the initial data issued from the relevant state structures. A new approach to planning of construction work, based on existing methods 
of organizational-technological design, is proposed. The situation at the market of construction of residential estate real is analyzed. The model of passing 
administrative barriers is presented and the formula for determining the efficiency of administrative barrier passing is proposed.

Keywords: approval, failure to meet the terms of construction, planning, bureaucracy, technical specifications.
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Причем эти проблемы преследуют строительные организа-
ции практически на всех стадиях реализации проектов.

При ухудшении условий застройщику выгоднее принять 
меры по воздействию на ускорение процесса прохождения 
административных барьеров, что в свою очередь сопряже-
но с серьезными затратами. И тем самым застройщик ока-
зывается в выигрыше, предвидя затраты, связанные с про-
стоем земли, арендой земли и кредитными выплатами.

Все эти факторы в условиях нестабильности усугуб- 
ляют экономическое положение строительных организа-
ций, затрудняя преодоление негативных тенденций на рын-
ке. При этом конкурентоспособность организации опреде-
ляется возможностью успешного решения указанных про-
блем, вследствие чего многие используют неформальные 
способы контактов с региональными и муниципальными 
властными структурами.

Автором проведен анализ влияния административных 
барьеров на стоимость итогового продукта. По результатам 
опроса по теме «Оценка влияния административных ба-
рьеров на стоимость итогового продукта» установлено, что 
20–30% – средства, потраченные на ускорение процесса 
прохождения административных барьеров; 30–44% – себе-
стоимость строительства (работа, материалы, заработная 
плата, начисления на ФОТ); 8–20% – плановые накопле- 
ния; 18% – налог, уплачиваемый застройщиком.

Говоря о принципах взаимодействия государственных и 
предпринимательских структур, необходимо отметить раз-
нообразие подходов к их систематизации у различных ав-
торов [6–10].

Описание проблемы можно выразить в форме обобща-
ющей модели (Я.М. Малкин. Организация взаимодействия 
государственных и предпринимательских структур. Диссер-
тация на соискание ученой степени доктора технических 
наук. СПбГАСУ, 2012).

При создании такой модели в качестве ее фундамен-
тальной основы положен принцип физикализма, предло-
женный еще в 1960-х гг. крупнейшим специалистом в об-
ласти управления академиком А.И. Бергом. В качестве наи-
более близкой физической аналогии может быть взята мо-
дель, описывающая так называемый туннельный эффект, 
суть которого изложена ниже (А.И. Берг. Кибернетика и на-
дежность. М.: Знание, 1964. 78 с.; Э. Вихман. Берклеевский 
курс физики. Квантовая физика. М.: Наука, 1974. 416 с.).

На пути движущейся элементарной частицы, облада-
ющей энергией Е, имеется энергетический барьер шири-
ной В, для преодоления высоты которого требуется боль-
шая энергия Н. С точки зрения классических представлений 
элементарная частица не сможет перепрыгнуть через име-
ющийся барьер, а с точки зрения квантово-механической 
теории у частицы имеется отличная от нуля вероятность 
преодоления барьера (рис. 1).

Чем больше превышение высоты барьера Vo, тем мень-
ше вероятность прохождения через него элементарной ча-
стицы. Подобным же образом оценивается и влияние ши-
рины барьера а.

Таким же образом конструируется и формальный меха-
низм преодоления административных барьеров, схематич-
но показанный на рис. 2.

Формула расчета эффективности прохождения админи-
стративного барьера представлена в виде:

 Аэфф = Морг ∙ Мпред ∙ ехр[1 – Тотн(Сотн)1/2]; (1)
 Тотн = Тфакт / Тнорм; (2)
 Сотн = Сфакт / Снорм, (3)

где Аэфф – эффективность прохождения барьера; Морг∙Мпред –
параметры прозрачности системы, зависящие от органа, 
сформировавшего соответствующий административный 
барьер, и от состояния предпринимателя; Тфакт – абсолют-
ное время, затраченное на преодоление административ-
ного барьера; Тнорм – нормативное время, отведенное на 
согласование или производство административной про- 
цедуры; Сфакт – стоимость фактических затрат на преодо-
ление административного барьера; Снорм – нормативная 
стоимость, отведенная на согласование или производство 
административной процедуры.

Эффективность преодоления административного ба-
рьера падает с ростом относительного времени запазды-
вания и относительного превышения установленного стои-
мостного тарифа.

Однако следует отметить, что нельзя рассматривать 
время и стоимость в качестве отдельных показателей. Эти 
характеристики зависят друг от друга. Если нужно быстро 
преодолеть барьер, его нужно перепрыгнуть, т. е. пройти 
его за счет увеличения стоимости. Если стоимость не уве-
личивать, барьер будет преодолеваться значительно доль-
ше. На основе собранных статистических данных выявлена 
зависимость затраченного времени от стоимости, которая 
имеет вид линейной функции:

 Tфакт(С) = a / Cфакт + b. (4)

С помощью метода наименьших квадратов можно най-
ти коэффициенты a и b.

Авторами переработана формула определения эффек-
тивности прохождения административного барьера в сле-
дующий вид:

 Аэфф = Морг ∙ Мпред ∙ ехр[1 – Т(c)/ Тнорм]. (5)

Рис. 1. Туннельный эффект. Прохождение частицы сквозь потен-
циальный барьер

Рис. 2. Схема-модель административного барьера
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В результате анализа ситуации на рынке строительных 
услуг определены условия успешного прохождения админи-
стративных барьеров.

Произведен математический анализ зависимости вре-
мени согласования проектных решений в ведомственных 
государственных структурах от степени заинтересован-
ности последних в удовлетворении запросов по выдаче 
исходно-разрешительной документации на строительство 
с максимально благоприятными условиями для заказчика.

Оптимизирована формула определения эффективности 
прохождения административного барьера, учитывающая 
зависимость затраченного времени согласования от уста-
новленного стоимостного тарифа.
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