
 

Оглавление 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
И КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ...........................  6 

1.1. Классификация зданий. Место общественных зданий в общей классификации. 
Классификация общественных зданий. Особенности функционального процесса 
в общественных зданиях .............................................................................................................  6 

1.2. Общие принципы объемно-планировочных решений общественных зданий ......................  7 
1.3. Основные конструктивные решения общественных зданий ...................................................  13 
Вопросы и задания для самопроверки по главе 1 ............................................................................  16 

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ............................................................................  17 

2.1. Краткая история появления зданий образовательных учреждений в России ........................  17 
2.2. Классификация зданий образовательных учреждений ............................................................  17 
2.3. Основные принципы объемно-планировочных решений образовательных учреждений ....  18 
2.4. Примеры конструктивных и объемно-планировочных решений зданий 

детских учреждений России .......................................................................................................  20 
Вопросы и задания для самопроверки по главе 2 ............................................................................  23 

ГЛАВА 3. ЗДАНИЯ ДЛЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ..........  24 
3.1. Краткая историческая ретроспектива культурно-зрелищных, 

развлекательных и просветительских учреждений ..................................................................  24 
3.2. Классификация культурно-зрелищных и развлекательных учреждений ...............................  25 
3.3. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений 

культурно-зрелищных зданий ....................................................................................................  26 
3.4. Особенности объемно-планировочных решений цирков ........................................................  28 
Вопросы и задания для самопроверки по главе 3 ............................................................................  29 

ГЛАВА 4. ЗДАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА .........................................................  31 
4.1. Краткая история, классификация ...............................................................................................  31 
4.2. Архитектурно-планировочные и функциональные особенности проектирования 

открытых и крытых физкультурно-спортивных зданий, сооружений ...................................  32 
4.3. Примеры конструктивных и объемно-планировочных решений ...........................................  35 
Вопросы и задания для самопроверки по главе 4 ............................................................................  39 

ГЛАВА 5. ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ...............................................................................................  40 
5.1. Краткая история и классификация лечебных и лечебно-профилактических 

учреждений ...................................................................................................................................  40 
5.2. Особенности объемно-планировочных 

и конструктивных решений лечебных учреждений .................................................................  42 
5.3. Примеры зданий лечебных учреждений XXI века в России ...................................................  42 
Вопросы и задания для самопроверки по главе 5 ............................................................................  44 

ГЛАВА 6. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ...................................................................................  45 
6.1. Эволюция развития транспортных сооружений .......................................................................  45 
6.2. Классификация транспортных сооружений ..............................................................................  52 
6.3. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений .....................................  53 
6.4. Примеры уникальных конструктивных и объемно-планировочных 

решений вокзалов в России ........................................................................................................  54 
Вопросы и задания для самопроверки по главе 6 ............................................................................  55 

ГЛАВА 7. ЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ ............................................................................  56 
7.1. Краткая ретроспектива торговых учреждений. Примеры крупных торговых зданий ..........  56 
7.2. Классификация зданий торговли ................................................................................................  57 

 



 

7.3. Особенности объемно-планировочных и конструктивных решений .....................................  58 
Вопросы и задания для проверки по главе 7 ....................................................................................  59 

ГЛАВА 8. МЕТОДИКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
И ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
РЕШЕНИЙ ЗДАНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ...........................................  60 

8.1. Здание школы на 33 класса .........................................................................................................  60 
8.2. Пример здания культурного назначения ...................................................................................  67 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................................  72 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................................................  73 
 

 



 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
И КОМПОЗИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

1.1. Классификация зданий. Место общественных зданий 
в общей классификации. Классификация общественных зданий. 

Особенности функционального процесса в общественных зданиях 
Здание — результат строительной деятельности, предназначенный для проживания и (или) 

деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных. 
Здания по назначению классифицируют как гражданские, общественные, производственные, 

сельскохозяйственные, складские, здания транспортной инфраструктуры. 
Проекты зданий общественного назначения могут иметь статус проекта повторного приме-

нения и проекта уникального здания или сооружения. 
Согласно ч. 3 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ «типовой проектной документацией называ-

ется проектная документация объектов капитального строительства, получившая положительное за-
ключение экспертизы». Проекты повторного применения должны соответствовать требованиям эко-
номической эффективности для оптимизации расходов на строительство и проектирование зданий 
общественного назначения. Повторное строительство здания по проекту повторного применения воз-
можно только в случае, если новое здание имеет аналогичное назначение и проектную мощность. 

Каждое здание перед строительством должно пройти процесс «привязки» проектной докумен-
тации к конкретному земельному участку. В случае, если затрагиваются конструктивные системы 
здания или некоторые характеристики безопасности объекта капитального строительства, уточ-
ненный проект должен пройти новую экспертизу, что повлечет к изменению названия проекта на 
«модифицированную проектную документацию». 

 

Рис. 1.1. Схема классификации зданий общественного назначения 

Общественные 
здания 

учебные заведения 
(детские учреждения, школы-гимназии, средние специальные и 

высшие учебные заведения, профессионально-технические 
училища, военные академии) 

культурно-зрелищные и культурно-просветительские 
(театры, кинотеатры, цирки, концертные залы, студии-

мастерские, мемориальные здания и др.); 

лечебные учреждения 
 (поликлиники, больницы, родильные дома) 

религиозные 
(церкви, храмы, соборы, мечети) 

другие 
(тюрьмы, здания следственных изоляторов, др.) 

здания физической 
культуры и спорта 

(стадионы, спортивные школы) 

предприятия общего питания 
(рестораны, кафе, столовые, бары, 

закусочные) 

предприятия торговли 
(торговые центры, 

специализированные магазины, др.) 

здания объектов по обслуживанию 
общества и государства  

(банковские учреждения, предприятия 
почтовой связи, здания учреждений 

управления, здания органов социальной 
защиты населения, здания 

коммунальных служб 
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Высота зданий общественного назначения в каждой стране и в различных категориях отлича-
ются друг от друга. Например, во вновь строящихся зданиях учебных заведений (школах, лицеях, 
др.) высота потолка должна быть не менее 3,3 м. В зданиях торговых центров высота этажа в свету 
может составлять более 6 м. 

Поскольку высота каждого этажа может различаться и характерные высоты этажей в отдельных 
странах приняты различными, их классификация создана по высоте, а не по количеству этажей. 

Классификация по высоте по результатам симпозиума «Системный подход к безопасности в 
строительстве» (CIB) в Японии (г. Цукуба): 

− до 30 м — зданий повышенной этажности; 
− до 50, 75 и 100 м — соответственно I, II и III категории многоэтажных зданий; 
− свыше 100 м — высотные. 
Общественные здания предназначены для временного пребывания людей для осуществления 

в них многообразных процессов деятельности человека — отдыха, культурного развития, занятия 
спортом, зрелища, питания, медицинского обслуживания, процесса обучения любого уровня, 
управленческой деятельности, торговли, др. (рис. 1.1). 

Выбор варианта объемно-планировочного решения (ОПР), конструктивной системы, типа 
строительного материала и технологии зависят от функционально-технологических процессов, 
происходящих в здании; требований пожарной и антитеррористической безопасности; максималь-
но возможного количества человек, одновременно находящихся в здании; климатических условий 
и многих других факторов. 

1.2. Общие принципы объемно-планировочных 
решений общественных зданий 

Объемно-планировочным решением любого здания, в том числе здания общественного на-
значения, является взаимное расположение помещений, отвечающих функциональным, архитек-
турно-художественным, техническим, экономическим, противопожарным и экологическим требо-
ваниям. 

Основой объемно-планировочного решения является происходящий в здании технологиче-
ский процесс и связанная с ним технологическая схема, на которой графически изображаются 
группировки помещений и функциональных связей между ними. 

По способу связи между собой помещения могут быть проходными и изолированными. Для 
функционирования изолированных помещений необходимо наличие коммуникационных помеще-
ний, таких как коридор (горизонтальная коммуникация), лестничная клетка, лифтовая система 
(вертикальные коммуникации) и др. 

По типу взаимного расположения и взаимной зависимости помещений различают несколько 
объемно-планировочных систем зданий общественного назначения: 

− анфиладная; 
− галерейная; 
− коридорная; 
− зальная; 
− атриумная; 
− ячейковая; 
− павильонная;  
− комбинированная. 
Анфиладная система планировки здания предполагает отсутствие соединительных поме-

щений (коридоров) и основана на непосредственной связи с помощью проемов в стенах или 
перегородках, что позволяет сократить общую площадь здания. При этом все помещения яв-
ляются проходными, не изолированными друг от друга. Этим свойством определяется ограни-
ченное количество возможных функций зданий: выставочные залы, картинные галереи, музеи, 
др. (рис. 1.2). 
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а 

 
б 

Рис. 1.2. Анфиладная система планировки здания: 
а — схема анфиладной системы планировки, б — пример анфиладной системы планировки 

Система с горизонтальными коммуникационными помещениями предполагает связь ме-
жду основными помещениями здания с помощью общих коммуникационных помещений: коридо-
ров, открытых галерей, что позволяет создавать изолированные друг от друга помещения с похо-
жими функциями. Помещения могут быть расположены по одну (рис. 1.3, а, в) или по обе стороны 
коридора (рис. 1.3, б, г). При одностороннем расположении изолированных помещений коридор 
обеспечивает необходимую освещенность естественным светом. Это необходимо, например, в 
учебных зданиях, где коридор служит в качестве рекреационного помещения, предназначенного 
для отдыха и передвижения людей и объединяет сразу две функции. 

  
а — галерейная б — коридорная 

  
в — галерейная система планировки г — коридорная система планировки 

Рис. 1.3. Система планировки с горизонтальными коммуникационными помещениями: 
1 — открытая галерея; 2 — закрытый коридор; 3 — рабочие или жилые помещения 

Примерами зданий с галерейной системой планировки помещений могут служить учебные 
учреждения, здания здравоохранения (поликлиники, больницы, др.), гостиницы, общежития и оте-
ли, административные здания, др. 

Двустороннее расположение помещений является более компактным решением, когда комму-
никационное помещение обслуживает сразу две стороны плана, при этом не имея возможности 
освещения естественным светом. 

Показателем компактности здания по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуа-
лизированная редакция СНиП 23-02-2003» является отношение общей площади внутренней по-
верхности наружных ограждающих конструкций здания к заключенному в них отапливаемому 
объему (м–1). 

По этому признаку наиболее экономичными являются схемы с двумя параллельными или 
кольцевыми коридорами (на прямоугольном, квадратном или круглом плане). 
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Зальная система планировки имеет одно центральное ядро, определяющее его главную 
функцию (стадион, спортивный зал, кинотеатр, театр, др.). Остальные помещения группируются 
вокруг этого ядра, имеющего, как правило, форму круга, овала, квадрата или прямоугольника 
(рис. 1.4, а, б). 

Зальную систему планировки можно сделать с одним или двумя ядрами, т.е. с двумя залами, 
двумя стадионами и т.д. внутри одного безопорного пространства. 

Примерами таких зданий могут служить учебные заведения, кинотеатры, театры, стадионы, 
спортивные школы и другие строительные объекты, имеющие ядро в виде многофункционального 
зала, спортивного поля, зала и т.д. 

Зальная система функционально комбинируется с галерейной планировочной системой, до-
бавляя дополнительные технические помещения или небольшие студийные помещения в зависи-
мости от назначения здания. 

 
а 

 
б 

Рис. 1.4. Зальная система планировки: 
а — схема зальной системы планировки, б — пример зальной системы планировки 

Атриумная система предполагает наличие центрального открытого или крытого свободного 
пространства (атриума), располагающегося в различных частях здания. Атриум может возвышать-
ся на два, три и более этажах и иметь остекленное покрытие и/или фасад для верхнего естествен-
ного освещения. Атриумное пространство используется для естественного освещения, поступле-
ния кислорода (в случае открытого или трансформируемого пространства) и естественной венти-
ляции помещений (рис. 1.5). Атриумные пространства создают ощущение соединения человека с 
окружающей средой и являются местом коммуникационного сбора людей, общения, отдыха. 

Система атриумной планировки характерна для зданий с большим количеством одновременно 
находящихся в них людей — зрелищных, культурно-развлекательных, торговых, учебных. Внутри 
здания атриум является помещением с архитектурным и планировочным акцентом, являясь ме-
стом притяжения людей для отдыха, расслабления, или, к примеру, коворкинга. 

 
а 

 
б 

Рис. 1.5. Атриумная система планировки: 
а — схема атриумной системы планировки с центральным расположением атриума; 

б — пример атриумной системы планировки; 1 — атриум; 2 — коммуникационные помещения 

Закрытые или трансформируемые атриумные пространства позволяют его использование в 
течение всего астрономического года с перепадами температуры, влажности и атмосферными 
осадками. Создание такого пространства повышает энергоэффективность всего здания. 
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Атриумные конструктивные системы подразделяются на следующие 10 разновидностей (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
Классификация атриумных конструктивных систем общественных зданий 

Эскиз Описание Эскиз Описание 

 

Отдельный атриум, при-
мыкающий к одной сто-
роне здания 

 

Атриум расположен 
между тремя частями 
здания или между зда-
ниями 

 

Примыкание атриума 
к двум частям здания 
или между двумя зда-
ниями 

 

Атриум расположен 
в подиуме высотного 
здания 

 

Примыкание атриума 
к трем сторонам здания 

 

Несколько атриумов 
расположенных в раз-
ных по высоте частях 
здания 

 

Примыкание атриума 
сверху здания 

 

Атриум на всю высоту 
здания 

 

Атриум, расположенный 
между двумя объемами 
здания 

 

Освещение атриума, 
расположенного в по-
диуме 
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Секционная система (рис. 1.6) заключается в создании нескольких повторяющихся (типовых) 
блоков-секций с одинаковым планировочнымрешением. Внутри каждой секции помещения всех 
этажей связаны между собой вертикальными коммуникациями — лестницами и (или) лифтами. 

Секционная система может быть характерна для зданий небольших гостиниц, отелей, обще-
житий, больниц, некоторых административных помещений и др. 

Модификацией секционной системы может быть павильонная система планировки, где 
блок-секции не имеют ни одной общей стены и соединяются между собой коридорами (на уровне 
одного из этажей) (рис. 1.7). 

  

Рис. 1.6. Секционная система планировки: 
1 — блок-секции; 2 — вертикальные коммуникации 

(лестнично-лифтовые узлы) 

Рис. 1.7. Павильонная 
система планировки 

Комбинированная система планировки позволяет соединять помещения с различными 
функциональными процессами и многими вспомогательными помещениями для их обслуживания. 

Можно комбинировать атриумную и коридорную системы в составе, например, культурно-
развлекательного центра, где небольшие помещения могут служить для создания кружков по инте-
ресам, а атриум — для проведения, к примеру, воркшопа и других более многолюдных действий. 

Здание, например, спортивно-оздоровительного комплекса может сочетать наличие несколь-
ких спортивных залов с коридорной планировкой помещений для занятий в спортивных секциях и 
кружках (рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Комбинированная система планировки: 
1 — зальная система; 2 — коридорная система 

Компоновка помещений и создание общего ОПР зависит от сетки разбивочных осей, т.е. раз-
мера шага и пролета, что непосредственно связано конструктивной и строительной системами. 

Пролеты и высота этажа определяют максимально возможный размер помещений, что должно 
согласовываться с его функциями и назначением. 
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Форма помещения в плане, тип покрытия и этажность всего здания зависят от его назначения, 
типа планировочного решения, критериев освещенности и экономического сравнения, градо-
строительных и природных требований, особенностей основного функционального процесса и ар-
хитектурно-художественного образа. 

До проектирования здания необходимо составить общую функционально-планировочную схему 
для определения основной технологической, вспомогательных, технических групп здания и т.д. 

Независимо от назначения все здания общественного назначения имеют однотипные группы 
помещений — архитектурно-планировочные элементы: центральный вход в здание, лестницы, 
система соединительных коридоров, связывающих между собой все помещения, санитарно-
технические блоки, помещения для основного функционального процесса. 

Главный вход и обязательно несколько второстепенных входов (служебных, эвакуацион-
ных) — проходы для основной связи внутреннего и внешнего пространства и возможной эвакуа-
ции людей в случае чрезвычайных ситуаций. 

Через главный вход проходит основная часть людского потока, что не является превалирую-
щим фактором в выборе его формы, места и размера. Важно, чтобы входная зона на фасаде здания 
была видна с большого расстояния (рис. 1.9), а ее размер должен соответствовать плотности люд-
ского потока. Важны также наличие навеса над входом для защиты от атмосферных осадков, ар-
хитектурная выразительность и некоторые другие факторы. 

 
а 

 
б 

Рис. 1.9. Примеры фасадов зданий общественного назначения: 
а — фасад здания цирка на проспекте Вернадского, г. Москва; 

б — фасад здания НИЦ «Строительство», г. Москва 

Второстепенные входы обслуживают подсобные функциональные процессы, а также являются 
запасными эвакуационными выходами. 

Первое помещение, в которое попадает входящий в общественное здание, — тамбур, необхо-
димый для защиты здания от проникновения в него холодного или слишком жаркого воздуха. 

При входах в здания в I, II и III климатических районах и IV климатическом подрайоне при 
всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки предусматривают тамбуры глубиной не 
менее 1,2 м и шириной, равной ширине входной двери плюс 0,3 м. Тамбуры обычно должны ос-
вещаться естественным светом, иметь навес, а для маломобильных групп населения (МГН) иметь 
водоотвод, в некоторых климатических зонах — подогрев поверхности покрытия, при этом размер 
входной площадки должны быть от 1,4 до 2,2 м. 

Размеры тамбура и входной площадки регламентируются в СП 59.13330.2012. 
На территории с суровым климатом входы в здания должны иметь двойные тамбуры, наличие 

не только сквозного прохода в здание, но и с поворотом. 
За тамбуром располагается вестибюль, который является коммуникационным помещением с 

функциями распределения людских потоков в коридоры, на лестницы, к лифтам. Площадь вести-
бюля зависит от количества людей, на которое рассчитано здание. 

Входной узел включает в себя помещения обслуживающего назначения: комната охра-
ны, торговые киоски, санитарные узлы и т.п. 

Для сообщения между этажами здания устраиваются лестницы и подъемники периодического 
(лифты) или непрерывного (эскалаторы) действия. В зданиях с большими людскими потоками 
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применяются траволаторы, т.е. движущиеся лестницы, а вместо лестниц – пандусы, т.е. наклонные 
пологие поверхности без ступеней. 

Для главной лестницы характерны ее бо́льшая ширина по сравнению с остальными, меньший 
размер подступенка и меньший уклон. По главной лестнице направляется бо́льший людской по-
ток. Для обеспечения безопасности людей необходимо проектировать ступени одинакового разме-
ра по высоте (размера подступенка) и глубине (размера проступи). Все лестницы должны иметь 
ограждения с поручнями высотой 0,9 м и дополнительный для ребенка на высоте 0,5 м и 0,7 м 
(СП 118.13330.2012, п. 6.17). 

Согласно указанному СП ширина лестничного марша в общественных зданиях должна быть 
не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 
1,2…1,35 м в зависимости от назначения здания и вместимости. 

Кроме главной в здании общественного назначения присутствуют лестницы служебные, вто-
ростепенные, эвакуационные. 

Таким образом, экономичное решение конструктивной схемы оказывает существенное влия-
ние и на общее планировочное решение здания. 

Главным фактором в проектировании здания, определяющим его объемно-планировочное ре-
шение, остается функциональный процесс. Новые функциональные процессы или изменения су-
ществующих процессов обусловливают появление новых объемно-планировочных и конструктив-
ных решений зданий. 

На объемно-планировочное решение оказывают влияние и природные условия, в которых бу-
дет возводиться здание. Суровый климат предопределяет компактные объемы зданий с минималь-
ной площадью наружных ограждений. В теплом климате, наоборот, целесообразны усложненные 
объемы зданий, дающие больше тени, способствующие связи помещений здания с окружающей 
природой. 

1.3. Основные конструктивные решения общественных зданий 

Конструктивные системы зданий общественного назначения за последние полтора столетия 
менялись в зависимости от строительной технологии производства, эволюции и модификации 
строительных материалов, возможностей функциональных комбинаций в назначении помещений 
внутри здания, исторического развития страны. В результате менялся размер пролета (от 4,5 мет-
ров в конце XIX века до 500 и более метров в настоящее время), высота здания общественного на-
значения, модифицировались и комбинировались функции зданий такого типа. 

Основной конструктивной системой общественных зданий прошлого столетия была стеновая, 
что не давало возможности увеличения или изменения площадей помещений внутри планировоч-
ного решения этажа (рис. 1.10). 

Массивные кирпичные стены, небольшое разнообразие вариантов утеплителей, малый шаг и 
небольшой пролет характеризовали здания прошлого столетия. 

  

Рис. 1.10. Стеновая конструктивная система прошлого столетия: 
а — здание Большого театра, г. Москва, 1905 г. (Источник: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki); б — схема плана здания 

Большого театра, г. Москва (Источник: Г.Б. Бархин «Театры» Издательство Академии Архитектуры СССР Москва, 1947 г.) 
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Примером здания почти с двухсотлетней историей (первый проект был создан в 1821 году) 
является здание Большого театра на Театральной площади в Москве (проект архитектора А.К. Бо-
ве). Здание было изначально построено на основе стеновой конструктивной системы. Стены зда-
ния — кирпичная кладка с узкими арочными проемами, фундаментом служили деревянные сваи, 
которые в дальнейшем были заменены на железобетонные. В конце 1930-х годов здание реконст-
руировано с заменой деревянных перекрытий над сценой на стальные. В этот же период убрали 
ограждающие кирпичные стены с арочными проемами. Это привело к появлению новой комбини-
рованной конструктивной системы, совмещающей внутреннюю стеновую с внешней каркасной 
конструктивной системой. 

Каркасную конструктивную систему начали широко использовать в России только во второй 
половине XX века после изучения опыта Германии и Америки. 

В настоящее время используется несколько разновидностей каркасной конструктивной систе-
мы: с продольно расположенными ригелями, с поперечно-расположенными ригелями, с перекре-
стно-расположенными ригелями, безригельная (рис. 1.11). 

  

  

Рис. 1.11. Типы каркасных конструктивных систем общественных зданий: 
а — каркасная конструктивная система с продольно расположенными ригелями; б — каркасная конструктивная система 
с поперечно расположенными ригелями; в — каркасная конструктивная система с перекрестно расположенными риге-

лями; г — каркасная безригельная конструктивная система 

Каркасная конструктивная система позволяет модифицировать объемно-планировочные ре-
шения здания в зависимости от изменения его функций, что характерно для настоящего времени и 
происходит благодаря социальным и историческим причинам, техническому прогрессу, когда 
строительный объект уже не отвечает требованиям технического оснащения (например, театры, 
кинотеатры, цирки, др.). В таких случаях для сохранения исторического здания необходима ре-
конструкция для сохранения архитектурного наследия города с расширением функционального 
наполнения и их модификации. 

Современные конструктивные системы общественных зданий классифицируют как: 
− стеновые (рис. 1.12); 
− каркасные (рис. 1.11); 
− ствольные (рис. 1.13); 
− оболочковая (рис 1.14). 
В случае ствольной конструктивной системы основной несущей частью здания является 

ствол, одновременно являющейся лестнично-лифтовым узлом. 
Оболочковая конструктивная система отличается от ствольной тем, что несущая часть выпол-

няет одновременно и функции ограждения. При этом несущая стена-оболочка может по конструк-
ции быть каркасной (рис. 14, а), пилонной (рис. 14, б) или стеновой. 
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Рис. 1.12. Стеновые конструктивные системы общественных зданий: 
а — перекрестно-стеновая система; б — поперечно-стеновая система; в — продольно-стеновая система 

 

Рис. 1.13. Ствольная конструктивная система: 
а — консольная; б — подвесная: 1 — ствол; 2 — перекрытие, защемленное в стволе; 3 — жесткая консоль; 4 — стойка; 

5 — подвеска; 6 — стальной ростверк; 7 — железобетонный ростверк; 
8 — железобетонная, предварительно напряженная подвеска 

 
а 

 
б 

Рис. 1.14. Оболочковая конструктивная система: 
а — оболочковая система с фахверковыми элементами; б — оболочковая система с пилонами в ограждающей части стены 
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