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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее учебное пособие содержит необходимый материал по 
проектированию одноэтажного производственного здания и админи-
стративно-бытового корпуса промышленного предприятия. Для облег-
чения самостоятельной работы студентов над проектом в учебном посо-
бии приводятся иллюстрации и таблицы по выбору конструктивных эле-
ментов производственного здания и административно-бытового кор-
пуса. 

Цель выполнения проекта — закрепить знания, полученные студен-
тами при изучении теоретического курса по архитектуре производствен-
ных зданий, освоить навыки архитектурно-строительного проектирова-
ния производственного здания и административно-бытового корпуса 
промышленных предприятий с использованием современных унифици-
рованных типовых объемно-планировочных и конструктивных реше-
ний, наиболее характерных для практики отечественного промышлен-
ного строительства, при соблюдении действующих стандартов, техниче-
ских условий и норм строительного проектирования. 

Основанием для выполнения проекта является индивидуальный 
бланк-задание, включающий следующие исходные данные: 

1) тема проекта; 
2) сроки сдачи законченного проекта; 
3) исходные данные: 
— вариант габаритной схемы здания; 
— каркас производственного здания; 
— географический район строительства;  
— габаритные схемы и варианты сечений проектируемого произ-
водственного здания (схемы прикладываются к бланку-заданию); 
— сведения о подъемно-транспортном оборудовании производ-
ственного цеха;  
— группы основных производственных процессов по санитарной 
характеристике; 
— сведения о численном составе работающих на предприятии; 
4) содержание расчетно-пояснительной записки; 
5) перечень графического материала. 
Изменение исходных данных для проектирования, содержащихся в 

задании, возможно при должном обосновании и согласовании с руково-
дителем проекта. 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОЕКТА 
 
Содержат методику выполнения курсового проекта одноэтажного 

производственного здания и административно-бытового корпуса и реко-

мендации по его оформлению. 

1.1. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Работу над архитектурно-конструктивным проектом одноэтажного 

производственного здания и административно-бытового корпуса можно 

разделить на три основные части. Ориентировочно трудоемкость выпол-

нения отдельных разделов в процентах от суммарного необходимого на 

разработку проекта времени составляет: 

1) исполнение эскизов с подбором конструкций и проработкой ар-

хитектурно-конструктивных деталей — 55 %; 

2) расчет бытовых помещений и разработка объемно-планировоч-

ного решения административно-бытового корпуса (АБК) –– 10 %; 

3) физико-технические расчеты и составление пояснительной за-

писки — 15 %; 

4) окончательное графическое оформление проекта — 20 %. 

Приступая к проектированию, необходимо изучить задание, ознако-

миться с рекомендуемой методической и справочной литературой, нор-

мативными и проектными материалами. 

При изучении задания следует выяснить функциональное назначе-

ние производственных помещений, установить наличие и грузоподъем-

ность кранового оборудования, определить требования, предъявляемые 

к естественному освещению и температурно-влажностному режиму в 

цехе. Рекомендуется выполнить в виде аксонометрического или пер-

спективного изображения эскиз объемного решения здания (в массах, 

без детальной проработки, Приложение), на котором указываются край-

ние координационные оси здания, определяется необходимость устрой-

ства деформационных швов, назначаются места установки фонарей для 

аэрации и освещения. 

После разработки объемно-планировочного решения приступают к 

выбору конструктивной схемы с учетом обеспечения максимальной гиб-

кости пространства, осуществляют подбор несущих конструкций покры-

тия, основных колонн каркаса.  
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Вычерчивают эскиз плана производственного здания на миллимет-

ровке с разбивкой всех координационных осей и привязкой к ним колонн 

согласно правилам унификации и выбранным шагам. Одновременно 

назначают места установки фахверковых колонн и выбирают их кон-

струкции. 

Затем приступают к разработке ограждающих конструкций покры-

тия и стенового ограждения. На этом этапе работ производится тепло-

технический расчет стен и покрытия в соответствии с СП 50.13330.2012 

«Тепловая защита зданий». Определив толщину наружной стены, назна-

чаются конкретные размеры вставок в местах устройства деформацион-

ных швов. 

Эскизы разрезов (продольного и поперечного) и фасада здания необ-

ходимо разрабатывать параллельно при взаимной увязке. При разра-

ботке эскиза разрезов уточняется профиль покрытия с учетом естествен-

ной освещенности и аэрации здания. Уточняются размеры основных не-

сущих конструкций: колонн, покрытия, стен, фонарей, подкрановых 

балок. 

Светотехнический расчет выполняется в соответствии с 

СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» для части 

наиболее характерных производственных помещений, что позволит ра-

ционально назначить поперечный профиль здания, размеры оконных 

проемов и габариты световых фонарей. 

После утверждения эскизов преподавателем-консультантом студент 

приступает к вычерчиванию основных чертежей на форматных листах в 

соответствии с действующими ГОСТами, ЕСКД и СПДС, используя 

AutoCAD.  

Одновременно с разработкой графической части проекта по мере 

накопления проектного материала пишется расчетно-пояснительная за-

писка. 

1.2. СОСТАВ ПРОЕКТА 

Архитектурно-конструктивный проект одноэтажного производ-

ственного здания и административно-бытового корпуса состоит из гра-

фического материала на стандартных листах формата А1, А2 или А3 и 

расчетно-пояснительной записки. 

Графическая часть проекта включает следующие чертежи: 

1. План производственного здания на отметке 0.000, М 1:200 (1:400). 
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2. Фасады производственного здания и АБК (с построением теней и 

отмывкой), М 1:200 (1:400). 

3. Поперечный (с построением кривой освещенности) и продольный 

разрезы производственного здания, М 1:200. 

4. Разрез по наружной стене, М 1:20. 

5. План кровли производственного здания и АБК, М 1:800. 

6. 2—3 архитектурно-конструктивные детали, М 1:20 (1:10). 

7. Планы первого и второго этажей административно-бытового кор-

пуса, М 1:200. 

8. Разрез административно-бытового корпуса по лестничной клетке, 

М 1:200. 

9. Фрагмент генерального плана предприятия, включающий проек-

тируемые производственное здание и АБК, а также прочие объекты, рас-

положенные на участке, М 1:500 (1:1000). 

Расчетно-пояснительная записка является составной частью курсо-

вого проекта, в которой приводятся следующие разделы: 

1. Общие сведения, включающие исходные данные к проекту, кли-

матические и гидрогеологические условия района строительства. Опи-

сание генерального плана участка производственного здания с приведе-

нием технико-экономических показателей по генеральному плану. 

2. Краткая характеристика технологического процесса. 

3. Объемно-планировочное решение производственного здания. 

Технико-экономические показатели. 

4. Конструктивное решение производственного здания с приведе-

нием спецификации конструктивных элементов (колонн, стропильных и 

подстропильных (при необходимости) конструкций, а также фахверко-

вых колонн). 

5. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций (наружных 

стен и кровли) производственного здания (для отапливаемых зданий). 

6. Светотехнический расчет здания по характерному поперечному 

разрезу. 

7. Объемно-планировочное и конструктивное решение администра-

тивно-бытового корпуса с приведением расчета площадей бытовых по-

мещений. 

Пояснительная записка сопровождается необходимым иллюстра-

тивным материалом и ссылками на литературу, используемую при ра-

боте над проектом. Оформление чертежей проекта должно быть выпол-

нено в строгом соответствии с действующими ГОСТами, ЕСКД и СПДС. 
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1.3. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПРОЕКТА 

1.3.1. Планы 

План производственного здания на отметке 0.000 

Над планом делается надпись «План на отметке ±0.000». На чертеже 

плана должны быть показаны все конструктивные элементы, попадаю-

щие в горизонтальное сечение на уровне дверей и нижнего яруса окон, 

привязки колонн и кранового рельса к координационным осям здания. 

При этом напольные рельсовые пути изображаются сплошной толстой 

линией, а подкрановые пути и монорельсы — четкой пунктирной ли-

нией. Габариты опорных подвесных кранов наносятся пунктиром, и ука-

зывается грузоподъемность кранов. Оси вертикальных связей между ко-

лоннами наносятся жирной штрихпунктирной линией. На плане должны 

быть указаны наименования помещений или технологических участков 

с указанием категории производства по пожарной опасности. 

Категории производства указывают под наименованием помещений 

в прямоугольной рамке 5×8 мм. Допускается наименование помещений, 

их площадей и категорий размещаемых в них производств приводить в 

экспликации помещений (табл. 2, Приложение) в соответствии с нуме-

рацией помещений на плане. Номера помещений или технологических 

участков на планах проставляются в кружках диаметром 

7––8 мм или в овалах. 

По внешнему контуру плана должны быть показаны три цепочки 

размерных линий. На первой, располагаемой на расстоянии 20 мм от 

контура наружных стен, указывается шаг колонн и размеры ворот. На 

второй — размеры пролетов и вставок между ними. На третьей — общие 

размеры (расстояние между крайними координационными осями) зда-

ния. За третьей размерной линией располагаются в кружках буквенные 

и цифровые обозначения координационных осей. На плане проставля-

ются толщины стен и их привязка. Показывают привязку колонн и кра-

новых путей к координационным осям, маркируют разрезы. Обознача-

ются следы секущих плоскостей разрезов арабскими цифрами. Пример 

оформления плана приведен на рис. 4, 5 Приложения. 

План административно-бытового корпуса 

На поэтажных планах административно-бытового корпуса кроме 

конструктивных элементов должно быть показано санитарное и гарде-

робное оборудование (рис. 14 Приложения). Перегородки, разделяющие 

помещения, должны быть обозначены двумя линиями. 
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Щитовые перегородки, разделяющие душевые кабины, обозначают 

одной линией. На плане должны быть выделены диафрагмы жесткости, 

располагающиеся, как правило, в лестничных клетках.  

На плане административно-бытового корпуса необходимо привести 

цепочки внутренних и внешних размеров, с указанием габаритов окон и 

простенков. Допускается обозначение членения только нескольких ха-

рактерных рядов гардеробного оборудования на отдельные секции и 

шкафы, а по остальным рядам — общие габариты. Если администра-

тивно-бытовой корпус имеет больше двух этажей, и планировка верхних 

этажей не имеет существенных отличий, допускается на чертеже выпол-

нение только плана первого и одного из верхних этажей. 

На планах должно быть показано начало перехода или примыкание 

к производственному корпусу. Непосредственно на планах или в экспли-

кации следует дать названия основных помещений и указать их пло-

щади, а также характеристики обслуживающего персонала (пол, числен-

ность, группа производственного процесса по санитарной характери-

стике). Пример экспликации приведен в подписи к рис. 14 Приложения. 

Различия в назначении одинаковых помещений на разных этажах 

должны быть отражены в экспликации. 

На рис. 14—25 Приложения представлены схемы планов отдельно 

стоящих и пристроенных каркасных и бескаркасных крупнопанельных 

административно-бытовых корпусов. 

1.3.2. Разрезы 

Разрез производственного здания 

При выполнении разреза здания положение мнимой вертикальной 

плоскости разреза принимают, как правило, с таким расчетом, чтобы в 

изображении попадали проемы окон, наружных дверей и ворот. 

Над разрезом помещают надпись «Разрез 1-1». На чертеже показы-

ваются только конструкции, попадающие в плоскость сечения или нахо-

дящиеся непосредственно за плоскостью сечения. Внутри чертежа раз-

реза указываются следующие отметки: уровень чистого пола (УЧП), от-

метка низа несущих конструкций покрытия, отметка головки рельса кра-

нового пути (Ур.Гр) и отметки всех промежуточных площадок. Необхо-

димо указать привязку колонн каркаса к координационным осям. На рас-

стоянии 1,5 см слева и справа от разреза проводят вертикальные цепочки 

размерных линий: на первой показывают размеры проемов в стенах от 

уровня земли до верха парапета, а на второй — высотные отметки уровня 

земли (Ур.З.), верх пролета или карниза, верх фонаря. 
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Элементы здания, попавшие в сечение (стены, плиты покрытия), об-
водятся основной (толстой) линией. Видимые конструкции, не попавшие 
в сечение (колонны, стропильные и подстропильные фермы), выполня-
ются сплошными линиями средней толщины. Осевые и размерные ли-
нии изображаются тонкими линиями. Пол цеха показывается двойной 
линией, вне зависимости от числа составляющих слоев конструкции 
пола. Многослойные конструкции покрытия здания указываются в вы-
носной надписи в виде «этажерки», в которых надписи пишут сверху 
вниз или слева направо по указанию стрелки. 

На разрезах должны быть показаны ссылки на узлы, вынесенные на 
детальную проработку. Ссылки на узлы выполняют в виде кружков диа-
метром 8––10 мм, в которые помещают номера узлов. В верхней части 
ставится номер узла, а в нижней — номер листа, где данный узел изоб-
ражен. Если узел показан на этом же листе, то в нижней части кружка 
ставится прочерк. Примеры оформления разрезов приведены на 
рис. 6––9 Приложения. 

Разрез административно-бытового корпуса 

На одном листе с поэтажными планами административно-бытового 
корпуса должен быть выполнен его разрез. Примеры разрезов приве-
дены на рис. 15 Приложения. На разрезе должны быть четко выделены 
попадающие в сечение ригели, плиты, несущие и навесные стены, лест-
ничные марши с площадками. 

Не следует показывать на разрезе удаленные от плоскости сечения 
стены, окна, перегородки, внутреннее оборудование. Необходимо обра-
тить внимание на то, что в каркасном здании стаканный фундамент под 
колонну не попадает в сечение и выполняется пунктиром (рис. 15 При-
ложения), а в бескаркасном — ленточный фундамент попадает в сечение 
и обозначается контурной линией. 

В каркасно-панельном здании роль фундаментной балки выполняет 
цокольная панель (балка-стенка), которая опирается непосредственно на 
верхний обрез фундамента и как элемент, попадающий в сечение, также 
обозначается контурной линией. На разрезах должны быть показаны 
осевые размеры, отметки пола каждого этажа, отметки лестничных пло-
щадок, конструкция кровли и пола на первом и одном из верхних этажей. 

1.3.3. План кровли 

На плане кровли показываются фонари и другие надстройки, линии 

водораздела, водоприемные воронки, парапеты, металлические огражде-

ния, температурные и деформационные швы, участки с легкосбрасывае-

мой кровлей, пожарные лестницы. 
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Необходимо указать осевые размеры здания, размеры и привязку участ-

ков с легкосбрасываемой кровлей, привязку одной из водосточных воро-

нок в характерных местах крыши, а также схематический профиль 

кровли с указанием направления и величины уклонов покрытия. Нано-

сятся координационные оси: крайние, торцов фонарей, у деформацион-

ных швов, в местах уступов в плане и перепадов высот здания, у водо-

сточных воронок. На чертеже плана кровли необходимо нанести обозна-

чение местных уклонов и привести ссылки на узлы, не замаркированные 

на разрезах и фасадах.  

Пример оформления плана кровли приведен на рис. 9 Приложения. 

1.3.4. Фасад 

В курсовом проекте на одном листе в одной общей проекции 

должны быть изображены фасады производственного и пристроенного 

или отдельно стоящего административно-бытового корпуса. Над черте-

жом фасада делается надпись «Фасад» и указываются оси, в которых вы-

полняется изображение фасада. На чертеже фасада изображают рас-

кладку стеновых панелей в сочетании со световыми проемами и воро-

тами. Необходимо зрительно выявить различия материалов, компоную-

щих фасад элементов, а также контраст света и тени. Следует помнить, 

что передние планы здания должны иметь интенсивные глубокие тени и 

более темные проемы. Контраст света и тени на более удаленных планах 

постепенно уменьшается. Фасад производственного здания и админи-

стративно-бытового корпуса выполняется с художественной обработкой 

(отмывкой тушью или акварелью, набрызгом, томпованием, графикой 

и т. д.) в цветном или черно-белом решении. 

На фасад наносят: 

1) координационные оси здания, проходящие в характерных местах 

фасада (крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и 

перепадов высот); 

2) отметки уровня земли, входных площадок, верха стен, низа и 

верха проемов и расположенных на разных уровнях элементов фасада 

(например, козырьков, выносных тамбуров); 

3) отметки, размеры и привязки проемов и отверстий, не указанные 

на планах и разрезах; 

4) типы заполнения оконных проемов, если они не входят в состав 

элементов сборных конструкций стен; 

5) вид отделки отдельных участков стен, отличающихся от осталь-

ных (преобладающих); 
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6) ссылки на фрагменты и узлы, а также чертежи элементов зданий, 
не замаркированные на планах и разрезах; 

7) наружные пожарные и эвакуационные лестницы, примыкание га-
лерей и т. п. 

На фасаде не следует давать маркировку дверей и окон, условные 
обозначения открывания окон. Уровень земли желательно подчеркнуть 
интенсивной темной горизонтальной линией. 

Примеры решения фасадов изображены на рис. 10—12, 15 Прило-
жения. 

1.3.5. Узлы 

Слева и сверху от изображения узла помещается двойной кружок 
диаметром 15––16 мм, в котором указывается только маркировочный 
номер узла. На узле с достаточной степенью деталировки должны быть 
показаны все составляющие его конструктивные элементы с нанесением 
условных обозначений материала, координационных осей, привязок к 
осям и выносных линий с обозначением конструктивных элементов. 

В проекте необходимо привести спецификацию основных конструк-
тивных элементов производственного здания (колонн, стоек фахверков, 
основных несущих конструкций покрытия). 

Пример оформления спецификации приведен в табл. 1 Прило- 
жения. 

1.3.6. Генеральный план участка 

Генеральный план предприятия выполняется в соответствии с 
СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80*». На чертеже генераль-
ного плана необходимо показать проектируемое производственное зда-
ние с пристроенным к нему или отдельно стоящим административно-
бытовым корпусом, вспомогательные, складские и другие здания и со-
оружения, располагаемые на генеральном плане участка строительства.  

Привязка зданий и их точное местоположение на генплане осу-
ществляется системой координат. Для этого на чертеж генплана наносят 
строительную координатную сетку через 100 м. Разбивочные оси строи-
тельной сетки обозначают условными наименованиями: горизонталь-
ные –– 0А, 1А, 2А…, вертикальные — 0Б, 1Б, 2Б … и т. д. Соответ-
ственно, на чертежах, выполняемых в масштабе 1:500, оси строительной 
сетки обозначают: 0А, 0А+50, 1А, 1А+50 ….;  0Б, 0Б+50, 1Б, 
1Б+50 … и т. д. Допускается при необходимости применение отрица-
тельных значений осей строительной сетки: 0А, 0А-50, -1А, -1А-50 ….; 
0Б, 0Б-50, -1Б, -1Б-50… и т. д. 
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Здания, имеющие в плане форму правильного четырехугольника, 
следует координировать по точкам двух противоположных углов, а 
сложной конфигурации — по точкам всех углов во избежание ошибоч-
ного разворота здания в натуре. Генеральный план участка производ-
ственного здания с координатной привязкой приведен на рис. 13 Прило-
жения. 

На чертеже генплана строят розу ветров (летнюю и зимнюю) с ука-
занием направления севера в виде стрелки с буквой «С» у острия. Розу 
ветров располагают в верхнем левом углу чертежа. 

Чертеж генерального плана размещают на листе так, чтобы длинная 
сторона границы территории располагалась вдоль длинной стороны ли-
ста, а оси строительной координатной сетки были параллельны сторонам 
рамки рабочего поля листа. Верхняя часть листа должна соответствовать 
северной стороне территории. Допускается отклонение от ориентации 
на север в пределах 90о влево или вправо. 

Контуры проектируемого здания наносят по осевым размерам, при-
нятым в строительном чертеже, по внутренней стороне линии контура. 
На контур здания наносят в масштабе проемы дверей и ворот. Внутри 
контура здания указывают: 

1) номер здания по экспликации — в нижнем правом углу; 
2) отметку, соответствующую условной нулевой отметке, принятой 

на строительном чертеже. 
Вокруг контура здания наносят отмостку, въездные пандусы, наруж-

ные лестницы и площадки у входов. 
На контуре здания показывают: 
1) координаты точек пересечения координационных осей здания в 

двух его противоположных углах, а при сложной конфигурации здания 
или при расположении его не параллельно осям строительной сетки — 
во всех углах. Для цилиндрических сооружений — координаты центра и 
одной характерной точки, а также диаметр, для линейных сооруже- 
ний — координату оси или координаты начала и конца отдельных 
участков; 

2) размерную привязку координационных осей здания, сооружения 
к разбивочному базису и размеры здания, сооружения между осями при 
отсутствии строительной сетки; 

3) обозначение (марку) координационных осей здания, сооружения 
в координируемых точках. 

На генеральном плане необходимо также показать: 
1) дороги, проезды с привязками или координатами их осей и ради-

усами кривых в местах их пересечений и примыканий; 
2) тротуары, пешеходные дорожки с указанием их ширины; 
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3) площадки различного назначения и их размеры; 
4) малые архитектурные формы; 
5) деревья, кустарники, цветники и газоны. 
На чертеже генерального плана необходимо привести следующие 

технико-экономические показатели (ТЭП): 
1) площадь участка, м2; 
2) площадь застройки (площадь, приходящаяся на все здания и со-

оружения, расположенные на участке), м2; 
3) площадь покрытия (площадь, приходящаяся на дороги, проезды, 

тротуары, площадки различного назначения с твердым покрытием), м2; 
4) площадь озеленения (площадь, приходящаяся на деревья, кустар-

ники, газоны и цветники), м2; 
5) коэффициент застройки (отношение площади застройки к пло-

щади участка), %; 
6) коэффициент озеленения (отношение площади озеленения к пло-

щади участка), %. 
Чертеж генерального плана должен быть выполнен в соответствии с 

условными графическими изображениями и обозначениями по 
ГОСТу 21.204-93. 

1.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ РАСЧЕТНО- 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

Пояснительная записка выполняется на листах бумаги формата А4, 
заполняемых текстом с одной стороны листа. На листах должны быть 
поля 5 мм по контуру и 20 мм в месте сшивания записки. 

Объем записки не должен превышать 15––20 страниц текста. Тепло-
технический расчет выполняется для покрытий и наружных стен отап-
ливаемых зданий.  

Светотехнический расчет следует проводить для характерного попе-
речного разреза здания, включая один или два пролета, с обязательным 
построением графика КЕО. 

Технико-экономические показатели производственного здания: 
1) площадь застройки здания, определяемая в пределах внешнего пе-

риметра наружных стен; 
2) строительный объем здания (площадь застройки, умноженная на 

высоту здания (расстояние от отметки чистого пола (0,000) до отметки 
верха покрытия)); 

3) полезная площадь здания –– сумма площадей помещений в пре-
делах внутренних поверхностей ограждения за вычетом площадей сече-
ний колонн.  
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДНОЭТАЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗДАНИЯ 

И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ 

РЕШЕНИЯМ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

При блокировании цехов в одном здании допускается размещать как 

параллельные (одинаковой высоты и с перепадами высот), так и вза-

имно-перпендикулярные пролеты. Рекомендуется перепады высот сов-

мещать с продольными температурными швами. Производства, наибо-

лее опасные в отношении возможных взрывов и пожаров, необходимо 

размещать у наружных стен многопролетных одноэтажных зданий. По 

взрывопожарной опасности все производства подразделяются на пять 

категорий (А, Б, В1-В4, Г, Д) в зависимости от размещаемых в них тех-

нологических процессов: 

1) А и Б — производства, связанные с применением взрывопожаро-

опасных веществ; 

2) В1 — В4 — производства с использованием пожароопасных ве-

ществ;  

3) Г — производства с применением негорючих веществ, процесс об-

работки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и 

пламени; 

4) Д — производства с использованием негорючих веществ и мате-

риалов в холодном состоянии. 

Категория производств по пожарной опасности указывается на пла-

нах промышленных зданий. В зданиях категории А, Б должны преду-

сматриваться легкосбрасываемые конструкции наружных стен и покры-

тий в случаях воздействия на них взрывной волны. Площадь дверей, 

окон, фонарей или легкосбрасываемых участков стен и покрытия назна-

чается из расчета: для производств категорий А не менее 0,05 м2 на 1 м3 

взрывоопасного помещения, для производств категории Б, соответ-

ственно, 0,03 м2. При этом в зданиях категории Б (опасных по взрыву 

пыли) необходимо предусматривать отделку стен, допускающую легкую 

очистку. Легкосбрасываемые ограждения проектируют из асбестоце-

ментных, стальных или алюминиевых листов с легким утеплителем. 

Двери и ворота таких зданий необходимо устраивать распашными. 
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Производственные здания должны иметь не менее 2-х эвакуацион-

ных выходов, ведущих наружу. Эвакуационными выходами могут слу-

жить двери, ворота, проезды и проходы. Не допускается в качестве эва-

куационных выходов использовать ворота, предназначенные для про-

пуска железнодорожного транспорта. 

Ворота, используемые для эвакуационных выходов, должны быть 

оборудованы калиткой. Ширина эвакуационных дверей назначается 

0,8—2,4 м. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до выхода 

наружу следует назначать в зависимости от категории пожарной опасно-

сти производства и степени огнестойкости здания согласно 

табл. 1. 

Таблица 1 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места 

до ближайшего эвакуационного выхода 

Категория производства 

по пожарной 

безопасности 

Степень 

огнестойкости здания 

Предельное расстояние 

до эвакуационного 

выхода, м 

А 

Б 

В1 — В4 

Г 

Д 

I, II ,IIIа 

- // - 

- // - 

- // - 

- // - 

60 

60 

100 

Не ограничивается 

Не ограничивается 

 

На крыше здания необходимо предусмотреть выходы по пожарным 

лестницам. Пожарные лестницы для зданий высотой не более 30 м про-

ектируют наружными стальными вертикальными шириной 0,6 м. Рас-

стояние между пожарными лестницами принимается не более 200 м по 

периметру здания. 

Пожарные лестницы также должны быть установлены в местах пе-

репадов высот и на покрытие светоаэрационных фонарей. 
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2.1.1. Правила привязки конструктивных элементов 

к координационным осям 

Привязку конструктивных элементов к координационным осям зда-

ния и определение размеров вставок в местах деформационных швов 

следует осуществлять в соответствии с ГОСТом 23838-89 «Здания пред-

приятий. Параметры». С целью исключения или применения минималь-

ного количества доборных элементов в одноэтажных каркасных зданиях 

рекомендуется преимущественное применение «нулевой» привязки 

сборных конструктивных элементов. «Нулевую» привязку имеют кон-

струкции покрытий и наружных стен. В этом случае внутренняя грань 

продольной стены и наружная грань стропильной конструкции условно 

совпадают с координационной осью. Фактически между стеной и коор-

динационной осью устраивают зазор, необходимый для размещения де-

талей крепления стеновых панелей к колоннам. Для стен из железобе-

тонных или легкобетонных панелей, прикрепляемых к железобетонным 

колоннам, этот зазор составляет 30 мм, а для легких металлических стен 

из панелей типа «сэндвич» — 180 мм.  

Привязка крайних колонн к продольным координационным осям. 

1. «Нулевая» привязка — совмещение координационной оси с 

наружной гранью колонны (рис. 1), осуществляется в следующих слу-

чаях: 

а) в зданиях со сборным железобетонным и смешанным каркасом 

без мостовых кранов и подстропильных конструкций; 

б) в зданиях с цельнометаллическим каркасом без мостовых кранов, 

имеющих высоту от 6 до 8,4 м; 

в) в зданиях со сборным железобетонным и смешанным каркасом с 

мостовыми кранами при высоте не более 14,4 м, шаге колонн 6 м, грузо-

подъемности крана не более 200 кН. 

2. Привязка «250» — смещение наружной грани колонны по отно-

шению к продольной координационной оси на 250 мм наружу здания 

(рис. 1) выполняется в случаях нарушения условий нулевой привязки 

б) и в). 

3. Привязка «500» — колонна выдвигается наружу по отношению к 

координационной оси на 500 мм (рис. 1). Соблюдают эту привязку в слу-

чаях: 

а) применения мостовых кранов грузоподъемностью более 800 кН; 

б) использования кранов тяжелого или весьма тяжелого режимов ра-

боты с устройством в верхней части проема для прохода. 
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Привязка средних колонн, за исключением колонн, расположенных 

у деформационных швов, осуществляется по их геометрическим осям 

(т. е. продольные и поперечные модульные координационные оси здания 

совмещаются с геометрическими осями колонн). 

Привязка крайних колонн к поперечным (торцевым) координацион-

ным осям выполняется смещением геометрической оси колонны по от-

ношению к координационной оси на 500 мм внутрь здания (рис. 1). Та-

кое смещение колонн в торце здания обеспечивает необходимый зазор 

между стеной и пристенной несущей конструкцией покрытия для разме-

щения верхней части колонн торцевого фахверка (рис. 6). 

Привязка колонн в местах устройства деформационных швов. 

Швы, как правило, осуществляются на двух колоннах (с вставкой и без 

нее). В металлическом каркасе допустимо выполнять швы на одной ко-

лонне между параллельными пролетами одной высоты в зданиях без мо-

стовых кранов, имеющих высоту не более 7,2 м и пролет не более 

18 м. В этом случае колонна имеет осевую привязку, а в одном из проле-

тов устраивают подвижное опирание ферм покрытия. Продольные швы 

между параллельными пролетами одной высоты и швы в местах пере-

пада высот как параллельных, так и взаимно перпендикулярных проле-

тов выполняются на двух колоннах с вставкой между модульными коор-

динационными осями. 

Размер вставки (С) назначается в зависимости от вида каркаса и при-

вязок его элементов к координационным осям, от требуемых темпера-

турных зазоров, а в местах перепада высот учитывают также толщину 

стен. 

Поперечный температурно-деформационный шов (ТДШ): 

а) при длине температурного отсека до 144 м шов устраивается на 

двух колоннах с привязкой последних к координационной оси равной 

500 мм относительно их геометрических осей (рис. 1); 

б) при длине температурного блока более 144 м шов устраивается на 

двух осях с вставкой равной 100 мм, а колонны смещаются относительно 

собственных геометрических осей на 500 мм от каждой координацион-

ной оси внутрь блока (рис. 1). 

Продольный температурно-деформационный шов (ТДШ) без пере-

пада высот между смежными параллельными пролетами. Такие швы 

устраивают на двух осях с вставкой (С), а колонны привязываются по 

правилам привязки крайних колонн. Величины вставок (С) приведены в 

табл. 2.



 

 

Рис. 1. Привязка колонн к модульным координационным осям
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Таблица 2 

Вставка С в продольном температурном шве 

при одинаковой высоте смежных параллельных пролетов 

Привязки колонн Вставка С 

0 + 0 500 

0 + 250 1000 

250 + 250 1000 

250 + 500 1500 

500 + 500 1500 

 

Швы в перепадах высот параллельных (рис. 1) и взаимно перпенди-

кулярных пролетов (рис. 1) выполняются на двух колоннах с вставкой 

между координационными осями. Размеры вставок С1 и С2 назначают 

кратными 50 мм (табл. 3 и 4). 

Таблица 3 

Вставка С1 в местах перепада высоты смежных параллельных пролетов 

Привязки 

колонн 

Вставка С1 при толщине стены 𝜹ст , мм 

160 200 240 300 400 500 

0 + 0 300 300 350 400 500 600 

0 + 250 550 550 600 650 750 850 

250 + 250 800 800 850 900 1000 1100 

0 + 500 800 800 850 900 1000 1100 

250 + 500 1000 1000 1050 1100 1200 1300 

500 + 500 1500 1500 1600 1700 1800 1900 

Таблица 4 

Вставка С2 в местах взаимно перпендикулярных пролетов 

Привязка 

крайних колонн 

Вставка С2 при толщине стены 𝜹ст , мм 

160 200 240 300 400 500 

0 250 300 350 400 500 600 

250 500 550 600 650 750 850 

500 750 800 850 900 1000 1100 
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Примыкание одноэтажных зданий к многоэтажным (как это имеет 

место в случаях пристройки административно-бытового корпуса (АБК) 

к производственному зданию) осуществляется на двух колоннах с встав-

кой (СЗ) (табл. 5). При примыкании АБК к торцу производственного зда-

ния размер вставки (С4) принимается равным вставке (СЗ) при условии 

привязки «0». 

Таблица 5 

Вставки в примыканиях АБК к продольной стороне С3 и к торцу С4 

производственного здания (С 4 = С3 при условии привязки «0») 

Привязка  

Вставка С3 при толщине стены 𝜹ст , мм 

160 200 240 300 400 500 

0 380 420 460 520 620 720 

250 630 670 710 770 870 970 

500 880 920 960 1020 1120 1220 

 

Правила привязки в плане колонн к координационным разбивочным 

осям показаны на рис. 2. При соответствующем конструктивном обосно-

вании возможно отступление от стандартных правил привязки. В част-

ности, при использовании металлических конструкций колонны каркаса 

могут иметь нулевую и центральную привязки к торцевым поперечным 

осям. 

Металлическая колонна среднего ряда может иметь нулевую при-

вязку к продольной оси на перепаде высот при небольшом более низком 

пролете. Необходимо учитывать, что все несущие колонны одного тем-

пературного блока здания, расположенные вдоль какой-либо оси, 

должны иметь одинаковые привязки к этой оси. Если одна из колонн, 

например, сдвинута от разбивочной оси на 500 мм, то такую же привязку 

будут иметь и колонны, составляющие вместе со стропильными кон-

струкциями общую поперечную раму каркаса.  

Шаг несущих колонн крайних продольных рядов принимают рав-

ным 6 м. Шаг несущих колонн средних продольных рядов, как правило, 

принимают равным 12 м. В местах перепада высот шаг несущих колонн 

следует принимать равным 6 м. 
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В торце здания для крепления стен устанавливают колонны торцо-

вого фахверка с нулевой привязкой к координационной оси. Привязка 

колонн продольного фахверка назначается аналогично привязке колонн 

данного ряда. 

2.2. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

2.2.1. Общие положения 

В промышленном здании возможно разнообразное взаимное распо-

ложение пролетов, сблокированных под одну крышу: параллельные про-

леты одной высоты, параллельные пролеты разных высот, взаимно пер-

пендикулярные пролеты. 

При этом возникает необходимость разрезки блокированного зда-

ния на температурные отсеки продольными и поперечными температур-

ными швами. Размеры отсеков зависят от: материала каркаса, теплового 

режима здания и климатических условий района строительства. Эти раз-

меры определяются расчетом. Максимальные размеры температурных 

блоков, которые допускается принимать без расчета, приведены в 

табл. 6. 

Таблица 6 

Предельные расстояния между температурными швами, м 

Вид здания 

Вид каркаса 

Стальной 
Железобетонный 

и смешанный 

Вдоль 

пролетов 

Поперек 

пролетов 

Вдоль 

пролетов 

Поперек 

пролетов 

Отапливаемое 230 150 96 72 

Неотапливаемое 

и горячие цеха 
200 120 42 42 



 

 

Рис. 2. Привязки колонн к разбивочным осям: 
1 — рядовая крайняя колонна производственного здания при Но<14,4 м или 

кранах грузоподъемностью до 30 т; 2 — рядовая крайняя колонна производственного 

здания при Но>14,4 м или кранах грузоподъемностью 30 т и более; 3 — угловая 

колонна производственного здания; 4 — средняя рядовая колонна производственного 

здания; 5 — крайние колонны производственного здания у поперечного 

температурного шва; 6 — средние колонны производственного здания у поперечного 

температурного шва; 7 — угловые колонны смежных, продолжающих друг друга 

пролетов здания (правый пролет более высокий); 8 — угловая колонна 

административно-бытового здания; 9 — угловые колонны смежных 

перпендикулярных пролетов производственного здания (правый пролет 

более высокий); 10 — угловые колонны смежных параллельных пролетов 

производственного здания (правый пролет более высокий);
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11 — фахверковая колонна производственного здания и колонна смежного 

административно-бытового здания; 12 — угловые колонны производственного здания 

и смежного административно-бытового здания; 13 — металлическая рядовая крайняя 

колонна; 14 — металлическая угловая колонна с дополнительной фахверковой 

стойкой; 15 — металлическая рядовая средняя колонна на перепаде высот при 

небольшом, более низком, пролете; 16 — металлическая торцевая колонна среднего 

ряда с дополнительной фахверковой стойкой на перепаде высот при небольшом, 

более низком, пролете; 17 — дополнительная средняя колонна под балочную клетку 

технологической площадки; с1,2>мм (кратно 100 мм), — толщина стены; 

с3>+d/2+100мм (кратно 100мм). 

 

Для обеспечения жесткости каркаса в здании необходимо преду-

смотреть связи, которые устанавливаются между колоннами и при необ-

ходимости в покрытии. 

Каркас одноэтажных зданий состоит из поперечных рам, шарнирно 

связанных по верху стропильными конструкциями. Поперечная жест-

кость здания обеспечивается колоннами, жестко заделанными в фунда-

менте и диском покрытия. В прогонных покрытиях необходимы про-

дольные связи по верхним поясам стропильных конструкций до некото-

рой степени объединяющих работу рам в поперечном направлении. 

Обеспечение продольной жесткости здания только за счет колонн 

экономически оправдывается для бескрановых зданий с пролетом не бо-

лее 24 м и высотой не более 8,4 м, а также зданий пролетом 30 м и высо-

той не более 7,2 м. Для зданий с мостовыми кранами и зданий большой 

высоты в продольных рядах между колоннами устраивают вертикаль-

ные связи жесткости (одна связь в середине температурного отсека по 

каждому ряду колонн). 

По схеме стальные связи между колоннами подразделяются на кре-

стовые и портальные. Крестовые характерны 6-метровым шагам колонн, 

портальные — 12-метровым (рис. 3). Рядовые колонны соединяются со 

«связевыми» колоннами подкрановыми балками, подстропильными 

конструкциями или распорками, устанавливаемыми по оголовкам ко-

лонн. 

В зданиях с мостовыми кранами вертикальные связи устраивают на 

высоту до низа подкрановых балок, в бескрановых — на всю высоту ко-

лонны. Между стальными колоннами зданий с опорными кранами связи 

устанавливают также и в надкрановой части колонны, в том числе и в 

крайних шагах (рис. 3, в, г). При высоте подкрановой части колонны, 

превышающей 8,5 м, связи сдваивают по высоте (рис. 3, д). 
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Рис. 3. Вертикальные связи между колоннами: 
а, б — железобетонными; в, г, д — стальными 

 

Ветровая нагрузка, действующая на покрытие и верхнюю часть тор-

цовых стен, воспринимается системой связей покрытия и передается на 

вертикальные связи по колоннам. При значительной высоте стропиль-

ных конструкций на опоре (например, стальные стропильные фермы с 

параллельными поясами) следует устраивать вертикальные связи (С1) 

между опорными стойками ферм в крайних шагах температурного 

блока. Стальные стропильные фермы дополнительно развязываются по 

нижним поясам раскосами (С2) и крепятся к остальным фермам с помо-

щью растяжек (С3) по нижнему поясу и распорок (С4) — по верхнему 

(рис. 4). В зданиях с мостовыми кранами тяжелого или особо тяжелого 

режимов работы по продольным краям каждого температурного блока в 

уровне нижнего пояса стропильных ферм устанавливают распорки (С5) 

и раскосы (С6) (рис. 4).



 

 

Рис. 4 (начало). Схема связей в покрытии со стальными фермами
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Рис. 4 (окончание). Схема связей в покрытии со стальными фермами: 
ФС — ферма стропильная; С1 — вертикальные связи; С2 и С6 — раскосы; 

С4 и С5 — распорки; С3 — растяжки 

2.2.2. Колонны каркаса 

Железобетонные колонны 

Для одноэтажных промышленных зданий разработаны следующие 

серии унифицированных железобетонных колонн: 

1) колонны прямоугольного сечения для бескрановых зданий высо-

той не более 9,6 м (серия 1.423-3) и 10,8-14,4 м (серия 1.423-5) (рис. 5, 

табл. 7); 

2) колонны прямоугольного сечения для зданий высотой не более 

10,8 м с опорными кранами грузоподъемностью не более 200 кН (серия 

КЭ-01-49) (рис. 6, табл. 8); 

3) колонны двухветвевые для зданий высотой от 10,8 до 18 м с кра-

нами грузоподъемностью 300—500 кН (серия КЭ-01-52) (рис. 7, 

табл. 9).



 

 
 

Рис. 5. Колонны железобетонные без мостовых кранов 

 

 
 

Рис. 6. Железобетонные сплошные колонны для крановых зданий 
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Таблица 7 

Маркировки и основные показатели колонн без мостовых кранов 
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L — длина пролета,  

акр — шаг крайних колонн,  

аср — шаг средних колонн 

L = 6, 9, 12 м; Н = 3—4,2 м; акр = аср = 6 м. 

L = 12, 18, 24 м; Н = 4,8—9,6 м; акр = 6 м; аср = 6, 12 м. 

L = 18, 24, 30 м; Н = 10,8—14,4 м; акр = 6 м; аср = 12 м 

 

Примечания. 

1. Средние колонны, отмеченные *, укорочены вверху на 700 мм и исполь-

зуются при аcp = 12 м и железобетонных подстропильных фермах. При стальных 

подстропильных фермах отметка верха средних колонн и размер Нк такие же, 

как у крайних колонн.  

2. В случаях, когда при одной и той же высоте размеры сечения колонн 

приведены разные, сечение следует выбирать, сообразуясь с размерами пролета 

здания, климатическими нагрузками (снег, ветер), а для средних 

колонн — и их шагом (6 или 12 м). 

Таблица 8 

Маркировка и основные показатели колонн 

прямоугольного сечения для зданий с мостовыми кранами 

 

Условные обозначения: Н — высота здания, Q — грузоподъемность крана, 

Шк (а) —  шаг колонн, Шф — шаг стропильных ферм, Г. Р. — головка крано-

вого рельса. 

Примечание. В случае, если в промышленном здании применятся подстро-

пильные железобетонные конструкции, высота средней колонны уменьшается 

на 600 мм.



 

 

Р
и

с.
 7

. 
Ж

ел
ез

о
б

ет
о

н
н

ы
е 

к
о

л
о

н
н

ы
 д

в
у

х
в
е
тв

ев
ы

е 
д

л
я
 з

д
ан

и
й

 с
 м

о
ст

о
в
ы

м
и

 к
р

а
н

ам
и

 



33 

Таблица 9 

Маркировка и основные показатели колонн 
двухветвевых для зданий с мостовыми кранами 

 

Условные обозначения: H — высота здания, Q — грузоподъемность мосто-

вого крана, Шк — шаг колонн, Шф — шаг стропильных ферм (балок), 

Г. Р. — головка кранового рельса. 
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Стальные колонны 

Типовые стальные колонны разработаны сплошного сечения для 

зданий высотой 6—9,6 м и сквозного сечения (двухветвевыми) для зда-

ний высотой 10,8—18 м (серия 1.424-4 и 1.423-4). Колонны постоянного 

сечения запроектированы в двух вариантах: из сварных и из прокатных 

широкополочных двутавров. Базы колонн бескрановых зданий и с под-

весными кранами представляют собой опорные плиты, приваренные на 

заводе. Базы для колонн зданий с мостовыми кранами конструируют из 

плит, усиленных траверсами. 

Основные показатели стальных колонн постоянного сечения для 

бескрановых зданий и зданий с кранами грузоподъемностью не более 

200 кН приведены в табл. 10—13. Типовая серия 1.424-4 (вып. 1 и 3) со-

держит конструктивные решения стальных двухветвевых колонн высо-

той 10,8—18 м для зданий с кранами грузоподъемностью до 500 кН. Ко-

лонны запроектированы с применением сварных и прокатных двутавров 

и гнутых швеллеров, с проходами и без проходов вдоль подкрановых 

путей.  

В двухветвевой ступенчатой колонне каждая ее часть — надкрано-

вая, подкрановая, наружная и внутренняя — имеет свою маркировку. В 

табл. 15 приведены марки А, Б и В надкрановых частей колонн и расход 

стали на них. В табл. 16 даны аналогичные сведения для подкрановых 

частей колонн крайнего ряда без проходов (марки Д), среднего ряда без 

проходов (марки Е) и, соответственно, с проходами для крайних колонн 

(марки И) и средних колонн (марки К). Соединение отдельных частей 

колонн осуществляется в зависимости от общей длины колонны завод-

ской или монтажной сваркой. В зданиях высотой более 18 м при кранах 

грузоподъемностью не менее 750 кН или кранах, расположенных в двух 

уровнях, применяют колонны индивидуального проектирования. 

В зависимости от размеров сечения колонны наружную и подкрано-

вую ветви проектируют: 

1) при ширине сечения не более 400 мм наружная ветвь принимается 

из прокатного швеллера, а подкрановая из прокатного двутавра; 

2) при ширине сечения 400—600 мм наружная ветвь — из гнутого 

швеллера, а подкрановая — из прокатного двутавра; 

3) при ширине сечения > 600 мм наружная ветвь — из гнутого швел-

лера, а подкрановая — из сварного двутавра. 
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Наружная и подкрановая ветви соединяются раскосной двухплос-

костной решеткой из прокатных уголков. Надкрановая часть колонн 

проектируется из сварного двутавра. 

Для восприятия моментов в горизонтальной плоскости решетка ко-

лонн усиливается диафрагмами, располагаемыми по высоте через че-

тыре раскоса. Вверху подкрановой части колонн располагается траверса, 

соединяющая ветви колонны с ее надкрановой частью. Оголовок колонн 

в плоскости опорных ребер стропильных ферм усиливается ребрами и 

накладками. Базы колонн делают раздельными для каждой ветви. 

Для колонн без проходов расстояние от координационной оси до оси 

кранового рельса принимается 750 мм, для колонн с проходами — 

1000 мм. При тяжелом режиме работы кранов и грузоподъемности 

свыше 800 кН это расстояние увеличивается до 1500 мм. 

При конструировании стальных колонн для зданий высотой более 

18 м и с кранами грузоподъемностью не менее 750 кН необходимо уточ-

нить размеры (высоту) подкрановой и надкрановой ее частей. Принимая 

во внимание отметку головки кранового рельса, приведенную в исход-

ных данных к проекту, и крановый габарит здания (табл. 13) вычисля-

ется высотная отметка оголовка колонны. Выяснив высоту подкрановой 

балки (табл. 13), необходимо определить высоту надкрановой части ко-

лонны. При этом надо помнить, что расстояние от уровня чистого пола 

до низа стропильной конструкции должно быть кратным 1,8 м из усло-

вия соизмеримости со стандартными ограждающими конструкциями. 

Таким образом, определяются размеры (высоты) надкрановой и подкра-

новой частей колонны и корректируются отметки головки кранового 

рельса и оголовка колонны. 

Основные показатели и ориентировочные размеры сечений элемен-

тов двухветвевых колонн приведены в табл. 16, 17. 

В двухветвевых колоннах для бескрановых зданий (крайних и сред-

них) ветви запроектированы из прокатных широкополочных двутавров 

типа Б2 и соединены на расстоянии 800 мм друг от друга двухплоскост-

ной безраскосной решеткой из прокатных швеллеров, приваренных с 

шагом 1200 мм (рис. 10). Марки и основные показатели двухветвевых 

колонн для бескрановых зданий высотой 9,6—18 м приведены в  

табл. 7. 
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Рис. 8. Колонны 

 
Таблица 10 

Марки колонн для бескрановых зданий 

Примечание. Марка БK60C-1 означает: колонна для бескрановых зданий крайняя 

высотой 6,0 м из сварных двутавров. Цифра после тире — несущая способность. 

Колонны крайние Колонны средние 

Марка Расход стали, кг Марка Расход стали, кг 

БК60С-1 660 БC60С-1 664 

БК60П-1 666 БC6ОП-1 708 

БК72С-1 795 БC72С-1 785 

БК72П-1 920 БC72П-1 950 

БК84С-1 994 БC84С-1 984 

БК84П-1 1102   БC84П-1 1133 
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Таблица 11 

Марки и геометрические размеры одноветвевых колонн 

для зданий с мостовыми кранами грузоподъемностью Q ≤ 200кН 

Таблица 12 

Сечения элементов стальных одноветвевых колонн 

для зданий с мостовыми кранами грузоподъемностью Q≤ 200кН 

Марка колонн 
Расход стали, 

кг 

Г
р

у
зо

п
о

д
ъ

ем
н

о
ст

ь
 

к
р

а
н

а
, 

к
Н

 

Размеры, м 
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н
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н
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й

н
и

х
 

С
р

ед
н

и
х

 

Н h1 

Г
. 

Р
. 

h2 

КК84С-1 КС84С-1 1337 1446 
100,150, 

200 
8,4 4,5 5,72 2,68 

КК84П-1 КС84П-1 1574 1620 

КК96С-1 КС96С-1 1528 1820 
100,150, 

200 
9,6 5,7 6,92 2,68 

КК96П-1 КС96П-1 1649 1710 

Высота

Пролет
 

м 

Грузоподъемность 

крана Q, кН 

Ствол База 

Стенка

Полка
 , мм 

Плита

Траверса
 , 

мм 

7,2

18
 — 

400x8

320x14
 

900x500x55

−
 

8,4

24
 100 

630x10

320x12
 

900x500x47

400x14
 

8,4

24
 200 

630x10

320x12
 

1250x700x42

400x25
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Таблица 13 

Основные показатели опорных мостовых кранов 

 

 

Рис. 9. Стальные колонны постоянного сечения 
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Высота подкрановой балки, мм 

при а, м 

6 12 18 

100 2250 КР-70 120 800 1100 1100 

200 2650 КР-70 120 800 1100 1100 

300 2950 КР-70 120 1300 1600 1600 

500 3350 КР-80 130 1300 1600 1600 

800 4000 КР-100 150 1050 1650 2550 

1000 4400 КР-120 170 1050 1650 2550 

2000 5200 КР-120 170 1050 2050 3050 
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Надкрановая часть выполняется из сварного двутавра.  

Подкрановая часть (ствол) выполняется: 

 при высоте сечения до 400 мм — из прокатных швеллеров и дву-

тавров;  

 при высоте сечения до 600 мм — из гнутых швеллеров и прокат-

ных двутавров;  

 при высоте сечения ≥ 650 мм — из гнутых швеллеров и сварных 

двутавров. 

Таблица 14 

Размеры двухветвевых колонн 

 

Высота 

здания Н, 

м 

Размер h1,  мм  при 

грузоподъемности кранов 

Q, kH 

Отметка головки рельса 

(Г. Р.), мм   

при грузоподъемности 

кранаQ, kH 

100—200 300—500 100—200 300 500 

10,8 6900 — 8135 — — 

12 8100 6900 9335 8620 8630 

13,2 9300 8100 10535 9820 9830 

14,4 10500 9300 11735 11020 11030 

15,6 — 10500 — 12220 12230 

16,8 — 11700 — 13420 13430 

18 — 12900 — 14620 14630 
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Таблица 15 

Марки и расход стали на надкрановые части 

двухветвевых колонн Н=10,8-18 м и Q ≤ 500 кН 

 
Условные обозначения: А — крайние колонны; Б — средние колонны без 

прохода; В — средние колонны с проходом. Цифра после тире — несущая спо-
собность. 

Таблица 16 

Марки и расход стали на подкрановые части 

стальных двухветвевых колонн 

Марка 
Расход стали, кг 

Высота подкрановой части h1, мм 
Сварные Прокатные 

1 2 3 4 

Д1-1 1320 1090 

6900 

Д1-5 2180 2160 

Е1-1 1680 1390 

Е1-6 3040 2830 

И1-1 1510 1190 

И1-4 2040 1920 

К1-1 1930 1680 

К1-6 3350 3190 

Д2-1 1410 1190 

8100 

Д2-6 2730 2740 

Е2-1 1850 1700 

Е2~7 2791 3580 

Й2-1 1590 1300 

И2-5 2590 2490 

К2-1 2040 1830 

К2-7 4090 3950 

Высота надкрановой 
части h2 = 3900 мм, 
грузоподъемность 
Q =100—200 кН 

Марка 
Расход стали, кг 

Сварные Прокатные 

А1-1 
А1-3 
Б1-1 
Б1-4 
В1-1 
В1-4 

404 
542 
560 
810 
570 
824 

580 
690 
510 
740 
730 
850 

Высота надкрановой ча-
сти h2 = 5100 мм, 
грузоподъемность 
Q = 300—500 кН 

А2-1 
А2-4 
Б2-1 
Б2-5 
В2-1 
В2-5 

491 
826 
694 
1140 
704 
1155 

700 
840 
640 
950 
900 

1270 
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Окончание табл. 16 
 

Расход стали, кг 

 

Сварные Прокатные 

1 2 3 4 

ДЗ-1 1650 1540 

9300 

ДЗ-6 3390 3540 

ЕЗ-1 2080 1850 

ЕЗ-7 4310 4640 

ИЗ-1 1660 1660 

ИЗ-6 3140 3110 

КЗ-1 2360 2230 

КЗ-7 4630 4290 

Д4-1 2050 2060 

10500 

Д4-6 4000 3900 

Е4-1 2550 4210 

Е4-7 5540 5910 

И4-1 1970 1830 

И4-6 3950 3990 

К4-1 2900 2820 

К4-7 5920 5530 

Д5-1 2530 2150 

11700 

Д5-6 4330 4980 

Е5-1 3080 3000 

Е5-7 6880 6370 

И5-1 2420 2300 

И5-6 4510 5080 

К5-1 2360 2230 

К5-7 4630 4290 

ДБ-1 3190 3340 

12900 

Д6-4 4610 5360 

Е6-1 3830 3780 

Е6-6 7330 6830 

И6-1 2910 2970 

И6-5 4810 5470 

К6-1 4360 4860 

Кб-6 7790 7310 

 
Примечания: Д — крайние колонны без прохода; Е — средние колонны без 

прохода; И — крайние колонны с проходом; К — средние колонны с проходом. 
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Рис. 10. Сопряжение надкрановой и подкрановой 

частей двухветвевых колонн: 
а — колонна крайнего ряда; б — колонна среднего ряда 

 

 

 

Рис. 11. Двухветвевая колонна для бескрановых зданий 

из прокатных широкополочных двутавров
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Таблица 18 

Маркировка и основные показатели колонн высотой H = 9,6—18 м 

Высота 

Н, м 

Вид 

колонн 
Шаг, м Марка 

Номер 

профиля 

Масса, 

кг 

9,6 

Крайние 6 
А1 20Б2 930 

А6 40Б2 1890 

Средние 

6 
Б1 20Б2 910 

6Б6 40Б2 1900 

12 
2Б2 23Б2 1010 

8Б2 50В2 2570 

10,8 

Крайние 6 
А7 20Б2 1000 

А12 40Б2 2050 

Средние 

6 
Б9 20Б2 980 

Б15 45Б2 2440 

12 
Б10 23В2 1100 

Б16 50Б2 2800 

12 

Крайние 6 
А13 20В2 1070 

А19 45Б2 2640 

Средние 12 
Б17 26Б2 1320 

Б23 55Б2 3520 

13,2 

Крайние 6 
А20 20Б2 1150 

А26 45Б2 2850 

Средние 12 
Б24 23В2 1270 

Б30 55В2 3810 

14,4 

Крайние 6 
А27 20В2 1220 

А34 50Б2 3530 

Средние 12 
Б31 20В2 1210 

В39 60Б2 4780 

15,6 

Крайние 6 
А35 20Б2 1300 

А42 50Б2 3760 

Средние 12 
Б40 23Б2 1440 

Б48 60Б2 5100 

16,8 

Крайние 6 
А43 20Б2 1370 

А51 55Б2 4590 

Средние 12 
Б49 26Б2 1750 

Б57 70Б2 6520 

18 

Крайние 6 
А52 20Б2 1440 

А60 55В2 4860 

Средние 12 
Б58 22Б2 1840 

Б66 70Б2 6910 
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Фахверковые колонны 

Колонны фахверков применяются в торцовых и продольных само-

несущих и ненесущих стенах одноэтажных каркасных зданий. Фахвер-

ковые стойки устанавливают с шагом 6 м. В торцовом фахверке колонны 

имеют нулевую привязку, а в продольном — аналогичную привязке ос-

новных колонн крайнего продольного ряда. Конструкция колонн фах-

верка выбирается в зависимости от высоты здания, вида несущих кон-

струкций покрытия и ветрового района (табл. 19, рис. 12, 

табл. 20). 

Таблица 19 

Выбор материала конструкций колонн фахверка при разных каркасах 
 

Материал каркаса Высота пролета, м Фахверк 

Смешанный 
8,4—18,0 Стальной 

Стальной 

 
                                                    Сечение 1-1 Стальной каркас фахверка 

 
 

 
Рис. 12. Торцовый фахверк 
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Технические правила по экономному расходованию строительных 

материалов (ТП 101-76) допускают применение стальных колонн фах-

верка.  

Стальные стойки фахверка разработаны трех типов (рис. 13). 

 

Тип А                                           Тип Б                                      Тип В 

 

Рис. 13. Типы стальных фахверковых колонн (серия 1.427.3-4): 
тип А — стойки постоянного сечения по всей высоте; тип Б — стойки составные, 

включают основной ствол и оголовок, соединенные между собой шарнирно; тип В — 

стойки ступенчатые, с изменением сечения в уровне низа конструкций покрытия 

Соединение стоек с конструкциями здания шарнирное. 

Сечения стоек выполняются: 

 двутавровыми по СТО АСЧМ 20-93; 

 коробчатыми по ГОСТу 8639-82. 

Стойки фахверка применяют в отапливаемых зданиях со стальным 

и смешанным каркасом, бескрановых или с мостовыми кранами. В 

табл. 21 и 22 приведены серии типовых конструкций каркасов зданий, 

для которых разработаны стальные колонны фахверка. 
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Таблица 21 

Типовые конструкции каркасов, для которых разработаны 

стальные колонны фахверка (для зданий без мостовых кранов) 

 

Таблица 22 

Типовые конструкции каркасов, для которых разработаны 

стальные колонны фахверка (для зданий с мостовыми кранами) 
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Стальные колонны фахверка применяют при самонесущих и навес-

ных железобетонных панелях массой до 500 кг/м2, а также асбестоце-

ментных и металлических панелях массой до 100 кг/м2. Маркировка и 

размеры стальных стоек фахверка приведены в табл. 23. 

Таблица 23 

Номенклатура стальных фахверковых колонн 

Марка колонны 
Размеры стоек, м 

Масса, кг 
Н1 Н2 

ТФ1.84.АК4—ТФ1.84.АК11 11,63 — 270—531 

ТФ1.96.АК4—ТФ1.96.АК12 12,83 — 293—598 

ТФ1.108.АК8—ТФ1.108.АК12 14,03 — 386—650 

ТФ1.120.АП2—ТФ1.120.АК12 15,23 — 419—700 

ТФ1.132.АП2—ТФ1.132.АК13 16,43 — 448—981 

ТФ1.144.АП4—ТФ1.144.АК14 17,63 — 557—1193 

ТФ1.156.АП4—ТФ1.156.АК14 18,83 — 591—1270 

ТФ1.168.АП4—ТФ1.168.АК14 20,03 — 631—1363 

ТФ1.168.БП8.П1 

ТФ1.168.БП26.П1 

16,99 3,04 795 

1406 

ТФ1.180.АП7—ТФ1.180.АП25 21,23 — 820—1485 

ТФ1.180.БП9.П1 

ТФ1.180.БП26.П1 
18,19 3,04 

914 

1491 

ТФ2.84.БК4.К2—ТФ2.84.БК11.К2 8,35 3,78 278—467 

ТФ2.96.БК4.К2—ТФ2.96.БК12.К2 9,55 3,78 301—533 

ТФ2.108.БП2.К2—ТФ2.108.БК12.К2 10,75 3,78 369—586 

ТФ2.120.БП2.К2—ТФ2.120.БК12.К2 11.95 3,78 397—635 

ТФ2.132.БП2.К2—ТФ2.132.БК13.К2 13.15 3,78 425—878 

ТФ2.144.БП4.К2—ТФ2.144.БК14.К2 14.35 3,78 529—1056 

ТФ2.156.БП4.К2—ТФ2.156.БК14.К2 15,55 3,78 562—1132 

ТФ2.168.БП4.К2—ТФ2.168.БП26.К2 16,75 3,78 595—1383 

ТФ2.180.БП7.К2—ТФ2.180.БП25.К2 17,95 3,78 767—1333 

ТФ3.84.АК4—ТФ3.84.АК11 8,31 — 204—392 

ТФ3.96.АК4—ТФ3.96.АК12 9,51 — 227—458 

ТФ3.108.АП2—ТФ3.108.АК12 10,71 — 294—510 

ТФ3.120.АП2—ТФ3.120.АК12 11,91 — 322—560 
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Окончание табл. 23 

Марка колонны 
Размеры стоек, м 

Масса, кг 
Н1 Н2 

ТФ3.132.АП2—ТФ3.132.АК13 13,11 — 350—794 

ТФ3.144.АП4—ТФ3.144.АК14 14,31 — 446—979 

ТФ3.156.АП4—ТФ3.156.АК14 15,51 — 480—1056 

ТФ3.168.АП4—ТФ3.168.АП26 16,71 — 513—1299 

ТФ3.180.АП7—ТФ3.180.АП26 17,91 — 684—1388 

ТФ9.84.АК6—ТФ9.84.АК12 11,63 — 289—547 

ТФ9.96.АК9—ТФ9.96.АК12 12,83 — 393—597 

ТФ9.108.АК10—ТФ9.108.АП24 14,03 — 495—908 

ТФ9.120.АК11—ТФ9.120.АП25 15,23 — 678—1087 

ТФ9.120.БП26.П1 12,19 3,04 1047 

ТФ9.132.АК12—ТФ9.132.АП25 16,43 — 745—1167 

ТФ9.132.БП26.П1 13,39 3,04 1135 

ТФ9.144.АК12—ТФ9.144.АП25 17,63 — 794—1247 

ТФ9.144.БП11.П1—ТФ9.144.БП29.П1 14,59 3,04 1106—1567 

ТФ9.156.БП10.П1—ТФ9.156.БП14.П1 15,79 3,04 895—1537 

ТФ9.168.БП11.П1—ТФ9.168.БП14.П1 16,99 3,04 1266—1640 

ТФ9.180.БП11.П1—ТФ9.180.БП15.П1 18,19 3,04 1344—1891 

ТФ10.60.БК4.К2—ТФ10.60.БК10.К2 5,95 3,78 215—294 

ТФ10.72.БП2.К2—ТФ10.72.БК12.К2 7,15 3,78 272—417 

ТФ10.84.БП3.К2-ТФ10.84.БК12.К2 8,35 3,78 316—466 

ТФ19.60.АК5 9,30 — 235 

ТФ19.72.АК5 10,50 — 263 

ТФ19.84.АК5 11,70 — 291 

ТФ19.96.АК5 12,90 — 319 

ТФ19.108.АК5 14,10 — 347 

ТФ19.120.АК5 15,30 — 376 

ТФ19.132.АК5 16,50 — 404 

ТФ19.144.АК5 17,70 — 432 

ТФ19.156.АК5 18,90 — 460 

ТФ19.168.АК5 20,10 — 488 

ТФ19.180.АК5 21,30 — 517 
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Расшифровка марки стальной стойки фахверка: 

ТФ — условное обозначение стойки фахверка как конструктивного 

элемента здания; 

ТФ1,…,ТФ18 — цифра за обозначением соответствует номеру 

схемы фахверка, отражающей конструктивную схему фахверка в здании 

(табл. 24). 

Таблица 24 

Номера схем 
 

Типовые 

конструкции 

покрытия 

Шаг 

стропильных 

ферм, м 

№ схемы фахверка для здания 

С мостовым 

кранами 
Без кранов 

Т
о

р
ц

о
в

ы
й

 

П
р

о
д

о
л

ь
н

ы
й

 

Т
о

р
ц

о
в

ы
й

 

П
р

о
д

о
л

ь
н

ы
й

 

Стропильные 

фермы с поясами 

из парных угол-

ков, тавров, дву-

тавров и круглых 

труб 

 

6 

 

 

12 

 

1 

 

 

1 

 

3 

 

 

2 

 

10 

 

 

10 

 

9 

 

 

9 

Приколонные 

стойки фахверка 
— 19 — 19 — 

 

Далее следует трехзначное число, обозначающее номинальную от-

метку низа конструкции в дециметрах. 

Буквы А, Б, В обозначают тип стойки. Следующие за ними буквы 

соответствуют сечению стойки: 

П — двутавровое сечение, 

К — коробчатое сечение. 

Например, АП4 — I 26Б1; АК11 — 200×160×8. 

Сортамент стальных стоек торцевого фахверка (типы А и Б) приве-

ден в табл. 25 и 26. 
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Таблица 25 

Сортамент стальных стоек торцевого фахверка 

для зданий с мостовыми кранами 

Условные 

обозначения 

стойки 

Марка стойки Сечение ствола Масса стали, кг 

ТФ1.84 АК4 □ 160х160х4 270(253) 

ТФ1.96 
АК4 

АК8 

□ 160х160х4 

□ 180х140х5 

293(276) 

355(333) 

ТФ1.108 

АК8 

АК9 

АК10 

АП2 

□ 180х140х5 

□ 200х160х5 

□ 200х160х6 

I23Б1 

386(365) 

429(405) 

499(471) 

391(370) 

ТФ1.120 

АК9 

АК11 

АК12 

АП2 

□ 200х160х5 

□ 200х160х8 

2[ 300х80х6 

I 23Б1 

461(437) 

682(645) 

700(662) 

419(398) 

ТФ1.132 

АК11 

АК12 

АП2 

АП5 

□ 200х160х8 

2[ 300х80х6 

I 23Б1 

I 26Б2 

731(694) 

749(712) 

448(422) 

562(535) 

ТФ1.144 

АК11 

АК12 

АП4 

АП6 

□ 200х160х8 

2[ 300х80х6 

I 26Б1 

I 30Б1 

785(748) 

798(761) 

557(532) 

638(648) 

ТФ1.156 

АК11 

АК12 

АК13 

АП4 

АП5 

□ 200х160х8 

2[ 300х80х6 

2[ 27 

I 26Б1 

I 30Б1 

830(793) 

848(811) 

1114(1064) 

591(566) 

687(658) 

ТФ1.168 

АК12 

АК13 

АК14 

АП4 

АП7 

2[ 300х80х6 

2[ 27 

2[ 30 

I 26Б1 

I 30Б2 

908(860) 

1196(1131) 

1363(1289) 

631(599) 

788(746) 

ТФ1.180 

АК12 

АК13 

АК14 

АП7 

2[ 300х80х6 

2[ 27 

2[ 30 

I 30Б2 

947(910) 

1247(1197) 

1422(1365) 

820(789) 
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Таблица 26 

Сортамент стальных стоек торцевого фахверка 

для зданий без мостовых кранов 

Условные 

обозначения 

стойки 

Марка 

стойки 

Поперечное сечение 
Масса стали, 

кг Ствола Оголовка 

ТФ10.60 

БК4.К2 

БК6.К2 

БК9.К2 

БП2.К2 

□ 160х160х4 

□ 160х100х5 

□ 200х160х5 

I23Б1 

□ 140х100х5 

 

215(200) 

227(212) 

264(249) 

243(228) 

ТФ10.72 

БК9.К2 

БК10.К2 

БК11.К2 

БП2.К2 

□ 200х160х5 

□ 200х160х6 

□ 200х160х8 

I23Б1 

□ 140х100х5 

 

296(281) 

332(317) 

400(385) 

272(257) 

ТФ10.84 

БК9.К2 

БК11.К2 

БК12.К2 

БП3.К2 

БП5.К2 

□ 200х160х5 

□ 200х160х8 

2[ 300х80х6 

I 23Б2 

I 26Б2 

□ 140х100х5 

 

328(313) 

449(434) 

466(451) 

316(301) 

363(348) 

 

Легкие каркасы быстровозводимых зданий 

В быстровозводимых зданиях на основе легких металлических кар-

касов стальные колонны могут быть выполнены также из профильных 

труб или двутавров с гофрированной стенкой постоянной или перемен-

ной высоты. Такие здания проектируют по рамной или связевой кон-

структивной схемам. Стропильные и подстропильные конструкции вы-

полняют из балок двутаврового сечения сварных, прокатных или с гоф-

рированной стенкой постоянной или переменной высоты [18]. 

Так, здания системы «MPZ-R1» проектируют по рамной конструк-

тивной схеме бескрановыми или с мостовыми опорными кранами грузо-

подъемностью до 150 кН, одно- или многопролетными. Они имеют про-

леты от 12 до 24 м, шаг колонн 6 м и высоту до низа стропильных кон-

струкций от 6 до 12 м. Колонны и стропильные балки в таком каркасе 

выполняют из двутавров с гофрированной стенкой постоянной высоты. 

Здания системы «MPZ-R2» предусматривают бескрановыми на ос-

нове облегченного рамного каркаса из балок с гофрированной стенкой 

переменной высоты. Здания могут быть одно- или многопролетными с 

пролетами от 6 до 18 м, шагом колонн от 4 до 6 м и высотой от 4 до 9 м. 

Уклон кровли составляет 5 %. 
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Каркас системы «MPZ-R3» может иметь пролеты от 30 до 45 м, шаг 

колонн 6 м, высоту до низа стропильных конструкций от 6 до 15 м. Такие 

здания проектируют одно- и многопролетными. Уклон кровли состав-

ляет 2—3 %. 

Связевой каркас системы «MPZ-S» проектируют из колонн, изготов-

ленных из стальных профильных труб, и стропильных и подстропиль-

ных конструкций в виде балок с гофрированной стенкой постоянного се-

чения. Здания могут быть двух- и многопролетными с пролетами 12 и 

24 м высотой от 9 до 15 м. Шаг крайних колонн принят 6 м, а средних — 

6 или 12 м. Уклон кровли равен 2 %.  

Каркас «Кондор» выполняется из сварных двутавров переменного 

по длине сечения. Соединение элементов рам — фланцевое на высоко-

прочных болтах. Пространственная жесткость здания обеспечивается 

системой гибких вертикальных и горизонтальных связей, устанавливае-

мых с предварительным натяжением, и жестких распорок. Здания си-

стемы «Кондор» проектируют одно-, двух- и многопролетными. Одно-

пролетные здания могут иметь пролеты 18 м, 24 м и 30 м, шаг ко- 

лонн — 9 м, высоту — 6,0 м, 7,2 м, 8,4 м, 9,6 м, а также 4,8 м (только для 

пролетов 18 м и 24 м) и 10,8 м (только для пролета 30 м). Двухпролетные 

здания проектируют с пролетами 36 м, 48 м и 60 м; шагом — 

9 м и высотой 6,0 м, 7,2 м, 8,4 м, 9,6 м, 10,8 м, 12,0 м.  

Каркас системы «Кондор» решен в виде ряда стальных однопролет-

ных рам, установленных с шагом 9 м. Основные рамы состоят из колонн 

и ригелей переменного сечения, имеющие фланцевые сопряжения в уз-

лах. Торцевые рамы выполняются из стоек фахверка и балок, имеющих 

постоянное сечение, устанавливаются с шагом 7 м. Стеновые и кровель-

ные прогоны, выполненные из холодногнутых Z-образных профилей, из-

готовленных из оцинкованной стали, соединяют с элементами каркаса с 

помощью болтов. Сопряжение колонн и стоек фахверка с фундаментом 

принято шарнирным. В зданиях «Кондор» предусмотрена возможность 

использования опорных мостовых кранов грузоподъемностью до 

10 тонн [18]. 

2.3. ПОКРЫТИЕ 

В качестве основных несущих конструкций покрытия одноэтажных 

промышленных зданий применяются типовые железобетонные балки 

или стальные фермы (табл. 27—30). При пролетах более 24 м 

(30 и 36 м) стропильные и подстропильные конструкции проектируют 
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стальными. В качестве ограждающих конструкций покрытия использу-

ются крупноразмерные плиты покрытия размерами 3x6 и 3x12 м (добор-

ные плиты 1,5x6 и 1,5x12 м). При устройстве покрытия по стальным 

стропильным конструкциям рекомендуется применять стальной профи-

лированный настил по прогонам с эффективным утеплителем или гото-

вые кровельные сэндвич панели типа «Венталл-К» (рис. 15, 16) или «Ба-

залит-К» (табл. 32, рис. 17—21). 

Таблица 27 

Маркировка и основные показатели решетчатых железобетонных балок 

Марка балок Пролет L, м 

Размеры, мм 

Масса, кг 

b h1 h2 

1БДР18-1 

18 

200 360 320 8500 

2БДР18-2 240 360 360 10400 

3БДР18-4 280 360 360 12100 

 
Примечание. Марка 1БДР18-1 означает: 1 –– геометрические размеры; 

БД — балка двускатная; Р — решетчатая; 18-L = 18м; цифра после тире — не-

сущая способность. 

 

Таблица 28 

Маркировка и основные показатели двутавровых железобетонных балок 

Марка балок 
Размеры, мм Масса, кг 

Масса, кг. 
h1 h2 

1Б012-1 150 120 4500 

 

2Б012-3 

 

200 150 

 

5000 

 

Примечание. Марка 1Б012-3 означает: 1 –– геометрические размеры; Б — 

балка; О — односкатная; 12 –– пролет 12 м; цифра после тире — несущая спо-

собность.



 

 
 

Рис. 14. Схемы стальных стропильных и подстропильных ферм
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Таблица 29 

Марки и основные показатели стальных стропильных ферм 

(серия 1.460.2-10) 

Пролет L, 

м 
Марка фермы 

Сечения поясов, мм 
Масса, кг 

Верхнего  Нижнего  

18 
ФС18-3,00 100 х 6,5 100 х 6,5 1500 

ФС18-12,25 160 х 10 125 х 10 3300 

24 
ФС24-2,30 110 х 8 100 х 6,5 2200 

ФС24-11,40 200 х 14 160 х 14 6700 

30 
ФС30-2,50 125 х 10 110 х 8 3700 

ФСЗ0-9,65 220 х1б 200 х 16 10400 

36 
ФС36-2,55 160 х 10 125 х 10 5200 

ФС36-9,25 250 х 20 200 х 25 15600 

 

Таблица 30 

Марки и основные показатели стальных подстропильных ферм 

(серия 1.460-4) 

Пролет L, M 
Марка 

фермы 

Сечения поясов, мм 
Масса, кг 

Верхнего  Нижнего  

12 
ПФ12-43 110 х 7 80 х 5,5 1400 

ПФ12-195 200 х 12 110 х 8 3000 

 

Покрытия отапливаемых зданий высотой более 10 м следует проек-

тировать с внутренним водостоком с рулонной или мастичной кровлей с 

уклонами от 1,5 до 12 %. По периметру покрытия устраивается парапет 

высотой не менее 250 мм над уровнем наиболее высокой части ендовы. 

При уклоне кровли более 5 % вдоль наружных стен предусматривают 

ограждение из несгораемых материалов высотой не менее 600 мм в виде 

парапета или металлического ограждения. 

В неотапливаемых зданиях проектируют, в основном, наружный не-

организованный водоотвод, при этом длина ската допускается не более 

36 м. При необходимости устройства внутреннего водоотвода в неотап-

ливаемых зданиях водоприемные воронки должны иметь специальные 

устройства для обогрева. 
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Водоприемные воронки на кровлях промышленных зданий устанав-

ливаются в крайних и средних ендовах. Расстояние между воронками 

определяется расчетом в зависимости от количества осадков и скорости 

их движения по кровле. Ориентировочно расстояние между воронками 

назначается при скатной кровле равным 36—48 м, при плоской и мало-

уклонной — 48—60 м. От торцов здания воронки, как правило, разме-

щают на расстоянии 6—12 м. В зданиях с внутренним водостоком при-

менение наружного отвода воды с крайних или с повышенных средних 

пролетов не рекомендуется, за исключением отвода воды с фонарей. 

Таблица 31 

Рекомендуемые плитные утеплители 

для покрытий промышленных зданий 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Ребристые железобетонные плиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 16. Кровельные сэндвич-панели «Венталл-К». 

Толщина панелей составляет 50—200 мм 
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Кровельные сэндвич-панели «БАЗАЛИТ-К». Облицовка — оцинко-
ванная сталь (толщ. 0,55 мм) с полимерным покрытием типа поли- 
эстер (РЕ). 

Утеплитель — плита из базальтового волокна на синтетическом свя-
зующем (ГОСТ 9573-2012) негорючая. 
Ширина панели — 1150 мм, длина — от 500 до 6000 мм (до 12000 мм). 

Таблица 32 

Номенклатура сэндвич-панелей «БАЗАЛИТ-К» 

Наименование 
Толщина, 

мм 

Вес, 

кг/м2 

Приведенное сопротивление 

теплопередаче при 

нормальном влагосодержании 

утеплителя Wн = 5 %, R0
пр, 

м2оС/Вт 

Базалит ПТ.Б.К 

Панель трехслой-

ная кровельная 

(утеплитель: плита 

Lamella гидрофо-

бизированная 

плотностью 

150 кг/м3) 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

21,0 

24,0 

27,0 

30,0 

33,0 

36,9 

39.0 

42,0 

45,0 

48,0 

51,0 

54,0 

1.442 

1,769 

2.096 

2,423 

2,750 

3,077 

3,404 

3,730 

4,057 

4,384 

4.711 

5,038 

 

 
 

Рис. 17. Сопряжение панелей в коньке 
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Рис. 18. Карнизный узел 

при наружном неорганизованном 

водоотводе с покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 19. Карнизный узел 

покрытия с внутренним 

водоотводом 

 

 
 

Рис. 20. Карнизный узел 

при наружном организованном 

водоотводе с покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Сопряжение 

кровельной панели 

с капитальной стеной 

 

 

2.4. ФОНАРИ И ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 

В целях обеспечения нормативного освещения и аэрации производ-

ственных помещений в одноэтажных многопролетных промышленных 

зданиях, как правило, требуется устройство фонарей в покрытии. 
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Однако из-за высокой стоимости и образования снеговых мешков на 

покрытии, применение фонарей верхнего света следует ограничивать. 

Фонари рекомендуется проектировать зенитными или в виде надстроек 

П-образного профиля. По длине пролета в фонарях не реже, чем через 

84 м должны быть предусмотрены разрывы шириной не менее 6 м или 

переходные пожарные лестницы-мостики. Пожарные лестницы должны 

быть установлены и у торцов фонарей. 

При проектировании фонарей следует руководствоваться следую-

щими требованиями (табл. 33). 

1. Общая площадь световых проемов зенитных фонарей на покры-

тии пролета не должна превышать 15 % от площади пола пролета. 

2. Зенитные фонари не следует устанавливать в местах возможного 

образования снеговых мешков (у высоких парапетов и у перепадов 

высот). 

3. В целях пожарной безопасности зенитные фонари со светопропус-

кающим заполнением из полимерных материалов разрешается приме-

нять в зданиях не ниже 2-ой степени огнестойкости при категории по-

жарной опасности производства «Г» и «Д» и использовании в кровле 

несгораемого утеплителя. Площадь светопропускающего полимерного 

заполнения одного фонаря не должна превышать 10 м2, а его масса — 

20 кг. 

4. Для улучшения аэрационных свойств в прямоугольных рамных 

фонарях следует обеспечить незадуваемость проемов путем установки 

ветрозащитных панелей с одной или обеих продольных сторон фонаря. 

Конструктивные элементы П-образного светоаэрационного фонаря 

приведены на листе 9. П-образный фонарь-надстройка образуется фо-

нарными фермами, устанавливаемыми по верхним поясам стропильных 

конструкций, фонарными панелями длиной 12 м, образующими про-

дольный световой фронт, торцовыми панелями и системой связей. Связи 

устраивают в средних и крайних шагах температурного блока. Их под-

разделяют на: горизонтальные связи в плоскости верхнего пояса фонар-

ных ферм в виде крестовой схемы; вертикальные связи в плоскости стоек 

фонарных ферм в виде фермочек с параллельными поясами и горизон-

тальные связи в плоскости верхнего пояса стропильных ферм в виде рас-

косов, обеспечивающих развязку стропильных ферм в подфонарном 

пространстве. 
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Таблица 33 

Применение светоаэрационных и зенитных 

фонарей в производственных зданиях 



 

 

 
 

Рис. 22. Схемы рамных фонарей и элементов в стена
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2.5. СТЕНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 

При проектировании стен следует руководствоваться следующим: 
1) высота и длина сборных элементов стен должны быть кратны 

600 мм; 
2) стены отапливаемых зданий, за исключением зданий с мокрым 

внутренним режимом помещений, следует проектировать в виде пане-
лей из легкого или ячеистого бетона, панелей типа «сэндвич» и других 
прогрессивных видов стеновых панелей; 

3) стены отапливаемых зданий с мокрым внутренним режимом по-
мещений рекомендуется проектировать из трехслойных железобетон-
ных панелей с эффективным утеплителем и пароизоляцией; 

4) неутепленные стены проектируют из волнистых асбестоцемент-
ных или стальных листов и железобетонных панелей длиной 6 и 12 м. 

В смешанных каркасах рекомендуется применять трехслойные же-
лезобетонные панели на гибких связях типа «сэндвич».  
Размеры панелей при горизонтальной разрезке стен принимают длиной 
6 и 12 м, высотой 1,2 и 1,8 м. Низ цокольной панели совмещается с от-
меткой чистого пола цеха. Между цокольной панелью и фундаментной 
балкой укладывается слой гидроизоляции толщиной 30 мм из цементно-
песчаного раствора. Цоколь выполняется высотой 1,2 или 1,8 м. При-
меры унифицированной раскладки панелей по продольным и торцовым 
стенам промышленных зданий приведены на рис. 23 и 24. 
 

 
 

Рис. 23. Унифицированная раскладка крупноразмерных 

стеновых панелей в зоне опорных узлов стропильных 

конструкций в стенах горизонтальной разрезки
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В металлических каркасах рекомендуется применять легкие метал-
лические стены. Их проектируют двух типов: 

1) стены панельной конструкции, собираемые из стальных или алю-
миниевых трехслойных панелей заводского изготовления типа 
«сэндвич»; 

2) стены послойной сборки. 
Металлические стены имеют привязку 180 мм, т. е. их внутренняя 

грань располагается на расстоянии 180 мм от наружной грани колонны, 
что позволяет расположить между стеной и колонной ригели для 
навески стеновых панелей (рис. 10). 

Для крепления панелей между колоннами устанавливают горизон-
тальные стальные ригели, воспринимающие ветровую нагрузку. Рассто-
яние между ригелями по высоте принимается от 1,8 до 3,6 м. Ригели по 
положению в стене делят на рядовые, стыковые, надоконные, подокон-
ные, цокольные. Ригели крепят к опорным консолям, которые в продоль-
ных стенах приваривают к основным колоннам и к опорным стойкам 
стропильных ферм, в торцовых стенах — к фахверковым и приколонным 
стойкам, а в температурных швах к приколонным стойкам. По располо-
жению в стене и восприятию нагрузок ригели делят на опорные, рядовые 
и цокольные. Опорные воспринимает ветровую и вертикальную 
(от стены) нагрузки и приняты коробчатого сечения из 2-х гнутых швел-
леров. Рядовые воспринимают только ветровую нагрузку. Марки риге-
лей приведены в табл. 34. 

Таблица 34 

Марки и основные показатели ригелей 

для стен из панелей типа «сэндвич» 

Эскиз 

поперечного 

сечения 

Марка 
Состав 

сечения 

Масса, 

кг 

Местоположение ригеля 

В плане здания 
По высоте 

стены 

 

 

PP-l-1 ГН [ 160x60x4 49,6 

 У рядовых осей; в 

 углах по продольной 

 стене 
 На глухих  

 участках стен 

PP-2-1 ГН [ 160x60x4 51,7 
 В углах по торцевой 

 стене 

 

PH-1-1 
2ГН[160X60X4 

2 45x4 
130,6 

 У рядовых осей; в 

 углах по продольной 

 стене  Над оконным 

 проемом при  

 ширине окон 

 6 м PH-3-1 
2ГН[160x60x4 

2 45x4 
136,2 

 В углах по торцевой 

 стене 
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Продолжение табл. 34 

Эскиз 

поперечного 

сечения 

Марка 
Состав 

сечения 

Масса, 

кг 

Местоположение ригеля 

В плане здания 
По высоте 

стены 

 

PH-6-1 

2ГН[160x60x4 

63x4 

45x4 

По 

проекту 

 У рядовых осей; в 

 углах по продольной  

 стене  Над оконным 

 проемом при 

 ширине < 6 м 

PH-8-1 

2ГН[160x60x4 

63X4 

 45x4 

По 

проекту 

 В углах по торцевой 

 стене 

 

РП-1-1 

2ГНС 

160x60x4 

 45x4 

117,1 

 У рядовых осей; в 

 углах по продольной  

 стене 
 Под оконным  

 проемом 

PIT-2-1 
2ГнЦ 160x60x4 

L 45x4 
122 

 В углах по торцевой 

 стене 

 

PC-2-1 

2ГН[160x60x4 

63x4 

∟ 45x4 

137,6 

 У рядовых осей; в 

 углах по продольной 

 стене 
 На глухих 

 участках стен 

PC-3-1 

2ГН[160x60x4 

 63x40x4 

 45x4 

139,1 
 В углах по торцевой 

 стене 

 

PC-5-1 

ГН [160x40x4 

 3X40X4 

 45x4 

По 

проекту 

 У рядовых осей; в 

 углах по продольной 

 стене 

 Для участка 

 стены с прое 

 мом 

PC-7-1 

2ГН[160x60x4 

 63x40x4 

 45x4 

По 

проекту 

 В углах по торцевой 

 стене 
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Окончание табл. 34 

Эскиз 

поперечного 

сечения 

Марка 
Состав 

сечения 

Масса, 

кг 

Местоположение ригеля 

В плане здания 
По высоте 

стены 

 

РЦ-1 
ГН[100x50x4 

63x4 
58,5  У рядовых осей  В месте со- 

 пряжения  

 стены с цо- 

 кольными же- 

 лезобетон- 

 ными пане- 

 лями 

РЦ-4Т 
ГН [100x50x4 

63x4 
59,6 

 В углах по торцевой 

 стене при привязке  

 «0» 

РЦ-6Т 
ГН [100X50X4 

63x4 
62 

 В углах по торцевой 

 стене при привязке  

 «250» 

Примечание: в марке ригелей буквенный индекс означает вид ригеля: (ря-
довой — РР; стыковой — PC; надоконный — РН; подоконный — РП; цоколь-
ный — РЦ); первая цифра соответствует местоположению ригеля в стене или 
толщине панели; вторая — несущая способность. 

 
Панели устанавливают на опорные консоли, приваренные к колон-

нам. Переплеты окон крепят к горизонтальным обвязкам рам панелей. 

Высота оконных проемов может быть в пределах 1,2—7,2 м. При отсут-

ствии ветровых ригелей высотой проема считается полная его высота, а 

при наличии ригелей — расстояние от панели до ближайшего ригеля. 

Оконные переплеты устанавливают после монтажа стен. Цоколь стен 

устраивают из панелей, бетона или кирпича высотой не менее 0,9 м.  

Современные сэндвич-панели выпускают с трудносгораемым утеп-

лителем на основе базальтового волокна, запрессованного между оцин-

кованными стальными профилированными листами с полимерным по-

крытием.  

Для отапливаемых зданий целесообразно использовать сэндвич-па-

нели «Венталл», «Базалит» и т. п. с базальтовым утеплителем и профи-

лированными листами из тонколистовой стали с защитным полимерным 

покрытием. Они отличаются хорошей прочностью, небольшим весом, 

высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Панели 

имеют номинальную длину 0,5—6 м (до 12 м), ширину 1,0; 1,2 м и тол-

щину 50—300 мм. Ниже приводятся характеристики и конструктивные 

узлы соединений стеновых панелей «Базалит-С» и «Венталл». 



 

 

Рис. 25. Пример схемы вертикального разреза по наружной стене 
производственного здания из панелей типа «сэндвич» вертикальной разрезки: 

1 –– стропильная ферма; 2 –– колонна каркаса; 3 –– ригель для крепления стены; 

4 –– цокольная панель; 5 –– покрытие пола; 6 –– подготовка под покрытие пола; 

7 –– база колонны; 8 –– фундамент; 9 –– фундаментная балка; 10 –– обратная засыпка 

непучинистым грунтом. 11 –– глиняный замок; 12 –– подготовка под отмостку; 

13 –– бортовой камень; 14 –– покрытие отмостки; 15 –– фасонный элемент; 

16 –– оконное заполнение; 17 –– самонарезающий болт; 18 –– прогон покрытия; 

19 –– штампованный профилированный настил; 20 –– стеновая панель «сэндвич»; 

21 –– дополнительный слой гидроизоляции; 22 –– основной слой гидроизоляции; 

23 –– эффективный утеплитель; 24 –– пароизоляция
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2.5.1. Стеновые сэндвич-панели «Базалит-С» 

Облицовка — оцинкованная сталь (толщ. 0,55 мм) с полимерным 
покрытием типа полиэстер (РЕ). 

Утеплитель — плита из базальтового волокна на синтетическом свя-
зующем (ГОСТ 9573-2012), негорючая. 

Ширина панели — 1190 мм, длина — от 500 до 6000 мм 
(до 12000 мм). 

Таблица 35 

Номенклатура стеновых панелей «Базалит-С» 

Наименование 
Толщина, 

мм 

Вес, 

кг/кв.м 

Приведенное сопротивление теп-

лопередаче при нормативном 

влагосодержании утеплителя 

Wн = 5% Rо
пр,м2оС/Вт 

Базалит ПТ.Б-С 

Панель трех-

слойная стеновая 

(утеплитель: 

плита Lamella 

плотностью 

125 кг/м3) 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 

260 

280 

300 

19,0 

21,5 

24,0 

26,5 

29,0 

31,5 

34,0 

36,5 

39,0 

41,5 

44,0 

46,5 

1,481 

1,817 

2,154 

2,491 

2,827 

3,164 

3,501 

3,837 

4,174 

4,511 

4,847 

5,184 

 

 
 

Рис. 26. Вертикальный стык панелей 

 
 

Рис. 27. Угловой 

вертикальный стык панелей 



 

 

Рис. 28. Горизонтальный 

стык панелей 

 

 

 

Рис. 29. Сопряжение панели 

с бетонным цоколем 

 

 

 
 

Рис. 30. Сопряжение деревянных 

окон с панелями 

 

 
 

Рис. 31. Сопряжение 

пластиковых или алюминиевых 

окон с панелями 



 

2.5.2. Стены и покрытие из сэндвич-панелей «Венталл» 

 
а 

 
б 

Рис. 32. Сопряжения стеновых панелей с цоколем: 
а — при вертикальной разрезке стен: 1 — стеновая панель «Венталл-СЗ»; 

2 — профиль холодногнутый НФ22; 3 — профиль холодногнутый НФ23; 4 — уголок 
холодногнутый ОЦ 70х50х2 мм; 5 — шуруп-саморез с шайбой тип SDT5, шаг 400 мм; 
6 —дюбель-гвоздь «Spike» DL 10-4,8х32, шаг 600 мм; 7 — саморез 4,2х14 с шайбой 

F14, шаг 300 мм; 8 — дюбель; 9 — самоклеящаяся уплотнительная лента; 
10 — бутилкаучуковый герметик Лента «Абрис С-ЛБ» 2х15 мм; 11 — герметик для 

наружных работ; 12 — минеральная вата «Isover» КТ-11, толщиной 50 мм; 
13 — цоколь; б — при горизонтальной разрезке стен: 1 — стеновая панель 

«Венталл-СЗ»; 2 — профиль холодногнутый НФ24; 3 — профиль холодногнутый 
ПГ1/…; 4 — дюбель-гвоздь «Spike» DL 10-4,8х32, шаг 600 мм; 5 — бутилкаучуковый 

герметик Лента «Абрис С-ЛБ» 2х15 мм; 6 — герметик для наружных работ; 
7 — минеральная вата «Isover» КТ-11, толщиной 50 мм; 

8 — полимерная отверждаемая мастика; 9 — цоколь 



 

 
 

Рис. 33. Крепление стеновых панелей к железобетонной колонне 

при горизонтальной разрезке стен в двух вариантах: 
1 — стеновая панель «Венталл-СЗ»; 2 — профиль холодногнутый НФ2; 3 — профиль 

холодногнутый t = 2 мм ОЦ; 4 — шуруп-саморез с шайбой тип SDT5, шаг 400 мм; 

5 — дюбель-гвоздь «Spike» DL 10-4,8х32, шаг 500 мм; 6 — дюбель-гвоздь «Spike» DL 

10-4,8х3, шаг 500 мм; 7 — саморез 4,2х14 с шайбой F14, шаг 300 мм; 

8 — самоклеящаяся уплотнительная лента; 9 — герметик для наружных работ; 

10 — минеральная вата; 11 — железобетонная колонна 



 

 
а 
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Рис. 34. Крепление стеновых панелей 

при горизонтальной разрезке стен: 
а — к стойке фахверка: 1 — стеновая панель «Венталл-СЗ»; 2 — профиль 

холодногнутый НФ20; 3 — шуруп-саморез с шайбой тип SDT, шаг 400 мм; 

4 — саморез 4,2х14 с шайбой F14, шаг 300 мм; 5 — самоклеящаяся уплотнительная 

лента; 6 — герметик для наружных работ; 7 — минеральная вата; 8 — стойка (толщина 

полки не более 11 мм); б — к основной колонне каркаса: 1 — стеновая панель 

«Венталл-СЗ»; 2 — профиль холодногнутый НФ20; 3 — шуруп-саморез с шайбой тип 

SDT, шаг 400 мм; 4 — саморез 4,2х14 с шайбой F14, шаг 300 мм; 5 — самоклеящаяся 

уплотнительная лента; 6 — герметик для наружных работ; 7 — минеральная вата; 

8 — колонна (сварной двутавровый профиль); 

9 — холодногнутый С-образный профиль 



 

 
 

Рис. 35. Крепление стеновых панелей 

при вертикальной разрезке стен к ригелям: 
1 — стеновая панель «Венталл-СЗ»; 2 — профиль холодногнутый НФ20; 3 — профиль 

холодногнутый НФ21; 4 — шуруп-саморез с шайбой тип SDT, шаг 400 мм; 

5 — саморез 4,2х14, шаг 300 мм; 6 — герметизирующая шайба F14; 8 — герметик для 

наружных работ; 9 — металлический стеновой прогон 
 

 
 

Рис. 36. Сопряжения кровельных панелей в коньке 

в кровле по прогонам из тонкостенных холодногнутых профилей: 
1 — стеновая панель «Венталл-СЗ»; 2 — профиль холодногнутый НФ1; 3 — профиль 

холодногнутый НФ39; 4 — уплотнитель профилеобразный НП-32-коньковый; 

5 — шуруп саморез с шайбой тип STD5, шаг 250 мм (в каждый гофр); 6 — шуруп SL2-

T-A14-4,8х20, шаг 250 мм (в каждый гофр); 7 — саморез 4,8х19, шаг 500 мм; 

8 — самоклеящаяся уплотнительная лента; 9 — пена монтажная; 10 — клей-герметик 

(по контуру профиля); 11 — холодногнутый металлический прогон кровли 

(толщина стенки до 5 мм) 
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Рис. 37. Сопряжение кровельной панели 

со стеновой панелью в односкатной кровле: 
а — без свеса кровли: 1 — кровельная панель «Венталл КЗ»; 2 —  стеновая панель 

«Венталл-С»; 3 — профиль холодногнутый НФ3; 4 — профиль холодногнутый НФ4/…; 

5 — уплотнитель профилеобразный НП32-коньковый; 6 — шуруп SL2-T-A14-4,8х20, 

шаг 250 мм (в каждый гофр); 7 — саморез 4,2х14, шаг 300 мм; 8 — герметизирующая 

шайба F14; 9 — герметик для наружных работ; 10 — монтажная пена; 

11 — клей-герметик; б — со свесом кровли: 1 — кровельная панель «Венталл КЗ»; 

2 — стеновая панель «Венталл-С»; 3 — профиль холодногнутый НФ3; 4 — профиль 

холодногнутый НФ5/…; 5 — уплотнитель профилеобразный НП32-коньковый; 

6 — шуруп SL2-T-A14-4,8х20, шаг 250 мм (в каждый гофр); 7 — саморез 4,2х14, 

шаг 300 мм; 8 — герметизирующая шайба F14; 9 — герметик для наружных работ; 

10 — монтажная пена; 11 — клей-герметик 



 

 
 

Рис. 38. Устройство деформационного шва в кровле: 
1 — кровельная панель «Венталл КЗ»; 2 — профиль холодногнутый НФ42; 

3 — профиль холодногнутый НФ43; 4 — шуруп саморез с шайбой тип STD; 5— шуруп 

SL2-T-A14-4,8х20, шаг 300 мм; 6 — саморез 4,2х14, шаг 300 мм; 7 — самоклеящаяся 

уплотнительная лента; 8 — герметик для наружных работ; 

9 — минеральный утеплитель; 10 — металлический каркас кровли 

 

 
 

Рис. 39. Примыкание кровельной панели к парапету: 
1 — кровельная панель «Венталл КЗ»; 2 — профиль холодногнутый НФ42; 

3 — профиль холодногнутый НФ3; 4 — профиль холодногнутый НФ10/…; 

5 — профиль холодногнутый НФ11; 6 — профиль холодногнутый НФ16; 7 — шуруп 

SL2-T-A14-4,8х20, шаг 300 мм; 8 — саморез 4,2х14, шаг 300 мм; 9 — герметизирующая 

шайба F14; 10 — герметик для наружных работ; 11 — монтажная пена; 

12 — полимерная отверждаемая мастика 
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Рис. 40. Устройство водостока в ендовах покрытия из сэндвич-панелей: 
а — в средних пролетах: 1 — кровельная панель «Венталл КЗ»; 2 — водосточный 
желоб, металлический холодногнутый (сварной) профиль; 3 — рубашка желоба, 

профильхолодногнутый ; 4 — уплотнитель профилеобразный НП32 нижний; 
5 — шурап саморез с шайбой тип STD, шаг 500 мм; 6 — шуруп саморез с шайбой SD5-

T 15-5,5х25, шаг 250 мм; 7 — саморез 4,2х14, шаг 300 мм; 8 — клей-герметик по 
контуру профиля; 9 — герметик для наружных работ; 10 — минераловатный 

утеплитель в полиэтиленовой пленке или иной эффективный утеплитель; 
11 — металличсекитй прогон кровли; б — вдоль парапета: 1 — кровельная панель 

«Венталл КЗ»; 2 — стеновая панель «Венталл-С»; 3 — профиль холодногнутый 
НФ10/…; 4 — профиль холодногнутый НФ11; 5 — профиль холодногнутый НФ12; 

6 — водосточный желоб, металлический холодногнутый (сварной) желоб; 7 — рубашка 
желоба, профиль холодногнутый; 8 — шуруп саморез с шайбой тип SDT, шаг 500 мм; 

9 — шуруп саморез с шайбой тип SDT5, шаг по проекту; 10 — шуруп саморез с шайбой 
SD5-T 15-5,5х25, шаг 250 мм; 11 — саморез 4,2х14, шаг 300 мм; 

12 — герметизирующая шайба F14; 13 — уплотнитель профилеобразный НП-32 ниж-
ний; 14 — клей-герметик (по контуру профиля); 15 — герметик для наружных работ; 
16 — минераловатный утеплитель в полиэтиленовой пленке или иной эффективный 

утеплитель; 17 — металлический прогон кровл
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2.6. ПРОЕМЫ В СТЕНАХ 

Величина, форма и месторасположение светопроемов в стенах про-

мышленных зданий определяются светотехническим расчетом. Их сле-

дует принимать в виде ленточного остекления (одна или несколько лент 

по высоте стены) или в виде отдельных окон (точечное остекление). Но-

минальные размеры оконных проемов по ширине и высоте назначают 

кратными 600 мм. Расстояние от пола до низа светопроема должно быть 

не менее 1,2 м. Световые проемы могут заполняться глухими или створ-

ными переплетами, а также оконными панелями, выполненными из ли-

стового стекла, стеклопрофилита или стеклоблоков. 

В случаях заполнения проемов стеклопрофилитом или стеклобло-

ками необходимо предусматривать возможность открывания части 

остекленной поверхности для аэрации, заполняя отдельные участки 

створным остеклением. 

Оконные панели из листового стекла имеют номинальные размеры 

1,2x6 м и 1,8x6 м; оконные блоки по высоте могут иметь размеры 

1,2 — 3,6 м, а по длине — 3 и 6 м. Панели из профильного стекла имеют 

размеры 1,8x6; 2,4x6 и 3x6 м. При заполнении проемов профильным 

стеклом из отдельных элементов номинальная высота одного яруса при-

нимается от 2,4 до 4,2 м. 

В местах входов и въездов в здание устраивают дверные и воротные 

проемы. Размеры дверных проемов назначают кратными 300 мм, а во-

ротных 1200 мм. Высота проемов для ворот назначается с учетом обрам-

ляющей ворота железобетонной рамы. Ригель рамы имеет размеры 

600x700 мм, стойки — 600 мм или 1000 мм при толщине 400 мм. Раз-

меры автомобильных ворот по внутреннему размеру рамы рекоменду-

ется принимать 3x3; 4x3,6; 3x4,2; 4x4,2 м, а железнодорожных распаш-

ных — 4,8x5,4 м. Участки стен между колоннами каркаса здания и рамой 

ворот заполняются кирпичом на высоту воротной рамы. Перед автомо-

бильными воротами с наружной стороны здания устраивают въездной 

пандус. 

2.7. ПОЛЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

Конструктивное решение пола связано с конкретным назначением 

производственного помещения. Поэтому на отдельных участках здания 

могут выполняться различные по конструкции полы. 
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В одноэтажных промышленных зданиях полы устраиваются по 

грунту. Полы производственных зданий состоят из покрытия — верх-

него слоя, непосредственно подвергающегося всем эксплуатационным 

воздействиям, и подстилающего слоя, воспринимающего главным обра-

зом вертикальные нагрузки и передающего их на основание — грунт, 

находящийся в естественном состоянии, или плиты перекрытий. В ряде 

случаев покрытие и подстилающий слой совмещаются в одном кон-

структивном элементе (земляные и бетонные полы). Покрытие устаива-

ется из бетона, ксилолита, пластмассы, цемента, асфальта, щебенки; мо-

жет быть плиточным, рулонным, брусчатым, дощатым. Подстилающий 

слой может быть песчаным, шлаковым, гравийным, щебеночным, гли-

нобитным, булыжным, бетонным. 

Связующим звеном между покрытием и подстилающим слоем слу-

жит прослойка (выполняют из цементно-песчаного раствора, жидкого 

стекла, битумной и дегтевой мастики, песка). В полах с покрытием из 

чугунных и стальных плит прослойки устаивают песчаными или из мел-

козернистого бетона. 

Стяжка устаивается для создания жесткой корки по нежестким и по-

ристым материалам или для придания полу уклона. 

В цехах, относящихся по санитарной характеристике производ-

ственных процессов к группам Iб, Iв, IIа, IIб, можно рекомендовать сле-

дующие виды покрытий пола (рис. 41): 

1) земляные и глинобитные для: 

 литейных и кузнечных цехов; 

 складских помещениий, где возможно повреждение пола от па-

дения тяжелых предметов; 

2) чугунные (металлические), брусчатые: 

 в горячих цехах (кузнечных, термических); 

 при повышенных требованиях к ровности и чистоте пола; 

3) асфальто-бетонные — в ремонтно-механических цехах; 

4) бетонные и цементные — в помещениях, где пол систематически 

увлажняется; 

5) полы из деревянных торцевых шашек для: 

 механических цехов; 

 сборочных цехов; 

6) ксилолитовые, мозаичные — в механических цехах и др.



 

 

Рис. 41. Виды покрытий пола: 

а — глинобитные; б — из металлических чугунных плит; в — брусчатые 

каменные; г — асфальтобетонные; д — бетонные (цементные); 

е — металлоцементные; ж — из торцовой деревянной шашки; 

з — ксилолитовые; и — мозаичные; к — полимерные наливные; 

л — из линолеума; м — силикатные; н — жаростойкие бетонные
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ РЕШЕНИЯМ 

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ КОРПУСОВ 

Состав административно-бытовых помещений, их площади и обору-
дование следует принимать в зависимости от численности работающих 
и санитарной характеристики производственных процессов 
(табл. 36 и 37). 

Таблица 36 

Показатели для расчета административно-бытовых помещений 

 

Исходные данные: А = А1+А2 (кол-во работающих во всех сменах: 
А1 –– муж., А2 — жен.); В = В1+В2 (кол-во работающих в наиболее мно-
гочисленной смене: В1 — муж., В2 — жен.); С — кол-во служащих; n — 
кол-во посадочных мест в столовой или буфете. 
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Таблица 37 

Санитарные характеристики и примеры производственных процессов 

 

Административно-бытовые помещения могут располагаться внутри 

производственных зданий (встроенные), в пристройках к ним (пристро-

енные) или в отдельно стоящих зданиях (отдельно стоящие). 

Отдельно стоящие административно-бытовые корпуса должны со-

единяться с отапливаемыми цехами отапливаемыми переходами. Пере-

ходы могут быть подземными, наземными и надземными. Высота про-
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езда под надземными переходами не менее 4,2 м. Расстояние между от-

дельно стоящими административно-бытовым и производственным зда-

ниями должно быть не менее 12 м. Встроенные и пристроенные админи-

стративно-бытовые помещения следует отделять от производственных 

шлюзами. 

Административно-бытовые корпуса традиционно проектируют кар-

касными с сеткой колонн 6х6 и 6х9 м или крупнопанельными бескаркас-

ными с шагом несущих стен не менее 6 м. Высоту этажа администра-

тивно-бытовых каркасных зданий следует принимать равной 3,3 м. В 

бескаркасных административно-бытовых зданиях высота этажа должна 

быть 2,8; 3 м. Для строительства административно-бытовых зданий воз-

можно применение других конструктивных систем; например, с непол-

ным каркасом, 6ескаркасных с монолитными или кирпичными стенами. 

В административно-бытовом корпусе, как правило, должно быть не 

менее двух закрытых лестниц, имеющих естественное освещение. 

Если вестибюль отделен несгораемыми стенами, устройство откры-

той лестницы возможно только на первом этаже. В небольших двухэтаж-

ных административно-бытовых корпусах возможно устройство наруж-

ной эвакуационной лестницы при наличии одной закрытой внутренней 

лестницы. 

Наружные входы в административно-бытовые корпуса должны 

иметь тамбуры глубиной не менее 1,2 м. В районах с расчетной темпе-

ратурой для отопления ниже 30 °С устраивают двойные тамбура.  

Схемы движения в гардеробно-душевом блоке, объединяющем ос-

новные санитарно-бытовые помещения, представлены в табл. 38, норма-

тивные размеры проходов и размещение оборудования показаны 

на рис. 27. 

При производственных процессах групп 1а, 16, 2а, 2б, 3а (табл. 37) 

гардеробные — общие для всех видов одежды. Ширина отделений шка-

фов 250, 330 или 400 мм. Последняя — только для громоздкой спец-

одежды. 

При производственных процессах групп 1в, 2е, 2г, 3б предусматри-

вают отдельные гардеробные для хранения уличной и домашней одежды 

и для хранения спецодежды, ширина отделений шкафов 250 или 330 мм. 

Душевые размещают в отдельных помещениях. При душевых с ко-

личеством кабин более четырех следует предусматривать преддушевые. 

Душевые и преддушевые не допускается размещать у наружных стен. 

При поэтажном размещении гардеробно-душевых блоков целесообразно 

размещать душевые одну над другой. 
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Умывальники можно размещать в отдельном помещении, смежном 

с гардеробом рабочей одежды, или непосредственно в гардеробном по-

мещении. 

Расчетное число унитазов и писсуаров следует располагать в цехо-

вых уборных вблизи рабочих мест. 

Медицинскую комнату рекомендуется размещать на первом этаже 

вблизи не главного выхода из административно-бытового здания, чтобы 

обеспечить удобную эвакуацию больных. 

Помещение общественного питания рекомендуется располагать на 

первом этаже. Если буфет или столовая расположены выше первого 

этажа, следует предусматривать грузовые лифты. Производственные по-

мещения столовой должны иметь отдельный вход. 

При небольшом количестве работающих (В < 20 чел.) вместо буфета 

допускается устройство комнаты приема пищи из расчета 1 м2 на 1 по-

сетителя, но не менее 12 м2. 

Помещения культурного назначения желательно располагать 

вблизи столовой или буфета, чтобы использовать их в обеденный пере-

рыв. Медицинская комната, обеденный зал, кухня, помещения обще-

ственных организаций, управления должны иметь естественное осве-

щение. 

Таблица 38 

Схема движения в гардеробно-душевом блоке 

 



 

 

Рис. 42. Нормативные размеры проходов и размещение оборудования: 
а — габариты гардеробных шкафов и расстояние между ними; размеры 1400 и 1000 

только при длине шкафов менее 4 м; б — душевые кабины; в — индивидуальные 

умывальники; г — групповые круговые умывальники; д — закрытая душевая кабина; 

е — душевая кабина со сквозным проходом; ж — оборудование уборных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Графическое оформление чертежей 

Схемы плана и объема 4-х пролетного производственного здания 

 

Рис. 1. Схема плана одноэтажного 4-х пролетного производственного здания 

(по заданию) 

 

Рис. 2. Объем здания с выявлением мест расположения деформационных швов 

 

 

Рис. 3. Сетка модульных осей, диктующих расположение пролетов здания
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Таблица 1 

Пример оформления спецификации конструкций. 

Спецификация основных конструктивных элементов 

(пример для металлического каркаса) 

М
а

р
к

а
, 

п
о

з.
 

О
б

о
зн

а
ч

ен
и

е
 

Н
а

и
м

ен
о

в
а

н
и

е 

К
о

л
. 

М
а

сс
а
 

ед
.,

 к
г
 

П
р

и
м

еч
а

н
и

я
 

 Колонны     

К1 1.423-4 А1I40Б1 26 1890  

К2 1.424-4 
А1I

400х8

320х12
 

Д2   [40БI40Б1 

 

26 

 

1814 
 

К3 1.424-4 
Б1I

710х10

320х12
 

Е2I60Б1  I60Б1 

 

7 

 

2660 
 

К4 
СТО АСЧМ 

20-93 
I30Ш 10 274  

КФ1 1.427.3-4 
ТФ10.96.АК9 

□200х160х6 
4 461  

КФ2 1.423.3-4 ТФ.1.120.АП2I23Б1 6 419  

 Фермы     

Ф1 1.460.2-10 ФС18-3.00 13 1500  

Ф2 1.460.2-10 ФС24-2.30 26 2200  

Таблица 2 

Пример оформления экспликации помещений. Экспликация помещений 

и технологических участков производственного здания 

Номер 

на плане 

Наименование 

производственного помещения 
Площадь, м2 

1 Отделение стендов сборки, разборки 2304 

2 Отделение ремонта стрел и кабин 576 

3 Отделение ремонта двигателей 534 

4 Склад сборных единиц 540 

5 Отделение ремонта узлов и агрегатов 324 

6 Отделение ремонта оборудования 432 



 

 

Рис. 13. Пример оформления генерального плана 
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Рис. 15. Примеры решения фасада и разрезов 

каркасного административно-бытового здания: 
1 — послойная конструкция кровли; 2 — послойная конструкция пола 2-го этажа; 

3 — послойная конструкция пола 1-го этажа 



 

 

Рис. 16. Схема планов пристроенного 

каркасного административно-бытового здания: 
1 — гардеробно-душевой блок; 2 — буфет; 3 — медпункт; 4 — зал собраний; 

5 — помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 

7 — технические помещения; 8 — пристроенное производственное здание  



 

 
 

Рис. 17. Схемы планов пристроенного 

административно-бытового здания с неполным каркасом:  
1 — гардеробно-душевой блок; 2 — буфет; 3 — помещение медицинского назначения; 

4 — зал собраний; 5 — помещение общественных организаций; 

6 — помещения управления; 7 — технические помещения, 

пристроенный производственный корпус 



 

 
 

Рис. 18. Схема планов отдельно стоящего 

каркасного административно-бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — буфет; 3 — помещение мед. назначения; 

4 — зал собраний; 5 — помещения общественных организаций; 6 — помещения 

управления; 7 — подсобные и технические помещения; 

8 — наземный переход в производственное здание 



 

 
 

Рис. 19. Схемы планов отдельно стоящего 

каркасного административно-бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — буфет; 3 — помещение мед. назначения; 

4 — зал собраний; 5 — помещения общественных организаций; 6 — помещения  

управления; 7 — подсобные и технические помещения; 

8 — надземный переход в производственное здание 



 

 
 

Рис. 20. Схемы планов отдельно стоящего 

каркасного административно-бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — буфет; 3 — помещение мед. назначения; 

4 — зал собраний; 5 — помещения общественных организаций; 

6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические помещения; 

8 — наземный переход в производственное здание  



 

 
 

Рис. 21. Схемы  планов пристроенного 

каркасного административно-бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — столовая; 3 — помещение мед. назначения; 4 — зал 

собраний; 5 — помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 

7 — подсобные и технические помещения; 8 — пристроенное производственное здание 



 

 
 

Рис. 22. Схемы планов пристроенного 

каркасного административно-бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — столовая; 3 — помещение мед. назначения; 4 — зал 

собраний; 5 — помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 

7 — подсобные и технические помещения; 8 — пристроенное производственное здание 



 

 
 

Рис. 23. Схемы планов отдельно стоящего 

бескаркасного административно-бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — буфет; 3 — помещение мед. назначения; 

4 — зал собраний; 5 — помещения общественных организаций; 

6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические помещения; 

8 — наземный переход в производственное здание 



 

 
 

Рис. 24. Схемы планов отдельно стоящего 

каркасного двухобъемного административно-бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — столовая; 3 — помещение мед. назначения; 

4 — зал собраний; 5 — помещения общественных организаций; 

6 — помещения управления; 7 — подсобные и технические помещения; 

8 — наземный переход в производственное здание 



 

 
 

Рис. 25. Схемы планов пристроенного 

каркасного двухобъемного административно-бытового здания: 
1 — гардеробный блок; 2 — буфет;  3 — здравпункт; 4 — зал собраний; 

5 — помещения общественных организаций; 6 — помещения управления; 

7 — подсобные и технические помещения; 8 — пристроенное производственное здание 
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